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Т А Б Л И Ц Ы 

Метрополитон имени Л . М. К а г а н о -
вича . 1. Надземный вестибюль 
ст. «Дворец Советов». 2 . Надзем-
ный вестибюль ст. «Красные Во-
рота». 3. Перронный з а л ст. «Дво-
рец Советов». 4. Станция «Красныо 
Ворота» 
1. Подземный востибюль ст. «Киев-
ская» . 2. Порропный з а л ст. «Киев-
с к а я » . 3. Д в у х п у т н ы й тоннель Со-
кольнического р а д и у с а . 4. Подача 
поезда с Арбатского радиуса к 
ст. «Площадь революции» 
1. Перронный з а л ст. «Аэропорт». 
2. Станция «Площадь Революции» . 
3. Подзомный вестибюль ст. «Ком-
сомольская» 
1. Фрагмент надземного вестибюля 
ст. «Белорусская» . 2. Порронный 
з а л ст. «Площадь Маяковского» . . 

Метсю. Д е в у ш к а за работой . . . . 
М и к е л а н д ж е л о . 1. Давид . 2. Гробни-

ц а Д ж у л ь я н о Медичи. 3. Гений 
пободы 
1. К у п о л собора св . Петра в Риме . 
2. Лестница библиотеки Л а у р е н -
ц и а н а 
1. П р о р о к И о и л ь . Д о т а л ь росписи 
Сикстинской каполлы. 2. Кумей-
с к а я сибилла . Д е т а л ь росписи Сикс-
тинской к а п е л л ы . . . 

Микоян А. И 
М и к р о с т р у к т у р а 
Милле. 1. Собирательницы 

2. П р и в и в к а дорева . . 
Минералы 
Миниатюра . 1. Оливер И. 

портрет . 2. Изабе Ж . Б 
3 . А. Волконской. 3. Соколов П . Ф . 
Портрет H . М. К а р а м з и н а . 4. Ритт А. 
П о р т р е т кн. Г . В. Голицына . 5. Голь-
бейн Г . Младший. Портрот горцо-
га Суффолькского . 6. Боровиков-
ский В . Л . Портрот Г . Р . Дер-
ж а в и н а 

Минск. 1. Дом правительства Б С С Р . 
2. Дом Рабоче-Крестьянской Крас -
ной Армии. 3. Здание Историче-
ского м у з е я . 4. Улица К а р л а 
М а р к с а 

Миньяр . Портрет К атер ины Миньяр , 
графини до Фекьер 

Мичурин. Мичуринские сорта (две 
цветные таблицы) 

Многогранники (две черные таблицы) 
Мозаика . 1. Р и м с к а я мозаика со сце-

ной рыбной ловли. 2. Дойнока А. А. 

колосьев . 

2 0 7 - 2 0 8 

2 0 7 - 2 0 8 

2 1 1 - 2 1 2 

211—212 
2 1 5 - 2 1 6 

3 2 7 - 3 2 8 

3 2 7 - 3 2 8 

3 3 1 - 3 3 2 
3 1 3 - 3 4 4 
375 -376 

3 9 9 - 4 0 0 
431—432 

Ж о н с к и й 
Портрет 

4 4 3 - 4 4 4 

467—468 

4 7 5 - 4 7 6 

535 -536 
563 -566 

Мозаика на потолке станции «Пло-
щ а д ь Маяковского» метрополитена 
имени Л . М. Кагановича в Москве. 
3. Мозаичный пол из крипты Сан-
Лоренцо . Рим . 4. Архидиакон Л а в -
рентий 

М о л д а в с к а я АССР. 1 . Т о а т р им. А. М. 
Горького в г. Тирасполе . 2. Уборка 
пшеницы в колхозе . 3. У л и ц а Ле-
нина в г. Тир аспо л е . 4. Здание пра -
вительственных: учрождопий Мол-
давской АССР в г . Тирасполе . . 

Молотов В. M 

Столб. 

6 2 7 - 6 2 8 

663-664 
723-724 

К А Р Т Ы 
Мертвый я з ы к . Схема распростра-

нения древнейших я з ы к о в Д в у -
р е ч ь я и Восточного Средиземно-
м о р ь я (20 в. до хр . э .) (черная 
к а р т а ) 40 
Схема распространения я з ы к о в Се-
верного Сродизомноморья (6 в. до 
хр . э.) (черная к а р т а ) 4 1 — 4 2 
Схема распространения я з ы к о в 
Ю ж н о г о Средиземноморья (5 в. до 
хр . э . ) (черная карта ) 41— 42 
Схема распространения латинского 
я з ы к а в Западно-Римской империи 
(5 в. хр . э .) (черная карта ) . . . . 43 

Метрополитон имени Л . М. Каганови-
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M 
МЕРАВИ, M о p о в с (Merawi), город в Англо-

Египетском Судане. Расположен на левом бе-
регу Нила среди обширных хлопковых полей. 
В 10 км от Мерави, на правом берегу Нила , 
от г . Кореимы начинается железнодорожная 
ветвь, ведущая к главной лселозиодорожной ма-
гистрали Судана. 

МЕРАК, или ß Большой Медведицы (см.), 
ввезда 2-й величины, находится в правом ниж-
нем углу «ковша» Большой Медведицы. 

МЁРАН, прав . М е р а н о (Мегапо), город в 
Италии, известный курорт в Южном Тироле . 
Мягкий климат , средне-годовая температура 
1,6°; 30.792 жителей (1931); туристов, боль-
ных и отдыхающих ежегодно ок . 100.000. Р а з -
вито садоводство. 

МЕРАНЕ (Меегапе), город в Саксонии (Герма-
ния), железнодорожная станция. Расположен на 
территории буро-угольного бассейна, 24.855 ж и -
телей (1933). Основная отрасль промышленно-
сти—текстильная. Имеются машиностроитель-
ные заводы. 

МЕРВ (Старый), 1) развалины древнего города 
в Туркменистане близ станции железной доро-
ги Байрам-Али; состоит из ряда городищ: Гяур -
Кала—остатки города, основанного преемни-
ками Александра Македонского и сохранив-
шего древние налы; городище Султан-Кала с 
мавзолеем султана Синджара (12 в .) ; т ак наз . 
городище Абдулла-хана , первоначально осно-
ванное в 15 в . , и городище Байрам Али-хан . 
Из архитектурных памятников, сохранившихся 
на территории древнего М., следует отметить 
мечеть Мухаммеда Х а н а п ь я (11—12 вв.) , об-
ширное здание из сырцового кирпича Кыз-Ка-
ла с «гофрированными» стенами, и т. н. могилу 
сподвижников Мухаммеда (15 в.) . 2) Морв— 
город в Туркменской ССР, переименован в Ма-
ры (см.). 

МЕРВАРА, А д ж м е р-М е р в а p a (Ajmer-
Merwara), провинция в Сев. Индии; состоит 
из двух округов—Адлсмер и М. П л о щ а д ь — 
6,7 тыс. км2-, население—500,3 тыс. (1931). 55% 
населения занято земледелием. Почти вся земля 
в руках крупных помещиков, сдающих крестья-
нам в аренду на кабальных условиях мелкие 
участки. Посевы кукурузы, пшеницы, чечевицы, 
ячменя , хлопка. В г о р о д а х — х л о п ч а т о б у м а ж -
ное производство. Главный город—Аджмер, 
или Aожмир (см.). 

МЕРВСКИЙ (МАРЫЙСКИЙ) ОАЗИС, площадью 
около 2.500 км1, в восточной части Туркмен-
ской ССР, на равнине, орошаемой каналами из 
р. Мургаб, занимает слепую дельту Мургаба . 

М. о. явл яется одним из наиболее густо насолен-
ных районов Туркменской ССР и ее основной 
хлопковой базой. В 1930 под хлопком было до 
48 тыс. га. Важнейшие населенные пункты: 
г. Мары (б. Мерв), г . Байрам-Али , близ к-рого 
расположены знаменитыо развалины древнего 
Мерва и семеноводческий совхоз , находящийся 
на части территории б. Мургабского царского 
имения, и г. Иолотань . Благоприятные усло-
вия д л я искусственного орошения, плодород-
ный ил Мургаба , легкие лессовидные и серозем-
ные почвы, расположение на основных торговых 
путях Средней Азии—всо это еще в глубокой 
древности сделало М. о. одним из крупнейших 
центров оседлой к у л ь т у р ы . Особенного разви-
т и я М. о. достиг в 12 в. при султане Санджаре ; 
н а его территории находилось в то время много 
городских'иоселений ; они были разрушены в на-
чале 13 в. ; р а з в а л и н ы их сохранились до на-
стоящего времени. 

МЕРГЕЙМ (Merrheim), Альфонс (1881—1925), 
крупный деятель франц . профдвиисения. По 
профессии — котельщик , в 1901 — секретарь 
профсоюза котельщиков в г. Рубэ , затем—руко-
водитель биржи труда в том ж е городе. С орга-
низацией федерации металлистов (1905) был из-
бран членом ее секретариата и до 1923 оставался 
в руководстве федерацией. После 1905—участ-
ник всех конгрессов Всеобщей конфедерации 
т р у д а (ВKT) (одним из лидеров к-рой он был); 
принимал участие в составлении т . п . Амьен-
ской хартии—программы франц. синдикализма. 
Во время первой мировой империалистич. вой-
ны (1914—1918) стал на позиции интернациона-
лизма и вместо с Бурдероиом (см.) и др . воз-
главил левое крыло синдикалистского движе-
ния , выступившее против социал-шовинистско-
го руководства В К Т . Вместе с Бурдероном уча-
ствовал в работах Циммервальдской конферен-
ции, примкнув к ее правому к р ы л у . Б ы л од-
ним из организаторов «Комитета по восста-
новлению интернациональных связой» и его 
первым секретарем, з а н я в там колеблющуюся 
центристскую позицию. Ошибочность тактики 
M., боявшегося р а з р ы в а с социал-шовинистами, 
решительно критиковалась В . И . Лениным; 
эта т а к т и к а привела М. к измене делу проле-
тарского интернационализма , к переходу на по-
зиции социал-шовинизма, а затем и открытого 
социал-патриотизма . Н а конгрессе синдика-
листских организаций 24—26/X11 1910 М. вме-
сте с Ж у о голосовал за «пустейшую, насквозь 
лживую» резолюцию, составленную из «обма-
нывающих народ пацифистских фраз» (по вы-
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ражению В. И . Ленина) . В 1918 М. окончатель-
но порвал с лево-синдикалистскими кругами 
и до конца своей ж и з н и оставался убежденным 
реформистом, ярым врагом компартии и Со-
ветской России. 

МЕРГЕЛЕВАНИЕ ПОЧВЫ, способ известкова-
н и я почвы мергелем (см.). Под влиянием темпе-
ратуры и влажности мергель способен рассы-
паться , и поэтому, во избежание расходов н а 
предварительное измельчение, его вывозят на 
поле с осени. Количество вносимого в почву 
мергеля зависит от его состава и качества; кар-
боната к а л ь ц и я в мерголе содержится меньше, 
чем в известняках . 

МЕРГЕЛЬ, известково-глинистая сланцева-
т а я порода с мелоподобной, плотной или зем-
листой, иногда с оолитовой структурой . Содер-
ж а н и е углекислой извести СаС0 3 и к а р б о н а т а 
магнезии (MgC03) в породе колеблется от 2 0 % 
до 8 0 % , в связи с чем различают переходы от 
глинистых М. (содержащих глины более 3 0 % ) 
к известняковым. В зависимости от примеси 
того ИЛИ иного вещества выделяются М.: песча-
нистые, слюдистые, глауконитовые, битуминоз-
ные, гипсоносные. М., содержащие значительное 
количество MgC0 3 , называются доломитовыми. 
Окраска породы бывает обычно серой, но часто 
зеленоватой, голубоватой, коричневой, красно-
ватой и пестроцветно-пятнистой. Моргель встре-
чается почти во всех геологич. системах—си-
лурийской , девонской, юрской, меловой и др . , 
в областях развития осадочных пород наря -
ду с известняками, доломитами и песчаниками. 
В Советском Союзе мергель распространен по-
чти повсеместно и особенно по Черноморскому 
побережью от Новороссийска до Геленджика , 
в Центральном К а в к а з е , Азербайджане , в Дон-
бассе около Амвросиевки, в Московекой обла-
сти, в районе Вольска и др . Моргели являют-
ся ценным сырьем д л я производства гидравли-
ческой извести и к а к агрономическая руда 
применяются д л я мергелевания почвы. П р и со-
держании в породе 75—80% углекислой из-
вести и 20—25% глинистого вещества М. без 
в с я к и х добавок годны д л я производства порт-
ланд-цемента (см.) , почему и называются на-
туральными цементами; д л я получения из них 
цемента требуется только обжиг и последую-
щий размол . 

МЕРГУИ , M е р г и (Mergui), архипелаг мно-
гочисленных (св. 800) мелких материковых ос-
тровов у берегов Нижней Бирмы, под 11° с . ш . 
и 98° 10' в . д . Острова возвышенны (до 1.000 м). 
Густые тропические леса . Несколько мелких 
рыбачьих поселений. 

МЕР-ДЕ-ГЛАС (франц. Мег de Glace—ледяное 
море), ледник , спускающийся с сев. склона 
Монблана (см.); длина 15 км, площадь 55 км2. 
Типичный долинный альпийский ледник , сли-
вающийся из двух ветвей (приток—ледник Де 
Периад) и спускающийся до 1.100 м над ур . м. 
Обильными трещинами разбит местами на гру-
ды ледяных глыб—сераков . 

МЕРДОК, M а р д о к (Murdock) , У и л ь я м 
(1754—1839), английский изобретатель. Наибо-
лее крупное изобретение М.—газовое освеще-
ние. В 1792 начал опыты по изучению освети-
тельных свойств газов из дерева , торфа, камен-
ного у г л я . Опыты оказались успешными, и в 
1802 газовое освещение впервые было применено 
д л я иллюминации. Мердок внес р я д усовершен-
ствований в паровую машину; в частности, 
он изобрел коробчатый золотник (1799); ра-
ботал над изобретением парового автомоби-

л я , занимался вопросами использования сжато-
го воздуха . 

МЕРЕДИТ, Вильям(1833—1903) , америк. про-
блемист (составитель шахматных задач), задачи 
к-рого отличались небольшим количеством фи-
гур и совершенством отделки. Ныне имя М., 
ставшео нарицательным, носит к а ж д а я задача 
с числом фигур, в к л ю ч а я белые и черные, не 
более 12 и но менее 8. 

МЕРЕДИТ (Meredi th) , Д ж о р д ж (1828—1909), 
б у р ж у а з н ы й англ . романист и поэт. Воспиты-
в а л с я в Германии. Юрист ио образованию; от-
дался литературе , выпустив в 1851 сборник 
«Стихотворения», з а к-рым последовали паро-
дийная поэма «Бритье Шэгпата» (1856), «Fari-
na»—разработка старинной нем. легенды—и др . 
К а к романист М. выступил впервые в 1859, 
опубликовав «Испытанно Ричарда Февереля». 
И з других романов М. наиболее значителен 
«Карьера Быочэмпа» (1874—75). В своих рома-
нах М. изображает преимущественно аристо-
кратическую и б у р ж у а з н у ю сроду. По своему 
художественному методу творчество М. нату-
ралистическое; в последние годы эволюциони-
ровал в сторону упадочнического эстетизма]и 
символизма. 

МЕРЕЖКОВСКИЙ, Дмитрий Сергеевич (1865), 
русский писатель. Родился в дворянской се-
мье. Учился в Петербургском университоте. 
Мероижовский начал литературную деятель-
ность к а к выразитель упадочнических настрое-
ний той части русской интеллигенции, кото-
р а я отказывалась от революционных идоалов. 
В его ранней поэзии («Стихотворения», 1888; 
«Символы», 1892; «Новые стихотворения», 1896) 
преобладали пессимистические мотивы смерти, 
обреченности, тоски и т. п. Вскоре М. стал од-
ним из основателей и идеологов рус. символиз-
ма. В программной книге «О причинах упадка 
и о главных точениях современной русской ли-
тературы» (1893) М. з а я в л я л , что только симво-
листам «суждено возвестить знаменьями и обра-
зами пришествие нового мира». Он резко кри-
тиковал «тенденциозную» поэзию шестидесятни-
ков и выдвигал на первый план «мистическое 
содержание» искусства. Вокруг организован-
ного им ж у р н а л а «Новый путь» (1903—04) 
М. объединил группу символистов ( Б л о к , Белый 
и др.) и начал борьбу с реализмом в искус-
стве, проповедуя культ мистики и утончен-
ного декаданса. Мистикой проникнуты беллет-
ристич. произведения самого М. В обширной 
трилогии «Христос и Антихрист» («Юлиан от-
ступник», С П Б , 1896; «Леонардо да Винчи», 
1901; «Петр и Алексей», С П Б , 1905) М., исходя 
из теории «трех царств», проводит мистиче-
скую мысль о вечном антагонизме между духом 
и плотью, христианством и язычеством, «псал-
мами» и «гимнами Афродите» и пытается дока-
зать , что окончательное слияние духа и плоти 
может произойти только в императорской Рос-
сии—в «третьем царстве», избранной стране 
«святого духа». В другой своей трилогии («Па-
вел I», 1908; «Александр I», 1911; «14 декабря», 
1918) М. дает карикатурное изображение двор-
цового переворота и восстания декабристов, 
к -рых он гримирует под колеблющихся рели-
гиозных фанатиков. 

К а к критик М. резко выступал против рево-
люционно-прогрессивных явлений в литера-
туре . Т а к , он травил гениального пролетар-
ского писателя А. М. Горького . Творчество ж е 
других писателей М. пытался истолковать в 
духе своих мистических теорий. Т а к , Толстой 
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и Достоевский, по его мнению, демонстрируют 
раздвоение единого на д у х и плоть: один из 
них — «тайновидоц плоти», другой — «тайно-
видец духа», оба ж е вместе должны дать ис-
кру, «которая будет явлением человекобога д л я 
мира западного, богочеловека — д л я восточ-
ного» («JI. Толстой и Достоевский», тт. I — I I , 
СПБ, 1901—02). В творчестве Гоголя М. видел 
извечную иррациональную борьбу с темным 
началом («Гоголь и чорт», М., 1906). В Белин-
ском М. умудрился усмотреть «бессознатель-
ного христианина», утверждая , что «религиоз-
ная совесть русской интеллигенции глубже , чем 
ее безбожное сознание» («Завет Белинского», 
П . , 1915). Т а к ж е реакционны и публицисти-
ческие высказывания М. К р и т и к у я официаль-
ную церковь, М. проповедует религию в еще 
более вредной форме богоискательства, приспо-
собленной к индивидуалистическому сознанию 
буржуазного интеллигента. Д а ж е в период ре-
волюции 1905 Мережковский , отрицая вместе с 
оппозиционной буржуазией самодержавие, звал 
революционеров отбросить социальные задачи 
и превратиться в «воинов духа», т . е. практи-
чески отказаться от всякой борьбы. В годы ж е 
наступившей реакции Мережковский объявил 
массовое рабочее движение «антихристом», за-
я в л я я , что «религия уничтожит революцию». 
Вплоть до 1917 М. упорно выступал против ре-
волюционного движения , з а к л ю ч а я союз с ре-
негатами всех мастей. Ленин писал: «Струве 
в „Русской Мысли", наверное, докажет завтра 
при помощи Бердяева , Изгоева , Мережковского 
и К0 , что „ленинцы"—греховные „раскольники" , 
а ликвидаторы.. .-—святые исполнители воли 
бога» (Л е н и н, Соч., т . X V I I , стр. 494). Есте-
ственно, что после победы Великой Октябрь-
ской социалистич. революции М. о к а з а л с я по 
ту сторону баррикад и в 1920 эмигрировал к а к 
заклятый враг Советского Союза. Эмигрантские 
произведения М. (романы «Рождение богов», 
«Мессия»), пронизанные мистическими и сексу-
альными мотивами, еще откровеннее вскрыва-
ют идейное содержание писателя-мракобеса. 

С о ч . М.: Полное cofip. ооч., 24 тт., M., l'J14—15. 
Лит.: Л е н и н В. И., Сочинении, 3 изд., т. XVII, 

стр. 404; 11 о к р о в с к н it M. H . , Религия и револю-
ции, сб. «О веяниях времени», С11Б, 1908; П л е х а -
11 о и Г. 11., о так называемых религиозных исканиях 
в России, в сб. «От обороны к нападению». M., 11910], 
н в Собр. соч., т. XVII. 

МЕРЕФА, поселок городского тина в Х а р ь -
ковской обл. УССР, подчинен Харьковскому 
горсовету; станция Сталинской ж . д. в 25 км 
к 10. -3 . от Х а р ь к о в а : около 11 тыс. жит . (1935). 
Крупный стекольный завод, реконструирован 
и расширен при Советской власти. Значитель-
ное жилищное строительство. Имеется электри-
ческое освещение. 

МЕРЗЕБУРГ (Merseburg), город в прусской 
провинции Саксонии (Германия); железнодо-
рожная станция; 31.576 жит . (1933). Находится 
в центре крупного района химической пром-сти. 
К Ю. от М. находится знаменитый завод «Лей-
наверке», вырабатывающий аммиак; здесь ж е — 
крупная электростанция, работающая на бу-
ром угле, добываемом в районе Мерзебурга. 
15 М. развито машиностроение, кожевенное и 
бумажное производство. М. основан ок . 800. 
Сохранились готический собор 11 в. и замок , 
первоначально готический, перестроенный в 
17 в. в стиле ренессанса. 

МЕРЗЛОТА ВЕЧНАЯ, см. Вечная мерзлота. 
МЕРЗЛЯКОВ, Алексей Федорович (1778— 

1830), русский критик , поэт и переводчик, 

профессор Московского ун-та по кафедре «рос-
сийского красноречия и пиитики». Б ы л членом 
и временным председателем «Общества любите-
лей российской словесности». М е р з л я к о в пере-
вел (1808) «Науку стихотворную» Горация («Ars 
poëtica») и написал две книги: «Краткое начер-
тание теории изящной словесности», в 2 частях 
(Москва, 1822), и «Краткая риторика» (Мо-
с к в а , 1809). Обе работы, но существу, яв-
л я ю т с я изложением идей одного из теорети-
ков немецкого классицизма . Однако недюжин-
ный критический талант Мерзлякова помог ему 
выступить против схоластики классицизма , а 
т а к ж е против л о ж н ы х литературных автори-
тетов. Он первый развенчал ходульность поэ-
зии Сумарокова и Озерова и положительно 
оценил простоту поэзии Д е р ж а в и н а . Сам М. 
написал несколько высокопарных од, выражаю-
щих патриотические и религиозные взгляды 
поэта. Литературное значение их невелико. 
Более ценны его романсы и песни, стилизован-
ные под народное творчество («Среди долины 
ровные» и др.) . 

С о ч . M.: Стихотворения, под ред. M. П. Иолудсн-
ского, ч. 1—2, M., 1867. 

МЕРИБ0Р0 (Maryborough) , город на вост. по-
бережьи Австралии , в провинции Квинсленд, 
на р . Мери, в 40 км выше ее устья ; 12 тыс. жит . 
(оценка 1936). Центр каменноугольного района 
Б у р р у м (годовая д о б ы ч а — 1 0 0 — 1 2 0 тыс. m 
угля ) . Металлургия , деревообрабатывающая, 
с а х а р н а я нром-сть, маслобойни. В окрестно-
стях—добыча золота (Уайдебай) , лесные раз-
работки. Морским портом д л я М. с л у ж и т Уран-
ган (в 50 км к С.-В. от М.) на берегу Тихого 
океана . Вывоз каменного у г л я , золота , с . -х . 
продуктов. 

МЕРИГИППУС, Merychippus L e i d y , ископае-
мый представитель сем. лошадей (см.), наме-
чающий верхнемиоценовую стадию его разви-
тия . У М. зубной а п п а р а т приобрел п р и з н а к и 
высших лошадей, т . е. поперечные гребни ко-
ренных зубов благодаря боковым складочкам 
слились в продольные п о л у л у н и я : к о р о н к а ко-
ренного зуба состоит из пары н а р у ж н ы х и пары 
внутренних иолулуний и, кроме того, двух вну-
тренних, б. или м. отшнурованных колонок . 
В то ж е время коронка покрывается цементом 
и делается гипсодонтной. Конечности трехпа-
лые, но боковые пальцы с и л ь н а редуцированы 
и не касаются почвы. М. широко распростра-
нен в среднем и верхнем миоцене Сев. Америки 
и заходит в нижний плиоцен. Он образует мно-
гочисленные виды и дает начало целому пучку 
новых родов в плиоцене. 

МЕРИДА (Merida) , главный город одноимен-
ного штата в Венесуеле; 59 тыс. ж и т . (1926); 
центр района обширных плантаций кофе. Уни-
верситет. Автодорога соединяет М. с К а р а к а -
сом и К у к у т о й (Колумбия) . Вывоз кофе. 

МЕРИДА (Merida) , главный город штата Юка-
тан на полуострове того нее наименования в юж-
ной части Мексики. Железнодорожный узел ; 
110,2 тысячи жителей (1930); к р у п н а я торго-
в л я сизалевым волокном, кожами , тростнико-
вым сахаром. Университет, собор (16 пока), 
музей с памятниками искусства древнего пле-
мени майя (см.). 

МЁРИДА, С ь о p p a M., M е р и д с к и о 
К о р д и л ь е р ы , горная цепь в Венесуеле, 
под 7—9° с. ш. и 69—72D з . д . Н а и б о л ь ш а я 
высота—4.700 м. 

МЕРИДЕН (Meriden), город в США в штате 
Коннектикут . Население—38,5 тыс .жит . (1930). 
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Значительное производство серебряных и брон-
зовых изделий. 

МЕРИДИАН (от лат. iner id ianus—полуденный), 
данной точки на поверхности в р а щ е н и я — л и -
ния сочения поверхности в р а щ е н и я плоско-
стью, проходящей через данную точку и ось 
вращения . Иногда меридианом называют самую 
плоскость, проходящую через ось вращения . 
Различают М. географический, магнитный, не-
бесный. , 

М. г е о г р а ф и ч е с к и й — л и н и я сечения 
(эллипс) поверхности земного ш а р а плоско-
стью, проходящей через точку , расположенную 
на земной поверхности, и земную ось. Практи-
чески в географии М. считают лишь половину 
эллипса , т . е . часть его от северного до южного 
полюса. Географические М. вместе с парал -
лелями образуют градусную сеть, к о т о р а я слу-
ж и т д л я определения положения точки на зем-
ной поверхности (см. Географические координа-
ты). Д л и н а земного М. (замкнутого эллипса)— 
40.003,42 км (по Босселю, 1841). Счет долгот 
(см.) ведется от одного из М., условно прини-
маемого за начальный меридиан. В СССР, Анг-
лии , Германии, США и многих д р у г и х странах 
за начальный М. принят М. обсерватории в 
г. Гриниче (Гринвич) , в предместьи Лондона . 
В дореволюционной России был принят П у л -
ковский М., отстоящий к В. от Гриничского на 
30 -19 '38 ,6" . П а р и ж с к и й начальный М.—к В. от 
Гринича на 2 3 2 0 ' 1 4 " ; M. о - в а Ф о р р о — р о в н о н а 
20° западнее П а р и ж с к о г о . 

М . м а г н и т н ы й — л и н и я сечения поверх-
ности земного ш а р а вертикальной плоскостью, 
проходящей через направление земного магнит-
ного п о л я . Т а к к а к магнитные полюсы земли 
не совпадают с оо географическими полюсами, то 
плоскость магнитного М. не совпадает с пло-
скостью географич. М. Угол между ними назы-
вается магнитным склонением. 

М. н е б е с и ы й—большой к р у г небесной 
сферы (см.), проходящий через полюс мира (см.) 
и зенит (см.) места наблюдения. Точки пере-
сечения небесного М. с истинным горизонтом 
называют точками юга и севера. Плоскость не-
бесного М. совпадает с плоскостью географич. 
М. места наблюдения. 

МЕРИДИАННЫЙ КРУГ, один из основных аст-
рономич. инструментов, с л у ж а щ и й д л я опре-
деления экваториальных координат звезд (пря-
мого восхождения и склонения) . Горизонталь-
ная ось вращения трубы М. к . расположена в 
направлении с 3 . на В . , благодаря чему оптич. 
ось трубы при всех со положениях остается 
в плоскости меридиана. Н а горизонтальной оси 
М. к . насажен вертикальный к р у г с градус-
ными делениями, отсчеты по к-рому делаются 
с помощью микроскопов с точностью до 0 , 1 " . 
В фокусе трубы М. к . натянута сетка паутин-
ных вортикальных и горизонтальных нитей. 
Звездное время в момент прохождения изобра-
ж е н и я звепды через среднюю вертикальную 
нить равно прямому восхождению звезды. Скло-
нение звезды получается из отсчета зенитно-
го расстояния звезды, произведенного по вер-
тикальному к р у г у . Время прохождения звез-
ды через нити отмечается или непосредственно 
(на «глаз и ухо») или с помощью хронографа . 
В последнем случае часто применяется автома-
тически действующий прибор, называемый без-
личным микрометром. Д л я получения с по-
мощью М. к . точных значений координат звезд 
необходимо производить тщательное исследова-
ние систематич. ошибок М. к . Основные из этих 

ошибок происходят от неточной установки 
трубы М. к . в плоскости меридиана, от наклон-
ности горизонтальной оси инструмента и от 
неперпендикулярности горизонтальной оси к 
оптич. оси трубы М. к . 

МЕРИД0В0 ОЗЕРО, бывшее озеро в оазисе 
Файюм (см.). Поверхность его равнялась в 
древности приблизительно 2.000 KJH'. В эпоху 
Среднего царства (2150—1500 до хр . э.) М. о. 
использовали для целой ирригации, соединив 
его с Нилом двумя каналами и системой шлю-
зов. Остатком М. о. является озеро К а р у н . 

МЁРИКЕ (Mörike), Эдуард (1804—75), немец-
кий писатель. Б ы л связан с романтич. тради-
циями консервативной швабской школы (см. Не-
мецкая литература). В своих новеллах М. 
идиллически изображает филистерскую жизнь 
мещанской семьи в деревно или маленьком 
городке. Демократические элементы творчества 
М. сказались в широком использовании фоль-
клора ; л и р и к а М. приобрела простоту и глу-
бокую эмоциональность. Л у ч ш а я новелла М.: 
«Mozart auf der Reise nach Prag», S tu t tga r t , 1856 
(русский перевод: Моцарт на пути в П р а г у , 
[Ленинград] , 1928). 

МЕРИЛЕНД (Maryland) , ш т а т в группо южно-
атлантических штатов США. Расположен ме-
ж д у 37=53'—39 J44' с. ш. и 75^4'—79 33' з . д. 
Очертания штата крайне своеобразны и изви-
листы. Площадь Мориленда—32,1 тыс. км-, из 
них суши—25,7 тыс. км2. Население—1.674тыс. , 
в т . ч . негров ок. 16% (1936); городского насе-
ления—60%.—Восточная часть М., окружаю-
щ а я залив Чесапик , низменная: к В. от за-
лива—это болотистая низина, к 3 . от залива— 
слегка всхолмленная равнина . Средняя часть 
штата представляет холмистое плато и отде-
ляется от вост. низменности цепью уступов, 
получившей название «линии водопадов». За -
падная часть штата расположена в Аппалач-
ских горах , доходящих в пределах штата до 
1.000 м над у р . м. Главные реки—Потомак и 
Саскеханна, обе впадают в Чесапикский залив. 
В экономике штата ведущую роль играет про-
мышленность, сильно пострадавшая от кризиса 
1929. Продукция обрабатывающей иром-сти со-
ставила в 1933 519 млн. долл. (в докризисном 
1929—1.109 млн.) , продукция горной пром-сти 
в 1934—10 млн. долл . (в 1929—18 млн.) , а 
продукция с .х-ва (1935)—74 млн. долл. (в 1929— 
98,2 млн.) . В добывающей пром-сти важнейшую 
роль играет добыча у г л я (1.660 тыс. m в 1934). 
Обрабатывающая пром-сть: черная металлур-
гия , выплавка меди, машиностроение, химиче-
с к а я пром-сть, производство минеральных удо-
брений, нефтепереработка, швейная , мясная , 
консервная , табачная , деревообрабатывающая 
и др. ; 32% площади штата покрыто лесами, ин-
тенсивно используемыми. Валшейшио сол.-хоз. 
культуры: маис, пшеница, картофель, табак . 
Животноводство имеет интенсивное молочно-
мясное направление .—Длина жел . -дор . сети 
штата—3,4 тыс. км, из них свыше 1.000 км 
(т .е . 30%) электрических .—Важнейшие города: 
Балтимора (включает почти половину населе-
ния штата) , Камберленд, Хойгорсгаун, Анна-
полис (адм. цонтр штата). 

МЕРИМЕ (M6riin6e), Проспер (1803—70), вы-
дающийся франц. писатель, сын художника-
искусствоведа, получил блестящее образование. 
Начало литературной деятельности М. отно-
сится к 20-м гг. В это время М. сближается с 
к р у ж к о м романтиков, знакомится со Стендалем, 
пишет драму «Кромвель» (в печати не появи-
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лась). В 1825 печатает «Театр К л а р ы Газуль», 
а затем в 1827—«Гусли или избранные пес и и 
иллирийцев». В обоих случаях М. выступил со 
своеобразной литературной «мистификацией», 
продиктованной романтич. культом местного 
колорита (1-й сборник выдал за произведения 
испанской актрисы, второй—за прозаический 
перевод славянских народных песен). В даль-
нейшем М. обращается к историч. тематике: 
«Жакерия» (1828)—драматическая хроника из 
эпохи крестьянских восстаний 14 в. во Фран-
ции, «Хроника царствования К а р л а IX» (1829)— 
историч. роман из эпохи борьбы гугенотов с 
католиками. В «Жакерии» М. дает широкую 
картину классовой борьбы (основная мысль 
произведения формулирована в предисловии— 
«насилия феодального строя должны повлечь 
за собой другие эксцессы»). В том ж е году вы-
шли новеллы «Матео Фальконе», место дейст-
вия—Корсика , «Взятие редута»—из эпохи вой-
ны 1812. После июльской революции М. полу-
чил должность главного инспектора историч. 
памятников, много путешествовал, написал р я д 
статей по истории, археологии, истории ис-
кусств, этнографии и литературе . З а эти годы 
появились роман «Двойная ошибка» (1833), 
повести «Души чистилища» (1834)—о раскаяв -
шемся Дон-Жуане , «Коломба» (1840)—из кор-
сиканских нравов, рассказ «Арсена Гийо» 
(1844)—яркий обличительный документ, напра-
вленный против франц. аристократии, и знаме-
нитая «Кармен»(1845). Назначенный в 1853 сена-
тором, М. почти прекратил литературную дея-
тельность. Последнее произведение—«Локис» 
(1869). Кроме оригинальных произведений, М. 
принадлежит ряд переводов с рус . я з ы к а (Пуш-
кина, Гоголя, Тургенева) . Творчество М. чрез-
вычайно своеобразно. Воспитанный на идеях 
просветителей 18 века , Меримо в первый пери-
од'творчества испытал влияние романтизма, а 
затем пришел к реализму . Ж и з н е н н а я прав-
дивость, простота и стройность психологиче-
ского рисунка, четкость композиции, насыщен-
ность действия, точность и ясность описаний— 
характерные особенности лучших произведе-
ний Моримо. 

С о ч . м . : Собр. соч. и 3 томах, M.—Л., 1933—34. 
МЕРИНГ (Mehring), Франц (1846—1919), один 

из теоретиков герм, левых социал-демократов и 
создателей компартии Германии, выдающийся 
публицист и историк. Выходец из состоятель-
ной буржуазной семьи, М. но окончании ун-та , 
в концо 60-х гг. , примкнул к левому к р ы л у 

бурзкуазно-демократич. 
движения (Иоган Я к о -
би, Гнидо Вейс) и при-
нял деятельное участие 
в их органах «Zukunft» 
и «Wage». Талантливые 
статьи М., направлен-
ные против Б и с м а р к а и 
аннексии Эльзас-Лота-
рингии, обратили вни-
мание тогдашних пож-
дей-эйзенахцов— Бебе-
л я н Либкнехта—на М. 
и привели их к сближе-
нию с ним. М. соединил 

в себо к а к высокообразованный марксист ка -
чества не только историка, теоретика и ж у р -
налиста, но и знатока истории войн и военно-
го искусства. Когда после закрытия «Zukunft» 
и «Wage» цензурой М. перешел в либераль-
ную «Frankfur te r Zeitung» в качестве ее бер-

линского корреспондента, его блестящие статьи 
продолжали читаться социал-демократич. пуб-
л и к о й с большим инторосом. В сородипе 70-х гг. 
Моринг отошел от этой газеты и стал рабо-
тать в лейпцигской с.-д. газете «Volksstaat», 
где выступил с разоблачениями работы знаме-
нитого «рептильного фонда» Б и с м а р к а , слу-
жившего целям коррупции прессы, и напеча-
тал ряд статей против историка Трейчке , спе-
циализировавшегося тогда на травле социал-
демократии. Эти статьи, дополненные двумя 
новыми, были потом изданы отдельно партий-
ным издательством в Лейпциге под заглавием 
«Господин фон Трейчке , истребитель социали-
стов, и коночные цели либерализма . Ответ 
социалиста», 1875. Несмотря на весьма слабое 
еще проникновение автора в сущность мар-
ксистского социализма, что вызвало тогда отзып 
Маркса: «Скучно и поверхностно», брошюра «все 
же в некоторых пунктах представляет извест-
ный интерес» ( М а р к с , Письмо Энгельсу от 
1 авг . 1877, в кн . : М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т . X X I V , стр. 489). В тот период она по-
л у ч и л а широкое распространение. 

Ничто, казалось , но мешало теперь М. окон-
чательно перейти в лагерь эйзенахцев , но 
вместо этого он неоясиданно стал переходить 
в лагерь их врагов , став сотрудником национал-
либеральной и сенсационной прессы. Причины 
этой метаморфозы остались невыясненными до 
настоящего времени. В 1877 М. не только пор-
вал со своими социалистич. друзьями , но стал 
я р ы м врагом с.-д-тии, обвиняя ее в пособниче-
стве реакции и не останавливаясь перед са-
мыми отвратительными нападками на ее вож-
дей. Д а ж е тогда, когда кампания за издание 
исключительного з а к о н а против социалистов 
была в полном разгаре , когда закон у ж е был 
издан, когда партия ужо была загнана в под-
полье и рабочий класс подвергся жесточайшим 
репрессиям, М., в унисон с тогдашними либе-
ралами, продолисал 1слевстать на с.-д-тию и вре-
дить ей. Эта мрачная полоса в ж и з н и и дея-
тельности М. продолжалась четыре года, и 
тогда столь нее неожиданно произошел второй 
поворот М. в сторону с.-д-тии, причины к-рого 
т а к ж е остались невыясненными. Можно л и ш ь 
предположить, что распоясавшаяся после изда-
ния закона против социалистов реакция про-
будила в нем прежние демократич. симпатии и 
заставила его честно пересмотреть свой тезис 
об ответственности с.-д-тии за реакционность 
прусского режима . В этот период М. прекра-
щает свои нападки на с.-д-тию, начинает в до-
ступных ему либеральных газетах жестоко 
нападать на полицию и суды за злоупотребле-
ния в связи с антисоциалистическим законом 
и выпускает ядовитую брошюру, направлен-
ную против знаменитого попа Штекера , под-
нявшего демагогическую травлю «еврейского 
капитала» и евреев вообще. В 1884 М. стал сот-
рудником демократической берлинской «Volks-
zeitung», а с конца следующего года по 1889— 
ее редактором, и на столбцах этой газеты раз-
вертывает страстную и неутомимую кампанию 
в защиту с.-д-тии против Б и с м а р к а и его ре-
жима . По поводу его статей Энгельс лотом 1885 
писал Бебелю: «Статьи в берлинской „Volks-
ze i tung" , очевидно, написаны Мерингом,—по 
крайней мере, я больше никого не знаю в Бер -
лине, кто бы так хорошо писал. Он очень та-
лантлив, и у него хорошая голова . . . он снова вер-
нется к нам. . . к а к только времена церемонят-
ся» (Э н г е л ь с, Письмо А. Бебелю от 21 и ю л я 
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1883, и кн. : М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., 
т. X X V I I , стр. 482). Энгельс верно угадал: статьи 
М. опять сблизили его с Бебелем и Либкнех-
том, и в 1891 М. стал членом партии и постоян-
ным сотрудником ев теоретического органа 
•Neue Zeit». 

В течение почти четверти века М. стоял на 
своем посту, служа партии своим несравнен-
ным пером. Он не был оратором и никогда не 
выступал на собраниях или партийных съездах 
(за исключением Дрезденского, 1903, где он 
защищался против личных нападок ревизио-
нистов). Он делал исключение лишь в отноше-
нии берлинской партийной школы, где он, 
вместе с Р . Люксембург, вел большую препо-
давательскую работу. Но он знал, что его луч-
шее оружие—это его перо, и им он пользовал-
ся, как никто другой поело Маркса и Энгольса 
в герм, партийной литературе. Его еженедель-
ные передовицы в «Neue Zeit» составляли укра-
шение ж у р н а л а и читались всюду, гдо ж и л я 
и учились социалисты. В середине 90-х гг. М. 
редактировал «Loipziger Volkszeitnng», к-рый 
благодаря ому стал руководящим левым орга-
ном всего 2-го Интернационала. На страницах 
этой газеты он повел борьбу против ревизии 
марксизма Бернштейном в момент, когда Каут-
ский еще колебался выступить, боясь раскола. 
Но ощо до этого, в начале указанного десяти-
летия, М. в статьях, опубликованных раньше 
в «Neuо Zeit», а затем собранных и изданных 
в виде книги под заглавием «Die Lessing-Le-
gende», 1893 («Легенда о Лессинге»), обнару-
ж и л не только бесподобное знание прусской 
истории, но мастерски применил метод истори-
ческого материализма. Огромные исторические 
познания М. проявил в своей четырехтомной 
«Geschichte der deutschen Sozialdemokratie», 
1897 («История германской социал-демокра-
тии»), ic-рую он начал писать еще в период 
своего первого сближения с партией, но к-рую 
он переделал и окончил в 90-х гг. 

Однако в этом труде М. допускает очень се-
рьезные ошибки, явившиеся результатом влия-
ния лассальянства. Моринг не понял истори-
ческой роли Лассаля и отстаивал против Мар-
кса и Энгельса и вопреки всем историческим 
и документальным данным правильность лас-
салевских позиций и лассалевского руковод-
ства рабочим движением. Дальнейшая история 
германской с.-д-тии, се буржуазное перерожде-
ние, проходившее под теоретич. влиянием лас-
сальянства, но только подтвердили правиль-
ность исторической оценки, данной Марксом 
H Энгельсом лассальянству (см. Лассалъ), но и 
показали весь теоретический и политич. вред, 
к-рый М. причинил германской с.-д-тии своим 
освещением сущности и значения лассальян-
ства в герм, рабочем движении. В начале 20 в. 
М. издал раннио труды основоположников на-
учного социализма под заглавием «Из литера-
турного наследия Маркса и Энгельса» («Aus dem 
literarischen Nachlass v . К . Marx u. F . En-
dels», 1841 bis 50,4 Aufl., Ber l in—Stu t tga r t , 1923) 
с предисловием и примечаниями, также свиде-
тельствующими о его историч. и философских 
познаниях и его замечательном стиле. Когда 
во 2-й половине 90-х гг. оппортунизм в партии 
стал явно господствовать и центризм стал все 
явственнее оформляться как пособничество ему, 
М., столь лее мало разбираясь в природе и кор-
нях этих течений, как и Р . .Люксембург (см.), 
вместо с ней и Кларой Цеткин тем не менее 
стал от этих течений все больше отгоражи-

ваться, постепенно перешел в оппозицию к 
ним и фактически порвал с Каутским, прекра-
тив сотрудничество в «Neuo Zeit»; затем, согла-
сившись возобновить его, ограничился редак-
тированием литературного фельетона и писа-
нием чисто исторических и литерату рно-критич. 
статей. В 1905—06 М. выступил против мень-
шевистской оценки русской революции 1905, 
но, как и все немецкие левые, он не понял ре-
волюционной роли крестьянства. Когда вспых-
нула первая мировая империалистич. война, М. 
сразу стал в оппозицию к с.-д-тии, одобрил по-
литику К . Либкнехта и вместе с Р . Люксембург 
и К . Цеткин обратился с братским призывом 
к английским рабочим и пролетариям всех 
стран, протестуя против войны и предатель-
ства социалистов. Под редакцией его и Р . Лю-
ксембург вышел первый номер журнала «Die 
Internationale», явившийся первым литератур-
ным выступлением в Германии интернационали-
стов; журнал был немедленно закрыт, а почти 
семидесятилетний М. был арестован и заключен 
в тюрьму. Его, однако, вскоре выпустили, и 
он немедленно возобновил борьбу, составляя не-
легальные листовки для рабочих масс и коррес-
пондируя в швейцарскую рабочую прессу. 

В начале 1915 М. примкнул к образовавше-
муся в это время союзу «Спартак», заняв в нем 
вскоре, вследствие ареста Р . Люксембург и бо-
лезни К. Цеткин, руководящее место. Однако 
и в этот период своей деятельности М. допустил 
вместе с другими германскими левыми ряд 
серьезных политич. ошибок. В борьбо против 
империализма М. не выставлял большевистско-
го лозунга превращения империалистич. вой-
ны в гражданскую и не давал поэтому прак-
тической программы для действительной борь-
бы рабочего класса против войны. Выступая 
против социал-шовинизма и центризма, М. вме-
сте со всеми левыми не ставил вопроса о необ-
ходимости организационного разрыва с ними, 
оставаясь в плену оппортунистам, иллюзий о 
возможности сохранить единство с.-д-тии. Этим 
объясняется и недостаточное разоблачение М. 
тогдашних писаний Каутского, о чем писал 
Ленин в августе 1918: «Даже такие люди, как 
Меринг и Цеткин, отгораживаются от Каут-
ского более „морально" (если позволительно 
так выразиться), чем теоретически» ( Л о н и н , 
Сочинения, т. X X I X , стр. 512). Вместе с дру-
гими левыми Меринг лишь постепенно разделы-
вался со своими нолуменыневистскими ошиб-
ками. Но как пламенный революционер М. 
первый приветствовал Великую Октябрьскую 
социалистич. революцию, а после Бреста, ко-
гда Каутский вопил, что большевики сыграли 
на-руку германскому империализму, он вы-
ступил в защиту Советской власти, предсказы-
вая , что, напротив, Брестский мир нанесет ве-
личайший удар германскому империализму, 
разоблачив перед германскими рабочими его 
кровавые захватнические цели. В течение все-
го 1918, когда разгоралась у нас гражданская 
война и интервенция и германские социал-
демократы злобно клеветали на большевиков, 
М. выпускал статьи за статьями и целые бро-
шюры (как, например, «Маркс и Парижская 
Коммуна», «Маркс и большевики»), в которых 
он защищал диктатуру пролетариата, устано-
вленную большевиками, доказывал, что если 
бы Маркс дожил до нашего времени, то он 
также приветствовал бы Советскую власть, как 
он приветствовал Парижскую Коммуну, клей-
мил меньшевиков и т. д. Ленин по достоин-
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ству ценил эти выступления и не р а з указывал 
ыа них в своих речах [см., напр . , его выступле-
ние на конференции профсоюзов в июне 1918 
( Л е н и и, Соч., т . X X I I I , стр. 94) или его речь 
на Всероссийском съезде советов в июле того 
же года ( т а м ж е, стр. 131)]. Неудивительно, 
что когда союз «Спартак» п р и н я л название 
коммунистической партии, Меринг полностью 
одобрил этот шаг и стал одним из первых ком-
мунистов в Германии. Т а к , от буржуазного де-
мократизма, через временное отреченио от 
всякого сочувствия к делу рабочего класса , а 
затем через социал-демократию, передвигаясь 
все больше влово, этот необыкновенный че-
ловек в глубокой старости стал в ряды рево-
люционного пролетариата , под з н а м я комму-
низма. К нему, к а к одному из руководителей 
левого крыла герм, с.-д-тии, применима оценка 
Сталина, данная всей группе левых. В дея-
тельности М. имеотся «ряд серьезнейших по-
литических и теоретических ошибок». И М., к а к 
и другие левые, т я н у л за собой т я ж е л ы й мень-
шевистский груз . Но «у левых в Германии были 
не только серьезные ошибки. Они имеют за 
собой т а к ж е большие и серьезные революцион-
ные дела», являющиеся т а к ж е заслугой и Ме-
ринга ( С т а л и н , Вопросы ленинизма, 1 0 и з д . , 
стр. 472). Меринг умер через несколько дней 
после зверского убийства своих лучших дру-
зей и соратников — К . Либкнехта и Р . Лю-
ксембург. Ф. Ротштейн. 

Философские взгляды М. В развитии фило-
софских взглядов М. можно отмстить три пери-
ода. Первый период (1868—89)—мелкобуржу-
азного радикализма — характеризуется пре-
имущественным влиянием на него метода идеа-
листической диалектики Гегеля и эпигона ге-
гельянства Ф. Л а с с а л я , а т а к ж е большими сим-
патиями М. к материализму Л . Фейербаха . 

. Второй — социал-демократический (1889— 
1914)—период развития М. совпал с обострен-
ной идейно-политич. борьбой в международной 
с.-д-тии и во 2-м Интернационале . В этот пе-
риод М. активнейшим образом боролся с нео-
кантианством Бернштейна и был, по отзыву 
В. И . Ленина , человеком, не только желающим, 
но и умеющим быть марксистом (см. Л е н и н , 
Соч., т. X I I I , стр. 290). Б о р я с ь вместе с К . Л и б -
кнехтом и Р . Люксембург против Бернштейна 
и Каутского, М. в области философии во мно-
гих вопросах сохранил влияние созерцатель-
ного материализма Фейербаха , п р о я в л я л не-
критическое отношение к идоалистич. методу 
Гегеля и допустил цолый р я д ошибок идеа-
листич. порядка в борьбе с неокантианством 
и махизмом. М., подобно Плеханову , ошибочно 
допускал возмоисность сочетания историч. мате-
риализма Маркса и Энгельса с теорией позна-
ния Фейербаха. Подобным ж е образом Меринг 
отождествлял и диалектич. метод Маркса с диа-
лектическим методом Гоголя. «Из философии 
Гегеля зародился и научный социализм», писал 
М. Несмотря на это, к числу больших заслуг 
М. в области философии принадлежит его актив-
нейшая борьба с идоалистич. философией во-
обще и с неокантианством в особенности. «Нео-
кантианство,—писал он ,—представляет л и ш ь 
попытку разрушить исторический материа-
лизм. . . Своей теорией познания Кант хотел 
убить но только догматическую философию, но 
также он хотел закрыть пути атеизму, мате-
риализму, вольнодумному неверию, о чем сам 
доводил до сведения правительства». I le менее 
открыто М. разоблачал идеалистич. философию 

Гартмана и Ницше. Последний, по М е р и н г у , 
«дал философское благословение разбойникам, 
крупного капитала». М. был, х о т я и непоследо-
вательным, но диалектическим материалистом, 
«Отрицающий диалектический метод не может 
называть себя марксистом», писал он в статье 
«О теории и практике марксизма». Однако М. 
был больше ученым-марксистом, гл . обр. в об-
ласти истории, в том числе истории философии" 
и литературы, а т а к ж е в вопросах историч. 
материализма. Большинство антимарксистских 
срывов М. относится к теоретико-познаватель-
ной и естественно-научной областям. Б у д у ч и 
знатоком исторического материализма , М. ра -
зоблачал П . Б а р т а , 13. Зомбарта , Э. Бернштей-
на и др . , а в 1913—К. Каутского и К°. 

Последний, третий, спартаковско-коммуни-
стический период деятельности М. (1914—19) 
характеризуется дальнейшим изживанием фи-
лософских ошибок, окончательным идейно-по-
литич . разрывом с каутскианством и призна -
нием всемирно-исторического значения боль-
шевизма в теории и на практике . В 1917 М. до-
к а з ы в а л , что «осуществление д и к т а т у р ы проле-
тариата я в л я е т с я первым делом д л я успеха со-
циализма». Это был период и з ж и в а н и я т о г о 
меньшевистского груза теоретических и поли-
тич. ошибок, к -рыи был за плечами левых с . -д . 
Германии. Это была последовательная л и н и я 
освобождения М. от меньшевистских «догм»' 
2-го Интернационала в теории и на п р а к т и к е , 
л и н и я перехода М.—-одного из основателей к о м -
мунистич. партии Германии — к большевизму . 

Лит.: Основоположники марксизма о Ф. Меринге— 
М а р к с К. , Письма к Энгельсу, 1 авг. 1877 и 3 аиг. 
1882 г., в кн.: » М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., 
т. XXIV, М.—Л., 1931, стр. 488, 56В; Э н г е л ь с Ф . , 
Письмо Мерингу от 14 июля 1893 г., в кн.: М а р к с К. 
и Э н г е л ь с Ф., Письма, 4 изд., М.—Л., 1932; Л с -
п и н В. И. , Соч., 3 изд. (см. Указатель имен в «Спра-
вочнике» ко 2-му и 3-му изданиям сочинений В. И. Ле-
нина, [M.J, 1935); Ленинский сборник XIV, XVI, X V I I . 
X I X , М.—Л., 1929—32 (см. Словарь—указатель имлО; 
С т а л и н И. В , «Об основах ленинизма» и «О некото-
рых вопросах истории большевизма» (Письмо в редак-
цию журнала «Пролетарская революция»), в его кн.: 
Вопросы ленинизма, 10 изд., [М ], 1936. 

МЫИНОСЫ, порода овец, имеющая однород-
ную тонкую шерсть , почему их т а к ж е называют 
тонкорунными овцами. З а 800 лет до х р . э. М. 
разводились в Малой Азии, откуда были заве -
зены в Грецию, Италию и Испанию. С н а ч а л а 
19 в . М. вывозятся из Испании в другие страны 
и успешно в них разводятся . Первые М. Испа-
нии были мелкие мшвотные с тонкой, короткой 
шерстью (т. н. суконной) . Это был «староэлек-
торальный» тип М., впоследствии у л у ч ш е н н ы й 
и названный в Германии «новоэлекторальным». 
Одновременно в Австрии был выведен тип «не-
гретти» с очень складчатой кожей и с большой 
продуктивностью ширсти. С 30-х гг. 19 века те-
кстильная пром-сть начинает порорабатывать 
менее тонкие шерсти, и овцеводы создают но-
вые типы овец. Т а к создается тип «инфангадо» 
с лучшей конституцией и меньшей складча-
тостью к о ж и , чем «негретти». Со второй поло-
вины 19 в. промышленность стала требовать бо-
лее длинные,средней тонины шерсти, что повело 
к созданию чисто «шерстяных» мериносов— 
«мазаевских» и «австралийских» М., а т а к ж е М. , 
обладающих хорошими шерстяными и мясны-
ми качествами,—«рамбулье» и «прекос». «Маза-
евский» тип был создан путем отбора овоцтоль-
ко по длине шерсти, вследствие чего они имеют 
слабую конституцию. «Рамбулье», впоследствии 
будучи улучшон, стал называться «ново-кавказ-
ский» М., отличаясь от «мазаевского» л у ч -
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ШЁШШШ 
лидированный тип 
«местным мериносом» 

ш и м экстерьером и выходом чистой шерсти до 
3 4 % . Б а р а н ы «рамбулье» имеют живой вес от 
56 кг до 70 кг, матки—40—55 кг, настриг шер-
сти у маток—5—6,5 кг, у баранов 8—12 кг. 

«Австралийский» М. отличается хорошими 
шерстными качествами при небольшом живом 
весе, но хорошей конституции. Шерсть длин-
н а я (до 10 см), т о н к а я , уравненная с выходом 
чистой шерсти в 4 5 — 5 0 % . Небольшое коли-

чество мериносов в СССР, 
оставшееся в наследство 
от царской России, было, 
гл . обр., «мазаевского» и 
«ново-кавказского»тигюв, 
к-рые в наст, время зна-
чительно улучшены ти-
пом «рамбулье» и пред-
ставляют собой неконсо-
«рамбулье», называемый 
. Обладая хорошими шер-

стными качествами и удовлетворительным эк-
стерьером, местный М. является отличным за-
местителем «рамбулье» и «прекос» при метиза-
ц и и грубошерстных овец. В СССР уделяется 
•большое внимание развитию мериносового ов-
цеводства . Из-за границы было вывезено 149 тыс. 
голов тонкорунных овец д л я организации пле-
менных хозяйств . Предоставляются кредиты и 
•всевозможные льготы колхозам и колхозникам 
по развитию метизации овец на основе постано-
вления Ц К ВКП(б) и С Н К СССР от 7 / I I I 1936 
«О государственном плане развития тонкорун-

н о г о овцеводства и помощи колхозникам в об-
заведении овцами в личное пользование». 

МЕРИОН, М а р и о н (Marion), город в штато 
Огайо в США; 31 тыс. жит . (1930). Железно-
дорожный узел . Торговый центр значительного 
с.-х. района . С.-х. машиностроение; Mt.-д. ре-
монтные мастерские. Каменоломни. 

МЕРИОНЕТШИР (Merionethshire) , графство в 
Великобритании, в Сев. Уэльсе , у Кардиган-
с к о г о з алива . Территория—1.557 км г \ 43,2 тыс. 
ж и т . (1931). Гористая местность с вершинами 
до 900 м. Преобладают земледелие и овцевод-
ство. Главный город—Долгелли . 

МЕРИПИТЕК (Moeripi thecus) , ископаемая низ-
ш а я узконосая обезьяна из нижне-олигоцено-
вых слоев файюмахайт — в Египте . Найдено 
л и ш ь д в а последних ниж них коренных зуба . 
Вид — моринитек Маркграфа (M. markjrraf i ) . 

M ЕРИ СТЕМ А (от 
греч. mer is tes—дели-
тель) , образователь-
н а я т к а н ь растений, 
состоящая из клеток, 
н а х о д я щ и х с я в эм-

б р и о н а л ь н о м состоя-
нии, долго сохраняю-
щих способность к 
делению и порождаю-
щ и х новые клетки . 
П р и делении клетки 
М. одна дочерняя 
к л е т к а остается ме-
ристематической, а 
д р у г а я — или непо-
средственно или по-
с л е делений ее — 
дифференцируется в 
к л е т к у той или иной 
постоянной ткани . 
Клетки меристемы б. ч . плотно сомкнуты, изо-
диаметричны, тонкостенны, богаты протоплаз-
мой, содержат по одному крупному я д р у , имеют 

Схема расположения мери-
стем: Л—ПРОДОЛЬНЫЙ Ш1Д, 
В—поперечное сечение по 

линии а—а. 

пластиды и хондриозомы; в них нет вакуо-
лей или имеются очень мелкие многочисленные 
в а к у о л и . Н а первых стадиях развития заро-
дыша из зиготы все его клетки составляют М. 
В более или менее сформировавшихся расте-
ниях М. особенно ясно выражена и сохраняется 
у сосудистых растений в конусе нарастания (см.) 
к о р н я и побега. В корне она прикрыта и защи-
щена чехликом, в побеге—наружными частями 
почек. Меристема конусов нарастания является 
т а к наз . п е р в и ч н о й М. При удлинении 
стебля и дифференцировке тканей в нем часть 
первичной M. у двудольных и голосеменных 
растений остается между древесиной и лубом в 
виде прослойки камбия (см.), имеющего тоже 
меристематичеекие функции, но отличающего-
ся от первичной мористомы формой клеток . 
В т о р и ч н ы е меристемы образуются из кле-
ток постоянных тканей; примером их может 
слулсить феллоген (см.), образующий пробку 
и развивающийся в нормальном ходе онтоге-
неза из любых ж и в ы х тканей. Топографиче-
ски различают мористомы апикальные (верху-
шечные), интеркаларные (вставочные), лате-
ральные (боковые). В. Раядорский. 

МЕРИТЕРИЙ (Moeri thorium), древнейшее из-
вестное хоботное животное размером с телен-
к а . Меритерий имел низкий удлиненный чореп 

Рис. 1. Рис. 2. 
Рис. 1. Череп дрепнейшего известного в науке 
хоботного Moeritheriurn (верхний эоцен—нижний 

олигоцен).—Рис. 2. Голова меритерия. 

с приближенными к его переднему концу глаз-
ницами, очень слабо дифференцированный, 
почти полный зубной аппарат : ложнокорен-
ные зубы были трехбугорчатые, коренныоимели 
только два поперечных гребня (каждый из 
двух бугорков) , вторая пара резцов была силь-
но развита и представляла зачаточные бивни. 
М. еще не имел хобота, или он был у него 
небольших размеров, к а к у тапира . Известен 
меритерий лишь из третичных отложений Егип-
та , где он появляется в верхнем эоцене и 
вымирает в олигоцене. Меритерий не был 
непосредственным предком палеомастодонта, 
считающегося родоначальником миоценовых 
мастодонтов (см.), но был очень близок к не-
му. Нахождение его остатков в третичных 
отложениях Египта , т а к ж е к а к и остатков па-
лсомастодонтов, заставляет предполагать , что 
первоначальным центром развития хоботных 
была Африка . 

МЕРКАНТИЛИЗМ, 1) экономическая политика 
р я д а феодальных государств в период возникно-
вения капиталистич. производства; 2) система 
экономич. взглядов, обосновывавших эту поли-
тику и влиявших на нее в интеросах торгово-
промышленной б у р ж у а з и и , «первая теорети-
ческая разработка современного способа произ-
водства» ( М а р к с , К а п и т а л , т . I I I , 8 изд. , 
1936, стр . 302).—М. к а к э к о н о м и ч е -
с к а я п о л и т и к а определялся стремле-
нием государств в фискальных целях доби-
ваться максимального накопления в стране де-
нежных запасов; это стремление совпадало 
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с растущей потребностью в деньгах в условиях 
быстрого роста товарного обращения, первона-
чального накопления капиталов, недостаточ-
ного развития кредита. Д л я привлечения денег 
в страну и удержания их применялись разно-
образные мероприятия административно-на-
сильственного характера . В истории мерканти-
листской политики в европейских странах, 
в первую очередь в Англии, можно различить 
два периода: а) Р а н н и й М., в Англии на-
чинается в конце 14 в. ; его первое появление 
обычно связывают с законодательством коро-
ля Ричарда II, следовавшего совету лондонских 
купцов: «Стараться покупать у иностранцев 
меньше, чем продавать». Д л я привлечения в 
Англию монеты из-за границы было реорга-
низовано меняльное дело, учрежден монетный 
двор, а английские и иностранные купцы под-
чинены суровому государственному контролю: 
первые могли за границей продавать только 
в особых «складочных местах» с обязатель-
ством привозить на родину известную часть 
вырученных денег, вторые были подчинены 
«закону об истрачивании» (обязательство истра-
тить в Англии вырученные деньги) и наблю-
дению особых приставленных к ним «хозяев» 
из англ. купцов, а со второй половины 15 в .— 
сыщиков и таможенных досмотрщиков. Все 
эти мероприятия, покоившиеся на сложной 
системе монополий и регламентации торговли, 
служили для осуществления политики денеж-
ного баланса. Еще шире и разнообразнее были 
разработаны аналогичные меры в Испании в 
16 веке. Политика раннего М. соответствова-
ла неразвитому состоянию товарно-денежных 
отношений и внешней торговли. В этот период 
еще отсутствуют какие-либо теоретич. обобще-
ния; первые истолкователи буржуазного обще-
ства, творцы монетарной системы, в своих эко-
номических исследованиях ограничиваются во-
просами денежного курса и разработкой методов 
его повышения; б) Р а з в и т о й М. склады-
вается на почве известных успехов товарно-
капиталистических отношений, в частности ус-
пехов обрабатывающей (особенно мануфактур-
ной) пром-сти. Так , в Англии переход к разви-
тому М. произошел в связи с развитием в 16 ве-
ке суконной пром-сти и постепенной замены 
экспорта шерсти экспортом сукон. Компания 
купцов-авантюристов (см.) начала завоевывать 
европейские рынки для англ. сукон, а одно-
временно стала расти и английская колониаль-
ная торговля. Ко второй половине 17 в. , наряду 
с Англией, классической страной меркантилист-
ской политики стала и Франция, где торговый 
капитал и кустарно-мануфактурная пром-сть 
также достигли известных успехов. Государ-
ства Германии, в частности Пруссия, значи-
тельно позже, только во второй половине 18 в. , 
вступили на путь меркантилизма. В России по-
явление меркантилистской торговой политики 
ОТНОСИ re. I к середине 17 вока, но полного раз-
вития меркантилизм, в сочетании с промыш-
ленным протекционизмом, достигает лишь при 
Петре I и позже. 

Развитой меркантилизм, в отличие от ран-
него, стремился к осуществлению политики улсо 
но денежного, но торгового баланса: регламен-
тация внешней торговли при нем приобре-

' тает вместо оборонительного наступательный 
характер. Меркантилизм содействует захвату 
новых рынков, осуществляет широкую торго-
вую политику взамен мелочного контроля. 
При этом конечная цель, которую преследова-

ло государство, оставалась прежней—добиться 
того, чтобы приток денег в страну превышал их 
утечку, но уже не методами прямого регулиро-
вания движения благородных металлов за 
границу и обратно, а путем регулирования 
внешнего товарооборота, с тем, чтобы деньги 
оседали в стране в результате активного тор-
гового баланса. В таком виде политика М. 
совпадала и с интересами купеческого капи-
тала . В 17 веке в Англии и Франции создается 
ряд торговых компаний, пользовавшихся го-
сударственными субсидиями и монопольными 
правами торговли на тех или иных отдален-
ных или колониальных рынках; правитель-
ства не только поощряли таким путем купцов, 
но и активно изыскивали средства для привле-
чения купеческих капиталов к внешней, в част-
ности, колониальной торговле. Предоставляя 
компаниям большие политич. права в колониях, 
правительства и сами осуществляли активную 
колониальную политику (см. Колонии и коло-
ниальная политика). Особенное внимание уде-
лялось также регламентации и ограничению 
ввоза иностранных товаров. Этой цели слу-
жила не только таможенная политика, но 
и законодательная борьба с расточительностью 
и роскошью господствующих классов, что 
вызывало горячую поддержку буржуазии и ее 
идеологов. Одновременно развитой М. необ-
ходимо принимает вид протекционизма (см.), 
покровительства национальной мануфактур-
ной промышленности, связанной с мировой 
торговлей и подчиненной торговому капиталу. 
Д л я привлечения денег в страну с помощью 
активного торгового баланса необходимо было 
развивать в стране производство предметов 
экспорта, т . е. крупную мануфактурную про-
мышленность, в качестве неминуемого средства 
для делания денег (см. М а р к с , Капитал, т. I I , 
8 издание, 1936, стр. 48). В Англии в 16 — 
17 воках правительство оказывало значитель-
ную помощь мануфактуристам как субсидиями, 
льготами и монополиями, так и обеспечением 
их дешевой рабочей силой путем законодатель-
ства, направленного к удлинению рабочего дня 
и понижению заработной платы. Путем выписки 
иностранных мастеров в Англии еще в конце 
16 в. было привито производство мыла, се-
литры, испанской кожи, оконного стекла, па-
русов и др. изделий, к-рые раньше ввозились 
из-за границы. Во Франции при Кольбере 
правительство обеспечивало т. и. королевские 
мануфактуры заказами, субсидиями, сырьем 
и рабочими руками. В результате широкого 
покровительства промышленность за какие-
нибудь 20 лет достигла значительного разви-
тия . В Пруссии в период меркантилистской 
политики Фридриха Великого было насаждено 
производство всевозможных вязальных изде-
лий, ковров, новых сортов сукна, шелка, обоов, 
мыла, фарфора; все это были новые отрасли 
промышленности, и при введении их предприни-
матели получали денежные пособия, строи-
тельные материалы, здания, вывозные премии, 
ссуды и подарки. 

В России при Петре I и позднее на государ-
ственные средства устраивались «казенные» 
заводы. Последние передавались в частные 
руки («поссессионные» фабрики) со строениями, 
землей, денеленой ссудой, правом покупки 
и приписки к фабрике крепостных крестьян. 
Производство этих фабрик (продукция, сбыт, 
заработная плата и пр.) находилось под пол-
ным контролем правительства. Петровской 
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меркантилистской политикой были насаждены 
в России горные и металлургические заводы, 
оружейные, парусные, полотняные, суконные, 
писчебумажные, стекольные, кожевенные, шел-
ковые, зеркальные, обойные, фарфоровые и др. 
мануфактуры. Кроме прямого устройства за-
водов и выдач мануфактуристам пособий из 
казны, правительство в России в течение всего 
18 века и начала 19 вока осуществляло поли-
тику протекционизма путем создания промыш-
ленно-торговых монополий в ряде отраслей 
производства, оградительного таможенного та-
рифа, государственных заказов, обеспечения 
рабочей силой. Таким образом, во всех стра-
нах меркантилизм подготовил предпосылки 
для развития крупной промышленности, для 
торжества капиталистического способа произ-
водства. 

М. к а к с и с т е м а т е о р е т и ч е с к и х 
в з г л я д о в появился в начале 17 в . , когда 
старая политика денеишого баланса оказалась 
в противоречии с растущими возможностями 
развертывания внешней торговли. Основной 
задачей первых писателей-меркантилистов было 
доказать , что интересы торговой буржуазии 
не противоречат интересам королевской вла-
сти, что широкое развитие внешней торговли 
может дать тот лее результат, как и запреще-
ние вывоза денег. Первое значительное меркан-
тилистское произведение вышло в 1581 под 
названием «Критическое изложение некоторых 
жалоб наших соотечественников». Автор его 
(Вильям Стаффорд или Дисон Гельс) в значи-
тельной степени еще стоял на монетарной точке 
зрения. Начало 17 века уже знаменует собой 
открытую борьбу меркантилистов против мо-
нетаристов. В Италии Антонио Серра (1013) 
выступает против Сантиса, в Англии Миссель-
ден против Меляйнса и т. д. В дальнейшем 
Л . Роберте, Рейнель, С. Фортрей, Давенант, 
Чайльд и особенно Томас Мен доводят идеи 
М. до своего зенита. В России защитниками М. 
выступали Ордып-Пащокин (автор торгового 
устава 1667), Юрий Крижанич и Иван Посош-
ков («Книга о скудости и богатстве», 1724). 
Наибольшей полноты теория М. достигла в 
сочинениях английских авторов, в частности 
в «евангелии меркантилистов»—сочинении То-
маса Mena (см.) «Богатство Англии во внешней 
торговле или баланс нашей внешней торговли, 
как регулятор нашего богатства» (1664). Ос-
новная идея меркантилистов состояла в ото-
ждествлении денег с богатством и представле-
нии, что богатство создается только или пре-
имущественно внешней торговлей. Мерканти-
листы, будучи идеологами торговой буржуа-
зии, сосредоточивали свое внимание на сфе-
ре обращения, рассматривая производство как 
подчиненный и частный момент обращения. 
Прибыль для них являлась просто излишком 
денег, возникающим в процессе самого обра-
щения как «прибыль от отчуждения» («profit 
upon alienation»), как исключительно торговая 
прибыль. Поэтому только внешняя торговля 
(как экспортная, так и посредническая) мог-
ла рассматриваться ими как постоянный и 
основной источник обогащения торговой на-
ции; внутренняя торговля, напротив, могла 
приводить только к перераспределению иму-
ществ. «Согласно меркантильной системе при-
бавочная стоимость только относительна: что 
выигрывает один, то теряет другой; prof i t 
upon a l ienat ion, oscil lation или vibrat ion of 
the balance of weal th between different par-

t ies. Следовательно для капитала, взятого во 
всей его совокупности, внутри данной страны 
не создается никакой прибавочной стоимости. 
Она может возникать только в сношениях од-
ной нации с другими. При этом излишек, кото-
рый одна нация реализует для себя из сноше-
ний с другими, выражается в деньгах (торго-
вый баланс), потому что именно деньги пред-
ставляют непосредственную и самостоятельную 
форму меновой стоимости» (М а р к е , Теории 
прибавочной стоимости, т. I, 4 изд., 1936, 
стр. 38). Маркс приходит к выводу, что «мер-
кантильная система в самом дело отрицает со-
здание абсолютной прибавочной стоимости» 
(M а р к с, там же). Правда, в своих заботах 
об увеличении количества экспортируемых то-
варов и снижении их цен меркантилисты уде-
л я л и не мало внимания вопросам рационали-
зации производства и подчас вплотную прибли-
жались к нащупыванию подлинного источника 
абсолютной прибавочной стоимости. У ряда 
меркантилистов встречается утверждение, что 
заработок рабочего но должен превышать не-
обходимого минимума средств существования. 
Но это утверждение носило характер толь-
ко практической рекомендации и к тому жо от-
носилось исключительно к промышленности, 
работающей на вывоз. В этом жо смысле мер-
кантилисты утверждали, что труд есть глав-
ный источник богатства, требовали борьбы с 
пауперизмом и придавали очень большое зна-
чение мерам, направленным к росту произ-
водительного населения. Этим меркантильная 
система «перенесла источник богатства из 
предмета в субъективную деятельность, в ком-
мерческий и мануфактурный труд, хотя сама 
эта деятельность все еще понимается в огра-
ниченной форме, а именно как производящая 
деньги» ( М а р к с , Введение к «К критике по-
литической экономии», в книге: М а р к с и 
Э н г е л ь с , Сочинения, т. X I I , ч . 1, стр. 194). 
Однако ошибки и ограниченность взглядов 
меркантилистов отражали современный им 
уровень экономического развития. «Первая тео-
ретическая разработка современного способа 
производства,—говорит Маркс,—меркантиль-
ная система—необходимо исходила из поверх-
ностных явлений процесса обращения в том 
виде, как они обособились в движении торго-
вого капитала, и потому она касалась только 
поверхности явлений. Отчасти потому, что 
торговый капитал есть первая свободная форма 
существования капитала вообще.Отчасти вслед-
ствие того преобладающего влияния, какое он 
оказывал в первый период переворота в фео-
дальном производстве, в период возникновения 
современного производства. Действительная на-
у к а современной экономии начинается лишь 
с того времени, когда теоретическое исследова-
ние переходит от процесса обращения к процес-
су производства» ( М а р к с , Капитал, т . I I I , 
8 изд. , 1936, стр. 302). 

По мере укрепления позиций промышлен-
ного капитала развивается реакция против 
меркантильной системы. Экономисты так наз. 
периода разложения М. критикуют и преодо-
левают его односторонность и кладут начало 
буржуазной классической политической эко-
номии. Уже Вильям Петти разграничивает 
политику от экономики и требует подчинения 
политики государства экономической необхо-
димости. Николай Барбон, Дадлей Норе, Давид 
Юм и др. выступают против меркантилистской 
политики и защищают идеи свободной торговли. 
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«Ни один народ никогда еще не разбогател 
с помощью политики, — говорит Норе , — л и ш ь 
мир, труд и свобода приносят торговлю и бо-
гатство и больше ничего». К р и т и к у я меркан-
тилистские воззрения на природу и источник 
богатства, они разрабатывают важнейшие во-
просы политической экономии. В. Петтн кладет 
основы теории трудовой стоимости и пытается 
«„объяснить таинственную природу к а к денеж-
ной ренты, называемой процентом (usury) , т ак 
и ренты с земель и домов"» ( М а р к с , Теории 
прибавочной стоимости, т . I , 4 издание, 1936, 
стр. 9), т . е. прибавочной стоимости. Д ж о н 
Л о к к сводит процент и ренту к прибавочному 
труду, присваиваемому собственниками в силу 
неравенства распределения денег и земли. 
Д . Норе устанавливает различие менаду день-
гами и капиталом: первое—лишь «всеобщая 
мера для купли и продажи» и их накопление— 
только убыток, второй же—возрастающее иму-
щество. Он показывает в противовес меркан-
тилистам зависимость процента не от количе-
ства денег, а от размера капитала или доходов. 
'/К. Месси и Д . Юм объявляют процент состав-
ной частью прибыли. Джемс Стюарт, будучи 
« р а ц и о н а л ь н ы м выразителем монетар-
ной и меркантильной систем» (М а р к е , там ж е , 
стр. 28), еще пытается защищать мерканти-
лизм, однако устои последнего все более разъ -
едаются. В 18 веко, особенно с появлением шко-
лы физиократов и классиков , исчезает пол-
ностью не только отождествление денег с бо-
гатством и капиталом, но и представление о 
торговле к а к об источнике богатства. 

Начиная с Адама Смита, буржуазные эконо-
мисты 19 в. смотрели на М. «как на простую 
иллюзию и только л о ж н у ю теорию» (М а р к е , 
К критике политической экономии, в книге : 
М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т . X I I , ч . 1, 
стр. 142) и вели ожесточенную борьбу против 
него. Однако историческая заслуга меркан-
тилистов заключается в том, что они, перенося 
центр тяжести на эквивалентную форму стои-
мости и на кругооборот денежного к а п и т а л а , 
впервые поставили проблему о природе и источ-
нике буржуазного богатства и «справедливо 
объявили призванием буржуазного общества 
„делать деньги" . . . Н е п р е к р а щ а ю щ а я с я борьба 
современных экономистов против монотарной 
и меркантильной системы,—говорил Маркс ,— 
проистекает большей частью оттого, что эта си-
стема выбалтывает в грубо-наивной форме тай-
ну буржуазного производства, его полное под-
чинение меновой стоимости» ( М а р к с, там ж е , 
стр.141—142). Напротив , защитники протекцио-
низма 19 вока и империалистической захват -
нической политики 20 вока пытаются предста-
вить меркантилистов в качестве своих непо-
средственных предшественников. К р и т и к у я ин-
дивидуализм, экономич. либерализм и фрит-
редерство классической школы, Фридрих Лист , 
Зомбарт и др . превозносят меркантилистов, де-
лают попытки возродить меркантилистич. воз-
зрения в эпоху империализма. Р я д современных 
буржуазных экономистов, особенно нз англо-
американской школы, подобно меркантилистам, 
выдвигают обращение в качестве центральной 
проблемы. З а щ и щ а я примат обращения над 
производством, растворяя производство в обра-
щении, сводя все классовые отношения к отно-
шениям обмена, они апологетически разви-
вают слабые и вульгарные стороны М. Все 
эти неомеркантилисты сознательно затушевы-
вают коренное различие между исторически 

прогрессивным М. прошлого и агрессивным 
империалистическим протекционизмом совре-
менности. 

Лит.: М а р к с К. , К критике политической вко-
помии, [М.1, 1935; е г о ж е. Капитал, т. I—III , 8 изд. , 
[М.], 1936 (т. I , гл. 4 и 24; т. II , гл. 1—4; т. III , гл. 20, 
36, 47); е г о ж е . Теории прибавочной стоимости, т. I , 
4 изд., [Л.], 1936, §§ 1—5; Э н г е л ь с Ф., Анти-Дюринг, 
6 изд., [М.], 1936, отд. II , гл. 10; Л е н и н В. И. , 
Развитие капитализма п России, Соч., 3 изд., т. III, 
M.—Л., 1930, гл. 4 и 5. 

МЕРКАНТИЛИСТЫ, см. Меркантилизм. 
МЕРКАПТАНЫ (тиоспирты), органические 

содержащие серу соединения . М. представля-
ют собою спирты, в мо л еку л е которых атом 
кислорода гидроксильной группы замещен на 
атом серы, например : C H 3 S H — метилмеркап-
тан , Col I jSI I—этилмеркаптан и т . д . М., особен-
но низшие, обладают весьма сильным и не-
приятным запахом. 

МЕРКАТОР (Mercator) , Г е р а р д у с (1512—94), 
латинизированное и м я Горгарда К p е м е р а , 
голландского математика и географа. П р о и з -
вел съемку и составил к а р т у Ф л а н д р и и , затем 
составил к а р т ы мира 
н а двух п о л у ш а р и я х , 
большую к а р т у Ев-
ропы и к а р т у Англии . 
В 1568 составил миро-
вую к а р т у д л я н у ж д 
мореплавания в новой 
проекции (см. Мерка-
тора проекцил). Изо -
брел способ измерения 
больших расстоянии 
наземной поверхности 
при помощи триангу-
ляции. З а н и м а л с я т а к -
ж е производством аст-
рономических и маг-
нитных наблюдений. 
После смерти М. был 
издан сборник его к а р т (1595), названный по 
имени выгравированного н а титульном листе 
мифического героя древности Атланта — «Ат-
л а с о м » — именем, ставшим впоследствии на-
рицательным. 

МЕРКАТОРА ПРОЕКЦИЯ, способ построения 
географич. к а р т , применяемый в картографии . 
П р и этом способе меридианы и п а р а л л е л и изоб-
р а ж а ю т с я в виде двух систем взаимно-перпен-
д и к у л я р н ы х п р я м ы х (см. рисунок) , и углы ме-
ж д у д в у м я любыми направлениями н а земной 

поверхности передаются в их н а т у р а л ь н у ю 
величину. Достигается это при помощи увели-
чения масштаба по меридианам с приближе-
нием к полюсу, к а к указывают формулы, дан-
ные ниже . К а р т ы в М. п. имеют важное при-
менение в навигации , т а к к а к на них л и н и и 
равного к у р с а к о р а б л я (линии, пересекающие 
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меридианы под одним и том ж е углом,—локсо-
дромы) изображаются в виде п р я м ы х . К а к и 
в с я к а я плоская географическая к а р т а , к а р т а 
в М. п . в неодинаковой мере изменяет зем-
ные размеры: именно на ней расстояние двух 
точек изображается тем бблыним, чем б л и ж е 
точки к полюсам (Северному или Южному) . 
Эта неравномерность масштаба настолько силь-
на , что карта непригодна д л я и з о б р а ж е н и я 
околополярных областей. Название своо к а р -
та получила по имени географа и математи-
к а Гергарда Кремера (латинизировано: Мерка-
тор) , опубликовавшего в 1509 к а р т у мира в 
этой проекции. 

М. п. дает конформное отображение (см.) поверхности 
шара на часть плоскости, т. к. сохраняет величины углов. 
Если черев р и Я обозначить широту и долготу точки зем-
ной поверхности, а через х и у—прямоугольные коорди-
наты соответствующей точки плоскости (приняв изобра-
жение экватора за осьзс-ов, а ивображенис нолевого ме-
ридиана sa ось V-OB), то M. п. можно характеризовать сле-
дующими соотношениями: гс = аЛ, у= Ь log tg j 
(а и Ь зависят от масштаба, в котором чертится карта). 
Чтобы дать понятие об искажении раамеров при прибли-
жении к полюсам, сравним длины изображений отрезков 
меридиана от 0° до 5°, от 20° до 25',от 4 0° до 45", от 60° до 
65° и от 80° до 85° широты. Если длину первого принять за 
единицу,то для остальных получится: 1,08; 1,36; 2,17; 7,95. 

МЕРКЕ, село, районный центр в Ю ж н о - К а -
захстанской области К а з а х с к о й ССР; станция 
Туркестано-Сибирской жолезной дороги. П р и 
Советской власти построен сахарный завод, один 
из первых в Казахстане . В районе интенсивно 
р а з в и в а е т с я свеклосеяние на поливе; значи-
тельные посевы яровой пшеницы; развитое ж и -
вотноводство. 

МЕРКСЕМ (Мегхеш), город в Б е л ь г и и , в пров . 
Антверпен, в 5 км к С.-В. от г. Антверпена; 
27,2 тыс. ж и т . (1930). Химическая , стекольная , 
шерстяная , хлопчато -бумажная и .пищевая про-
мышленность . 

МЕРКУРИЙ, одна из девяти больших планет 
солнечной системы. М . — б л и ж а й ш а я к Солнцу 
планета , отстоящая от иего на среднем рас-
стоянии 57.850.000 км (что составляет прибли-
зительно 0,39 расстояния Земли от Солнца) 
и о б р а щ а ю щ а я с я в о к р у г него в 87,97 дней. 
Орбита М е р к у р и я сравнительно сильно вытя-
нута , вследствие чего его расстояние от Солнца 
колеблется в пределах от 40 до 70 млн. км. 
П о своим размерам М.—наименьшая из пла-
нет. Его диаметр равен 5.140 км, т . е . в 21/, р а з а 
меньше земного диаметра . Объем М. составля-
ет 0,060 объема Земли , а масса—0,042 зем-
ной массы. Средняя плотность М. равна 3 ,5 . 
Приведенные значения массы и плотности М. 
определены с небольшой степенью точности, 
т . к . благодаря отсутствию у М. спутников его 
массу приходится определять , гл . обр. , по воз-
мущающему действию М. на движение подхо-
д я щ и х близко к Солнцу комет. Из-за близости 
М. к Солнцу его никогда нельзя видеть на угло-
вом расстоянии от Солнца, большем 28°. Это 
сильно затрудняет наблюдения М., особенно 
невооруженным глазом, несмотря н а то, что 
он имеет яркость звезды 1-й величины. Йлос-
кость орбиты М. наклонена к плоскости эклип-
тики под углом 7°. 

Телескопические наблюдения М. показы-
вают, что он, подобно Л у н е и Венере, имеет 
фазы, представляясь земным наблюдателям то 
в виде диска с угловым диаметром около 5 " , 
то в виде узкого серпа с угловым диаметром 
около 13" . Еще Скиапарелли , наблюдая М. с 
1881 по 1889, установил , что н а его поверх-
ности видны пятна постоянной формы, изуче-

ние положения которых на диске планеты по-
казало , что М. всегда обращен к Солнцу одной 
своей стороной (если не считаться с эффектом 
либрации) , и , следовательно, период вращения 
М. вокруг своей оси равен периоду обращения 
его вокруг Солнца. 

Эти открытия Скиапарелли были подтвер-
ждены другими наблюдателями. В последнее 
время Антониади наблюдал М. в 83-сантимот-
ровый рефрактор Медонской обсерватории и 
составил карту поверхности М. Измерения 
температуры поверхности М. показали , что на 
освещенной Солнцем стороне планеты она до-
ходит до 400°. По мнению большинства наблю-
дателей, на М. невозможно обнаруншть каких-
либо следов атмосферы. Однако Антониади 
утверждает , что им неоднократно наблюдались 
на М. белесоватые пятна непостоянной формы, 
происхолсдение к-рых он объясняет наличием 
на М. облаков, носящихся в крайне разрежен-
ной атмосфере М. Р . Кунацкий. 

МЕРКУРИЙ, см. Гермес. 
МЕРКУРИРОВАНИЕ, химическая реакция об-

разования меркур-органических соединений (см.) 
путем действия на различные органические 
вещества (углеводороды и их производные) со-
лями ртути. 

МЕРКУРОВ, Сергей Дмитриевич (р . 1881), из-
вестный советский скульптор-монументалист . 
Учился в Тбилисском реальном училище, в К и -
евском политехникуме и в Цюрихском ун-те 
в Швейцарии . В Цюрихе Моркуров впервые 
начал заниматься скульптурой у А. Майера. 

Смерть вождя. Гипс. 

И з ' Цюриха Моркуров переезжает в Мюнхен 
и поступает в Академию художеств, в класс 
профессора Рюмана . Окончив академию в 1905, 
Меркуров в течение трех лет совершенствует 
своо художественное образование во Флорен-
ции и Парилсе. Ранним работам М. присущи из-
вестная схематизация образа , условность т р а к -
товки, а т а к ж е скованность фигур и статич-
ность композиции. Этими ж е чертами в значи-
тельной степени характеризуются памятники 
М.: «Достоевский», «Мысль», «Толстой», «Тими-
рязев», сооруженные в Москво ужо поело победы 
Великой Октябрьской социалистич. революции. 
В 1920 М. один из первых сооружает из гра-
нита памятник Марксу (для Симбирска) . В эти 
годы творчество М. приобретает широкую из-
вестность. Вместе с другими скульпторами он 
принимает участие в выполнении Ленинского за-
к а з а на монументальные памятники «великим 
людям в области революции и общественной де-
ятельности, в области философии, литературы, 
науки и искусства». М.—участник почти всех 
значительных конкурсов . В 1921—22 он полу-



29 М Е Р К У Р - О Р Г А Н И Ч Е С К И Е С О Е Д И Н Е И И Я — М Е Р О В И Н Г С К О Е ИСКУССТВО 3 0 

чает первую премию n a конкурсе памятника 
Я . Свердлову, предназначенному д л я площади 
Свердлова в Москве, но не осуществленному 
(модель—в Музее Революции в Москве). 

После смерти В. И. Л е н и н а М. снимает скульп-
турную маску его лица , непрестанно работает 
над образом Ленина , выполняя целый ряд его 
портретов и участвуя в конкурсах проектов па-
мятника Ленину для различных городов СССР. 
После победы Великой Октябрьской социали-
стической революции мастерство М. совершен-
ствуется, преодолевается стилизованность, ус-
ловность ранних работ, выявляется и крепнет 
его композиционное дарование . Работы, пред-
ставленные на выставках «Художники Р С Ф С Р 
за 15 лет» и «15 лет Р К К А » , з а к р е п л я ю т з а 
М. место виднейшего советского скульптора . 
Последние произведения М . — т р е х м е т р о в а я 
статуя Сталина и монументальная композиция 
«Пишущий Ленин» (Музей Ленина)—принадле-
жат к числу л у ч ш и х его работ. Увеличенная 
М. статуя Сталина, а т а к ж е статуя Л е н и н а 
установлены на канале Москва—Волга . 

М Е Р К У Р - О Р Г А Н И Ч Е С К И Е СОЕДИНЕНИЯ 
( р т у т ь - о р г а н и ч е с к и е с о е д и н е н и я ) , 
металло-органические соединения ртути. М. с . 
являются производными двувалентной ртути; 
получаются обычными д л я металл-органиче-
ских соединений (см.) способами. Д и а л к и л ы 
ртути—бесцветные т я ж е л ы е жидкости неприят-
ного запаха . П а р ы их очень ядовиты. П р и на-
гревании на воздухе воспламеняются . С су-
лемой и с хлористым водородом дают х л о р а л -
килы ртути: 

Hg(R)a + IIgCl2 = 2RHgCl 
Hg(R)a + HCl = RHgCl + R H . 

Смешанные M. е . , т . е. такие , в которых ме-
талл связан такжо и с галоидом,—бесцветные 
кристаллические трудно растворимые веще-
ства. Действием на них в л а ж н о й окиси серебра 
можно получить гидраты окисей м е р к у р а л к и -
лов в виде сильно щелочных густых жидко-
стей.—Разнообразные М. с . получаются при 
действии окиси ртути на различные оргапич. 
вещества—при меркурировании, напр . , спирта 
уксусной кислоты, малонового эфира и д р у г и х 
веществ. Многие М. с. находят применение в 
медицине. 

МЕРМИТИДЫ, Mormi th idae , семейство круг-
лых червей (см.). Достигают 10—30 мм в д л и н у . 
Строение М. отличается некоторыми специфич. 
особенностями, повидимому, связанными с по-
лупаразитным образом ж и з н и . Т а к , пищевод 
М. не имеет мускулатуры и не сообщается с 
кишкой, которая обычно тянется вдоль него, 
иногда переплетаясь с ним в спираль . Клет-
ки кишечника набиты жировыми включения-
ми. Способы питания М. еще далеко не изуче-
ны. М. раздельнополы. Оплодотворенные я й ц а 
(или вылупившиеся из них личинки) проглаты-
ваются насекомыми (личинки д в у к р ы л ы х , ру-
•чейников, прямокрылые, ж у к и ) , пауками , мно-
гоножками и т . д . Личинки М. могут прони-
кать в насекомых и через консу. Попав в соот-
ветствующих хозяев (в полость тела) , личинки 
питаются, растут, а затем выходят н а р у ж у 
и развивают половые органы. Выход личинок 
из насекомого обычно приводит последнее к 
гибели. Взрослые М. живут в почве, но многие 
виды, личинки к-рых паразитируют в водяных 
насекомых, обычны в пресной воде. 

МЕРОБЛАСТИЧЕСКИЕ ЯЙЦА, я й ц а живот-
ных, нагруженные большим количеством желт-

к а , не допускающим разделения всей его мас-
сы при процессе дробления я й ц а . В этом с л у -
чае дробится только а к т и в н а я протоплазма , 
располагающаяся по всей поверхности я й ц а 
(поверхностное дробление) при концентрации 
ж е л т к а в середине я й ц а (центролецитальные 
яйца) или л и ш ь на одном полюсе (дискоидаль-
ноо дроблоние) при полярной концентрации 
ж е л т к а (телолецитальные яйца) . 

МЕРОВИНГИ, п е р в а я династия ф р а н к с к и х к о -
ролей, п р а в и в ш а я в 5—8 вв . , получившая свое 
название от имени Меровеха или Меровея, од-
ного из к н я з е й салических франков . К о р о л ь 
последних—Хлодвиг (481—511)—является дей-
ствительным основателем династии М. и Ф р а н к -
ского государства . В результате постоянных 
разделов и феодальных усобиц р е а л ь н а я власть 
королей из династии М. в течение 2-й поло-
вины в в. и всего 7 в . неуклонно идет на у б ы л ь , 
и с к о н ц а 7 в . она фактически переходит к 
майордомам (см.) вост. части Ф р а н к с к о й мо-
нархии—Австразии , из рядов к - р ы х выходит 
новая династия—Каролингов (см.). Один из н и х , 
Пипин , сместил последнего к о р о л я из дина-
стии М . — Х и л ь д е р и х а I I I (подробнее см. Франк-
ское государство). 

M ЕРОВИ НГСКО Е ИСКУССТВО, условное обозна-
чение раннего средневекового искусства Сред-
ней Европы в эпоху 5—8 веков . М. и . д о л ж н ы 
быть противопоставлены искусство Ломбар-
дии н а севере И т а л и и , искусство вестготов в 
Испании , англо-саксонское искусство (см. Анг-
лийское искусство). М. и . , будучи еще с и л ь н о 
связано с искусством родового общества, обра-
зует в а ж н у ю г л а в у в истории западно-евро-
пейского средневекового искусства феодальной 
эпохи . Большинство сохранившихся памятни-
ков М. и . относится к зодчеству, развитие ко-
торого связано с выработкой особой строитель-
ной техники и с блестящим расцветом орнамен-
тики . Искусство живописи , известное нам те-
перь, гл. обр., по миниатюрам рукописных книг, 
в меровингское время широко привлекалось 
д л я убранства зданий. Полностью отсутствует 
в М. и . монументальная с к у л ь п т у р а . 

Основным центром М. и . я в л я е т с я Северная 
и Средняя Ф р а н ц и я . Древнейшие памятни-
к и меровингской архитектуры—это баптисте-
рии в Пуатье (церковь Сен-Жан, 6 в . ) , Рие-
зе , Фрелсюсе. Они восходят к баням («balnea») 
Римской эпохи , я в л я я с ь сооружениями цент-
рального плана (в Нуатье квадратного , в Риезе 
восьмиугольного) с абсидами по сторонам или 
по углам . Р а з м е р ы их невелики. С н а р у ж и их 
плоские и глухие стены убраны поверху еле 
выступающей а р к а т у р о й . Внутри ж е , к а к пра-
вило, молено встретить а р к и , покоящиеся на 
колоннах , возможно взятых из более р а н н и х 
разрушенных римских зданий . Крипты в Гре-
нобле и в Ж у а р е имеют колонны с капителями , 
выявляющими в своем узорном убранстве с в я з ь 
с античным коринфским ордером; но здесь ж е 
налицо и новые мотивы—схематизированные 
фигуры животных и растений, плоскостно и 
симметричооки трактованныо. К М. и. отно-
силась известная базилика Сен-Мартен в Т у р е 
(5 в . ) , перестраивавшаяся впоследствии не-
сколько р а з и до нас недошедшая . Другойзнаме-
нитой постройкой меровингской архитектуры 
была полностью перестроенная впоследствии 
церковь Сен-Жермен д ' О к с е р у а в П а р и ж е , пер-
воначально имевшая к р у г л у ю форму. В то ж е 
время основано было и аббатство Сен-Де-
ни , пользовавшееся особым покровительством 
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ф р а н к с к и х королей . Более крупные построй-
к и имели «фонарные» башни над а л т а р я м и . 
В сочинепиях хронистов-современников, Григо-
р и я Турского и Фортуната , описываются н е д о -
шедшие до нас памятники военной архитек-
т у р ы 6—7 вв . Это—замки н а искусственных 
н а с ы п я х , окруженные валами и частоколами, 
защищаемые* каменными башнями . В ограде 
помещались не только ж и л и щ а , по и возделы-
ваемые участки земли, водоемы и пр . От этих 
укрепленных мест в наст, время не осталось 
и следа. В ряде архитектурных памятников , 
дошедших до нас (церкви в Савеньер, Дистре , 
Вьенне) , сохраняются отдельные части, восхо-
д я щ и е к меровингской эпохе; их можно опо-
знать по к л а д к е стен, состоящих из мелких кам-
ней в растворе (бутовая к л а д к а ) , чередующих-
с я с кирпичными «шагами». 

Согласно данным хроник , все эти здания 
•были богато у к р а ш е н ы живописью, фреско-
вой или мозаичной. В базилике Септ-Этьенн 
Б Клермоне была изображена ж е н а еписко-
п а Н а м а ц и я , с и д я щ а я с книгой на к о л е н я х и 
у к а з ы в а ю щ а я х у д о ж н и к а м сюжеты, которы-
ми они должны были расписать церковь . Не 
дошедшая"' до] нас базилика П е т р а и П а в л а в 
П а р и ж е была у к р а ш е н а мозаикой д а ж е сна-
р у ж и . Обильное применение золота я в л я л о с ь 
характерной чертой этой монументальной ж и -
вописи, полностью погибшей. Меровиигская 
•миниатюра, с о х р а н и в ш а я с я до нашего време-
ни в незначительном числе рукописей 7 века 
( гл . обр. в Национальной библиотеке П а р и ж а ) , 
в противовес монументальной живописи весь-
ма проста и обращает главное внимание на 
и н и ц и а л ы , часто и з о б р а ж а я заглавные буквы 
в виде фантастически стилизованных птиц и 
зверей , явно восходящих к восточным (сирий-
с к и м или коптским) образцам. Франко-меро-
в и н г с к а я миниатюра во всех отношениях усту-
пает современной ей ирландской . Система 
декорации в М. и . представлена , помимо ка -
пителей, немногими памятниками рельефной 
•скульптуры (саркофаг в Муассаке и др . ) . 
Это—сравнительно ' простой и ясный плоскост-
ной узор растительного х а р а к т е р а ; с ним не 
надо отождествлять чисто «варварский» орна-
мент золотых у к р а ш е н и й , найденных в могиле 
к о р о л я Хильп 'ерика (5 в . ) в Т у р н е (теперь в 
П а р и ж е ) . Последние образуют, вместе с вотив-
пыми коронами королей вестготской Испании 
(находки из Г у а р р а ц а р а в П а р и ж е и Мадриде), 
особую группу древнейшего европейского зо-
лотых дел мастерства, с одной стороны франк-
ского , с другой стороны, напоминающего ис-
пользованием красных камней и стекол сас-
санидский И р а н . В меровингскую эпоху золо-
т ы х дел мастерство, по данным х р о н и к и , стояло 
весьма высоко. Мастер Элуа , по преданию, 
сделал д л я к о р о л я Л о т а р я трон из чистого 
золота , усыпанный каменьями. Т а к называе-
мые меровингские фибулы (находки в Норден-
дорфе, Висенбале и др . местах Средней Герма-
нии) относятся явно к более древней стилистич. 
группе «варварского» искусства . Д л я М. и . , 
в точном смысле слова , характерным являет -
с я преемственность этого искусства от более 
совершенного во всех отношениях искусства 
поздней античности (галло-римского) , в ре-
зультате чего нашло себе место прояснение и 
упрощение стихийной фантастики варварско-
го орнамента. 

Лит.: В е р м а я К. , История искусства всех про-
мен и народов. Пер. с нем., п . , 1012 (т. 1. кн. 5, ч. 1, 

* 

§ 2; т. IX, кн. 2. ч. 2. § 2—3); M i c h e l A., Histoire 
(le l'Art, t . I , Р. . 190Г»; It e a u L. et C o h e n О., L'Art 
du moyen age, P., 1935. A. Сидоров. 

МЕРОЙСНИЕ НАДПИСИ, или м е р о и т с к и е 
(от древнего Мероэ—столицы Эфиопии), пад-
писи, находимые в довольно большом - коли-
честве на территории античной Нубии и отно-
симые к периоду римского владычества, ко 
2—4 Вв. х р . э . М. и . расшифрованы лишь в 20 в. 

/ Z. > 4-7/, î> ~ • Ъ 5 г.. Ч^/ 5 

у 5 / ич • S/J 

<J X, "> V / / 5 1 — / Z 

CJ J 5 г- Ур-Ъ-^К 

! w / ç Ç i . , Ч-Ъ Ь Z_ 

Гриффитом (F . L . Gr i f f i th) , установившим, что 
они сделаны буквенным письмом, построенным 
на основе египетского демотического пись-
ма (см.). Встречаются и М. н . , сделанные 
египетскими гиероглифами (см.), используемы-
ми к а к буквы, хотя и не всегда с сохранением 
их звукового значения в египетском письме. 
Я з ы к М. н . не определен окончательно. 

Ли т.: G r i f f i t h F. L., Meroltic inscriptions, «Ar-
chaeological Survey of Egypt», L., 1911, XIX. 

МЕРОМОРФНЫЕ ФУНКЦИИ (мат.), обширный 
и в а ж н ы й класс аналитических функций, 
представляющий естественное обобщение ра-
циональных функций. М. ф. определяется к а к 
отношение двух степенных рядов , сходящихся 
при любом значении аргумента . В частном слу-
чае эти ряды могут сводиться к многочленам, 
и тогда получается рациональная функция . 
М. ф. , не я в л я ю щ и е с я рациональными функ-
циями, называются трансцендентными М. ф. 
Пример такой функции представляет ctg я , т ак 
к а к эту функцию можно рассматривать, к а к 
отношение двух степенных рядов (для косинуса 
и синуса) . Трансцендентными М. ф. я в л я ю т с я 
т а к ж е tgx, sec ж, csc х,- эллиптические функ-
ции , гамма-функция и др . Многие свойства ра-
циональных функций распространяются и на 
трансцендентные М. ф. Т а к , н а п р . , степенные 
ряды, стоящие в числителе и знаменателе М. ф., 
могут быть разложены на множители, выявляю-
щие все те значения функции , при к -рых она 
обращается в ноли (ноли функции) , и все те 
значения , при к -рых она обращается в беско-
нечность (полюсы функции) . М. ф. могут быть 
представлены, подобно рациональным функ-
циям, в виде суммы простейших (рациональ-
ных) дробей. Т а к , напр . , 

То свойство рациональной функции, по кото-
рому она любое значение принимает одинаково 
часто (напримор, многочлен каждое значение 
принимает столько раз , к а к о в а его степень), 
т а ю к е с надлежащими изменениями распро-
страняется на М. ф. При этом могут быть лишь 
сравнительно немногие, т . н . исключительные, 
значения , которые функция принимает реже, 
чем остальные. Особый интерес представляют 
значения , совсем не принимаемые функцией,— 
пикаровские исключительные значения (напр., 
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О и 1 для функции Л . Н и к а к а я М. ф. не 
может иметь более д в у х пикаровских исклю-
чительных значений (теорема Пикара ) . 

D коночной части плоскости M. ф. не могут иметь дру-
гих особых точек, кроме полюсов. Это свойство Оеретсп 
обычно оа определение М. ф. Если и бесконечно удаленная 
точка является полюсом или правильной точкой функции, 
то функция необходимо рациональна. Для трансцендент-
ной М. ф. бесконечно удаленная точна является или изо-
лированной, существенно особой точкой или точкой, 
предельной для полюсов. Когда полюсы в конечной части 
отсутствуют, М. ф. обращается в целую функцию. 

Лит.: П р и в а л о в II. И. , Введение в теорию функ-
ции комплексного переменного, 4 изд., M.—J1., 1935; 
l ' y р с а Э., Курс математического анализа, пер. с 
франц., 3 изд., т. II, M Л. , 1936; N e v a n l l n u a It., 
Eindeutige analytische Funktionen, В., 1936. 

МЕРООПРЕДЕЛЕНИЕ, введение в какое-либо 
математич. образование меры. По поводу раз -
личных случаев, в к -рых ото выражение при-
обретает более определенный смысл, см. Проек-
тивная метрика, Мера. 

МЕРОПА, одна из звезд, видимых невоору-
женным глазом в звездном скоплении Плеяд 
(см.) . М.—зпезда 5-й величины. 

МЕРОСЛАВСКИЙ (Mieroslawski) , Людвиг 
(1814—78), польский национально-революцион-
ный деятель. Родился во Франции , но получил 
образование (военное) в Польше . Принимал 
участие в польской революции 1830, после 
поражения которой вернулся в П а р и ж , где стал 
профессором истории в политехнич. школе . 
В 1842 М. вступил в «Демократическое обще-
ство» в Париже, а в 1845 по его поручению 
стал но главе тайной организации в Познани , 
подготовлявшей всеобщее польское восстание. 
В феврале 1846 заговор был раскрыт прусски-
ми властями, и Морославский был осужден 
н а пожизненное заключение, из которого его 
освободила мартовская революция 1848. В ап-
реле—мае 1848 Морославский во главе поль-
ских повстанцев сралсался в Познани с прус-
скими войсками. В начале 1849 он принял на 
себя военное руководство сицилийским восста-
нием, а в мае 1849 был назначен командую-
щим революционной баденской армией. Его 
политич. взгляды, нашедшие отражение в его 
исторических трудах , Маркс в письме к Эн-
гельсу от 16/Х 1856 характеризовал следую-
щим образом: «Ненависть к России, еще боль-
ше—к Германии; к панславизму; вместо это-
го—свободная конфедерация славянских н а -
И и й с Польшей к а к peuple Arch imède (наро-
дом—Архимедом.—Ред.). Решительно выдви-
гается социальная революция в Польше к а к 
основное условие политической; но посредством 
исторической дедукции, доказывающей к а к р а з 
о б р а т н о е , он пытается показать , что исти-
на—в восстановлении старой земельной об-
щины» ( М а р к с и Э н г е л ь с , Сочинения, 
т . XXII, стр. 159). Во время восстания 1803 
в Польшо Мерославский был назначен дикта-
тором в лагере восставших, но сразу по при-
бытии в Польшу его малочисленный отряд был 
разбит русскими войсками. Некоторое время 
он оставался военным представителем повстан-
цев в Париже. Последние годы своей ж и з н и М. 

I всецело посвятил литературной деятельности. 
Умер в Париже . 

Г л. в р о и в в е д с н и я M.: Histoire de la révolution 
de Pologne, P., 1836—37, vis I—III; 1867—78, vis IV—V; 
l'owstanle narodu polskiego w r. 1830—31, Poznan, 1887; 
Histoire de la Commune polonaise du 10 au 18 siècle, Ber-
l in; De la nationalité polonaise dans l'équilibre européen, 
1705—1856, 1'.. 1856, и МП. др. 

МЕРОТОМИЯ, операция разрезывания одно-
клеточных организмов и клеток на части 
с целью определить значение составных частей 

Б. С. D. т. X X X I X . 

клетки для ж и з н и и их взаимную зависимость. 
Работы по М. простейших (амёб и инфузорий) 
относятся к 80-м и 90-м гг. 19 п. (Нуссбаум, 
Грубер , Гофер, Ферворн) и имели главной 
целью выяснить значение я д р а . Все они при-
вели к одинаковому результату : только части, 
содержащие ядро , могут нормально перевари-
вать нищу , расти и восстанавливать утрачен-
ные части; безъядерные участки, к а к бы ве-
л и к и они ни были, могут двигаться и суще-
ствовать иногда несколько дней, но регенериро-
вать целое не в состоянии и гибнут. Процес-
сы д в и ж е н и я от я д р а не зависят : в безъядер-
ных кусочках инфузорий, а т а к ж е мерцатель-
ных клеток (Петер) движение ресничек продол-
жается . Д л я М. в наст, время пользуются ми-
кроманипулятором (см.). 

МЕРОЭ, столица древней Нубии , располо-
ж е н н а я на Ниле между 5-м и 6-м порогами. 
Многочисленные памятники Мороз свидетель-
ствуют о развитии здесь особой к у л ь т у р ы , на-
ходившейся под сильным влиянием Е г и п т а ; 
расцвет ее относится к периоду от 1 в . до х р . э . 
но 3 в . х р . э . 

МЕРРЕЙ, прав . М а р р н , традиц. M y р р о й 
(Murray) , река в юго-вост. Австралии . Д л и н а — 
1.632 км, площадь б а с с е й н а — 3 2 0 . 0 0 0 км3. Бе -
рет начало под именем Юма в горной груп-
пе Уоррегон Австралийских Альп . П о выходо 
на степную равнину направляется на запад , 
разграничивая Новый Ю ж н ы й Уэльс и Вик-
торию. Н и ж е впадения Д а р л и н г а (справа) М. 
достигает значительной глубины и вступает 
в Ю ж . Австралию. Здесь , встретив горы Флин-
дерс, круто поворачивает на Ю . и течет вдоль 
поднолсья гор до своего впадения в мелковод-
ный приморский лиман Александрина , откры-
вающийся в з алив Эшсоунтор Индийского 
океана . Главные п р и т о к и — Д а р л и н г и Мер-
рембиджи. В дождливый период в М. впадает 
множество криков (см.) . М. немноговоден и 
судоходен л и ш ь д л я небольших пароходов от 
Эльбери. Устье М. труднодоступно д л я судов. 

МЕРРЕМБИДЖИ, нрав . М а р р а м б и д ж и 
(Murruinbidgee) , река и ю.-в . Австралии, правый 
приток р. Меррея . Длина—2.070 км. Берет на-
чало в северных отрогах Австралийских А л ь п . 
Течет на С. -З . , по выходе из гор поворачивает 
на 3 . , поело впадения справа главного прито-
к а — р . Лечлен—на Ю . - З . М . судоходен во время 
высокой воды д л я небольших пароходов до 
Уогге-Уогге. 

МЕРРИМАК, р е к а в с . -з . части США. Д л и н а — 
270 км. Стекает с Б е л ы х гор под названием Пе-
миджеуоссет. Впадает в Атлантический океан , 
р а с ш и р я я с ь у порта Ныобери в эстуарий. Об-
разует множество водопадов, энергия кото-
рых широко используется . Притоки — Конту-
кок и Н а ш у а . 

МЕРСЕНН, Марен (1588—1648), франц . аб-
бат, энциклопедически образованный ученый, 
автор ряда работ по метафизике, астрономии, 
математике и др . Д р у г и постоянный корреспон-
дент Д е к а р т а , Рассенди, Гоббса, Гюйгенса и д р . , 
он много способствовал установлению связи 
между современными ему учеными, распростра-
нению и обсуждению и х открытий и постанов-
ке новых проблем. Крупнейшей заслугой М. 
я в л я ю т с я его помощь в издании работ Декарта 
н пропаганда во Ф р а н ц и и учения Г а л и л е я . 

В основной своей работе: «L 'harmonie un i -
versel le , con t enan t la théor ie ot la p ra t ique do 
la musique», 2 v is , P a r i a , 1030, M. выступает 
к а к убежденный сторонник механицизма . До-
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с т и ж е н и я новой н а у к и Мерсенн пытался совме-
стить с христианской религией , выступая про-
тив деистов и атеистов (в частности, Диюрдано 
Б р у н о ) . 

МЕРСЕРИЗАЦИЯ, химическая о б р а б о т к а х л о п -
чато-бумалшой п р я ж и и тканей концентриро-
ванным раствором (30—35 J Bé) едкого нат-
р а ( N a O H ) , который благоприятно действует 
на структуру волокон х л о п к а , повышая их 
крепость и способность поглощения (абсорб-
цию) атмосферной влаги и красителей . Кроме 
того, при обработке прямей и тканей в натяну-
том состоянии, препятствующем усадке (съо-
живание) волокон от действия едкого натра , 
волокна становятся к р у г л ы м и , гладкими и 
приобретают шелковистый блеск. Процесс М. 
назван по имени Д ж о н а Мерсера, впервые 
открывшего (1844) результаты действия едкого 
н а т р а на хлопок и запатентовавшего свой спо-
соб в 1850. Мерсср производил М. без натя-
ж е н и я , вследствие чего получал значительную 
у с а д к у хлопчато-бумажных тканей; прочность 
и плотность ткани возрастали (до 60%) , но 
блеска не получалось . Т о л ь к о спустя 40 лет 
(в 1890) англичанин J loy (Lowe) взял патент на 
новый способ М. с применением вытягивания 
продукта в процессе обработки ого едким натром. 

Х л о п о к подвергается М. или в виде п р я ж и 
(в мотках и реже основой на навоях) или чаще 
всего в видо ткани . При М. мотками последние 
надеваются н а вращающиеся в а л и к и , к-рые 
растягивают мотки и последовательно подвер-
гают их действию раствора едкого натра , про-
мывке сначала теплой, а затем холодной водой; 
все эти операции производятся автоматически 
в одной машине. Вместо растягивающих вали-
ков применяется т а к ж е быстро вращающийся 
сетчатый барабан , на который надевают мотки. 
П р и мерсеризации т к а н ь проходит в растяну-
том состоянии через специальную мерсериза-
ционную машину , где последовательно подвер-
гается действию едкого натра , промывке теп-
лой и затем холодной водой с кисловкой сла-
бым раствором серной кислоты. Удаляемый 
промывкой едкий натр извлекается из сточных 
вод почти полностью. М. я в л я е т с я несколько 
дорогим способом о б л а г о р а ж и в а н и я хлопчато-
б у м а ж н ы х тканой, но наилучшим в смысле по-
л у ч е н и я красивого внешнего вида, к-рый дли-
тельно сохраняется . Наибольшего эффекта М. 
достигает в п р я ж е и т к а н я х из длинноволок-
нистого х л о п к а (не менее 30 мм длиняГ во-
локна) л у ч ш и х сортов. 

МЕРСИ, М е р з и , искажен . М о р с е й (Мег-
soy), небольшая , но очень в а ж н а я судоход-
н а я река Западной Англии . Длина—113 км. 
Впадает в Ирландское м. , образуя эстуарий 
в 30 км длины и до 5 чем ширины, на правом 
берегу к-рого расположен важнейший порт 
З а п . А н г л и и — Л и в е р п у л . Б л а г о д а р я высоким 
приливам река доступна д л я морских судов. 
П р и помощи к а н а л а М. с в я з а н а с г. Манчесте-
ром, превратившимся т . о. в значительный порт. 

МЕРСИ Д'АРЖАНТО (Mercy d A r g o n t e a u ) , 
Флоримон (1727—94), граф, австрийский дип-
ломат . Б ы л посланником в Турино , затем в 
Петербурге и , наконец, в П а р и ж е . Здесь он 
оказывал чрезвычайно сильное влияние на 
Марию Антуанетту (см. )—австрийскую прин-
цессу, с у п р у г у к о р о л я Л ю д о в и к а X V I . С на-
чалом революции М. становится одним из 
руководителей роялистской партии, поддер-
живает «правую» Учредительного собрания и 
толкает Марию Антуанетту па все более от-

крытую измену Франции . Переехав в 1790 
в Брюссель , он оттуда продолжает руководить 
организацией контрреволюции. Явившись од-
ним из инициаторов бегства короля с семьей 
в Варенн (июнь 1791), М. после ареста короля 
стал одним из вдохновителей первой коали-
ции европейских государств против револю-
ционной Франции. В 1794 был назначен послом 
в Лондон, где и умер вскоре после приезда . 
Его переписка с венским двором была из-
дана в 1874—88. 

МЕРСИН (Mersin), главный город вилайе-
та Ичель в Т у р ц и и , на юго-вост. побережьи 
Малой Азии; 27 тыс. жителей (1935). М.— 
крупный порт на Средиземном море; регуляр-
ные рейсы: М.—Стамбул; жол. -дор. сообщение 
с Центр, и З а п . Анатолией. Экспорт хлопка , 
хлопкового семени, к у н ж у т а , цитрусовых пло-
дов, живого скота. Промышленность: текстиль-
ная , маслобойная, керамическая . 

МЕРСИЯ, одно из семи англо-саксонских ко-
ролевств (см. Гептархия англо-саксонская), об-
разовавшихся в Британнии по завоевании ее 
германцами. Первоначальная территория М. 
состояла из земель, расположенных к востоку 
от реки Трент (со столицей в г. Линкольне) , 
захваченных англами в первой половине 6 в . 
Самое название М. производят от слова«марка»— 
граница , т . к . эта местность была пограничной 
с Восточной Англией, завоеванной еще в 5 в. 
В дальнейшем М. сильно расширилась и за-
хватила всю Среднюю Британнию до р . Темзы. 
В начале 8 в. М. подчинила короловства Уэс-
секс, Кент, Эссекс и Восточную Англию. Одна-
ко объединение оказалось непрочным. Уисе в по-
ловине 8 в . почти все завоеванные королевства 
отложились от M., а в 825 сама она была за-
воевана уэссекским королем Экбертом Вели-
ким, создавшим объединенное англо-саксонское 
королевство. 

MЕРСЬЕ (Mercier), Л у и Себастьян (1740-1814), 
франц. писатель к а н у н а французской б у р ж . ре-
волюции 1789, драматург и романист. Вслед за 
Дидро М. разрабатывает в более радикальном 
духе вопросы теории «серьезного жанра»—дра-
мы, в з гляд на которую изложен им в «Théât re 
ou nouvel Essai sur l ' a r t d ramat iquo» , 1773. M. 
требует, чтобы на сцене выступали у ж е пред-
ставители «четвертого сословия», т. е. наро-
да , и критикует драматургию классицистов за 
ее чуждость народным массам. М. борется 
з а создание нового типа социальной драмы, 
изобралсающей богатых и бедных, эксплоа-
таторов и эксплоатируемых. Написал около 
16 пьес этого типа . Противник буржуазно -
дворянской к у л ь т у р ы , сторонник идей Руссо , 
М. в ряде романов воспевает блага ж и з н и на 
лоне природы и преимущества первобытного 
состояния человека («Campagnard , ou le R i c h e 
désabusé», 1779, «L 'hommo sauvage», 1707, уто-
пический роман «An 2440, ou Risve s ' i l on f u t 
j ama i s» , 1<70) и трактует в духе Руссо всеоб-
щее равенство в идеальном государстве буду-
щего. Наиболее известное произведение Мер-
сьо «Tableau de Paris», 1781—89, 12 v i s , — р я д 
социальных очерков ж и з н и дореволюцион-
ного П а р и ж а . 

M ЕРСЬЕ (Mercier), Опост (1833—1921), франц. 
генерал и политический деятель . Занимал пост 
военного министра в кабинетах Казимира 
Перье (1893—94) и Дюшои (1894—95). По его 
п р и к а з у в 1894 было передано в военный суд 
обвинение Дрейфуса в измене (см. Дрейфуса 
дело). Будучи сам убежден в невиновности 
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Дрейфуса, М. из карьеристских соображений 
уступил давлению реакционных кругов и сам 
встал во главе их, продолжая травить Дрей-
фуса и «дрейфусаров» д а ж е после самоубийства 
Анри и признания Эстергази. В 11)00 М. был 
избран в Сенат к а к кандидат националистов. 

МЕРТА, река во Франции , правый приток 
Мозоля, длина—170 км. Начинается в Вогезах 
от соединения Большой и Малой Мерты, впа-
дает в Мозель близ Ф р у а р а . Важнейшие при-
токи: Фав, Везуз и Санов—справа и Мортань— 
слева. Судоходна на 127 км. I Ia M. распо-
ложен ваэкный промышленный центр Лотарин-
гии— Панси. 

МЕРТВАЯ ГОЛОВА, Acheront ia a t ropos , бабоч-
ка из сем. бражников . В размахе—до 14 см; 
брюшко иселтое, с черными перевязями; на 
спинке груди рисунок, напоминающий чело-
веческий череп; передние к р ы л ь я черно-бу-
рые, с пестринками; задние—желтые, с чер-
ными перевязями; хоботок короткий и креп-
кий. Водится в Южной и Средней Европе (зале-
тает и в Северную), в Передней и Средней 
Азии и во всей Африке. Бабочка летает ночью 
летом и осенью, часто забирается в ульи со-
сать мед. Взятая в руки бабочка издает тон-
кий писк, выпуская воздух через особую щель. 
Гусеница ж е л т а я , с голубыми и черными ко-
сыми полосами и изогнутым S-образно рогом; 
длина—до 14 см; живот на разных пасленовых 
растениях, часто—на картофеле; к у к о л к а — в 
земле, без кокона. М. г . , повидимому, не вы-
носит зимовки в се-
верных странах, но 
ежегодно совершает 
в них налеты в на-
чале лета; вреда не 
наносит. 

МЕРТВАЯ ГОЛОВА, 
с а й м и р и , Sa imi-
ris sciurea, америк. 
обезьяна из подсем. 
капуциновых,размо-
pp^i с белку. Свое на 
знание получила от tfty'-Щ £ 
своеобразного р и с у н - " 
ка на лице. Живет ' 
большими стадами на деревьях . Ведет днев-
ной образ жизни . П и щ а — - г л а в н ы м образом 
насекомые, т а к ж е мелкие птички, плоды. 

МЕРТВАЯ ЗОНА, см. 1'адпо, Короткие волны. 
МЕРТВАЯ РУНА (main mor te , m a n u s mor tua ) , 

1) в средневековой Франции право сеньера 
присваивать себе имущество (или часть иму-
щества) несвободного крестьянина после его 
смерти. Право М. р . было одним из наиболее 
наглядных и ненавистных для крестьян выра-
жений личной несвободы, но подчас оно рас-
пространялось и на некоторые категории лич-
но-свободных крестьян. Отмена права М. р . 
происходит в большинстве областей Франции 
в 12—14 вв. (см. Крепостное право), но значи-
тельные его остатки (особенно в Бретани) со-
хранились вплоть до франц. бурис. революции 
18 в. и были отменены вместе с другими т . п. 
феодальными правами. 2) В обратном смысле— 
имущество церкви, а позднее—и всякой корпо-
рации, не могущее стать предметом наследова-
ния в силу коллективного х а р а к т е р а частного 
собственника и потому свободное от притяза -
ний сюзерена. Церковь особенно злоупотребля-
ла этой возможностью изъять свое имущество 
и сделки с ним от всякого обложения в поль-
зу государства. Абсолютистское правительство 

в 18 в . делало тщетные попытки ограничить все 
растущее земельное накопление в р у к а х церк-
ви на основании права М. р . 

МЕРТВАЯ ТОЧНА, M е р т в о е п о л о ж с -
н и е, такое положение отдельных звеньев ме-
ханизма , при котором сила , действующая н а 
эти звенья , не может вызвать д в и ж е н и я , а 
производит л и ш ь сжатие или растяжение всех 
остальных звеньев . Н а п р . , ,^-ь. 
д л я кривошипного меха- _ ( , ..... iPt, ) _ 
низма (см.) мертвое поло- • 
жение поршня наступает , ' ^ 
когда (см. рис.) кривошип D _ в 
и шатун расположены на " * 
одной прямой А О—мертвая 
точка А , или н а одной прямой ЛОС—мерт-
вая точка В . Переход через мертвую точку в 
непрерывно д в и ж у щ и х с я машинах достигает-
ся посредством маховика (см.) пли кинемати-
ческим путем. Д л я последней цели можно, 
например, сочленить два кривошипа , з аклинив 
их под углом 90- при параллельном движении 
поршней; тогда при нахолсдении одного кри-
вошипа в М. т . силы, действующие на второй 
ползун (поршень) , выводят механизм из мерт-
вого положения . 

МЕРТВОЕ МОРЕ ( Б а х р - Л у т) , бессточное 
соленое озеро в Палестине . Длина—100 км, ши-
рина—до 20 км; площадь—920 км'1. З аполняет 
самую глубокую часть Иорданского грабена . 
Поверхность озера л е ж и т на 392 м ниже у р о в н я 
океана ; наибольшая глубина озера—399 ж , 
Впадина М. м. представляет одну из глубочай-
ших депрессий суши (—791 м). Берега М. м. 
круты и скалисты; л и ш ь н а С. и IO.—болоти-
стые низменности. К р у п н е й ш и й приток—Иор-
дан. Вода М. м. отличается очень высокой со-
л е н о с т ь ю — 22—26% (преимущественно соли 
магния и поваренная соль), вследствие чего 
оно лишено органической ж и з н и . Окрестности 
озера пустынны. Н а дне М. м. о б н а р у ж е н ы 
залежи асфальта . 

МЕРТВОЕ ПРОСТРАНСТВО, пространство з а 
каким-либо непроницаемым для артиллерий-
ских снарядов или пуль естественным и л и 
искусственным закрытием, з а которым цели 
(живая сила или материальная часть) совер-
шенно не поражаются со стороны стреляющего . 
При этом угрожающие траектории (линии по-
лета пуль и снарядов) выстрелов перехваты-
ваются закрытием, а пули и снаряды, переле-
тающие через это закрытие , перелетают и через 
прикрытую им цель. 

МЕРТВОЕДЫ, S i lp l i idae , сем. ж у к о в . Р а з н о й 
величины и формы ж у к и ; всего до 1.500 видов, 
преимущественно в уморенных странах . Усики 
обычно с булавой; н а д к р ы л ь я иногда укорочен-
ные; о к р а с к а разнообразная . Л и ч и н к и с раз-
витыми ногами, подвижные, иногда похолсио 
на мокриц. II ж у к и и личинки питаются преи-
мущественно трупами животных , реже р а з л а -
гающимися растениями, еще резко нападают 
па зкивые растения . Ж у к и рода Necrophorus 
(«могильщики») зарывают сообща т р у п ы мел-
ких млекопитающих и птиц, выгребая из-под 
них землю, и кладут на них я й ц а . Ж у к и рода 
Aclypea вредят , объедая листья свеклы; зкуки 
рода X y l o d r e p a влезают на деревья и напаг 
дают там н а гусениц бабочек, в том числе и 
вредных. Многие М. ж и в у т в пещерах . 

МЕРТВОРОЖДЕННОСТЬ, смерть жизнеспособ-
ного плода , наступившая во время беременно-
сти или родов. Статистика М. весьма трудна 
п часто страдает неточностями; объясняется 

2* 
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это неодинаковой методикой учета М., приня -
той в различных странах . В одних с л у ч а я х к 
М. неправильно относят рождения заведомо 
нежизнеспособных плодов (поздние выкидыши); 
в других странах (Франция) к мертворожден-
ным причисляют и новорожденных, родивших-
с я живыми, но умерших до обязательного срока 
регистрации рождений. Д л я точного распозна-
в а н и я мертвороладенных и отличия их*от умер-
ш и х вскоре после родов (что может иметь в 
отдельных с л у ч а я х судебно-медицинское зна-
чение) необходимо вскрытие плода .—Частота 
М. колеблется между 2 , 5 — 3 , 5 % общего коли-
чества рождений. М. мальчиков на 0 ,6— 
0 , 8 % превышает М. девочек. Причины неоди-
наковой М. мальчиков и девочек полностью 
еще не выяснены. Количество мертворожден-
ных ( к а к и преждевременных родов) колеблется 
в зависимости от социально-бытовых условий 
ж и з н и матерей. В капиталистических странах 
наблюдается повышенная М. так наз . «внебрач-
ных» детей, достигающая 5 % и более. Среди 
причин повышенной М. «внебрачных» детей 
в капиталистических странах на первое место 
следует поставить неблагоприятные социально-
экономич. условия , в к -рых часто оказывается 
эта категория беременных и рожениц. Социаль-
но-экономическую обусловленность М. в капи-
талистических странах подтверждают следую-
щие цифры, характеризующие М. в ряде стран 
(на 1911—20 на 100 родов): 

Страпы Брачпые 
дети 

Внебрачные 
дети 

Германия 
Голландия 
Швейцария 

2,87 
3,69 
2,90 

4,13 
6,24 
4,74 

В Германии на 100 ж и в о р о ж д е н и й прихо-
дилось мертворожденных: у господствующих 
классов—2,1 , у ремесленников—4,1 , у рабо-
чих—5,0 . 

П р и ч и н ы М. могут зависеть к а к от плода , 
т а к и от матери . Родовой акт доношенного пло-
да может осложниться некоторыми моментами, 
вредно отражающимися на состоянии плода , 
а иногда и стоящими ему лсизни. Из осложне-
ний во время родов особенно пагубно могут 
отразиться на судьбе плода выпадения иупо-
вины, поперечное положение плода в матке, 
предлежание плода ягодичным концом, кро-
вотечения, возникающие во время родов в 
результате неправильного расположения и 
несвоевременного отделения детского места, 
а т а к ж е заболевания матери во время беремен-
ности и родов (эклампсия , хронич. заболева-
ние почек, с а х а р н а я болезнь и др . ) . Причиной 
гибели плода в половине всех случаев М. я в л я -
ются преждевременные, т . е. наступившие до 
о к о н ч а н и я нормального срока беременности, 
роды. Примерно к а ж д ы й третий или четвертый 
из недоношенных детей умирает во время ро-
дов. Причиной преждевременных рождений 
могут быть острые лихорадочные заболевания 
матери ( грипп , воспаление л е г к и х , почек, 
м а л я р и я , а т а к ж е сифилис и др . ) . Н а р я д у с 
з аболеваниями матери иногда причиной М. 
могут быть и внутриутробные заболевания 
плода , а среди них врожденные, несовместимые 
С ж и з н ь ю уродства . 

В СССР широкое законодательство по оздо-
ровлению т р у д а и быта беременной, громадное 
развитие д е л а охраны материнства и младен-
чества, обеспечивающего систематич. наблюде-

ние за состоянием здоровья беременной, тече-
нием беременности, и проведение родов в ро-
дильных домах привели к резкому снижению 
М. В результате этого снижения число М. на 
10.000 чел. населения в СССР в 1935 было в 
4 раза меньше, чем в Англии и во Франции , 
в 5,3 раза меньше, чем в Италии. Угнетенные 
в царской России народы, многие из которых 

Ч и с л о м е р т в о р о ж д е н н ы х н а 10.000 ч е л . 
н а с е л е н и я в 1935. 

Германия 4,9 Крымская АССР . . . 1,1 
Англия (1934) 6,0 Башкирская АССР . 1,0 
Франция ( 1 9 3 4 ) . . . . 6,0 Дагестанская АССР . 0,8 
Италия 7,9 УССР 0,7 

шли по пути вымирания , дают коэффициенты 
мертворожденности , в носколько раз более 
низкие , чем капиталистические страны (дан-
ные Ц У Н Х У ) . И. Фей гель. 

МЕРТВЫЙ НРАСНЫЙ ЛЕЖЕНЬ, континенталь-
ные отложения нижнего отдела пермской си-
стемы в Центральной Европе. 

МЕРТВЫЙ НУЛТУК, ныне Комсомолец (см.), 
з алив Каспийского моря. 

МЕРТВЫЙ ЯЗЫК, применяемый в языковеде-
нии термин для обозначения языков , не я в л я ю -
щихся более постоянным орудием общения 
какого-либо ныне существующего народа. По-
нятие «мертвые языки» противопоставляется, 
т. п. понятию «живые языки» и включает: 

продолжения среди ныне существующих язы-
ков (как , напр . , я зыки шумерский, вавилоно-
ассирийский, египетский, готский и мн. др . ) ; 
2) я з ы к и , представляющие собой древние фор-
мы ныне существующих языков , у ж е отмершие 
и сменившиеся другими ( к а к , напр . , англо-
саксонский я з ы к по отношению к английскому, 
древне-греческий я з ы к по отношению к ново-
греческому и мн. др . ) . Различие между этими 
двумя группами М. я . не столь значительно, 
к а к можно предположить . К а к справедливо 
указывает акад . Н. Я . Марр , именно из мате-
риалов , казалось бы. совершенно исчезнувших 
М. я . выстроились новые, качественно отлич-
ные от них языки: «Так называемые новые 
я з ы к и , к а к и так называемые древние и древ-
нейшие культурные языки мира , не творились 
в точном смысле этого слова . . . , а возникали в 
процессе скрещения , слагаясь из элементов 
или целых слов уже существовавших. . . различ-
ных языков» ( М а р р Н . Я . , О происхождении 
я з ы к а , в его кн . : Избранные работы, т. I I , 
1936, стр . 189). В частности, М. я . часто сохра-
няются в специальном употреблении отдель-
ных групп иноязыкового населения (как я зыки 
письменности или к у л ь т а ) , оказывая значи-
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тельное влияние на лексику и строй живого 
языка, хотя бы принадлежащего к другой си-
стеме (ср., напр., вклад санскрита в лексику 
живых дравидских и индонезийских языков, 
вклад древне-еврейского языка в лексику идиш-
еврейского языка и т. п.). С другой стороны, 
«последующие по времени их появления в кру-
гозоре истории человечества языки вовсе не 
представляют простого продолжения одних 
нам известных предшествующих, даже так 
называемые новые языки отнюдь не являются 

перерозкдениями древних языков н только; в 
возникновении новых видов громадную роль 
играли неучитываемые бесписьменные языки» 
( M a p р, там же, стр. 188—1S9). Отсюда становит-
ся ясной огромная ценность М . я . для историч. 
языковедения. «„Материя и форма.. . языка" ,— 
говорит Энгельс,—только тогда могут быть 
поняты, когда прослеживают его возникнове-
ние и постепенное развитие, а это невозможно, 
если оставлять без внимания, во-первых, его 
собственные омертвевшие формы и, во-вторых, 
родственные живые и мертвые языки» (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. X I V , стр. 327). 

Изучение М. я . представляет большую 
важность но только для языковедения (см.), 
но и для истории (см. История и историогра-
фия), открывая, с одной стороны, 
доступ к первоисточникам, а с дру-
гой, в самих языках вскрывая сви-
детельства о судьбах говоривших на 
них народов. Неудивительно, что 
расцвет филологии (см.) сыграл столь 
существенную роль в подготовке не 
только языковедения, но и истории: 
в этом отношении показательны вы-
сказывания первых тооретиков исто-
рич. метода об огромной важности 
изучения М. я . (напр. , Д ж . Вико— 
«Новая наука», Лейбниц—«Новые 
опыты о человеческом разуме»). 

Однако показания М. я . доллены 
использоваться историком критиче-
ски. Распространение и исчезнове-
ние языков, вытеснение одними язы-
ками других, «умирание» и развитие 
языков суть явления социальные, не 
связанные обязательно ни с переселением на-
родов ни с вытеснением одними народами дру-
гих. Разумеется, в нек-рых случаях одни явле-
ния могут сопутствовать другим; так, исчезно-
вение тасманийского языка или нек-pwx языков 
индейцев Америки обусловлено физическим 
уннчтолсением говоривших на них народов евро-
пейцами-колонизаторами; но в огромном боль-
шинстве случаев вытеснение одних языков 
другими не связано ни с какой сменой насе-
ления; так протекало, напр. , распространение 
арамейского языка в Передней Азии в 3 воко 

до хр. э.—7 веке хр. э . , вытеснившего из употре-
бления ряд других языков на этой террито-
рии, распространение греческого и латинского 
языков на территориях Восточной и Запад-
ной Римской империи, поглощение корнского 
языка английским и т . п. Более того, я зык , 
первоначально распространенный на опреде-
ленной территории, может оказаться устой-
чивое языков вновь появляющихся на ней на-
родов и поглотить их совершенно: так исчезли, 
напр. , в романских странах языки германцев— 

франков, бургундов и др . , так маньч-
журский язык но устоял против вы-
сококультурного языка китайского, 
так тюркский язык болгар уступил 
место славянскому. Особенно четко 
историк должен различат!, я з ы к и 
расу (см.): общность я зыка , как и 
общность наций, есть общность, исто-
рически сложившаяся из языков раз-
личных племен и рас, общность не 
расовая и не племенная. Именно 
учитывая всю слолсность явлений 
смены языков и их причины, совет-
ская лингвистика пришла к резко-

му и справедливому отрицанию лженаучной 
фикции «расово особых семей языков» (M а р р) . 
Именно на подмене одних историч. категорий 
другими, на грубо ошибочных отождествле-
ниях языка и расы строят свою фальсификацию 
пауки «теоретики»фашизма.—Сведения о М. я . 
дают науке памятники древней письменности; 
меньшее значение имеют сведения о я з ы к а х , 
сообщаемые иногда исто р и (сам и и путешествен-
никами, глоссы, имена собственные и названия 
мест, встречающиеся в иноязыких текстах. 
Отсутствие больших связных текстов на М. я . 
делает обычно невозможным углубленное линг-
вистнч. исследование, отсутствие же сведе-
ний о характере письма и я зыка может затруд-
нить и даже сделать невозможным расшиф-
ровку сохранившихся памятников. Об истории 

расшифровки древних памятников письменно-
сти—см. Письмена. 

Из М. я . древности наиболее изучены языки 
Старого света, по большей части связанные 
с великими культурами древности и сохранен-
ные в многочисленных памятниках. Таковы 
М. я . индо-евроиейские—древне-греческий (за-
свидетельствованный в памятниках с 8 в. до 
хр. э.), латинский (с G в. до хр. э.) , древне-
персидский (с 6 в. до хр . э.) и средне-персид-
ский (с 3 в. хр . э.), авестийский, санскрит и 
средне-индийские наречия, сохраненные в от-
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носительно поздних записях (индийские надпи-
си с 3 в . до хр . э.) , но в очень древних формах; 
т а к о в ы еще более древние М. я . семито-хамит-
ские—вавилоно-ассирийский .памятники к-рого 
начинаются с 3 тысячелетия до хр . э . , финикий-
ский (с 7 в. до хр . э . ) , древне-еврейский (с 8 в . 
до хр . э.) , арамейский (с 8 в. до хр . э . ) , южно-
арабские (с 8 в. до хр . э . ) , египетский (с 4 тыся-
челетия до х р . э .) ; таковы, наконец, не менее 
древние М. я . , но прннадлелеащие ни к одной 
из упомянутых систем, предшествовавшие им 
н а территории Средиземноморья и Передней 
Азии V выявляющие характерные схолсдония 

С XI MA РкСПГОСГРАНСиИЙ лип.« СКОГО ЯЗЫК* • 1АПАДИО-РИМ СМОЙ ИМЛ1 РИИ (Vil 1) 
Область распростр. 
нении лагииского ял. 

г» к н ю Лагмнскиа названия 
ГАЛЛИЯ областей 
— — — — Границу oC/ioc гаР 

с яфетическими языками К а в к а з а — ш у м е р с к и й 
я з ы к , памятники к-рого восходят к 4 ты-
сячелетию до х р . э . , хетто-каппадокийские 
(середина 2 тысячелетия до хр . э . ) , эламский 
(с 2 тысячелетия до хр . э . ) , халдский (с 9 в . 
до х р . э . ) . Менее изучены М. я . тех ж е трех 
систем на названной территории, представлен-
ныз меньшим числом памятников или недоста-
точно разнообразными текстами, к а к мертвые 
семито-хамитские языки—древне-хананейский 
(середина 2 тысячелетия до хр . э.) , моав-
ский (начало 9 в. до хр . э.) , ливийский (2 в . 
до х р . э.); М. я . Передней Азии и сев. побере-
ж ь я Средиземного моря , иногда называемые 
азианийскими и обнаруживающие схождения 
с яфетическими я з ы к а м и , — я з ы к и митанний-
ский (середина 2 тысячелетия до хр . э.) , кос-
оейский (середина 2 тысячелетия до х р . э . ) , ли-
кийский (5 в . до хр . э . ) , карийский (ок. G00 до 
х р . э . ) , лидийский (4 в. до хр . э.) , тиррен-
ский на о-во Лсмиосо (ок. G00 до хр . э.), этрус-
ский (с 7 в. до хр . э .) ; мертвые индо-европей-
ские я зыки—фригийский (с 8 в. до хр . э . ) , 
вонетский (с 4 в. до хр . э . ) , мессапский (с 5 в . 
до х р . э.) и италийские наречия — оскское 
(с 3 в . до х р . э.) , умбрское (со 2 в. до хр . э . ) . 
Е щ е менее точны сводония о М. я . : фракийском, 
иллирийском , македонском и нек-рых д р у г и х , 
относимых к я з ы к а м индо-европейскнм, о М. я . 
иберском и лигурском, связанных с азианий-
скими. Сведения о других М. я . Средиземно-
м о р ь я скрыты в непрочитанных надписях , к а к , 
н а п р . , памятники критского письма. 

З а пределами описанной территории древ-
нейшими памятниками представлен я з ы к ве-
л и к о й к у л ь т у р ы Дальнего Востока—китай-
ский (с 2000 до хр . э .) ; однако особенности его 
древних форм скрыты гиероглифическим х а р а к -
тером письма .—Незначительны сведения о М. я . 
Сел. Европы—с конца 2 в. до хр . э. сохранились 
памятники древне-галльского (континенталь-
ного кельтского) я з ы к а и с 3 в. хр . э .—древне-
скандинавские рунические надписи. Т о л ь к о 
распространение письменности (на базе грече-
ского или латинского алфавита) среди наро-

дов Северной и Восточной Европы, З а к а в к а -
з ь я и Сев. Африки сохранило науке нек-рые 
М. я . , к а к готский (4 п. хр . э .) , а , главное, 
древнейшие «омертвелые» формы ныне суще-
ствующих языков славянских (с 9 в.) , кельт-
ских (с 8 в.) , романских (с 9 в.) , германских 
(с 8 в.) , армянского (с 5 в.) , грузинского 
и др. Точно так лее распространение систем 
письма (на базе арамейского) в Центральной, 
Северной и Восточной Азии привело к закреп-
лению нек-рых М. я .—согдийского (с нача-
ла хр . э .) из индо-европейских, уйгурского 
и орхонско-турецкого (8 в.) из тюркских , а 
т а к ж е более древних форм ныне существую-
щих языков — монгольских, маньчлсурских. 
Распространение систем письма (на базе ин-
дийского) в Центральной Азии, Индии, Индо-
к и т а е сохранило памятники М. я . тохарского 
(8 в.) , принадлежащего к языкам индо-евро-
пейским. и древпио формы языков дравидских 
(канарские надписи с 5 в.) , тибетского (с 7 в.) , 
бирманских (с 7 п.). австро-азиатских [надписи 
кхмер (середина 7 в.)], индонезийских (дровно-
яванскио тексты 8 в.). То же значение имоет 
распространение китайского письма на Даль -
нем Востоке д л я закрепления языков япон-
ского, аннамского и корейского. Из языков 
Нового света письменные иамятники более 
раннего времени сохранились только от я з ы к о в 
ацтекского и майя; но гиероглифический ха-
рактер этих письмен скрывает особенности 
строя этих я з ык о в . Особый характер носят 
сведения о я з ы к а х , «вымерших» в новое время, 
к а к я зыки корнский в Англии (18 в.), полаб-
ский (18 в.) и прусский (17 в.) в Центральной 
Европе , далматинский (конец 19 в.) на побе-
режьи Адриатич. моря , коттский (конец 19 в.) 
в Сибири. Сюда ж е приходится отнести и зна-
чительную часть сведений о «вымерших» язы-
ках Америки, Австралии и Океании. В некото-
рых с л у ч а я х сохранились большие связные 
тексты на этих я з ы к а х или лингвистические 
их описания; в других же с л у ч а я х сведения о 
я з ы к а х ограничиваются списками слов, состав-
ленными мало подготовленными путешествен-
никами и не представляющими почти никакой 
научной ценности. 

Лит.: Обзор истории изучении M. я. дан в работе 
P e d e r s e n II., Linguistic Science In the nlneleeiUh 
century. Melhuds and results. [Sprogvldenskiben ldet Mit-
tende Aarhundrede. Engl.]. Transi, by I. Webster Spargii, 
Cambridge, 103.; перечень и классификация M. я. см. 
также: M e l l l e t Д. et C o h e n M., Les langues du 
monde. P. , 1924 (Collection linguistique, XVI). См. 
также литературу по группам языков и отдельным язы-
кам, упоминаемым и тексте. См. Письмена, Филология, 
Языковедение. Р . Щ . 

МЕРТИР ТИДВИЛ (Mer thyr Tydf i l ) , город в 
Великобритании, в Уэльсе, усов, границы граф-
ства Гломорген; 67,2 тыс. жит . (оценка 1935). 
Находится на расстоянии 35 км от Кардифа , 
с к-рым соединен железной дорогой и каналом. 
Располоисенный в крупном каменноугольном 
бассейне, М. Т . стал расти с эпохи промышлен-
ного переворота, т. е. во второй половине 18 в . , 
когда там стала быстро развиваться металлур-
гич. пром-сть на основе местных залеисой же-
лезной руды. Наиболее известны сталелитей-
ные заводы М. Т . В послевоенный период про-
мышленное значение М. Т . сильно упало. 

МЕРТЫ-И-МОЗЕЛЯ (Meurthe-et-Moselle) де-
партамент в сев.-вост. части Франции, почти 
целиком располоисенный на Лотарингском пла-
то. Площадь—5.280 км-; 576 тыс. жит. (1936). 
Орошается , гл. обр . , Мозелом и его притоками 
(Мортой и Орной). Около "/s его площади—под 
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пашней, ок. 'Д—под лугами и пастбищами и ок. 
*/4—под лесами. Основное богатство департа-
мента—ископаемые: лгелозная руда и каменная 
соль; в этом отношении он занимает первое 
место во Франции. М.-и-М.—выооко развитый 
индустриальный район с разносторонним про-
мышленным производством. Кромо добычи руды 
и соли и металлургии, развиты производства: 
текстильное, стекольное, деровообделочноо, бу-
мажное, кожевенное, табачное, консервное и др. 
Гл. город—Нанси. 

МЕРЦАНИЕ ЗВЕЗД, состоит в чрезвычайно 
быстрых изменениях их яркости и цвета. М. з . 
тем сильнее, чем они ближе к горизонту. 
Причина М. з .—в земной атмосфере и сводится 
к следующему. Лучи разных цветов преломля-
ются в атмосфере по-разному, причем пре-
ломление увеличивается от красных лучей к 
фиолетовым. Таким образом, лучи разных 
цветов, упавшие в одну точку на границе атмо-
сферы, достигают поверхности земли в разных 
точках, за исключением того случая , когда 
звезда находится в зените. Расхождение это, 
при низком положении звезды над горизон-
том, достигает нескольких метров. С другой 
стороны, те лучи , которые попадают к нам 
в глаз от звезды, вступают в атмосферу на 
расстоянии нескольких метров друг от друга . 
Отсюда следует, что разноцветные лучи , попа-
дающие в наш глаз , идут в атмосфере по совер-
шенно разным путям и встречают разные части 
воздушных волн, слегка собирающие или рас-
сеивающие их наподобие выпуклого или во-
гнутого стекла. Это вызывает в свою очередь 
усиление или ослабление лучей и притом со-
вершенно независимо д л я разных цветов. 
Вот почему звезды непрерывно переливаются 
бесконечно разнообразными цветами. Т о л ь к о 
д л я звезд в зените лучи всех цветов идут по 
одному пути, а потому мерцание их состоит 
только в одновременном усилении или ослабле-
нии общей яркости , без изменения цвета .— 
Быстрота М. з . , т. е. число перемеп цвета в 
единицу времени, достигает и иногда д а ж е 
превосходит 100 в секунду . Быстрее всего мер-
цают голубые звезды и медленнее всего крас-
ные. Быстрота М. з . связана т а к ж е с их диамет-
ром. Установлена т а к ж е зависимость мерцаиил 
от времен года и от погоды. Мерцание планет , 
в виду их значительного углового диаметра , 
происходит очень медленно, приблизительно 
один раз в секунду, и обычно в столь слабой 
степени, что почти незаметно д л я глаза . 

МЕРЦАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ, наблюдается у 
мерцательных клеток (см.) и у ресиичатых 
инфузорий. Каждый мерцательный волосок 
производит однообразное двилсенио: сгибается 
и выпрямляется; движение всех волосков 
клетки и ее соседей строго согласовано: оно 
направлено в одну сторону, причем соседние 
волоски немного отстают друг от друга , вслед-
ствие чего М. распространяется волнообразно, 
производя впечатление волнуемой ветром нивы. 
Биение волосков происходит быстро; когда 
клетка повреждена, движения становятся бес-
порядочными. М. д. удаляет посторонние тела; в 
дыхательных органах удаляется пыль, в фалло-
пиевых трубах передвигается яйцо и т. д . У ин-
фузорий, помимо привлечения пищевых час-
тиц в глотку , М. д. служит и д л я передвижения . 
Д л я объяснения М. д. предполагают, что воло-
сок представляет собой эластич. нить, окружен-
ную тонким слоем протоплазмы; ритмич. изме-
нение ее поверхности н а т я ж е н и я доставляет 

энергию, необходимую д л я д в ю к е н и я . У некото-
рых беспозвоночных (беззубка) доказано в л и я -
ние нервной системы на М. д. крупных клеток . 
К М. д . причисляют и движение ж г у т и к о в 
(у спермий,зооспор и легутиковых простейших) , 
но оно сложнее простого М. д. и бывает волно-
образным, винтовым, коническим и т . д. 

МЕРЦАТЕЛЬНЫЕ КЛЕТКИ, клетки , несущие 
на свободной поверхности тонкие нитевидные 
выросты—мерцательные волоски, или реснич-
ки , к-рые находятся в постоянном движении , 
т а к что поверхность, покрытая ими, к а к бы 
мерцает. Число волосков на одной к л е т к е — 
20—30; если их мало (напр . , один или несколь-
ко) и они сравнительно более толстые и длин-
ные, их называют ж г у т и к а м и . М. к . входят в со-
став эпителиальной т к а н и ; у человека и млеко-
питающих они находятся в слизистой оболоч-
ке дыхательного т р а к т а , в барабанной полости 
у х а , в матке и т р у б а х , в канале спинного 
мозга; у л я г у ш к и , кроме того, в полости рта , в 
пищеводе и почках; у беспозвоночных и их ли -
чинок встречаются на колее. 

MЕРЦБАХЕР (Merzbacher) , Готфрид (1848— 
1026), нем. ученый, исследователь, альпинист . 
В 1801—92 работал в районе высокогорного цент-
ра К а в к а з а , совершил восхождения на ряд вер-
шин (Эльбрус, Казбек , Длсанги, Ушба и т. д . ) . 
В 1902—03 путешествовал по И р а н у , А р а в и и , 
Индии , исследовал Центр . Т я н ь - ш а н ь ; в 1907— 
1908 исследовал Вост. Т я н ь - ш а н ь . Ему принад-
л е ж и т ряд работ (на нем. я з . ) : «Из высоко-
горных районов Кавказа» (1901), «Горы Цен-
трального Тянь -шаня» (1905), «Физиография 
Тянь-шаня» (1913), «Горная группа Богдо-Ола» 
(1916). Им лее составлена к а р т а Т я н ь - ш а н я в 
масштабе 1 :500 .000 , вышедшая после смерти 
автора , в 1928. 

МЕРЦЕДОНИУС, вставной месяц в лунно-сол-
нечном календаре древних римлян . Из числа 
четырех годов, составлявших законченный 
цикл , два года состояли из 12 месяцев средней 
продолжительностью по 291/г дней, и два года 
имели еще по вставному месяцу (продолжи-
тельностью 23 и 22 дня) , помещавшемуся мелсду 
23 и 24 февраля . Б л а г о д а р я М. средняя продол-
жительность лунно-солнечного года получа-
л а с ь равной 3651/« дням, т. е. очень близкой 
к продолжительности солнечного (тропическо-
го) года. 

МЕРЫ И ВЕС, см. Метрические м^ргл. 
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ, способы, при помощи 

которых государственная власть , через след-
ственные и судебные органы, препятствует 
уклонению от следствия и суда обвиняемых по 
уголовным делам. Государство не только стре-
мится определить виновность или невиновность 
привлеченного к уголовной ответственности 
л и ц а , но и гарантировать возмоленость осуще-
ствления приговора в случао признания этого 
л и ц а виновным; находясь на свободе, обвиняе-
мый иногда может помешать нормальному ве-
дению следствия. Все это вынулсдает судебно-
следственные органы прибегать к применению 
М. п. Советское государство я в л я е т с я единст-
венным, где М. п. и условия их применения не 
только твердо обозначены в уголовном законо, 
но где порядок примеиения наиболее серьезной 
М. и . — л и ш е н и я свободы—определен Консти-
туцией (ст. 127 Конституции СССР, 1936). Лише-
ние свободы в качестве М. п. молгет применяться 
только с санкции п р о к у р о р а или но определе-
нию суда . Вместе с тем только в Советском го-
сударстве гарантировано реальное выполнение 
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обозначенных D з аконе условий применения 
М. п . По советскому закону , М. п . я в л я ю т с я : 
1) подписка о невыезде; 2) поручительство лич-
ное и имущественное; 3)залог;4)домашний арест; 
5) заключенно под с т р а ж у (ст. 144 У П К Р С Ф С Р 
и соответствующие статьи У П К д р у г и х союз-
ных республик) . М. п. избирается только поело 
привлечения данного л и ц а в качестве обвиняе-
мого; только в исключительных с л у ч а я х М. п. 
может быть применена до предъявления обви-
нения , но не более чем на 14 дней. П р и избра-
нии М. п. учитываются: серьезность преступле-
н и я , вероятность уклонения от следствия и су-
да , возможная деятельность обвиняемого в це-
л я х преиятствования раскрытию истины,состоя-
ние здоровья обвиняемого и пр . (ст. 147 У П К 
РСФСР).—Обозначение в законо М. п. и п о р я д к а 
их применения впервые появилось в Англии в 
акте Magna Char ta . В этом акте говорилось толь-
ко о лишении свободы. Позднее , в 17 в . , вопрос 
о применении этой меры пресечения подробнее 
был разработан в акте Habeas Corpus. В наст, 
время уголовный процесс всех стран включает 
раздел М. п. Д а в а я точный перечень М. п . , 
б у р ж у а з н о е законодательство , к а к правило , 
л и ш ь в общих чертах регламентирует п о р я д о к 
их применения. В у с л о в и я х фашистского ре-
ж и м а произвола и террора под видом приме-
нения M. п. фашистами изолируются на неопре-
деленный срок неугодные им л и ц а . 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, см. Наказание. 
МЕРЬЕЛЕНСКОЕ ОЗЕРО (Miirjelen), альпийское 

ледниковое озеро, образованное з а п р у ж и в а н и -
ем боковой долины Алечским ледником. В 1878 
уровень М. о. достигал абс. высоты 2.367 м, 
д л и н а р а в н я л а с ь 1,6 км, ширина—0,5 км. П о 
временам озеро получало сток—либо но поверх-
ности ледника , либо по трещине на дне его; в 
последнем случае прорыв вод носил катастро-
фический х а р а к т е р . Т а к , 19/VII 1913 озеро 
вытекло почти все. Д л я предотвращения на-
воднения в Ронской долине в 1894 был сделан 
водоотводный тоннель . С 1896 уровень озера 
у п а л вследствие отступания ледника . В настоя-
щее время М. о. разделилось на два: верхнее— 
н а высоте 2.352 м и нижнее—на высоте 2.322 JH, 
общей площадью 0,3 им2', м а к с и м а л ь н а я глуби-
на нижнего—29 м. 

МЕСАМЕ-ДАСИ, п е р в а я марксистская соц.-де-
мократическая организация в Грузии , возник-
ш а я в 1893. Большинство М.-д. , возглавляе -
мое Н . Ж о р д а н и я , с самого начала з а н я л о 
оппортунистическую позицию легального мар-
ксизма (см.). Отстаивая необходимость и про-
грессивность капиталистического развития 
Г р у з и и , к р и т и к у я феодально-дворянское и на-
родническое н а п р а в л е н и я , существовавшие 
среди грузинской интеллигенции, эта груп-
па не ставила вопроса об организации ре-
волюционной политической борьбы против 
самодержавия и капитализма , отрицала дикта-
т у р у пролетариата и ведущую роль рабочего 
класса в борьбе с царизмом, пропагандировала 
в легальной печати (газеты «Квали», «Моамбе») 
классовый мир с б у р ж у а з и е й , подчиняла клас-
совую борьбу пролетариата интересам бур-
жуазно-национального движения . М.-д. и ее 
большинство сыграли в период 1893—98 из-
вестную положительную роль тем, что поло-
ж и л и начало распространению марксистских 
идей в Грузии и в З а к а в к а з ь и . В 1898 в орга-
низацию Мосаме-даси вступил И. Сталин и 
вместе с Л . Кецховели и С. Ц у л у к и д з е оформил 
революционно-марксистскую группу (мень-

шинство М.-д.). Меньшинство М.-д., под руковод-
ством Сталина , развернуло непримиримую борь-
бу против грузинского легального марксизма, 
против большинства М.-д. ( Н . Ж о р д а н и я и др . ) , 
за организацию нелегальной партийной орга-
низации и революционной политич. борьбы 
пролетариата против самодержавия и б у р ж у а -
зии . В этой борьбе меньшинству М.-д. н е м а л / ю 
помощь оказал высланный из России в Г р у з и ю 
последовательный проводник ленинской линии 
В. Курнатовский . Эта группа (меньшинство 
М.-д.) послужила зародышем революц. с.-д-тии 
в З а к а в к а з ь и . Р а з н о г л а с и я молсду большин-
ством и меньшинством М.-д. ш л и в 1898— 
1900 по основным вопросам революционного 
движения пролетариата , а после I I Съезда 
партии превратились в общие разногласия по 
вопросам большевизма и меньшевизма. «Боль-
шинство „Месамо-даси", во главе с II . .Жорда-
ния , особенно поело отхода Плеханова к мень-
шевикам, определилось на позициях меньше-
визма, а меньшинство—ленинско-искровская 
группа „Месаме-даси" стала на позиции боль-
шевизма и в конце 1904 года, под руководством 
товарища Сталина, оформилась к а к ленинская 
большевистская организация» ( Б о р и я Л . , 
К вопросу об истории большевистских органи-
заций в З а к а в к а з ь я , [M-1, 1937, стр. 12). 

МЕСИХИ, турецкий ноэт (второй половины 15 
и начала 16 вв.) , талантливый лирик-юморист. 
Почти единственный оригинальный турецкий 
поэт того времени, не подпавший под влияние 
персидской школы. Но силе поэтического даро-
вания М. немногим уступает классическому ли-
р и к у Неджати (см.). 

МЕСМЕР, см. Гипнотизм. 
МЕС0ГЕЯ, холмистая долина, находившаяся 

в средней части Аттики, о к р у ж е н н а я горами и 
на юге доходившая до моря . М.—наиболее удоб-
ная д л я земледелия часть Аттики. Клжфен\см.), 
проводя реформу (510 до х р . э.) афинского госу-
дарственного устройства и разделив все населе-
ние Афин на 10 территориальных фил, составил 
к а ж д у ю филу из трех частей: одной, лежавшей 
в М., одвой—в нагорной (диакрия) и одной—в 
приморской (поралия) части Аттики. 

МЕСОПОТАМИЯ ( М е ж д у р е ч ь е ) , страна в 
Поредней Азии между pp . Тигром и Евфратом. 
Иногда под М. понимают область меледу Пер-
сидским заливом, отрогами Армянского Т а в р а , 
Аравийским плато и Иранскими горами. М. вхо-
дит в Ирак (см.) и разделяется на 2 естествен-
ных области: 1) Юлшо-Месопотамскую низмен-
ность и 2) Возвышенную М., или Эль-Джезире . 
Граница менаду этими областями проходит у 
места сближения обеих рек , несколько выше 
Багдада . Месопотамская низменность предста-
вляет равнину до 100 м высоты, образованную 
речными наносами и покрытую на значитель-
ных пространствах солончаками, а в дельте 
Т и г р а и Евфрата—сильно заболоченную, с об-
ширными зарослями тростника и камыша. Воз-
вышенная М.—холмистая, пустынная (особенно 
на Ю.) страна , более 200 м высоты, образован-
ная третичными мергелями, известняками, гип-
сом, рухляковыми глинами, в к -рых имеются 
месторозкдения нефти. В с.-в. части М. тянется 
в вост.-сев.-вост. направлении горная цепь 
Синджар (до 1.100 м высоты). Низовья Тигра 
и Евфрата и поберелсье Персидского залива— 
одно из самых ж а р к и х мест на земном шаре. 
Здесь более 8 месяцев в году дерлсится днем 
температура более 40^; зимой она понижается 
д о + Н Р . Высокие температуры в соединении 
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с господствующей здесь большой влажностью 
воздуха очень трудно переносятся. К тому ж е 
в этом районе свирепствует м а л я р и я . По напра-
влению на С. влажность уменьшается . В райо-
не Мосула лето еще ж а р к о е , но зимой темпера-
тура опускается до —15° и нередко выпадает 
снег. Чрезвычайно неприятной особенностью 
климата М. являются дующие здесь ветры. 
Осадки в М. преимущественно зимние; в юж. 
частях—ок. 180 мм, в районе Мосула и в го-
рах Синджар—несколько более 300 мм. Расти-
тельность М. типа средиземноморских пустынь. 
Нинсняя М. представляет пустыню с галлерей-
ными лесами. В Северной М.—гипсовая пусты-
ня. Население и исторический очерк Месопо-
тамии см. Ирак. 

МЕССА, католическая л и т у р г и я (обедня). Му-
зыкальная часть М. состоит из 5 основных от-
делов (отделенных друг от друга чтением и воз-
гласами). Протяжение этих отделов бывает 
весьма различно, в зависимости от замысла 
композитора (слова латинского текста обычно 
многократно повторяются, применительно к 
музыкальному замыслу) . Вначале музыка М. 
основывалась на канонизированных культовых 
мелодиях г р и г о р и а н с к о ю х о р а л а . С 14 в. М. 
начинают сочиняться композиторами в сложном 
многоголосном стиле, достигающем особенного 
развития у нидерландских мастеров 15—16 вв. , 
а затем у Палестрины и др. представителей 
римской школы 16 в. В это время пишутся 8-, 
12-, даже 16- и 24-голосные М. Все части свя-
зываются тематическим единством, и, т . о . , М. 
превращается в цельное,законченное музыкаль-
ное произведение. В этом полифонич. стиле М. 
пишутся вплоть до 18 в. Высокомузыкальныи 
образец М. этого рода—«Высокая месса» («Die 
hohe Messe») h-moil И . С. Б а х а . Традиция пи-
сать церковную музыку в «серьезном» полифо-
ническом складе частично сохранилась и в эпо-
ху расцвета гомофонно-гармонического письма: 
в мессах Гайдна, Моцарта, Бетховена , Шуберта 
и др . постоянно встречаются к а к целые поли-
фонические части, так и отдельные моменты по-
лифонического склада . 

МЕССАЛА, Марк Валерий М. Корвин (60 до 
хр. э .—5 хр . э.) , римский политич. деятель и 
писатель; образование получил в Афинах . По-
сле убийства Цезаря стал на сторону республи-
канцев, но после битвы при Филиппах перешел 
прежде на сторону Антония, а затем Октавиана 
и вел удачныо войны в Галлии , Паннонни и 
Далмации. В эпоху принципата М., отказав -
шись от государственных доллсностей, стал за-
ниматься исключительно литературой. Кроме 
исследований но я з ы к у , М. написал несколько 
томов истории римских фамилий. М. известен 
как оратор, речи к-рого отличались изяще-
ством и чистотой я з ы к а . 

МЕССЕРШМ ИДТ (Messerschmidt) , Даниил Гот-
либ (1685—1735), натуралист , врач; уроженец 
Данцига. По приглашению Петра 1 в 1716 при-
был в Россию. В 1720—27 исследовал Барабин-
скую степь, Кузнецкий Ала-тау , pp. Енисей, 
Нижнюю Тунгуску , верховья р. Л е н ы , оз . 
Б а й к а л , Даурию, оз. Далай-нор (в Монголии). 
Результаты экспедиции были описаны М: в 
10-томной рукописи на латинском языке «Обо-
зрение Сибири или три таблицы простых царств 
природы» (не была издана) . 

МЕССЕРШМИДТ (Messerschmidt) , Ф р а н ц Кса-
вер (1736—83), нем. барочный скульптор. С 1752 
учился в Венской академии художеств, в кото-
рой, после пребывания в 1765 в Риме для 

изучения античного искусства , стал преподава-
телем. Из - за психической неуравновешенности 
долнсен был в 1774 оставить к а к преподавание , 
так и должность придворного с к у л ь п т о р а в 
Мюнхене. С 1777 ж и л в Пресбурге (ныне Б р а -
тислава) , где и скончался в полном одиночество. 
В творчестве М. главное место занимают его 
выразительные бюсты членов вевского двора 
и других деятелей эпохи, из к -рых многие от-
литы в олове. В последний период ' ж и з н и М. 
задумал серию 60 характерных голов (из них 
41) было закончено) , в к -рых доллены были быть 
зафиксированы различные выразкення челове-
ческого л и ц а в зависимости от настроения , со-
стояния здоровья и т. п. 

МЕССИДОР (messidor) , первый из трех летних 
месяцев (обычно с 19/VI но 18/VII) револю-
ционного календаря , вводепного во Ф р а н ц и и 
(с 22/IX 1792) постановлением Конвента (см.). 

МЕССИНА (Messina), город п порт в И т а л и и , 
на вост. поберелсьи о-ва Сицилии, у Мессин-
ского пролива; центр одноименной провинции. 
Находится в сейсмической области и з а свою 
многовековую историю (начало М. восходит 
к 8 в. до хр . э .) не раз страдала от землетрясе-
ний. В новейшую эпоху наиболее крупные зем-
летрясения были в 1783 и особенно 2 8 / X I 1 1908, 
когда город был совершенно разрушен (сохра-
нилось всего около 9 % зданий) и погибло око-
ло 8 4 т ы с . чел. После этого город стал отстраи-
ваться по новому плану , с целыо ослабить 
действие возможных в будущем землетрясений. 
В 1936 в М. числилось 190,8 тыс. ж и т . (в 1908 
до землетрясения—154 тыс. ) .—М.—третий по 
своему значению (после Палермо и Сиракуз ) 
порт Сицилии, связанный пароходными рей-
сами с портами Италии , и тал . колониями и Гре-
цией и лелеащий н а морских путях из Европы 
на Б л и ж н и й и Дальний Восток. Железной доро-
гой М. с в я з а н а с другими городами Сицилии и 
с континентом (ж. -д движение поддерживается 
паромами) . Экспорт , гл . обр . , апельсинов, ли-
монов, оливкового масла , вина; импорт у г л я , 
хлеба , леса , скота , металлов. В М . — ш е л к о п р я -
дильное производство, судостроение, изготов-
ление эссенций. Университет (с 1548), техни-
ческий, морской и учительский ин-ты, сейсми-
ческая обсерватория , институт морской биоло-
гии, музей. 

МЕССИНА, АНТ0НЕЛЛ0, ДА,см. Лнтопелло да 
Мессина. 

МЕССИНДЖЕР, М а с с и н д ж е р (MassinRor), 
Филипп (1583—1640), англ . д р а м а т у р г . Био-
графич. данные о нем скудны: известно, что он 
был пажем у герцога Пемброка , затем учился 
в Оксфорде. Драматургическую деятельность 
начал ок. 1619. В течение четырех лет М. был 
учеником и соавтором известного д р а м а т у р г а 
Флетчера (см.), с к-рым он совместно написал 
ок. 10 пьес, втом числе «Испанский священник», 
«Маленький французский адвокат», авторство 
которых раньше приписывалось одному Флет-
черу. М. создал самостоятельно 37 пьес, из ко-
торых до нас дошло только 18. М. в основном 
молсетбыть причислен к школе Шекспира . На-
ряду с созданием высокопатетических трагедий, 
к а к «Фрейлина» (1632), «Римский актер» (1629), 
«Император Востока» (1631) и др . , М. п р о я -
вил себя т а к ж е к а к мастер социальной драмы. 
В своей трагедии «Раб» (1624) он дал сочувствен-
ное изображение восстания рабов. В комедии 
«Новый способ платить старые долги» (1632) М. 
сатирически изображает ростовщичество, про-
тестуя против развращающего в л и я н и я денег . 
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МЕССИНСКИЙ ПРОЛИВ, между о-вом Сици-
лией и материком. Имеет на С. 3 км ширины, на 
Ю . — д о 18 км. Образовался в третичный пе-
риод. Х о т я высота приливов в М. п. достигает 
всего л и ш ь 30 см, здесь, вследствие с у ж е н и я 
з а л и в а к С. и неровностей дна, возникают 
сильные встречные течения и водовороты, опас-
ные д л я небольших судов и давшие повод д л я 
древнего мифа о Сцилле и Х а р и б д е . 

МЕССЫ,'см. Ярмарки. 
МЕССЬЕ, Ш а р л ь (1730—1817), франц . астро-

ном, специализировался на открытиях теле-
скопических комет. В 1781 составил первый 
каталог туманностей и звездных скоплений, со-
д е р ж а щ и й 103 объекта . 

МЕСТА, или К а p а с у , река на Б а л к а н с к о м 
п-ове. Берет начало в массиве Мусс-Аллах в 
Б о л г а р и и , течет на Ю.-В. и впадает в Эгейское 
море , образуя дельту . Длина—192 км. 

MÉCTA (mésta) , компания крупных овцево-
дов Испании, преимущественно Леона , Ка-
стильи и Эстремадуры, организовавшаяся в 
1556 в виду огромного спроса па мериносовую 
шерсть в Европе . М. владела огромными стадами 
{от 3 млн. до 7 млн. голов в различные периоды 
своего существования) и пользовалась особыми 
привилегиями: имела свое законодательство, 
свой суд, своих сборщиков податей и т. д. 
Стада М., разделенные на группы по 10 тыс. 
голов, с 50 пастухами и 50 собаками в к а ж д о й , 
бродили по всей Испании. Там, где они прохо-
дили, исчезала в с я к а я растительность; помимо 
опустошения пастбищ скотом, этому способство-
вало право пастухов компании срывать по од-
ной ветке с каждого встречного дерева и право 
прогонять стада через возделанные поля . Мно-
гочисленные столкновения крестьян с пасту-
х а м и разбирались в судах М., где судьями 
я в л я л а с ь заинтересованная сторона. Привиле-
гии компании были отменены в 18 в . , но сама 
компания была ликвидирована л и ш ь в 1836. 

МЕСТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ, учрелсдения д л я отбы-
т и я уголовного наказания (см.) по приговорам 
судов или д л я содержания подследственных 
под стражей в порядке мери пресечения (см.). 
В б у р ж у а з н ы х государствах действует слолсная 
система различных видов н а к а з а н и я , с в я з а н -
ных с лишением свободы: поисизненное тюрем-
ное заключение , срочное заключение в тюрь-
ме с лишением всех особенных прав и преи-
муществ, срочное заключение в тюрьме с лише-
нием некоторых прав и преимуществ, каторжные 
работы без срока и срочные, срочное заклю-
чение в крепости с лишением нек-рых особен-
ных прав и преимуществ, отдача па время в 
исправительно-арестантскоо отделение, крат-
ковременный арест всех видов: арест на воен-
ной гауптвахте , арест при тюрьме, арест в 
монастырях и в домах ведомств и т . д . , к -рому 
соответствует с л о ж н а я сеть мест з аключения . 
М. з . капиталистич. государств отличаются тем, 
что в них применяется жесткий и унизительный 
режим, пытки, кандалы, одиночное заключе-
ние и т . д. Управление и вся организация этих 
М. з . преследуют определенные политич. цели 
и с л у ж а т интересам господствующего эксплоа-
таторского класса . Основной массой заключен-
ных в странах капитала я в л я ю т с я трудящиеся . 

В социалистическом государстве рабочих и 
крестьян в места заключения заключаются 
классовые враги : шпионы, диверсанты, расхи-
тители социалистической собственности; л и ц а , 
совершающие преступления против лсизни и 
з д о р о в ь я г р а ж д а н , к а к , н а п р . , убийства , те-

лесные повреждения и пр . ; л и ц а , совершаю-
щие должностные и хозяйственные преступле-
н и я , и т. п. Необходимость установления диффе-
ренцированного подхода при организации ре-
ж и м а в М. з . в отношении различных классо-
вых категорий и в зависимости от различных 
видов преступлений, а равно и разных возра-
стов палила свое конкретное выражение в раз-
личных типах М. з . Согласно действующему 
исправительно-трудовому кодексу РСФСР, ос-
новными типами М. з . являются : 1) изоляторы 
для подследственных, 2) пересыльные пункты, 
3) исправительно-трудовые колонии: фабрично-
заводские, сел ьско-хозяйственные, массовых ра-
бот и штрафные, 4) учреждения для примене-
ния к лишенным свободы мер медицинского 
х а р а к т е р а , 5) учреждения для несовершенно-
летних, лишенных свободы. В апреле 1930 С Н К 
СССР утвердил положенио об исправительно-
трудовых л а г е р я х , а в 1935 был введен новый 
тип М. з . — т ю р ь м а (см.). В исправительно-тру-
довых лагерях проводится огромная работа по 
исправлению бывших правонарушителей в по-
лезных строителей. Ч а с т ь этой категории за-
ключенных участвовала в сооруисении т а к и х 
гигантов , к а к Беломорско-Балтийский капал , 
канал Москва— Волга , где они получили раз -
л и ч н у ю квалификацию. Многие из них, про-
я в и в ш и е себя на этой работе, были досрочно 
освобождены и награждены, нокоторые даже 
орденами СССР.—IIa разных этапах социали-
стич. строительства в соответствии с изменением 
задач и особенностей уголовной политики про-
летарского государства изменяются характер и 
удельный пес лишения свободы, к а к меры на-
к а з а н и я . Т а к , в целях дальнейшей борьбы с 
увеличившейся засылкой к нам из окружаю-
щих капиталистич. государств шпионов, вреди-
телей и диверсантов и их преступной деятель-
ностью Ц И К СССР 2/Х 1937, во изменение ст. 18 
«Основных начал уголовного законодательства 
СССР и союзных республик», установил в ка-
честве меры уголовного наказания по некото-
рым категориям преступлений лишение свобо-
ды на срок до 25 лет. 

Лит.: Исправительно-трудовой колене РСФСР. С изм. 
на 1 окт. I9M г., [M. I, 1934; Основные начала уголовного 
законодательства Союза ССР и Республик, в кн.: ПИК 
СССР. Проекты, вносимые Конституционной Комиссией 
ЦИК Согоэа ССР па 2-ю сессию ЦИК СССР 2-го созыва, 
[М.1. 1924, стр. 10. 

МЕСТЕР К0РНЕЛИС (Meester Cornelia), город 
в Нидерландской Индии, на о-ве Я в а , я в л я ю -
щийся юго-вост. пригородом Батавии; 97,8 тыс. 
ж и т . (1930). Л е ж и т на железной дороге, соеди-
няющей Батавию с прочими центрами острова . 

МЕСТКОМЫ, м е с т н ы й к о м и т е т , 
первичная организация профессионального со-
юза в учреждении (соответствует завкому или 
фабкому на предприятии) . Местком избирается 
в таком учреждении, где работает не менее 
25 членов профсоюза (там, где работает менее 
25 членов, избирается профсоюзный организа-
тор) . Задачи М.: ведение культурно-просвети-
тельной работы,воспитание сотрудников в духе 
социализма , контроль над выполнением хозяй-
ственными органами законов об охране труда. 
В области соцстраха в его задачи входит опре-
деление размера пособия по временной нетру-
доспособности, направление в санатории, дома 
отдыха, детские ясли , детские сады, пионер-
л а г е р я и т . д . , контроль за правильной поста-
новкой лечебной помощи. М. контролирует 
дело жилищного строительства и распределе-
н и я ж и л о й площади; развертывает соцсоревно-



63 MГССТЛИП—МССТНЫ 13_БЮДЖЕТЫ CCCPJ 54 

вание между сотрудниками на лучшее выпол-
нение производственных планов и на повыше-
ние сознательной трудовой дисциплины. 

МЕСТЛИН (Moostlin), Ми хае л ь (1550—1631), 
профессор математики и астрономии Тюбин-
генского ун-та, учитель и друг Кеплера . Вы-
нулсденный сенатом университета преподавать 
астрономию по Птолемеевой системе мира, М. 
был убежденным последователем Коперника , 
с учением к-рого он познакомил Кеплера . 

МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, см. Промыш-
ленность. 

МЕСТНИЧЕСТВО, феодальный обычай древней 
Р у с и , официально признанный московским пра-
вительством в конце 15 в. и состоявший в том, 
что при замещении государственных и при-
дворных должностей принимались во внимание 
степень родовитости кандидатов, генеалогиче-
ское положение каждого из них в своей фами-
лии и взаимные родственные отношения отдель-
ных феодальных родов. Окончательное офор-
мление местничества наступает ко времени об-
разования национального русского государства 
при Иване I I I . ПЪ мере того к а к с присоедине-
нием отдельных княжеств к Московскому в 
Москву съезлсались и прежние удельные к н я з ь я 
и крупнейшие из их бояр , они соединялись со 
старинными московскими феодалами. Повое, 
сложное но своему составу московское «бояр-
ство» образовало длинную иерархич. лестницу. 
Отдельные роды размещались на этой лестнице 
по знатности происхождения и служебному 
положению феодала в момент перехода его 
на службу к Московскому великому к н я з ю . 
В соответствии с местами, занимаемыми на этой 
иерархич. лестнице, происходили все слулсеб-
ные назначения на военные, гражданские и 
придворные доллсности. Они определялись не 
личными заслугами, не произволом ц а р я , а за -
ранее указывались фамильным положением на-
значаемого. В том же соответствии занимались 
места в заседаниях боярской думы и за царским 
столом. Иерархические соотношения отдель-
ных феодалов устанавливались по «Государеву 
родословцу»—официальной родословной книге, 
составленной при Иване Грозном. Фамильное 
значение лица по отношению к другим лицам 

•как своей, так и ч у ж и х фамилий называлось 
его «отечеством». Когда феодал, получая на-
значение, находил, что оно не соответствовало 
его «отечеству», возникали местнические споры. 
Их разбирала высшая государственная власть , 
т . е. царь и боярская дума. Анализ взаимных 
отношений фамилий, к к-рым принадлежали 
спорящие, делался при помощи «разрядов» или 
росписей назначений на высшие должности, 
к-рыо велись в течение многих десятков лет . 
В 1556 был составлен «Государев разряд»— 
официальная р а з р я д н а я книга . Осужденный 
но местническому делу подвергался наказанию. 
М. вредило интересам государства. Б о р ь б а 
с ним была начата еще в 16 воко. Усиливались 
наказания за неправильно начатое местниче-
ское дело и все чаще применялись «назначения 
без мест» (назначения на данный год, а чаще 
всего на данный военный поход объявлялись 
не подлежащими местническим спорам). Кроме 
того, с постепенным исчезновением многих «ро-
дословных» родов и но мере проникновения в 
п р а в я щ у ю верхушку новых фамилий, не имев-
ших прав на местничество, последнее и з ж и в а -
лось само собой. Местничество было уничто-
жено при Федоре Алексеевиче 12/1 1682 по 
челобитью выборных от дворянства и от армии, 

собранных на совещание «для устроения и 
у п р а в л е н и я ратного дела». 

Лит.: К л ю ч е в с к и й В. О., Курс русской исто-
рии, ч. 2, П. , 1018, Лекции 27-я; е г о ж е , Боярская 
дума древней Руси, 5 изд.. П. , 1919, гл. 9 и след.; С о -
л о в ь е в С. M., История России, КН. I—III, 6 изд., 
М., 13К.Ч—91) (см. Указатель—слово Местничество); е г о 
ж е, О Местничестве, в ки.: Московский литературный 
и ученый сборник, M., 18'i7. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, среднее солнечное, а таклее 
звездное время какого-нибудь места на земле. 
Среднее солнечное М. в . измеряется часовым 
углом среднего Солнца , звездное М. в .—часо-
вым углом точки весеннего равноденствия . 
Разность М. в . двух мест на земле равна разно-
сти долгот этих мест. Среднее М. в. раньше при-
менялось в обыденной лсизни и было заменено 
(в СССР в 1919) поясным временем (см.) , с о 
хранив свое значение ( к а к и звездное М. в.) при 
астрономических расчетах. 

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ СССР, утвержденные 
планы доходов и расходов местных советов н а 
определенный период времени. М. б. соста-
вляются советами и исполкомами в соответст-
вии с народно-хозяйственным планом. М. б. 
в СССР строятся в полном соответствии с си-
стемой хозяйственного и административного 
у п р а в л е н и я Союза ССР, установленной Сталин-
ской Конституцией. Каждый орган диктатуры 
рабочего класса , начиная от сельских , посел-
ковых, городских советов, имеет определенное 
подведомственное хозяйство и устанавливает 
свой местный бюджет. Н а основании ст. 14 
Конституции СССР ведению СССР в лице его 
высших органов власти подлелсит «утвержде-
ние единого государственного бюджета СССР, 
а т а к ж е налогов и доходов, поступающих на 
образование бюджетов союзного, республикан-
ских и местных». 

М. б. я в л я ю т с я неразрывной составной ча-
стью единой бюджетной системы СССР, состоя-
щей из общесоюзного государственного бюд-
жета , государственных бюджетов 11 союзных 
республик, бюджетов АССР и местных бюдже-
тов—краевых , областных, о к р у ж н ы х , район-
ных, городских, сельских , поселковых. Р а з г р а -
ничение ресурсов мелсду государственными и 
местными бюджетами содействует наиболее 
полному учету разнообразных местных потреб-
ностей и наиболее широкому участию т р у д я -
щихся масс в хозяйственной и культурной дея-
тельности по социалистическому переустройст-
ву города и ссла . М. б. в национальных респуб-
л и к а х и областях я в л я ю т с я материальной базой 
д л я последовательного осуществления ленин-
ско-сталинской национальной политики. В ре-
зультате огромных достижений в области со-
цналистич. строительства М. б. в СССР выросли 
С 279,5 млн. руб . в 1922/23 до 17.366,9 млн. руб . 
в 1936. М. б. охватывают в настоящее время 
почти псе отрасли народного хозяйства и соци-
ально-культурного строительства в городах и 
селах . Расходная часть М. б. состоит из: 1) рас-
ходов по народному хозяйству , 2) социально-
к у л ь т у р н ы х расходов, 3) расходов на управле-
ние и 4) прочих расходов. В первую группу 
входят расходы на местную промышленность , 
торговлю, сельское хозяйство , жилишно-ком-
мунальное хозяйство , безрельсовое дорожное 
строительство и связь . Во вторую группу—рас-
ходы на просвещение, здравоохранение , соц-
обеспечение и ф и з к у л ь т у р у . В третью—содер-
ж а н и е местных органов управления , культурно-
просветительных и д р у г и х местных учрежде-
ний. Группа прочих расходов — образование 
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резервных фондов, платежи по займам и пр .— 
Р е ш а ю щ у ю роль в М. б. имеют расходы на 
у ч р е ж д е н и я и мероприятия по линии просве-
щения и здравоохранения . Это требует наи-
большего учета особенностей к а ж д о й области, 
района и села . И з общей суммы расходов но 
местным бюджетам в 1936 на социально-куль-
турные мероприятия израсходовано 11.446 млн. 
руб . , или 65 ,9% всех расходов. Объектами 
финансирования в этой области я в л я ю т с я дет-
ские сады, школы, библиотеки, больницы, я с л и , 
консультации , выдачи пенсий и пр . 

На финансирование местного хозяйства в 
1936 израсходовано 3.313,9 м л н . р у б . , и л и 1 9 , 2 % . 
Эти расходы направляются , гл . обр. , на ж и л и щ -
но-коммунальное строительство (1.772,6 млн. 
руб . в 1936) и местную промышленность 
(590,9 млн. руб . ) . На содержание органов упра -
вления израсходовано в 1936 2.113,9 млн. руб., 
или 12 ,1%, и на прочие расходы—493,1 млн . 
руб . , или 2 , 8 % . Финансируя , гл . обр. , учрежде-
ния и мероприятия по народному образованию 
и здравоохранению, по организации и охране 
труда и социальному обеспечению, М. б. в 
СССР охватывают повседневную ж и з н ь широ-
чайших масс рабочих и крестьян . 

В основе распределения доходов между раз-
личными звеньями бюджетной системы л е ж а т 
задачи достижения бездефицитности каждого 
бюдлсета и всемерное усиление заинтересован-
ности местных органов пролетарской дикта-
т у р ы в развитии хозяйствовного и социаль-
но-культурного строительства в районе, горо-
де и т. д. на основе выполнения планов обще-
государственных и местных доходов. Источни-
ки доходов, поступающие в М. б. , устанавли-
ваются законодательством и в основных чер-
тах сформулированы в конституциях союз-
ных республик . Т а к , например , на основании 
ст. 106 Конституции Р С Ф С Р «В бюджеты ав-
тономных республик и в местные краевые 
(областные) бюджеты, а т а к ж е в бюдлсеты 
автономных областей, национальных и адми-
нистративных округов , районных , городских 
и сельских Советов включаются доходы от 
местного хозяйства , отчисления от поступаю-
щих на их территории государственных дохо-
дов, а т а к ж е поступления от местных налогов 
и сборов в размерах , устанавливаемых законо-
дательством СССР и РСФСР». 

В доходы М. б. переданы прежде всего те 
местные налоговые и неналоговые источники 
доходен;, к-рые по своему значению не выхо-
дят з а пределы территории местных советов и 
исполкомов. Кроме того, М. б. переданы пол-
ностью или частично некоторые общегосудар-
ственные налоги (подоходный налог с частных 
лиц , подоходный налог с кооперации, отчис-
ления от налога с оборота, культлшлсбора , 
госзаймов и др . ) . В доходной части М. б. в 
1936 отчисления от прибылей предприятий мест-
ного значения , доходы от переданных в веденио 
местных советов имуществ и местных налогов 
и сборов составили 2.976,5 млн .руб . ,или 17 ,1%. 
Доходы от госналогов, полностью зачисляе-
мых в М. б. (подоходный налог с кооперации, 
подоходный налог с частных л и ц , единая гос-
пошлина и др . ) ,—1.537,5 млн. руб . , или 8 , 9 % ; 
отчисления от госналогов и доходов (от налога 
с оборота, единого с . -х . налога , культжилсбо-
ра , госзаймов и др.)—10.464,4 млн. , или 6 0 , 3 % . 
Средства социального страхования , передавае-
мые в М. б . ,—2.016,6 млн . руб . , или 11 ,6%, 
и прочие доходы—371,9 млн . руб . , или 2 % . 

Перечень доходов и расходов М. б. , объем и 
пределы бюджетных имущественных прав мест-
ных советов устанавливаются законодатель-
ством Союза ССР и союзных республик. Крае -
вые, общегородские, районные и другие М. б . 
в СССР утверждаются соответствующими ис-
полкомами и советами, сельские и районные 
бюдлсеты городов утверждаются вышестоящи-
ми органами. 

МЕСТНЫЕ ВЕТРЫ, ветры, свойственные опре-
деленным районам земного шара . М. в . и л и 
возникают независимо от более мощных воз -
душных течений общей ц и р к у л я ц и и атмосферы 
(см.), лишь налагаясь на них, или предста-
вляют собой местные видоизменения обших то-
чений. Наиболее распространенные системы 
местных ветров: 

1) М о р с к и е и б о р о г о в ы е б р и з ы , 
обусловленные различиями в нагревании суши 
и моря в течение суток; наблюдаются в у з к и х 
полосах (порядка десятков километров шири-
ны) вдоль береговой линии морей и больших 
озер; днем дуют с моря и ночью—с с у ш и . 
2) Г о р н о-д о л и и н ы е в е т р ы, дующие днем 
вверх но нагретым склонам и ночью с о х л а ж д е -
нном склонов—в долины. 3) Ф ё н ы, горячие 
и сухие ветры, возникающие во многих горных, 
системах при опускании воздушного течения 
по горному склону . Высокая температура и 
сухость фена объясняются динамическим е г о 
нагреванием при нисходящем движении (см. 
Адиабатические процессы). К особым (холод-
ным) разновидностям фена принадлелсат: бора 
(Новороссийск, Д а л м а ц и я , Новая Земля) , ми-
страль (Средиземноморское побережье, иобе-
релсье Франции) , сарма ( Б а й к а л ) , зимние па -
дающие ветры поберелсья Норвегии и пр . Во 
всех этих случаях имеется сильное нисходящее 
движение предварительно охлажденного возду-
ха по горным склонам. И з многочисленных 
других М. в . у к а ж е м след.: бураны (пурга)— 
холодные с.-в. ветры с метелями на Ю.-В. ев-
роп. территории СССР и в Сибири; блиццарды— 
с.-з . ветры, сходные со шквалами и метелями 
в Сев. Америке; памперо—холодные штормо-
вые ю.-з. ветры в Аргентине и Уругвае ; аф-
ганцы—горячие и пыльные ветры в Средней 
Азии; суховеи—горячие и сухие летние ветры 
на Ю. -В . европ. территории СССР, средне-
азиатского происхождения , причем значитель-
ную роль в высокой температуре и сухости 
воздуха может играть и динамич. нагревание 
при ' нисходящем движении воздуха в антицик-
лонах ; сирокко—горячие южные или ю.-з. 
ветры сахарского происхождения в средизем-
номорском бассейне, в особенности в Италии; 
харматан (гарматаи)—очень сухой и пыльный 
ветер сахарского происхождения в Западной 
Африке в сухой сезон (ноябрь—март) ; х ам-
син—горячий и сухой южный ветер из глуби-
ны материка в Египте, при высоком давле-
нии—к востоку от Нила и при циклоне—на 
Средиземном море. 

МЕСТНЫЕ ВОЙСКА, см. Воортюеппые силы. 
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛА-

СТИ, органы государственной власти и органы 
государственного управления на мостах. Мест-
ными органами государственной власти СССР 
я в л я ю т с я Советы депутатов трудящихся (см.) 
и избираемыо ими исполнительные и распоря -
дительные органы (исполкомы) в краях и об-
л а с т я х , в автономных областях и округах (на-
циональных и административных), районах , 
городах и селониях (станицах, деревнях , хуто-
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pax, аулах , кишлаках). Советы депутатов тру-
дящихся избираются по избирательным окру-
гам на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

Ленин сказал на IV сессии В Ц И К IX созыва, 
что вопрос о М. о. г. в. «очень опаздывал при 
всех прежних системах и законодательствах 
и при всех прежних конституциях. Это счи-
талось неважным. Казалось, что на местах 
можно оставить и старинку» (Л е и и н, Соч., 
т . X X V I I , стр. 310). Б у р ж у а з и я не ломает 
феодально-абсолютистский аппарат государ-
ственной власти, а захватывает его как главную 
свою добычу и приводит его—в первую очо-
редь и гл. обр. аппарат центральный, т. е. аппа-
рат правительственной власти—в соответствие 
со своими экономическими и политич. интере-
сами. Буржуазия боится последовательной де-
мократизации государственного строя. Поучи-
тельным в этом отношении является введение 
в Пруссии в конце 19 века так называемо-
го самоуправления. «Полицейско-помещичья 
пласть господ юнкеров стала анахронизмом. 
Номинально, как феодальная привилегия, она 
была отменена, а по существу снова восстано-
влена, так как были созданы самостоятельные 
земские округа (Gutebezirke), внутри которых 
помещик или сам выступает в качестве зем-
ского начальника (Gutsvorstoher) с полномо-
чиями сельского общинного старшины ( länd-
licher Gemeindevorsteher), или лее назначает 
такого начальника, и, кроме того, вся поли-
цейская власть и полицейская юрисдикция в 
пределах административного округа (Amtsbe-
z i rk) была передана начальнику округа (Amts-
vorsteher), каковым в деревне почти всегда 
без исключения был крупный землевладелец; 
под его опеку попадали таким образом и сельские 
общины. Феодальные привилегии были отняты 
у отдельных лиц, но связанная с ними пол-
нота власти была передана всему классу» (Э н -
г е л ь с, Роль насилия в истории, в книге: 
М а р к с и Э н г е л ь с , Сочинения, том XVI , 
часть 1, стр. 505). 

Советское государство всегда уделяло М. о. г. в. 
большое внимание, и в этом одна из при-
чин побед Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. «Мы убеждены, что если 
наша революция достигла тех успехов, каких 
она достигла, то это потому, что именно вла-
сти на местах, опыту самих мест мы всегда 
уделяли главное свое внимание.. . Отношение 
мест к центру составляло нашу немалую за-
дачу, и я вовсе не хочу сказать, что эта задача 
всегда решалась нами идеально.. . Но что она 
решена искреннее, правдивее и прочнее, чем 
и каком бы то ни было другом государстве,— 
это мы можем сказать смело» ( Л е н и н, Соч., 
т. X X V I I , стр. 319—320). М. о. г. в. в СССР 
и по своей классовой природе (Советы депута-
тов трудящихся города и деревни) и по своему 
построению (принцип демократического цен-
трализма) отличаются единством, исключаю-
щим противопоставление в Советском Союзе 
местных органов государственной власти цен-
тральной власти. 

«Местные органы власти имоют двойное зна-
чение: и как орган местной государственной 
власти, и как выборный орган местного насе-
ления. В соответствии с этим они имеют и 
двойное подчинение. Вышестоящий совет не 
только контролирует законность действий ни-
жестоящего совета, но и руководит им и , в 
свою очередь, несет ответственность за дей-

ствия нижестоящего совета. Это вытекает из 
структуры советского строя» ( К а л и н и н М. И., 
О Проекте Конституции РСФСР, 1938, стр. 21). 

Рабочий класс создает сознательный, демо-
кратич. централизм в прямую противополож-
ность бурлсуазному, военно-чиновничьему цен-
трализму, душащему инициативу и самодея-
тельность мест. Местные органы «самоуправле-
ния» в условиях бурлсуазного централизма 
влачат лсалкое существование. Возникновение 
буржуазного «самоуправлении» исторически 
связано с оформлением и развитием бурнсуазии 
и бурясуазного государства. В своей борьбе 
за государственную власть буржуазия доби-
валась развития органов местного самоуправ-
ления как противовеса произволу королевской 
власти. Но, завоевав власть, крупная буржуа-
зия стремится либо вовселиквидировать органы 
местного самоуправления ,либо ,сохранив мест-
ное самоуправление, бюрократически центра-
лизовать свое руководство им. 

Яркий пример ликвидаторского отношения 
к местному самоуправлению пришедшей к вла-
сти крупной буржуазии даст Франция периода 
Наполеона I. Наполеоновское правительство, 
к-рое, как указывает т. Сталин, «задушило 
французскую революцию и сохранило только 
те результаты революции, которые были вы-
годны крупной буржуазии» ( С т а л и н , О недо-
статках партийной работы и мерах ликвида-
ции троцкистских и иных двурушников, 1937, 
стр. 10), провело административную реформу 
в интересах создания сильной бюрократиче-
ски-централизованной власти. В такой вла-
сти, как в заслоне против демократии, масс, 
нуждалась крупная буржуазия . Было сохра-
нено установленное в первые годы революции 
деление Франции на 83 департамента (нечто 
вроде областей); каждый департамент подраз-
делялся на округи и общины. Органы мест-
ного самоуправления, созданные франц. рево-
люцией 18 в. , уничтожены и на их место по-
ставлены генеральные и окружные советы, 
компетенция к-рых была крайне ограничена 
и члены к-рых назначались преимущественно 
из центра и отчасти префектами. Во главе де-
партаментов были поставлены назначенные цен-
тральной властью префекты, во главе округов— 
супрефекты. Все это бюрократически-центра-
лизованное учрелщение было опутано систе-
мой полицейских организаций (наружной и 
тайной полиции), опирающихся на большую и 
сложную сеть шпионов и других тайных аген-
тов. Следует иметь в виду и то обстоятельство, 
что высшие чиновники этих учреждений также 
были подчинены прямо центральной власти. 
В результате всего этого вся государственная 
власть в центре и на местах сосредоточивалась 
в руках Наполеона, к-рый простым нажимом 
рычага из П а р и ж а приводил в двинсение весь 
бюрократически-военный государственный ап-
парат Франции. 

В странах, где местные органы самоуправле-
ния сохранены, буржуазия стремится всеми 
средствами подчинить их центральной власти, 
сделать их покорным придатком централизо-
ванной бюрокрлтич. машины. Она достигает 
этого либо путем экономич. влияния и финан-
совой зависимости органов самоуправления 
от банков, трестов и бирж, либо путем законо-
дательных реформ, ограничивающих компетен-
цию органов местного самоуправления и уси-
ливающих надзор и руководство центральной 
власти над последними. Прежде всего обостре-
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нио классовой борьбы и усиление в л и я н и я 
коммунистов вызывают у б у р ж у а з и и опасения 
за деятельность органов самоуправления . Здесь 
следует искать ключ к объяснению стремле-
ния консервативных слоев б у р ж у а з и и «обез-
вредить» органы самоуправления посредством 
устранения десятков коммунистич. меров и бур-
гомистров, посредством изменений избиратель-
ного закона , лишающего коммунистов пассив-
ного избирательного права . Фашистские госу-
дарства , к а к , например, итальянское и герман-
ское, вовсе уничтожают городские самоупра-
вления , ставя вместо них правительственных 
чиновников . 

«Самоуправление» в царской России было 
чрезвычайно ограничено во всех отношениях— 
в компетенции, в избирательном праве , в само-
стоятельности и т. п. Местными органами само-
управления здесь были с начала 60-х гг. 19 в. 
думы (в городах) и земства (в губерниях) . Изби-
р а т е л ь н а я система характеризовалась высо-
ким имущественным цензом, трехклассной си-
стемой (сословное представительство), много-
степенностью выборов. Рабочие и д а ж е большая 
часть мелкой бурисуазии были устранены от 
участия в органах самоуправления . Февраль-
с к а я буржуазно-демократич . революция оста-
вила без существенных изменений созданный 
царизмом аппарат государственной власти и 
органы местного самоуправления . Н е л ь з я ска -
зать , что Временное правительство скупилось 
на издание различного рода деклараций и за-
конов об органах самоуправления . Почти по-
ловина всех законодательных актов Времен-
ного правительства приходилась на дела мест-
ного у п р а в л е н и я и самоуправления . Но все 
эти акты были в сущности перепечаткой старых 
законов , если но считать з акона о т. н. всеоб-
щем избирательном праве , значение которого 
было чрезвычайно ограничено установлением 
высокого возрастного ценза , опекунства гу-
бернских и уездных комиссаров и администра-
тивных судов, назначенных центральной вла-
стью. Местные (земско-городские) «самоуправ-
ления» были ликвидированы Советской вла-
стью в конце 1918. Это дело было подготовле-
но всем ходом развития Великой Октябрьской 
социалистич. революции, передавшей всю пол-
ноту гос. власти в р у к и Советов. 

П а р ш к с к а я Коммуна п о к а з а л а образец со-
четания почина, самостоятельности, энергии, 
размаха снизу и добровольного, чуждого шаб-
лонов централизма. Советское государство по-
шло дальше в этом направлении. ' В противо-
положность буржуазной демократии, «проле-
т а р с к а я или советская демократия превратила 
массовые организации именно угнетенных ка-
питализмом классов, пролетариев и беднейших 
крестьян-полупролетариев , т. е. громадного 
большинства населения , в постоянную и един-
ственную основу всего государственного аппа-
рата , местного и центрального, снизу и доверху. 
Том самым Советское государство осуществило, 
между прочим, в несравненно более широком 
виде, чем где бы то ни было, местное и област-
ное самоуправление , без к а к и х бы то ни было 
сверху назначаемых властей. Задачей партии 
я в л я е т с я неутомимая работа над действитель-
ным проведением в ж и з н ь полностью этого 
высшего типа демократизма, требующего д л я 
своего правильного функционирования по-
стоянного повышения уровня культурности , 
организованности и самодеятельности масс» 
[Программа и устав ВКИ(б) , 1936, стр. 21—22]. 

Вся власть в городе и деревне в С оветском 
Союзо принадлежит трудящимся в лице Сове-
тов депутатов т р у д я щ и х с я . Советская власть , 
последовательно осуществляющая принцип де-
мократического централизма, явл яется еди-
ной системой с точки зрения организацион-
ной структуры. Но она является единой и в смы-
сле своего классового содержания и людского 
состава, поскольку она объединяет, сплачивает 
вокруг рабочего класса и коммунистической 
партии всех трудящихся нашей страны. Поэто-
му здесь не может быть, к а к в б у р ж у а з н ы х 
странах , противопоставления центра и мест, 
правительственной власти и местной государ-
ственной власти. 

Конституция СССР 1936 вносит в местные 
органы государственной власти СССР ряд но-
вых моментов, означающих дальнейшую демо-
кратизацию советской государственной систе-
мы. Она устанавливает выборы Советов де-
путатов трудящихся к р а я , области, автоном-
ной области, национального округа , админи-
стративного округа , района, города и села 
непосредственно соответствующими избирате-
лями . По конституции Р С Ф С Р 1918 и по кон-
ституции СССР 1924, выборы были в основ-
ном многостепенные, за исключением выборов 
в сельские советы и городские советы, кото-
рые производились прямым голосованием из-
бирателей. П р я м ы е выборы всех Советов депу-
татов трудящихся приближают Советы к источ-
нику власти—к избирателю, облегчают борьбу 
с плохо работающими Советами и отдельными 
депутатами, позволяя избирателям ежедневно 
контролировать своих избранников (депутатов) 
и в случае необходимости досрочно отозвать 
за плохую работу. 

Советы депутатов т р у д я щ и х с я избираются 
на осново всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании. 
«Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы 
в СССР, — сказал товарищ Сталин в беседе 
с Рой Говардом,—будут хлыстом в р у к а х на-
селения против плохо работающих органов вла-
сти» ( С т а л и н , Беседа с председателем аме-
риканского газетного объединения «Скриппс-
Говард Ныоспейперс» г-ном Рой Говардом. . . , 
1936, стр. 23). 

Выборы депутатов в Советы производятся 
по избирательным округам и по нормам, уста-
навливаемым союзными республиками. И з 
других изменений, внесенных Сталинской Кон-
ституцией в местные органы гос. власти, следует 
отметить след. два изменения: 1) если раньше 
пленумами краевых, областных, о к р у ж н ы х и 
районных исполкомов руководили президиумы 
(председатели) соответствующих исполкомов ,то 
теперь Советы депутатов трудящихся от крае-
вого до районного и городского включительно 
избирают на время сеосий председателя и се-
к р е т а р я д л я ведения заседаний сессии (заседа-
ние сельского совета ведет председатель сель-
ского совета); 2) если раньшо исполкомы, начи-
ная от краевого и кончая районным, в по-
рядке управления издавали «постановления», 
«обязательные постановления», то теперь Со-
веты депутатов трудящихся и их исполко-
мы могут принимать решения и давать рас-
порялссния. -4. Денисов. 

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯМИ. 
Местные органы государственной власти и 
Сам о цп ра влепив. 

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ,см .Мест-
ные органы государственной власти. 
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МЕСТНЫЕ ПОРОДЫ СКОТА, отличаются боль-
шой константностью, приспособленностью к 
кормовым, почвенным, климатическим и про-
чим условиям районов своего разведения. Не-
которые из местных пород, к а к , напр . , холмо-
горская, красная немецкая , я р о с л а в с к а я , си-
бирская и др. , используются для метизации 
беспородного скота с одновременным дальней-
шим совершенствованием их. Имеют большое 
хозяйственное значение истобенская и юрин-
ская породы. Истобенская молочного направ-
ления улучшена швицкмй и холмогорскими по-
родами, распространена, гл. обр. , в Марийской 
АССР и в отдельных районах Горысовской 
обл. Эта порода образовалась путем скрещи-
вания красного горбатовского скота с швиц-
ким. Средний живой вес коров около 400 кг, 
средняя молочная продуктивность 2.800 кг 
при 3 ,8% ж и р а . Масть бурая и красная .—Се-
лекционно-племенная работа ведется с мест-
ной породой лошадей путем скрещивания с те-
кинской, иомудекой, донской, кабардинской, 
карабаирской и нек-рыми породами З а п . Евро-
пы или первичным улучшением отдельных гнезд 
в себе. Таковы, напр . , северные породы, сибир-
ские, киргизские и пр. Большинство местных 
пород лошадей содержат табунным способом. 
Племенную работу местными породами ведут 
разведением в чистоте элитной части и метиза-
цией культурными породами.—-В Совотском 
Союзе насчитывают около 100 пород овец. 
Скрещиванием мазаевских с немецкими овцами 
создан новокавказский тип. Современный кав-
казский меринос обладает прекрасным тело-
сложением и дает хорошую шерсть. В совхозе 
«Большевик» Орджоннкидзевского к р а я создан 
меринос «кавказский рамбулье», не уступаю-
щий американскому. Академиком М. Ф . Ива -
новым выведен асканийский рамбулье . В Кры-
му, на Северном Кавказе и Украине разво-
дят цыгейских овец, дающих тонкую однород-
ную шерсть. 

К мясо-шерстным относятся волошские овцы. 
Среди длинно-тошехвостых простых пород вы-
деляются михновские, бокинские, черкасские. 
В Средней Азии, Сибири и на Дальнем Во-
стоке разводят жирнохвостых овец. Много-
численна кавказская группа пород и отродий 
жирнохвостых мясо-шерстных овец. Мясо-саль-
ные овцы распространены в Средней Азии, на 
юге Сибири и в других районах . Сало отклады-
вается, г л . о б р . , в курдюках . Шерсть этих овец 
груба; хороши для метизации английскими 
мясными породами и каракулем . На севере 
разводят шубную овцу—романовскую. Смуш-
ковое овцеводство распространено на юге и 
востоке. 

СНК СССР и Ц К ВКП(б) от 7 / I I I 1936 при-
няли постановление «О государственном плане 
развития тонкорунного овцеводства и помощи 
колхозникам в обзаведении овцами в личное 
пользование». Развитие тонкорунного овцевод-
ства будет вестись метизацией грубошерст-
ных овец культурными породами. В отноше-
нии смушкового и шубного овцеводства основ-
ной задачей является количественное воспро-
изводство каракулей и романовских и даль-
нейшее улучшение этих пород.—Мы распола-
гаем рядом ценных местных пород и отродий 
свиней, к-рые, наряду с крупной белой англий-
ской породой свиней, признанной основным 
улучшателем, должны быть максимально ис-
пользованы. Выведенная М. Ф . Ивановым укра -
инская степная белая порода свиней сочетает | 

выносливость местных свиней с высокой хо-
зяйственной производительностью английской 
крупной белой. З а с л у ж и в а ю т внимания брей-
товские, ливенские , миргородские, котельни-
ческир, слункие , череповецкие свиньи. 

МЕСТНЫЕ C0PJA, создаются под влиянием 
естественного отбора и приемов возделывания 
данной культуры и являются обычно п о п у л я ц и -
ями (смесью разных форм; у самоопылите-
лей—смесью чистых линий) . Путем отбора луч-
ших форм часто удается получить очень хоро-
шие местные сорта , превосходящие не т о л ь к о 
исходную популяцию по даваемой продукции 
(урозкайность, качество зерна , зимостойкость, 
стойкость против грибных болезней, устойчи-
вость против полегания , осыпания и пр. ) , но 
и нек-рые селекционные сорта. Таким методом 
выведено много ценных крестьянских М. е . , 
в частности, к у б а н к а , а р н а у т к а , к р ы м к а и др . 
М. с . т а к ж е послузкили исходной популяцией 
д л я вi,iведения селекционных сортов (лютес-
ценс Ks 062 и др . ) . Вредители, пролезшие в 
Наркомзом СССР и в Президиум Академии 
с . -х . наук им. Л е н и н а , сняли с сортоиспыта-
ния ряд зерновых к у л ь т у р , в т. ч. и ряд ценных 
крестьянских М. с. пшеницы—крымку , ку -
б а н к у , гарновку , а р н а у т к у — и зачислили их 
в р а з р я д негодных. Перечисленные мостные 
сорта восстановлены. 

МЕСТНЫЕ ФИНАНСЫ, см. Местные бюдже-
ты СССР. 

МЕСТНЫЙ ПАДЕЖ ( lôca t ivus) , см. Падеою. 
МЕСТО ЗВЕЗДЫ, видимое и среднее. Коорди-

наты звезд, определяющие их положение (ме-
сто) на небе, непрерывно изменяются вслед-
ствие собственного движения звезд, прецессии и 
нутации, а т а к ж о и аберрации света . Непо-
средственные наблюдения , исправленные на 
рефракцию и суточную аберрацию, дают воз-
мозкность определить координаты т а к называе -
мого видимого места звезды. Е с л и эти коорди-
наты исправить на нутацию и годичную абер-
рацию, то получившиеся координаты принад-
л е ж а т т а к называемому среднему М. з . момен-
та наблюдения . В астрономических ежегод-
никах обыкновенно даются экваториальные 
координаты средних М. з . д л я начала года, а 
такзке таблицы, дающие возмозкность вычис-
лить экваториальные координаты видимых М. з . 
д л я любого момента года. 

МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО (domic i l inm римского 
права) , «место, где лицо вследствие своей слу-
зкбы, постоянных занятий или н а х о ж д е н и я 
своего имущества имеет постоянную или пре-
имущественную оседлость» (Гр. код. Р С Ф С Р , 
ст. ст. 11, 12, 113 и соответствующие статьи 
Гр . код. д р у г и х союзных республик) . В цар-
ской России и в ряде других государств место-
зкительство носило обязательный х а р а к т е р . 
П р а в о местозкительства сопровозкдалось здесь 
целым рядом ограничений к а к для отдельных 
категорий л и ц (напр . , ж е н , детей и т . п . ) , т а к и 
целых сословий крестьян или национальностей 
(например, «черта оседлости» для евреев в цар-
ской России) . Советская власть решительно 
покончила со всякого рода ограничениями 
п р а в а М . , столь характерными д л я эксплоата-
торских государств. 

МЕСТОИМЕНИЕ, часть речи, выделяемая но 
своей специфической семантике. Семантика М. 
х а р а к т е р и з у е т с я следующими чертами: а) М. 
ф у н к ц и о н и р у е т к а к слово-заместитель к а к о й -
либо категории знаменательных слов в целом; 
б) з а м е н я я известную категорию знаменатель-
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н ы х слов, М. ограничено в своем основном 
значении только общими признаками этой кате-
гории, к а к , например , отношениями предметно-
с т и — д л я существительных или отношениями 
качества-свойства, аттрибутивно зависимого от 
предмета ,—для прилагательных . Впрочем, в 
известных группах М. эта основная семантика 
обычно осложняется некоторыми дополнитель-
ными грамматич. категориями, уточняющими 
данное в М. указание ; т а к , напр . , наличие или 
отсутствие категории лица (см.) и некоторых 
других позволяет классифицировать М. на лич-
ные и притяжательные , с одной стороны, и, с 
д р у г о й , — н а указательные и вопросительные, 
к к-рым примыкают относительные и неопреде-
ленные; в) обобщенное указание на категорию 
знаменательных слов, данное в М., конкрети-
зируется всякий раз в зависимости от ситуа-
ции и контекста; т . о . , конкретное содержание 
М. по существу своему переменчиво, окказио-
нально . Перечисленные чорты семантики М. 
р е з к о отличают его от остальных категорий 
знаменательных слов. Наличие ж е в я з ы к е 
категории М. р а з ъ я с н я е т с я из общих свойств 
семантики человеческой речи. «Всякое слово 
(речь) улсе о б о б щ а е т » ( Л е н и н , Философ-
ские тетради, 1936, стр . 281), потребность лее 
одновременно и в обобщении и в индивидуали-
з а ц и и бблыних , чем достигаемые в категориях , 
знаменательных слов диалектически разре-
шается созданием одной специальной катего-
рии слов—М. Т а к , указательное М., «самое 
общее слово», по замечанию Л е н и н а , вместе 
с тем есть созданное языком орудие д л я выде-
л е н и я и называния «отдельного»(см. т а м лее, 
с т р . 283). 

Создание категории местоимения я в л я е т с я , 
т . о . , продолжением той работы по отвлечению, 
обобщению и классификации , которая л е ж и т 
в основе обособления частей речи и морфоло-
гической их характеристики . «Возникновение 
местоимений это поворотный пункт в истории 
развития я з ы к а , начало новой эры морфологи-
ческой , сначала агглютинативной, затем флек-
тивной на смену аморфной» ( М а р р Н . Я . , 
Яфетическая теория , в его кн . : Избранные ра-
боты, т . I I , 1936, стр. 102). 

В процессе развития речи М. связаны, с од-
ной стороны, с именами, с другой—со слулсеб-
ными частями речи и с морфологич. элемен-
тами—аффиксами; тате, сдвиги между катего-
рией имени и категорией М. постоянно наблю-
д а ю т с я и в историч. развитии я з ы к о в — в част-
ности, переход имен в р а з р я д личных М. (см. 
Личные местоимения, Лицо); но менее часты 
и переходы М. в частицы и аффиксы (см.)—ср. 
т а к и е я в л е н и я , к а к местоименные аффиксы 
л с п р я ж е н и и глаголов и притяжательном изме-
нении существительных во многих я з ы к а х , 
местоименное происхождение определенного 
члена (см.). Однако текучесть границ между 
М. и нек-рыми другими частями речи не дает 
•еще основания отрицать самостоятельность М. 
к а к части речи; не дает на это основания и нали-
чие морфологических различий в М., соответ-
ственно замещаемым категориям,—т. е. наличие 
М.-существительных, М. -прилагательных и т . д . 
Помимо специфич. семантики, характеризую-
щей категорию М. в целом, большинство язы-
ков выделяет М. и морфологически особыми 
-формами склонения (так называемое местоимен-
ное склонение) и так называемым супплети-
визмом основ, свидетельствующим о большой 
архаичности этой категории. 

В современной русской грамматике принято 
р а з л и ч а т ь местоимения: 1) л и ч н ы е (я , ты, 
он, она, мы, вы, они), 2) в о з в р а т н о е (себя), 
3) п р и т я ж а т е л ь н ы е (мой, твой, свой, 
наш, ваш), 4) в о п р о с и т е л ь н ы е (кто? что? 
чей? какой? который?), употребляемые т а к ж е 
и к а к о т н о с и т е л ь н ы е , 5) у к а з а т е л ь -
н ы е (этот, тот, сей, такой и т. д.) , 6) о п р е -
д е л и т е л ь н ы е (весь, всякий , самый, сам, 
каждый) , 7) н е о п р е д е л е н и ы е (некто, не-
что, кто-то, какой-нибудь , чей-либо и т . д . ) , 
8) о т р и ц а т е л ь н ы е (никто, ничто, никакой, 
ничей и т . д . ) . Определения и а н а л и з см. в 
соответствующих статьях . 

Лит.: по теории M.—H J е 1 m s 1 е у L., Principes de 
grammaire générale, KJflbenhavn, 1928 (дана лит. до 
1928); см. еще N o r e e n A., P o 11 a k H. W., Einfüh-
rung III die wissenschaftliche Betrachtung der Sprache, 
Halle, 1923; W u n (1 t W., Die Sprache, 3 Aufl., Lpz., 
1911—12 (в кн.: Völkerpsychologie..., Bd I, 71.1, Bd II, 
71.2); B l o o m f i e l d , Language; J e s p e r s e n O., 
The Philosophy оГ Orammar, L.—N. Y., 1929. Обзор ча-
стных исследований по M. преимущественно в индо-
европейских языка* — B r u g m a n n К. и. D e l -
b r ü c k В., Grundries der vergleichenden Grammatik der 
indogermanischen Sprachen, 2 Aufl. (Bd II, 71.2), 
Strassburg, 1911. Освещение проблемы M. на материале 
русского языка — Ш а х м а т о в А. А., Синтаксис 
русского языка, вып. 2, Л. , 1927; II о т е б н я А., Из 
аанисок по русской грамматике, Харьков, 1899; П е ш -
к о в с к и й A. M., Русский синтаксис в научном осве-
щении, 5 изд., М., 1935 (гл. VIII); Б о г о р о д и ц -
к и й В. А., Общий курс русской грамматики, 5 изд., 
М,— Л. , 1935 (гл. X). Освещение проблемы генезиса 
M.—M a p p II. Я. , Набранные работы, 5 тт., М.—Л., 
1933—3; (см. в Указателе под «Местоимение»); М е -
щ а н и н о в И. И., Новое учение о языке, [Ле-
нинград], 1936; К а ц п е л ь с о н С., К геневису номина-
тивного предложения, Ленинград, 193G (Академия 
наук СССР, Труды Института языка и мышления им. 
II. П. Марра, IV серия Roinano-germanlca...). См. так-
же Г1>аммит"ка. 

МЕСТОИМЕННЫЕ СЛОВА, термин, введенный 
формальным направлением в русской грам-
матике взамен устранявшегося термина «место-
имение». Исходя из классификации частей речи 
на основе одних морфологич. признаков и от-
рицая существование местоимения к а к само-
стоятельной части речи, представители фор-
мального направления предлагали ограничить-
ся выделением в морфологически обособленных 
частях речи (существительном, прилагатель-
ном-родовом слове) групп М. е. , обособлен-
ных только семантически—«местоименных су-
ществительных», «местоименных прилагатель-
ных». К а к и формальная система грамматики 
в целом, учение о М. с . основано па преуве-
личении значения морфологии в классифика-
ции частей речи; в действительности морфо-
логические различия в мостоимении менее зна-
чительны, чем общие его семантические приз-
наки , позволяющие объединить и выделить 
его в особую часть речи. В современной рус-
ской грамматике термин «местоименные слова» 
не употребителен. См. Грамматика, Место-
имение, Части речи. 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ, геологическое толо, пред-
ставляющее естественное скопление полезного 
ископаемого (см.) в земной коре. Полезным 
ископаемым может быть один или несколько 
минералов (см.), рассеянных или сосредоточен-
ных в определенных участках (напр. , линза 
каменной соли, ж и л а с рассеянным золотом 
и т. д .) ; в таких случаях М. называется мине-
ральным или рудным. Если полезным иско-
паемым я в л я е т с я агрегат минералов, т . е. 
горная порода, то мостороисдоние не называют 
минеральным или рудным, а говорят о место-
рождении той или иной породы, например, 
месторождение кровельного сланца и т . д . 
Условия залегания , состав и структура , генезис 
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полезных ископаемых я в л я ю т с я предметом изу-
чения науки о полезных ископаемых или эко-
номич. геологии. П о форме залегания мине-
ральные М. бывают: 1) с п л о HI H ы е М.: 
lu ток—М., имеющее приблизительно одинако-
вые размеры по всем направлениям или не-
сколько вытянутый в одном направлении; 
залежь—M. неправильной формы, сплюсну-
тое по одному направлению; пласт—М. осадоч-
ного происхождения , ограниченное двумя па-
раллельными поверхностями, плоскими или 
изогнутыми; ж и л а — М . , представляющее за-
полнение трещин земной коры минералами, 
генетически связанными с магматическими 
процессами; гнездо—штокообразное тело ма-
лых размеров; л и н з а — м а л а я з а л е ж ь ; пропла-
еток, прослой; ж е о д ы , конкреции и т . д . — 
незначительные по размерам и неправильной 
формы скопления. 2) Р а с с е я н н ы е М.: 
россыпные М. и вкрапленники—М. , предста-
вляющие рассеянную мелкую вкрапленность 
минерала в горную породу. 

По роду вещества и применения полезных 
ископаемых все М. молено классифицировать 
в следующем порядке: 1) с т р о и т е л ь н ы е 
м а т е р и а л ы—камень , стекольный песок, 
породы, идущие на изготовление цемента, гли-
ны, асфальта и т. д . ; 2) г о р ю ч и е—каменный 
уголь , естественный газ , нефть, торф; 3) а б -
р а з и в н ы е—корунд, гранат; 4) у д о б -
p е н и я—калийные соли, фосфориты, фосфат-
ные пески; 5) д р а г о ц е н н ы е к а м н и— 
алмаз , опал, турмалин и д р . ; 6) п о л е з н ы е 
и с к о п а е м ы е различного промышленного 
применения—графит, бариты, бура , асбест, 
сера и др . ; 7) м е т а л л и ч е с к и е р у д ы— 
железные, медные, золотые, серебряные, оло-
вянные, вольфрамовые, молибденовые, алюми-
ниевые и пр . 

МЕСТР, Жозеф, см. Де-Местр. 
МЕСТР, К с а в ь е , Де , см. Де-Mecmp. 
МЕСТЬ, к а к уголовно наказуемое деяние , 

согласно советскому п р а в у молсет я в л я т ь с я 
либо актом еще не изжитой нек-рыми отста-
лыми народами родовой мести, либо терро-
ристич. актом классового врага , классовой М. 
Впрочем, согласно постановлениям Верхов-
ного суда от 2 6 / I I и 31 /1I I 1931, и родовая М. 
т а к ж е может быть М. классовой, и тогда она 
подлежит действию 588 ст. Уголовного кодекса 
Р С Ф С Р и соответствующих статей кодексов 
других союзных республик . Что касается ста-
тей 194 и 201 того лее кодекса , то они преду-
сматривают случаи организованной массовой 
«родовой или племенной вражды» или приня -
т и я «выкупа» за убийство вместо законной 
ответственности, караются либо штрафом, либо 
лишением свободы, тогда к а к в с л у ч а я х явного 
а к т а классовой М. виновные подлежат высшей 
мере наказания—расстрелу . Относясь беспо-
щадно к классовому в р а г у т р у д я щ и х с я , совет-
ский закон совершенно иначе расценивает М. 
к а к пережиток многовекового обычая . В том 
и другом случае меры уголовного н а к а з а н и я 
резко отличаются. Законодательства б у р ж у а з -
ных стран такого р а з л и ч и я не знают. 

МЕСХИ, одно из основных племен грузинской 
народности, коренное грузинское население 
Ахалцихского района. Племенное название М. 
<мосхой—классических авторов, моску—кли-
нописных надписей, мешек—Библии) восходит 
« глубокой древности. Название это, видимо, 
легло в основание наименований Мцхета 
(см.), Самцхе (Ахалцихский район) и др . В ран-

Б- С. Э. T. X X X I X . 

нии период истории Г р у з и и М., повидимому, 
играли главенствующую р о л ь среди грузин-
ских племен, однако у ж е в Р и м с к у ю эпоху 
они попадают в зависимость от грузинского 
племени, известного классич . авторам под 
названием иверов. В эпоху расцвета грузин-
ского феодализма страна М. (Месхетия, Самцхе, 
Саатабаго) была одним из центров грузинской 
к у л ь т у р ы . Знаменитый поэт Руставели—по 
происхождению М. После турецкого завоева-
ния 1С в. б о л ь ш а я часть М. п р и н я л а ислам . 

МЕСХИЙСКИЙ ХРЕБЕТ, или С у p а м с к и й, 
в З а к а в к а з ь и , вытянут в направлении с С.-С.-В. 
на Ю.-Ю.-В. , соединяет системы Большого 
и Малого К а в к а з а , резко р а з г р а н и ч и в а я З а п . 
и Вост. З а к а в к а з ь е . Средняя высота М. х . — 
1.600 м\ сложен гранитами и кристаллич . слан-
цами. В районе Сурамского перевала (1.197 л»)— 
тоннель З а к а в к а з с к о й ж . д . (4 км длины) . 

МЕСЯЧИНА, содернсание натурой , к-рое по-
л у ч а л и крепостные крестьяне , обезземеленные 
помещиком и переведенные на барщину . Т а к и е 
крестьяне назывались месячниками. Они рабо-
тали на барской пашне инвентарем помещика 
в течение 6 дней в неделю. М. состояла из 
определенного количества продуктов и одеж-
ды. В 18 в. М. встречалась гл . обр. в мелкопо-
местных имениях , испытывавших недостаток 
в земле. Иногда перевод к р е с т ь я н на М. прово-
дился помещиком в наказание за «неради-
вость» и за «неумение» вести хозяйство . Д о 19 в . 
М. была редким явлением. Большинство кре-
стьян , з а исключением дворовых, с о х р а н я л о 
свой надел, который с л у ж и л в барщинном хо-
зяйстве к а к бы натуральной заработной п л а -
той. По мере развития в помещичьих имениях 
производства хлеба на п р о д а ж у у помещиков 
развивалось стремление р а с ш и р я т ь барскую 
з а п а ш к у з а счет надела , с к-рого крестьянин 
кормился . Крестьян стали лишать наделов 
и переводить на М. В 19 в . М. получила срав-
нительно широкое распространение, особенно 
на У к р а и н е и в Белоруссии . В челобитных 
крестьян все чаще встречаются ж а л о б ы н а 
отобрание у них земель, издавна им принад-
л е ж а щ и х . Крестьяне-месячники чаще прихо-
дили в соприкосновение с помещиком и боль-
ше зависели от его капризов и требований, 
чем остальные. Чтобы заставить месячников 
работать интенсивно, помещик учреждал стро-
гий надзор и применял жестокие меры н а к а з а -
н и я . Дворовые, к-рые не столовались в усадьбе 
у помещика , т а к ж е получали М. 

МЕТА, р ека в Юле. Америке , левый приток 
Ориноко; 650 км длины. Образуется слиянием 
Умадео и Р и о - Н е г р о , б е р у щ и х начало на вост. 
шелоне Кордильер в Колумбии . Течет по ле-
систой местности. Получает слева много при-
токов с Кордильер . Очень многоводна. 

МЕТАБОЛИЗМ, см. Обмен веществ. 
. МЕТАБОЛИЯ, изменение формы тела , не оде-
того плотной оболочкой, у некоторых низших 
организмов (жгутиковых, некоторых зооспор 
и др.) . От амебоидных движений (см.), с кото-
рыми М. с в я з а н а переходами, она отличается 
меньшей подвиленостыо и меньшей текучестью 
протоплазмы. Изменения формы тела при М. 
бывают гл . обр. в виде удлинений, укорачи-
ваний, небольших мешковидных выпячиваний 
и соответственно сокращений и т . п . 

МЕТАЛЕПСИЯ, химическая р е а к ц и я обмена 
атомов галоидов в м о л е к у л а х органических 
веществ на другие атомы или группы. Впервые 
М. описана франц. химиком Дюма в 1834. 

3 
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Открытие этой реакции сыграло большую роль 
в истории химии. В настоящее время М. часто 
применяется в хим. л а б о р а т о р и я х и в промыш-
ленности органич. синтеза . 

МЕТАЛЛИЗАЦИЯ, см. Шерардизацил. 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НОНСТРУНЦИИ, несущий 

остов инженерных сооружений и их элементов, 
изготовляемый из металла , преимущественно 
из стали. М. к . имеют очень широкое примене-
ние. Прекрасные механич. характеристики ста-
л и делают М. к . наиболее наделшыми, позво-
л я ю т развивать в них весьма высокие н а п р я ж е -
ния , благодаря чему М. к . получаются наиболее 

Риг. 1. Схема конструкции промышленного це-
ха: 1—несущие колонны, 2—стропильная ферма, 
3—прогоны, 4—подстропильная ферма, 5—сред-
няя подстропильная ферма, 6—связи в уровне 
нижнего пояса стропильных ферм, 7—подкрано-

вая балка, 8—фонарь, 9—кровля. 

легкими и наиболее габаритными (обладающи-
ми наименьшим объемом) по сравнению с кон-
струкциями из прочих материалов (нселезо-
бетона и дерева) . Б о л ь ш и м преимуществом 
я в л я е т с я заводское, индустриальное изготовле-
ние М. к . , простота их монтажа , возможность 
с о о р у ж е н и я в любое время года, ш и р о к а я при-
способляемость к местным условиям в отно-
шении перекрытия пролетов, строительных 
высот и пр . Недостатками М. к . я в л я ю т с я по-
вреждения от р ж а в л е н и я и недостаточная огне-
стойкость, что заставляет з ащищать их окрас-
кой и , в случае необходимости, малотеплопро-
водными материалами. Однако преимущества 
М. к . значительно покрывают их недостатки. 

М. к . применяются: в промышленном строи-
тельстве , в промышленных з д а н и я х , доменных 
ц е х а х , газголдерах и р е з е р в у а р а х , мачтах 
и б а ш н я х д л я н у ж д радиосвязи , д л я передачи 
электроэнергии, размещения шахтных копров , 
приспособлений глубокого бурения и т . п . ; 
в гражданском строительстве в к а р к а с н ы х зда-
н и я х и при перекрытии больших пролетов в 
общественных зданиях , стадионах, театрах , 
р ы н к а х , вокзальных перекрытиях , эллингах , 
а н г а р а х и т . д . ; в гидротехнич. строительстве, , 
где оборудование подвижных и разборчатых 
плотин делается из металла ; в транспортном 
строительстве в мостах, эстакадах (см.) и т . д . 
Несмотря н а все свое разнообразие , М. к . пред-
ставляют единую конструктивную общность, 
с о с т а в л я я по существу различные комбина-
ции немногих конструктивных элементов, ко-
торыми являются : сплошной элемент, рабо-
тающий на изгиб ,—балка (см.), сквозной эле-
мент, работающий в целом преимущественно 
на изгиб ,—ферма (см. Фермы), и элемент, 
работающий на осевую силу , преимущественно 
па сжатие и на изгиб, называемый колонной. 

стойкой или рамным элементом. Самостоятель-
ный стержень , работающий на растялсение (не 
входящий в состав фермы), в М. к . применяется 
редко в виду его малой жесткости и конструи-
руется обычно из каната или т я ж а . Весьма 
ограниченно, только в резервуарах и других 
т . н . листовых М. к . , применяется в качестве 
несущей конструкции пластина, лист, что 
объясняется малой толщиной, а потому малой 
жесткостью и устойчивостью металлич. листов. 
По этой ж е причине в металле почти не развиты 
сплошные пространственные оболочки, столь 
распространенные в железо-бетоне и дереве. 
Однако в М. к . фермы и балки могут принимать 
самые разнообразные пространственные сочле-
нения, устойчивые и неизменяемые т о л ь к о 
в своем пространственном комплексе. 

Сопряжения М. к . изготовляются на заклеп-
ках и сваркой. В т а к и х конструкциях , к а к 
мосты, тялселые балки , гидротехнические кон-
струкции, более распространена к л е п к а . В бо-
лее легких конструкциях (промышленные и 
гралсданские здания , башни, мачты и т . д . ) , 
а т а к ж е в листовых резервуарных конструк-
циях больше распространена сварка . Опти-
мальность компановки М. к . определяется 
соответствием их формы и размещения усло-
виям эксилоатации сооружения , возможно 
меньшей затратой материала , наименьшей тру-
доемкостью, а потому наименьшей стоимостью 
и временем изготовления, возмоишо большей 
быстротой и простотой возведения, наилучшей 
перевозимостью, четкой и красивой внешно-
стью. П р и комплексном разрешении этих во-
просов в тесной связи с архитектурными и 
технологич. требованиями сооружения особен-
но должен быть выдвинут принцип концентра-
ции материала , сводящийся к разрешению кон-
структивной проблемы минимальным числом 
элементов. Принцип этот, приводящий к у к р у п -
нению элементов, оказывается выгодным в от-
ношении экономии материала , благодаря 

Рис. 2. Подкрановая эстакада мартеновского 
цеха. 

уменьшению конструктивного коэффициента 
(отношение фактически затраченного мате-
р и а л а к теоретически нужному) , в отношении 
трудоемкости и быстроты монтажа . Предел 
концентрации ставится: 1) транспортными усло-
виями (перевозимостью элементов), 2) схемой 
организации работ и 3) оптимальными весо-
выми соотношениями элементов. Типизация 
и стандартизация в первую очередь распро-
страняются на очертания и схемы отдельных 
элементов, приводя их к наиболее простым 
и отвечающим условиям изготовления типам, 
затем на детали и соединения, особенно на те 
стыковые места, где соприкасается продукция 
различных производств, н а п р . , прогоны и кро-
в л я , крановые мосты и подкрановые балки , 
базы колонн и фундаменты, фахверк (см.) и з а -
полнение стен и т . д . Принципы концентрации) 
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материала, типизации и стандартизации явля -
ются особенно важными в эпоху индустриали-
зации строительства и потому сейчас наиболее 
действенными. 

М. к . промышленных зданий состоят из ряда 
поперечных рам (рам цеха), располагаемых на 

22 OSO 
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Рис. 3. Большепролетный ангар. 

расстояниях, к-рые определяются технологи-
ческими и весовыми условиями (рис. 1). Рамы 
конструируются с ригелем, жестко связанным 
с колоннами, что значительно уменьшает по-
перечные деформации рам. Колонны при нали-
чии крановой нагрузки (что является типовым 
случаем) конструируются обычно сплошными, 
чаще всего различного сечения в своей верхней 
н нижней части. Очень широкие колонны при 
тяжелой крановой нагрузке конструируются 
сквозными. В продольном направлении ра-
мы цеха связываются подкрановыми балками 
(рис. 2), продольными связями и фахверком 
стен. Ригели и стропильные фермы поддер-
живают кровлю, располагаемую на прогонах, 
il конструкции фонарей (см. Фабрично-завод-
ское строительство). Основой М. к . гралсдан-
ских каркасных зданий (см. Каркасные по-
стройки) являются колонны, поддерживающие 
балочную клетку перекрытия. Д л я восприя-
тия ветровой, горизонтальной нагрузки слулсат 
ветровые связи, располагаемые в плоскостях 
стен, по возможности но имеющих проемов, 
и связывающие соседние колонны. Удобно 
размещение связей в центре башни небо-
скреба у шахт лифтов или по углам здания . 
Все прочно колонны остаются свободными. 
Свободные сопрялсения с балочной клеткой пе-
рекрытия состоят в простом опирании балок, 
что ведет к исключительной простоте монтажа. 

В европейской практи-
ке весьма распростра-
нены составные колон-
ны из двух швеллеров , 
значительно более тру-
доемкие ; сопряжение ба-
лок с такими колонна-
ми состоит в просовы-
вании балок и в закли-
нивании в случао рам-
ного сопрялсения. 

М. к . д л я большепро-
летных гражданских 
зданий весьма различ-
ны в зависимости от 
очертания здания в пла-
не и его назначения. 
Рынки , вокзальные пе-
рекрытия , эллинги, вы-

ставочные прямоугольные здания, требующие 
большой высотности, перекрываются обычно 
арками, дающими эффектный интерьер (см.) , 
весьма необходимый д л я этих зданий. Арки 
конструируются трех- или двухшарнирные, с 
размещением шарниров на уровне пола или 
несколько выше, что часто дает более удачный 
габарит внутреннего помещения и выгодно д л я 
конструкции. Многопролетные сооружения ча-
сто проектируются в виде аркад (см.). Не 

Рис. 4. Башня электро-
передачи. 

План 
расположении анкеров 

гонный анкер 

I имея крановых путей, и при своей большой 
высоте арки , с точки зрения наивыгоднейшего 
веса конструкции, должны располагаться до-
статочно далеко друг от друга , что д л я со-
хранения должной устойчивости во время мон-
т а ж а приводит к спаренным аркам . Общест-

венные здания часто перекры-
ваются куполами (см.). Ангары 
и гаралси являются большепро-
летными сооружениями малой 
высоты. Основная схема М. к . 
д л я а н г а р а — р а м н а я порталь-
н а я форма, на к -рую опирают-
ся фермы перекрытия (рис. 3). 
Портальная ферма связана с 

мощной горизонтальной фермой, воспринимаю-
щей лобовое давление ветра на ворота. В га-
ралсах прямоугольность внутреннего габа-
рита является менее обязательной, и там, кро-
ме рамных реше-
ний, имеющих до-
статочно большие 
температурные на-
п р я ж е н и я , приме-
няются низкиетрех-
шарнирные ароч- диафрагм.̂  
ные фермы. 

Мачты и башни 
представляют по за-
трате металла очень 
большую долю М.к. 
Мачты электроне- диафрагма ' ' 
ре дач конструиру-
ются в СССР башен- изолятор 
ного или дискового 
типа и разделяют-
ся на промежуточ-
ные,плоские и угло-
вые и опорные ,вос -
принимающие гори- диафра|Ма1 
зонтальные нагру-
зки . Они являют-
ся серийным изде-
лием,поэтомувопро-
сы трудоемкости их 
изготовления я в л я -
ются очень сущест-
венными, что ска -
зывается на новей-
ших типах мачт(рн-
сунок 4), имеющих 
простые прямоли-
нейные очертания. 
Р а д и о м а ч т ы ПО СВО- Р и с - 5- Радиомачта на сред-
ен большой высо- и е м в о р о т н и н с -
то (200—300 м и выше) являются весьма от-
ветственными соорулсениями. Наиболее рас-
пространены мачты на о т т я ж к а х , самые простые 
по конструкции, но требующие очень много ме-
ста на размещение оттяжек . Более совершенным 
типом я в л я е т с я мачта с центральным ворот-
ником; она весьма компактна по конструкции 
и удобна в технологич. отношении (рис. 5). 
Релсе применяются жесткие башни, представи-
тельницей к -рых является Ш а б о л о в с к а я баш-
ня ; по затрате металла она я в л я е т с я наименее 
выгодной, но требует д л я своего размещения 
наименьшего моста. Б а ш н и буровых вышек 
имеют весьма стандартную и серийную кон-
струкцию пирамидального типа, с простей-
шим в американских конструкциях кресто-
вым (из тяжей) заполнением; в Советском Союзе 
приняты более совершенные типы, составлен-
ные из дисков .—Башни шахтных копров ра-

3» 

Бетонный анкер 
для отгяжек 

Изолятор 
Тольереп 

с Г У ^ У * — з е м л и 

s ТР?К
СС , 

• - 5 0 -
Масштабьг 

Для общих видов I 330 
Для схемы мачты 1:200 0 

Для бетонн. анкера I 1U0 

'плошнос ссчсни« 
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ботают на значительные горизонтальные уси-
л и я от н а т я ж е н и я канатов , что приводит 
к устройству специальных укосин. Водопро-
водные башни под резервуары работают пре-
имущественно под вертикальную нагрузку и 
состоят из р я д а солидных стоек, связанных 
легкой решоткой. Здесь с успехом применяются 
башни Ш у х о в а гиперболич. типа , состоящие 
из перекрестной решотки , расположенной по 
образующим гиперболоида. Конструкция эта 
весьма проста в изготовлении, но достаточно 
трудоемка . М. к . в других областях техни-
ки см. Доменное производство, Металлические 
мосты. Н. Стрелецкий. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОСТЫ, мосты с метал-
лическими, преимущественно стальными про-
летпыми строениями, а иногда и со стальными 
опорами. М. м. я в л я ю т с я наиболее распро-
страненным типом мостов, что объясняется пре-
красными механическими качествами стали и 
индустриальным, заводским методом их изго-
товления . 

Материал. Основные преимущества стали 
к а к материала М. м. заключаются в почти 
полной упругости , вплоть до предела пропор-
циональности и д а ж е до предела текучести, 
в весьма большом модуле упругости (2.000.000 
кг/см2), в прекрасной пластичности за преде-
лом текучести; сталь хорошо переносит хо-
лодную обработку (резку , с т р о ж к у , дырода-
вление), хорошо погашает получившиеся в ре-
зультате этой обработки местные н а п р я ж е н и я 
и, наконец , достаточно хорошо сваривается . 
Всеми этими качествами обладает м я г к а я 
сталь , с содержанием углерода около 0 ,15% 
н со сравнительно небольшим временным 

Рис. 1. Мост через р. Рейн у Нейвиде. 

сопротивлением ~4Uicг /мм 2 . Типовой мостостро-
ительной сталыо в СССР я в л я е т с я сталь 3 
с характеристиками: временное сопротивле-
ние р а з р ы в у — 3 8 — 4 2 кг/мм2, предел текуче-
сти—не ниже 23 кг/мм-, удлинение—не мень-
ше 2 3 % , что позволяет давать в мостах на-
прялсения согласно технич. условиям и нормам 
на железнодорожные мосты аооп. —13 кг/мм-
при действии основных н а г р у з о к и 16,5 кг/мм'1 

при действии основных и дополнительных на-
грузок , а д л я автогулсевых мостов соответ-
ственно 14 и 17 кг/мм2. П о с к о л ь к у предел 
текучести повышается с увеличением углерода , 
имеются попытки применять и более жесткую 
сталь с содержанием углерода до 0 , 3 % . Эта 
сталь носит у нас название «сталь 5». Значи-
тельно большего и лучшего эффекта можно 
добиться, применяя облагороженные легиро-
ванные стали, объединенные у нас под назва-
нием «строительные стали повышенного каче-
ства» (СПК) . Одной из первых т а к и х сталей 

была никелевая сталь с присадкой 2 — 3 % ни-
к е л я , получившая распространение в Амери-
ке и Европе в довоенный период; в настоящее 
время под сталыо повышенного качества под-
разумевают разнообразные легированныо ста-
л и , имеющие характеристики: предел текуче-
сти—не менее 36 кг/мма, временное сопротивле-
ние разрыву—50—60 к г/мм2, удлинение—20% 
и позволяющие доводить напряжение при дей-
ствии основных нагрузок до 21 кг/мм2. У нас 
в СССР изготовляется марганцовистая сталь 
( М п ^ 1 , 8 % ) и хромо-марганцово-кремнистая 

Рис. 2. Мост в Стокгольме. 

(см. Сталь), спроектированная для строитель-
ства Дворца советов и идущая в настоящее 
время (1937) на сооружение тяиселых москво-
рецких мостов. 

Клепка и сварка в мостостроении. Сталь-
ные мосты в наст, время изготовляются кле-
паными и сварными. Процесс изготовления 
клепкой явл яется испытанным в течение почти 
ста лет своего существования, прекрасно изу-
ченным и показавшим свою полную надеис-
ность. Клепаные мосты до сих пор являют-
ся ведущим типом конструкций. Сварка яв -
ляется новым процессом, по существу толь-
ко осваиваемым; но за границей (в Бельгии , 
Франции , Германии) сварка определенно вы-
тесняет в мостовом деле клепку . Основной 
предпосылкой применения сварки в мосто-
строении явл яется употребление качественных, 
толстообмазанных электродов, не уступающих 
но своим механическим характеристикам ос-
новному металлу . Основными преимущества-
ми сварки являются : более легкий вес, слит-
ность работы конструкции, простота примы-
каний , более изящный внешний вид и, при 
индустриализованном подходе, простота изго-
товления; основные недостатки: пока еще недо-
статочно разработанные приемы контроля ка -
чества, худшее восприятие динамизма на-
г р у з к и , большие возможности развития началь-
ных н а п р я ж е н и й , возможность коробления 
и т . д. Сварка наиболее удачна в сплошных кон-
с т р у к ц и я х , что является одной из причин 
широкого развития сплошных конструктив-
ных мостовых ферм з а г р а н и ц е й . Конструкция 
пролетного строения моста состоит из главных 
ферм (продольной конструкции моста), проез-
жей части и связей (поперечной конструк-
ции). Поперечная конструкция мало зависит от 
главных ферм, а больше от ширины моста. 
Главные фермы зависят от системы пролетного 
строения: балочной, арочной или висячей 
(рис. 1, 2, 3) (см. Мосты). » 

Главные фермы балочных мостов* а) О ч е р -
т а н и е и г е н е р а л ь н ы е р а з м е р ы . 
Наивыгоднейшие очертания главных ферм ба-
лочных мостов должны отвечать брусу ран-



71 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОСТЫ 74 

ного сопротивления, что для разрезных балок 
дает очертание параболического типа; однако 
оно достаточно трудоемко и потому приме-
няется в новейших мостах только для сквоз-
ных ферм разрезных балочных мостов больших 
пролетов. 

Для малых и средних пролетов и сплошных 
балок применяется очертание с параллель-
ными поясами, которое является главенствую-
щим. Основные преимущества этого очерта-
ния—чисто производственные: отсутствие гиб-
ки и кузнечной работы, более простая разбив-
ка фермы, большая стандартность элементов. 
То же очертание применяется в неразрезных 
мостах и консольных (рис. 1). 15 консольных 
мостах при очень коротких или длинных кон-
солях применяются соответственно выпуклое 
и вогнутое очертания в зависимости от соотно-
шения максимумов изгибающих моментов на 
опорах и посредине пролета. Высота главных 

Рис. й. Шпренгельнап 
рсшотка фермы. 

Рис. 3. Мост через Золотые Ворота в Сан-Франциско. 

ферм зависит от условий лсесткости, экономи-
ческих и эстетических. Жесткость, мора про-
гиба—отношение прогиба к пролету,—макси-
мальное значение которых устанавливается 
условиями эксплоатации моста и фиксирует-
ся нормами, и величина напряжения опреде-
ляют наименьшую возможную высоту ферм. 
Действительно, отношение высоты к пролету у 

может быть выражено формулой j = а • -j , 
где а—коэффициент, зависящий от системы 

^ т - ж - v а г а - т - у - т - ^ ферм, (т* напряже-

Г р ^ и Т Т Г 
торой определяется 

Рис. 4. Треугольная рсшотка п р о г и б / , Е — МО-
ф е р м ы- дуль упругости. Из 

этой формулы видно, что при постоянной 
мере жесткости -- отношение есть однознач-

ная фуНКЦИЯ CT/;. ПОСКОЛЬКУ СГд. = р 
1 Г 

где р — 

постоянная, к — временная нагрузка , - может 

быть сделано тем меньше, чем больше | • 
При обычной меро жесткости от 1/7б0 до '/к™ 
для железнодорожных мостов, min ^ полу-
чается от 1/, для малых до */н Д л я больших про-
летов; в автогужевых мостах оно может быть 
сделано значительно меньше, а в тялселых го-
родских доведено даже до 1/20—Vas ( в неразрез-
ных балках). 

Экономически наивыгоднейшая, наи§олее воз-
можная высота зависит от пролета и числа 

панелей (расстояний между узлами главных 
ферм) и уменьшается с увеличением пролета, 
колеблясь от Vi для малых пролетов до Va 
для больших (~200 м). Пилоны (повышенные 
части над опорами при вогнутых очертаниях) 
берутся в 1,5—2 раза больше. Длина консоль-
ных мостов зависит от условий экономиче-
ских, эстетических 
и монтажных. По 
условиям экономя- |х, 
ческим наивыгод- f r 
нейшая длина кон-
солей получается в 
0,15—0,20 пролета; 
однако по условиям монтажным и эстетическим 
она нередко увеличивается до 0,8—0,33 пролета. 
Длина панелей зависит от конструкции проез-
яссй части и конструкции главных форм. Прак-
тически длина панели весьма стабильна, со-
ставляя 6—7 м, редко—в автогужевых мо-

стах—доходя до 12 .и. б) P е -
ш о т к а ф о р м . Основная 
рсшотка современных сквозных 
ферм—простая треугольная, яв-
ляющаяся наиболее выгодной 
по затрате металла и достаточ-
но красивой. При необходимо-
сти уменьшения длины панели 
добавляются стойки и подвес-
ки, а при дальнейшем умень-
шении— в больших мостах — 
шпренгели (рис. 1 , 4 , 5 ) . в) С е -
ч е н и я ф о р м . Сечения сплош-
ных главных ферм (балок), как 
правило, берутся двутавровые, 
иногда спаренные двутавро-
вые — коробчатые. Сплошные 
балочные мосты являются си-

настоящее время широко разви-
н завоевывающей пролеты более стемои, в 

вающейся 
100 м (рис. 6). 

При возможности устройства" езды поверху 
при малой строительной высоте и необходи-
мости форсировать пролеты приходится уве-
личивать число главных балок, что приводит 
к системе т. и. мостов-ростверков, широких 

Рис. 6. Балочный мост у Дрездена. 

многоферменных мостов, связанных мощными 
поперечными связями и работающих как про-
странственная пластина. Предел применения 
сплошных мостов большого пролета лимити-
руется возмонсностью осуществления мощ-
ного пояса; при одиночной стенке в мостовых 
балках двутаврового сечения большого про-
лета пакеты поясов достигают 1.000 мм ши-
рины. Сплошные мосты весьма часто делают-
ся сварными. Сварка производится исклю-
чительно толстообмазанными электродами и 
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только швами в стык. Валиковые швы, как 
неудовлетворительные при динамической на-
грузке, сойчас не употребляются. Конструк-
ция малых мостов со сплошной стенкой ничем 
не отличается от конструкции обычных со-
ставных балок. В наст, время более распростра-
нены сечения сквозных ферм двухстенчатого 
типа. Недостаток двухстенчатых сечений—на-
личие двух ветвей и опасение их неодинако-
вой работы—парализуется солидными соеди-
нительными решотками, употребляемыми в со-
временных мостах. Сечение элементов ферм в 
наст, время весьма стандартно: сечение верх-
него пояса—коробчатое, из двух ветвей швел-
лерного типа, соединенных в случае необхо-
димости одиночным горизонталом, а сечение 

иак.1 580* 10*920 N 18 
-Л; 

к&к л . 400 " 12 * 1420 N16 
\ 

130 • 90 ЧС*! HOU N 13! 

Рис. 7. Тип узла па накладке. 

нижней—из двух швеллеров. Сечения поясов 
конструируются постоянной высоты, возможно 
более симметричными, чтобы ось пояса была 
близка к середине вертикала. Высота пояса 
делается сравнительно небольшой—не более 
Vio панели. Такие сечения способствуют рав-
номерности распределения в них напряжений. 

Изменение сечений в разных панелях дос-
тигается увеличением числа листов вертикаль-
ных пакетов (принцип многолистовых паке-
тов) и изменением толщины единственного 
листа вертикального пакета (принцип одно-
листовых пакетов). В первом случае упро-
щается заказ металла (все листы имеют одну 
толщину), но получается очень много рядовой 
кленки; но втором случае клепка ограничи-
вается только областью уголков, но заказ ме-
талла усложнен. Второй принцип является 
более новым и пробивает себе дорогу. Рас-
косы делаются двойного швеллерного сечения, 
с двумя соединительными решотками. 

г) У з л о в ы е с о е д и н е н и я . Узловые 
соединения сквозных ферм в наст, время де-
лают обычно на узловых накладках (рис. 7). 

При узлах на перегибе стык основных верти-
калов пояса делается в центре узла и пере-
крывается, с одной стороны, узловой наклад-
кой, с другой,—конструируется по типу рас-
ширенного стыка (при многолистовом верти-
кале). Лишь в очень мощных фермах, при 
тяжелых раскосах, имеющих мпоголистовые 
вертикалы, сохранилась более старая кон-
струкция узла на фасонных вставках, при к-рон 
вертикалы пояса при подходе к узлу преры-
ваются и заменяются узловыми фасонными 
вставками и, т . о. , имеют стыки с двух сторон 
узла, д) О п о р н ы е ч а с т и . Опорные части 
балочных мостов делаются подвижными в го-
ризонтальной плоскости за исключением од-
ной, неподвижно закрепляющей пролетное 

строение в пространстве, благо-
даря чему балочные пролетные 
строения могут свободно изме-
нять свои размеры при деформа-
циях и оказывать на опоры вер-
тикальные .давления при верти-
кальной нагрузке. Опорная часть 
состоит из двух элементов—верх-
него и нижнего балансиров, со-
единенных шарниром — цилин-
дрическим или шаровым, допу-
скающим свободный поворот про-
летного строения при прогибе. 
Д л я возмолсности перемещения 
опорная часть опирается на кат-
ки, перемещающиеся по нижней 
стальной плите. В самых малых 
мостах (до 15 м) применяются 
тангенциальные опоры, состоя-
щие из двух перемещающихся 
друг относительно друга пли-
ток, из к-рых одна обработана 
по цилиндрической поверхности. 

Главны® фермы арочных мо-
стов. В М. м. применяются пре-
имущественно двухшарнирные 
арки. Бесшарнирные арки невы-
годны вследствие больших тем-
пературных напряжений; трех-
шарнирные более сложны вслед-
ствие наличия шпочевого шар-
нира, менее жестки и несколько 
более тялселы, чем двухшарнир-
ные. Дуга арки арочных мостов 

берется обычно но параболе или кругу . Стрелки 
арок применяются весьма разнообразными: 
от V» пролета в высоких виадуках до Vi«— 
Vu- При уменьшении стрелки резко увеличи-
вается распор и кубатура опор и уменьшает-
ся жесткость арки. Наивыгоднейшая стрел-
ка по затрате металла—Vs пролета, наибо-
лее употребительная ~1/а . Очертания арочных 
мостов достаточно разнообразны; весьма рас-
пространено очертание с параллельными поя-
сами (рис. 2), которое дает очень малые попе-
речные силы и слабую решотку и применяется 
преимущественно в сплошных арках . Высота 
арки зависит от ее очертания и назначения 
моста; обычно она.берется Vso -7эо пролета. 
Серповидные арки требуют большей высоты, 
чем арки с параллельными поясами. Наиболь-
шая высота (~Vto пролета) борется в порталь-
ных арках . Высота существенно влияет на 
вес арки . В сплошных арках проезжая часть 
при езде поверху опирается на арки при по-
мощи стоек или подвешивается на подвесках— 
при езде понизу. Панель в этом случае за-
висит от конструкции проезлеей части и бе-
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ротся от 3 до 7 м в зависимости QT ширины 
моста и его пролета; при езде понизу берется 
обычная панель G—7 м. 

Конструкция арок весьма проста. Сплошные 
арки повторяют конструкцию сплошных ба-
лок и делаются двутаврового или коробчатого 
сечения. Коробчатые сечения делаются откры-
тые снизу, не вполне симметричные при боль-
ших изгибающих моментах (преимущественно 
ж.-д. мосты) или закрытые, симметричные— 
при больших распорах (тяжелые городские мо-
сты; см. Арочные мосты, Мосты, Москва). 

Главные фермы висячего моста зависят от 
в ш типа. Всего имеется три типа: гибкий, 
комбинированный и жесткий. В гибком ви-
сячем мосту несущая конструкция состоит 
из одного кабеля, к которому подвешивается 
проезжая часть. Гибкие висячие мосты явля-
ются изменяемыми системами и потому воз-
можны только при малых соотношениях меж-
ду временной и постоянной нагрузкой. Они 
применяются на легких дорогах пионерного 
типа. Стрелка кабеля для увеличения же-
сткости берется небольшой, ~ 7 ю — 7 и проле-
та. Проезжая часть обычно связывается пери-
лами в виде небольшой фермочки с высотой 
'/ют'—7ш пролета. Кабель гибкого висячего 
моста—обыкновенный тросс. из мартеновской 
или тигельной проволочной стали, обычно 
крученый, но со стальной сердцевиной. Ком-
бинированная система висячих мостов являет-
ся наиболее распространенным типом и со-
стоит из кабеля или цени и подвешенной к ней 
балки жесткости (рис. 3), распределяющей 
воздействия нагрузки, применяется для раз-
личных пролетов — как сравнительно неболь-
ших (100—150 м) в городском мостостроении, 
так и при очень больших пролетах в тяжелых 
мостах (до 1.300 м). Принципиального отли-
чия эта система от предыдущей не имеет; раз-
ница состоит только в высоте балки жестко-
ети, к-рая здесь берется настолько большой 
(высотой 1/„0—'/m I), что позволяет рассматри-
вать систему как неизменяемую. Стрелка цепи 
берется 7e—1/u I. 

Цепь комбинированных висячих мостов де-
лается кабельной, из стальных проушин или 
клепаной. Кабель наиболее рационален при 
больших пролетах. Кабель может быть из 
крученых обычных троссов, из плотнотянутых 
троссов и из параллельных проволок. Кабель 
из крученых троссов является наименее со-
вершенным решением, ибо он дает наиболь-
шие прогибы. Илотнотянутый кабель из кали-
брированной проволоки специальных сечений 
хорошо сопротивляется ржавлению и приме-
няется для мостов пролетами ок. 200—300 м. 
В таком случае он состоит из большого числа 
троссов, которые должны работать равномерно 
под нагрузкой. Через пилоны троссы пропу-
скаются на специальных седлах. Параллельно 
Проволочный кабель (так называемый аме-
риканский) прядется на месте постройки моста 
из отдельных проволок, к-рые располагаются 
параллельными рядами с провесом, отвечаю-
щим стрелке кабеля. В больших американских 
мостах диаметр таких кабелей достигает 1 м. 
Проволоки связываются в прядки, прессуются 
специальным прессом и обматываются сна-
рул\И несколькими слоями поперечной прово-
локи. Кабель перекидывается через пилоны 
при помощи седел и закрепляется в устоях 
отрезками болтовых цепей. Кабели изгото-
вляются из лучшей тигельной или специаль-

ной стали, что позволяет развивать напряже-
ния до 45—60 кг/мм2. Болтовая цепь делается 
из проушин или полос, поставленных на ребро 
и соединенных в узлах болтами, преимуще-
ственно из стали C1IK; она оказывается болео 
тяжелой, чем кабельная, а мост более жест-
ким. Она применяется только в городских мо-
стах сравнительно небольших пролетов, около 
100—150 м. Однако в этой области с ней кон-
курирует клепаная цепь .—Балка жесткости 
представляет собой легкую форму или сплош-
ную балку, подвешенную к цепи; она рабо-
тает только на временную нагрузку , поскольку 
постоянную соответствующим методом мон-
тажа всегда можно передать на цепь. Пилоны 
устраиваются в виде каменных столбов или 
металлических, обычно качающихся рам. По-
следнее решение бывает удачнее, т. к . камен-
ные пилоны занимают очень много места, пере-
секая путь движения на мосту (на тротуарах) . 

РИС. 8. Ваптопий мост через р. Магану иа Верхне-
Сианстской дороге. 

Жесткие висячие мосты имеют жесткие вися-
чие фермы, которые конструируются таким об-
разом, чтобы наибольшее число стерлсней их 
было вытянутым. Фермы конструируются в виде 
опрокинутых арок (тогда вытянуты два пояса 
и одна система раскосов) или в виде комбина-
ций треугольников. Последние фермы назы-
ваются пантовыми (рис. 8). 

Проезжая часть состоит из настила (одежды 
полотна путевого строения) и ребер проез-
жей части, или балочной клетки. Настил зави-
сит от назначения моста. В железнодорож-
ных мостах путовое строение располагается 
па поперечинах или на балласте. Путевое строе-
ние на поперечинах обычно в лселезнодо-
ронсных мостах, но связано с большими экс-
нлоатационными расходами на ноддермсание 
пути. Путевое строение на балласте требует спе-
циального балластного корыта, металлическо-
го или лучше лселезо-бетонного. Вес балласта 
и корыта весьма значителен, что приводит к 
утяжелению ферм; поэтому это решение, луч-
шее в эксплоатационном отношении, применя-
ется преимущественно на малых мостах. Одо-
жда полотна мостов автогулгевых и городских 
весьма разнообразна; в настоящее время наибо-
лее распространено асфальто-бетонное покры-
тие, устраиваемое как на деревянном сплошном 
настиле (деревянная плита), так и на железо-
бетоне. Одежда полотна и настил являются 
основными элементами, от которых зависит 
экономика моста; лучшим является асфальти-
рованный настил. Весьма удачна и легка при 
сухом лесе деревянная плита, которая явля -
ется типовым решением для шоссейных мостов. 
Большое значение веса пастила для широких 
мостов и мостов автострад привело к ряду спе-
циальных легких конструкций настилов. Реб-
ра проезжей части состоят из продольных и 
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поперечных балок. Продольные балки поддер-
живают настил. Число продольных балок за-
висит от типа настила и делается по возмож-
ности наименьшим; так , в железнодорожных 
мостах применяются две балки под каждый 
путь, в шоссейных узких мостах (ширина про-
езда 5,5—0 м)—3 балки и т. д. Обычное рас-
стояние мелсду балками—1,5—2,5 л(. Попереч-
ные балки располагаются в каждом узле фер-
мы. Сопряжение поперечных балок с главными 
фермами при езде поверху устраивается сво-
бодное, когда балка кладется на ферму, и глу-
хое, когда балка приклепывается к стойке 
сбоку. Аналогично конструируется сопряже-
ние при езде понизу. 

Связи между фермами различаются продоль-
ные (ветровые), поперечные и тормазные. 
Продольные связи располагаются в плоско-
стях поясов и работают на горизонтальные 
нагрузки; поперечные выравнивают усилия 
в фермах при скручивании мостового про-
странственного бруса. Тормазные—передают 
тормазные усилия фермам. Продольные свя-
зи конструируются в виде легких, обычно ре-
шетчатых, реже безраскосных ферм различ-
ных систем: крестовой, ромбической, двухре-
шетчатой и полураскосной. Поперечные связи 
делаются ромбической, крестовой или полу-
раскосной системы, в зависимости от соотноше-
ния высоты и ширины моста; часто они совме-
щаются с элементами проезжей части, обра-
зуя сквозные поперечные балки. 

Тормазные связи в виде небольших гори-
зонтальных фермочек соединяют продольные 
балки с поясами. Тормазные связи распола-
гаются обычно по середино пролета или у опор-
ных балок. 

Расчот М . м . производится по линиям влияния 
и эквивалентным нагрузкам с учетом динамич. воздей-
ствия нагрузки при помощи динамич. коэффициента. 
Таким образом, усилие от вертикальных нагрузок опре-
деляется как S = (1 + ц)ска + P Î i o , где 1 + it—динамич. 
коэффициент, принимаемый для железнодорожных мо-

27 
стов 1 + /л = 1 + — п ; для мостов под обыкновенную 30 + Г 
дорогу 1 + / j = 1 + - 15 

;, где I—длина загруженной ча-37,6 + 1 
сти пролета, с — коэффициент поперечной установки, 
определяющий долю воздействия нагрузки к, приходя-
щуюся на данный элемент, h—эквивалентная временная 
нагрузка, Р — постоянная, Л —наибольшая площадь 
влиянии, w ß — сумма площадей влияния. Коэффициент 
поперечной установки определяется обычно по закону 
рычага с учетом только 2 соседних элементов, реже 
берется при учете нростраяствснности всей системы. 
Аналогично определяется усилие от горизонтальной 
ветровой нагрузки в поясах ферм Sw = W\S)\. + W j c i l ü , 
W i —ветровое давление на погонный метр временной 
нагрузки, IVa — то ж е на погонный метр конструкции, 
с —коэффициент распределения ветрового усилия ме-
ж д у ветровыми фермами. В диагоналях связей доба-
вляется усилие от воздействия ферм, принимаемое рав-
ным S,e=Sn • - — i f 0 - - - , где Р„— усилие в поясе, F„ и 
с п 
г — соответствующие площади попса и диагонали, 
а- угол между направлением пояса и связи. 

Знанопеременность усилий, как правило, не учиты-
вается , за исключением железнодорожных мш тов, где 
расчет ведется но приведенному усилию, равному 
S in in 

4 ' 
вес Все форм. Собственный 

определяется по общей формуле 0ф 

главных ферм М. м. 
ka + pb, 
• L-î—I, где а и 

Y 
Ь—«характеристики» веса, равные (в среднем): а) разрез-
ные сквозные фермы и — 1 = 3 , 5 ; б) сплошные балки 

h 1 1 \ . 
азависимости от высоты — = — — ^.-J; в) ар-

ки а = 2 , 5 , 6 - 1 , 6 . 

3 - 8 (ва 

Асимптотические пролеты и практически пре-
дельные пролеты (в м) можно принять: 

Д л я стали 3 Д л я повышен- [ 
ной стали 

la предсльн . 
пролеты la 

п р е д е л ь и . 
пролеты ] 

Р а з р е з н ы е фермы 500 300 750 •450 
К о н с о л ь н ы е » 650 400 1.000 600 
Неразрезные » 600 850 000 550 1 

1.100 650 1.000 1.200 

Наибольшие пролеты в наст, время состав-
ляют: 1) для разрезной балки—230 м (мост 
чорез Огайо в Метрополии; сталь малокрем-
нистая); 2) для консольного моста — 547 л» 
(мост через реку св. Лаврентия; сталь нике-
левая); 3) для арочного моста—550 м (мосг 
через Кил-ван-Кул, Ныо Иорк; сталь марган-
цовистая); 4) д л я неразрезной балки—236 м 

^js^ _ 

Рис. 9. Мост через Старый Днепр. 

(мост через Огайо в Сайотовил; сталь малокрем-
нистая); 5) для висячего моста—1.300 м (мост че-
рез Золотые Ворота в Сан-Франциско) (рис. 3). 

У нас в СССР наибольшими мостами по 
пролетам являются: мост через Старый Днепр- -
224 м , арочный из кремнистой стали (рис. 9), 
и мост через р. Волгу в Саратове—200 м , кон-
сольный, из стали 3. 

Изготовлении мостов. Изготовление М. м. 
производится на специальных мостострои-
тельных заводах, получающих листы и фа-
сонный металл с завода-изготовителя, иногда 
уже в обрезанном виде. Д л я переноса на ме-
талл рабочих чертежей завод в разметочном 
цеху изготовляет для всех деталей шаблоны 
с показанием всех отверстий и методов обра-
ботки. Разметочная работа является весьма 
мешкотной и трудоемкой, поэтому крайне в а ж -
но сокращать ее путем уменьшения числа 
шаблонов и унификации элементов. Основны-
ми операциями изготовления являются прав-
ка , резка, наметка (перенос с шаблонов на де-
тали размещения отверстий), образование от-
верстий путем дыродавления или сверления, 
сборка, клепка, окраска и погрузка. Образо-
вание отверстий путем сверления более точно 
и не портит металла у отверстий и потому 
должно считаться более совершенным процес-
сом, хотя и более дорогим. У нас в Союзе 
применяются оба процесса. Сборка при изго-
товлении производится дважды—сборка стерж-
ней из отдельных элементов и контрольная 
сборка конструкции из стержней. Оба процес-
са производятся на специально оборудован-
ной платформе, на стеллансах, и заключают-
ся в сбалчиваиии нужных элементов доста-
точным количеством болтов и в установле-
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шш правильности соединений. П р и приме-
нении специальных шаблонов д л я размеще-
ния монтажных отверстий (кондукторов) кон-
трольная сборка не я в л я е т с я обязательной. 
После сборки происходит осмотр и приемка , 
покраска и отгрузка . П р и изготовлении свар-
ных мостов в индустриальных предприятиях 
во время сборки отдельные элементы удержи-
ваются специальными струбцинами, имею-
щими приспособления д л я легкого кантования 
конструкции, поскольку с в а р к у лсслательно 
всегда вести при нижнем положении шва . 
Сварка длинных швов производится автомата-
ми; прочих—ручной сваркой. 

Монтаж. Сборка моста на место сооружения 
зависит от местных условий и системы мо-
ста. Балочные мосты обычно собираются на по-
стоянных подмостях, сооружаемых в пролете 
моста, или где-либо в стороне. Тогда собран-
ное пролетное строенио перемещается на место 
постановки на плаву путем передвижки или 
накатки . I I a постоянных подмостях, чаще 
всего при помощи портального к р а н а , в ы к л а -
дываются нижние пояса и связи и при езде 
понизу — п р о е з ж а я часть, затем устанавлива-
ются раскосы и стойки, и, наконец, навеши-
ваются верхние пояса и связи . Сборка идет 
обычно попанельно от опоры до опоры или 
от середины к опорам, в зависимости от р а з -
мещения монтажных стыков. В случае затруд-
нительности и невыгодности сооружения по-
стоянных подмостей прибегают к полунавесной 
сборке, устраивая в пролете л и ш ь отдельные 
опоры, подпирающие у з л ы фермы. Пролетное 
строение собирается тогда деррик-краном, пе-
ремещающимся по самой ферме. Наконец , при 
соответствующем закреплении опорных пане-
лей возможна и навесная сборка без подмо-
стей, ведущаяся обычно с двух концов про-
лета и з амыкающаяся в середино пролета . 
Особенно удобна навесная сборка д л я кон-
сольных мостов. Арочныо мосты хорошо со-
бираются на постоянных подмостях и навес-
ным способом. Висячие мосты с болтовой цепью 
собираются на постоянных подмостях, про-
чие—навесным способом. 

Лит.: П а т о н Е. О. и Г о р б у н о в Б. II., 
Стальные; мосты, т. I—II, 4 изд., Киев, 19,10—1936; 
С т р е л е ц к и й II. С., Курс мостов, 2 тт., 2 издание, 
Москва, 1931; II е р е д е р и й Г. II., Курс мостов, 
части 1—2, Ленинград, 1931—1933; е г о ж е . Висячие 
мосты, Ленинград, 1934; III а п е р Г., Стальные мос-
ты, ч. 1—2. Москва, 1936; G r i i n i n g M., Elsen-
briiekenbau, Handbibliothek für Bauingenieure, hrsg. v. 
K. Otzen, T. IV, Lfg 4, В., 1929; В 1 с 1 с F., Theorie und 
Berechnung der eisernen Brücken, В., 1924; M e 1 a n J. , 
Der Brückenbau, Lpz.—Wien, 1927; W a d d e 1 J. A. L„ 
Bridge Engineering, New York, 1У16; S t e i i n a n, Sus-
pension bridges, 1929; R é s a 1 I . , Ponts métalliques, t. I, 
Paris, 1923; G o d a r d T., Ponts et combles métalliques, 
Paris, 1924. H. Стрелецкий. 

МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ, н а у к а , и зучающая свой-
ства металлов и металлич. сплавов , связь этих 
свойств мелсду собой и законы их изменения 
под влиянием внешних факторов. М. я в л я е т с я 
комплексной наукой , т . к . при изучении метал-
лов пользуется всевозможными методами иссле-
дования; этим она отличается от металлогра-
фии, пользующейся гл . обр. термическим и 
структурным методами. Методы изучения , при-
меняемые в М., могут быть разбиты на след. 
группы: 1) моханическио, 2) физические, 3) хи-
мические и 4) структурные. П р и м е х а н и -
ч е с к и х методах исследования определяются: 
поведение металла при всякого рода внешних 
механич. воздействиях, степень сопротивления 
его этим воздействиям и характер происходя-

щих при этом разрушений .Получаемые при этом 
характеристики в ы р а ж а ю т с я численно и слу-
л;ат д л я сравнения металлов между собой и 
д л я установления зависимости механич.свойств 
от различных факторов. По х а р а к т е р у воздей-
ствия различают следующие методы механич . 
испытаний: на растяжение , на сжатие , на из -
гиб, н а кручение и на срез , причем к а ж д о е и » 
этих воздействий молсет быть приложено и 
статически и динамически. К а ж д ы м из у к а -
занных методов испытания металл х а р а к т е р и -
зуется в отношении упругости, прочности. 

t 

Твердость Величина зерна и ц* 

Рис. 1. Рис. 2. 

тягучести и пластичности, причем к а ж д о е из. 
этих свойств в ы р а ж а е т с я численно в определен-
ных единицах . Н е с к о л ь к о особняком стоит 
определение твердости, при к-ром получается 
нек -рая у с л о в н а я величина , тссно с в я з а н н а я 
с перечисленными свойствами и х а р а к т е р и з у ю -
щ а я силу атомного и кристаллич . сцепления 
и изучаемом металле . П р и ф и з и ч е с к и х 
методах испытания определяются р а з л и ч н ы е 
физич. свойства металлов , как-то: удельный' 
вес, тепловое расширение , теплопроводность , 
теплоемкость, электросопротивление, термо-
электрические и магнитные свойства и темпе-
р а т у р а фазовых превращений. Определение-
каждого из этих свойств дает некоторую чи-
сленную характеристику металла , необходимую 

'/о содержание В — — 

Рис. 3. Рис. 4. 

при практическом использовании последне-
го или д л я с у ж д е н и я о природе его (см. Ме-
таллофизика). Некоторые из физических ме-
тодов испытания металлов применяются на-
столько широко и разнообразно , что обосо-
бились в целые дисциплины, к а к , н а п р и м е р , 
термический анализ , дилатометрия (см. Дила-
тометр), электрометрия , магнетометрия. П р и 
х и м и ч е с к о м исследовании металлов 
изучается поведение их при разного рода х и -
мических воздействиях—при действии атмо-
сферного воздуха , ра зличных газов и растворон 
солей,- кислот и щелочей. П р и этом получаются 
различные коррозионные характеристики ме-
т а л л а , у к а з ы в а ю щ и е на большую или мень-
шую стойкость его при химич. воздействиях . 
Наконец , с т р у к т у р н ы й метод изучения 
металлов имеет целью обнарулшть внутреннее-
их строение. Распололссние атомов и м о л е к у л 

'It содержание В — -
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чз кристаллах изучается с помощью рентгенов-
с к о г о метода, причем ото изучение в наст, 
время обособилось в отдельную дисциплину 

•(см. Рентгеноскопия). Форма и расположение 
кристаллов в металле изучаются с помощью 

микроскопа , причем получаются очень раз-
нообразные микроструктурные характеристи-
к и , лишь в слабой степени поддающиеся ка-
кому-либо численному выражению. Изучение 
микроструктуры металлов является настолько 
важным и широко применимым, что служит 
11 редметом особой дисциплины—металлографии \ 
(см.).—Перечисленными методами для каждого 
металла и сплава могут быть получены всесто-
ронние характеристики, определяющие степень 
пригодности их для того или иного назначе-
ния. Но основная задача М. заключается не 
в нахождении тех или иных характеристик 

• отдельных металлов, а в установлевии связи 
между этими характеристиками и иахолсдении 
•законов изменения их иод влиянием внеш-
них факторов. Мелсду отдельными свойствами 
металла в большинстве случаев существует 

.лишь известный параллелизм в изменении их. 
Так , например, увеличение твердости часто 

•сопровождается увеличением прочности и по-
[жжением пластичности (рис. 1), но между 
зтими изменениями нет определенной зависи-
мости. Определенная причинная зависимость 
обнаруживается лишь между свойствами меха-
ническими, физическими и химическими, с од-
ной стороны, и структурными—с другой. Д л я 
каждого из свойств первого ряда можно ука-
зать зависимость его от структурных характе-
ристик—от величины зерна, от количествен-
iHoro соотношения структурных элементов, от 

Т-ра отпуска в С* Т-ра отжига в С " 

Рис. 7. Рис. 8. 

•степени дисперсности многофазных структур-
ных элементов, от количества неметаллич. 
включений. Но так как численные характери-
стики структуры почти отсутствуют, то гра-
фическое изображение указанной зависимости 
встречается редко. Графически можно пред-
ставить зависимость какого-либо свойства 
лишь от величины зерна, т . к . последняя опре-
деляется довольно точно, и построение диа-
граммы «величина зерна—свойства» не пред-
ставляет никаких затруднений. Такие диа-
граммы в современном М. применяются очень 

часто и дают наглядную картину изменения 
свойств металла при изменении его зернисто-
сти (рис. 2). Еще чаще применяются диаграм-
мы, выражающие изменения свойств металла 
в зависимости от внешних факторов : состав, тем-
пература, давление, время, механич. обработ-
ка, магнитное поле. Из диаграмм «состав—свой-
ства» наиболее разработанными являются т . н. 
диаграммы состояний, показывающие измене-
ние температур разных превращений с изме-
нением состава сплавов (рис. 3). Эти диаграммы 
получаются- путем термич. анализа сплавов 
и представляют основу современной металло-
графии. Диаграммы, выражающие зависимость 
других свойств сплавов от их состава, разра-
ботаны менее подробно, но они имеются все же 
для многих сплавов (рис. 4). Диаграммы «тем-
пература—свойства» встречаются в двух ви-
дах: в одних из них изображается зависимость 
свойств от температуры испытания (рис. 5), 
в других—от температуры той или иной тер-
мической обработки [закалки (рис. С), отпуска 
(рис. 7), отжига (рис. 8)1. Оба эти вида диа-

Рис. 9. Рис. 10. 

особенно для Fe—С сплавов. Диаграммы «дав-
ление—свойства» совсем не разработаны, т. к . 
изменение свойств сплавов под влиянием все-
стороннего давления чрезвычайно мало и де-
лается слабо заметным лишь при громадных 
величинах этого давления. Диаграммы «время— 
свойства» имеются трех видов: в одних изо-
бражается связь между свойствами и време-
нем (рис. !)), в других—зависимость свойств 
от скорости охлаждения (рис. 10) и в третьих— 
зависимость свойств от длительности воздей-
ствия внешних факторов на металл (рис. 11). 
Первыми диаграммами характеризуется про-
цесс старения сплавов, при к-ром в них с тече-
нием' времени происходят фазовые и друго-
го рода изменения, сопровождающиеся и 'из -
менением свойств. Эти диаграммы старения 
являются очень важными для многих технич. 
сплавов, особенно цветных. С увеличением чи-
сла стареющих сплавов растет и количество 
диаграмм старения; но все лее полнота в изу-
чении процесса старения для всех сплавов 
еще не достигнута, и это изучение продолжает-
ся до настоящего времени. Другой вид диа-
грамм «время—свойства», изображающий за-
висимость свойств от скорости охлаждения, до-
вольно подробно разработан для Fe—С спла-
вов и менее подробно для цветных сплавов; 
эти диаграммы особенно ценны при термич. 
обработке, когда скорость охлаждения являет-
ся наиболее важным фактором, определяю-
щим свойства сплава. Наконец, третий вид 
диаграмм «время—свойства» выражает, как 
сказано, изменение свойств металла в зависи-
мости от длительности воздействия на него 
механических, химических и физич. факторов. 
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Ото изменение свойств обусловливается сте-
пенью полноты происходящих в металле фазо-
вых или других изменений и приближением 
его к равновесному состоянию. Этого рода 
диаграммы т а к ж е имеют большое значение 
при термической обработке, при коррозионных 
испытаниях, при цементации и пр. ; количество 
таких диаграмм очень велико, и число их 

Воемя нагрева в час. 

Р и с . 1 1 . 

Степени хплпдноН деформо,-
инн и 

Рис. 12. 

растет с каждым годом. Из диаграмм «механи-
ческая обработка—свойства» имеется больше 
всего диаграмм, показывающих зависимость 
свойств от холодной деформации (рис. 12), 
причем степень последней определяется по из-
менению сечения металла и выражается про-
центным уменьшением конечного сечения по 
сравнению с исходным. Д л я горячей обработ-
ки аналогичных диаграмм почти не имеется 
(рис. 13), т. к . в этом случае мощным фактором, 
резко изменяющим свойства, является ско-
рость охлаждения по окончании обработки, 
и исключить влияние этого фактора—задача 
очень трудная . Наконец, диаграммы «магнит-
ное поле—магнитные свойства» (рис. 14) име-
ются лишь д л я ферро-магнитных сплавов, д л я 

Степень горячей деформа-
ции в II. 

Рис. 13. 

Магнитное поле в эрст 

Рис. 14. 

к-рых указанная зависимость выражена очень 
отчетливо и представляет большой теоретиче-
ский и практич. интерес. Таким образом, все 
содерзкание М. может быть представлено боль-
шим количеством диаграмм, изображающих 
Графически те закономерности, которым под-
чиняются свойства металлов при различных 
внешних условиях их существования и служ-
бы в изделиях. Типичные диаграммы, к-рыми 
располагает современное М., представлены схе-
матически на рис. 1—14; они являются иллю-
страцией всего вышесказанного. Конкретные 
диаграммы, отвечающие приведенным здесь 
схематическим диаграммам, находятся в соот-
ветствующих справочниках, объем и количе-
ство к-рых постепенно увеличиваются с разви-
тием металловедения. 

Лит.: В о ч в а р А. А., Металловедение, М.—Л., 
1935; Г е в е л и н г H. В., Авиационное металловедение, 
М., 1935; Т а м м а н Г., Металловедение, пер. с нем., 
М.—Л., 1935; D o a n О., The principles of physical 
metallurgy, L., 1635; Б о л х о в и т и н о в H. <I>., Ме-
талловедение, [псрераОот. кн.: The science ot metals by 

Время охлаждения в мин. 

Рис. 1. Схематические кри-
вые охлаждения сплавов 
I—III с одной, двумя и тре-
мя критическими точками. 

Z Jeffries andR. S. Archer...], Москва—Ленинград, 1927; 
W e r t L. R. , v a n, Introduction to physical metallurgy, 
New York, 1936. M. Окнов. 

МЕТАЛЛОГРАФИЯ ,наукао кристаллич. строе-
нии металлов и металлич. сплавов и о зако-
нах , у п р а в л я ю щ и х этим строением. В период 
своего зарозкдения в 60-х гг. 19 в. это была 
наука чисто описательная , з анимавшаяся л и ш ь 
обнаружением и описанием металлич. струк-
тур . Но постепенно основной задачей М. сдела-
лось установление законов, у п р а в л я ю щ и х об-
разованием структуры, и нахождение способов 
изменять ее в желаемом направлении. Это 
сделало М. практически ваэкной дисципли-
ной, подводящей научную базу под ряд тех-
нологич. процессов—термич. обработку, обра-
ботку давлением и литейное производство. 
П о к а М. была только описательной наукой , 
она довольствовалась л и ш ь микроскопич. ме-
тодом исследования. Затем параллельно с ми-
кроскопич. методом в М. стал применяться 
метод термический. П р и этом методе исследо-
вания с помощью тер-
моэлектрического пи-
рометра следят за хо-
дом охлазкдения спла-
ва от расплавленного 
состояния до комнат-
ной темп-ры. Выделе-
ние в охлаждающем-
ся сплаве каких-либо 
кристаллов сопрово-
ждается нарушением 
плавного хода охлазк-
дения его и появлени-
ем на кривой охлазк-
дения критич. точек. 
Примеры т а к и х кривых охлазкдения предста-
влены на рис. 1. К а ж д а я критическая точка 
отвечает какому-либо фазовому превращению— 
появлению новых кристаллов , исчезновению 
ранее выделившихся, кристаллич . перестройке 
их и т . п. Если температуры критич. точек 
д л я сплавов двух металлов с меняющимся со-
дерзканием последних графически представить 
в зависимости от состава, то получится х а р а к -
терная диаграмма плавкости д л я данной двой-
ной системы. Д л я примера одна из таких диа-
грамм д л я системы А—В схематически пред-
ставлена на рис. 2. Здесь наклонные и гори-
зонтальные линии я в л я ю т с я геометрич. места-
ми точек, отвечающих фазовым превращени-
ям—началу кристаллизации ( А Е В ) , концу ее 
(CED) и аллотропич. превращению одного из 

металлов (MN). Когда 
были получены аналогич-
ные диаграммы плавко-
сти д л я многих двойных 
и тройных сплавов, ока-
залось, что кристаллиза-
ция сплавов подчиняется 
довольно простым зако-
нам. Обширные резуль-
таты термического анали-
за сплавов в виде диа-
грамм плавкости состав-
ляют основной фонд М. и 

вошли в справочники к а к база д л я понимания 
структуры сплавов и возможности управления 
ею. Общие зке закономерности, наблюдаемые 
при охлаждении сплавов и образовании в них 
структуры, вошли в М. в виде особого отдела 
учения о сплавах . К двум основным методам 
М.—микроскопическому и термическому—ско-

2. 

А 

В 

С D 

M N 
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Рис.2. Диаграмма плав-
кости системы Л—В. 
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ро присоединился еще третий—макроскопи-
ческий, позволивший видеть в металле не 
только отдельные кристаллы, но и группы их 
(дендриты), а т а к ж е различные виды неодно-
родностей, свойственные значительным массам 
металла в слитках и изделиях . Наблюдения 
над макроструктурой металлов и сплавов 
дали существенные дополнения к нашим зна-
ниям о микроструктуре . Таким образом, все 
содержание М. до последнего времени своди-
лось к трем отделам: учению о сплавах , микро-
структуре и макроструктуре . В дальнейшем 
М. стала пользоваться методами физически-
ми, химическими, механическими и рентгенов-
ским, дающими очень много д л я понимания 
структур , более глубокой характеристики их 
и более успешного у п р а в л е н и я ими. Посте-
пенно М. стала сливаться с металловедением 
(см.). И настоящее время М. молено рассма-
тривать к а к специализированный отдел метал-
ловедения, посвященный структурному изу-
чению металлов. М. Окнов. 

МЕТАЛЛОИДЫ, с химической точки зрения 
т а к называют хим. элементы, имеющие в про-
цессе реакций преимущественную тенденцию 
к присоединению электронов. Однако .между 
металлами и М. не существует резкой грани, 
и доление н а металлы и М. отнюдь не я в л я е т с я 
абсолютным. М. отличаются от металлов к а к 
по своим физическим, так и химическим при-
знакам . В твердом состоянии—это хрупкие , 
в большинстве случаев прозрачные кристаллич. 
тела , окрашенные в тот или иной цвет. Они 
значительно более летучи, чем металлы, и мно-
гие из них при обычных условиях газообраз-
ны, к а к , напр . , азот, кислород, фтор, хлор , 
т р е б у я д л я своего с н и ж е н и я и затвердева-
н и я очень высоких давлений, а первые т р и — 
т а к ж е и очень большого о х л а ж д е н и я , так к а к 
критич . температуры их весьма низки (азота 
- 1 4 7 ° , кислорода - 1 1 9 ° , фтора -101° ) . В отли-
чие от металлов , пары к -рых большей частью 
заключают одноатомные молекулы, молекулы 
М. многоатомны: т а к , н а п р . , молекулы газо-
образных азота , кислорода , галоидов состоят 
из двух атомов (N a , 0 2 , С1а, Br2 , J 2 , F2) , нары 
фосфора заключают четырехатомные молекулы 
(Р 4 ) , а серы—от S2 до S 8 . M. характеризуются 
л и ш ь крайне незначительной электропровод-
ностью и наиболее типичные из них я в л я ю т с я 
диэлектриками. В связи с этим они отличаются 
т а к ж е весьма малой теплопроводностью. 

По своим химич. свойствам, в отличие от 
металлов , типичные М., к а к , например, кисло-
род, фтор, х л о р , я в л я ю т с я элементами с резко 
выраженным электроотрицательным характе -
ром, который п р о я в л я е т с я в том, что атомы 
М. при соединении с металлами з а р я ж а ю т с я 
отрицательно, т. е . , соединяясь с электронами, 
образуют анионы. М. легко соединяются со 
всеми металлами и водородом и значительно 
трудное друг с другом, причем тип химической 
связи можду атомами оказывается различным: 
в первом случае возникает ионная связь , 
и образуются полярные молекулы, во втором— 
тип связи атомный, и образующиеся молекулы 
в наиболее типичных с л у ч а я х неполярны. 

Соединяясь с водородом, М. дают летучие 
водородистые соединения, причем в случае 
т а к и х типичных М., к а к фтор, хлор , кислород, 
р е а к ц и я эта протекает весьма энергично: т а к , 
напр . , фтор д а ж е на холоду реагирует с водо-
родом со взрывом, смесь кислорода и водорода 
взрывает от искры, а смесь х л о р а с водоро-

дом—под влиянием прямых солнечных л у ч е й . 
Металлоидо-водороды в жидком состоянии не 
проводят электрич. тока , но те из них , к -рые 
хорошо растворяются в воде, дают растворы, 
обладающие всеми свойствами электролитов, 
степень диссоциации которых тем больше, чем 
больше сродство к электрону у данного М. 
Водные растворы наиболее типичных металлон-
до-водородов, а именно галоидо-водородов, яв -
ляются сильными кислотами, анион которых 
есть отрицательно зарялсенный атом галоида.— 
С кислородом М., в отличие от металлов, 
образуют окислы кислотного характера , назы-
ваемые ангидридами (см.). Гидраты этих оки-
слов, т . е. кислоты, отвечающие данному анги-
дриду, имеют сложный состав и характеризу-
ются наличием в их водных растворах слож-
ных комплексных анионов. Каждый М. спосо-
бен давать с кислородом целый р я д окислов, 
п р о я в л я я при этом различную валентность 
(в отличие от соединений с водородом, по отно-
шению к к-рому валентность М. остается не-
измененной во всех его водородных соедине-
ниях) . К а к правило, чем выше валентность, 
п р о я в л я е м а я металлоидом в ого соединении с 
кислородом, тем более кислотен характер дан-
ного окисла . 

В периодической системе элементов М. стоят 
на концах к а к малых , так и больших периодов, 
причем те из них , за к-рыми в ряду элемен-
тов непосредственно следуют элементы ноле-
вой группы—благородные газы, оказывают-
с я наиболее типичными М., подобно тому, к а к 
элементы, стоящие в самом начале периодов, 
я в л я ю т с я наиболее типичными представите-
л я м и металлов. Этим положением в системе 
элементов, которое определяется построением 
их атомов, и обусловлены вышеописанные 
свойства металлоидов. З а н и м а я в периодич. 
системе место, непосредственно предшествую-
щее благородным газам, атомы к-рых обла-
дают наиболее завершенной и стойкой элек-
тронной оболочкой, М. стремятся воссоздать 
эту оболочку не путем отдачи электронов, к а к 
это имеет место в случае металлов, а путем 
присоединеиия к атому недостающего числа 
электронов. Этот процесс совершается с выде-
лением тепла , и поэтому энергетически атомы 
типичных металлоидов менее устойчивы, чем 
их отрицательно зарялсенныо ионы. «Ненасы-
щенный» характер электронной оболочки ато-
мов металлоидов явл яется причиной того, что 
атомы М. быстро соединяются в двухатомные 
(или многоатомные) молекулы, с болео проч-
ной электронной конфигурацией, причем воз-
н и к а ю щ а я здесь связь между атомами, в от-
личие от ионной электростатической связи , 
возникающей меледу атомами металла и М. (на-
пример , в NaCl , СаО), обусловлена парой (или 
несколькими парами) общих обоим соединяю-
щимся атомам электронов. Такие молекулы 
неполярны, а , следовательно, внешнее моле-
к у л я р н о е ноле их слабое, благодаря чему ве-
щество оказывается легко летучим и трудно 
конденсируется. . 

Само собой разумеется, что переход в пери-
одич. системе элементов от металлов к М. про-
исходит не внезапно, а последовательно через 
р я д элементов с промежуточным характером 
металло-металлоидов, которые способны про-
я в л я т ь себя, в зависимости от условий, к а к 
металлы и к а к металлоиды. Постепенность 
этого перехода особенно характерна для боль-
ших периодов, середины к-рых заняты элемен-
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томи, хотя и известными по своим физич. ка -
чествам к а к металлы, однако по своим химич. 
признакам отличающимися тем, что, в зависимо-
сти от проявляемой ими в том или другом 
соединении валентности, они обнаруживают 
собя то в качестве металлов, то—металлоидов. 
Например, хром или марганец, а т а к ж е же-
лезо в низших степенях окисления я в л я ю т с я 
металлами, образуя окислы основного х а р а к -
тера , промежуточные их окислы амфотерны, 
высшие лее образуют кислоты (хромовую, мар-
ганцовую, железную). Л. Лтинь. 

МЕТАЛЛ-ОРГАНИЧЕСКИЕ СО ЕДИНЕНИЯ, груп-
па органических веществ, представляющая 
собой соединения металлов с углеводородными 
радикалами. М. с. были открыты в 1849 Ф р а н к -
ландом и сыграли историч. роль в химии 
д л я установления закона валентности и атом-
ных весов различных элементов (например , 
алюминия) . В настоящее время известны орга-
нические соединения почти всех металлов (см. 
Магний-органические соединения, Меркур-орга-

инческие соединения и т . п.) . 
М. с. делятся на чистые, где металл связан 

лишь с органическими остатками, и смешанные, 
в к-рых, н а р я д у с одним или несколькими ор-
ганич. радикалами, металл соединен т а к ж е и 
с неорганическими заместителями—преимуще-
ственно с гидроксилами или атомами галоидов. 
Органические соединения различных метал-
лов можно получать реакцией между галоид-
ными алкилами и магний-алкилгалоидами или 
цинкдиалкилами. Последние получаются непо-
средственно из галоидных алкилов и м а г н и я 
или цинка . Na- , К - , L i - , Be-, А1-алкилы полу-
чаются при действии металлов на диалкильные 
соединения ртути или цинка . Чистые М. с. 
алифатического р я д а , за исключением щелоч-
ных и магний-органических,—яшдкости, пере-
гоняющиеся б. ч. без р а з л о ж е н и я . М. с. 
сильно электроположительных металлов очень 
чувствительны к воде и легко гидролизуются 
на окись металла и углеводород: 

LiCaHü + HaO = LtOII + C.IIe-
Соединения менее электроположительных ме-
таллов (ртуть, свинец, олово) устойчивы цо 
отношению к воде. Гидроокиси смешанных 
М. е. , напр . , CH 3 I IgOH, (CH 3 ) ,SnOH. я в л я ю т с я 
сильными основаниями. Органические соеди-
нения щелочных металлов—Mg, Be, Z n , Cd, 
Al, В, Si и Bi—очень легко окисляются , многие 
из них даже самовозгораются на воздухе. Осо-
бенно большой способностью к разнообразным 
реакциям отличаются соединения щелочных 
металлов, цинка и магния . Но именно вслед-
ствие слишком большой реакционной способ-
ности применение первых в синтетической хи-
мии очень ограничено. Л е г к о доступные и 
более устойчивые магний-органические соедине-
ния (см.) имеют очень большое практич . значе-
ние для органич. синтеза. Технический интерес 
им тетраэтнлепинец [РЬ(С2П5)41, применяе-
мый в качестве антидетонатора (вещества, вво-
димого в виде растворов в топливо в целях 
облегчения правильного сгорания смеси в ци-
линдрах мотора).—М. с. имеют разнообразное 
практическое применение в фармацевтической 
пром-сти, оборонной и т. п. 

Лит.: Ш о р ы г и н П. И., Успехи органической 
химии, М.—Л., 1928; S c h m i d t .Т., Die organischen 
Magnesiumverbindungen und Ihre Anwendung zu Synthesen, 
Stuttgart, 1908 (Sammlung chemischer und chemischtech-
uischer Vortrüge, hrsg. v. W. Herz, Bd XIII , H. 11—12). 

МЕТАЛЛОФИЗИКА, область современной фи-
зики, специально разрабатывающая вопросы 

строения и свойств металлов и сплавов . К а к 
особая самостоятельная область знания М. 
оформилась совсем недавно, не более 15—20 лет 
тому назад . Однако предпосылки д л я развития 
М. возникли у ж е несколько десятилетий тому 
назад , когда бурное развитие металлургии 
стали и процессов обработки стали в твердом 
состоянии (ковка , прокатка , термическая обра-
ботка и т . д.) вызвало к ж и з н и металлогра-
фию. Металлография , или , к а к теперь при-
нято называть , металловедение, возникла в се-
редине 19 в . , в результате стремления понять 
строение металлич. слитков или изделий, под-
час имевших при одинаковом химическом соста-
ве совершенно различные строение и свойства. 
После применения металл-микроскопа , вскрыв-
шего структуру сплавов , металлография быстро 
р а з в и л а с ь к а к отдел физич. химии, трактую-
щий процессы затвердевания чистых металлов 
и их сплавов (т. е. растворов металлов) . 

В 20 в. металлография обладает улсе огром-
ным экспериментальным материалом в виде 
т. н. диаграмм состояния металлич. сплавов , 
показывающих , в к а к о м порядке и в к а к о й 
форме кристаллизуются отдельные части ме-
таллич . сплавов. Изучены процессы кристал-
л и з а ц и и чистого вещества (Тамманн) , процессы 
пластич. деформации и рекристаллизации , про-
цессы з а к а л к и и отпуска стали и др . сплавов , 
зависимость механических и физич. свойств от 
состава и структуры. Металловеды умеют вы-
ращивать крупные монокристаллы металлов , 
обнаруживающие анизотропию механических 
и физич. свойств; умеют получать чистейшие 
металлы. Однако весь этот богатый опытный 
материал носит у з к о эмпирический х а р а к т е р . 
Металлография остается наукой , системати-
зирующей факты, и все ее закономерности, во 
многих с л у ч а я х весьма ценные д л я техники , не 
сведены к общим закономерностям физики. 
Количественная сторона металлографич. зако-
номерностей, по существу, весьма слабо изу-
чена и не надежна . Открытие интерференции 
рентгеновых лучей , давшее строгое доказа -
тельство наличия у всех металлов правильной 
кристаллич . решотки, далее, открытие кван-
тов, разработка теории электронов и теории 
атома, получивших свое развитие в современ-
ной волновой механике ,—вся эта цепь блестя-
щих открытий физики 20 в. сделала возможным 
обоснование М. 

Все наиболее характерные свойства метал-
лов—высокая электропроводность, теплопро-
водность, термоэлектричество, ферромагни-
тнзм, термоионный эффект, интенсивное отра-
жение света и т. п . — я в л я ю т с я проявлением 
одной и той ж е физической сущности металлов , 
а именно, н а л и ч и я в м е т а л л а х электронов , 
легко отделяемых от атомов и д в и ж у щ и х с я 
внутри металлич. тел . Эти «свободные» элек-
троны, или «электронный газ», легли в основу 
р я д а теоретич. построений М. Не следует, одна-
ко , думать , что современная атомная физика 
о к а з а л а с ь улсе в состоянии разрешить все 
металловедческие проблемы и построить коли-
чественную теорию металлов и сплавов . И н а 
сегодня еще металловедческий эксперимент 
играет решающую роль в технике создания 
сплавов . Но, несмотря на это, М. д а л а и про-
должает давать р я д ценных обобщений, рас-
ширяет и у г л у б л я е т методы исследования фи-
зических свойств металлов и ставит новые про-
блемы. Одним из наиболее к р у п н ы х и ценных 
достижений М. я в л я е т с я исследование строе-
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ния кристаллич. решоток, металлов и сплавов. 
После открытия в 1912 (Лауэ) интерференции 
рентгеновых лучей в кристаллах возник рент-
геновский структурный анализ, колоссально 
обогативший металлографию. Рентгеновский 
анализ позволил разрешить ряд следующих 
вопросов, либо вообще неразрешаемых, либо 
разрешимых лишь частично обычными металло-
графии. приемами: 1) определение симметрии 
кристаллич. решотки и распределения в ней 
атомов; 2) определение количества фаз; 3) опре-
деленно величины зерна; 4) определение гра-
ниц фазовых областей; 5) определение различ-
ных внутренних напряжений по искажению 
кристаллич. решотки; 6) определение располо-
ж е н и я атомов в твердых растворах: упоря-
доченного, неупорядоченного; 7) определение 
кристаллографии, ориентировок зерен одной 
фазы или кристаллитов разных фаз .—В ре-
зультате применения структурного рентгенов-
ского анализа в наст, время исследованы ре-
шотки почти всех металлов, причем оказалось, 
что металлам свойственны решотки высокой 
симметрии, гл. обр. кубические и гексагональ-
ные, плотно упакованные. Далее обнаружена 
определенная зависимость между типом струк-
туры металла и его полозкением в периодиче-
ской системе элементов: металлы одной и той 
же группы имеют одинаковую решотку, напр. , 
Li , Na , К , R b , Cs—решотку центрированного 
куба с координационным числом 8; Be, Mg, 
Zn, Cd, Hg—гексагональную с координацион-
ным числом 12; Ge, Sn, Pd—кубич. решотку 
типа алмаза с координационным числом 4. 
Все 9 металлов V I I I группы—y-Fe, у-Со, Ni , 
R u , R h , P d , Os, Ir, Pt—имеют решотку куба с 
центрированными гранями с координационным 
числом 12. Рентгеновский анализ подтвердил 
наличие раноо открытых аллотропических моди-
фикаций ряда металлов и открыл новые. Так , 
оказалось, что Со и Ti имеют при обычных 
температурах гексагональную, плотно упако-
ванную решотку, а выше 477° и 231°—кубиче-
скую с центрированными гранями. Fe до 906° 
имеет решотку центрированного куба, между 
906°—1.401°—куб с центрированными граня-
ми, выше 1.401°—центрированный куб. Серое 
Sn имеет решотку типа алмаза , при 13° оно 
переходит в белое Sn с тетрагональной решот-
кой. Аллотропию показывают также Mn, Zr. 
Cd и др. металлы. 

Большие достизкения имеет М. в одной из 
наиболее темных областей металловедения— 
в области строения сплавов. До последнего 
времени было совершенно неясно, каким зако-
номерностям подчиняются такие явления, как 
возникновение т. и. промезкуточных интер-
металлич. фаз, имеющих решотку, отличную 
от решотки составляющих сплав компонентов. 
Примерами таких фаз являются хим. соедине-
ния , не подчиняющиеся обычным правилам 
валентности: CuZn, Си,Al, AgMg, AgCd,AuZn, 
CoAl, FeAl и др. 

Все эти интерметаллич. соединения имеют 
одинаковую решотку /3-фазы, типа латуни или 
бронзы, т . е. решотку центрированного куба. 
При этом у всех этих соединений отношение 
числа валентных электронов к числу ато-
мов постоянно и равно 3/2. Решотку у-фазы, 
т. е. кубическую с большим периодом и боль-
шим числом атомов в ячейке, имеют соедине-
ния: Cu5Zn8, Cu5Cd„, Cu31Sn„, Ag5Zn„, AusZn„, 
Fe sZn2 1 , Co5Zn21, Na31Pb„ и др. Д л я всех этих 
соединений отношение числа валентных элек-

тронов к числу атомов равно ! ,/13. Далее, ре-
шотку е-фазы, т. о. гексагональную, имеют 
соединения: CuZn3, Cu3Sn, AgZn3, AuZn3 ,Ag3In, 
An3Hg. Д л я этих фаз отношение числа валент-
ных электронов к числу атомов равно »/«> т. е. 
тозке постоянно. Все указанные фазы подчи-
няются правилу Юм—Розери, согласно кото-
рому металлич. соединения образуют вполне 
определенный тип кристаллич. решотки тогда, 
когда отношение числа валентных электронов 
атомов соединения к числу этих атомов равно 
либо 3/г, либо " / „ , либо '/«• Эта закономерность, 
открытая впервые Юм—Розерн и примененная 
к большой группе металлов, получила в послед-
нее время дальнейшее развитие в работах Бер-
наля , Джонса и Конобеовского (СССР, Москва). 
Здесь металлофизика связывает строение спла-
вов с первичными величинами, какими являют-
ся атомный помер, число валентных электро-
нов и их распределение в атоме. 

Рентгенографический анализ позволил опре-
делить также распределение атомов компонен-
тов в решотко твердого раствора. Металлогра-
фы, изучая превращения в твердом состоянии, 
часто обнарузкивали резкое изменение физич. 
свойств, напр. , электропроводности при опре-
деленной термич. обработке однофазного твер-
дого раствора, к-рый, казалось, не долзкен был 
бы иметь никаких превращений. Рентгено-
графическим путем было показано, что в осно-
ве подобных изменений свойств лезкит переход 
атомов растворенных металлов из статистиче-
ски неупорядоченного распределения по узлам 
кристаллич. решотки в упорядоченное, когда 
атомы данного элемента занимают тозкдествен-
ные места в кристаллич. решотко. В некотором 
случае упорядочению отвечает изменение типа 
решотки, в большинстве зке случаев процесс 
упорядочения происходит в той же решотке 
при понижении температуры. В настоящее 
время известны многие интерметалличоскне 
соединения, получающиеся в твердом состоя-
нии путем упорядочения атомов компонен-
тов. Переход твердого раствора с неупорядо-
ченным располозкением атомов компонентов 
в упорядоченный раствор, т. е., по существу, 
в химич. соединение, сопровозкдается ростом 
электропроводности на 20-—100—300%, так как 
интерметаллич. соединение обладает более пра-
вильным строением силового поля атомов, что 
облегчает проход электронов, т. е. увеличива-
ет электропроводность. Образование интерме-
таллич. соединений в системах Fe—Pt , Со—Pt, 
Со — Pd приводит, иовидимому, к созданию 
чрезвычайно интенсивных внутренних натязке-
ний и связавных с ними высоких значений 
коэрцитивной силы и остаточной индукции 
этих ферромагнитных сплавов. 

С помощью рентгенографич. анализа был 
решен такзко очень вазкный вопрос о меха-
низме фазовых превращений в сплавах. Ока-
залось, что при выделении новой фазы из твер-
дого раствора или при переходе одной фазы 
в другую существует определенная геометрич. 
связь между решцткой исходной фазы и решот-
кой новой фазы. Так , например, при выделении 
а-зкелеза из у-раствора (Видманштетовы фи-
гуры) при высоких температурах, а такзке при 
образовании мартенсита из переохлазкденного 
аустенита (т. е. у-раствора) грань (011) и на-
правление [1111 феррита (мартенсита) совпа-
дают с гранью (111) и направлением [101} в 
аустените. Общая закономерность, управляю-
щая такой ориентировкой при превращениях, 
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имеет чисто термодинамический характер : при 
кристаллографически ориентированном пере-
ходе в условиях относительно низкой темпера-
туры затрачивается минимальная работа. 

Следствием определенной закономерности в 
величине атомного радиуса по периодич. си-
стеме является периодичность многих физич. 
свойств металлов. Т а к , например, абсолютная 
температура плавления и температура рекри-
сталлизации обнаруживает правильную перио-
дичность но Менделеевской периодич. системе. 
Удобнее всего воспользоваться величиной 

,!, или À , к - р а я образует в функции 
J плавл. 1 рекрист. 
атомного номера кривую, совершенно подобную 
кривой для атомного радиуса или атомного 
объема: в каждом периоде максимум отвечает 
одновалентному щелочному металлу, а при 
переходе к днух-трехвалептным и далее метал-
лам с большой валентностью к р и в а я снижается , 
чтобы опять подняться к началу нового перио-
да. Такую же кривую дает слсимаемость, т . е. 
относительное уменьшение объема на едини-
цу всестороннего с ж а т и я . Щелочные металлы 
имеют максимальную слшмаемость ( Б р и д ж -
меном получено уменьшение объема до •/» на-
чального), возрастающую по мере роста атом-
ного веса в пределах данной группы. Подобную 
же кривую дает коэффициент линейного рас-
ширения, достигающий у щелочных металлов 
значений 60—100-10~» против 5—15-10"» у эле-
ментов с малым атомным объемом. Аналогич-
ную кривую имеет величина, обратная мине-
ралогич. твердости, и, наконец, аналогичная 
кривая получается д л я электропроводности. 
Правда , для этого необходимо электропровод-
ность брать не на 1 см3, а на 1 атом и не при 
одной и той лее температуре д л я сравниваемых 
металлов, а при их «характеристических тем-
пературах». Характеристическая температура 
является весьма важной величиной, к - р а я вхо-
дит во все свойства, зависящие от температу-
ры: теплоемкость, теплопроводность, электро-
проводность, коэффициент расширения и т . п. 
Характеристическая температура в общем ха-
рактеризует температурное состояние тела , 
т . е. кинетическую энергию атомов и между-
атомные силы, препятствующие тепловым коле-
баниям. 

Современная М. и , в особенности, экспери-
ментальная М. чрезвычайно расширила наши 
представления о зависимости электросопро-
тивления металлов и сплавов от температуры 
и от состава сплавов. Оказалось , что электро-
сопротивление металла молсет быть разлолсено 
на две части: на часть, зависящую от темпера-
туры и приближающуюся к нолю при прибли-
жении к абсолютному нолю, и на малозавися-
щую от температуры часть, связанную с за-
грязнениями, т . е. с искажением кристаллич . 
решотки атомами примесей. В соответствии 
с этим чистые металлы имеют температурный 

коэффициент, близкий к щ , а твердые растворы, 
имеющие в десятки раз большее электросопро-
тивление, чем чистые металлы,—температур-
ный коэффициент, во много раз меньший, чем 
у чистых металлов. Р я д металлов обнаружи-
вает сверхпроводимость (Камерлинг—Оннес , 
1911), заключающуюся в том, что при неко-
торой, весьма низкой температуре (порядка 
1—10° абс.) электросопротивление скачком 
падает до неизмеримо малой величины (в мил-
лионы раз меньшей, чем при комнатной темпе-
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ратуре) . В наст , время известны следующие-
сверхпроводники: Al , T i , T h , V , N b , Mo, Z n v 
Ga, In , Sn, Hg, TI, P b . 

Магнитное иоле при некоторой его вели-
чине уничтожает сверхпроводимость, передви-
гая скачок электропроводности к более низким 
температурам. Исследование хим. соединений 
и твердых растворов показало , что сверхпро-
водимость охватывает большой класс веществ, 
причем в с п л а в а х температура скачка может 
быть н а несколько градусов выше, чем у ком-
понентов. 

Н е л ь з я не отметить интенсивного развития 
теории ферромагнитизма з а последние 10 лет . 
Гейзенберг п о к а з а л , что молекулярное поле-
Вейсса молсет быть объяснено энергией резо-
нансного взаимодействия электронов . А к у л о в 
(СССР), Б е к к е р , Керстен, Биттер , Бозорт и д р . 
вскрыли законы анизотропии ферромагнитных 
кристаллов , в л и я н и е напряисений на кривые-
намагничивания ферромагнетиков, зависимость 
магнитных свойств сплавов от их общих к о н -
стант (магннтострикция, магпитное насыще-
ние). Д а н ы общие закономерности д л я термо-
и гальваномагннтных эффектов и упруго-маг-
нитных явлений . Все эти эффекты у ферромаг-
нетиков получили количественно в ы р а ж е н н у ю 
теорию. В наст, время мы близки к предсказа-
нию свойств новых ферромагнитных с п л а в о в 
на основе определения их общих констант . 

МЕТАЛЛОФОНЫ, ударные музыкальные ин-
струменты с звучащими металлическими пла -
стинками или брусками . Современные оркест-
ровые М. часто снабжаются клавишным м е х а -
низмом ( н а п р . , вибрафон, глокеншпиль , к а р и л -
лион, челеста). 

МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. С о -
д е р ж а н и е : 

I. М. капиталистических стран 9'i 
II. M. в старой России 9S> 

III. M. Советского Союза 100 

Ч е р н а я металлургия , и л и иначе нселезоде-
л а т е л ь н а я пром-сть, я в л я е т с я отраслью т я ж е -
лой пром-сти, охватывает производство и пер-
вичную обработку, преимущественно г о р я ч у ю , 
чугуна и стали (выплавка чугуна , в ы п л а в к а 
стали, прокатка стали) . Уровонь развития ме-
т а л л у р г и и я в л я е т с я одним из в а ж н е й ш и х по-
казателей степени индустриализации страны, 
ое оснащенности орудиями производства и 
культурного р а з в и т и я , а т а к ж е ее обороно-
способности. 

I. М. капиталистических стран. 

М.—одна из самых старых отраслей капи-
талистической промышленности. Человечество 
научилось добывать ж е л е з о из р у д н е с к о л ь к о 
тысяч лет тому назад , но т о л ь к о созданная 
при капитализме к р у п н а я машинная индустрия 
и соответствующие ей средства механич. транс-
порта потребовали тох огромных масс метал-
л а , к-рые производит современная металлур-
гия . « К р у п н а я машинная индустрия вызвала 
гигантское развитие металлургии» ( Л е н и н , 
Соч., т. I I I , 2 изд . , стр . 377). Д и н а м и к а п р о -
изводства М. по странам приведена в табл . 1 
и 2 . — Н а заре капиталистического развития 
ведущая роль в мировой М. п р и н а д л е ж а л а 
Англии . В середине 19 в. надолго Англии п р и х о -
дилась почти половина мирового производства 
металла . Все важнейшие открытия в области М. 
исходили из Англии (коксование у г л я , пудлин-
гование, бессемеровский и томасовский к о н в е р -
тор , регенеративная мартеновская печь и т. д . ) . 
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Т а б л . 1.—В ы п л а в к а ч у г у н а ( в к л ю ч а я ф е р р о с п л а в ы ) п о с т р а н а м (в м л н . m ) i . 
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С т р а н ы 1913 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 103Ц 1937 а 

В е с ь к а п и т а л и с т и ч е -
с к и й м и р 74,0 83,7 85,3 94,3 75,0 50,8 33,4 42,2 52,6 61,5 77,1 90,0 

В том ч и с л е : 
В е л и к о б р и т а н и я . . . 10,4 7,4 6,7 7,7 6,3 3 , 8 ' 3,6 4,2 0 ,1 6,5 7,8 8,6 
Г е р м а н и и 10,9 13,1 11,8 13,2 »,7 6 ,1 3,9 5,2 8,7 12,H 2 15,3» 15,92 
Ф р а н ц и я 9 ,1 0,3 9,9 10,4 10,0 8,2 5,5 6,3 6 ,1 5 , 8 6.2 7,9 
Б е л ь г и я 2,5 3,7 3,9 4,0 3,4 3 ,1 2,7 2,7 2,9 3 ,1 3,2 3,9 
Л ю к с е м б у р г 2,5 2,7 2,8 2,9 2,5 2,0 1,9 1,9 2,0 1 ,9 2,0 2,6 
П о л ь ш а 1,0 0,0 0,7 0,7 0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,0 0,7 
Ш в е ц и я 0,7 0,5 0 , 4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 — 

И с п а н и я 0,4 0,0 0 , 0 0,8 0 , 0 0,5 0,3 0,3 0,0 0,6 0,2 — 

А в с т р и я 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3 0 ,1 0 ,1 0,1 0 ,1 0,2 0,2 — 

В е н г р и я 0 , 2 0,3 0 , 3 0,4 0,3 0,2 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0,2 0,2 — 
Ч е х о с л о в а к и я . . . . 1 ,1 1,3 1,0 1,6 1,4 1,2 0,5 0,5 0,0 0 , 8 1,1 1,7 
И т а л и я 0,4 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0.6 0,6 0,7 0,8 0 , 8 
С Ш А 31,6 37,2 39,7 43,3 32,3 18,7 8,9 13,6 16,4 21,7 81,5 38,5 
К а н а д а 1,0 0 , 8 1,1 1,2 0,8 0,5 0,2 0,3 0,4 0,7 0 , 8 1,0 
Б р и т . И н д и я 0,2 1,2 1,1 1,4 1,2 1,1 0,9 1,1 1,3 1,5 1,0 — 

Я п о н и я (с К о р е е й ) . . 0,2 1,0 1,3 1,2 1,3 1,1 1,2 1,6 1,0 2 ,1 2,9 •> 3,3 « 
А в с т р а л и я 0,05 0,5 0,4 0,5 0,3 0 ,3 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0 , 8 

1 В с е д а н н ы е в с о в р е м е н н ы х г р а н и ц а х . 
М а н ь ч ж у р и ю . 

а В к л ю ч а я С а а р . » П р е д в а р и т е л ь н ы е д а н н ы е . 4 В к л ю ч а я 

Т а б л . 2 .— В ы п л а в к а л и т о й с т а л и н о с т р а н а м (в м л н . m ) i . 

С т р а н ы 1913 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1930 1937» 

В е с ь к а п и т а л и с т и ч е -
с к и й м и р 71,0 98,0 105,7 115,6 89,1 63,9 14,7 61,1 72,2 80,2 108,0 118,7 

В том ч и с л е : 
В е л и к о б р и т а н и я . . . 7 ,8 9,2 8,7 9,8 7,4 5,3 5,3 7,1 9,0 10,0 12,2 13,4 
Г е р м а н и я 11,8 16,1 14,3 16,0 11,4 8,2 5,0 7,5 11,7 16,4 19,2 а 19,82 
Ф р а н ц и я 7,0 8,3 9,5 9,7 9,4 7,8 5,6 6,5 0,2 6,3 6,7 7,8 
Б е л ь г и я 2,5 3,7 3,9 4,1 3,4 3,1 2,8 2,7 2,0 3,0 3,2 3,9 
Л ю к с е м б у р г 1,3 2,5 2,6 2,7 2 ,3 2,0 1,9 1,8 1,9 1,8 2,0 2,0 
П о л ь ш а 1,0 1,2 1,4 1,4 1,2 1,0 0,6 0,8 0,9 0,9 1,1 1,4 
Ш в е ц и я 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,0 0,9 0,9 0,9 — 

И с п а н и и 0.2 0,7 0,8 1,0 0,9 0,6 0,5 0,5 0,6 0,0 0,3 — 

А в с т р и я 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 — 

В е н г р и я 0.4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 — 

Ч е х о с л о в а к и я 1,2 1,7 2,0 2,2 1,8 1,5 0,7 0,7 0,9 1,2 1,6 2,3 
И т а л и я 0,8 1,6 1,9 2 ,1 1,7 1,4 1,4 1,8 1,8 2,1 2,0 2,1 
США 31,8 45,7 52,4 57,3 41,4 26,4 13,9 23,6 26,5 34,6 48,7 52,0 
К а н а д а 1,1 0,9 1,3 1,4 1,0 0,7 0,3 0,4 0,8 0,9 1,1 1.5 
Б р и т . И н д и я 0,1 0,6 0,4 0,6 0,0 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 — 

Я п о н и я (с К о р е е й ) . . 0,2 1,7 1,0 2,3 2 ,3 1,9 2,-1 3,2 3,7 4,4 5,3 * 6 , 0 1 
А в с т р а л и я 0,01 0,4 0,4 0,4 0,3 0 ,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 

1 В с е д а н н ы е в с о в р е м е н н ы х г р а н и ц а х . 
М а н ь ч ж у р и ю . 

* В к л ю ч а я С а а р . з П р е д в а р и т е л ь н ы е д а н н ы е . * В к л ю ч а я 

Быстрое развитие капиталистического спосо-
б а производства является важнейшим факто-
ром расцвета англ . М. в первой половине 19в . 
Строительство железных дорог, судостроение 
и другие отрасли промышленности обеспечили 
англ . М. крупный рынок сбыта. Наряду с этим 
Англия выступала крупнейшим экспортером 
металла на международном рынке. Наличие 
природных богатств (уголь и железная руда) 
т а к ж е способствовало развитию англ. М. Од-
нако в середине 70-х гг. 19 в. более молодые 
страны капитализма—США, Германия, Фран-
ция—начали обгонять англ. М. Удельный вес 
англ. М. в мировом производстве чугуна снизил-
с я с 5 0 % в середине 19 в. д о 3 6 , 2 % в 80-х г г . , до 
13 ,4%—в первом десятилетии 20 в. и до 7 , 9 % — 
в 1924—29. Страны, являвшиеся прежде для 
Англии рынком, стали на путь развития соб-
ственной М., что явилось одной из причин па-
дения удельного веса Англии в мировом произ-
водстве металла. Но главное заключается в 
том, что Англия—страна старого промышлен-
ного капитализма, и поэтому ей труднее реа-

лизовать новейшио технич. изобретения, т. к . 
огромная масса капиталов, вложенных в уста-
релое оборудование, задерживает их обновле-
ние. Поэтому англ. М. ранее других стран 
вступила на путь загнивания. Эта тенденция с 
особенной силой проявляется в послевоенный 
период. Англия является единственной стра-
ной капитализма, к -рая за послевоенный пе-
риод не восстановила своего довоенного уров-
ня в производстве чугуна. Английская М. рез-
ко отстала от других стран капитализма и в 
отношении уровня своего технич. развития. 
Она представлена доменными печами малого 
объема и устарелой конструкции, малотоннаж-
ными мартеновскими печами и прокатным обо-
рудованием, насчитывающим за своими пле-
чами по нескольку десятков лет. 

США занимают ведущее пололгение в миро-
вой капиталистич. М. В мировом производстве 
чугуна и стали более 40% приходится на долю 
США. Развитие амер. М. опирается в основном 
на внутренний рынок. Если экспорт металла 
на международный рынок занимает от внут-
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раннего производства в Германии 30%, Англии 
и Франции—по 50%, Бельгии—85%, то в 
США—только 6 % . В период первой мировой 
империалистич. войны США являлись основ-
ным поставщиком металла на мелсдународпый 
рынок, что способствовало резкому увеличению 
производственного аппарата М. Мощность до-
менных печей США*с 44,3 млн. m в 1913 воз-
росла до 50 млн. m в 1919, а мартеновских 
печей—с 39,7 до 55,(5 млн. т. Вслед за оконча-
нием первой мировой империалистич. войны М. 
США, в связи с падением спроса на металл, 
вступила в период кризиса (1921). Дальнейшее 
расширение производственного аппарата М. 
имело место в период 1921—29: до 55 млн. m по 
чугуну и до 66,5 млн. m по стали, и сопровож-
далось его техническим переоборудованием. 
Особенностью амер. М. является тенденция к 
строительству крупных металлургических аг-
регатов с высоким уровнем механизации труда. 
Металлургия США базирует свое производство 
на сырье и топливе, добываемых внутри стра-
ны. Кризис 1929—32 очень сильно отразился 
на американской М., которая сщо в 1937 но 
достигла уровня 1929. 

Интенсивное развитие металлургии Герма-
нии началось с 70-х гг. 19 в. Крупную роль 
сыграло открытие томасовского процесса, что 
расширило сырьевую базу герм. М., т. к . в про-
изводство были втянуты богатые запасы лота-
рингских фосфористых железных руд. Наличие 
крупных запасов коксующихся углей (Рейнско-
Вестфальский район) является другим факто-
ром быстрого развития герм. М. Удачное гео-
графическое положение в Европе, наличие де-
шевых источников сырья внутри страны и вы-
сокий уровень технич. развития создали благо-
приятные условия для конкурентоспособности 
герм, металла на между-
народном рынке. В 1913 
Германия занимала 37% 
от мирового экспорта ме-
талла. К началу первой 
мировой империалисти-
ческой войны на долю 
Германии (в старых гра-
ницах) приходилась поч-
ти l/i мирового производ-
ства металла. В после-
военный период развитие 
металлургии Германии 
протекает более медлен-
ными темпами. Дозоешю го уровня герм. М. до-
стигла в 1927 и превысила его в 1929 на 22% 
по чугуну и 41% по стали. Более интенсивный 
рост производства стали — результат исполь-
зования громадных ресурсов металлического 
лома, накопившегося еще во время войны. 
Недостаток собственной железной руды (Эль-
зас-Лотарингия отошла к Франции) Герма-
ния компенсирует ввозом ее из Швеции, Ис-
пании и т. д. В германской М., при слабом раз-
витии нового строительства, была проведена 
рационализация производственного аппарата. 
Кризис 1929—32 глубоко захватил металлур-
гию Германии, и лишь в 1936 она достигла 
уровня 1929. Решающим фактором развития 
герм. М. в последние годы является подготовка 
к новой мировой империалистич. войне, осуще-
ствляемая фашистским правительством. 

Франция до первой мировой империалистич. 
войны занимала третье место в мировой М. 
В послевоенный период франц. М. обогатилась 
новыми источниками сырья (Эльзас-Лотарин-

Б. С. Э. т. X X X I X . 

Т а б л . 3 . — Э к с п о р т 
л 

гия). Большую часть каменного у г л я Ф р а н ц и я 
импортирует из Германии и Англии. Значи-
тельное расширение производственного аппа-
рата металлургии Франции, при относительно 
слабом развитии спроса внутреннего рынка, 
вызвало экспансию франц. металла на между-
народный рынок. В нослевоенпый период Фран-
ция добилась заметного расширения сферы 
сбыта металла на международном, гл. обр. 
европейском, рынке.—Остальные страны Евро-
пы (Бельгия, Польша, Швеция, Испания, Чехо-
словакия. Италия) также добились известного 
расширения своей М. в послевоенный пери-
од* Наиболее значительный рост производства, 
имел место в Бельгии, являющейся одним из 
крупных экспортеров металла на международ-
ный рынок. Всо перечисленные страны Европы 
тялсело пережили кризис 1929—32, причем 
большинство из них ещо но достигло докри-
зисного уровня .—Канада , Австралия, Брит . 
Индия и Япония заметно увеличили производ-
ство М. в послевоенный период. Развитие М. 
в Японии, не обладающей собственными ресур-
сами лселезиой руды и угля , непосредственным 
образом связано с военно-импсриалистич. пла-
нами японской военщины. 

Обострение противоречия между размером 
производства металла и платежеспособным 
спросом является одной из важнейших черт 
послевоенного развития капиталистич. М. Про-
блема рынка д л я всех капиталистич. стран 
является одной из решающих проблем разви-
тия М. В послевоенный период конкурентная 
борьба на международном рынке металла до-
стигла резкого обострения. В мировом экспорте 
металла произошли значительные перегруп-
пировки, что видно из табл. 3. В первые годы 
после первой мировой империалистич. войны 

Ч е р н ы х м е т а л л о в г л а в н е й ш и м и к а п и т а -
н е т и ч. с т р а н а м и (в млн. m). 

С т р а н ы 1913 1920 1923 1925 1929 1932 1933 1934 

США 2,7 4,6 1,9 1,7 2,5 0,4 0,6 1,0 
Г е р м а н и я 5,3 1,5 1,1 3,0 5,6 2,2 1,9 2,5 
А н г л и я 3.9 2,7 3,5 3,2 4,5 1,9 1,9 2,3 
Ф р а н ц и я 0,5 0,0 1,6 3,2 4,4 2,5 2,6 3,0 
Б е л ь г и я 1,6 0,9 2,5 3,0 4,7 3,4 3,2 3,3 

И т о г о . . . 14,0 10,3 10,6 14,1 21,7 10,4 10,2 12,1 

резко СНИЗИЛСЯ экспорт Германии при соот-
ветствующем увеличении экспорта Франции 
и Бельгии. В последующие годы Германии 
несколько повышает свой удольный вес в ми-
ровом экспорте металла, но не достигает 
довоенного уровня . 

Современная капиталистич. М. представляет 
собой одну из самых концентрированных от-
раслей обрабатывающей пром-сти. Наиболее 
высокого уровня концентрации достигла ме-
таллургия США и Германии. Металлургия яв-
ляется одной из наиболее монополизированных 
отраслей обрабатывающей пром-сти. Крупней-
ш а я монополия США—Стальная корпорация, 
созданная в 1901,—занимает более 40% в про-
дукции металлургии. В Германии Стальной 
трест объединяет почти половину продукции 
страны. Крупнейшие монополии в М. держат 
в своих руках также железорудную, угольную 
и коксовую отрасли пром-сти. Господство мо-
нополий в М. усиливает гнет капитала и пора-
бощение рабочего класса. Начавшийся в 1937 
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новый экономический кризис в капиталистич. 
с т р а н а х у ж е привел в СИГА к резкому паде-
нию производства черных металлов. З а год, 
с марта 1937 по март 1938, м е с я ч н а я выплавка 
стали у п а л а с 5,3 млн. до 1,7 млн. m, а чу -
гуна—соответственно с 3,5 млн. до 1,3 млн. т . 
Производственные мощности сталеплавильных 
агрегатов используются в США примерно на 
3 0 % . В начало 1938 из 244 доменных ночей США 
работала только 91. Кризис в США резко со-
к р а т и л внутреннее потребление металла, и 
металлургия США начала выступать к а к круп-
нейший экспортер металла , вытесняя с рынка 
своих европейских конкурентов . Особенный 
у р о н это наносило фашистской Горманин, д л я 
к-рой экспорт металла я в л я е т с я одним из ос-
новных источников иностранной валюты. 

II. М, в старой России. 
Производство иселеза в России существо-

вало с очень давних времен и до 17 в. носило 
ремесленный х а р а к т е р . В 17 в. возникают пер-
вые железные мануфактуры, основанные на 
ручном труде, построенные иностранными купг 
цами (в 1637 был основан голландским купцом 
Виниусом завод вблизи Т у л ы , в 1653 иностран-
ными купцами Марселисом и Акемой построены 
К а ш и р с к и е заводы). В 18 в. на Урале были 
построены многочисленные металлургич . за-
воды к а к казной , так и частными лицами. 
Производство чугуна в России к концу 18 в. 
составляло 130 тыс. т . Развитие М. в этот период 
было основано н а применении кропостного тру-
да . Ч у д о в и щ н а я эксилоатация крепостного ра-
бочего определяла исключительную дешевизну 
русского металла , ic-рый находил себе сбыт 
н а иностранных р ы н к а х . В конце 18 в . Россия 
вывозила н а международный рынок почти 1/з 
всего производимого в стране металла . Однако 
в 19 в . , когда на Западе технич. развитие М. 
сделало к р у п н ы й шаг вперед, малопроизводи-
тельный труд крепостных рабочих становится 
невыгодным, задерживающим технич. разви-
тие М. Р у с с к и й металл не мог конкурировать 
н а иностранных р ы н к а х с более дешевым а н г л . 
металлом. Крепостное право превратилось в 
оковы развития металлургии России. В 1860 
в ы п л а в к а чугуна составляла 250 тыс. т . В пер-
вое двадцатипятилетие после отмены крепо-
стного п р а в а в России М. продоллсала разви-
ваться к р а й н е медленными темпами. В ы п л а в к а 
ч у г у н а в 1886 едва достигала 600 тыс. т. Наи-
более интенсивный рост М. отмечается с 80-х гг . 
19 в . , когда Россия вступила н а путь интен-
сивного капиталистич. развития . После бур-
ного расцвета в конце 19 в. М. была охвачена 
кризисом (1902—03) и л и ш ь в последние годы 
перед первой мировой империалистич. войной 
перелсивает новый подъем. Д и н а м и к а произ-
водства чугуна , стали и проката в России с 
1887 по 1913 д а н а в табл . 4 . Несмотря на раз -
витие М., в конце 19 и начале 20 вв. ц а р с к а я 
Р о с с и я я в л я л а с ь одной из отсталых стран. 
«В 1911 году потреблялось ч у г у н а н а 1 д у ш у 
населения : в Американских Соед. Штатах 
,233 килограмма , в Германии—136, в Б е л ь г и и — 
173, в Англии—105, а в Р о с с и и в с е г о 
25 к и л о г р а м м о в » ( Л е н и н , Соч., т . Х У Г , 
стр . 543). С 70-х гг. 19 века создается метал-
л у р г и я на юге России на базе богатейших 
у г о л ь н ы х и железорудных месторождений. 
Огромную р о л ь в развитии южной металлур-
гии сыграл приток в нос иностранных капита-
лов , сумма к -рых за десятилетий 1890—1900 

Т а б л . 4 .— П р о и з в о д с т в о ч у г у н а , с т а л и 
и п р о к а т а в Р о с с и и (в тыс. ж) . 

Г о д ы Ч у г у н Сталь П р о к а т 

505 667 502 
1НЬМ 047 665 408 

720 747 582 
903 852 678 
983 932 730 

1.048 1.063 849 
1.129 1.168 N79 
1.310 1.300 991 
1.428 1.389 1.080 
1.597 1.571 1.259 
2.097 1.794 1.419 
2.220 2.123 1.612 

1899 2.081 2.214 i.75:i 
2.901 2.711 2.191 

19111 2.830 2.650 2.210 
2.750 2.510 2.010 
2.450 2.680 2.210 
2.845 2.1108 2.400 
2.710 2.760 2.180 
2.700 2.710 2.280 
2.820 2.840 2.420 
2.810 2.870 2.410 
2.860 3.540 2.600 1 
3.040 3.140 3.020 
3.00t) 3.590 3.310 
4.20(1 4.500 2.720 
4.630 4.900 • 4.040 

увеличилась почти в 7 раз—с 21 млн. д о 
137 млн. руб . У р а л ь с к а я М. почти не развива-
лась , т. к . здесь в сильной степени сохранились 
остатки крепостного права , тормазившие внед-
рение капиталистич. способа производства. 
В 1900 удельный вес юга повысился до 52 ,5% в 
общем производстве чугуна в России, тогда к а к 
д о л я У р а л а снизилась до 28 ,7% против 65 ,4% 
в 1887. В 1913 удельный вес юленой М. составил 
73 ,7% в общем производство чугуна . Выросшая 
на базе иностранного капитала ю ж н а я М. я в л я -

• лась сравнительно передовой отраслью капита--
листич. промышленности с высоким уровнем 
развития техники и концентрации производства. 
У р а л ь с к а я М. представляла собой полную про-
тивоположность юленой, т . к . здесь господство-
в а л а примитивная техника производства, низ-
кий уровень производительности труда и полу-
креностнич.формы его организации.Положение 
рабочего класса в металлургии России было 
чрезвычайно тяжелым. Уровень заработной 
платы рабочих М. в начале 20 в. снизился , при-
чем оплата труда здесь была нилсе других отра-
слей пром-сти. Рабочий день составлял 10— 
12 часов. К р а й н е тяяселые материальные и ж и -
лищные условия , невыносимые условия труда 
вызывали раннюю потерю трудоспособности,бо-
лезни и высокую смертность. С увеличением 
гнета к а п и т а л а росло революционное сознание 
рабочего класса . П е р в а я мировая империали-
стич. война приостановила развитие М. и при-
вела к резкому сокращению производства. Хо-
зяйничание Временного правительства еще бо-
лее углубило развал металлургической про-
мышленности. 

, III. M. Советского Союза. 

К началу Великой Октябрьской социалистнч. 
революции М. представляла собой технически 
отсталую отрасль промышленности, пришед-
шую в состояние упадка и разорения . Развер- .] 
н у в ш а я с я далее г р а ж д а н с к а я война усугубила 
тяжелое состояние М., тем более что очаги граж-
данской войны были сосредоточены в основных 
центрах развития М.—на юге и Урале . Про-
изводство чугуна с 4 ,2 млн. m (в границах 

л 
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СССР) в 1913 сократилось до 3 млн. m в 1917, 
0,5 млн. то в 1918 и 100—115 тыс. m в 1919— 
1920. С окончанием гражданской войны и пере-
ходом на мирное строительство развернулся 
процесс восстановления М. Весной 1924 партия 
поставила как важнейшую очередную зада-
чу поднятие металлургии. В резолюции X I I I 
Съезда ВКП(б) говорилось: «После того, как 
обеспечено дело с топливом, как поднят транс-
порт, как сдвинута денежная реформа—оче-
редь за металлом» [ВКП(б) в резолюциях. . . , 
ч. 1, 5 изд:, 1936, стр. 5801. Коммунистическая 
партия и Советское правительство бросили на 
восстановление М. значительные материаль-
ные ресурсы и направили на работу в М. луч-
ших людей нашей страны. Под руководством 
Ф. Дзерлсинского металлургия сделала зна-
чительный шаг вперед. Взятый коммунистич. 
партией курс па индустриализацию страны 
предъявил особенно большие требования М. 
как основе развития машиностроения. Еще 
14 Партконференция признала «постройку но-
вых заводов металлопромышленности перво-
очередной задачей» [ВКП(б) в резолюциях. . . , 
часть 2, 5 издание, стр. 25]. I Ia X I V Съезде 
ВКП(б) т. Сталин указывал на необходимость 
ликвидировать отставание М., ибо «металл есть 
основа основ нашей промышленности, и его 
баланс должен быть приведен в соответствие 
с балансом промышленности и транспорта во-
обще» [ С т а л и н , Политический отчет Ц К 
XIV Съезду ВКП(б), 1935, стр. 141]. С всту-
плением СССР в период развернутой рекон-
струкции народного хозяйства проблема фор-
сированного развития М. приобрела еще боль-
шое значение. Коммунистическая партия и 
Советское правительство неоднократно отме-
чали в своих решениях необходимость фор-
сированного развития последней, указывая 
конкретные пути и мероприятия в, этом на-
правлении. Троцкистско-бухаринские контрре-
волюционеры, злейшие 
враги Советской вла-
сти, эти агенты японо-
германского фашизма, в 
своей борьбе за рестав-
рацию капитализма пыта-
ясь задержать поступа-
тельное развитие социа-
лизма, требовали сниже-
ния темпов развития М., 
равнения на «узкие ме-
ста». Под руководством 
коммунистич. партии за 
годы двух Сталинских 
пятилеток металлургия 
СССР была создана заново, превратившись в пе-
редовую отрасль социалистич. промышленно-
сти. Динамика производства чугуна, стали и 
проката дана в табл. 5 . 

В первой пятилетке черная М. не выполпила 
своего планового задания, несмотря на то, что 
прирост продукции М. составил за этот период 
82%. Наряду с трудностями в области нового 
строительства и освоения техники М . н о пере-
строила методов руководства производством, 
что было вскрыто т . Сталиным в его шести исто-
рических условиях победы. Партией был при-
нят ряд мер к тому, чтобы оздоровить работу 
М. В решениях пленума Ц К ВКГГ(б) в октябре 
1932 были указаны пути перестройки работы 
М. Во второй пятилетке перед М. стали но-
вые задачи, важнейшей из которых являлось 
«полностью ликвидировать отставание.. . от об-

Т а б л . 5 . — Д и н а м и к а п р о и з в о д с т в а ч у г у -
н а , с т а л и и п р о к а т а в СССР (в м л н . m) . 

« 

Г о д ы Ч у г у н С т а л ь П р о к а т 

1923 0,4 0,7 0,0 
0,7 1,1 0,8 

1925 1,5 2,1 1,6 
2,4 3,1 2 ,4 

1927 3,0 3,7 2,9 
1928 3.4 4,3 3,5 

4,:i 5,0 3,8 
5,0 5,9 4,0 

1931 4,9 - 5,0 4 ,1 
6,2 5,9 4.3 

1033 7 ,1 0,8 4,9 
10,5 9,6 0,7 
12,5 12,4 9,4 

1936 14.4 16,2 12,4 
14,5 17,5 13,0 

щпх темпов развития народного хозяйства» [Ре-
золюции X V I I Съезда ВКП(б), в кн . : ВКП(б) 
в резолюциях. . . , ч. 2 , 5 изд . , стр. 579]. Эту важ-
нейшую задачу М. в основном выполнила. 
Продукция М. за вторую пятилетку утроилась. 
Металл перестал быть «узким местом» нашего 
развития. Теперь страна уисе имеет достаточно 
металла, СССР стал страной металлической. 
Победа М . — э т о победа нашей коммунистич. 
партии, победа рабочего класса нашей страны. 

Успехи металлургии СССР достигнуты на 
основе технической ее реконструкции, созда-
ния мощного производственного аппарата, ко-
торый по своему уровню является концентра-
том новейших достижений мировой моталлур-
гич. техники. Техническая реконструкция М. 
осуществлялась по линии механизации, элект-
рификации и химизации производства. Дру-
гой не менее валеной чертой является строи-
тельство крупных металлургических агрегатов 
(табл. 6 и 7). Приведенные цифры показывают, 
что мощность доменных и мартеновских печей 

Т а б л . 6 . — Д и н а м и к а ч и с л а н м о щ н о с т и д о м е н н ы х и м а р т е -
н о в с к и х п е ч е й в С С С Р . 

Г о д ы 

Д о м е н н ы е печи М а р т е н о в с к и е п е ч и 

Г о д ы ч и с л о 
печей 

о б щ и й по-
л е з н ы й 

объем в м? 

с р . п о л е з -
н ы й объем 
1 печи в лй 

ч и с л о 
печей 

о б щ а я 
п л о щ а д ь 
пода в .м2 

с р . п л о щ . 
пода 1 пе -

чи в м г 

128 24.320 190 224 4.122 18,4 
1 /X 1928 69 20.029 .200 222 4.836 21,8 
1/1 1933 103 36.894 358 296 0.740 22,8 
1/1 1934 108 42.217 391 322 7.873 24,5 
1/1 1935 112 18.390 433 337 8.613 25,6 
1/1 1936 • 115 51.172 445 363 9.720 26,8 
1/1 19:17 113 51.913 454 371 10.017 27,0 
1 /1 1938 113 52.843 468 372 10.073 27,0 

по сравнению с довоенным уровнем удвои-
лась при соответствующем росто среднего их 
размера. Новые прокатные станы, вводонные 
в действие за годы 1-й и 2-й пятилеток, по 
своому тохнич. уровню нисколько не уступают 
наиболоо соворшонным американским агрега-
там. Блюминги и слябинги, непрерывные и по-
лунепрерывные станы внесли техническую ре-
волюцию в прокатное производство. Техни-
ческое перевоорузкение металлургии СССР про-
изошло за счет не только нового строитель-
ства, но и реконструкции старых предприятий 
(им. Дзерлсинского, Макеевский им. Кирова 
и др.) . Реконструкция коснулась такясе и вспо-
могательных и подсобных производств (энер-
гетика, транспорт, водоснабжение и т. д . ) . 
Создание нового производственного аппарата 
было достигнуто за счет вложения в М. огром-
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Т а б л . 7 . — Д и н а м и к а ч и с л а п р о к а т н ы х 
с т а н о в в ч е р н о й м е т а л л у р г и и СССР. 

Н а и м е н о в а н и е с т а н о в I I a 1/Х 
1928 

I I a 1 /1 
1933 

I I a m 
I9:i8 

Б л ю м и н г и и с л я б и н г и . . . . 
Н е п р е р ы в н о - з а г о т о в о ч н ы е 
З а г о т о в о ч н ы е и о б ж и м н ы е 
Р е л ь с о - б а л и ч н ы е и с о р т о в ы е 
Л и с т о в ы е и у н и в е р с а л ь н ы е . 
С у т у н о ч н ы е 
К р о в л е - и ж е с т е к а т а л ы ш е . 
П р о в о л о ч н ы е 

К о л е с о п р о к а т н ы е 

4 

7 
99 
55 
11 
52 
9 
4 
1 

7 

10 
110 
82 
11 
30 
11 
5 
1 

13 
3 

13 
124 
101 

18 
30 
11 
(i 
2 

И т о г о 212 273 322 

пых средств. Капитальные вложения в М. за 
годы д в у х Сталинских пятилеток составляют 
10 млрд . руб.,.в результате чего основные фонды 
М. увеличились с 685,7 млн. руб. в 1928 до 
4.250 млн . руб. на 1/1 1936. Уд. вес основных 
фондов дореволюц. происхождения в общей их 
стоимости на 1/Х 1928 составлял 3 5 % , а на 
1/1 1936 — 5 , 6 % . Продукция новых заводов в 
1936 составляет 96,6% ко всей продукции чер-
ной металлургии. СсСР располагает самой мо-
лодой М. мира с огромным удельным весом но-
вых основных фондов, являющихся последним 
достюкением современной техники. Дальней-
ш а я задача советской М.—перегнать уровень 
технич. развития передовых стран капитализма. 

Социалистическая реконструкция М. осу-
ществлялась не только по линии технич. пере-
воорулсения, по и по линии перестройки ее про-
изводственной структуры. З а годы Сталинских 
пятилеток создан ряд новых производств: про-
изводство качественного металла, являюще-
гося основой разбития машиностроения, про-
изводство железных и стальных труб, тонко-
листового металла и т . д. Строительство новых 
и реконструкция старых заводов осуществля-
лись на основе комбинирования металлургич. 
производства с рядом других отраслей про-
мышленности (коксохимия, огнеупоры, железо-
рудная и т . д.) . Таковы комбинаты Магнито-
горский им. Сталина, Кузнецкий им. Сталина, 
Запорожсталь и др.. 

Крупнейшим достижением металлургии СССР 
за годы Сталинских пятилеток надо признать 
новое ее размещение. В дореволюционной Рос-
сии М. сосредоточивалась в двух центрах: на 
юго и Урале . Преобладающая часть М. скон-
центрировалась на юге страны. Коммунисти-
ческая партия и Советское правительство, осу-
ществляя политику равномерного размещения 
промышленности но всей стране и ликвидации 
наследия капитализма на этом участке, поста-
вили в качестве важнейшей задачи создание 
металлургич. производства на востоке. Идея 
Урало-Кузнецкого комбината (см.), выдвину-
т а я партией и т. Сталиным, получила за годы 
Сталинских пятилеток свое практич. осуще-
ствление. Развитие нового строительства ме-
таллургич . предприятий на базе уральских руд 
и кузнецкого угля в лицо Магнитогорского, 
Кузнецкого и др. заводов привело к тому, что 
удельный вес востока в общем производстве 
металла в стране резко повысился. Если в об-
щей выплавке чугуна на долю юга приходи-
лось в 1927—28 72 ,8%, а на долю востока— 
21 ,4%, то в 1937 эти соотношения изменились 
соответственно—63,3% и 28 ,7%. Завершение 
порвого цикла нового строительства на востоке 

приведет к еще более значительному увеличе-
нию удельного веса этого богатейшего района 
в металлургии СССР. 

Крупные сдвиги произошли и в сырьевой базе 
М., являвшейся ранее одним из самых отста-
лых участков нашего хозяйства. В результате 
геологоразведочных работ запасы железных 
руд возросли с 6 млрд. m в 1928 до 10 млрд. m 
в 1935. Распределение железорудных ресур-
сов СССР но районам, по данным 1935, при-
ведено в табл. 8. Железорудная пром-сть под-
Т а б л . 8 .—P а с п p е д е л е н и е ж е л е з о р у д н ы х 
з а п а с о в п о р а й о н а м СССР (по д а н н ы м 1935; 

в м л н . m ) . 

В Т. Ч. 
Р а й о н ы А + В + С 

А + В 
А + В + С 

А + В 

Л е н и н г р а д с к а я о б л 555,4 82,5 
М о с к о в с к а я » 254,8 179,8 
Ц е н т р . - Ч е р н о з е м н а я о б л . . . . 987,8 200,7 
У к р а и н а 1.143,4 375,1 

1.011,1 
С е в е р н ы й К а в к а з 104,9 29,5 
Н и ж н е - В о л ж с к и й к р а й . . . . 091,9 103,3 
С р е д н е - В о л ж с к и й к р а й . . . . 472,7 97,7 

1.335,8 970.5 
Б а ш к и р и я 138,4 77,4 
С и б и р ь 990.9 90,9 
П р о ч и е р а й о н ы 479,0 107,5 

И т о г о 9.890,0 4.028,0 

верглась, так нее как и М., коренной технич. 
реконструкции по линии ее механизации, уве-
личения размера рудников и т. д. Технически 
перевооружилась также и коксовая пром-сть, 
к -рая отставала от общего уровня развития М. 
Реконструированы и другие отрасли, снаблсаю-
щие М. вспомогательными материалами (огне-
упоры, известковые карьеры и т. д.). 

К а к М., так и этим отраслям промышленно-
сти, составляющим материальную базу раз-
вития М., вредительские банды троцкистов, 
зиновьевцев, бухаринцев—эти агенты японо-
немецкого фашизма, шпионы и диверсанты— 
нанесли серьезный ущерб. Вредительство шло 
в направлении создания диспропорций между 
цехами, омертвления средств, дезорганизации 
производства, дискредитации стахановского 
движения и т. д. Ликвидация последствий вре-
дительства и выкорчевывание вредителей поз-
волят поднять М. на новую, более высокую 
ступень развития. 

В нашей советской металлургии за несколь-
ко лет выросла и воспиталась целая армия 
рабочих-металлургов и инженерно-Технич. ра-
ботников (см. табл. 9). В советской М. не 
'Г а б л. 9. — Д и н а м и к а р а б о ч и х , и н ж е н е р -
н о - т е х н и ч . р а б о т н и к о в и с л у ж а щ и х в 
ч е р н о й м е т а л л у р г и и СССР (на 1 /I каждого 

года; в тыс.). 

Г о д ы 

1928 . 
192а. 
т о . 
1931 . 
1932 . 
1933 . 
1934 . 
1935 . 
193(1 . 

В с е г о 
п е р с о -
н а л а 

В том ч и с л е 

р а б о -
чие* 

205,3 
22,4,5 
245,7 
301,0 
301,3 
302,5 
373.0 
380,2 
384.1 

177.4 
198.5 
211,0 
250.1 
304,7 
297,9 
318.2 
330,0 
331.3 

И Т Р о л У ж а " ! щие 

7 ,1 
7 . 1 

7,4 
1 2 , 2 
17,5 
20,5 
2 0 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 1 

10,4 
12, I 
14,9 
18.3 
20.4 
23.1 
10,1 
10.2 
14,9 

• В к л ю ч а я у ч е н и к о в . 
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только созданы новые кадры рабочих и ии-
женерно-технич. работников, по эти люди уже 
добились крупных результатов в деле освоения 
новой техники. В процессе технич. реконструк-
ции М. появились новые кадры квалифици-
рованных рабочих, владеющих в совершен-
стве техникой. Эта могучая армия рабочих-
стахановцев—передовая часть рабочего класса 
нашей страны, лучшие и преданнейшие пат-
риоты нашей социалистич. родины. Стахановцы 
М. но только овладели новой техникой и пере-
крыли новые технич. нормы, но они ломают 
старые традиции, старые взгляды на технику 
и тем самым революционизируют эту технику 
и двигают ее вперед. 

Создание новых кадров квалифицированных 
рабочих является важнейшей предпосылкой в 
деле освоения новой техники М. Наиболее я р -
ким показателем освоения техники в М. я в л я -
ются показатели использования металлургич. 
агрегатов, приведенные в табл . 10. Технические 

коэффициенты М. заметно улучшились в по-
следние годы второй пятилетки. Многочислен-

, ная армия стахановцев М. добилась не только 
установленных новых технич. норм, но и пе-
рекрыла их. Знаменитые мастера-сталевары 
Мазай, Чайковский и др. добились рекордных 
показателей съема стали с 1 м- пода цочей 
(до 12—14 m и более). Советская М. в основ-
ном уже достигла технич. коэффициентов пе-
редовых капиталистич. стран. Теперь задача 
состоит в том, чтобы перекрыть этот уровень. 

Успехи в области освоения новой техники 
получают свое выражение в улучшении всех 
качественных показателей работы нашей М.: 
производительности труда, себестоимости про-
дукции, качества металла и рентабельности. 
В области производительности труда совет-
ская М. добилась серьезных результатов 
(табл. 11), хотя на этом участке наше отстава-

• Т а б л . 11. — Г о д о в а я в ы р а б о т к а п р о д у к -
ц и и о д н о г о р а б о ч е г о в ч е р н о й м е т а л -

л у р г и и СССР (в т ) . 

Годы j Ч у г у н 
1 

С т а л ь П р о к а т 

1033 

1035 
1830 

281,9 
395,9 
517,0 
070,0 

145,2 
188,0 
224,0 
281,0 

80,4 
120,0 
144,0 
157,0 

ние от США остается еще доволыю заметным. 
Если выплавка чугуна на одного рабочего в 
год в США составляла в последний докризис-
ный год (192!)) 1.770 m, а в Германии- 020 т , 
то в СССР в 1930—G7G т. Поднятие уровня 

организации труда и производства до уровня 
технич. развития нашей М. является валеней-
шим условием дальнейшего подъема произво-
дительности труда.—IIa основе быстрого роста 
производительности труда растет заработная 
плата рабочих М., неуклонно улучшается их 
материальное положение. Вместе с тем рост 
материально-культурного уровня лшзни трудя-
щихся является и валенепшим фактором повы-
шения производительности труда. «Основой 
стахановского двшкения послужило прежде 
всего коренное улучшение материального по-
ложения рабочих» ( С т а л и н , Речь на Пер-
вом Всесоюзном совещании стахановцев, 1935, 
стр. 15). Уровень заработной платы рабочих 
в М. за вторую пятилетку увеличился почти 
и два раза . Улучшение показателей работы 
металлургич. агрегатов, рост нагрузки основ-
ных фондов, увеличение производительности 
труда—важнейшие условия снижения себестои-
мости продукции м . ( достигнутые во второй 
пятилетке. М. близко подошла к выполнению 
пятилетнего плана снижения себестоимости. 
Успехи в области снижения себестоимости обес-
печили М. возможность отказаться от государ-
ственных дотаций п перейти на рентабельную 
работу. Реализация указания т. Сталина о созда-
нии внутрипромышлонных накоплений во всех 
отраслях нашей социалистич . пром-сти является 
одним из крупных достшкений М. СССР. 

З а истекшие 20 лет со дня Великой Октябрь-
ской социалистич. революции в СССР создана 
М., к -рая по своему технич. развитию нахо-
дится па уровне современной мировой метал-
лургич. техники. Душевое потребление метал-
ла в СССР составляло 35 кг в 1927—28, 53,8 кг 
в 1932 и 115 кг в 1936. З а годы Сталинских пя-
тилеток металлургия превратилась в крупную 
отрасль социалистической промышленности, 
оставившую далеко позади довоенный уровень: 
так , выплавка чугуна в 1937 увеличилась по 
сравнению с 1913 в 3,5 раза , стали—в 4,2 раза , 
производство п р о к а т а — в 3,7 раза . Удельный 
вес М. в основных фондах крупной промыш-
ленности СССР увеличился с 5 ,7% в 1928 до 
9,8% в 1936. Создание собственной М. обеспе-
чило СССР полную независимость от капита-
листич. стран и неизмеримо повысило оборо-
носпособность страны. Металлургия СССР спо-
собна удовлетворить потребности народного хо-
зяйства всеми марками и профилями металла. 
Громадные успехи Советского Союза по линии 
создания металлургии достигнуты на основе 
политики индустриализации страны, проводи-
мой коммунистической партией и Советским 
правительством под руководством вождя наро-
дов Сталина. С. Ввйнгартеи. 

Металл и его потребление. Металлургия как 
наука , излагающая промышленные способы 
производства металлов, делится на 1) общую 
М., 2) М. железа и 3) М. иных, кроме железа , 
металлов. Металлургич. производства дают из 
исходного материала металл в твердом или 
жидком виде (обычно с различными примеся-
ми) и сплавы металлов; к ним же относят 
термич. обработку металлов для придания им 
различных свойств и обработку в горячем виде 
путем прокатки, ковки и отливки в различные 
формы. Последние производства могут быть 
отнесены и к металлообрабатывающей промыш-
ленности.—Наиболее чистым техническим же-
лезом, получаемым в заводском масштабе, яв-
ляется так называомоо железо «Армко», содер-
жащее 99,98% Fe . Сталь — это сплав ж е л е з а 

Т а б л . 10. — Т е х н и ч е с к и е к о э ф ф и ц и е н т ы 
д о м е н н ы х и м а р т е н о в с к и х п е ч е й СССР. 

Годы 

Коафф. ис-
п о л ь з о в а н и я 

* п о л е з н о г о 
объема до-

менных пе-
чей ( м ' / т ) 

Съем с т а л и 
с 1 м% пода 
м а р т е н о в -

с к и х печей 
( т / л 2 ) 

1927/28 2,95 
1923/29 — 3,03 
1929/30 1,69 3,13 
1931 1,88 2,79 
1932 1,75 2,68 
1933 . • 1,71 2,90 
1934 1,35 3,40 
1935 1,22 3,85 
1930 1,09 4,60 
1937 1,11 4,60 
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•с небольшим количеством примесей (углерода, 
кремния, марганца, серы и фосфора). Чу-
гун—такой же сплав, но имеющий большее 
количество углерода и примесей, чем сталь, и 
в силу этого отличный от нее по физическим 
свойствам. Специальные, пли легированные, 
стали обладают высокими механич. качествами 
или особыми свойствами: жароупорностью, 
сопротивлением ржавлению и пр. Некоторые 
из них представляют сплавы лселеза с значи-
тельным количеством других металлов: мар-
ганца, хрома, никеля и пр . , так же к а к и спе-
циальные чугуны, употребляющиеся при вы-
плавке стали (см. Сталь). 

В быту принято называть железом металл 
сравнительно мягкий, поддающийся ковке и 
сварке, а сталыо—металл твердый, поддаю-
щийся 1 закалке . Таблица 12 дает химический 
состав некоторых разновидностей черного ме-
т а л л а (в %): 

от сплавления пустоп породы руды и части не-
восстановившихся окислов железа. Д л я уплот-
нения, сваривания отдельных зерен металла 
и удаления шлака вынутая из горна крица под-
вергалась обжатию под молотом и снова по-
мещалась в печь для дальнейшего нагрева и об-
работки. В конечном результате получался ку-
сок металла весом 2—10 кг. На 1 кг железа 
расходовалось ок. 12 кг угля и 9—10 кг иселез-
ной руды. Получение из железа стали путем 
поверхностной цементации его углеродом было 
известно в Египте еще во втором тысячелетии 
до хр . э.; стальным оружием пользовались и 
греки во время Троянской войны. Войны, 
которые под именем Крестовых походов вели 
латинские страны с Востоком, значительно 
расширили знания населения этих стран по 
обработке металлов. Эти знания у народов 
древних культур были выше, чем у народов 
Центр. Европы (дамасская сталь, индийский 

Т а б л . 1'.'. 
У г л е - К р е м - М а р г а - Ф о с ф о р 

С е р а ( S ) 
Х р о м Н и к е л ь В о л ь ф - В а н а -

Н а и м е н о в а н и е р о д (С) н и й (Si) н е ц (МП) ( р ) С е р а ( S ) ( C r ) (Ni ) рам (W) д и й (V) 

от ДО от ДО о т ДО •от до от ДО о т ДО от до от до от до 

Ч у г у н л и т е й н ы й № 00 , 
к о к с о в о й п л а в к и , ю ж -
н ы х а а в о д о в , ОСТ 0380 3,5 3,75 3,75 4,25 0,5 0,8 0 ,1 0 ,3 — 0 , 0 3 — — — - — — — — 

Ч у г у н п е р е д е л ь н ы й 
4,25 0,8 0 ,1 

№ 4, д р е в е с н о у г о л ь -
н ы й , ОСТ 8088 
№ 4, д р е в е с н о у г о л ь -
н ы й , ОСТ 8088 3,5 4,5 1,25 1,75 0,5 1,00 0,03 0 ,1 0 , 0 4 — — . — • — — — 

С и л и к о - ш п и г е л ь , к о к -
3,5 1,25 0,03 0 , 0 4 

с о в о й п л а в к и , ю ж н ы х 
а а в о д о в , ОСТ 6386 . . 
с о в о й п л а в к и , ю ж н ы х 
а а в о д о в , ОСТ 6386 . . 4,0 5,0 9 , 0 12,0 18,0 24,0 — 0,2 о.оз — . — 1 — — — — — 

М я г к а п п о д е л о ч н а я 
9 , 0 12,0 18,0 0,2 

ста л ь 0,2 0,3 — 0 , 2 0,5 0,8 — 0,05 — 0 , 0 5 — — • — — — — — 

Т в е р д а я и н с т р у м е н т а л ь -
0 , 2 0,5 

н а я с т а л ь 0 ,9 1,1 0 . 1 5 0,25 0.2 0,4 - - 0,03 — 0,03 — — — ' — — •—• — • 

Х р о м о - н и к е л е в а я с т а л ь 0,08 0.55 — 0 , 3 5 0,2 0 , 6 0 , 0 3 5 — 0 , 0 3 5 0,5 2 , 0 1,5 
24 

4 , 5 —» — — — 

Ж а р о у п о р н а я с т а л ь . . 0,31 0 , 4 0 2,4 2,7 _ — — — — — 17 19 
1,5 

24 26 — — — — 

Б ы с т р о р е ж у щ а я с т а л ь 
2,7 

( с р е д н и й с о в р е м е н н ы й 
22 с о с т а в ) . . . . : . . . . 0,6 0,75 0 ,1 0,3 0,2 0,3 ' 3,5 5 , 0 13 22 0 , 2 1 ,6 

Этапы развития техники М, Переход чело-
вечества от употребления камня для орудий 
труда и оружия к употреблению металла про-
исходил в течение нескольких тысячелетий. 
Первыми вошли в употребление медные и брон-
зовые изделия, поскольку выплавка меди и 
олова требуот более низкой температуры, чем 
жолезо. Дровнейшие упоминания о лселезе в 
памятниках древнего Египта относятся к че-
твертому тысячелетию до христианской эры. 
1С третьему тысячелетию относятся упомина-
ния о применении железа в Китае. Плиний 
(79—23 до христианской эры) упоминает о 
свойствах железа и ого обработке, а Диодор 
Сицилийский (60 до христианской эры) опи-
сывает производство железа на острове Эльбе. 
Н а территории Союза ССР древнейшие же-
лезные изделия находятся в скифских курга-
нах Черноморских степей и относятся к 7 ве-
к у христианской эры. 

Человек прежде всего научился получать 
железо непосредственно из руды сыродутным 
способом. В горн, первоначально представляв-
ший собой яму, выкопанную в земло и выло-
женную тугоплавкими камнями, накладывали 
смесь железной руды и древесного угля . Воз-
дух , необходимый для горения угля , перво-
начально подавался естественной тягой, потом 
помощью ручных мехов. Под влиянием оки-
си углерода (СО) и углерода топлива железо 
частично восстанавливалось из руды, давая 
тестообразный продукт—мало науглероженное 
железо , смешанное со шлаком, образовавшимся 

булат). С течением времени для движения ме-
хов научились использовать силу падения 
воды, что позволило увеличить размеры и про-
изводительность горна. 13 Средние 
века, как и в древности, производ-
ство железа носило кустарный ха-
рактер, и шло оно гл. обр. на из-
готовление орулсия и частью —на 
примитивные орудия труда. Посте-
пенное увеличение размеров горна 
в высоту привело в Средние века 
к созданию шахтной печи-—«блау-
офен» (рис.1)—высо-
той около 6 м, явля-
вшейся переходным 
типом к собственно 
доменной печи. Уси-
ление воздуходув-
ных средств благода-
ря применению водя-
ного привода приве-
ло к развитию в пе-
чи более высокой тем-
пературы, чем преж-
де, и появились слу-
чаи получения части 
металла в жидком и 
более науглерожен-
ном виде,—получался чугун. Лишь в 14 в. 
появились первые чугунные отливки (в Анг-
лии), а в 1415—литейная, для отливки пу-
шечных ядер, во Фройбурге. Блауофоны слу-
лсили для получения кричного яселеза и для 

PlIC. 1. 
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получения чугуна D зависимости от развиваю-
щейся в печи температуры. Наблюдения над 
изменением свойств чугуна при его переплав-
ке, вследствие выгорания части углерода, при-
вели металлургов к открытию процесса рафи-
нировки чугуна, т . е. получению из него же-
леза, причем железо это было лучшего каче-
ства, чем получавшееся в сыродутных гор-
нах. Постепенное увеличение блауофена и 
усиление воздуходувных средств с примене-
нием ящичных мохов привело к появлению 
собственно доменной печи. 

Основным отличием доменной печи от пред-
шествующих шахтных печей была непрерыв-
ность процесса, что значительно увеличивало 
проивводительность агрегата. Однако домен-
ные печи первоначального периода их разви-
тия давали 1,0—0, 5 m чугуна в сутки. Первые 
документальные данные о появлении доменных 
почей в Зигено относятся к 1443, а описание 
доменной нечи и ее работы дано было в 1450 
в 'романе Филарета «Архитектура» ( F i l a r e t , 
Architettura). 

Фришевание чугуна, как и получение лсе-
леза непосредственно из руды, производилось 
в кричном горне, но процесс этот был весь-
ма медленным, трудоемким и давал неодно-
родный продукт. Молот, неизбежно применяв-
шийся для уплотнения кричного металла— 
сначала ручной, потом приводной от водя-
ного колеса,—долгое время был единствеп-

• ным орудием горячей обработки металла; под 
молотом проковывались и листы. Проволочно-
нротяжный стан появился в Аугсбурге в 
1351, а к 15 веку относится ноявленио прокат-
ки листов мягких металлов между валками. 
Широкое использование в железоделатель-
ном производстве водной энергии привело 
к тому, что оно стало располагаться у озер 
и речных запруд, а не на месте добычи 
руды. При этом почи старались распололсить 
у пригорка для облегчения подачи шихты 
на колошник. 

В 15 в. происходит ряд открытий и завоева-
ний новых земель, начинается упадок феода-
лизма, и появляются у европейских государств 
колониальные владения. Все это увеличивает 
потребность в металле и вызывает более бы-
стрый рост М., но главным образом лишь в 
количественном отношении. В ряде стран Цен-
тральной Европы к 1С веку значительно со-
кратились лесныо площади (что вызвало далее 
специальные законодательные акты, ограничи-
вающие выжиг угля) . Главными поставщиками 
черных металлов на европейском рынке до 
конца 16 в. становятся страны, обладающие 
мощными лесными массивами: Швеция, Нор-
вегия, Россия и Австрия. Узким мостом яви-
лось и несовершенство способа переделки чу-
гуна в железо. Вместе с тем металлургическое, 
как и другие производства, носит цеховой 
полукустарный характер со всеми его особен-

ностями. 
Распад феодального общества, нарождение 

капитализма и замена цехового производства 
мануфактурным властно требовали в течение 
16 и 17 вв. расширения производственной мощ-
ности М. путем замены древесного топлива 
и усиления воздуходувок и мехапич. двига-
телей. В виду этого в течение ряда десяти-
летий делаются попытки применения камен-
ного угля для выплавки чугуна и в кузнеч-
ных горнах. В отношении доменных печей по-
пытки эти благоприятно разрешаются только 

в 1735 (40 опытами Абраама Дерби и Ричарда 
Форда, в Англии) выплавкой чугуна на коксе, 
полученном из каменного угля . На рис. 2 
показаны уральские доменные печи первой 
четверти 18 в. с примитивными мехами и пода-
чей материала на колошник носилками. Разви-
тие производительности доменных печей идет 
в прямой зависимости от усиления воздухо-
дувок. С появлением паровой машины Уатта 

Р н с . 2 . 

была построена в Англии в 1775 цилипдрич. 
воздуходувка Уилкинсона.Интересно отметить, 
что за несколько лет до этого, в 1767, в России 
была установлена паровая воздуходувка Пол-
зуновым (см.) в Барнауле . 

В 1740 был открыт способ получения лсидкой 
стали путем расплавления кричного лселеза 
и науглеронсивания его в тигле. Это дало воз-
можность получить сталь более разнообразно-
го состава и лучших свойств, чем прежде. Н о 
только изобретение пудлинговой печи «(рис. 3) 
Кортом (1784) поставило на новые рельсы пере-
дел чугуна в сталь, сделав этот процесс массо-
вым (см. Железо). Далее, после упорных уси-
лий и исканий, но в сравнительно короткий 
период, были созданы все технич. предпосыл-
ки к дальнейшему мощному развитию метал-
лургич. пром-сти па базе установления капи-
талистич. строя. Этот промышленный перево-
рот (см.), составивший эпоху, зародился и раз-
вернулся в основном в Англии, стране с более 
развитой в этот период капиталистич. формой 
хозяйства, и дал этой стране па долгое время 
ведущую роль в промышленности. Появление 
парового, водного и ж.-д. транспорта вызвало 
развитие машиностроения и чрезвычайно уве-
личило потребность в топливе и металле раз-
нообразных и болоо высоких механических 
качеств, чем прелсде. 

Развитие и усовершенствование доменных 
печей шло прежде всего по линии увеличения 
количества фурм, что, при достаточной мощ-
ности воздуходувок, значительно повысило 
производительность печИ. Далее идет усовер-
шенствованно конструкции печи применением 
более тонких и легких стен, введением охла-
лсдения сначала фурм, а потом и других 
устройств печи, применением «открытой груди» 
горна для спуска шлака отдельно от чугу-
на. Увеличивается постепенно и объем печей. 
В 1829 впервые было применено нагретое дутье 
на шотландском заводе Кальдер. Первые воз-
духонагреватели были в виде ряда U-образ-
ных чугунных труб, обогреваемых газами 
угольной тонки. В 1856 Каупером был скон-
струирован аппарат, получивший его имя и 
дошедший до наших дней. Аппарат с насад-
кой из огнеупорного кирпича, то обогреваемой 
продуктами горения доменного газа , то нагре-
вающей воздух; нагрев воздуха поднялся до 
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000—700° против 200—300°, даваемых возду-
хонагревателями с чугунными трубами. При-
менение горячего дутья позволило значительно 
интенсифицировать доменный процесс, уве-
личить производительность печи и уменьшить 
расход топлива. В дальнейшем и до наших 

Р и с . з . 

дней технология доменного процесса остается 
в сущности неизменной, и развитие доменного 
дела идет за счет конструктивного улучшения 
и укрупнения агрегатов и механизации их 
обслуживания.—Параллельно с развитием до-
менных печей идет развитие методов получе-
ния кокса (см.). Усиление мощности доменных 
печей через нек-рое время после введения пу-
длингования приводит к отставанию послед-
него, что толкает на дальнейшее усовершен-
ствование пудлинговой печи. Значительным 
усовершенствованием явилась сдвоенная печь 
Пецке с газовой топкой и поворачивающимся 
подом. Все же т я ж е л а я ручная работа пудлинго-
вания ограничивала производительность этих 
печей.—Параллельно совершенствуются и при-
способления д л я обжима криц: обжатую под 
молотом крицу стали прокатывать в облсимном 
прокатном стане. Впервые паровой привод д л я 
прокатного стана был применен в 1784 в Анг-
лии. В первые десятилетия 19 в. начинается 
производство катаных рельсов и сортового же-
леза . Изобретение парового молота Несмитом в 
1842, впервые установленного на заводе Шней-
дер и К 0 в Крезо (Франция) , дало возмолсность 
проковывать большие предметы и явилось важ-
ным этапом в развитии горячей обработки ме-
таллов. Развитие доменных печей до конца 
19 в. идет по линии дальнейшего улучшения 
конструкций отдельных частей—крепления и 
охлалсдения стенок, создания ряда засыпных 
и газоулавливающих аппаратов, из к-рых ап-
парат Парри является почти исключительно 
применяемым и в наши дни. Вводятся механи-
зированные устройства д л я подъема материа-
лов на колошник, аппараты д л я очистки ко-
лошниковых газов, к-рые используются как 
горючее в силовых и нагревательных приборах. 
Одновременно рационализируется профиль пе-
чи, и производительность отдельных печей до-
стигает 600 m в сутки при полезном объеме 
около 700 м*. 

Пудлинговый способ получения железа и ти-
гольный — стали но могли удовлетворить по-

Г и с . 4 . К о н в е р т е р Б е с с е м е р а . 

конвертеров. Бессемерование быстро получило 
широкое распространение в Европе (Англия) 
и Америке. 

До конца второй половины 19 в. научного 
представления о металлургич. процессах не 
было. Первая попытка научного объяснения 
процесса получения чугуна и исследование его 
свойств были сделаны Реомюром в 20-х гг. 18 в . , 
и лишь в 1839 было произведено первое иссле-
дование газа доменных печей Бунзеном на за-
воде Фоккерхаген.—Начиная со второй поло-

требности в металле, и к середине 19 в. усилен-
но разрабатываются метод Li получения жидкой 
стали в массовом масштабе. Эта задача бле-
стяще разрешается Бессемером, взявшим в 1855 
патент на получение стали из чугуна без за-
траты горючего. При продувании воздуха че-

рез исидкий чугун происхо-
дит окисление примесей чугу-
на—кремния, углерода и 
марганца; теплоты, развиваю-
щейся от этих реакций, впол-
не достаточно для поддержа-
ния ванны в жидком виде и 
разлива стали. Успеху бес-
семерования много способ-
ствовало предложение Мю-
шетта вводить в конвертер 
после окончания продувки и 
выгорания примесей зеркаль-
ный чугун(содсржащий около 
10% марганца) для восстано-

ф вления марганцем растворен-

Пной в металле закиси железа , 
присутствие которой сообща-

дверца ет стали красноломкость (см. 
Бессемерование). Первые кон-
вертеры имели емкость 1,5— 
5 m, современные делаются 
до 25—35 m (рис. 4). Про-
долнсительность процесса про-

дувки— ок. 15—20 мин.;более значительное время 
тратится на разливку стали, подготовку кон-
вертера к следующей плавке и пр.; в среднем 
за час конвертер делает до 1,5 плавок. Таким 
образом, один конвертер емкостью в 15 m дает 
ок. 500 ж стали в сутки. Бессемеровская фаб-
рика обычно состоит из трех или четырех 
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вины 1!) в. особенно сильное влияние оказала 
разработка методов качественного и количест-
венного анализов и атомистической теории ве-
щества. Правильным представлениям о черном 
металле, его разновидностях и свойствах в 
первой половине 19 в. много способствовали 
работы нем. металлурга Карстена (1782—1853); 
теория металлургич. процессов и основы ме-
талловедения во второй половине 19 в. были 
разработаны рядом ученых—Грюнером, Бел-
лом, Окерманом, Кемпбеллом, Гау, Брипемом, 
Черновым, Осмондом. 

Машиностроение во 2-й половине 19 в . на-
стойчиво требовало повышения качества ста-
лей; бессемерование, давая возможность полу-
чать сталь в любых количествах, не разрешало 
вопроса о ее качестве, т. к . при кислой футе-
ровке бессемеровского конвертера нельзя было 
удалять из металла серу и фосфор, причем в 
металле растворялось значительное количество 
газов. Броме того, при бессемеровании нельзя 
было использовать значительное количество 
металлич. лома и скрапа, собравшегося к это-
му времени. Качественные и специальные стали 
получались дорогим и малопроизводительным 
способом плавки в тиглях. В виду всего этого, 
несмотря па развитие бессемерования, велись 
изыскания способов получения стали в пламен-
ных печах. Вопрос этот долго не получает бла-
гоприятного разрешения в виду невозможно-
сти имевшимися в распоряисении металлургов 
средствами получить в пламенной печи доста-
точно высокую температуру. В 1805 П. Мартен 
(см.) применяет для получения стали из скра-
па и чугуна печь, изобретенную ранее (1850) 

Фридрихом Сименсом и применявшуюся в сте-
кольном производстве. В 1863 брат Ф. Сименса, 
Вильгельм, сконструировал регенеративную 
печь специально для производства стали, и та-
ким образом появилась сименс-мартеновская 
печь, являющаяся основным агрегатом для 
получения стали и в наши дни (см. Мартенов-
ское производство). Бессемеровский передел 
применим только для малофосфористых чугу-
нов (Р—до 0 ,08%), что весьма сужает рудную 
базу доменного производства, т. к . в доменной 
печи фосфор из руды полностью переходит в 
чугун. Поиски способа переработки фосфори-
стых чугунов или дефосфоризации стали за-
вершились в 1878 изобретением в Англии то-
масовского процесса С. Д. Томасом. Этот про-
цесс несколько сходен с бессемеровским, но 
продувка чугуна с 1,8—2% фосфора и 0,2— 
0,5% кремния ведется в конвертере с основной 
футеровкой с добавлением извести. 

Центральная Европа имеет огромные залежи 
фосфористых руд «минетт», расположенных 
в Лотарингии, Люксембурге и частью в Бель-
гии. Металлургия Германии, Франции и Бель-
гии, эксплоатирующих эти месторождения, мог-
ла развиться только на основе томасовского 
процесса, быстро распространившегося в этих 
странах. В конце 19 в. был изобретен дуплекс-
процесс, при котором предварительное фрише-
вание чугуна производится в конвертере, а 
окончательная доводка—в мартеновской печи. 
Этот способ работы значительно ускоряет про-
цесс и уменьшает расход топлива, т. к . в марте-
новскую печь поступает только нагретый ме-
талл и па окончательную доводку ванны тре-

Т а б л . 13. — П р о и з в о д с т в о с т а л и п о с о р т а м в р а з н ы х с т р а н а х (в тыс. m) . 

! 

Страны и сорта стали 1932 1933 1934 1935 1936 

США 
Бессемеровская с т а л ь 
Мартеновская о с н о в н а я с т а л ь 

» к и с л а я » 
Т и г е л ь н а я с т а л ь 
Электросталь 

1.537 
11.931 

166 
1 

215 

2.467 
20.378 

330 
1 

428 

2.197 
23.628 

279 
1 

367 

2.880 
30.847 1 

300 / 

550 

3.505 
44.164 

Германия 
Т о м а е о в с к а я с т а л ь 
Бессемеровская » 
Мартеновская о с н о в н а я с т а л ь 

» к и с л а я » 
Т и г е л ь н а я с т а л ь 
Электросталь 

1.817 
О 

3.624 
45 
5 

71 

2.026 
О 

4.596 
57 

4 
120 

4.413 
0 

6.885 
118 

5 \ 172 1 

6.643 
0 

8.757 
174 
268 

7.875 
0 

10.157 
183 
369 

В е л и к о б р и т а н и я 

Бессемеровская » 
Мартеновская о с н о в н а я с т а л ь 

» к и с л а я » 
Т и г е л ь н а я с т а л ь 
З л с к т р о с т а л ь ' 

0 

113 
3.967 
1.115 

• 33 

0 
192 

6.213 
1.550 

52 

0 
227 

6.774 
1.735 

67 

0 
0.42у 
9.452 
1.906 

0 
839* 

8.849 
2.198 

Ф р а н ц и я 

Бессемеровская » 

» к и с л а я » 
Т и г е л ь н а я сталь 
Электросталь 

3.786 
53 

1.627 
12 
2 

158 

4.430 
48 

1.835 
30 
0 

182 

4.075 
43 

1.820 I 

23 Ï 
9 ' 

198 

4.004 
46 

1.900 
14 

246 

4.387 
39 

1.989 
12 

276 

СССР 
« 

Т о м а е о в с к а я с т а л ь 

Мартеновская » 
Т и г е л ь н а я » 
Э л е к т р о с т а л ь 

173 
611 

5.036 
6,6 

101 

159 
713 

5.800 
6,6 

163 

203 
849 

8.292 

336 } 

246 
1.001 

10.707 
520 

291 
1.187 

13.890 
818 

* Включены и д р у г и е сорта стали , кроме м а р т е н о в с к о й . 
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буотся 1 Va—2 часа вместо 
6 — 8 час . при обычном 
мартеновском переделе. 
Вместе с тем здесь сохра-
няется преимущество мар-
теновского процесса в 
смысле возможности по-
л у ч е н и я высокосортной 
с т а л и . Недостатком ду -
плекс-процесса я в л я е т с я 
б о л ь ш о й у г а р металла и 
невозможность исполь-
зовать значительные ко-
личества с к р а п а . Поиски 
способов получения высо-
косортной стали и умень-
ш е н и я расхода топлива , 
которое часто я в л я е т с я 
источником з а г р я з н е н и я 
стали вредными приме-
с я м и (серой), н а п р а в и л и 
у с и л и я изобретателей на 
замену топлива электроэнергией, что и привело 
к изобретению электропечей д л я выплавки ста-
л и и чугуна . П о я в и л и с ь (1890) дуговые печи 
(печь Муассана) , затем печи сопротивления и , 
наконец , в наши дни—высокочастотные индук-
ционные печи (см. Электрические нагреватель-
ные печи и Электрометаллургия). Особенное 
значение электрометаллургия имеет д л я полу-
чения сплавов ж е л е з а с другими элемента-
ми (хромом, вольфрамом, ванадием, кремнием 
и др . ) , в ы п л а в к а к -рых требует высоких темпе-
р а т у р . П р и электроплавке достигается мень-
ш и й у г а р металлов (см. Электросплавы и Элек-
трометаллургия) . 

Таблица 13 показывает динамику р а з в и т и я 
производства стали различными способами в 
Советском Союзе и ряде д р у г и х ведущих стран 
з а п я т ь последних лет ( за более ранние годы 
с м . Железоделательная промышленность). Па- ' 
р а л л е л ь н о развитию производства стали идет 
развитие и прокатного производства в на-
правлении увеличения мощности привода , ко -
личества катаемых профилей и усовершенство-
в а н и я способов прокатки . К н а ч а л у 20 в . 
появились все те виды металлургич . производ-

с т в а , к-рые применяются теперь .—Современная 
металлургич . пром-сть характеризуется у к р у п -
нением заводов. Т а б л и ц а 14 показывает рас-
пределение производительности чугуна в США 
за 1930 по заводам различной мощности, та-
блица 15 дает то ж е д л я СССР. 

Т а б л . 14. 

116 

Т а б л . 15 
1 

П о к а з а т е л и 
Все 

з аво -
д ы 

З а в о д ы с годовой в ы п л а в к о й (в тыс. т ) 1 

П о к а з а т е л и 
Все 

з аво -
д ы до 

100 
101— 

300 
301— 

' 500 
601— 

700 
701— 
1.000 

свыше 
1 000 

1913 
Ч и с л о п р е д п р и я т и й . . . . • 87 74 10 3 
Годовая в ы п л а в к а (в тыс. т ) 4.216 1.207 1.827 1.182 
В % к итогу 100,0 28,6 43,3 28,1 — . — — 

1932 
Ч и с л о п р е д п р и я т и й . . . . 49 33 8 5 3 
Г о д о в а я в ы п л а в к а (в тыс . m) 6.101 964 1.401 1.909 1.827 — — 
В % it и т о г у 100,0 15,0 22,8 32,0 29,6 — — 

1934 
Ч и с л о п р е д п р и я т и й . . . . 52 30 11 3 2 5 1 
Ч и с л о печей в н и х 112« 39 27 7 9 20 4 
Г о д о в а я в ы п л а в к а (в тыс . m) 10.428 927 1.707 1.257 1.289 4.038 1.160 
В % к итогу 100,0 8,9 16,9 12,1 12,4 38,7 11,0 

* В это число в х о д я т зв д р е в е с н о у г о л ь н ы х печей, из к - р ы х в работе н а х о -
д я т с я ие более 15. 

Р а з м е р ы в ы п л а в к и 
ч у г у н а на 1 з а в о д 

К о л и -
чество 
з а в о -
дов 

% н 
итогу 

Общая 
п р о и з в о д -
ственная 
мощность 
(в млн. т ) 

% к 
итогу 

Д о 500 тыс. m . . . 77 69,2 16,9 31,0 
От 500 тыс . до 

1 млн . m 17 15,4 10,5 19,3 
1 млн . m и в ы ш е . 17 15,4 27,1 49,7 

Итого . . . 111 100,0 . 54,5 100,0 

Однако в у с л о в и я х капиталистич . х о з я й -
ства размер завода обусловливается не столько 
объективными условиями наибольшей рацио-
н а л и з а ц и и в зависимости от естественных усло-
вий производства и гармонии отдельных частей 
завода , с к о л ь к о рядом частнособственниче-

с к и х интересов; т о л ь к о в у с л о в и я х плано-

вого социалистич. хозяйства возможно осуще-
ствление рационального строительства наибо-
л е е оптимальных по величине заводов .—В на-
стоящее время наиболее рационально органи-
зованным следует считать в большинстве слу-
чаев завод с замкнутым металлургич. циклом, 

Рис. 5. Прокатный стан. 
• 

т. е. вырабатывающий конечный продукт—сор-
товой и качественный прокат—из основного 
сырья—яселозной руды и коксующегося ка-
менного у г л я . 

Фактором, обусловливающим мощность со-« 
временного металлургич. завода , является 
производительность блюминга или слябинга— 
мощных облсимных станов, прокатывающих за-
готовку из слитка (рис. 5). Производительность 
современного блюминга в условиях стаханов-
ской работы и полного использования равня-
ется 1,8—2,0 млн. m заготовки в год. В СССР 
блюминги установлены на Магнитогорском, 
Кузнецком и др . заводах . 

Машиностроение, а особенно военная и авиа-
ционная пром-сть, требует от современной М. 
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рок стали и ряд высококаче-
ственных — шарикоподшипни-
ковой, нержавеющей, немаг-
нитной и жароупорной, — це-
ликом получавшихся ранее из-за границы. 

Характеристика агрегатов и нроизводстпи 
современной черной М. Развитие доменной 
печи за последние десятилетия идет по линии 
рационализации профиля, увеличения объема 
печи и полной механизации всех работ по по-
даче материалов и уборке продуктов плавки. 
Руда и флюс подаются в доменный цех в само-
разгрулсающихся вагонах в особые закрома-
бункера или же на рудный склад, откуда они 
подаются в закрома грейфером рудного пор-
тального крана через промежуточный самораз-
грулсающийся передаточный вагон. Далее ма-
териалы поступают в вагон-весы и подаются им 
к подъемнику печи. Кокс из бункеров посту-
пает прямо в вагонетку подъемника через осо-
бые затворы с приспособлением для просеива-
ния и автоматического взвешивания (см. До-
менное производство). Все печи наших новых 
и реконструируемых заводов построены по 
последнему слову доменной техники. Рису-
нок 6 показывает общий вид печей Кузнец-
кого завода. 

Первая тысячетонная печь была построена 
в 1927 на заводе Эликуиппа в США; в наст, вре-
мя их насчитывается ок. 25 (не считая СССР). 
В СССР с нач!ша реконструкции М. построено: 
14 печей тысячетонных (цервая типовая объе-
мом 930 и 1.000 мя), 7—производительностью 
св . 1.000 т / с у т о к (объемам 1.143—1.180 Л13), 
и строятся 4 печи производительностью, до 
1.600 ж/суток (2-я типовая объемом 1.300 жа). 
Всего в СССР имеется 117 доменных печей 
(включая древесиоугольную пыль) общим по-
лезным объемом 53.253 м*. Коэффициент исполь-
зования объема (отношение полезного объема в 
кубич. метрах к суточной производительности | 
n тоннах) за 1936 по всем коксовым печам был | 
1,08, по древесноугольным—1,37. Лучшие го- I 

Рис. 6. 

печи и экономич. условия производства тре-
буют сырья и топлива повышенных качеств. 
Поэтому за последнее время получила широкое 
развитие предварительная обработка исходного 
сырья—обогащение руд с целыо повышения со-
держания железа в них и удаления вредных 
примесей, окусковывание мелких руд путем 
спекания и обогащение углей перед коксованием 
с целью нонилсения содержания в коксе золы 
и серы. IIa древесном угле получается лишь 
1,6% мировой выплавки чугуна. Удельный 
вес его но трем странам, сохранившим еще 
древесиоугольную плавку, таков: СССР—7%, 
США—0,2%, Швеция—ок. 60%. В целях ис-
пользования местных ресурсов топлива в усло-
виях социалистич. хозяйства представляет 
интерес применение для выплавки чугуна воз-
душно-сухого торфа, торфо-кокса и дров. На 
этих видах топлива у нас в последние годы был 
проведен успешно ряд опытных плавок на не-
больших домонных почах. 

З а последние годы был также проведен ряд 
опытных плавок па обогащенном кислородом 
дутье у нас на Черноречонской опытной печи 
и гл. обр. при работе на торфе (опытная печь 
работает в Германии на коксе). Применение 
обогащенного кислородом дутья открывает ши-
рокие возможности превращения доменной печи 
в комплексно используемый агрегат, где по-
лучение чугуна является не основной целью. 
При этом легко получается шлак, но составу 
одинаковый с портланд-цементом и идущий 
па его изготовление. При плавко на торфе при 
этом получается высококалорийный газ, являю-
щийся основной целью плавки и могущий быть 
использованным либо в качестве ценного и 
транспортабельного топлива, либо в качество 
исходного сырья на химич. заводах. При про-
плавке и в обычных условиях железистых бо-

чрезвычайно разнообразных и высоких качеств 
металла; такие потребители, как с.-х. маши-
ностроение и гражданское строительство,— 
весьма большого разнообразия профилей, зна-
чительно упрощающих изготовление орудия и 
уменьшающих расход металла. Д л я удовлетво-
рения этой потребности М. производит, кроме 
углеродистых сортов стали, большое количе-
ство сортов легированной и полулегированной 
стали, т. е. стали, содерлсащей другио, кроме 
углерода и неизбеленых спут-
ников Si, Mil, S и Р , примеси— 
хром, молибден, вольфрам, ни-
кель, медь и др. Иногда вво-
дится один из этих элементов, 
иногда—два и болео (см. Сталь, 
Электросплавы). Ферросплавы 
для этих сортовых сталей в не-
далеком прошлом у нас были 
импортными; за последние го-
ды они вырабатываются в СССР 
электроплавкой и частично по-
лучением в доменных печах чу-
гуна с примесями хрома, ни-
келя и т. п. В самые послед-
ние годы в специальную сталь 
стали вводить редкие металлы— 
цезий, бериллий и др . , ничтож-
ное содержание к-рых значи-
тельно влияет на качество ме-
талла . Нами освоены сотни ма-

довые показатели .дали печи Кировского за-
вода (№ 2 н № 3—по 0,88), Кузнецкого (№ 1— 
0,91) и № 1 и № 2 Магнитогорского завода 
(0,97), а в нек-рые дни отдельные печи давали 
рекордный коэффициент—0,65. Расход кокса— 
0,85—1,0 на единицу чугуна. 

Огромные масштабы добычи сырья и топлива 
не позволяют вести выборочную выработку 
залежей; это заставляет добывать руды и топ-
ливо более низких качеств; вместе с тем мощные 
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кситов, как показала работа уральских печей, 
молено получить высокоглйноземистыи шлак , 
являющийся исходным продуктом для пере-
работки в окись алюминия для дальнейшего 
получения металлич. алюминия. Промышлен-
ная постановка всех этих производств явля -
ется проблемой ближайших лет в доменном 
деле. В некоторых странах, в особенности 
имеющих дешевую электроэнергию (Швеция 
и Италия) , частично получение чугуна ведется 
электродоменным процессом в особых элек-
тропечах, имеющих над электродами шахту. 
Углерод топлива в этом случае является лишь 
восстановителем руды и науглеронсивает ме-
талл; теплота же , необходимая для течения 
всех реакций, сообщается в основном электрич. 
током. В Швеции этим путем выплавляется око-
ло 57 тыс. m чугуна в год, что составляет 10% 
общей выплавки в стране. 

Получение стали ведется в наст, время всеми 
способами, которые были указаны выше. По-
лучение сварочного железа пудлингованием ве-
дется в ничтожных количествах; только в Анг-
лии за последние годы получается ок. 180 тыс. m 
пудлингового металла в год, частью из чу-
гуна, частью из лома. Вместе с тем получает 
применение процесс Эстона (см. Железо).—Ти-
гельная плавка еще сохранилась во всех стра-
нах для получения в небольшом количестве 
особо чистого металла для ответственных из-
делий из специальных сортов стали, но для 
этой цели широко применяется электроплавка. 

Рост электроплавки в СССР можно видеть из 
сопоставления таких цифр: на 5 / IX 1934 было 
125 сталеплавильных электропечей общим тон-
налсем 4 5 7 , 2 т ; за 1935 введено в эксплоатацию 
27 печей—200,5 ш и в 1936—3 печи—53 m 
(не считая электропечей д л я ферросплавов, 
к-рых было введено в этом году 6). В 1936 в СССР 
выплавлено стали в этих печах 818 тыс. т. 
Главная масса литой стали получается в мар-
теновских печах применением кислого про-
цесса д л я более ответственных сталей и ос-
новного—для остальных. На 1/1 1937 в СССР 
имеется 371 мартеновская печь общей пло-
щадью пода в 10.064 Jit2 (см. Мартеновское 
производство). ' 

В последние десятилетия изобретательская 
мысль усиленно работает над вопросом непо-
средственного получения лселеза из руды; за-
патентовано много способов, нек-рые осуще-
ствляются в опытно-промышленном масштабе. 
Этот процесс на данной стадии своего развития 
ни в какой меро не заменяет собой доменного 
процесса; он стремится гл. обр. или к получе-
нию особо чистого металла, благодаря устра-
нении) загрязнения его вредными примесями 
в расплавленном виде, или к получению из 
низкосортных руд, не годных для доменной 
плавки, рядового полупродукта, заменяющего 
скрап в мартеновской печи. Наибольшее раз-
витие производство губчатого железа получило 
в Швеции (8,8 тыс. m в 1935). Применение кон-
вертерных методов передела чугуна в сталь 
сокращается в виду более низкого качества 
получаемого металла из-за невозможности точ-
ной дозировки прибавок, попадания в анализ 
и присутствия в металле большого количества 
растворенных газов, а также большего угара 
железа . Конвертерные методы не позволяют 
переплавлять огромные количества скрапа, 
ежегодно даваемые промышленностью, транс-
портом и бытовым использованием металла и 
позволяющие р я д у стран производить стали 

значительно больше, чем чугуна. Бессемеров-
ский способ ограничивается, кроме того, на-
личием чистых по фосфору руд. Преимуще-
ством этих методов является меньшая затрата 
основного капитала на оборудование и быстрота 
создания и развития производства, в виду чего 
роль их увеличивается в периоды или в усло-
виях необходимости получать быстро боль-
шое количество стали, хотя бы по более 
дорогой цене. — Дальнейшим развитием стале-
плавильного производства явится увеличение 
мощности электропечей, развитие вакуумных 
печей, расширение работы на губчатом желе-
зе прямого восстановления, увеличение раз-
меров и производительности мартеновских пе-
чей, применение в них обогащенного кисло-
родом воздуха. 

Ценными и используемыми отбросами ста-
леплавильного производства являются: мар-
теновский шлак , переплавляемый в доменных 
почах для утилизации содержащегося в нем 
марганца и отчасти лселеза и извести; тепло 
уходящих из мартеновских печей газов, ис-
пользуемое в котлах-утилизаторах; фосфори-
стые шлаки томасовского процесса, исполь-
зуемые в качестве удобрения. 

Прокатное производство за последние деся-
тилетия тоже сделало колоссальные успехи в 
смысле увеличения мощности агрегатов, меха-
низации и автоматизации работы (см. Прокат-
ка). Производительность наших современных 
станов при стахановских методах работы до-
стигает (1937): рельсовых и крупносортных— 
до 1.200 тыс. m в год; мелкосортных—до 300 ты-
сяч m в год; тонколистовых непрерывных— 
до 1.000 тыс.m в год. Расход тепла—400.000кал. 
на 1 m нагреваемого металла для подогре-
ва слитков и 625.000 кал . для подогрева за-
готовки. Расход электроэнергии сильно ко-
леблется: от 25 кет на 1 m готовой продукции 
для блюминга до 130 кет для мелкосортных ста-
нов. Современное авто- и авиастроение требует 
тонкого листа точного размера и высокого 
качества; этим требованиям удовлетворяет хо-
лодная прокатка листов и полос толщиной 
от 0,1 мм. 

Слиток жидкого металла при остывании по-
лучается неоднородным по составу и строению 
в различных своих частях, что заставляет д л я 
ответственных изделий отбрасывать значитель-
ную часть металла. Стремление к однородно-
сти катанного металла, во-первых, и желание 
избежать лишней операции между выплавкой 
стали и ее прокаткой, во-вторых, приводят 
к усиленным и успешным за последнее время 
поискам и осуществлению способов бесслит-
ковой прокатки жидкого металла. Д л я цвет-
ных металлов эта проблема разрешена в опыт-
но-промышленном масштабе; для черных— 
продолжаются работы проф. Улитовского (Ле-
нинград) по прокатке из чугуна тонких листов 
(до 0,5 мм толщиной) малых размеров. Разре-
шение этой проблемы в промышленном мас-
штабе является задачей ближайших лот. 

Д л я нормальной •луясбы изделий, особенно 
из качественной и легированной стали, и для 
придания металлу определенных механич. ка-
честв он доллсен иметь не только определен-
ный химич. состав, но и определенное строе-
ние. Обычно это строение не то, какое полу-
чается в результате всех тепловых и механич. 
воздействий иа металл во время получения из 
него готового изделия (катанный, кованный 
или литой металл). В виду этого в соврсмен-
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ной М. широкое применение имоет термиче-
с к а я обработка металла (см. Термическая об-
работка) . Л. Новоспасский. 

Основные профпредпости металлургич. про-
изводства и борьба с ними. П р и отсутствии 
надлелсащих оздоровительных мероприятий в 
металлургическом производство могут наблю-
даться заболевания , возникновение или тече-
ние к-рых носит специфич. характер , обуслов-
ленный влиянием профессиональных условий 
данного производства. Наиболее существен-
ной в этом отношении особенностью металлур-
гического производства является работа при 
неблагоприятных метеорологических условиях . 
Температура окружающего воздуха сильно 
повышается вследствие отдачи тепла печами, 
расплавленным металлом, нагретыми болван-
ками. Особенно неблагоприятны условия ра-
боты в летние месяцы, когда температура воз-
д у х а в доменном цехе молсет достигать 28— 
35°, а у мартеновских печей и в прокатном 
цехе—30—40°. От нагретого и расплавленного 
металла (а т а к ж е от стенок печей) происходит 
интенсивное тепловоо излучение, к-роо на раз-
ных местах работы в разных цехах составляет 
от 1 до 8—10 и больше милликалорий на 
1 см2/мин. Вместо с тем температура воздуха 
в помещениях обычно весьма неравномерна, 
что имеет особенное значение в холодное время 
года. Все эти моменты создают условия д л я 
перегревания организма. Поэтому, при отсут-
ствии надлежащих оздоровительных меропри-
ятий, у рабочих горячих цехов, особенно в 
летнее время, часто наблюдаются: повышение 
температуры тела (на 1—2° и выше), сдвиги в 
сердечно-сосудистой системе (на функцию к-рой 
влияет тот факт, что рабочие во время работы 
выпивают большое количество воды—4—5— 
10 л), нарушение водно-солевого обмена (на 
почве усиленцого потения и выхождения из 
организма с потом больших количеств пова-
ренной соли). Н а новых металлургич . пред-
приятиях СССР метеорологич. условия зна-
чительно улучшены, и заболеваемость рабо-
чих, з частности болезнями сердочно-сосуди-
стой системы, значительно снизилась . 

Одной из существенных профессиональных 
вредностей металлургич . цехов я в л я ю т с я так -
же ядовитые газы, из к -рых основное значе-
ние имеет окись углерода. П р и неплотностях 
или неисправности аппаратуры, труб и т . п. 
значительное количеотво газа улетучивается , 
что влечет за собой резкое загрязнение окисью 
углерода рабочих мест и территории завода . 
Отравления окисью углерода (гл . обр. в до-
менных цохах), к а к и отравления сернистым 
газом и сероводородом, в большинство случаев 
носят, однако, характер легких и но вызывают 
потери трудоспособности. П р и нек-рых про-
цессах, к а к погрузка шихты в домну, размель-
чение у г л я и других материалов, выделяет-
с я значительное количество пыли. — В цвет-
ной металлургии метеорологич. фактор играет 
меньшую роль в связи с более низкой темпе-
ратурой плавки большинства цветных метал-
лов . Здесь имеет место выделение паров ме-
таллов , что при неблагоприятной обстановке 
создает Опасность острых или хронических 
отравлений [свинцовые отравления , заболева-
ния литейной лихорадкой (см.) при плавке и 
литье латуни и др.] . 

На металлургич. предприятиях СССР про-
ведены след. оздоровительные мероприятия : 
механизация трудовых процессов путем виед-
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рения грузоподъемных машин и производ-
ственных механизмов (напр. з а в а л к а шихты 
н а колошнике доменной печи при помощи ски-
пового подъемника и засыпного аппарата , что 
на новых заводах СССР осуществлено полно-
стью; механическая забивка и выбивка леток ; 
механизированный разлив чугуна) ; з ащита от 
воздействия лучистой энергии (крышки, эк-
раны, щиты, водяное охлаждение) ; устройство 
обдувающих установок; устранены в значи-
тельной степени з а г р я з н е н и я воздуха ядови-
тыми газами ( в ы т я ж н а я вентиляция , проти-
водутье); рабочие снабжаются газированной 
водой с добавлением поваренной соли, спец-
одеждой и защитными приспособлениями; ор-
ганизованы спасательные станции. Перечислен-
ные мероприятия , в сочетании с правильным рс-
лсимом труда и отдыха, рационализацией тру -
да, 7-часовым рабочим днем, резко снижают вли-
я н и е указанных вредностей. Я . Розенбаум. 

Лит.: Л е н и н В. И. , Развитие капитализма в Рос-
сии, Соч., 3 изд., т. III , [М.], 1935; С т а л и н И. В., 
Политический отчет Центрального Комитета XIV съез-
ду ВКП(б). 18—31 дек. 1925 г., [М.], 1935; е г о ж е . 
Политический отчет Центрального Комитета XVI съезду 
ВКП(б), в его кн.: Вопросы ленинизма, 10 изд., [M.1, 
1936; е г о ж е . Отчетный доклад XVII съезду партии 
о работе ЦК ВКП(б), там же; е г о ж е , Речь на Первом 
Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 г., 
[M.1, 1937; О р д ж о н и к и д з е С., Отчетный до-
клад Народного комиссариата тяжелой промышленности 
VII Съезду советов СССР 31 янв. 1935 г., IM.], 1935; Итоги 
выполнения первого пятилетнего плана развития народ-
ного хозяйства Союза ССР, 2 изд., М., 1933; Второй 
пятилетний план развития народного хозяйства СССР 
(1933—1937 гг.), т. I—II, изд. Госплана СССР, M., 1934; 
A g r i c o l a G e o r g i u s (Georg Bauer), De re metalllca, 
nbrl 12, Basileae, 1556 (есть англ. пер. Hoover H. С. and 
L. H. , L. , 1912, и нем., В., 1928); R é a u m u r A. F . , 
L'art de convertir le fer forgé en acier et l'art d'adou-
cir le 1er tondu.. . , P. , 1722; K a r s t e n С., Handbuch 
der Eisenhüttenkunde, 1 Aufl . . В., 1816, 3 Aufl . , 5 Tie, В., 
1841; K e r l В. . Handbuch der metallurgischen Hütten-
kunde, Bd XIII , Lpz-, 1855; P e r c y J. , Metallurgy: 
the art of extracting metals from their ores. . . , L., 1864 
(имеются франц. и нем. переводы с дополнениями M. 
чугуна, железа и стали, рус. пер.: П е р с и Д . , Метал-
лургия чугуна, с нем. изд., донолн. Веддингом, СПБ, 
1878); В e 11 I. L., Ch.imical phenomena of iron smelt ing, 
I.,., 1872; G r u n e r L., Traité de métallurgie, t . I, P. , 
1875, t . II, P. , 1878; G r u n e г L., Forme et dimen-
sions des hauts fourneaux. P. , 1878; S с h I n t г С., Docu-
mente betreffend d. Ilohofen zur Darstellung von Roheisen, 
В., 1868; B e l l i . L., Principles of the manufacture of 
iron andsteel , L., 1884 (франц. пер. 1888); H o w e H.M. , 
Metallurgy of steel and cast iron, N. Y. , 1890 (франц. • 
пер. 1894) и N. Y., 1916; E h r e n w с г t h .1., Studien 
über den Thomas-Gilchrist-Process, W . , 18< 1 (рус. пер. в 
«Горном журнале», 1881,1); E h r e n w e r t h J. , Das 
Elsenhüttenwesen Sehwedens, Lpz., 1885; R o b e r t s -
A u s t e n W., Лп Introduction to the study of metallurgy, 
7 изд., L., 1923; Statistisches Jahrbuch, 1930—37; The 
Iron age, N . Y. , 1937; Statistisches Jahrbuch für die Elsen 
und Stahlindustrie, Düsseldorf, 1933—36; The Journal of 
the Iron and steel Institute, L., с 1871. Литературу по 
отдельным металлам см. в соответствующих словах. 

МЕТАЛЛЫ, химич. элементы, отличающиеся 
от всех остальных комплексом х а р а к т е р н ы х 
«металлических» свойств: высокой электро- и 
теплопроводностью, металлич. блеском, не-
прозрачностью, совокупностью механических , 
химических и др . свойств. К М. относятся т а к -
лсе и их сплавы между собой и с небольшими 
количествами неметаллов—углерода , к р е м н и я , 
бора и др . Многими металлич. свойствами 
обладает ряд соединений, составляющих пере-
ход от М. к неметаллам: карбиды, силициды, 
сульфиды, фосфиды, низшие окислы и др . 

Общая часть. И з 92 элементов периодической 
системы около 70 я в л я ю т с я типичными М. и 
3—4—М. переходного х а р а к т е р а : селен, тел-
л у р , м ы ш ь я к . В таблице 1 приведен список эле-
ментов-металлов и их главнейших свойств. 
Кроме естественно-научной классификации по 
группам , подгруппам и р я д а м периодич. си-
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Т а б л . 1.—M е т а л л и н и х с в о й с т в а . 
• 

Т е м п е р а т у р а Коэфф. 
Термич. 

коэфф. Хим. Атом- П о р я д -
AT. 

А т . р а - У д . 
з л е к -
т р о с о -

Термич. 
коэфф. Хим. Атом- П о р я д - объем А т . р а - У д . 

з л е к -
т р о с о -

Термич. 
коэфф. 

К р и с т а л л и ч . М е т а л л сим- н ы й ковый в С.Иа диус в к и п е -
н и я 

(760.« м) 

вес про- линейно- К р и с т а л л и ч . 
в о л вес н о м е р на см • Ю-* п л а в - к и п е -

н и я 
(760.« м) 

вес т и в л . в го рас - с т р у к т у р а 
г-атом л е н и я 

к и п е -
н и я 

(760.« м) ом-см: 
0 -10* 

ш и р е н и я 

А л ю м и н и й . . . . Al 20,97 13 10,03 1,58 660 2.270 2,69 0,0250 0,0000237 г р . - ц . к . 
А к т и н и й Ас (227) 89 — — — — — — — - — 

Б а р и й В а 137,36 50 38.2 2,47 710 1.540 3,7 0,6 
0,055 

— об . -ц . к . 
Б е р и л л и й . . . . Be 9,02 4 4,90 1,21 1.278 — 1,86 

0,6 
0,055 о .оооош гекс . . 

В а н а д и й . . . . V 50,95 
209,00 

2a 8,92 1,52 1.720 — 5,9 1,7 — об. -ц . к . 
В и с м у т Bi 

50,95 
209,00 83 21,33 2,03 271 1.560 9,80 1,201 0,0000134 триг . 

В и р г и н и и . . . . V i — 87 — — — ' — — — — — 

В о л ь ф р а м . . . . W 184,0 74 9,63 1,56 3.390 — 19,1 0,0191 0,0000043 1 об . -ц . к . > 
\ к у б . орнг . ) 

Г а д о л ш ш й . . . Gd 157,3 04 — — 

1 об . -ц . к . > 
\ к у б . орнг . ) 

Г а л л и й Ga 69,72 31 11,82 1,67 29,7 2.300 5,9 0,531 0,0000530 к у б . 
Г а ф н и й Hf 178,6 72 13,98 1,76 2.227 — • 13,3 0,321 

0,0000077 
гекс . 

Г е р м а н и й . . . . Ge 72,60 за 13,44 1,74 958 — 5,40 — 0,0000077 н у б . - а л м . 
Г о л ь м и й . . . . H o 103,5 

102,40 
67 — — — — — — — 

Д и с п р о з и й . . . Dy 
103,5 
102,40 66 — — — — — — — — 

Е в р о п и й Eu 152,0 63 — — — — — — — 
1 a,ß, Л—об.-Ц.К. 1 
\ у—гр.-ц.к. | Ж е л е з о F e 55,81 26 7,10 1,40 1.530 3.235 7,86 0,0871 0,0000123 1 a,ß, Л—об.-Ц.К. 1 
\ у—гр.-ц.к. | 

Золото Au 197,2 79 10,22 1,59 1.063 2.710 19,3' 0,0204 0,0000142 г р . - ц . к . 
И л л и н и й . . . . II — 61 . 

1,59 
— — — — — 

И н д и й In 114,76 49 15,83 1,84 156,4 — 7,30 0,17 0,0000330 т е т р а г . 
И р и д и й I r 193,1 77 8,62 1,50 2.450 — 22,4 0,0608 0,0000006 г р . - ц . к . 
И т т е р б и й . . . . Y b 173,04 70 — — — — — — — — 

И т т р и й Y 88,92 39 19.45 1,97 1.490 2.500 4,34 — — — 

К а д м и й Cd 112,41 48 13,01 1,73 321 767 8,64 0,068 0,0000247 гене . 
К а л и й К 39,090 19 45,5 2,61 63,6 760 0,86 0,0615 0,0000830 об . -ц . к . 
К а л ь ц и й Ca 40,08 20 25,85 2,16 845 1.440 1,54 0,0427 — — 

К а с с и о п и й . . . Cp 175,0 71 _ .—. — ,— — • — — — 

К о б а л ь т Co 58,94 27 6,70 1,38 1.490 3.185 8,8 
6,15 

0,0636 0,0000126 г р . - ц . к . 
Л а н т а н L a 138,92 57 22,59 2,07 812 1.800 

8,8 
6,15 0,576 — гекс . 

Л и т и й LI 6,94 !! 13.0 1,72 180 1.330 0,534 0,0875 0,0000530 об. -ц . к . 
Магний Mg 24,32 12 14,0 . 1,76 650 1.100 1,74 0,042? 0,0000260 гекс . 
М а з у р и й . . . . . Ma 

24,32 
43 — ' — — — — — 

1 об . -ц к. 1 
1 к у б . f М а р г а н е ц . . . . Mn 54,93 25 • 7,52 1.43 * 1.247 2.032 7,3. 0,91 0,0000228 1 об . -ц к. 1 
1 к у б . f 

Медь Си 63,57 29 7,10 2,41 1.083 2.336 8,93 0,0138 0,(000162 I т етраг . \ 
\ гр . -ц . к . / 

об - ц к. Молибден . . . . Mo 96,0 42 
33 

9,42 1,55 2.620 (3.560) 10,2 0,0514 0,0000049 

I т етраг . \ 
\ гр . -ц . к . / 

об - ц к. 
М ы ш ь я к . . . . As 74,91 

22,997 

42 
33 13,11 1,73 817 616 5,72 о,2;г> 0,0000055 т р и г . 

Н а т р и й Na 
74,91 
22,997 11 21,7 2,10 97,8 880 0,97 0,042 0,0000710 об . -ц . к . 

Н е о д и м Nd 144,27 60 20,5 — • 840 — 7,00 — — — 

Н и о б и й N b 92,01 41 11,0 1,63 1.950 — 8,56 0,238 0,0(100072 об.-ц. ц. 
Н и к е л ! N i 58,69 28 6,67 1,38 1.455 3.075 8,85 0,069 0,0000133 » гр.-ц. К. 
Олово •Sn 118,70 50 16,30 1,86 232 2.362 7,23 0,105 0,0000270 1 (тетраг . ) 1 

\ к у б . - а л м . / 
Осмий Os 191,5 76 8,49 1,49 2.500 22,48 — 0,0000006 гекс . 
П а л л а д и й . . . . P d U'6.7 46 9,2-1 1,54 1.555 — 11,9 

21,4 
0,100 0,0000104 г р . - ц . к . 

П л а т и н а . . . . P t 195,23 78 9,12 1,53 1.773 (3.804) 
11,9 
21,4 0,0981 0,0000090 гр . -ц . к . 

П о л л о н и й . . . . P o (210) 84 — — — 
(3.804) 

— — — — 

П р а з е о д и м . . . I'r 140,92 59 21,4 — 940 — 6,6 0,69 — — 

П р о т а к т и н и й . . P a (231) 91 — — — — — — — — 

Р а д и й R a 226,05 88 — — 700 1.700 6 — — — 

Р е н и й R e 186,31 
102,y 1 

75 8,78 1,51 3.100 — - 2 1 , 2 0,189 — гекс . 
Р о д и й R h 

186,31 
102,y 1 45 8,37 1,49 1.966 . — 12,4 0,0435 0,0000085 г р . - ц . к . 

Р т у т ь HB 200,61 80 . 14,26 1,76 
2,81 

- 3 8 , 8 3 357.2 13,595 0,9408 — триг . 
Р у б и д и й . . . . R b 85,44 37 56,2 

1,76 
2,81 38,5 096 1,52 0,118 0,0000900 об . -ц. к . 

Р у т е н и й Ru 101,7 44 8,28 1,48 1.950 — 12,3 0,076 0,0000067 гекс . 
С а м а р и й . . . . Sm 150,43 02 — — — — 7,7 — . — — 

С в и н е ц P b 207,22 82 18,27 1,93 327,5 1.755 11,34 0,198 0,0000291 г р . - ц . к . 
Селен Se 78,96 34 16,5 1,26 220 688 4,4(кр.) — 0,0004390 гекс . 
Серебро AB 107,88 47 10,27 1,59 961 2.150 10,51 0,0162 0,0000193 гр . -ц . к . 
Скандий Sc 45,10 21 18 1,G4 1.200 9.400 2,5 — - — 

С т р о н ц и й . . . . Sr 87,03 
121,76 

38 33,7 
18,20 

2,36 757 1.300 2,6 0,227 — г р . - ц . к . 
Сурьма 9b 

87,03 
121,76 51 

33,7 
18,20 1,23 631 1.645 6,69 0,39 0,000С084 триг . 

Т а л л и й T1 204,39 81 17,25 1,89 302,5 1.306 11,83 0,76 0,0000294 ( гекс . 1 
\ г р . - ц . к . ( 

Т а н т а л Ta 180,88 73 11,2 1,64 ' 3.027 16,6 0,14 0,0000067' о б . - ц . к . 
Т е л л у р T e 127,61 52 20.4 1,46 452 1.390 6,25 — 0,0000344 гекс . 
Т е р б и й T b 159,2 65 — — — — — — — — 

Т и т а н Ti 47,90 22 10,7 1,62 1.800 — 4,5 0,475 — гекс . 
Т о р и й T h 232,12 90 19,9 — 1.730 — 11,7 0,18 — гр.-ц. н. 
Т у л и й Tu 109,4 09 — • — — — — — — — 

У р а н U 238,14 92 12,34 — 1.690 — 18,7 0,60 — — 

Х р о м Cr 52,01 24 7,32 1,42 1.915 .— 7,1 0,150 0,0000067 
0,0000970 

об. -ц . к . 
Ц е з и й Cs us,m 55 71,0 3,0« 28,4 670 1,87 0,190 

0,0000067 
0,0000970 об. -ц . к . 

Ц е р и й *. Ce 140,13 58 20,7 2,02 815 — 6,8 — — 
( г р . - ц . к . 1 
\ гекс . / 

Ц и н к Zn 65,38 30 9,10 1,53 419,5 907 7,12 0,058 0,0000171 гекс . 
Ц и р к о н и й . . . . Zr 91,22 40 13,97 1,71 1.857 — 6,53 0,410 — 

f гекс . 1 
\ об . -ц . к. / 

Эрбий Er 167,64 68 — — — — — — 

П р и м е ч а н и е : г р . - ц . к . — г р а н е ц е н т р н р о в а н н ы й куб , об.-ц. к .—объсмноцснтрнрованный куб , куб . -алм,— 
к у б и ч е с к а я с т р у к т у р а типа а л м а з а , г е к с . — г е к с а г о н а л ь н а я с т р у к т у р а , т р и г . — т р н г о н а л ь н а п , тетраг.—тетра-
г о н а л ь н а я . 
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стемы, существует деление М. на практич. груп-
пы: легкие металлы, тяжелые металлы, черные 
металлы, цветные и т. п. Металлы и их сплавы 
по своому составу или по их применению об-
разуют многочисленные группы: стали, брон-
зы, латуни, легкие сплавы, подшипниковые, 
баббиты, припои, антикоррозионные, кислото-
упорные, легкоплавкие, электротехнические, 
ферросплавы и т. д. Знакомство человека с M. на-
ч а л о ф с золота, серебра, 'меди, далее с легко-
выделяемыми М.—оловом, свинцом, ртутью, 
железом; в Средние века—с сурьмой, висму-
том, цинком, далее с мышьяком; большинство 
М. было открыто в начало 19 в. Огромное зна-
чение М. в истории человека связано с обозна-
чением этапов развития его: каменный -век, 
бронзовый, мселезныЙ и начинающийся век 
легких металлов (алюминия, магния и др.) . 

Научное исследование М. и сплавов началось 
в конце 19 в. с развития учения о гетерогенных 
равновесиях Гиббса (см.) и особенно Розебума 
и Таммапа (см.) и прилолсения физико-химич. 
методов исследования: термического анализа 
(см.) по кривым охлаждения и нагревания, 
анализа по кривым электропроводности, твер-
дости и др. свойств, микроскопич. анализа и 
особенно рентгенографии. Наука о М. и спла-
вах получила широкое развитие в СССР бла-
годаря трудам акад. Н. С. Курпакова (см.) и его 
школы, к-рые создали общее учение о соотно-
шении между составом и физико-химич. свой-
ствами сплавов—«физико-химический анализ» 
(см. Анализ физико-химический). 

Р а с п р о с т р а н е н н о с т ь M. В наружной обо-
лочке асмли глубиною до 16 км, имеющей средний уд. 
пес 2,8, металлические элементы имеют меньшее рас-
пространение (21%), чем неметаллы (79%) (табл. 2) (см. 
Геохимия). 

а) В аемной коре 

Т а б л . 2. — Р а с п р о с т р а н е н и е э л е м е н т о в 
в в е с о в ы х п р о ц е н т а х . 

б) В земном шаре 
в целом: 

Кислород 49,5 Железо 39,7 
Кремний 26,0 Кислород 27,7 
Алюминий . . . . 7,5 Кремний 14,6 
Железо 4,2 Магний 8,7 
Кальций . . . . . 3,25 Никель . . . . . . . 3,2 
Натрий 2,40 Кальций 2,5 
Калий 2,25 Алюминий 1,8 
Магний 2,05 Сера о, о 
Водород 0,85 Натрий 0,4 
Титан 0,5 Кобальт 0,2 

Средний уд. вес всей земли—5,7; состав метеоритов 
и ряд других соображений заставляют предполагать 
в центре эемли металлич. ядро, содержащее до 80—88% 
железа, до 10% никеля; далее между этим металлич. 
ядром и наружной силикатной воной предполагается слой 
сульфидов и окислов М.; принимая эти соображения, 
получаем преобладание М- (56,5%) над неметаллами 
(43%). Характерно преобладание легких и средних 
элементов над тяжелыми. Немногие М. встречаются пре-
имущественно в самородном виде: золото, платина и все 
платиновые металлы. Серебро, ртуть, медь, висмут 
и железо (в виде железных метеоритов) встречаются в само-
родном виде гораздо реже. Большинство M. мы встречаем 
в виде руд (см.). 

М е т а л л и ч е с к о е и н е м е т а л л и ч е -
с к о е с о с т о я н и я раньше резко противопо-
ставлялись, теперь иге установлены все пере-
ходы между ними. Способность полуметаллич. 
веществ растворяться и приплавляться к М. 

' лежит в основе «металлокерамики», покрытии 
металлов защитными неметаллич. слоями, свя-
зывании металлич. основой сверхтвердых кар-
бидов в виде т. н. сверхтвердых сплавов (см. 
Твердые сплавы) и т. п. 

Строение М. Э л е к т р о н н а я т е о р и я 
с т р о е н и я м е т а л л о в . АтомыМ. обладают 
значительно большей, по сравнению с атомами 
неметаллов, способностью отдавать электроны 
(см.) под влиянием воздействия ряда факто-

ров: температуры (см. Термоионный эффект), 
лучистой энергии световых лучей и особенно 
рентгеновых лучей (см. Фотоэлектрические яв-
ления, Фотоэлементы, Электронная лампа), 
а также при химич. взаимодействиях. У ж е 
с конца 19 в. исключительно высокую проводи-
мость М. (проводников I рода) объясняли нали-
чием в М. свободных электронов. В настоящее 
время благодаря развитию квантовой меха-
ники (см.), связывающей движение электронов 
в М. с взаимодействием электронных волн, 
а также применению квантовой статистики (см. 
Статистическая физика) создалась доволь-
но стройная теория металлич. состояния. Тео-
рия строения М. охватила большой комплекс 
свойств М. и подходит уже к объяснению 
механич. свойств металлов. 

К р и с т а л л и ч е с к о е с т р о е н и е . Рас-
плавленные М. в области температур, близ-
ких к кристаллизации, показывают в рентгено-
граммах наибольшую интенсивность, размытого 
интерференционного кольца на месте наиболее 
я р к и х линий дебаеграммы твердого кристалла , 
что дает основание предполагать в жидком М. 
неустойчивые атомные комплексы, носящие 
характер группировок, имеющихся в кристал-
лической рошотке; благодаря наличию таких 
зародышей кристаллов даже при ультрабы-
стром охлаждении жидких М. не удается по-
лучить некристаллические, аморфные М. Пот 
лучаемые восстановлением в растворах кол-
лоидные М. при рентгенографич. анализе ока-
зались также все кристаллическими. Таким 
образом, аморфных М. наука не знает. П р и 
кристаллизации М. в сплаво одновременно воз-
никает много центров кристаллизации, и прак-
тически мы получаем М. в виде поликристаллич. 
агрегата—поликристаллич. М. (см. Металло-
графия, Микроструктура). 

М о н о к р и с т а л л ы м е т а л л о в . При-
меняя ряд приемов, напр. медленно выдвигая 
из печи остроконический конец тигля , в к-ром 
образуется лишь один центр кристаллизации, 
со скоростью, меньшей роста кристалла, можно 
закристаллизовать весь М. в виде одного моно-
кристалла (см.). На монокристаллах ныне изу-
чены хорошо как физические, механические, 
так и химич. свойства, зависящие от направле-
ния и ориентировки кристалла. Особенно резко 
проявляются различия в механич. свойствах 
монокристаллического и поликристаллич. М., 
например, различия пластической деформации. 
Изучение свойств монокристаллов дало воз-
можность объяснить многие свойства поли-
кристаллич. металлов. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е к р и с т а л -
л о в м е т а л л о в . В отличие от большинства 
химич. соединений кристаллич. решотки М. 
отличаются простотой атомного расположения! 
К а к видно из табл. 1, большинство чистых М. 
имеет кубич. решотку. Решотки М., принад-
лежащих к одной и той лее подгруппе периодич. 
системы, обычно одинаковы. Тождественность 
внутренней структуры решотки и близость их 
параметров в значительной степени определяют 
способность М. в сплавах образовывать твер-
дые растворы, хотя не последнюю роль играют 
и внутренние силы взаимодействия. 

П о л и м о р ф и з м м е т а л л о в . У многих 
М. имеется две или больше полиморфных мо-
дификации. Железо имеет 4 формы: а—магнит-
ную, устойчивую до 768°, ß—немагнитную, 
устойчивую до 906°, у—до 1.401°, ô—до плав-
ления при 1.529°; а, ß, ô имеют одинаковый 
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тип решотки центрированного куба , у—гране-
центрированного куба. Олово имеет три моди-
фикации. Полиморфные превращения устано-
влены также для марганца, никеля, кобальта, 
циркония, таллия , цинка, кальция и др. (см. 
при соответственных М.). 

Физические свойства М. Ц в е т, б л е с к 
и о п т и ч е с к и е с в о й с т в а м е т а л л о в . 
Цвет М. в сплавленном и отполированном виде 
колеблется от стально-серого до серебристо-
белого. Окрашенными М. являются только медь 
•(красная), золото (желтое), висмут (краснова-
тый). Образование тонких пленок окисей вы-
зывает дополнительные окраски. При нагрева-
нии стали (см.) появляются характерные цвета 
побежалости, появление к-рых зависит 'от за-
тухания определенных цветов вследствие ин-
терференции двух лучей, отраженных от по-
верхностей окисной пленки и М. Пары нек-рых 
М. также окрашены: калия—в фиолетовый 
цвет, натрия—в желтый. Интересно, что неко-
торые коллоидные М. имеют весьма разнообраз-
ную окраску, зависящую от величины, строе-
ния и состояния поверхности ультрачастиц 
у взвешенного М. (см. Коллоиды). 

У д о л ь н ы й в е с (см. табл. 1). Удельный 
вес М. в твердом состоянии чрезвычайно сильно 
зависит от способа получения и обработки М. 
(литой, прокованный, отслеженный), а потому 
колебания в данных составляют часто не-
сколько единиц второго знака после запятой. 
По величине уд. в . различают легкие М. (уд. в. 
ниже 5) и тяжелые М. (уд. в . выше 5). Метал-
лический литий (уд. в . 0,534) является самым 
легким твердым телом при обыкновенной тем-
пературе; осмий (уд. в . 22,48)—самым тяжелым. 

, Удельный вес сплавов обычно леншт в пре-
делах удельных весов М. компонентов. 

Т е м п е р а т у р а п л а в л е н и я м , колеб-
лется от—38,8° (ртуть)до +3.390°(вольфрам)— 
см. табл. 1. Наиболее тугоплавкий М.—воль-
фрам—уступает по плавкости углероду—гра-
фиту (3.600°)—и наиболее тугоплавким из всех 
тел—карбидам тантала и гафния (4.250°). Неко-
торые эвтектические (см. Металлография) спла-
вы обладают весьма низкой темп, плавления. 
Сплав лселеза (1.530°) и углерода (3.600°)—чу-
гун (4,2% углерода)—плавится при1.145°;сплав 
2 3 % натрия (97,8°) и 77% калия (63,6°) явля-
ется жидким при обыкновенной температуре 
(плавленио при —12,5°). Сплав Вуда: 50% вис-
мута (271°), 25% свинца (328°), 12,5% олова 
(232°) и 12,5% кадмия (321°), плавится при 
+ 6 6 ° , он используется д л я заливки типограф-
ских матриц. При образовании резко выражен-
ных соединений в сплавах темп, плавления мо-
жет , наоборот, резко повыситься; так , сурьма 
(631°) с алюминием (660°) о б р а з у * соедине-
ние AlSb, плавящееся при 1.030°. При плавле-
нии М. расширяются скачком, за исключе-
нием висмута и галлия , сокращающихся при 
плавлении. 

Т е м п е р а т у р а к и п о н и я и у п р у -
г о с т ь п а р а (см. табл . 1). Наиболее низко-
кипящим М. является ртуть (357°); температу-
ры кипения некоторых тугоплавких М. (воль-
фрам, тантал) достигают 5.000°. Упругость па-
ра мышьяка достигает атмосферного давления 
(1 атм.) уже при 635°, вследствие чего плавле-
ние мышьяка при 817° удается только иод дав-
лением в 36 атм. Возгоняемость М. и понилсе-
ние темп, кипения при уменьшенном давлении 
ныне все более используется в промышленных 
масштабах д л я очистки ряда М. от примесей 

(ртуть, кадмий, цинк, магний, марганец и др.), 
а таюке для разделения металлов исполь-
зованных сплавов. 

Т е п л о п р о в о д н о с т ь М. Вместе с элек-
тропроводностью относится к характерным 
свойствам М., лучше всего объясняемых совре-
менной электронной теорией М. (см. ним«:). 
Теплопроводность в основном параллельна 
электропроводности; при понткении темпера-
туры теплопроводность постепенно увеличива-
ется. Наиболее теплопроводным является се-
ребро. В сплавах, особенно при образовании 
твердых растворов, теплопроводность, как и 
электропроводность, сильно понижается. 

Т е р м и ч е с к и й л и н о й н ы й к о э ф ф и -
ц и е н т р а с ш и р е н и я м , колеблется от ве-
личины 0,0000970 для цезия до 0,0000043 для 
вольфрама (см. табл. 1). 

Э л е к т р о п р о в о д н о с т ь металлов (см. 
табл. 1) в тысячи раз выше неметаллических 
тел. Электропроводность металлов но связана 
с химическими изменениями и заключается 
в переносе электричества свободными электро-
нами металлов. Электропроводность металлов 
падает с повышением температуры (отрица-
тельный температурный коэффициент). При по-
нижении температуры и особенно при при-
ближении к абс. нолю (-273°) проводимость 
резко возрастает—появляется открытая Ка-
мерлинг-Оннесом сверхпроводимость. В интер-
вале долей градуса электропроводность уве-
личивается до бесконечности (т. е. сопротив-
ление падает почти до ноля). Это явление на-
ступает у ниобия при 9,2° абс. шкалы, у свин-
ца—при 7,3°, у ртути—при 4,22°, у алюминия— 
при 1,14°, у цинка—при 0,78°. Явленно сверх-
проводимости установлено и для сплавов. Элек-
тропроводность сплавов, особенно в случае 
твердых растворов, "значительно ниже чистых 
металлов. Электротехнические сплавы, в ос-
новном твердые растворы нескольких М., как 
реотан, манганин, константан, нихром, обла-
дают большим сопротивлением и ничтолшым 
температурным коэффициентом. 

Т е р м о э л е к т р о д в и ж у щ и е с и л ы . 
При нагревании места контакта или спая двух 
металлич. проволок разного состава (разные 
М.) на свободных концах проволок возникает 
разность потенциалов, измеряемая милливольт-
метрами. Термоэлектродвижущая сила широко 
используется для измерения температур от абс. 
ноля до 2.500° с помощью термопар (см. Термо-
элементы, Термопара), представляющих боль-
шие удобства и дающих большую точность, а 
также допускающих при использовании очень 
тонких проволок регистрацию быстрых коле-
баний температур в малых объемах. 

М а г н и т н ы е с в о й с т в а м е т а л л о в . 
Явно магнитными—ферромагнитными—явля-
ются только три М.: железо (до 769°), никель 
(до 350°), кобальт (до 1.100°), их сплавы, и 
некоторые из их соединений. Остальные М. раз-
деляются на: 1) парамагнитные—усиливающие 
магнитноо поле—и 2) диамагнитные—ослаб-
ляющие его. Интерес представляют Гейслеровы 
сплавы из немагнитных М. (сплавы алюминия 
или меди с марганцем, с добавками других М.), 
обладающие ферромагнитными свойствами. 

М е х а н и ч е с к и е с в о й с т в а м , зависят 
резко от: 1) чистоты, 2) размеров, формы и рас-
пололсения кристаллов, 3) наличия остаточных 
деформаций («наклепа»), вызванных механич. 
обработкой; наклеп снимается нагреванием 
металлов. Длительное нагревание поликри-
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оталлич. М. вызывает перекристаллизацию, за-
ключающуюся в росто зерен и в уменьшении 
их числа. За исключением немногих хрупких 
М.—напр. висмута, сурьмы, при нагревании 
цинка и олова—большинство М. обладает вы-
сокой способностью деформироваться: про-
катываться до тончайших листов и вытяги-
ваться в тончайшие проволоки (золото, воль-
фрам—диаметром до 0,0001 мм). Чем чище М., 
тем он мягче. Наиболее характерны механич. 
испытания М. на: растяжение (разрыв), сжа-
тие, упругость, твердость, а также на техноло-
гич. свойства: удар, продавливание, изгиб (ко-
личество изгибаний), прочность при постоянной 
(статической) и неременной нагрузко. 

М е х а н и ч е с к а я о б р а б о т к а на холоду 
(холодная обработка) и при нагревании (горя-
чая) вносит значительные изменения почти во 
все свойства, физические, механические и хи-
мические, металлов. Структура М. изменяется 
особенно резко при ковке и прокатке. О меха-
нических свойствах и обработке сплавов см. в 
статьях о соответствующих металлах и сплавах. 

Химические свойства. Отличающиеся исклю-
чительным разнообразием но составу и свой-
ствам соединения М. образуются путем пере-
хода электронов—в зависимости от валент-
ности М. от одного до восьми—с атомов М. на 
атомы неметаллов, напр.: 

2(Na*+ эл.) + С12 — 2[Na++ (Cl + эл.)]. 

В солеобразных соединениях атомы М., от-
давшие электроны, превращаются в положи-
тельно зарялсенные ионы (катионы), несущие 
столько положительных зарядов, сколько ими 
отдано электронов, а атомы неметаллов, при-
обретшие электроны, превращаются в отри-
цательно зарялсенные ионы (анионы). Наличие 
ионов при условии их подвшкности (в раство-
рах, расплавах, а таюке при известных темпе-
ратурах и в твердом состоянии) обусловлива-
ет электропроводность 2-го рода (неметалличе-
ская или ионная), которая повышается с увели-
чением температуры (положительный темпера-
турный коэффициент). Пропускание постоян-
ного тока через проводвики 2-го рода вызывает 
электролиз, широко используемый для выде-
ления или очистки металлов. Взаимодействие 
М. с электролитами в значительной степени оп-
ределяется положением в ряду напряжений. 
Практические свойства М. иногда резко отли-
чаются от истинных вследствие образования на 
поверхностях М. защитных пленок окислов. 
В виду громадных потерь М. от коррозии по-
лучение защитных пленок на М. приобретает 
исключительное народно-хозяйственное зна-
чение. Свойство М. давать непроводящие ток 
пленки используется также для электролитич. 
выпрямителей переменного тока. 

Р а с т в о р и м о с т ь г а з о в в м е т а л л а х . 
М. в жидком состоянии поглощают иногда 
большие количества газов, в большем своем ко-
личестве выделяемых при застывании М. с раз-
брызгиванием; так, расплавленное серебро по-
глощает до 20 объемов кислорода. Твердые М. 
также растворяют газы—палладий поглощает 
до 1.000 объемов водорода при обычном-дав-
лении (см. Окклюзия). 

В з а и м о д е й с т в и я м е т а л л о в в с п л а -
в а х . Расплавленные М. далеко не во всех ком-
бинациях растворяют друг друга. Два слоя 
образуют, напр. , железо со свинцом, висмутом, 
серебром, медыо и др. , цинк со свивцом и др. 
Различают три основных типа взаимоотноше-

ний: 1) каждый из М. кристаллизуется само-
стоятельно, образуются эвтектическио сплавы 
(механич. смеси кристаллов этих М.); 2) М. об-
разуют твердые растворы, если их кристал-
лические решотки одного типа и близких пара-
метров, например яселезо и никель, серебро и 
золото; в этом случае М. кристаллизуются в об-
щих кристаллах, в к-рых атомы этих М. взаим-
но перемешаны; 3) М. образуют интерметал-
лические соединения или в простых стехио-
мстрических отношениях или в виде т. н. фаз 
переменного состава. Интерметаллические сое-
динения образуются часто с большим выде-
лением тепла, не меньшим, чем при образова-
нии типичных химич. соединений. Обычная 
валентность в этих соединениях не соблюдается, 
что заставляет считать природу интерметаллич. 
связей глубоко отличной от таковой в химич. 
соединениях; так , напр. , почти все соединения 
золота разлагаются при нагревании до 500°, то-
гда как нек-рые интерметаллические соедине-
ния золота устойчивы св. 1.000°. 

Лит.: T а м м а и Г., Металловедение, пер. и ред. 
А. С. Займовекого, с 4 дои. нем. издании, M.—JI., 
1935; К а щ е н к о Г. А. , Куре общей металлографии, 
т. I—III, Л.—М.—Свердловск, 1934—37; M o t t N. F . 
and J o n c s II. T., The theory of the properties of 
metals and alloys, Oxford, 1936; Техническая энциклопе-
дии, Справочник физических, химических и технологи-
ческих величин, т. II, М., 1929. 

M ET АЛ brE3EnbUJAd>T(Motallgosellsohaft),гер-
манский концерн цветных металлов. Возник 
из торговой компании, учрелсденной в 1881 во 
Франкфурте-на-Майне В. Мертоном. Перед пер-
вой мировой империалистич. войной общество 
М. возглавляло огромный торгово-промышлен-
ный концерн, игравший крупнейшую роль в ми-
ровой торговле цветными металлами и конт-
ролировавший одновременно заводы цветной 
металлургии, рудники, химические и другие 
предприятия как в самой Германии, так и в 
других странах. Лишившись в результате вой-
ны своих важнейших дочерних компаний за 
границей (в Англии, США и Бельгии), обще-
ство М. в дальнейшем восстановило свои между-
народные связи. Акционерный капитал обще-
ства М. в начале 1936 составлял 35,3 млн. ма-
рок. Метальгезелынафт контролирует общест-
во «Норддейче Аффинери» («Norddeutsche Aff i -
nerio») в Гамбурге, крупнейший комбинат по 
рафинированию цветных металлов. На пред-
приятиях концерна М. в 1935 было занято 
22.718 рабочих и служащих. М. теснейшим 
образом связан с химическим трестом И. Г. 
Фарбениндустри и с германским концерном 
по аффинажу драгоценных металлов «Дейче 
Гольд унд Зильбер Шейдеанштальт» («Deutsche 
Gold und Silber Scheideanstal t») . M. имеет от-
деления в США, Бельгии, Испании, Скандинав-
ских странах. После войны М. устанавливает 
прочные связи с англ. группой «Бритиш Ме-
тши! Корпорейшен» («Brit ish Metal Corpora-
tion») и «Генри Гарднер» («Henry Gardner»), 
концернами, возникшими из секвестрирован-
ного англ. правительством во время войны 
лондонского филиала М. Совместно с англ . 
обществом Рио-Тинто М. контролирует пирит-
ную монополию «European Pir i tes Corp.». Кро-
ме того, M. непосредственно участвует в ряде 
предприятий цветной металлургии в Испании. 
Активность М. в Испании особенно возросла 
в период фашистской итало-германской интер-
венции (1936—38), преследовавшей наряду с 
политическими и стратегическими целями так-
же захват богатых месторождений сырья на 
Пиренейском полуострове. 

П. С. Э. T. X X X I X . 5 
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МЕТАМЕРИЯ, расчленение тела животного на 
р я д последовательных участков (метамеров, сег-
ментов) сходного строения, в к -рых некоторые 
о р г а н ы повторяются . Т а к , у кольчатых червей 
(напр. у дождевого червя) в каждом сегменте 
тела имеется свой обособленный участок общей 
полости тела , своя п а р а выделительных каналь -
цев, п а р а нервных узлов , сегментальные нервы 
и кровеносные сосуды. У позвоночных живот-
ных М. в ы р а ж е н а , по крайней мере эмбрио-
нально , в расчленении мезодермы (см.) и раз-
вивающейся из нее мускулатуры туловища 
(миомеры), в расчленении позвоночника на ряд 
позвонков, в распололсении спинно-мозговых 
узлов и нервов и в з а к л а д к а х выделительных 
канальцев . 

МЕТАМЕРИЯ, см. Изомеры. 
МЕТАМОРФИЗМ ГОРНЫХ ПОРОД (термин «ме-

таморфизм» взят с греческого и дословно озна-
чает—принятие другого образа , изменение), яв-
ление, выражающееся в глубоких изменениях 
структуры, минералогического, а иногда и хи-
мич. состава горных пород. Метаморфизму мо-
гут подвергнуться горные породы осадочные, 
изверженные и далее метаморфические (повтор-
ный метаморфизм). Факторы изменения пород— 
высокая температура , давление и химич. воз-
действия. При метаморфизме изменение пород 
происходит обычно в твердом состоянии, хотя 
в исключительных с л у ч а я х возможно частич-
ное переплавление (образование смешанных по-
р о д — мигматитов, анатексис) . Такие процес-
сы, к а к выветривание, почвообразование, сла-
бая степень перекристаллизации и цемента-
ции при невысокой температуре (диаганезис 
окремнения пород, возникновение из песков 
песчаников, льда из снега), из понятия М. г. п. 
исключаются . Обычно т а к ж е не относят к 
М. г . п . процессы образования углей и нефти. 
Напротив , переход угольных пластов в гра-
фит под действием изверженных пород ужо от-
носят к метаморфич. процессам. Конечно, все 
эти ограничения с принципиальной точки зре-
ния условны. Непосредственный механизм ме-
таморфизма почти всегда скрыт, и изучение 
процессов М. г . п. возможно лишь через по-
средство изучения продуктов этого метамор-
физма. Можно проследить р я д переходов, к-рые 
ведут, с одной стороны, к породам осадочным, 
с другой—к изверженным. П р и слабом прояв-
лении метаморфизма первоначальный облик 
породы может еще у д е р ж и в а т ь с я . Различают 
следующие виды М. г . п. 

А в т о м е т а м о р ф и з м . Сюда относят из-
менения изверженных горных пород, кото-
рые происходят в конце их кристаллизации 
под действием собственных горячих наров , га-
зов (пневматолиз) и горячих водных растворов 
(гидротермальные действия). Большого зна-
чения этот процесс но имеет, хотя он и широко 
распространен (экстенсивен, но не интенсивен). 
Т а к новообразуются в породах серпентин, 
т а л ь к , хлорид , эпидот и др . минералы. 

А л л о м е т а м о р ф и з м . К а к показывает 
само название , этот вид метаморфизма связан 
с посторонним (аллос по-гречески—иной, дру-
гой) воздействием на породу. По простран-
ственному признаку его можно разделить на: 
а) контактовый и б) региональный метамор-
физм. Контактовый метаморфизм вызывается 
местным воздействием изверженных пород на 
о к р у ж а ю щ и е породы. Контактовая зона при 
излившихся породах — у з к а я , от нескольких 
сантиметров до нескольких метров; при глу-

бинных, интрузивных — гораздо шире, до не-
скольких километров. В первом случае дело 
ограничивается обычно слабыми изменениями, 
во втором—изменения гораздо сильнее; возни-
кают новые по составу и структуре породы. 
Объясняется это тем, что излившиеся породы 
потеряли летучие составные части и воздей-
ствуют исключительно температурно (термаль-
ный метаморфизм); глубинные же породы яв-
ляются источником привноса под большим дав-
лением горячих паров , газов и растворов. Га-
зообразные и ж и д к и е агенты внедряются в ок-
ружающие породы по мельчайшим пустотам, 
капиллярам и вступают в энергетич. реакции 
мелсду собо^ и минералами самой породы (кон-
тактово-метасоматический метаморфизм). Осо-
бенно энергичное действие замечается вокруг 
кислых глубинных пород (гранитов) к а к отно-
сительно более богатых летучими агентами. 

Под региональным, или общим метаморфиз-
мом подразумевают изменения, охватыпаюпще 
большие площади или области. Понятие о ре-
гиональном метаморфизме выросло гл . обр. 
на наблюдениях, что иод нормально осадочной 
толщей повсеместно на земле на большей или 
меньшей глубине встречаются «кристалличе-
ские сланцы», в частности гнейсы. Породы эти, 
по возрасту обычно очень древние (докембрий), 
всегда носят признаки большого давления (рас-
сланцованы, смяты в складки и т . д.) . Этому 
признаку было придано многими расширенное 
толкование. Отсюда возникло учение о дисло-
кационном метаморфизме, динамометаморфиз-
ме, метаморфизме нагрузки и разгрузки с про-
тивоположением их процессам контактного 
метаморфизма. Однако правильнее региональ-
ный метаморфизм рассматривать к а к контакт-
ный метаморфизм огромных складчатых рай- ' 
онов земного ш а р а под действием нижеле-
ж а щ и х магм. 

Д л я понимания минералообразований и ха -
рактера структур горных пород, получаемых 
при региональном метаморфизме, в основу его 
положено учение о глубинных зонах , освещаю-
щее вопросы изменения физико-химич. усло-
вий в зависимости от изменений давления и 
температуры в различных зонах земной коры 
(см. Метаморфизм зоны). Разные породы в раз-
ной степени подвержены метаморфизму: глини-
стыо породы, пески и песчаники слабее изменя-
ются, а карбонатные породы—сильно. Они ста-
новятся кристалличными, обогащаются, а ино-
гда нацело замещаются такими минералами, к а к 
гранат , везувиан, волластонит, хондродит, эпи-
дот, скаполит и др . Д л я глинистых пород ха -
рактерно новообразование силлиманита, ди-
стена, кордиерита и др. Глинистые известняки 
(мергели) при региональном метаморфизме ча-
сто дают начало гранатовым и гранато-дисте-
новым кристаллич. сланцам. Вообще ж е раз-
нообразие метаморфич. пород очень велико. 
В группе метаморфич. горных пород различают: 
гнейсы, слюдяные сланцы, эклогиты, различ-
ные глинистые сланцы,филлиты,мраморы, квар-
циты, амфиболиты, разнообразные «роговики», 
хлоритовые и тальковые сланцы, эпидозиты, 
зеленые сланцы, горшечный камень , сорпен-
тинит и др . 

С т р у к т у р а и т е к с т у р а п о р о д . Глав-
нейшим отличительным признаком М. г. п. 
является их паналлотриоморфная или кристал-
лобластическая структура . Термином «крис-
таллобластическая структура» хотят у к а з а т ь 
на процессы перекристаллизации вещества в 
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метаморфических породах в твердом состоянии 
(а не путем перехода в кристаллич . состояние 
иа мсидкого). Разновидности структуры могут 
быть: ситовидная, норфиробластическая , гра -
нобластическая (зернистая) , лепидобластичес-
к а я (чешуйчатая), фибробластическая (волок-
нистая) и т. д. Текстуры: сланцеватая (плас-
тинчатая), полосчатая, линзовидная , плойчатая 
(зигзаговая) и др . Из отдельностей чаще всего 
наблюдается п л и т н я к о в а я . 

Лит.: Г р у б е н м а н У . и H и г г л и П., Мета-
морфизм горных пород. Общая пасть, Пер. с нем., 3 иод., 
Л.—М., 1933; П о л к а н о в А. А., Метаморфизм гор-
ных пород. Д . , 1931; Л e n и н с о н - Л е с с и н г Ф. Ю., 
Успехи петрографии в России, П . . 19!8; Il е м о в а 3 . II., 
Сборник анализов русских изверженных и метаморфиче-
ских горных пород, под ред. Ф. К). Левинсон-Лессинга, 
М.—Л., 1930 (Труды Геолог, комитета. Новая серия, 
вып. 186). Л . Чирвинскгш. 

МЕТАМОРФИЗМ ЗОНЫ, изменение темпера-
туры и давления с глубиной в земной коре, яв -
ляющееся причиной изменения степени и ха-
рактера метаморфизма горных пород. Н а этом 
основании для области, находящейся н и ж е 
зон выветривания и цементации, т . е. д л я об-
ласти метаморфизма, петрологи различают три 
зоны: самую верхнюю, или эпизону; промежу-
точную, или мозозону, и нижнюю, или ката-
зону. Особенности этих зон метаморфизма при-
водятся в следующей таблице: 

стижении известного возраста и размера прев-
ращается (метаморфизирует) в бесхвостую л я -
г у ш к у . Под М. следует понимать тот отдел 
индивидуального развития , в котором проис-
ходит превращение одной стадии развития , или 
одной формы, в другую.М. молсет быть э в о л ю -
т и в н ы м, когда л и ч и н к а переходит во взро-
слую форму в результате р я д а постепенных 
превращений, н а п р . при М. насекомых с не-
полным превращением, когда личинка—по тер-
минологии Комштока (1918), «нимфа» (см.)— 
превращается во взрослое насекомое в резуль-
тате ряда л и н е к , постепенно или н е к р о б и о -
т и ч е с к и м, когда значительная часть орга-
нов и тканей Личинки гибнет и часто оконча-
тельная форма развивается из определенных, 
точно отграннченпых участков (зародышевые 
диски у гетеронемертин, ймагинпльные диски 
у насекомых). Некробиотический М. бывает 
выражен особенно резко при резких р а з л и ч и я х 
в условиях лсизни личинки и взрослой формы 
(планктонный пилидий гетеронемертин, питаю-
щийся микроскопии, водорослями, и взрослые 
хищные черви; билатеральные планктонные 
личинки иглоксисих и радиально-симметрич-
ные взрослые лсивотиые; планктонные личинки 
многощетинковых, кишечнодышащих, моллюс-
ков; водные личинки бесхвостых земноводных, 

Зоны Темпера-
тура 

Гидроста-
тич. дав-

ление 
Одностороннее 

давление Род метаморфизма Образующиеся 
породы 

Эпизона От низкой 
до средней 

Малоо Часто сильное, 
иногда отсутствует 

Ката пластический до 
дннамотермалыюго 

Филлиты, талько-
вые, хлоритовые, 
энидотовыс сланцы 

Мез'оаона Значитель-
ная 

Значитель-
ное 

Большей частью 
сильное 

Днпамотерма льный Слюдяные и гра-
нато-слюдяные 

сланцы, слюдяные 
н рогообманковые 

гнейсы 

Катааона Высокая Очень боль-
шое 

Слабое или отсут-
ствует 

Статический метамор-
физм, или метамор-
физм нагрузки Плу-
тонический метамор-

физм 

Грубые биотитовые, 
пироксеновые и др. 
гнейсы Гранулиты, 

эклогиты и пр. 

Подразделение области метаморфизма на три 
зоны впервые предлозкил Грубенман. Это под-
разделение представляет грубую попытку раз-
граничить условия температуры и давления 
и соответственно классифицировать породы. 
Границы зон не являются резко очерченными. 
В них нет и достаточных подразделений д л я 
выражения многообразия метаморфических ти-
поц. Эскола дополнил понятие о зоно поняти-
ем о метаморфич. фации. Метаморфическая фа-
ция представляет группу пород разнообразно-
го химического состава , но характеризующую-
ся определенным рядом минералов, возникаю-
щих при определенных условиях давления и 
температуры. 

Лит..* Г р у б е н м а н У. и II и г г л и П. П. , Мета-
морфизм горных пород. Общая часть, перевод с немецко-
го, 3 изд., Л.—М., 1933. 

МЕТАМОРФОЗ. M. у sKiinoTiii,ix—переход од-
ной стадии индивидуального развития—личин-
ки—в другую стадию—взрослую или окон-
чательную форму, имеющую отличноо от пер-
вой строение. М. может сонроволсдаться рез-
ким превращением, при к-ром многие органы 
и ткани личинки уничтолсаются. Одним из наи-
более известных примеров является М. бес-
хвостых амфибий: хвостатый головастик по до-

питающиеся водорослями, дышащие ж а б р а м и , 
имеющие строение предковой формы, и взро-
слые бесхвостые, хищные, дышащио легкими 
л я г у ш к и ; велики т а к ж е р а з л и ч и я между взро-
слыми и личиночными формами у паразитов) . 
При превращении пилидия в червя последний 
строится из восьми утолщений к о ж и (т. н. за-
родышевые диски) и частично переходит в ор-
ганизацию червя кишечник личинки , осталь-
ные ж е органы пилидия отбрасываются и гиб-
нут . В основном т а к ж е в е л и к а гибель личиноч-
ных органов у и гл око леи х . Среди позвоночных 
М. имеется в особенно резкой форме у бесхво-
стых земноводных, где в короткий срок голо-
вастик перестраивается в л я г у ш к у . Это свя-
зано не только с исчезанием огромного хвоста , 
с мышцами, нервами, сосудами, скелетом, но 
в значительной мере перестраивается вся ор-
ганизация исивотного (исчезание наруисных 
лсабр и жаберной к р ы ш к и , перестройка крове-
носной системы, кишечника , к о ж н ы х покровов , 
скелета) . В этом случае период М. связан с из-
менением морфогенетич. свойств, в результате 
чего бесхвостое земноводное почти нацело 
утрачивает регенерационную способность. На-
ступление М- у амфибий определяется измене-
нием в функции системы ж е л е з внутренней 
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секреции , гл . обр. щитовидной ж е л е з ы и гипо-
физа . М. может быть достигнут кормлением 
тиреоидином (см.). При известных условиях 
у некоторых амфибий имеет место прогрессив-
ное развитие половой железы и без М. личин-
ки; личинка становится половозрелой (неотения 
у аксолотля) . Неотеническое состояние свя-
зано с недоразвитием щитовидной иселезы; при 
кормлении аксолотля щитовидной железой 
он испытывает метаморфоз, превращаясь в ам-
блистому. Г. Шмидт. 

Âï. у растений. В ботанике, в отличие от зоо-
логии , под М. понимают не превращения в ин-
дивидуальном развитии организма , а изменения 
формы основных органов высших растений— 
к о р н я , стебля, листа—или их частей до боль-
шей или меньшой внешней неузнаваемости, раз-
вившиеся в процессе эволюции и б. или м. 
наследственно закрепленные . Явления M. у ра-
стений наиболее часты и разнообразны у ли-
стьев, на которых и были сделаны первые опи-
сания М. Отдельные, преимущественно умо-
зрительные соображения о тОждестпе с листьями 
семядолей и нек-рых частей цветка , о том, что 
иек-рые подземные органы я в л я ю т с я не кор-
нями, а стеблями и т . п . , делались , начиная 
с 16 в . , Цезальпином, Мальпиги (употребляв-
шим уисе слово М., но не в современном пони-
мании), Грю, позлее Линнеем и др . Более 
Серьезные зачатки учения о М. были заложены 
В середине 18 в. К . Ф . Вольфом; он, р а з в и в а я 
Идеи, высказанные еще в 1673 Юнгом, у к а з а л , 
что части цветка следует рассматривать к а к 
листья , видоизмененные вследствие недостатка 
питания . В дальнейшем более подробно по-
нятие о M. у растений было разработано поэ-
том и натуралистом В . Гёте, к-рого нередко 
называют творцом учения о М. Он рассматри-
вал все боковые образования н а стебле к а к р я д 
Постепенных превращений листа , начиная с 
простой формы (семядоли) и к о н ч а я «высшей» 
в частях цветка . Он создал отвлеченное пред-
ставление о примитивном растении, у к-рого 
последовательно осуществляются все эти пе-
реходы. Причиной этих М. листьев Гёте оши-
бочно считал гл . обр. «фильтрацию и очищение» 
соков, питающих их . Сок, только что получен-
ный из земли и не обработанный растением, 
вызывает развитие первых нилених листьев, очи-
щенный при поднятии по стоблю дает типичные 
л и с т ь я , а еще больше очищенный при поднятии 
вверх—верхушечные листья и, наконец, наибо-
лее «тонко» устроенные цветолистики. В даль-
нейшем натурфилософы применяли термин М. в 
различных смыслах: к а к развитие от низше-
го к высшему, к а к проявление определенной 
«идеи» в развитии растения , к а к развитие всего 
растительного мира и т . д . По мере дальней-
шего развития н а у к и учение о М. становилось 
на более реальную, научную, сравнительно-
морфологическую и экспериментальную почву. 
Изучались не только взрослые органы расте-
ний , к а к раньше , но и их зачатки , последова-
тельные фазы развития , приспособляемость к 
условиям внешней среды и т . п . В современной 
ботанике М. рассматривается к а к приспособ-
ление т р е х основных органов высших расте-
ний (листа , стебля и корня ) к различным усло-
виям внешней среды и выполнению разнооб-
разных функций , отличных от функции типич-
ного исходного о р г а н а . Изменения , возникав-
шие в процессе эволюции растений, з а к р е п л я -
лись естественным отбором, если они оказы-
вались полезными в борьбе за существование, 

и , т . о . , вопрос о причинах и происхождении 
М. связывается с общим учением об эволюции. 

Большей частью мы наблюдаем, что в связи 
с выполнением определенной функции у раз-
личных растений могут сходно метаморфизи-
роваться различные органы. Морфологическая 
природа их в этих случаях может быть выяснена 
путем сравнительного морфологич. анализа , 
изучения истории развития и т . п. К а к при-
способление к защите от поедания животными 
развиваются к о л ю ч к и (ср. HI И П Ы), В к-рые 
могут метаморфизироваться листья (барбарис 
и др. ) , целые побеги (боярышник и др.) и корни 
(нек-рые пальмы). Приспособлением к лазанию 
(у лиан) с л у ж а т у с и к и или п р и с о с к и , 
к-рые т а к ж е могут развиваться из листьев или 
их частей (бобовые и др . ) , стеблей (виноград 
и др . ) , корней (плющ и др . ) . Отложение запас-
ных питательных веществ и воды осуществляет-
с я гл . обр. в утолщенных, вздутых частях ра-
стений, к-рые называются к л у б н я м и , если 
утолщенным явл яется мотаморфизированный 
стебель или корень , или л у к о в и ц а м и , если 
утолщены метаморфизированныо листья со 
стоблем (донце). Эти же мотаморфизированные 
органы с л у ж а т и д л я вегетативного размноже-
ния . В связи с защитой от излишнего испаре-
ния наблюдаются различные М., сводящиеся к 
уменьшению поверхности органа: вместо ли-
стьев развиваются ч e iu у й к и (в почках и др.) , 
сложные листья недоразвиваются, и их функции 
несут уплощенные черешки,т . н. ф и л л о д и и: 
вместо листьев развиваются ассимилирующие 
веточки—к л а д о д и и, иногда плоские листо-
видные—TJH. ф и л л о к л а д и и ,а л и с т ь я оста-
ются лишь в виде чешуек. В связи с подземным 
образом жизни стебли метаморфизируются в т.н. 
к о р н е в и щ а , по внешнему виду часто похожие 
на корни, а листья на них—в чешуйки. В еврзи 
с паразитным образом лсизни корни или стебли 
метаморфизируются в присоски ( г а у с т о р и и ) , 
проникающие в тело растения-хозяина и вы-
сасывающие из него питательные вещества. 
Более редки случаи М. корней в плоские лен-
товидные зеленые органы, несущие функции 
листьев (семейства подостемоновых, некоторые 
орхидеи), или в особые дыхательные органы, 
т . н. пневматофоры (см.). У немногих растений 
листья или их части метаморфизируются в 
различного рода мешки и др . ловушки д л я пи- ' 
т а н и я мелкими животными (непентесы, пу-
зырчатки) или ж е в мелко рассеченные корне-
видные органы, функционирующие к а к корни 
(сальвиния) . Наконец , общеизвестным и свой-
ственным всем семенным и многим высшим 
споровым растениям явл яется М. листьер в 
связи с размножением в спорофиллы или цве-
толистики (у цветковых растений), т. е. в паз-
личные члены цветка (листочки околоцветни-
к а , тычинки, плодолистики). 

И з м е н я я факторы, воздействующие на расте-
ния , можно в известной степени изменять и 
н а п р а в л я т ь метаморфоз растений: подавлять 
развитие клубней или вызывать образование 
их там, где они обычно не образуются , пре-
вращать зачатки колючек в облиственные по-
беги, зачатки почечных чешуй—в листья 
и т. п. Н . Комарницкий. 

МЕТАМОРФОЗ КАПИТАЛА, см. Кругооборот 
капитала. 

МЕТАМОРФОЗ ТОВАРОВ, см. Стоимость. 
МЕТАН, или болотный газ, рудничный газ 

(см.), находится в смеси горючих газов, обра-
зующихся при гниении растительных остатков 
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под водой и поднимающихся п у з ы р ь к а м и из 
болотной тины; бесцветный газ , без з а п а х а . 
Его химич. формула СН 4 ; молекулярный вес— 
16,032; flee 1 л при 0° и 760 мм Hg 0,7168 г; 
температура кипения (сжижения) при обыкно-
венных условиях —161,4°; температура плав-
ления (замерзания) —184°; критическая темпера-
тура —82°; критическое давление—55 атмосфер. 
При зажигании в воздухе M. горит слабым светя-
щимся пламенем и сгорает в углекислоту и воду 
по схеме: С Н 4 + 2 0 а - » С 0 а + 2 Н , 0 . П р и неболь-
шой примеси СИ, к воздуху образуется легко 
воспламеняющаяся смесь большой р а з р у ш и -
тельной силы (см. Рудничный газ).—М.—ней-
тральный газ , не имеющий ни основных ни 
кислотных свойств, не вступающий в реакции 
соединения; способен только к реакциям за -
мещения, т . е. водородные атомы его могут быть 
замещены атомами других элементов. Однако 
искусственное получение М. в наст, время про-
мышленного значения не имеет, т . к . в совре-
менной технике М. получается к а к побоч-
ный продукт при пирогенных производствен-
ных процессах, сопровождающихся выделени-
ем громадных количеств газов , в к -рых М. я в л я -
ется .значительной составной частью, и выде-
ление М. из газов не представляет больших 
технич. затруднений. Наличие большого коли-
чества М. в коксовых газах (25%) , в швельга-
зах (30—40%), в газах крекинга нефти (50%) , 
в газах пирогенетического разложения нефти 
(40%), в нефтяных и природных газах (больше 
00%) используется для получения из него во-
дорода. Процесс конверсии М. водяным паром 
в водород в промышленном масштабе осуще-
ствлен на нек-рых заводах во Франции , в Б е л ь -
гии, в США. Значительный интерес в будущем 
молсет представить применение метана д л я 
получения азото-водородной смеси методом 
взрывного окисления эквимолекулярной сме-
си C H 4 + O s . 

М. может служить т а к ж е исходным сырьем 
д л я получения формальдегида путем окисле-
ния в присутствии катализатора . Р е а к ц и я не-
полного каталитического окисления СН 4 идет 
по схоме: СН4 + 0 2 - CI IOII -f Н , 0 + 79,4 к а л . 
Промышленного значения этот мотод пока не 
имеет. Особый интерес представляет получе-
ние ацетилена путем электротермического раз-
ложения М., к-роо может быть выражено сле-
дующей схемой: 2СН4->-С2Н,-|-ЗН,—91,5 б. к а л . 
Впервые ацетилен из М. был получен Вертело 
в 1860, но промышленного интереса не возбу-
дил, т. к . ограниченная потребность в ацетиле-
не успешно покрывалась старым карбидным 
методом, а источники М. были незначительны. 
Однако в позднейшее время , в связи с разви-
тием промышленности органических соедине-
ний, инторос к ацетилену резко возрос, и одно-
временно сильно увеличились источники полу-
чения М. Поэтому, начиная с 1928, но всех стра-
нах с развитой хим. промышленностью возрос 
интерес к получению ацетилена из М. Особый 
интерес этот метод получения ацетилена из М., 
в случае его осуществления в крупном про-
мышленном масштабе, представляет в том от-
ношении, что в отходе процесса получается 
большое количество чистого водорода, к -рый 
молсет быть использован д л я синтеза аммиака 
и д л я других целей. Путем термической обра-
ботки М. может быть т а к ж е превращен в эти-
лен и в др . углеводороды этиленового ряда . 

МЕТАНЕФРИДИИ, канальцы выделительной 
системы вторично-полостных животных, к -рые 

открываются в полость тела открытыми мерца-
тельными воронками, или нефростомами. Поч-
ки позвоночных животных составляются из 
многочисленных М. 

МЕТАНИЯ, бросание предметов в цель и на 
дальность; вместе с ходьбой, бегом и приисками 
М. относятся к основным видам физич. у п р а ж н е -
ний. М. играют большую роль в физич. воспита-
нии ребенка, я в л я я с ь средством развития глазо-
мера, ловкости и силы. В качестве важнейшего 
составного элемента М. встречаются в ряде 
подвижных и спортивных игр (городки, л а п т а , 
баскетбол, бейзбол, хандбол и др . ) . К а к само-
стоятельное физич. у п р а ж н е н и е М. практи-
куется в легкой атлотике в виде М. диска весом 
в 2 кг (женский—1 кг), к о н ь я длиной 260 см, 
весом 800 8 (женское—220 см, 600 г), гранаты 
весом 700 г, молота, м я ч а , т о л к а н и я я д р а весом 
7.257 г ( ж е н с к . — 4 кг) и к а м н я . М. диска , к о п ь я 
и толкание я д р а я в л я ю т с я классическими ви-
дами легкоатлетических у п р а ж н е н и й , входя 
в программу десятиборья . Все легкоатлетиче-
ские М. производятся на дальность . Д л я дости-
ж е н и я в М. высокого результата особую р о л ь 
играет быстрота, резкость и координация дви-
жений . М. обеспечивает развитие прикладных 
навыков , н у ж н ы х бойцу. М. гранаты введено 
в комплекс «ГТО». 

МЕТАНОЛ, см. Метиловый спирт. 
МЕТАПЛАЗИЯ, стойкий переход т к а н и опре-

деленного строения в т к а н ь другого вида . М. 
имеет место только в пределах соединительной 
и эпителиальной тканей . Наиболее частой фор-
мой М. я в л я е т с я превращение фиброзно-воло5с-
нистой и хрящевой тканей в т к а н ь костную. 
П р и М. переход т к а н и из одного вида в другой 
совершается только в пределах той группы тка -
ней, к к-рой принадленсит д а н н а я т к а н ь . М. 
обычно развивается в результате длительного 
раздралсения т к а н и , гл . обр . при хронич . вос-
палении ( н а н р . , превращение р у б ц а в кость) . 
Значение М. определяется возникновением в ре-
зультате этого процесса атипической т к а н и , мо-
гущей в дальнейшем стать источником р а з в и т и я 
опухолей. 

МЕТАПСИХОЛОГИЯ, см. Психология. 
МЕТАСОМАТИЗМ, или м е т а с о м а т о з , про-

цесс хим. замещения ранее образовавшегося 
минерала или горной породы новым минералом 
или агрегатом новых минералов . Замещение 
происходит в результате проникновения в тол-
щу пород каких-либо растворов, в х о д я щ и х в 
химическое взаимодействие с минералами этих 
пород. Растворы эти могут быть: поверхностные 
воды, морские или горячие , восходящие воды 
или ж е газообразные магматические эманации . 
П у т я м и д л я проникновения растворов в породу 
с л у ж а т мельчайшие к а п и л л я р н ы е пустоты и л и 
трещины. Наиболее активными растворами 
я в л я ю т с я растворы, содержащие у г л е к и с л о т у ч 
кислород," серную кислоту , сероводород, ще-
лочные сульфиды, щелочные карбонаты и гуму-
совые кислоты. М. происходит к а к в осадочных, 
т а к и в изверженных породах . Не существует 
пород абсолютно стойких в присутствии одного 
из этих замещающих растворов. Но всего легче 
подвергаются замещению карбонатные поро-
ды—известняки , доломиты и др . Один и тот ж е 
раствор в различных породах молсет д а в а т ь 
различные результаты: т а к , раствор, вызываю-
щий в известняке окремнение, может в диорите 
дать серицитизацию. Различные результаты 
получаются и в зависимости от температуры 
действующих растворов . П р и высокой темно-
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ратуре (превышающей 400°) гранитные породы 
превращаются в грейзен, состоящий из «мета-
сомов»— кварца , топаза , касситерита , муско-
вита , флюорита и турмалина ; известняки пере-
кристаллизовываются в агрегаты аксинита , ак -
тинолита , граната и др . ; в изверженных поро-
д а х часто развиваются альбит , биотит и цои-
зит. П р и умеренной температуре происходит 
серицитизация и х л о р и т и з а ц и я пород и разви-
ваются минералы: к в а р ц , альбит , а д у л я р , ан-
керит, карбонаты к а л ь ц и я , магния и ж е л е з а , 
пирит; известняки часто оказываются заме-
щенными сплошными сульфидами или они бы-
вают окремненными. Текстура пород обычно 
мелкозернистая . П р и низкой температуре ра-
створов интенсивность замещения понижается , 
образующиеся минералы содержат значитель-
ное количество воды. В изверженных породах 
образуются хлорит , к в а р ц , каолин; известняк 
преобразуется в плотную кремневую породу. 
Замещение происходит такими сульфидами, к а к 
пирит , галенит и цинковая обманка . Породы, 
существенно преобразованные процессами за-
мещения , называются метасоматическими. 

МЕТАСОМАТИЧЕСНИЕ ЖИЛЫ, ж и л ы , в кото-
рых процессы замещения (метасоматизма , см.) 
резко доминируют над процессами заполнения 
открытых пустот или трещин. 

МЕТАСТАБИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, 1) атома— 
возбужденное состояние атома, из к-рого пере-
ход в нормальное, эноргетическое состояние 
через излучение невозмонсен, т . к . такой пере-
ход нарушает п р а в и л а отбора (см. Квантовая 
мЯваника). Атом, переведенный в М. е . , пре-
бывает в нем аномально д о л г о . В то время к а к 
среднее время пребывания атома в обычном воз-
бужденном состоянии есть величина п о р я д к а 
стомиллионной секунды, в М. с . это ж е среднее 
время есть величина п о р я д к а сотой доли се-
кунды. М. с. атома молено уничтожить путем 
перевода метастабильного атома или в более 
высокое энергетич. состояние посредством ка -
кого-либо внешнего воздействия, напр . , дей-
ствием света, или в более глубокое энергетич. 
состояние посредством столкновения с другим 
атомом или молекулой . П р и этом энергия воз-
б у ж д е н и я М. с. атома передается непосред-
ственно этим атомам. Т а к и е столкновения на-
зываются ударами второго рода. Переход из 
М. с . в более глубокое энергетическое состо-
я н и е путом излучения , повидимому, происхо-
дит в чрезвычайно сильно разреженной атмо-
сфере туманностей. Б о у э н и З а н с т р а показали , 
что нек-рые спектральные линии , наблюдаемые 
в спектрах туманностей (т. н. линии небулия) , 
(»ответствуют переходам с метастабильных 
уровней д в а ж д ы ионизированного азота и т р ю к -
ды ионизированного кислорода . Интенсивность 
такого лучеиспускания чрезвычайно м а л а . — 

Метастабилыюе состояние термодинамиче-
ской системы—такое состояние системы, к-рое 
Ив соответствует при данных условиях наи-
меньшему значению удельной свободной энер-
гии или химич. потенциала . М. с. системы, 
н а п р . , фазы, может с о х р а н я т ь с я к а к угодно 
долго , однако с появлением в системе «заро-
дыша» другой , более устойчивой фазы мета-
с т а б и л ь н а я фаза переходит в эту более устой-
ч и в у ю стабильную фазу . Теория подобного 
рода переходов дана Гиббсом, Фольмером и др . 
Процессы, связанные с М. е . , имеют место при 
переходе из од1(Т>го агрегатного состояния в 
другое , при кр истал л изации , при образовании 
т у м а н о в , эмульсий и суспензий . 

МЕТАСТАБИЛЬНОСТЬ, см. Лабильность. 
МЕТАСТАЗ, перенос живого или мертвого 

материала из одного места организма в другое. 
В качестве живого материала встречаются бак-
терии и клетки злокачественных опухолей, 
к-рые в месте своего нового расположения 
вызывают болезненные состояния, подобные из-
менениям в первичном очаге; болезненный очаг, 
возникший в результате переноса, т а к ж е назы-
вают мотастазом (М. опухоли, метастатический 
абсцесс). Д л я развития М., креме факта пере-
носа болезнетворных частиц, необходимо из-
вестное предрасположение со стороны местных 
тканей или организма в целом. Нелсивой мате-
риал образуется в самом организме (известко-
вые, жировые зерна при артериосклерозе сосу-
дов) или проникает извне (угольная пыль вды-
хаемого воздуха) . Путями переносов служит 
ток крови или лимфы, т . е. кровеносные (гема-
тогенные М.) или лимфатические (лимфоген-
ные М.) сосуды. 

МЕТАСТАЗИО (Metastasio), Пиетро Антонио 
Доменико (1698—1782), итал . л и р и к и драма-
тург . Сторонник франц. ' классицизма в драма-
тургии и один из значительных поэтов Рококо . 
Получив классическое образование, М. нахо-
дился под длительным влиянием ученого Тра-
вина . 14 лет М. сочинил трагедию «Giustino», 
заимствовав содержание из поэмы Триссино, 
а в 1717 дебютировал к а к лирический поэт. 
Успех М. начался с кантаты «Gli or t i Esperidi» 
(«Сады Гесперид», 1721), следом за к-рой по-
я в и л а с ь опера «Покинутая Дидона» («Didone 
abbandona t a» , 1724). В 1730 M. был приглашен 
в Вену ко двору К а р л а V I на должность при-
дворного поэта. В венский период М. создал 
лучшие свои произведения: оратории, серена-
ды, музыкальные драмы: «Adriano in Siria» 
(1731), «Olimpiade» (1732), «La clomenza d i 
Tito» (1734), «Ciro r iconosciuto» (1736) и др . 
Н а й д я себя к а к автора музыкальной драмы, 
М. придал самостоятельную ценность этому 
виду драматургии . В сочетании с музыкой 
крупнейших композиторов 18 в . , вплоть до 
Моцарта, его драматич. произведения полу-
чили общеевропейское признание . М. шел 
по пути предшествующих ему итал. либретти-
стов Стампилья и Зено, стремившихся освобо-
дить оперный текст от привившихся в нем гру-
бостой и нелепостей и придать ому единство 
и значительность содержания . Будучи привер-
женцем классической традиции, он разрабаты-
вал героические темы (конфликт долга и стра-
сти) и строго придерживался канонов един-
ства действия и постоянства характеров . На-
ряду е этим ому свойственны элементы изы-
сканно-сентиментальной риторики. Поэтиче-
ский я з ы к М. отличается изяществом и тща-
тельной отделкой. К а к по содержанию, так 
и по форме драмы М. однотипны и построены 
по одному плану. Все его оперные тексты стра-
дают сценически-условным разделением драма-
тических диалогов (на к-рые композиторами 
сочинялись речитативы) и лирических стихо-
творных эпизодов, слулеивших основой для 
арий . В соответствии с установившейся в итал. 
опере 18 в. формой 3-частной арии «da саро» 
(с повторяющейся 1-й частью) эти лирические 
монологи писались М. в неизменной форме 
двух замкнутых, контрастирующих между со-
бой четверостиший. П р и д е р ж и в а я с ь подобного 
разделения , М. способствовал утверждению 
традиционного типа оперы, к а к «концерта в 
костюмах», вопреки собственным высказыва-
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ниям о необходимости подчинения в оперном 
спектакле музыки драматическому содержа-
нию.—Будучи членом «Аркадии»—академии, 
основанной королевой Христиной шведской,— 
Метастазио входил в состав ее исполнитель-
ного комитета, так называемого резервуара . 
Метастазио перестал писать под конец ж и з н и , 
отдавшись теоретическому обоснованию свое-
го творчества в трактате «Es t r a t to de l l ' a r t e 
poetica d 'Ar i s to te le e cons ideraz ioni su la mo-
des i ma» (1782). 

С о ч . : Opere..., v. I—XII , P., 1780—82. 
Лит.: С т е н д а л ь , Жизнь Гайдна, Моцарта и Мета-

стазио, в его Собр. соч., т. X, JI., 1936. 
МЕТАТЕЗА (греч. «перестановка»), одно из 

комбинаторных изменений звуков речи, заклю-
чающееся в перемещении звуков в слове; при-
мер: рус. «ладонь»—из «долонь», «тарелка»— 
из «талерка» («Юности честное зерцало»— 
ср. польск. ta lerz , нем. Tel ler) . Иногда разли-
чают М. простую, при к-рой перемещение за-
трагивает только один з в у к (как во франц. 
t résor при лат . thesaurus) , и М. взаимную, 
когда два з в у к а к а к бы меняются своими ме-
стами (как во франц. é t ince l le < вульг . лат . 
et inci l la при лат . sc in t i l l a ) . В основе М. ленсит 
стремление уподобить непривычное строение 
слога (и слова) той его структуре , к -рая обычна 
в данном языке ; при этом М. в разных я з ы к а х 
приводит к весьма различным результатам 
в зависимости от строя этих языков ; ср . , 
напр . , различные судьбы плавного на стыке 
2 слогов в рус. «мрамор» при греч. marmoros , с 
одной стороны, и в азербайджанском to rpax 
при анатолийско-турецк. t o p r a k — с другой. 

Иногда М. поддерживается устанавливаю-
щимися связями с обычными морфемами я з ы к а , 
явлениями т. н. «народной этимологии». Т а к , 
напр. , М. в заимствованных словах «футляр» 
при польск. fu t e r a l , нем. F u t t e r a l , «марганец» 
при нем. Mangan-Erz приводит к выделению 
распространенных в русском я з ы к е суффиксов 
«яр(ар)», «сц»—ср. «маляр», «фигляр», «конец», 
«палец» и т. д. Точно так лее и в тех с л у ч а я х , 
когда М. склонны объяснять аккомодацией— 
приспособлением а р т и к у л я ц и й отдельных зву-
ков друг к другу (теория «артикуляционного 
порядка» Граммона), решающим все ж е являет -
с я установление (иногда трудно уловимых) 
связей с обычным порядком фонем в словах , 
слогах и морфемах я з ы к а , с их различным 
удельным весом в построении этих элементов 
языка . Таким образом, М., к а к и всякое фо-
нетич. изменение в я з ы к е , в конечном счете 
объясняется не к а к явление биологическое, 
но как явление социально обусловленное, по-
скольку в основе его лежит различная значи-
мость фонем я з ы к а и их сочетаний. См. Комби-
шторные изменения звуков речи, Фонема, Фо-
нетика. 

МЕТАТРОФНЫЕ БАНТЕРИИ, бактерии, пи-
тающиеся мертвыми органическими веществами. 
М. б.—самая обширная группа бактерий, к 
которой принадлежат бродильные, гнилостные 
и др . сапрофитные бактерии. 

МЕТАФИЗИКА, философский термин, озна-
чающий в марксистской литературе метод по-
з н а н и я и исследования, противоположный диа-
лектич . методу, основным -началам материа-
листич. диалектики и материалистич. учению 
о познании, т. е. отрицающий диалектич. при-
роду бытия, реальность противоречий, разви-
тие через противоречия и т . д . В домарксовской 
и в современной буржуазной философии этот 

термин означает основную часть философии, 
исследующую высшие сверхчувственные, л и ш ь 
разумом постигаемые начала всего сущего и 
и с х о д я щ у ю из п р и з н а н и я «каких-либо неиз-
менных эломоитов, „ноизмонной сущности ве-
щей" и т . п.» ( Л е н и н, Соч., т. X I I I , стр . 214). 
Термин М. возник первоначально к а к обозна-
чение части литературного наследия Аристо-
теля . Этим термином, означающим б у к в а л ь н о 
«сочинения, следующие после физических», бы-
л а названа г р у п п а трактатов Аристотеля, по-
мещенная в своде Андроника Родосского (уче-
ного 1 вока до х р . э.) после книг , составляю-
щих «Физику» Аристотеля . Но уже на исходе 
античности термин М. из обозначения опре-
деленной группы книг Аристотеля, установ-
ленного александрийскими библиотекарями, 
превратился в нарицательный термин, означа-
ющий всякое , не только аристотелевское, фи-
лософское учение о сверхчувственных н а ч а л а х 
сущего. В средневековой философии, в соот-
ветствии с характерным для нее трансцендент-
ным дуализмом, в понятии метафизики подчер-
кивается заиредельность , потусторонность, 
сверхчувственная природа объектов, составля-
ющих предмет М. Т а к , по учению Фомы Ак-
винского, крупнейшего авторитета схоластики 
13 в . , М. есть «правительница и управитель-
ница иад всеми прочими науками», н а у к а «бо- * 
жественная». В начале 17 в. н а р я д у с терми-
ном М. д л я обозначения учения"о сверхчув-
ственных началах бытия или истинно суще-
го начинает применяться термин «онтология». 
Впервые в этом значении он встречается в 
философском словаре Гоклениуса (1613), а 
т а к ж е и у школьных философов 18 в . 

Крупнейшие философы 17 в. были метафизи-
ками. Метафизика 17 века , главным предста-
вителем которой был Д е к а р т , «долнена была 
со дня своего рождения в е с т и б о р ь б у с 
м а т е р и а л и з м о м» ( M a p к с и Э н г е л ь с , 
Святое семейство. . . , Соч., том I I I , стр. 155). 
Однако М. 17 в. «еще з а к л ю ч а л а в себе п о -
л о ж и т е л ь н о е , земное содержание . . . Она 
делала открытия в математике, физике и д р у -
гих точных н а у к а х , которые казались связан-
ными с нею»- ( М а р к с и Э н г е л ь с , там лее). 
П р а к т и к а французской жизни 17 и 18 вв. под-
готовила крушение М. с ее представлениями 
о трансцендентной, потусторонней, неизменной 
природе истинно сущего. Ж и з н ь передовых 
классов французского общества 17 и 18 веков 
«была направлена на непосредственную дей-
ствительность, на мирское наслаждение и мир-
ские интересы, н а з е м н о й мир» ( М а р к с 
и Э н г е л ь с , там же) . Д л я передовых умов 
этого общества М. « п р а к т и ч е с к и поте-
р я л а всякий кредит» ( М а р к с и Э н г е л ь с , 
там же) . Изменившаяся практика породила 
новые я в л е н и я и в области теории. «В то время , 
когда реальные сущности и земные вещи начали 
сосредоточивать на себе весь интерес», всо 
богатство М. оказалось ограниченным «только 
миром идей и божественными предметами» 
( М а р к с и Э н г е л ь с , там ж е , стр. 156). По-
следними крупными франц. метафизиками 17 в . 
были Мальбранш и Арно (см.). Особенно я р к о 
недостатки М. сказались в 18 в. в отсталой Гер-
мании у Волъфа(см.)—главы немецкой рациона-
листической школьной философии. Первые при-
знаки теоретич. р а з л о ж е н и я М. обнаружились 
еще в деятельности скептиков 17 в. Скептицизм 
подвергнул сомнению п р и т я з а н и я М. на досто-
верное умозрительное познание сверхчувствен-
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пых основ истинно сущего. Б у д у ч и сам поро-
ждением М. 17 в . , в частности картезианской 
М., скептицизм впервые начинает расшатывать 
ее устои. К а к показали в «Свитом семействе» 
Маркс и Энгельс, философом, теоретически 
подорвавшим всякое доверие не только к М. 
17 века , но и ко всякой М. вообще, был 11ьер 
Б о й л ь . Религиозный скептицизм привел Б о й л я 
«к сомнению в метафизике, служившей основой 
д л я веры» ( М а р к с и Э н г е л ь с , там же) . Но 
словам Маркса и Энгельса, Пьер Б е й л ь стал 
историком М. «для того чтобы написать исто-
рию ее смерти. Он, по преимуществу, опровергал 
С и и и о з у и JI е й б н и ц а» ( М а р к с и Э н -
г е л ь с , там же) . Но « П ь е р Б е й л ь в е 
только р а з р у ш и л метафизику с помощью скеп-
тицизма»; р а з р у ш а я ее, он очистил тем самым 
почву «для усвоения материализма и филосо-
фии здравого смысла во Ф р а н ц и и , он возвестил 
появление атеистического общества» ( М а р к с 
и Э н г е л ь с , там же) . Н а ч и н а я с 17 века 
некоторые философы-материалисты т а к ж е стали 
высказывать прямые сомнения в действитель-
ной возможности метафизического з н а н и я . Ужо 
«Опыт» Локки (см.) был задуман к а к исследо-
вание границ , до которых простирается объ-
ем метафизического знания . М а р к с и- Энгельс 
отметили, что книга Л о к к а была встречена с 
энтузиазмом к а к сочинение, содержащее по-
л о ж и т е л ь н у ю антиметафизичоскую систему. Од-
нако плодотворность локковской критики М. 
в значительной мере парализовалась тем, что 
Лошс сам целиком стоял на почве старой М., 
формальной логики с ее абстрактными поня-
тиями тождества , с ее неспособностью пра-
вильно понять роль противоречия в развитии 
природы, общества и общественного сознания . 

Энгельс указывает , что слозкившееся перво-
начально в естествознании метафизич. миро-
воззрение было в 17 в. перенесено Бэконом Ве-

. р у л а м с к и м и Л о к к о м из естествознания в фи-
лософию и создало, таким образом, «характер-
н у ю ограниченность последних столетий: мета-
физический способ мышления» ( 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 . X I V , стр. 21). Энгельс в «Анти-Дю-
ринге» показал , что основой исполинских успе-
хов , которыми ознаменовалось развитие есте-
ствознания начинал со второй половины 15 в . , 
было возникшее в это время «разложение при-
роды на отдельные ее части, разделение раз-
личных явлений и предметов в природе на 
определенные классы, анатомическое исследо-
вание разнообразного внутреннего строения 
органических тел» ( Э н г е л ь с , там лее). Но 
именно этот способ изучения , необходимый 
в рассматриваемый период к а к первый шаг изу-
чения , «оставил в нас ,—по словам Энгельса ,— 
привычку брать предметы и я в л е н и я природы 
в их обособленности, вне их великой общей 
связи , и в силу э т о г о—но в двизкении, а в не-
подвизкном состоянии, не к а к существенно 
изменяющиеся , а к а к вечно неизменные, не зки-
выми, а мертвыми» ( Э н г е л ь с , там зке). Да-
ж е в работах деятелей франц . просвещения и 
франц . материализма 18 в . М. преодолевается 
не во всем своем содерзкании, но л и ш ь в качест-
во потусторонней идоалистич. онтологии или 
учения о сверхчувственных основах бытия и 
познания . Т а к , КонОилычс(см-), бывший, но сло-
вам Маркса и Энгельса, непосредственным 
учеником и французским истолкователем Л о к -
к а , «направил локковский сенсуализм против 
м е т а ф и з и к и 17 столетня», а т а к ж е пока-

зал , «что французы с полным правом отвергли 
эту метафизику, к а к простой и неудачный плод 
воображения и теологических предрассудков» 
( М а р к с и Э н г е л ь с , Святое семейство. . , 
Соч., т. I I I , стр. 158—159). «Трактат о систе-
мах» метафизика-антидиалектика К о н д и л ь я к а 
сыграл немалую роль в развитии антиметафи-
зич. настроений во Франции накануне бури;, ре-
волюции 1789. Из всех франц. материалистов 
Робине (см.) болыпо других сохранил связь 
С M., а именно с метафизикой Лейбница . В це-
лом, франц. материалисты 18 в. выступили 
против М. предшествующего века , против мета-
физики Декарта , Спинозы, Мальбрашнаи Лейб-
ница .Однако,выступая противМ.вообще,франц. 
материалисты остались на позициях метафизи-
ческого, механич. материализма, и это обусло-
вило «специфическую, неизбежную тогда черту 
ограниченности классического французского 
материализма» ( М а р к о й Э н г е л ь с, Соч. , 
т. X I V , стр: 648). При всем остроумии антимета-
физич. критики , развитой философами 18 в. на-
чиная от Бойля и кончая Кондильяком и франц. 
материалистами, материалистич. философия 
18 в. в целом была еще метафизической. Х а р а к -
теризуя ограниченность материализма 18 в . . 
Ленин показал , что ограниченность эта сво-
дится к трем пунктам: «Первая ограниченность: 
воззрение старых материалистов было „меха-
ническим" в т о м с м ы с л е , что они „приме-
няли исключительно масштаб механики к про-
цессам химической и органической природы". . . 
Вторая ограниченность: метафизичность воз-
зрений старых материалистов в смысле „а н т и -
д и а л е к т и ч н о с т и и х ф и л о с о ф и и " . . . 
Третья ограниченность: сохранение идеализма 
„вверху" , в области общественной науки , непо-
нимание исторического материализма» (Л е -
н и н , Соч., т . X I I I , стр. 197). Наконец, разви-
в а я в теории познания учение об отражении дей-
ствительности в понятиях , франц. материалисты 
не смогли «применить диалектику к теории 
отражения , к процессу и развитию познания» 
( Л е н и н , Философские тетради, стр. 328). 

С критикой предшествовавшей ому М. вы-
ступил Кант (см.). Он утверзкдал, что вся пред-
шествовавшая ему М. несостоятельна и не спо-
собна решить свою задачу . Недостаток этой 
метафизики Кант видел в том, что она «догма-
тична», т . е. приступает к своему предмету— 
построению рациональной науки о сущности 
бытия—без всякой критики , но установив пред-
варительно тех условий, без к -рых метафизич. 
исследованио но мозкет стать достоверной, все-
общей и необходимой наукой . Но к а к ни крити-
ковал Кант М., он все зке не отвергал М. к а к 
таковую. Кант признавал возможность и не-
обходимость М. «критической». В этом послед-
нем смысле М., по Канту , не только возможна, 
но есть дазке единственный и главнейший во-
прос философии, а вся «критическая филосо-
фия», по Канту , есть не что иное, к а к крити-
ческое введение в М. Т а к а я М. «содержит 
в себе все чистые принципы разума из одних 
лишь понятий» и есть «познание a priori или из 
чистого рассудка и чистого разума». Таким 
образом, кантовская к р и т и к а М. была лишь 
изнанкой кантовского агностицизма, но не по-
к у ш а л а с ь на самый принцип метафизич. зна-
ния . Напротив, противопоставление «пещей 
в себе» и «явлений», мира природы и мира сво-
боды, а т а к ж е учение о непознаваемости «ве-
щей в себе», составляющее сущность «крити-
цизма» Канта , открывало самую широкую воз-
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можность развития метафизич. воззрений, ко-
торые и были изложены Кантом в сочинениях 
т. н. критического периода. 

Глубокую критику всей предшествующей М. 
развил Гегель. Гегель внес новое значение в 
термин М. Под «прежней» метафизикой Гегель 
разумел не только исторически известные ему 
формы докантовской философии, но, в более 
широком смысле, ограниченное, чисто рассудоч-
ное воззрение на предметы, к-рое, по Гегелю, 
в этом своем качестве низшей ступени фило-
софствования, «вообще говоря , всегда и повсю-
ду существует» ( Г е г е л ь , Энциклопедия фило-

.софских н а у к , Соч., т . I , § 27). Мышление этой 
прежней М. бьию, по Гегелю, «конечным» мы-
шлением, ибо оно двигалось в т а к и х определе-
ниях, предел к-рых признавался ею чем-то 
незыблемым, не могущим в свою очередь под-
вергнуться отрицанию (там ж е , § 28). Гегель 
показывает, что вся п р е ж н я я М. не могла дать 
истинного решения ни одной из тех задач , 
к-рые она ставила перед собой. Но философ-
ская истина не могла быть раскрыта , по Гегелю, 
и эмпиризмом, формально отрицавшим сверх-
чувственное познание. Гегель п о к а з а л , что 
эмпиризм всегда пользуется , сам того но заме-
чая, «метафизическими категориями: материя , 
сила , одно, многое, всеобщность, бесконеч-
ность и т . д. и, руководясь такими катего-
риями, умозаключает дальше» (там лее, § 38). 
Не принесла преодоления прежней рассудоч-
ной М., по Гегелю, и критическая философия 
Канта , так к а к К а н т исследовал определения 
мысли, не входя «в рассмотрение содерлсания 
и определенного отношения друг к другу этих 
мыслей», но рассмотрел их л и ш ь «со стороны 
противополоисности между субъективностью 
и объективностью»(там лее, § 41), т. е. абстракт-
но, формально. Противопоставляя всем фор-
мам прежней М. свою собственную философию 
идеалистич. диалектики, Гегель не довел, од-
нако, своей критики М. до конца . Его учение 
о развитии абсолютной идеи вплоть до абсолют-
ного духа , предполагавшее достижение такой 
точки, на которой, закончившись, прекращает-
ся всякое дальнейшее развитие, само пред-
ставляло «даньметафизике». «Пораженная фран-
цузским просвещением, и в особенности ф р а н -
ц у з с к и м м а т е р и а л и з м о м , м е т а ф и з и -
к а 17 столотия ,—как показали в «Святом се-
мейство» Маркс и Энгельс ,—праздновала свою 
п о б е д о н о с н у ю , п о л н у ю с о д е р и с а -
н и я р е с т а в р а ц и ю в лице н е м е ц к о й 
ф и л о с о ф и и , а именно в с п е к у л я т и в -
н о й н е м е ц к о й ф и л о с о ф и и 19 столетия» 
( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., том I I I , стр. 154). 

Окончательное принципиальное преодоление 
всякой М. было впервые осуществлено основа-
телями марксизма—Марксом и Энгельсом, а 
затем их великими продолжателями—Лениным 
и Сталиным. Маркс и Энгельс не только по-
казали историческую неизбежность метафизич. 
периода мышления (см. выше), но вместо с тем 
дали исчерпывающую принципиальную кри-
тику всех и всяческих форм М. Марксизм пока-
зал , что оба основных значения термина «ме-
тафизика»—первоначальное, означавшее н а у к у 
о сверхчувственных началах истинно сущего, 
и позднейшее, означающее абстрактный, фор-
мальный, антидиалектический способ мыш-
л е н и я , — в последнем счете представляют од-
но и то ж е . «Для мотафизика вещи и их ум-
ственные образы, т . е. понятия , — р а з ъ я с н я л 
Энгельс,—суть отдельные, неизменные, застыв-

шие, р а з навсегда данные предметы, подле-
ж а щ и е исследованию один После другого и 
один независимо от другого . Метафизик мыс-
лит законченными, непосредственными проти-
вополоисениями; речь его состоит из „да—да» 
нет—нет; что сверх того, то от л у к а в о г о " . Д л я 
него вещь существует или не существует; д л я 
него предмет не может быть самим собою и в то-
ж е время чем-нибудь другим; положительное и 
отрицательное абсолютно исключают друг д р у -
га; причина и следствие т а к ж е совершенно про-
тивоположны д р у г другу» (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 . X I V , стр. 21). «Метафизической миросозер-
цание, вполне верное и необходимое в извест-
ных, более или менео широких областях , р а н о 
или поздно достигает тех пределов, з а кото-
рыми оно становится односторонним, ограни-
ченным, абстрактным и запутывается в нераз-
решимых противоречиях» ( Э н г е л ь с , там ж е г 
стр. 22). Метафизическое миросозерцание з а 
предметами «не видит их взаимной связи , з а их 
бытием не видит их возникновения и исчезно-
вения , з а их покоем не видит их д в и ж е н и я , з а 
деревьями не видит леса» ( Э н г е л ь с , там же) . 
В разрез с М. маториалистич. диалектика пока -
зывает, что, напр . , «оба полюса какой-нибудь 
противополоисности—положительный и отри-
цательный—столь ж е неотделимы один от д р у -
гого, к а к и противоположны, и что они, не-
смотря на в с ю иротивополонсность, в заимно 
проникают друг друга» ( Э н г е л ь с , там же) . 
Т а к , «причина и следствие суть понятия , имею-
щие значение л и ш ь в применении к отдельному 
явлению, но . . . если рассматривать то ж е 
явление в его общей мировой связи , то эти два 
понятия соединяются и переходят в предста-
вление о всеобщем взаимодействии, в котором 
причина и следствие постоянно меняются ме-
стами, и то, что теперь или здесь я в л я е т с я след-
ствием, станет там или тогда причиной, и на-
оборот» ( Э н г е л ь с , там нее). 

Опровержение М. было закономерным резуль-
татом успехов новейшей науки о природе и че-
ловеке . По словам Энгельса, современное есте-
ствознание посредством накопленного им чрез-
вычайного богатства и-с каждым днем увеличи-
вающегося материала «доказало, что в при-
роде, в конце-концов, все совершается диа-
лектически, а не метафизически, что она движет-
ся не в вечно однородном, постоянно сыз-
нова повторяющемся круге , а переживает дей-
ствительную историю» (Э н г о л ь с, там ж е , 
стр. 23). Крупнейшим событием в естество-
знании, подготовившим крушение метафизики 
в области наук о природе, была деятельность 
Д а р в и н а , который, к а к показал Энгельс, «на-
нес сильнейший удар метафизическому в з гля -
ду на природу , доказав , что весь современны») 
органический мир, растения и животные, а 
следовательно т а к ж е и человек, есть продукт 
процесса развития , длившегося миллионы лет» 
(Э н г е л ь с, там же) . Однако характерный 
для бурлсуазной н а у к и с середины 19 вока 
разрыв мелсДу данными. научного исследова-
ния и философским уровнем мышления привад 
к тому, что добываемые буржуазными учеными 
научные результаты постоянно вступают в про-
тиворечие с привычным д л я этих ученых метафи-
зическим способом мышления и таким путем 
в теоретич. сознании возникает путаница, к - р а я 
«одинаково приводит в отчаяние к а к учителей, 
так и учеников, к а к писателей, т а к и их чита-
телей» ( Э н г е л ь с , там же) . 
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Одним из наиболее я р к и х примеров этой пу-
т а н и ц ы в буржуазной литературе конца 19 
и начала 20 вв. я в л я е т с я развиваемое бур-
исуазными махистами и эмпириокритиками и 
разоблаченное Лениным смешение понятия М. 
с понятием материализма . Воюя самым реши-
тельным образом за идеализм, против материа-
лизма , писатели эти, напр . Пирсон, «всякое 
признание вещей за пределами чувственных 
восприятий» (Л е н и и, Соч., т . X I I I , стр. 42), 
т . е. по сути всякий материализм, объявляют 
«метафизикой» и в этом качестве отвергают 

«ГО. Отметив, что эту подмену понятий совер-
шают т а ю к е «многие идеалисты и все агностики 
-(кантианцы и юмисты в том числе)», Л е н и н 
р а з ъ я с н и л , что они это делают «потому что им 
к а ж е т с я , будто признание существования внеш-
него мира , независимого от сознания человека, 
есть выход за пределы опыта» (JI о н и и, там лее, 
стр . 51). Т а к , кантианцы, подобно юмистам, на-
зывают материалистов «„метафизиками", совер-
шающими незаконный п е р е х о д (по-латынн 
t ranscensns) из одной области в другую, прин-
ципиально отличную, область»(Л е н и н, там же , 
с тр . 94). По, к а к показал Ленин , «самая идея 
„трансцензуса" , т . е. п р и н ц и п и а л ь н о й 
грани между явлением и вещью в себе, есть 
в здорная идея агностиков (юмистов и кантиан-
цев в том числе) и идеалистов» ( Л е н и н, 
там ж е , стр . 95). Именно поэтому борьба про-
т и в М. в естественных н а у к а х д о л ж н а была 
вестись и ведется в наши дни к а к борьба про-
тив переиситков идеализма в естествознании и 
к а к борьба за более высокий уровень философ-
ского диалектико-материалистич. мышления. 

Е щ е большие трудности возникли перед кри-
т и к о й М. в области исторической науки . Хотя 
«Гегель освободил от метафизики понимание 
истории: он сделал его диалектическим», тем 
не менее, собственный его в згляд на исто-
рию «был идеалистичен по существу» ( 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 . X I V , стр. 26). Только 
историч. материализм Маркса—Энгельса—Ло-
нина—Сталина изгнал М. из ее последнего убе-
ж и щ а — и з науки о развитии общества. В сво-
их теоротич. работах, в своей борьбе с бур-
ж у а з н ы м и оппортунистическими и идоалистич. 
контрреволюционными теориями и измышле-
ниями вожди мирового пролетариата разоб-
лачили и р а з р у ш и л и до основания метафизи-
ческие понятия и взгляды, существовавшие во 
всех областях знания , в области общественных 
наук и политической борьбы в особенности. 
В стране победившего социализма, ведомой пар-
тией Л е н и н а — Сталина, ведомой гением вояс-
д я народов Сталиным, борьба против М. опи-
рается на материальную основу—на обще-
ственный строй социализма , выкорчевывающий 
последние порелситки сознания , характерные 
д л я прежних обществ, основанных на угнете-
нии огромного большинства меньшинством. 
Вместе с этими нереиситками в безвозвратное 
прошлое уходит и наиболее утонченная и аб-
с т р а к т н а я их форма—М. Современная реак-
ционная б у р ж у а з н а я философия в лице своих 
мыслителей — эпигонов и эклектиков — без-
успешно пытается воскресить безжизненный 
т р у п старой М., приспособляя ее учения к за-
щите своих корыстных классовых интересов, 
сочетая М. с формами откровенного мракобе-
с и я , фидеизма, мистики, поповщины. В совре-
менной б у р ж у а з н о й философии М. все чаще 
и чаще вновь провозглашается высшей задачей 

философии. Н о эта метафизика не только не 
заключает в себе никакого положительного 
научного содерлсания, но, напротив, есть знамя 
реакционнейших форм алогизма и мистики. 
Т а к , Бергсон кладет в основу М. алогическую 
интуицию, я в л я ю щ у ю с я отрицанием научных 
методов познания . Шпонглар видит в своей 
реакционнейшей, усвоенной фашистами «фи-
лософии Истории» постепенное раскрытие «ме-
тафизического содерлсания» вопросов филосо-
фии истории, а н а л и з «метафизического строе-
ния исторического человечества» и т . д. 

Т о л ь к о марксизм-ленинизм успешно выкор-
чевывает последние следы метафизики. 

Лит.: М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф.. Святое семей-
ство..., Соч., т. I l l , M.—Л., 1030; Э»н г е л ь с Ф., Анти-
Дюринг, в кн.: M а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., 
т. XIV, М.—Л.. 1931; е г о ж е, Диалектика природы, 
там же; е г о ж е, Людвиг Фейербах, там же; Л-е п и н 
В. И., Материализм и эмпириокритицизм. Соч., 3 изд., 
т. XIII, [Л.), 1936; е г о ж е , Что такое «друзья на-
рода Соч., 3 изд., т. I, [Л.1, 1935; е г о ж е . Фило-
софские тетради, М., 1936; С т а л и н П., Вопросы 
ленинизма, 10 изд. , |М.], 1937; Б е р и я Л. , К во-
просу об истории большевистские организаций в За-
кавказьи, |М.], 1937. Кроме того, см. библиографию 
к ст. Философия. В. ACMIJC. 

МЕТАФОРА, вид тропа (см.), т . е . употреб-
ление слов но в прямом их значении, а в пе-
реносном смысле. В М. это достигается путем 
перенесения на данный предмет (явление) ха-
рактерных признаков , присущих другому пред-
мету (явлению). М. может быть выражена гла-
голом («время летит»), прилагательным («зо-
лотой луч»), существительным («вечный сон»— 
в смысле смерти). Она может быть снсата до 
одного слова («расцвет»—в смысле наивыс-
шей стадии развития) или развернута («прохлад-
ной влагой синей ночи костер волненья за-
лила», Блок) или даже распространена на все 
произведение («Телега жизни», стихотворение 
А. С. Пушкина) .—М.—одно из сильнейших 
изобразительных средств я з ы к а . Она напол-
няет разговорную речь, при этом метафорич-
ность речи может даже не ощущаться , напр, 
в ы р а ж е н и я «иселезнодорожный узел», «стре-
лять» первоначально возникли к а к М. Устное 
поэтическое творчество широко пользуется М. 
Т а к , М. лежит в основе пословиц («Правда 
л е ж и т , а кривда бежит») и большинства загадок 
(«Висит сито, но руками свито»—паутина). Но 
особенно значительна роль М. в худолсествен-
ной литературе . 

МЕТАХРОМАЗИЯ, способность некоторых ор-
ганических красок , применяющихся в гисто-
логич. технике , окрашивать известные части 
препарата в цвет, отличающийся от основного 
цвета к р а с к и . Напр . , с и н я я краска—тионин— 
окрашивает слизь в красноватый цвет; метил-
виолет амилоидно - перерожденные участки — 
в рубиново-красный. Явление это объясняется 
примесыо к краско при ее фабрикации соеди-
нений другого цвета. М. пользуются д л я микро-
химической диагностики. 

МЕТАЦЕНТР, точка в плавающем теле, от по-
л о ж е н и я к-рой зависит устойчивость равнове-
сия его. М. есть цент]) кривизны кривой, по 
к-рой смещается т . н. центр величины (центр 
тялсести погруженной части тела , рассматри-
ваемой к а к однородное толо) при выведении 
плавающего тела из равновесия. Согласно пра-
вилу Буге , равновесие плавающего тела будет 
устойчивым, если центр тяжести его лежит ни-
лсе самого низкого М. Расстояние между М. 
и центром тяжести плавающего тела называет-
с я метацентрической высотой и является ме-
рой его устойчивости. 
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МЕТАЦИНЛИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ , алгсбраи-
чеокие уравнения , разрешимые в р а д и к а л а х . 
Нахождение признаков , по к-рым можно су-
дить, является ли данное уравнение метаци-
клическим, составляет основное содсрзкание 
классической теории Г а л у а . 

МЕТЕЛИ, перенос снега ветром к а к при 
одновременно наблюдающемся снегопаде, т а к 
и без него. Перенос снега слабым или умерен-
ной силы ветром, наблюдающийся без выпаде-
ния снега, называется поземком. При поземке 
снежинки или чаще всего их частицы (средний 
вес по наблюдениям в Кучине—0,0031 г) под-
нимаются ветром не выше роста человека и 
л и ш ь в этом тонком приземном слое понижают 
видимость. То же явление, но наблюдающееся 
при больших скоростях ветра , когда снежные 
элементы поднимаются узко выше роста чело-
века и горизонтальная видимость снизкается 
нередко низке 100 м, называется низовой М. 
Количество переносимого ветром снега при 
поземке и особенно при низовой М. мозкет быть 
весьма значительным и часто создаот серьезные 
затруднения для зк.-д. транспорта . Если низо-
вая М. наблюдается при снегопаде, то явление 
называют общей (иногда верхней) М. При по-
земке и низовой М. происходит лишь перерас-
пределение ранее выпавшего снега; общая М. 
сопровозкдается резким повышением высоты 
снегового покрова во всем охваченном М. 
районе. Общие (верхние) метели наблюдаются 
преимущественно при прохоэкдении через ме-
сто наблюдения или вблизи него фронтов ци-
клона , тогда к а к поземки и низовые мотели 
могут наблюдаться и внутри однородных во-
здушных масс, т . е. "и в антициклонах , но 
преимущественно на их перифериях . Различ-
ные виды метелевых явлений развиваются 
обычно в известной последовательности, и место 
возникновения каждого из них предопреде-
ляется структурой и стадией развития ци-
клона . В передней части циклона, в связи с уси-
лением ветра перед теплым фронтом, начи-
нается поземок, постепенно переходящий в ни-
зовую М. С момента начала выпадения снега 
начинается узке общая (верхняя) М. Если теп-
лый фронт движется быстро, то поземок, часто 
не переходя в низовую М., сменяется общей 
М. Особой силы общая М. достигает в узкой 
предфронталыюй зоне теплого фронта и затем 
у холодного фронта. З а холодным фронтом 
общая М. обычно сменяется постепенно все 
ослабляющимся поземком внутри сильно тур-
булентного потока холодной воздушной массы. 

В СССР особо сильные М. обычно наблю-
даются при вторжениях циклонов, развиваю-
щихся на арктическом фронте и двизкущихся 
по европейской территории с С.-З. на Ю. -В . , 
л также циклонов полярного фронта, входящих 
на овроп. территорию Союза со Средиземного 
моря через Б а л к а н ы , Черное или Каспийское 
моря. Общие (верхние) М. я в л я ю т с я причиной 
заносов на зкелезных дорогах в меньшей сте-
пени, чем поземки и низовые М. Последние 
наблюдаются при значительно более низких 
температурах, когда снезкные элементы, пере-
носимые ветром, сухи. Поэтому заносы отли-
чаются особой плотностью и узко при толщине 
о к . 18 см ведут к остановке ж. -д . движения . 
Рациональным и испытанным средством борьбы 
с заносами является ограждение полотна до-
рог постоянными заборами или заборами из 
переносных щитов (1,4—2,13 м) или лесо-
защитными насаждениями. I Ia европейской 

территории Союза метеловыо я в л е н и я , а сле-
довательно и заносы, в среднем начинаются 
в октябре; максимум их приходится на я н в а р ь 
и заканчиваются они примерно в апреле . Ско-
рости ветра, при к -рых наблюдаются М., коле-
блются в очень ш и р о к и х пределах—от 2 м/сек. 
до 20 м/сек.; в отдельных с л у ч а я х наблюда-
лись и ббльшие скорости. 

Лит.: Ж у к о n с к и й H. Е . , О снежных ааносах, 
Кисп, 1911; Б о н ч и о и с к и й 1). <!>., Метели и поземки, 
М., 1925 ( Т Р У Д Ы ДАГИ, вып. 2). Ц. КЛСМЫН. 

МЕТЕЛИЦА, м е т л и ц а , насекомое, то ж е , 
что луговой мотылек (см.). 

МЕТЕЛНА (pan icu la ) , соцветие у растоний, 
характеризующееся тем, что на главной оси, 
долго растущей, развиваются на разной высоте 
боковые ветви, в свою очередь ветвящиеся и не-
сущие цветы или более мелкие соцветия. Общие 
очертания М. более или менее пирамидальные. 
Метельчатый вид могут иметь соцветия раз-
личных типов. Примеры М.: костры, сирень , 
виноград, полынь и др . 

МЕТЕОРИЗМ, большое скопление газов в 
желудочно-кишечном канале . Наиболее частые 
причины М. в зкелудке—заглатывание атмо-
сферного воздуха (см. Аэрофагия) и образова-
ние газов в самом ж е л у д к е от усиленного бро-
зкения и р а з л о ж е н и я нищи при застое ее. При-
чина М. в кишечнике—гл . обр. сильное бро-
зкение поело употребления некоторых пище-
вых продуктов, особенно черного хлеба , карто-
феля , гороха , а иногда молока . Ч а щ е М. бы-
вает при запорах , диспепсии (см.) и при нек-рых 
видах энтероколита . Особенно зке сильный М. 
бывает при параличе кишок , остром воспале-
нии брюшины (см. Перитонит), сильном дли-
тельном спазме, сузкении и непроходимости 
кишок (см.). М. вызывает ощущение н а п р я ж е -
ния в животе и вздутие его, причем оттесняется 
кверху диафрагма , а вместо с тем и сердце, что 
расстраивает его деятельность и затрудняет 
дыхание.—JI е ч е и и е. П р и наклонности к 
М. надо предупреждать процессы брожения и 
гниения в к и ш к а х соответственной диетой". 
При М. вследствие брозкения от застоя пищи 
н у ж н о промывание ж е л у д к а и кишок . П р и 
запорах необходимо регулировать стул слаби-
тельными и клизмами, у к р е п л я т ь брюшной 
пресс, назначить больному лечебную гимнасти-
к у , массаж живота . Из лекарств дают внутрь 
животный уголь . Применяют сифонные клизмы 
и газоотводные трубки . П р и завороте к и ш о к — 
хирургическое лечение. 

МЕТЕОРИТНЫЙ П0Т0Н, совокупность метео-
ритов (см.), имеющих общую орбиту и проис-
хождение. Название часто смешивается с ме-
теорными потоками (см.). Ныне различают 
космические или звездные М. п. с гиперболи-
ческими орбитами (например , тауриды, скор-
пиониды) и солнечные M. п.—с эллиптич. орбита-
ми (например, персеиды, лириды) . См. Метеоры. 

МЕТЕОРИТЫ, твердые тела космического 
происхождения , двизкущиеся по самостоятель-
ным орбитам относительно Солнца, обычно об-
ломочного х а р а к т е р а и малых размеров . В бо-
лее узком смысле—те из них , к-рые достигли 
земной поверхности. Двизкение М. при встрече 
их с Землей и проникновении в земную атмо-
сферу, вследствие их значительной скорости 
(десятки км/сек.), сопровозкдается звуковыми 
и световыми я в л е н и я м и , наблюдаемыми часто 
на площади в сотни тысяч квадратных кило-
метров (см. Метеоры). Более быстрые М. испы-
тывают большое сопротивление воздуха и часто 
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р а з р у ш а ю т с я на сотни и тысячи осколков, от-
чего происходят каменные (метеоритные) до-
ж д и . И з них последний был в СССР 2 6 / X I I 1 9 3 3 
в Ивановской обл. (100 кусков) . Из - за сопро-
тивления воздуха , превосходящего силу тя-
жести в десятки тысяч раз , космич. скорость М. 
в атмосфере быстро теряется ; «точка задерлски» 
находится на высоте 10—30 км. Далее М. па-
дают вниз под влиянием земного п р и т я ж е н и я , 
причем болео ужо не светятся . Падение длится 
несколько десятков секунд , и М. достигают 
земной поверхности со скоростью ок . 50— 
100 л / с е к . независимо от высоты, приблизи-
тельно следуя формуле 7 = 3 0 ^ Ж 7 где M — 
масса в граммах , а V—скорость в л / с е к . 
Поэтому метеориты у г л у б л я ю т с я в почву на 
несколько дециметров. Д в и г а я с ь с космиче-
ской скоростью в атмосфере в течение не-
скольких секунд, М. оплавляются л и ш ь с по-
верхности на глубину ок . 0,1 мм, но успевая про-
греться внутри, и потому на землю надают чуть 
теплыми и никогда не могут произвести воспла-
менения земных предметов вопреки распро-
страненному ошибочному мнению. Очень круп-
ные М., массой в 1.000 m и более, достигают 
земной поверхности со скоростью нескольких 
км/сек., и при ударе о почву происходит взрыв 
и образование метеоритных кратеров . Известно 
около 10 метеоритных кратеров (в Австралии, 
Аравии , США и др. ) . Обычно масса М.—около 
10 кг, более мелкие труднее найти, более круп-
ные—редки . Метеоритов с массой в несколько 
граммов ежегодно на землю в. целом должно 
выпадать несколько десятков тысяч, но нахо-
дят из них только 4—5. Н а з в а н и я М. даются 
по месту их падения (напр . Саратов, К а р а к о л ) . 
Наибольший из найденных М.—Гоба (Гроот-
фонтенн, Ю ж . Африка) , начальный вес—90 т . 
Но всем мире собрано ок . 1.030 М. (на 1/VII 
1937), общей массой более 200 т. Наибольший 
М. в . СССР—Палласово железо (Медведево), 
(550 кг (Академия наук СССР, Москва). Число 
М. в СССР на 1 /VI I 1937 достигает 88. В СССР 
находится место наибольшего М., падение ко-
торого наблюдалось 30 /VI 1908 близ Подка-
менной Т у н г у с к и ( 6 0 ° 5 6 ' с . ш . ; 101°57 ' в . д .) ; 
М. этот, вероятно, имел массу в несколько ты-
сяч тонн. В з р ы в н а я волна опрокинула таеж-
ный лес на площади ок . 8.000 км'1 и далее 
обошла кругом земной ш а р (записи барогра-
фов) со скоростью 318 м/сек. Сотрясение Земли 
было зарегистрировано сейсмографами в Ир-
кутске , Ташкенте , Тбилиси и Иене (Герма-
ния) . Падение 55% известных М. наблюдалось 
непосредственно. 

М. разделяются на железные (сидериты), 
железо - каменные (сидеролиты, паллиситиды 
и др.) и каменные (аэролиты). Среди «паде-
ний»—95% каменных и 5 % железных , среди 
«находок»—почти все железные , т . к . их легче 
отличить. Данные химического, спектрального 
и радиологического а н а л и з а показывают, что 
М. содержит почти все 92 элемента. Н и к а к и х 
новых элементов, неизвестных на Земле , в М. 
не обнаружено . Кислород , кремний, железо 
и магний составляют 9 3 % , сера , алюминий и 
к а л ь ц и й — 5 % , никель , натрий, хром и ка-
л и й — l l / i % и все прочие элементы — V*%» 
Средний химич. состав М. близок к валовому 
составу Земли в целом ( К л а р к , Вашингтон, 
Ферсман) и напоминает глубинные породы 
Земли (перидотиты). И з м е р я я количество ра-
диоактивного гелия в М., Панет определил воз-
раст М. (сотни и тысячи миллионов лет) . П р о -

исхождение метеоритов еще не выяснено, воз-
можно, что источников их несколько. Мете-
ориты представляют собой обломки каких-то 
более крупных небесных тел, характер их 
кристаллизации , разломы и пр. указывают на 
катастрофические процессы при быстром охла-
ждении без воды и без воздуха. Н и к а к и х сле-
дов органич. ж и з н и на М. не найдено, хотя би-
туминозные вещества имеются (углистые М.). 
Некоторые исследователи допускают пронехо-
лсдение М. в солнечной систоме. 

М. известны с глубокой древности, они най-
дены в доисторических стоянках среди утвари , 
в древних могильниках (штат Огайо, США) и 
я в л я л и с ь тогда объектами поклонения и культа 
(бэгилии, бронции). Изображение Венеры Кипр-
ской, щит Нумы Помпилия , чорный камень-
Каабы в Мекке, камни в храме Оси (Япония) , 
железо Промбанан на Яве , священный камень 
Ваникас в Вост. Африке я в л я ю т с я М. Науч-
ное изучение М. положено работами Палласа 
(1772) и Хладни(1794) , доказавшими их космич. 
происхолсдение. Наибольшие коллекции М. 
находятся в музеях Лондона, П а р и ж а , Вены, 
Нью И о р к а , Чикаго , Вашингтона, Москвы и д р . 

Лит.: C o h e n Е. , Meteoritenkunde, H. t—3, Stutt-
gart, 1894 — 1900 (неоконч.); W ü l f i n g R. , Meteori-
ten in Sammlungen und ihre Literatur, Stuttgart, 1890; 
тс же, Tübingen, 1897 (продолжение ем. «Fortschritte der 
Mineralogie, Kristallographie und Metrographies Jena. 
1911. Bd I; 1912, Bd II, 1913, Bd III; 1916, Bd V; 1922, 
Bd VII. Сонременный обзор: H i m m e l II., Meteori-
ten, Handwörterbuch der Naturwissenschaften, Bd VI, 
2 Aufl. , Jena, 1932. См. также лит. к ст. Метеоры. 

МЕТЕОРНАЯ (МЕТЕОРИТНАЯ) ПЫЛЬ, про-
дукт разрушения метеоритов (см.) при их 
полете в земной атмосфере. Размеры пылинок, 
определенные по оптическим явлениям,—до 
1 |U. M. п . хорошо наблюдается при полете 
к р у п н ы х метеоров (см.) в виде пылевых сле-
дов, осаждающихся в течение нескольких ча-
сов. Многие исследователи приписывают М. п . 
образование т . и. серебристых облаков в ат-
мосфере ila высоте 80 км. Количество М. п . , 
осаждающееся в течение суток на всей Земле , 
порядка 1 т. Делались попытки собрать М. п . , 
веками осаждавшуюся на снегах гор и в по-
л я р н ы х областях (криоконит) и на дне океане 
(октиббегит, красный глубоководный ил); хотя -

эти вещества содержат железо и никель , вхо-
дящие в состав метеоритов, однако космиче-
ское происхолсдение их не вполне доказано . 
Вследствие осаждения М. п. на Землю продол-
жительность суток удлиняется , а года—уко-
рачивается (менее 1 сек. з а 10" лет). Скопле-
ния М. п. , вероятно, таюке находятся в солне-
чной системе (зодиакальный свет, противосия-
ние), в Млечном Путц, и в других звездных си-
стемах (темные туманности и космич. пыль) . 

МЕТЕОРНЫЙ ПОТОК, совокупность метео-
ров, принадлежащих какому-либо радианту 
(см. Метеоры).-

МЕТЕОРОГРАФ, прибор, служащий д л я авто-
матич. регистрации двух или нескольких ме-
теорологич. элементов в высоких слоях атмо-
сферы. М. обычно представляет собой соедине-
ние барографа, термографа (см.) и гигрографа. 
Пишущие части этих приборов регистрируют 
на одной и той лее ленте, наложенной на бара-
бан с часовым механизмом; таким образом по-
лучается синхронная регистрация давления, 
температуры и влажности с течением времени. 
Если прибор тем или иным способом поднимают 
в свободную атмосферу, то с помощью баро-
метрической формулы можно из регистрации 
на ленте определить высоты, соответствующие 
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различным моментам подъема, а следовательно, 
установить числовые значения-метеорологич . 
элементов на различных высотах. М. подни-
мают с помощью самолетов (до 5—12 км), 
змеев и привязных шаров (обычно до 3—5 км), 
шаров-зондов (до 15—20 тем и выше, иногда 
до 30—40 км). Существует много конструк-
ций М., приспособленных к различным спо-
собам подъема. Важно обеспечить хорошую 
вентиляцию прибора и уменьшить до мини-
мума влияние солнечной радиации на прибор. 
М., передающий свои показания во время подъ-
ема с помощью радиосигналов, носит название 
радиозонда (см.) или радиометеорографа. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНЕРЦИЯ, тенденция 
к сохранению существующего х а р а к т е р а по-
годы. Так , вероятность того, что погода на 
следующий день останется т а к а я ж е , к а к се-
годня, больше, чем вероятность изменения по-
годы. Аналогично, если средняя температура 
нек-рого месяца оказалась выше или ниже 
нормальной, то вероятность сохранения того 
ж е знака аномалии на следующий месяц боль-
ше, чем вероятность перемены з н а к а . Вероят-
ность изменения тем меньше, чем длительнее 
удерживался определенный характер погоды. 
Т а к , напр . , в Брюсселе, после того к а к опре-
деленный характер температуры удерживался 
в течение одного дня , вероятность его измене-
ния равна 0,25; если лее он удерживался в те-
чение 5 дней—вероятность изменения равна 
только 0,17. Следовательно, с вероятностью 
в 0,83 можно сказать , что после 5 теплых дней 
и 6-й будет теплым. Д л я осадков в Брюсселе 
аналогичные вероятности изменения режима— 
0,37 и 0,27. Д л я Средней Европы вероятность 
сохранения знака месячной температурной 
аномалии (отклонения температуры от нормы) 
от июля к августу равна 0,58, если аномалия 
существует только 1 месяц. Если ж е аномалия 
удерживается унсе в течение 2—3 месяцев, то 
вероятность ее сохранения и на следующий 
месяц равна 0,65. С вероятностью в 0,71 можно 
ожидать , что после ж а р к о г о лета в Средней 
Европе будет теплым и один из двух осенних 
месяцев, и т . п. В известные сезоны М. и. 
больше, в другие—с быстрыми сменами атмо-
сферных процессов—она выражена слабее. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИКА, см. Атмо-
сферная оптика. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕ-
ЖДУНАРОДНАЯ, имеет задачей координацию 
метеорологич. наблюдений в различных стра-
нах в отношении приборов, методов и сроков , 
а также координацию распространения резуль-
татов наблюдений по радио, форм их опубли-
кования и т . д . ; проведение международных 
мероприятий по изучению атмосферы (напр . , 
международный полярный год, международ-
ные аэрологические дни); издание инструк-
ций, атласов, материалов наблюдений и т . д . 
международного значения . Значение М. о. м. 
очевидно из того, что атмосферные я в л е н и я 
в разных частях Земли связаны в единую си-
стему, а , следовательно, д л я их изучения очень 
в а ж н а однородность методов наблюдения и пла-
номерность в постановке наблюдений. Разви-
тие авиации в последнее время , связавшее мно-
гие страны воздушными путями, потребовало 
тесного международного контакта и в органи-
зации службы погоды. 

Первый международный метеорологич. кон-
гресс состоялся в Вене -в 1873; на нем был из-
бран Международный метеорологич. комитет. 

Третий (и последний) конгресс состоялся в П а -
р и ж е в 1889. Затем вместо конгрессов собира-
лись и продолжают собираться конференции 
директоров метеорологич. слунсб; в промежут-
ках между ними устраиваются сессии Менсду-
народного комитета (примерно р а з в 2 года), 
а таюке международных комиссий по различ-
ным вопросам метеорологии и метеорологич. 
службы (по мере надобности). Современная 
организация М. о. м. следующая: 1) конфе-
ренция директоров государственных метео-
рологич. сетей всех стран , собирающаяся р а з 
в 6 лет; 2) Международный метеорологический 
комитет, избираемый на конференции, из 26 
л и ц и его исполнительный совет из 7 лиц ; 
3) секретариат М. о. м . , ведущий т е к у щ у ю 
работу; 4) международные комиссии, комплек-
туемые по принципу кооптации, состоящие 
из специалистов по тем или иным вопросам-. 
Наиболее важные решения комиссий утвер-
нсдаются комитетом. Решения органов М. о. м. 
не имеют формально обязательного х а р а к т е р а ; 
к а ж д а я метеорологич. с л у ж б а в право им сле-
довать или не следовать. Однако, к а к прави-
ло , принятые решения проводятся в лсизнь во 
всех странах . Гидро-метеорологическая с л у ж б а 
СССР представлена п Международном комитете 
начальником с л у ж б ы ; р я д советских специали-
стов по различным отраслям метеорологии со-
стоят членами мелсдународных комиссий. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА (военная) . 
Учет метеорологических данных при современ-
ном техническом оснащении армий играет к р у п -
нейшую роль при проведении операций. Т а к и е 
элементы, к а к давление воздуха , сила и напра -
вление ветра , туманы, облачность и осадки,име-
ют громадное значение в работе авиации , т а к 
к а к могут в нек-рых с л у ч а я х или создать не-
возможность самого совершения полетов или 
ж е свести к нолю их боевую ценность, препят-
ствуя выполнению разведки , аэрофотосъемки 
или прицеливанию при бомбометании. Темпе-
р а т у р а , давление влажности воздуха , атагоко 
сила и направление ветра я в л я ю т с я решаю-
щими факторами при использовании химиче-
ских средств войны, будь это отравляющие 
вещества или дымовые завесы. Б о л ь ш о е з н а -
чение имеет М. с. д л я артиллерии . 

Общевойсковому командованию знание ме-
теорологич. обстановки дает' возможность су-
дить о вероятности тех или иных действий воз-
душных сил и хим. войск противника , о це-
лесообразности постановки тех или иных за-
даний собственной авиации и о необходимости 
принятия тех или иных мер противохимиче-
ской защиты, скрытного передвшкения войск 
под покровом тумана и т . п . Мотоорологичос-
кие у с л о в и я с и л ь н о в л и я ю т и на действия 
морских сил . Во всех современных а р м и я х и 
флотах организована специальная метеороло-
гическая с л у ж б а , р а с п о л а г а ю щ а я с§тыо ме-
теостанций, опирающихся в своей работе 
к а к на общегосударственную метеорологич. 
сеть, т ак и на свои собственные наблюдения 
и краткосрочные прогнозы погоды. В авиа-
ции и в хим. войсках метеостанции организа-
ционно входят в состав всех к р у п н ы х частей 
и соединений. Особенностью М. с . военного 
времени я в л я е т с я отсутствие обмена инфор-
мацией с заграницей , что ограничивает воз-
можности построония синоптических карт и 
точного составления прогнозов. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ, место, где 
производятся регулярные метеорологич. на -



1 6 5 М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К А Я СТАНЦИЯ—МЕТЕОРОЛОГИЯ 156 

блюдения , т . е. измерения метеорологич. эле-
ментов. Состоит из площадки на открытом воз-
духе , на к-рой установлены приборы д л я изме-
рения температуры, влажности , ветра , облач-
ности, солнечного с и я н и я и т . д . , и из помеще-
ния , в к-ром установлены барометры, х р а н я т с я 
запасные и переносные приборы, обрабатыва-
ются и х р а н я т с я результаты наблюдений и т . д . 
По международной классификации, М. с. де-
л я т с я на 3 р а з р я д а . М. с . 1-го р а з р я д а — 
обсерватории — оборудованы приборами д л я 
автоматической регистрации основных метеоро-
логич . элементов, к а к давленио, температура , 
влажность , ветер, солнечное сияние , темпе-
ратура почвы, а т а к ж е производят визуальные 
наблюдения над указанными и другими метео-
рологич. элементами. Н а многих из них ве-
дутся такзко наблюдения над прямой и рас-
сеянной солнечной радиацией, земным излу-
чением, электрич . состоянием атмосферы, на-
конец, над состоянием высоких слоев атмо-
сферы. М. с. 2-го р а з р я д а 3—4 раза в сутки 
производят наблюдения над давлением, тем-
пературой, влажностью, ветром, облачностью, 
видимостью и особыми я в л е н и я м и погоды, а 
т а к ж е измеряют максимальную и минималь-
ную температуру воздуха и поверхности почвы 
и количество осадков (2 р а з а в сутки); в зна-
чительной части они оборудованы и самопи-
шущими приборами. Наконец , М. с. 3-го р а з р я -
да производят менее полные или менее ча-
стые наблюдения , например только над тем-
пературой и осадками или только над осадка-
ми (дождемерпые пункты) или над грозами и 
метелями и т. д. 

У к а з а н н а я классификация станций отвечает 
гл . обр. потребностям климатич . изучения зем-
ного ш а р а . Развитие с л у ж б ы погоды потребо-
вало в последние годы существенных измене-
ний и дополнений в классификации М. с. Т а к , 
часть М. с . 2-го р а з р я д а , наилучшим образом 
оборудованных и по возмолсности равномерно 
распределенных, выделена в особую категорию 
синоптических станций, т . е . М. е . , сообщаю-
щ и х свои наблюдения по радио, телеграфу 
или телефону в центральные учреждения слу-
ж б ы погоды. Программа наблюдений на этих 
М. с . несколько расширена . Создана сеть ос-
ведомительных пунктов вдоль а в и а л и н и й , б л и з -
ких по объему наблюдений к станциям 3-го 
р а з р я д а , в задачу к -рых входит телеграфная 
информация о состоянии погоды по первому 
требованию соответствующих органов. Р а з -
вивается сеть аэрологических станций, состоя-
щ а я из обсерваторий с разнообразной про-
граммой наблюдения , из пунктов для подъема 
метеорографов (см.) с помошыо самолетов или 
шаров-зондов, наконец из станций д л я наблю-
дений над ветром с помощью шаров-пилотов. 
Существуют еще М. с . особого назначения , 
напр . сельско-хозяйственные, в воинских ча-
стях , на к у р о р т а х и т . д . со специализирован-
ной программой работ. Н а морях метеорологич. 
наблюдения ведутся многочисленными ком-
мерческими и военными судами. В 'СССР об-
щегосударственная сеть М. с. подведомствен-
на Главному управлению гндро-метеорологиче-
ской с л у ж б ы при С Н К СССР. Станции в воен-
ных частях , в Арктике , специализированные 
станции в нек-рых хозяйственных организа-
циях подведомственны соответствующим упра-
влениям, однако в методике работы руково-
дятся инструкциями гидро-метеорологич. слу-
ж б ы . Б о л ь ш и е успехи в строительстве сети М. с. 

в СССР достигнуты за последние 10 лет; осо-
бенно замечательно создание кольца станций 
на поберезкьи и островах Арктики , в том числе 
самой северной стационарной метеорологич. 
станции на о-ве Рудольфа (архипелаг Земля 
Ф р а н ц а Иосифа) и дрейфовавшей станции на 
льдине—«Северный полюс»,успешно завершив-
шей свою работу в феврале 19,38. С. Хромов. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, приборы 
для измерения метеорологич. элементов. Раз -
личаются М. п . , устанавливаемые на стацио-
нарных метеорологич. станциях, и М. п. экс-
педиционные, переносные. Особо молено вы-
делить аэрологич. приборы (см. Аэрология). 
Далее различаются приборы, по к-рым произ-
водятся визуальные отсчеты, и приборы с авто-
матич. регистрацией (самопишущие); назва-
ния первых обычно заканчиваются на «метр», 
вторых—на «граф». См. Актинометр, Лкти-
нограф, Анемометр, Анероид, Барометр, Ба-
рограф, Гелиограф, Гигрометр, Гигрограф, 
Доо1едемер, Пиранометр, Пиргелиометр, Плю-
виограф, Психрометр, Испарители, Метео-
рограф, Нефоскоп, О.чброграф, Флюгер, Термо-
метр, Термограф. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, характе-
ристики физич. состояния атмосферы, именно: 
температура , давление и влажность воздуха , 
направление и сила ветра, формы и количе-
ство облаков, формы и количество осадков, 
содержание пыли или ядер конденсации в воз-
духе , фактор помутнения, дальность горизон-
тальной видимости, напряжение электрич. 
поля атмосферы, проводимость, число ионов 
и т. д. I Ia метеорологич. станциях регулярно 
измеряются («наблюдаются») температура, да-
вление, влажность воздуха, ветер, облачность 
и осадки, в последнее время—также гори-
зонтальная видимость. Другие упомянутые 
выше М. э . измеряются на метеорологич. об-
серваториях с расширенной программой наб-
людений. В свободной атмосфере основные 
М. э .—давление , температура , влажность и ве-
тер—болоо или моноо регулярно измеряются 
на аэрологич. станциях и обсерваториях. 

МЕТЕОРОЛОГИЯ, н а у к а об атмосфере (см.), 
воздушной оболочке Земли , о ее строении 
и происходящих в пой процессах, преимуще-
ственно физических. Однако, поскольку атмо-
сфера находится в постоянном взаимодействии 
с подстилающей поверхностью Земли , в М. 
рассматриваются т а к ж е тепловой режим поч-
вы, теплообмен мелсду почвой или водой и воз-
духом, испарение с подстилающей поверхно-
сти и т . п. Т а к ж е не изолирована атмосфера 
и от мирового пространства, что заставляет М. 
интересоваться некоторыми вопросами, смеж-
ными с астрофизикой, как , например, солнеч-
ная постоянная , метеоры, космическое и з л у -
чоние. Определение М. к а к науки о погоде 
(см.) более узко , так к а к но все атмосферныо 
явления охватываются термином «погода» в 
обычном его значении. 

Методы М. Научная М. начала спое существование 
как отрасль физики; важнейшие открытия физики газов 
в 17 и 18 вв., начиная с открытия атмосферного давления, 
имели как чисто физическое, так и метеорологич. значе-
ние. Теперь М. относится к наукам геофизическим (ем. 
Геофизика) вместе с сейсмологией,учением о земном магни-
тнзме, физикой моря и т. д. Этим подчеркивается, что 
М. объясняет атмосферные процессы, исходя из общих 
законов физики; существенным отличием метода М., как. 
и других геофизич. дисциплин, от чистой физики является 
преобладающая роль наблюдения в сравнении с экспери-
ментом. Значение эксперимента h M. невелико, поскольку 
мы пока не в состоянии лабораторно воспроизводить, 
важнейшие атмосферные процессы или хотя бы строить. 
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пи уменьшенные модели с сохранением подобия действу-
кицих сил. Систематические наблюдении на метеорологи-
ческих станциях (см.) являются основным источником 
наших знании об атмосфере. При этом М. заинтересована 
не только в постоянном повышении точности наблюдений, 
но, в особенности, в распространении их по возможности 
равномерно и с однородными приборами на весь земной 
шар и на высокие слои атмосферы, а также в укорочении 
интервалов между наблюдениями. Очень важны само-
пишущие приборы, непрерывно автоматически реги-
стрирующие ход метеорологич. элементов (температура, 
давление, влажность воздуха, ветер и пр.), а также раз-
витие средств подъема их в высокие слон атмосферы. 
«Планетарный» характер объекта исследования требует 
международного сотрудничества в деле организации и ре-
гламентации наблюдений (см. Метеорологическая орга-
низация м вокву народная). 

При наблюдениях факторы, определяющие процесс, 
нельзя целесообразно изменять или исключать, как при 
пксиерименте; отсюда очевидно важное значение накопле-
ния возможно большего числа наблюдений и дальнейшей 
статистической их обработки с целью отделения основных 
факторов того или иного процесса от привходящих. 
Далее многочисленность и недостаточная изученность 
факторов, а в особенности географическая обусловлен-
ность атмосферных процессов, зависимость их, например, 
от рельефа и строения поверхности Земли и т. п. не дает 
в наст, время больших воамож» ст.:Н для точного мате-
матич. анализа процессов.Поэтом у применение математич. 
метода в М. пока стоит на довольно ниакой ступени в срав-
нении с физикой. 

До второй половины 18 в. метеорологич. наблюдения 
производились на немногочисленных отдельных стан-
циях, что не давало возможности длп широких и правиль-
ных обобщений. В конце 18 в. началась организация сетей 
станций; связное рассмотрение результатов их наблюде-
ний дало М. крупные достижении. В это время оформился 
статистико-климатологич. метод исследования. Позднее 
климатология (см.) обособилась отМ. как наука геогра-
фическая. П о и в М. в тесном смысле статистич. обработ-
ка наблюдений с целью открытия закономерностей в ходе 
процессов сохранила, как уже упомянуто, важную роль. 

С половины 19 в. возник синоптический метод исследо-
вания, т. е. изучение атмосферных процессов планетар-
ного масштаба с помощью регулярно, изо дня в день 
составляемых синоптических корт погоОы (см.), карт 
распределения метеорологич. элементов в определен-
ный момент на большом географич. пространстве. IIa осно-
ве этого метода стала возможной служба погоНы (см.), 
т. е. предсказание погоды, хотя и недостаточно точное, 
на 1—2 суток вперед. Одновременно началось примене-
ние в метеорологии дедуктивных методов исследования, 
т. е. анализа процессов на основе положений гидромеха-
ники, термодинамики и др. разделовфиаики. В конце 19в. 
стало развиваться исследование высоких слоев атмосферы 
с помощью самопишущих приборов (см. Аэрология), 
весьма обогатившее наши знания об атмосферных процес-
сах. В результате М. все более изн*ивает формально-
описательные методы и все более подходит к атмосфере 
как к объекту фиаического исследования. 

Состап и строение атмосферы. В вопросе 
о составе и вертикальном строении атмосферы 
уже в 20 в. произошла радикальная перестрой-
ка. Состав воздуха у поверхности Земли в ос-
новном известен давно. Но в 1890 Рамзай от-
крыл в воздухе аргон и другие нейтраль-
ные газы. Позднее было установлено наличие 
озона (см.), преимущественно в высоких слоях 
атмосферы; в настоящее время изучение содер-
жания и распределения озона привлекает особое 
внимание в связи с ролью этого газа в поглоще-
нии лучистой энергии атмосферой. Затем было 
установлено валшое значение содерлсания в воз-
духе взвешенных частиц пыли и в особенности 
морской соли и следов различных гигроскопи-
ческих газов (продукты сгорания). Именно 
гигроскопические частицы являются ядрами 
конденсации (см.) для водяного пара, содер-
жащегося в воздухе, как показано многолет-
ними работами Гильдинга Келера. В 1902 
аэрологическими наблюдениями (Ассман, Тей-
серан-де-Бор) была открыта стратосфери (см.), 
т. е. изотермический слой атмосферы, лежа-
щий над нижним слоем, толщиной 8—12 км 
(над экватором—17 км),—тропосферой. В по-
следнее десятилетие теоретич. исследованиями 
установлено отсутствие диффузного равнове-
сия, т. е. распределения газов с высотой со-
гласно их плотности, не только в тропосфере, 

как предполагалось раньше, но и в значитель-
но более высоких слоях. Пробы воздуха, взя-
тые при подъемах на стратостатах, подтвер-
лсдают, что по крайней мере до высоты 20 клг 
состав воздуха почти не меняется. 

Лучистая энергия в атмосфере. Следующий! 
валшейший вопрос М.—учение о лучистой 
энергии в атмосфере. Солнечная радиация 
является практически единственным источ-
ником энергии всех атмосферных процессов, 
прежде всего движения в атмосфоро. Неоди-
наковый приток радиации под различными ши-
ротами—основной фактор распределения те-
пла на нашей планете. Задача определении 
напряжения солнечной радиации, получаемой 
Землей «на границе атмосферы», т. о. солне-
чной постоянной, граничит с астрофизикой. 
Чисто метеорологической задачей является 
полный учет превращений солнечной энергии 
в атмосфере и на поверхности Земли, где она 
подвергается отражению, рассеянию, погло-
щению, и изучение радиационного обмена ме-
жду мировым пространством, атмосферой и по-
верхностью Земли (см. Актинометрия). С от-
крытием стратосферы к изучению радиацион-
ного обмена у поверхности Земли присоеди-
нилась задача изучения радиационного со-
стояния атмосферы в целом, включая ее вы-
сокие слои. Изотермические условия в стра-
тосфере находит б. или м. удовлетворительное 
объяснение в предпололсении состояния лу-
чистого равновесия. Особняком стоит теория 
оптических явлений в атмосфере (гало, венцы, 
радуга, миражи, рефракция и т. д.), обусло-
вленных преломлением, диффракцией, отра-
жением света каплями, кристаллами и т. д . , 
взвешенными в атмосфере, иж самим возду-
хом, а также изучение поляризации рассеян-
ного (небесного) света. Наконец, много вни-
мания уделяется сейчас практически важному 
вопросу о видимости в овязи с воздушным 
планктоном, т. е. с содержанием посторонних 
частиц в воздухе. 

Синоптическая М. Исследование процессов 
движения в атмосфере шло в М. с середины 
19 в. по двум довольно обособленным путям. 
Эмпирическая дисциплина — синоптическая 
М.—изучает атмосферные движения в их кон-
кретных, географически обусловленных фор-
мах. С помощью синоптических карт , соста-
вляемых ежедневно с60-х гг. 19 в . ,синоптиче-
ская М. установила наличие т. н. циклопи-
ческой деятельности (см. Циклон), т . е. ви-
хревого характера движений атмосферы во вне-
тропических широтах, и эмпирически нашла 
многие относящиеся сюда закономерности. 
Позднее, улсе в последние 20 лет, были откры-
ты (Бьеркнес, Сульберг, Бержерон) атмосфер-
ные фронты(см.), т. е. поверхности раздела моле-
ду воздушными массами с различным происхож-
дением и разными физич. свойствами; изучены 
т . н. очаги, преобладающие пути вторнсений, 
физич. характеристики воздушных масс, меха-
низм и зоны образования фронтов и физич. про-
цессы, связанные с ними. Еще до возникновения 
синоптич. М. были улсе в основном известны бо-
лее устойчивые системы атмосферных движений», 
как пассаты и муссоны (см.), и такие бурные 
проявления деятельности атмосферы, как тропи-
ческие циклоны (см.). Упомянем еще об иссле-
дованиях вихрей более локального характера— 
торнадо, смерчей, местных гроз и т. д . , а т а к ж е 
местных ветров, к а к фен, бора, горно-долин-
ные ветры, бризы. IIa основе исследования 
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у к а з а н н ы х процессов М. приходит в послед-
нее время к б. или м. ясному эмпирич. пред-
ставлению об общей ц и р к у л я ц и и атмосферы, 
т . е. о круговороте воздуха на нашей планете 
в целом (см. Атмосфера). Особенные успе-
хи синоптической метоорологии за последние 
20 лет связаны с использованием аэрологиче-
с к и х наблюдений. 

Микромстоорологлчсскне исследования. Про-
•сл«кивание атмосферных процессов на сино-
птических картах вместо с анализом резуль-
татов аэрологических подъемов дает возмож-
ность предвидеть с известной вероятностью 
дальнейший ход погоды на 1—2 суток вперед 
(см. Служба погоды). З а д а ч а предвидения по-
годы на более длительный срок—декада , ме-
с я ц , сезон—еще находится в стадии первона-
чальной разработки . Основной метод здесь— 
•статистическое (с помощью метода корреля -
ций) изыскание связей мелсду атмосферными 
процессами разных сезонов и разных районов 
-земного ш а р а , а т а к ж е типизация процессов 
•за прежние годы с целью подыскания аналогов , 
изучение смен процессов и т . д . Много работа-
ют в направлении изыскания связей между 
атмосферными процессами, с одной стороны, 
и океаническими и космическими (например 
солнечные пятна) — с другой . Предлагаются 
различные методы р а з л о ж е н и я хода метеоро-
логических элементов на составляющие «волны» 
о целыо дальнейшей экстраполяции; усиленно 
изыскиваются разного рода ритмы и периоды 
в атмосферных процессах . 1С существенным 
и бесспорным успехам все эти исследования 
eine не привели. 

Динамическая метеорологии. Динамическая M. стре-
мится дать теорию процессов движения и атмосфере на 
основе ааконои гидромеханики. Важнейшие особенности 
атмосферы • отношении применения гидромеханики 
следующие: 1) сжимаемость воздуха, которой, однако, 
можно пренебречь при исследовании многих процессов 
большого масштаба; 2) большая роль Кориолисовой 
силы, обусловленной вращением Земли; 3) бароклинич-
«ость атмосферы, т. е. зависимость плотности не только 
от давления, но и от температуры; 4) турбулентная при-
рода внутреннего трения атмосферы. Многообразие дей-
ствительных факторов и сложность функциональных свя-
зей приводят в настоящее время к существенному раз-
рыву между богатым эмпирическим материалом и гидро-
механической теорией, чрезмерно упрощающей реальные 
условия, чтобы сделать их анализ возможным. Поэтому 
основная задача динамической М.—предвычисление по-
годы—еще практически невозможна. 

В начале прошлого века Лапласом была найдена зави-
симость между распределением давления и температуры 
с высотой—т. н. основное уравнение статики атмосферы 
или барометрическая формула, лежащая в основе важней-
ших расчетов разности высот по изменению давления 
и но температуре. В 30-х гг. была открыта отклоняющая 
«ила вращения Земли (сила Кориолиса), а в 60-х гг. Сти-
венсоном введено понятие о барическом градиенте как об 
•основной движущей силе в атмосфере. После этого стало 
возможным построение теории градиентного ветра, т. е. 
стационарного движении воздуха по изобарам в отсут-
ствии трения; эта весьма простая теория может быть при-
ближенно применена во многих случаях с большой поль-
зой. В 70-х гг. в атмосферные уравнения движения была 
введена—еще в простейшей форме—сила трения (Гульд-

•берг и Мон). Уже в 20 в. был установлен турбулентный 
характер внутреннего трения атмосферы, вследствие чего 
оно в десятки тысяч раз превышает молекулярную вяз-
кость. Проблема внутреннего трения в связи с измене-
нием ветра с высотой сейчас весьма актуальна. С помо-
щью механизма турбулентности происходит также обмен 
температуры, влажности и т. д . по вертикали. Пред-
ставления, связанные с турбулентным обменом, пере-
носятся также и на область макросиноптических про-
цессов общей циркуляции атмосферы. 

В конце 19 века Бьеркнес ввел в М. гидромеханиче-
ское понятие о циркуляции атмосферы и установил 
связь ускорения циркуляции, т. е. возникновения и под-
держании ее, с бароклипичееким распределением масс 
в данном участке атмосферы. Ото понятие стало наиболее 
•общей базой динамич. М., т. к. все движения атмосферы 
имеют циркуляционный характер, определяясь неравно-
мерным распределением температуры. Затем Маргулес 
выяснил, что источник кинетической энергии наиболее 

существенных атмосферных движений—циклонических— 
заключается в потенциальной энергии неустойчивого 
расположения теплых и холодных воздушных маоо 
бок-о-бок. Для частного случая равновесия течений Мар-
гулес установил важную связь скоростей и плотностей 
воадушных масс с углом наклона поверхности раздела 
между ними. В последние 2 десятилетия Бьеркнес и 
его ученики впервые серьезно поставили проблему цикло-
генеза (циклонообразоианин), рассматривая таковой кан 
нарушение стационарности атмосферных поверхностей 
раздела—фронтов, выражающееся в возникновении на 
них волновых возмущений (см. Циклон). Теория таких 
возмущений находится сейчас в стадии интенсивного 
развития. Анализ преобразований энергии в процессе 
циклогенеза базируется на упомянутых выше результа-
тах Маргулеса, в к-рые, однако, введены существенные 
коррективы (Рефсдаль—энергия влажнонеустойчивости). 
Следует указать еще на проблему атмосферных приливов, 
в к-рой достигнуты значительные успехи. 

Динамическая М. упорно пытуетсн подойти к проб-
леме общей циркуляции атмосферы; однако попытки по-
строения гидродинамических моделей общей циркуляции, 
начавшиеся еще во второй половине 19 века (Феррель, 
Гельмгольц), не привели к особенно существенным ре-
зультатам. Получаемые решении, относящиеся к весь-
ма упрощенным условиям (напр. «зональная циркуля-
ция»), мало соответствуют действительности. 

Актуальнейшая современная проблема динамической, 
как и синоптической М.—проблема участия стратосферы 
в возникновении циклонических возмущений (стратосфе-
рнчеекое «управление» погодой, Штюпе). Однако, несмо-
тря на множество теорстич. работ и статистико-омни-
рических исследований, решение вопроса до сих пор не 
найдено, так как речь идет о выяснении весьма сложных 
причинных связей. Можно ждать этого решения от де-
тального аэрологического исследования отдельных кон-
кретных случаев. 

Т. рчодипамШЕИ атмосферы. К динамической М. в соб-
ственном смысле тесно примыкает термодинамика атмо-
сферы. Приложения термодинамики к М. оказываются 
пока более плодотворными о практической стороны, чем 
гидромеханики. Термодинамика адиабатических (иаэн-
троничееких) процессов в атмосфере достигла во второй 
половине 19 в. и в наше время значительного развития 
благодаря трудам Ханна, Бецольда, Герца, Иейгофа, 
позднее Вегене.ра, Штюпе, Рефсдаля, 1'оссби и др. Основу 
ее построений составляет уравнение Пуассона о связи 
изменений давления и температуры в газе без обмена 
тепла со средою; важнейшее значение имеет учет влаж-
ности, т. к. динамические изменения температуры в на-
сыщенном воздухе протекают иначе, чем п сухом или 
ненасыщенном; этим объясняется ряд особенностей в про-
цессах облакообразования и т. д. 11 новейшее время в свя-
зи с развитием аэрологических наблюдений основной 
проблемой термодинамики атмосферы стала проблема кон-
векции, т. е. движений с вертикальной слагающей, и 
энергии неустойчивости вертикальной стратификации, 
обусловливающей конвекцию. Предложен ряд графиче-
ских методов для определения энергии неустойчивости 
(Шоу, Рефсдаль, Россби, Дюбюк и др.). 

Атмосфера как коллоид. В последнее время пытаются 
перенести на атмосферу результаты коллоидальной химии 
(Шмаус, Виганд); в частности, выпадение осадков рассма-
тривается как коагуляция атмосферного аэрозоля. Зада-
ча искусственного осаждения дождя из облаков, рассея-
ния тумана и т. п., на основе искусственного вмешатель-
ства в этот процесс, уже начинает ставиться на практи-
ческую почву. 

Атмосфорное йлектричсстпо. Важнейшими 
этапами за три—четыре последних десятиле-
тия я в л я ю т с я здесь объяснение электричоского 
з а р я д а атмосферы ионизацией воздуха (Зльстер 
и Гейтель) , успехи в теории полярных сияний 
(см.), связанные с именами Бирколанда и 
Штермора , и открытие в связи с распростра-
нением радиоволн высоких проводящих слоев 
на высоте 90—130 км (слой Кеннели-Хеви-
сайда) и 250—400 км (слой Эпльт.она), т . н. ионо-
сферы. Большое внимание привлекает сейчас 
исследование т а к наз . атмосферных помех при 
радиоприеме. 

Биокдимятологпя и др. Под общим назва-
нием биоклиматологии (вернее было бы—био-
метеорологии) объединяется ряд вопросов о 
влиянии метеорологических факторов на жи-
знедеятельность растений, лсивотных и чело-
веческого организма, здорового и больного. 
Особо можно выделить сельско-хозяйствен-
ную М., или агрометеорологию, изучающую 
зависимость с .-х. культур от погоды и климата. 
В связи с развитием с . -х . метеорологии зна-
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чнтельно продвинулось изучение особых ме-
теорологич. условий в самых нижних, при-
почвенных слоях воздуха (Гайгер). Обычны 
словосочетания: медицинская М., курортная 
М., военная М. и т . д . , хотя и не всегда в та-
ких случаях мы имеем дело с вполне оформлен-
ной прикладной дисциплиной. 

Практическое значение М. К а к уже указано, 
на базе синоптической М. работает современ-
ная служба погоды, практическое значение 
к-рой для многих отраслей народного хозяй-
ства и обороны совершенно бесспорно и осо-
бенно возросло за последние десятилетия в свя-
зи с развитием авиации, полярными экспеди-
циями и пр. Учет метеорологич. факторов и по-
мимо прогностики погоды имеет валшейшео 
значение в авиации; напр. , планеризм целиком 
основан па использовании движений воздуха 
с вертикальной слагающей. Оборонное значе-
ние М. не ограничивается обслуживанием ави-
ации: учет метеорологических факторов необ-
ходим в артиллерийской стрельбе, в газовых 
атаках и химической обороне и т. д. Тактиче-
ские операции вообще, и в особенности в связи 
с моторизацией армии, нулсдаются в знании 
предстоящих условий погоды и, следовательно, 
в хорошо поставленной службе погоды. Из-
вестно значение метеорологич. условий для 
радиопередачи и т. д. Большое значение служ-
ба погоды, а также и климатология приобре-
ли для огромного капитального строительства, 
развернувшегося в Советском Союзе в эпоху 
сталинских пятилеток. При реконструкции го-
родов также доллены учитываться климати-
ческие данные. Курортное дело страны таклее 
нузкдается в детальном и точном учете метео-
рологических и климатич. условий, в особен-
ности радиационного режима. 

Очевидно большое практическое значение М. 
для сельского хозяйства. Речь идет не только 
о службе погоды, позволяющей планировать 
посевные и уборочные операции, но и об учете 
климатич. факторов, необходимых, например, 
при выведении новых культур, при продви-
жении с.-х. культур на север и т. д. Много 
работают сейчас по выяснению влияния метео-
рологич. факторов па течение болезней, на 
распространение эпидемич. заболеваний и т. д. 
Использование таких энергетических ресур-
сов. как энергия ветра и солнечная радиация, 
необходимо предполагает их предварительное 
метеорологическое изучение. Наконец, заман-
чивые перспективы открываются в отношении 
искусственного воздействия на погоду, прежде 
всего в проблеме искусственного дождя и оса-
ждения тумана. 

Лит.: О б о л е н с к и й В. II., Метеорология, 
М., 1927; В е р н ш т е й н Р. и Б р ю н м а н В., Введе-
иие и метеорологию, пер. с 4 нем. изд., Москва—Ленин-
град, 1938; M о л ч а и о в П. Л., Методы исследования сво-
бодной атмосферы, 2 изд., М.—Л., 1936; Б а р т е л ь с Ю., 
Физика высоких слоев атмосферы, пер. с нем., М.— 
Л. , 1934; Х р о м о в С. П. , Введение в синопти-
ческий анализ, 2 изд., М., 1937; Динамическая метеоро-
логия, под ред. Б. И. И з в е к о в а и II. Е. К о ч и н а , 
ч. 1—2, 1935—1937; Г е м ф р и с В., Физика воздуха, 
пер. со 2 амер. изд., М.—-Л., 1936; В е г е н е р А., 
Термодинамика атмосферы, пер. с нем., М.—Л., 1935; 
Б e II н Д о р ф Г., Атмосферное электричество, пер. с нем., 
М.—Л., 1934; Г е й г е р Р. , Климат приземного-слоя 
воздуха, пер. с нем., иод ред. С. И. Н е б о л ь с и н а , 
Москва—Ленинград, 1931; UI т е р м е р X. , Проблема 
полярных сияний, перевод с немецкого, Москва—Ленин-
град, 1933. С. Хромов. 

МЕТЕОРЫ (астрономия), явление, возникаю-
щее в атмосфере при проникновении в нее из 
космического пространства небольших мете-
оритов (см.), иногда называемых метеороида-

ми. Проявляется в том, что на звездном небе 
внезапно вспыхивают и быстро пролетают свет-
лые точки; отсюда народное название метео-
ров—«падающие звезды». Очень яркие М., 
производимые более крупными метеоритами, 
называются болидами. Масса метеорита, вызы-
вающего М.,—около 0,1 г, болиды—ок. 100 г 
и выше. Очень слабые М., видимые в телескоп 
(«телескопические М.»), вызываются пылин-
ками в доли миллиграмма. Наблюдаемые ско-
рости М.—от 4 до 200 1ш/сек. М. начинают 
светиться на высоте 120—150 км в результате 
бомбардировки поверхности метеорита моле-
кулами встречного воздуха. Отлетающие мо-
лекулы способны даже ионизировать окру-
жающий воздух, что ведет к появлению метео-
ритных следов, наблюдающихся после полета 
быстрых или больших М. в виде быстро исче-
зающей туманной полоски. Чем быстрее М., 
тем больше энергия ударов молекул, тем выше 
начинает он светиться и тем интенсивное его 
след. Обычные М., пролетая несколько десят-
ков километров целиком, распыляются на вы-
соте 30—90 км. Телескопические М. наблюда-
ются в пределах 70—90 км, болиды разруша-
ются не так скоро и проникают до 60—40 км 
высоты и ниже. Обычно М. распыляются го-
раздо выше. От сопротивления воздуха, ко-
торое может быть в десятки тысяч раз боль-
ше веса мотооритоп, поолоднио могут дро-
биться на части; таких двойных и вообще 
кратных мотеоров — около 1 % . Это дробле-
ние не имеет никакого отношения к звукам, 
которые слышны при полете некоторых боли-
дов, снижающихся до 52—55 iш; звуковые 
волны М. аналогичны баллистическим («ма-
ховским») волнам артиллерийских снарядов. 
Они воспринимаются ухом к а к резкий удар 
с раскатами, потому что первым доходит звук 
от ближайшей точки траектории, а затем от 
более удаленных. Если, кроме того, падает ме-
теорит, то слышен свист; его вибрация произ-
водит жуноканио или стрекотание, и, наконец, 
слышен звук падения на Землю («клевок»). 

Траектории М. относительно Земли суть 
гиперболы, но на протяжении наблюдаемого 
отрезка пути (30—60 ?ш) они почти прямоли-
нейны, лишь около 1% заметно искривлены. 
Яркость метооров колеблется в огромных пре-
делах: от еле видимых в телескопы до види-
мой яркости Солнца. В абсолютной мере для 
телескопич. М. она составляет 0,01—100 свечой, 
у болидов—10"—10° свечей и ярче. Максимума 
яркости М. достигают к концу полета. Цвет за-
висит от скорости и от состава; М. со скоростями 
ниже 20 км/сек.—красные, от 30 до 40—лселтыо, 
при 45—60—белые, выше 65 км/сек.—голубые. 
Больше половины всех М.—беловато-желтые. 
Средняя продоллснтельность полета обычных 
М.—0,4 сек., изредка доходя до 3—5 сек. , у бо-
лидов—до 15—25 сек. , редко более. Форма М. в 
действительности вытянутая в направлении по-
лета, причем длина превосходит ширину в 2— 
4 раза . Абсолютные размеры светящейся мас-
сы воздуха вокруг М. составляют несколько 
(у болидов даже сотни) метров. Начиная с вы-
соты 80 чем и ниже при полете больших М. 
становится заметным пылевой след М. шири-
ной в 30—50 м и более, состоящий из продук-
тов возгонки или распыления. Освещаемые 
светом Солнца или Луны, эти следы могут оста-
ваться видимыми в течение нескольких часов, 
изменяя форму и перемещаясь под действием 
воздушных течений в стратосфере. Скорость 

Б. С. Э. т. X X X I X . 6 



1 6 3 М Е Т Е Р Л И Н К 164 

и х доходит до 100 ж/се к . ; на высоте 30—80 км 
преобладают восточные течения. Таким обра-
зом, изучение М. может дать р я д сведений .о 
недоступных пока областях стратосферы. 

I I a всю З е м л ю падает до 10* М. в среднем 
в час . М., составляющие один поток, двилсутся 
по параллельным путям, но в силу перспек-
тивы и х видимые пути на небе калсутся расходя-
щимися из одной точки, называемой радиан-
том. П о имени созвездия, в котором находится 
радиант, называется поток (напр. , Персеиды, 
Дракониды и т . д . ) . Орбиты потоков распа-
даются н а 2 класса : 1) замкнутые (эллиптиче-
ские), принадлежащие т . н . солнечным метеор-
ным частицам (метеороидам), и 2) незамкнутые 
( гиперболические) — «звездных » метеорои дов. 
Орбиты некоторых «солнечных» потоков сов-
падают с пометными (комета 1861 I и Лириды, 
комета 1862 I I I и Персеиды, 1866 1 и Лео-
ниды, комета Биэлы и Андромедиды, комета 
Понса-Виннеко и Биотиды, комета Киса и Ак-
вариды, комета Джиакобини-Циинера и Дра-
кониды, комета Г а л л е я и 2 потока: Ориопиды 
и Гамма-Аквариды) . Распад комет (см.) молсет 
привести к образованию потоков. Звездные 
потоки (например, Тауриды, Скорпиониды, Са-
гиттариды и др.) составляют около "U всех по-
токов. Около 90% слабых и телескопических 
М. принадлежат звездным потокам. Явление 
М. было известно еще за 3.600 лет до хр . э. 
и вошло в эпос многих народов. До 19 в . М. 
причислялись к метеорологическим явлениям , 
Терцабо в 1661 и Х л а д н и в 1794 причислили 
М. к небесным толам. 

Лит.: О 1 1 V i е г С h . Р . , Meteors, Baltimore, 1925; 
М а ш б и ц Б. М. и Ф е д ы н с к и й В. В., Падающие 
звезды и метеориты, М., 1934 (попул.); Ф е д ы н -
с н и й В. В., Пути метеорной астрофизики, «Мироведе-
ние», [М.], 1934, т. XXIII , № 3; А с т а п о в и ч И. С.. 
Физические условия при полете метеоров, там же; Ф е -
д ы н с н и й В. В., О фотографировании метеоров, там 
же, [М.1, 1935, т. XXIV, JVi 3; А с т а п о в и ч И. С., 
Спектры метеоров, там же, т. XXIV, «Ni 5; е г о ж е, 
О природе телескопических метеоров, «Астрономический 
н;урнал», М.—Л., 1935, т. XII , вып. 1; е г о ж е, Но-
вый метод определения величины торможения метеоров 
в атмосфере, там же; е г о ж е , Исследование фото-
графий трех метеоров, там же, т. XII , выи. 2; е г о 
ж е, О некоторых основных проблемах метсорпой астро-
номии, там Hie. й . Астаповпч. 

МЕТЕРЛИНК (Maeter l inck) , Морис (р . 1862), 
бельгийский писатель, виднейший представи-
тель символизма в драме. У ж е в раннем своем 
творчестве (сборник стихов «Serres chaudes», 
1889, и «Douze chansons», 1897) M. примыкает 
к наиболее антирсалистическим, ' мистически-
декадентским, глубоко реакционным напра-
влениям в буржуазной литературе «конца века». 
В своей теории символической драмы Метер-
л и н к исходит (ссылаясь при этом на древних 
индусов и реакционных романтиков, особенно 
Новалиса) из мистичоской дуалистич. филосо-
фии, изложенной им в сочинении «Сокровище 
смиренных» («Trésor des humbles», 1896): все 
в миро совершается якобы по каким-то таин-
ственным предначертаниям судьбы. Чувство 
гибели, к р у ш е н и я надежд получает в драмах 
М. ( я в л я ю щ и х с я , собственно, маленькими ли-
рич. поэмами и символич. сказками) свое выра-
жение в образе вездесущего рока , непостилси-
мой грозной судьбы и смерти. Согласно реак-
ционной эстетике М., поэзия по самой своей 
сущности совершенно чуисда миру реального 
и миру разума ; ее задача—посвятить человека 
в тайны «высшего мира» и подслушать «беззвуч-
ную беседу душ»; задача искусства—уловить 
в обыденных явлениях отражение этого «выс-

шего мнра», в ничтожнейшем поступке чело-
века увидеть «жизнь души». Символическая 
драма должна отказаться от какого бы то ни 
было реализма , от героики, сильных страстей 
и действия и л и ш ь передать настроения и ука-
зать на «внутренний смысл» лсизни. И з этих 
«бесед душ» вытекает и специфнч. форма «вну-
треннего диалога» его драм. В этом духе на-
писаны ранние драмы М.: «Принцесса Мален» 
(1889), «Слепые» (1890), «Непрошенная» (1890), 
•Семь принцесс» (1891), «Пелеас и Молизанда» 
(1892), «Алладин и Паломид» (1894), «Там вну-
три» (1894) и «Смерть Тонтажиля» (1894). Че-
ловек в этих драмах превращается в бозволь-
пую, пассивпую и г р у ш к у рока и смерти, лю-
ди—слепые, заблудившиеся , обреченные, без-
ропотно олсидающие прихода смерти. 

В начало 20 в. в творчестве М. происходит 
эволюция; он приходит к утверждению жизни, 
и теперь улсас перед роком и смертью уступает 
место толкованию таинственной «жизни души» 
к а к внутреннего счастья . В философском со-
чинении «Мудрость и судьба» (1898) М. утвер-
ждает , что счастье находится в нас самих, 
в семье и т. д. (дальнейшее развитио эти во-
просы получили в философских сочинениях: 
«Жизнь пчел», 1901, «Разум цветов», 1907, 
«Жизнь муравьев», 1927, и др.) . М. отворачи-
вается от «театра ужаса» и стремится создать 
•театр покоя», который должен превратиться 
в «театр мира , счастья и красоты без слез». 
К драмам этого второго периода творчества М. 
относятся: «Аглавенаи Селизегга»(1896),«Ариа-
па и Синяя борода» (1901), «Монна Ванна» 
1902), «Сестра Беатриса» (1900), «Жуазель» 
1903), «Синяя птица» (1909), «Мария Магда-

лина» (1913) и др . В некоторых из них, где М. 
обрабатывает сюжеты из реальной жизни , 
ему удаотся, при общей статичности и симво-
личности, создать драматические коллизии и 
характеры (особенно в «Монно Ванне», на-
писанной на исторический сюжет из эпохи 
Возрождения) . Но по существу творчество М. 
второго периода мало чем отличается от пре-
дыдущего: драмы обычно разыгрываются вне 
времони и пространства, они мало жизненны, 
в них продолнсают господствовать мистицизм и 
символизм. — Во время первой мировой импе-
риалистич. войны М. занимал шовинистическую 
позицию, утверлсдая в книге «Осколки войны» 
(«Les débris de la guerre», 1916) превосходство 
латинской расы, и в послевоенное время остался 
верен реакционным убеждениям. 

МЕТЕХСНИЙ ЗАМОК, в Тбилиси, ныне Музей 
революции, в прошлом церковь, построенная 
одним из грузинских царей в 14 в. и превра-
щенная в тюрьму в 19 в . , после присоединения 
Г р у з и и к России. Начиная с конца 19 в. в М. з . 
находились в заключении участники рабочих 

^
еволюц. организаций и крулсков. В 1898 в 
[. з . содержался А. М. Горький. Там же был 

заточен один из ближайших соратников вождя 
партии Сталина и один из руководителей рево-
люционного ленинско-искровского крыла Меса-
ме-даси (грузинской с.-д-тии) Владимир (Ладо) 
Кецховоли. Захватив его в плен и чувствуя 
в нем опасного врага самодержавия , царские 
тюремщики решили разделаться с иим при 
первом удобном случае. 17 /VI I I 1903, услышав 
шум на тюремном дворо, Кецховели подошел 
к окошку и был (явно по у к а з к е властей) застре-
лен часовым. В М. з . до высылки в я к у т с к у ю 
ссылку содержался т а к ж е и другой соратник 
великого Сталина — большевик Виктор К у р -
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натовский. Сюда же был доставлен в 1909 вы-
данный царскому правительству герм, вла-
стями один из крупнейших боевиков больше-
вистской партии — героический Камо (Петро-
сян). В стенах М. з . в различные периоды на-
ходились в заключении и другио пролетар-
ские бойцы и революционеры: Прокопий Д ж а -
паридзе («Алеша»), рабочий А л л и л у е в и др . 
Только победа над царизмом открыла двери 
Метохского замка и освободила всех заклю-
ченных в нем борцов против самодерзкавия и 
капиталистич. строя. С 1936 М. з . превращен 
в Музей революции. 

МЕТИЗАЦИЯ (лат.) , скрещивание животных 
одного вида, но разных пород. В СССР, к а к п р а -
вило, имеется в виду при этом один из основных 
способов улучшения с . -х . скота и повышения 
его продуктивности путем скрещивания мало-
продуктивного боспородиого скота с высоко-
продуктивным породным скотом. В растение-
водство межвидовое скрещивание предпочи-
тают называть меисвидовой гибридизацией. М. 
применяется д л я получения племенных и поль-
зоватольных животных. В последнем случае 
используют мотисов первого поколения (гене-
рации), которые в силу гетерозиса хозяйствен-
но продуктивны, например, высокий убойный 
вес туши и Хорошее качество мяса получаются 
скрещиванием иоркширской свиньи с мест-
ными или облагоролсонными породами сви-
ней, лучшая охотничья лошадь—гунтер—про-
исходит от кобыл густого типа , имеющих кровь 
тямселовозов, с верховыми английскими чисто-
кровными жеребцами. В племенном деле М. 
осуществляется поглощенном или прилитием 
крови или путем воспроизводительного скрещи-
вания. В первом случае свойства одной по-
роды животных целиком заменяются свойст-
вами, присущими животным другой породы. 
Приливая кровь , ставят целыо облагоражива-
ние скота, нек-роо повышение его продуктив-
ности или улучшение экстерьера . Воспроиз-
водительное скрещивание стремится получить 
новую породу, сохраняющую свойства каждой 
из скрещиваемых пород; в дальнейшем эту 
новую породу ведут в чистоте. Скрещивание 
лсивотных различных видов называется гибри-
дизацией в узком смысле, например, при скре-
щивании осла с кобылой получается мул , п р и 
спаривании двугорбого верблюда с одногор-
бым— тулу . М. к а к метод быстрого улучше-
ния качества малопродуктивного скота широ-
ко применяется в животноводческой п р а к -
тике в СССР и за границей. Согласно решению 
Июньского пленума Ц К ВКП(б) 1934, М. пре-
дусматривает полное использование всех пле-
менных производителей. Государственным пла -
ном развития животноводства предусмотрена 
М. лошадей, крупного рогатого скота , беспо-
родных овец тонкорунными, к а р а к у л ь с к и м и и 
романовскими баранами и поголовная замена 
в колхозах беспородных х р я к о в племенными; 
обязательна также поголовная случка беспо-
родных маток с племенными производителями 
всех видов скота в совхозах. Враги народа— 
троцкистско-бухаринские убийцы, шпионы и 
диверсанты—в своей подрывной вредительской 
работе запутывали и срывали планы М., чем 
нанесли ущерб делу у л у ч ш е н и я и развития со-
цпалнЬтич. животноводства. Б ы с т р е й ш а я лик -
видация последствий вредительства ускорит 
темпы и улучшит качество М., я в л я ю щ е й с я эф-
фективным методом в доле скоройшей замены 
всего беспородного и малопродуктивного в ста-

до породным и высокопродуктивным составом 
лсивотных. В нашем животноводстве установ-
лены по всем видам скота породы, пригодные 
в качество метизирующих; в коневодство т а -
кими породами я в л я ю т с я : а н г л и й с к а я чисто-
к р о в н а я , д о н с к а я , т е к и н с к а я , иомудская , рус-
ский (орловский) и русско-американский ры-
сак , брабансоны, першероны, ардены и др . ; 
д л я крупного рогатого скота—иностранные 
породы: голландские , швицы, симменталы, 
шоргорны (мясные и мясо-молочные), герефор-
ды, и наши породы: холмогорская , я р о с л а в -
с к а я , с е р о у к р а и н с к а я , т а г и л ь с к а я и др . ; в 
овцеводстве—рамбулье, прекосы, английские 
мясо-шерстные овцы, к а р а к у л и , романовская , 
отродья курдючных овец; в свиноводстве— 
а н г л и й с к а я белая ; в куроводстве—леггорны, 
виандоты, род-айланды; в утководстве — пе-
кинские , руанские , индийские бегуны; в кро-
лиководстве—шампань ,фландры, венские голу-
бые, шеншиллы, ангорские , русские горностае-
вые и др . Успешное проведение метизации 
требует но только высокоценных производите-
лей , но и правильной организации всего пле-
менного дела . 

МЕТИЛ, одновалентный р а д и к а л — С Н 3 , вхо-
дящий в состав многих органических веществ 
(см. Радикалы). 

МЕТИЛ-АНИЛИН ( м о п о м е т и л - а н и л и н ) . 
C e l I 5 N H СП8 , органическое соединение из груп-
пы ароматических аминов. Получается ме-
тилированием а н и л и н а путем н а г р е в а н и я по-
следнего в автоклаве в присутствии минераль-
ных кислот с метиловым спиртом. Бесцветная 
жидкость своеобразного з а п а х а с уд . в . 0,992, 
темп, нлавл . —57° и темп. кип . 196°. С уксус-
ным ангидридом и л и хлористым ацетилом дает 
ацетильное производное с темп, н л а в л . 102° и 
темп. кип . 245°. Соли соляной и серной ки-
слот не кристаллизуются ; с азотистой кисло-
той даст желтое масло нитрозамииа , не раство-
римое в водных кислотах . В технике к р а с я -
щих веществ имеет ограниченное применение. 

M ЕТИ Л - В И ОЛ ET (метиловый фиолетовый), кра -
ситель трифенил-мотанового ряда , в основном 
смесь гекса- , пепта- и тетраметилпроизводных 
парафукенна со значительным преобладанием 
пептаметилпроизводного строения (по хиноид-
ной теории): 

(CIIsOiNA f Y - N I K C I b ) 
\ / W \ / J, 

N(CH3)2 

Получается п р и окислительной конденсации 
диметил-анилина в присутствии значительных 
количеств поваренной соли, медного купороса 
и фенола. Одна из метальных групп диметил-
анилина , отщепляясь , очевидно, в виде фор-
мальдегида, с л у ж и т основанием д л я централь-
ного трифеиилметанового углерода; медные 
соли я в л я ю т с я при этом катализатором; роль 
фенола не выяснена . Гексаметильное произ-
водное парафукенна , называемое кристаллич . 
фиолетовым, получается таклее самостоятель-
но при конденсации гидрола или кетона Мих-
л е р а (из фосгена и диметил-анилина) с диме-
тил-анилином. С увеличением числа метальных 
групп в молекуле оттенок красителей этого 
рода становится более синим. Все красители 
данной группы имеют основной х а р а к т е р . М. 
находит некоторое применение д л я окраски 

л* 
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бумаги , к о ж и , шерсти и к р а ш е н и я х л о п к а по 
таннинной протраве , главным лее образом он 
имеет значение при производство химических 
карандашей , лент д л я п и ш у щ и х машин и копи-
ровальной бумаги. О к р а с к и , даваемые им, не 
прочны. 

МЕТИЛ-ДИХЛОРАРСИН, CH3AsCL, бесцветная 
п р о з р а ч н а я я д о в и т а я жидкость , относящая-
с я к группе ОН, р а з д р а ж а ю щ е г о и нарывного 
действия . Удельный вес 1,838 (при 20е), темп, 
к и п е н и я 133° (760 мм). Н а и м е н ь ш а я концен-
т р а ц и я М., переносимая в течение 1 мин . ,— 
25 мг/м3. Получается из мышьяковистого анги-
дрида , AsoOg, путем растворения его в едком на-
тре с последующим метилированием получен-
ного продукта диметил-сульфатом. Далее про-
д у к т восстанавливается сернист!,IM газом, об-
рабатывается хлористым водородом, после чего 
подвергается очистке. Д а н н ы х о его примене-
нии в первую мировую империалистическую 
войну не имеется. К к о н ц у 1317 в больших 
количествах изготовлялся в США. См. Отра-
вляющие вещества (013). 

МЕТИЛ ЕНОВАЯ ГОЛУБАЯ, м е т и л е н о в а я 
с и н ь , главнейший представитель группы 
основных тиазиновых красителей строения 

N 
/ W \ / \ 

( C H a h N ^ ^ / ^ / ' N f C H a h 

! 
В настоящее время получается путем окисли-

тельной конденсации пара-аминодиметнл-ани-
л и н а с диметил-анилином в присутствии тио-
сульфата (тиосульфатный метод). Выпускается 
в ' п р о д а ж у в виде солянокислой соли или 
двойной соли с ZnCl2 . К а к светопрочный к р а -
ситель основного х а р а к т е р а применяется д л я 
к р а ш е н и я х л о п к а по таннинной протраве; дает 
чистыо зеленовато-голубые оттенки. М. г . ши-
роко применяется в микробиологической и 
гистологической технике; окрашивает в синий 
цвет я д р а клеток , протоплазму (слабее) и ба-
зофильныо включения . П р и введении в ж и -
вой организм я р к о окрашивает нервную т к а н ь 
( витальная окраска ) . Замеченная избиратель-
н а я о к р а с к а метиленовой синыо нек-рых па-
разитов к р о в и и з а м е т н а я бактерицидность 
метиленовой сини послулсили основанием д л я 
применения ее в борьбо с паразитарными за-
болеваниями к р о в и , н а п р . , с м а л я р и е й , сон-
ной болезнью, а т а к ж е с гонорреей и др . 

МЕТИЛИРОВАНИЕ, химич. р е а к ц и я замеще-
н и я «подвижных» атомов водорода в органи-
ческих веществах па р а д и к а л метил — СН3 . 
Полное замещение водородных атомов металь-
ными группами называется «исчерпывающим ме-
тилированием». М.—весьма распространенная 
операция в лабораторных исследованиях и син-
тезах , а т а к ж е в химич. технологии органич. 
веществ. Е ю пользуются д л я получения пер-
вичных, вторичных и третичных аминов дей-
ствием на аммиак и амины галоидных алкилов 
(реакция Гофмана) , д л я получения простых 
эфиров, целлюлозы и т. п . 

МЕТИЛ-КАРНОЗИН, или ансерии, CioH i eN403 , 
органическое основание, найденное в попе-
речно-полосатой мускулатуре птиц, крокоди-
лов и некоторых рыб. В поперечно-полосатых 
мышцах д р у г и х животных содсрисится карпо-
3WH (см.). 

MЕТИЛ-Н АУЧУН , см. Каучук синтетический. 
МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ, м е т а н о л , СН 3 ОН, 

простейший из спиртов жирного р я д а . Бес-

цветная п р о з р а ч н а я ядовитая жидкость со 
слабым запахом, уд . в . D]jj—0,79648 с темп, 
кип . 64,7° и темп, плавл . — 95°. Смешивается 
с водой во всех отношениях. Удельный вес вод-
ных растворов М.с . изучали Классон и Норлин, 
Дорошевский и Рождественский. И х табли-
цами пользуются д л я определения содержа-
ния М. с . в водных растворах по уд . весу. М. с. 
образует с кислотами сложные эфиры, при 
окислении дает муравьиный альдегид (фор-
мальдегид), муравьиную кислоту и углекис-
лоту ; с рядом металлов образует соединения— 
алкоголяты, разлагаемые кодой на спирт и ос-
нование. Образует т а к ж е двойные соединения 
с нек-рыми ноорганич. солями: СаС12, LiCl и др. 
Горит бледносиним пламенем (теплотворная 
способность 5.365 н а л / к г ) . В природе встре-
чается в небольших количествах в растениях 
либо в свободном состоянии, либо, чаще, в виде 
сложных эфиров. 

М. с. впервые был получен в 1661 Еойлем 
к а к продукт сухой перегонки древесины. Хи-
мическая природа его была установлена Тей-
лором в 1812. В промышленности до 1923 М. с . 
получался исключительно путем сухой пере-
гонки древесины, откуда и укоренилось его 
название «древесного спирта». П р и сухой 
перегогасе древесины он получается в водном 
растворе ( ж и ж к а , или древесный уксус) вме-
сте с уксусной кислотой, ацетоном, метил-аце-
татом и другими веществами. Ж и ж к а содер-
жит 2 — 3 % М. с. Отделение М. с. от уксусной 
кислоты прелсде производилось путем отгонки 
его от нейтрализованной ж и ж к и или пропуска-
нием наров ж и ж к и через известковое моло-
ко . С введением экстракционных методов из-
влечения уксусной кислоты М. с. отделяется 
от последней отгонкой в колонных аппаратах 
непрерывного действия. Д а л ь н е й ш а я очистка 
полученного спирта-сырца заключается в от-
делении от М. с. легколетучих примесей (аце-
тона , метил-ацетата и др.) более высококипя-
щих веществ (аллилового спирта) и масел. 
Очистка достигается разбавлением водой и по-
вторной перегонкой (ректификацией). Кроме 
того, применяют обработку серной кислотой 
и щелочыо. Всего труднее, вследствие близо-
сти точек кипения , отделяется ацетон. Обы-
чно д а ж е весьма чистый М. е . , полученный 
путем сухой перегонки, содержит некоторое ко-
личество ацетона (0 ,03% и выше). Заводской 
выход чистого М. с. составляет приблизи-
тельно 1 % от веса абсолютно сухой древесины 
лиственных пород. Н а р я д у с М. с. прибли-
зительно в таком ж е количестве получаются 
при переработке сырца смеси М. с. с ацетоном и 
метил-ацетатом. Эти смеси известны у нас под 
именем «древесно-спиртовых растворителей». 
Техническая смесь М. с. с ацетоном носит на-
звание «метил-ацетон». Качество и сорта М. е., 
полученного путем сухой перегонки древесины, 
определяются ОСТ 6442. 

Гораздо большее значение имеет в технике 
в наст, время способ получения М. с. синте-
тическим путем из окиси углерода и водорода. 

В основе получения М. с. по этому способу 
л е ж и т реакция С О + 2 Н 2 = С Н 3 О Н + 27.000 кал . 
Теоретическое изучение условий этой реакции 
п о к а з а л о , что она д о л ж н а проводиться при 
возможно высоких давлениях и возможно низ-
ких температурах . Повышение давления спо-
собствует увеличению превращения окиси угле-
рода в М. е . , енщкение ж е температуры умень-
шает до минимума побочные реакции. В про-
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мышленности применяют давление чаще всего 
в 200—300 атм. и температуру 380—400°. 
Сырьем для синтеза с л у ж и т полученный из кок -
са водяной газ. Во избежание отравления ката -
лизатора газ подвергается предварительно тща-
тельной очистке от C0 2 ,H 2 S и сернистых ор-
ганич. соединений. К водяному газу д л я полу-
чения смеси нужного состава (2 объема Н 2 па 

1 объем СО) прибавляют водород. Схема получе-
ния М. с. нз водяного газа приведена на рисуйке . 

Водяной газ из газгольдера 1 проходит че-
рез очистители 2 с болотной рудой и известью 
и смешивается с водородом. Счетчик 3 с л у ж и т 
для учета газа . Компрессорами 4 газ сжимается 
до 300 атм. Маслоотделители 5 с л у ж а т д л я 
удаления капелек масла . Ресивер 6 предна-
значается д л я компенсации колебаний давле-
ния . В теплообменнике 7 и подогревателе (не 
показан на рис.) газ подогревается до 210— 
225° и поступает в фор-контакт 8, с л у ж а щ и й 
д л я разрушения контактных ядов. И з фор-кон-
такта газовая смесь поступает в колонну син-
теза 9. гдо температура доводится до 350— 
360°. Пройдя контактный аппарат , газовая 
смесь проходит темплообменник 7 и конден-
сатор 11, где охлаждается до 100°. Конденсат 
(метанол-сырец)" собирается в приемник вы-
сокого давления 12, а затем выпускается в сбор-
ник низкого давления 13. Непрореагировав-
ший газ освобождается от брызг и пыли в се-
параторе 14 и компрессором 15 через маслоот-
делители 5 подается снова в колонну синте-

' за 9.—Аппаратура д л я синтеза М. с. изготов-
ляется из специальных сталей (хромоникелевые 
и хромованадиевые стали) . Д л я предотвра-
щения образования карбонила ж е л е з а и вред-
ного каталитического действия стальных сто-
нок на образованно М. с. последнио футе-
руются медыо и ее сплавами. Полученный 'ме -
танол-сырец содержит 96—97% М. е . , 2 — 3 % 
воды и незначительное количество д р у г и х 
органич. соединений. Вредной примесыо, вы-
зывающей отравление катализатора при полу-
чении из неочищенного синтетич. М. с. фор-
малина, является карбонил ж е л е з а Fe(CO) ä . 

Д л я получения товарного продукта сырец 
подвергается ректификации в медных колон-
нах. Помимо смеси СО и Н 2 , д л я получения М. с . 
применяют смесь из С0 2 и Н , по р е а к ц и и С 0 2 + 
+ З Н а = С Н 3 0 Н + Н 2 0 . Способ этот требует боль-
ших количеств водорода и дает продукт , раз-
бавленный водой, а потому менее рентабелен 
(за исключением случаев использования от-
бросных С0 2 и Н 2 , к а к , напр . , газов ацотон-
бутнлового брожения, завод в Peor ia , США). 
Развитие в промышленности синтетического ме-
тода получения М. с. обусловило быстрый рост 
выработки М. с. за последние годы. 

По своему уд. весу в общей выработке М. с . 
синтетический метанол совершенно оттеснил 
на задний план сухоперегонный М. с . Т а к , еще 
в 1927 в США 8 5 % М. с. приходилось на долю 
сухоперегонного М. с . В 1936 соотношение у ж о 

было обратное: выпуск синтетического мета-
нола составлял 96,1 млн . л ( 85%) , а сухопере-
гонного—17,0 млн . л (15%) . В СССР производ-
ство синтетического метанола возникло в 1935. 
М. с. имеет разнообразные технич. применения , 
из к -рых наиболее значительным я в л я е т с я пе-
реработка его в формальдегид. Последний в ви-
де водного раствора (формалин) потребляется 
в больших количествах д л я синтетических 
смол промышленностью пластических масс , 
в сельском хозяйстве и т . д . Большое распро-
странение получило в последние годы приме-
нение М. с . в качестве нротивозамерзающего 
средства в автомоторах . М. с. я в л я е т с я хоро-
шим экстрагирующим средством д л я извлече-
ния органич. веществ, растворителем д л я полу-
чения ацетатных л а к о в и исходным сырьем д л я 
получения разнообразных синтетич. продук-
тов: диметил-сульфата , иодистого метили и д р . 
М. с. применяется в бактериологической и ги-
стологической практике к а к хороший раство-
ритель , смешивающийся с водой. Чрезвычай-
но высокая ядовитость М. с. но позволяет 
использовать его в качестве лекарственного 
средства. П р и введении в организм М. с. на-
копляется иногда в течение длительного вре-
мени в центральной нервной системе, где окис-
л я е т с я до формальдегида и дальше—до мура-
вьиной кислоты. П р и образовании заметных 
количеств формальдегида возникают т я ж е л ы о 
п о р а ж е н и я (самое х а р а к т е р н о е п о р а ж е н и е — 
слепота) . Менее серьезные п р и з н а к и отравле-
н и я М. с . — д е р м а т и т ы , экземы, р а з д р а ж е н и е 
слизистых оболочек. 

Лит.: Б я н 0 е р и Г., Сухая перегонка дерева, 
М., 1933; Д о л г о в Б. Н. , Методы химического исполь-
зовании окислов углерода, [Л.] . 1936; Шм и д т Ю., Окись 
углерода, се значение и применение в технической 
химии, М. [Л.] , 1936; Д о л г о в Б. , Синтетический ме-
танол, «Успехи химии», М.—Л., 1932, т. I , вып. 2—3, 
стр. 324—329* И. Сумароков. 

МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР (диметиловый эфир) , см. 
Эфиры простые. 

МЕТИЛ-РОТ ( м е т и л о в ы й к р а с н ы й ) , 
моноазокраситель строения 

соон 
/ 

< у - N = N ) N ( C H a ) j . 

Получается путем сочетания диазо-изоантра-
ниловой кислоты с диметил-анилином. Д л я к р а -
шения значения не имеет и применяется в виде 
спиртового раствора к а к индикатор (см.) п р и 
определении концентрации водородных ионов 
(pH) . Цвет раствора и пределы значения д л я 
p H при данном индикаторе следующие: к р а -
еный—4,2, яселтый—6,3. 

M ET И Л - С УЛ Ь Ф AT (диметил-сул ьфат) . с р е д н и й 
метиловый эфир серной кислоты ( C H 8 0 ) 2 S 0 2 . 
Получается действием серного ангидрида и л и 
хлорсульфоновой кислоты на метиловый спирт . 
М . - с . — б е с ц в е т н а я жидкость с темп, к и п е н и я 
188°, весьма ядовитая ; легко гидролизуется 
водой. М.-с. я в л я е т с я прекрасным метилирую-
щим средством (см. Метилирование), часто 
применяющимся в лабораторном и промыш-
ленном органическом синтезе. Метил-сульфат 
применялся т а к ж о в смеси с хлорсульфоно-
вой кислотой к а к боевое отравляющее вещество 
(«ратионит»). 

МЕТИЛ-ФЕНИЛКЕТОН, см. Ацетофеноп. 
МЕТИН, трехвалентный р а д и к а л C H z i . 

Соединением д в у х т а к и х радикалов получается 
м о л е к у л а ацетилена СН—СН (см. Органиче-
ская химия). 
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M ЕТИСЫ ( антропология) , потомство от браков 
представителей различных человеческих рас . 

МЕТНЕР, Н и к о л а й Карлович (р. 1880), ком-
позитор и пианист . Музыкальное образование 
получил в Московской консерватории. Кон-
цертируя по России и Германии, пропаганди-
ровал гл . обр. свое творчество. Состоял про-
фессором Московской консерватории но классу 
фортепиано с 1909 по 1910 и с 1914 по 1921. 
В 1921 уехал за г р а н и ц у и остается там к а к эми-
грант . В своем творчестве Метнер культивирует 
традиции герм, романтизма 19 в е к а , п р и д а в а я 
им академический х а р а к т е р . Внутренний мир 
субъективных иерелсиваний — основная тема 
его сочинений, называемых им «сказка», «со-
ната» и т . д . Стремясь к наиболее интимным 
формам высказывания , М. сочиняет почти ис-
ключительно д л я фортепиано и д л я голоса 
с фортепиано. Д л я своих песен он выбирает 
лирические тексты Гёте , Фета , Тютчева. Глу-
боко субъективны и формально изощренны его 
песни на стихи П у ш к и н а . 

МЕТОД (греч. mothodos—путь) , в диалектич . 
материализме способ мышления , способ ис-
следования , объяснения и изменения действи-
тельности. М., которым пользуются н а у к и и 
философия к а ж д о й эпохи, исторически обусло-
влен социальными отношениями и уровнем 
развития н а у к последней. История знает два 
основных способа мышления , два М.: диа-
лектический и метафизический. Диалектиче-
ский метод, я в л я ю щ и й с я высшей формой мыш-
л е н и я (см. Э н г е л ь с , Анти-Дюринг , в к н . : 
М а р к с и Э н г е л ь с , Сочинения, т . X I V , 
стр . 20), исторически д а н в трех формах: пер-
в а я форма диалектики с в я з а н а с древно-гре-
ческой философией, в т о р а я — с классической 
немецкой идеалистической философией, третья , 
в ы с ш а я форма д и а л е к т и к и , — с диалектическим 
материализмом Маркса , Энгельса, Л е н и н а , 
Сталина . 

Стихийная д и а л е к т и к а древне-греческих фи-
лософов была правильным, но в силу историч. 
условий еще наивным М. объяснения дейст-
вительности. Р а с с м а т р и в а я все я в л е н и я мира 
в постоянном движении и изменении, древне-
греческая философия о б р а щ а л а большее вни-
мание «на ход д в и ж е н и я , н а переходы и сцеп-
л е н и я , чем на т|о, что именно движется , перехо-
дит, сцепляется» ( Э н г е л ь с , там лее). В этом 
сказались и положительные и отрицательные 
стороны М. древне-греч.философов: «Несмотря, 
однако , на то , что этот в з г л я д верно схватывает 
общий х а р а к т е р всей к а р т и н ы я в л е н и й , он 
все жо недостаточен д л я объяснения частно-
стей, составляющих ее, а пока мы не знаем их , 
нам не я с н а и общая картина» ( Э н г е л ь с , 
там лее, стр . 20—21) .—Разработка М. деталь-
ного исследования явлений природы, начатая 
греками александрийского периода и продол-
ж е н н а я в Средние века арабами, быстро дви-
нулась вперед в связи с ростом б у р ж у а з н ы х 
отношений и развитием н а у к и и философии 
в 1 7 — 1 8 вв. Именно в эту эпоху проблема 
научного М. приобрела острое практич . зна-
чение, поскольку р а з р ы в между старой схо-
ластической наукой и практикой , связанной 
с новым способом производства, стал нетер-
пим. Проблема М., поставленная во главу угла 
у родоначальников классической б у р ж у а з н о й 
философии Б э к о н а («Новый органон») и Де-
к а р т а («Рассуждение о методе»), разрабаты-
валась так или иначе в этот период во всех 
к р у п н е й ш и х б у р ж у а з н ы х философских систе-

мах . Д л я объяснения отдельных явлений при-
роды необходимо было разложить и класси-
фицировать их , а это требовало изучения их 
изолированно, вне всеобщей связи, развития и 
взаимодействия. Этот М. исследования при-
вел, к а к указывает Энгельс, к успехам есте-
ствознания 15—18 вв. Но этот же способ изу-
чения природы, способствовавший развитию 
естествознания в определенный период, стал 
препятствием д л я ого дальнейшего развития . 
«Перенесенное Бэконом и Локком из естество-
знания в философию, это мировоззрение со-
здало х а р а к т е р н у ю ограниченность последних 
столетий: метафизический способ мышления» 
(О и г о л ь с, там жо , стр. 21). 

Метафизика (см.) приобрела знание част-
ностей общей картины явлений природы, но 
потеряла из виду природу в целом. Характер-
ным д л я метафизич. М. я в л я е т с я то, что он 
исследует я в л е н и я вне их всеобщей связи: 
но знает развития к а к изменения, к а к двинсе-
н и я от низших ступеней к высшим, абсолюти-
зирует какой-либо один из моментов сложно-
го и зигзагообразного процесса познания (см. 
Логика), превращает частный метод конкрет-
ной науки (например, математики или биоло-
гии) в универсальный М. познания законов 
природы, общества и духовной жизни человека. 
Калсдая из 'разновидностой метафизического М. 
имеет своей гносеологич. основой определен-
ный момент процесса познания , вырванный 
из общей связи и противопоставленный дру-
гим. Т а к , в б у р ж у а з н о й науке метафизически 
противопоставляются индуктивный М. дедук-
тивному, аналитический синтетическому, эм-
пирический рационалистическому. Н и один из 
этих М., взятый сам по себе, не дает правиль-
ного о тр аж ения сознанием вечно развиваю-
щейся объективной действительности. Послед-
н я я мстит игнорирующему развитие метафи-
зическому М. том, что постоянно приводит 
к таким результатам, которые опровергают ре-
зультаты, добытые им ранее. Энгельс на ряде 
примеров показывает , к а к «благодаря успе -
хам теории р а з в и т и я далее вся классификация 
организмов отнята у индукции и сведена 
к „дедукции", к учению о происхождении» 
( Э н г е л ь с , Д и а л е к т и к а природы, в к н . : М а р к с 
и Э н г е л ь с , Соч., т . X I V , стр. 497). Метафи-
зический М., исходящий из противоположно-
сти индукции и дедукции, анализа и синтеза, 
оказывается не в состоянии справиться с но-
вейшими д о е т т к е н и я м и и потребностями есте-
ственных и общественных наук ; он неизбежно 
приводит к агностицизму и фидеизму. Он стал 
реакционным и удерживается в буржуазной 
науке л и ш ь в силу классовых интересов бур-
ж у а з и и и классовой ограниченности, а зача-
стую и прямого прислужничества ее ученых. 
Т е о р и я развития , к которой привел прогресс 
всех отраслей научного з н а н и я , находится 
в непримиримом противоречии с метафизич. М. 

Метафизический М. у ж е во второй половине 
18 и в начале 19 вв. был подвергнут крити-
ке с позиций диалектического идеализма клас-
сической немецкой философии (Кант , Фихте, 
Гегель) . Последняя «нашла свое заверше-
ние в гегелевской системе, величайшая за-
с л у г а которой состоит в том, что она впервые 
представила весь естественный, исторический 
и духовный мир в виде процесса, т. о. иссле-
д о в а л а его в беспрерывном движении, измене-
нии, преобразовании и развитии и пыталась 
раскрыть взаимную внутреннюю связь этого 
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движения и развития» (Э и 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. 23—24). Гегель по-новому поста-
вил вопрос о М. философии. Согласно Гегелю, 
М. философии не должен быть чем-то чуждым 
ей, извне привносимым в нее. Философия как 
наука об общих законах бытия и мышления 
не может пользоваться М. других наук. Истин-
ным философским М. является , по Гегелю, 
осознанный способ развития содержания самой 
философии, и постольку М. совпадает с фило-
софией. «Метафизика, как и вся вообще фило-
софия, резюмируется, по мнению Гегеля, в ме-
тоде» ( М а р к с , Нищета философии, в книге: 
М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. V, стр. 359). 
Однако эта плодотворнейшая мысль но могла 
получить своего полного развития в рамках 
гегелевской идеалистич. философской системы, 
ибо диалектич. М., по Гегелю, исходит не из 
действительного развития природы и общества, 
а из силы, стоящей над ними и навязанной им 
в качестве предвечных законов мистического 
развития абсолютной идеи, законов, познание 
к-рых Гогель, вопреки собственному диалектич. 
М., считал исчерпанным в своей философской 
системе. Гегелевский диалектич. М., исходив-
ший из идеалистич. решения основного вопро-
са философии, был идеалистически мистифици-
рованной формой диалектики. 

Материалистическая диалектика Маркса, 
Энгельса, Ленина и Сталина есть едипственпо 
научный М. объяснения и изменения дейст-
вительности. Марксистско-ленинский М. сво-
боден от всякой непоследовательности, от вся-
ких уступок ненаучным религиозным и идеали-
стическим взглядам. Л и ш ь Маркс, создавший 
законченный диалектический и исторический 
материализм, лишил идеализм и религию их 
последних убеишщ. «Углубляя и развивая 
философский материализм, Маркс довел его до 
конца, распространил его познание природы 
на познание ч е л о в е ч е с к о г о о б щ е -
с т в а » ( Л е н и н, Соч., т. X V I , стр. 350). 
Маркс обогатил материализм диалектикой и со-
здал совершенно новое мировоззрение—диа-
лектический материализм. Это мировоззрение, 
которое является в то же время единствен-
но научным методом, вовсе не представляет 
собой механического сочетания материализма 
Фейербаха с диалектикой Гегеля, как это пы-
тался доказать меньшевиствуклций идеализм— 
эта агонтура троцкистско-бухаринских банди-
тов на философском фронто. 

«Мойдиалектический метод,—пишет Маркс,— 
не только в корне отличен от гегелевского, но 
представляет его прямую противоположность. 
Для Гегеля процесс мысли, который он под 
названием идеи превращает даже в самостоя-
тельный субъект, есть демиург [творец] дей-
ствительности, представляющей лишь его вне-
шнее проявление. Д л я меня, наоборот, идеаль-
ное есть не что иное, как переведенное и пе-
реработанное в человеческой голове матери-
альное» ( М а р к с, Послесловие ко второму из-
данию, в книге: Капитал, т . I, 8 изд., 1936, 
стр. XXI) . «Марксистский д и а л е к т и ч е -
с к и й м е т о д характеризуется следующими 
основными чертами: а) В противоположность 
метафизике диалектика рассматривает при-
роду не как случайное скопление предметов, 
явлений, оторванных друг от друга , изолиро-
ванных друг от друга и не зависимых друг 
от друга,—а как связное, единое целое, где 
предметы, явления органически связаны друг 

с другом, зависят друг от друга и обусловли-
вают друг друга . 

Поэтому диалектический метод считает, что 
ни одно явление в природе не может быть по-
нято, если взять его в изолированном виде, 
вне связи с окружающими явлениями, ибо 
любое явление в любой области природы может 
быть превращено в бессмыслицу, если его рас-
сматривать вне связи с окружающими усло-
виями, в отрыве от них, и, наоборот, любое 
явление может быть понято и обосновано, если 
оно рассматривается в его неразрывной связи 
с окрунсающими явлениями, в его обусловлен-
ности от окруя{ающих его явлений. 

б) В иротипопололсность метафизике диалек-
тика рассматривает природу не как состояние 
покоя и неподвижности, застоя и неизменяе-
мости, а как состояние непрерывного движения 
и изменения, непрерывного обновления и раз-
вития, где всегда что-то возникает и разви-
вается, что-то разрушается и отжинает свой век. 

Поэтому диалектический метод требует, что-
бы явления рассматривались не только с точ-
ки зрения их взаимной связи и обусловлен-
ности, но и с точки зрения их движения, их из-
менения, их развития, с точки зрения их воз-
никновения и отмирания. 

Д л я диалектического метода важно прежде 
всего не то, что кажется в данный момент проч-
ным, но начинает уже отмирать, а то, что воз-
никает и развивается, если даже выглядит оно 
в данный момент непрочным, ибо для него нео-
долимо только то, что возникает и развивается. 
«Вся природа, говорит Энгельс, начиная от 
мельчайших частиц ее до величайших тел, на-
чиная от песчинки и кончая солнцем, начиная 
от протеста (первичная ясивая клеточка.—Ред.) 
и кончая человеком, находится в вечном воз-
никновении и уничтожении, в непрерывном те-
чении, в неустанном движении и изменении» 
(К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , т. X I V , 
стр. 484). 

Поэтому, говорит Энгельс, диалектика «бе-
рет вещи и их умственные отражения главным 
образом в их взаимной связи, в их сцеплении, 
в их движении, в их возникновении и исчез-
новении» (т а м ж о, стр. 23). 

в) В противоположность метафизике диа-
лектика рассматривает процесс развития, не 
как простой процесс роста, где количествен-
ные изменения не ведут к качественным изме-
нениям,—а как такое развитие, которое пере-
ходит от незначительных и скрытых количе-
ственных изменений к изменениям открытым, 
к изменениям коренным, к изменениям каче-
ственным, где качественные изменения насту-
пают не постепенно, а быстро, внезапно, в виде 
скачкообразного перехода от одного состояния 
к другому состоянию, наступают не случай-
но, а закономерно, наступают в результате на-
копления незаметных и постепенных количе-
ственных изменений. 

Поэтому диалектический метод считает, что 
процесс развития следует понимать не как 
двшконио но кругу , не как простое повторение 
пройденного, а как движение поступательное, 
как движение по восходящой линии, как пе-
реход от старого качественного состояния к но-
вому качественному состоянию, как развитие 
от простого к слолсному, от низшего к высшему. 
«Природа, говорит Энгельс, есть пробный ка-
мень диалектики, и современное естествозна-
ние, представившее для этой пробы чрезвы-
чайно богатый, с каждым дном увеличиваю-
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щийся материал, тем самым доказало, что 
в природе, в конце-концов, все совершается 
диалектически, а не метафизически, что она 
двилеется не в вечно однородном, постоянно 
сызнова повторяющемся круге , а переживает 
действительную историю. Здесь прежде всего 
следует указать на Дарвина , который нанес 
сильнейший удар метафизическому взгляду на 
природу, доказав, что весь современный орга-
нический мир, растения и животные, а следо-
вательно также и человек, есть продукт про-
цесса развития, длившегося миллионы лет» 
(К . М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , т. X I V , стр .23) . 

Характеризуя диалектическое развитие, как 
переход от количественных изменений к каче-
ственным изменениям, Энгельс говорит: «В фи-
зике . . . каждоо изменение есть переход коли-
чества в качество—следствие количественного 
изменения присущего телу или сообщенного 
ему количества движения какой-нибудь формы. 
Так , например, температура воды не имеет на 
первых порах никакого значения по отношению 
к ее капелыю-лсидкому состоянию; ио при уве-
личении или уменьшении температуры жид-
кой воды наступает момент, когда это состоя-
ние сцепления изменяется и вода превращает-
ся—в одном случае в пар , в другом—в лед. . . 
Так , необходим определенный минимум си-
лы тока, чтобы платиновая проволока стала 
давать свет; т ак , у каждого металла имеется 
своя теплота плавления; так , у каждой жид-
кости имеется своя определенная, при дан-
ном давлении, точка замерзания и кипения— 
поскольку мы в состоянии при наших сред-
ствах добиться соответствующей температуры; 
так , наконец, у каждого газа имеется крити-
ческая точка, при которой соответствующим 
давлением и охлаждением можно превратить 
его в жидкое состояние. . . Т а к называемые кон-
станты физики (точки перехода от одного со-
стояния в другое состояние.—Ред.) суть боль-
шею частью не что иное, к а к название узловых 
точек, где количественное (изменение) прибав-
ление или убавление движения вызывает каче-
ственное изменение в состоянии соответствую-
щего тола,—где, следовательно, количество пе-
реходит в качество» ( т а м не е, стр. 527—528). 

Переходя, далее, к химии, Энгельс продол-
жает : «Химию молено назвать наукой о каче-
ственных изменениях тел, происходящих под 
влиянием изменения количественного состава. 
Это знал уже сам Гегель. . . Возьмом кислород: 
если в молекулу здесь соединяются три атома, 
а не два, как обыкновенно, то мы имеем перед 
собой озон—тело, определенно отличающееся 
своим запахом и действием от обыкновенного 
кислорода. А что сказать о различных пропор-
циях , в которых кислород соединяется с азотом 
или серой и из которых к а ж д а я дает толо, ка-
чественно отличное от всех других тел!» (т а м 
ж е, стр. 528). 

Наконец, критикуя Дюринга, который бра-
нит во-всю Гегеля и тут же втихомолку заим-
ствует у него известное положение о том, что 
переход из царства бесчувственного мира 
в царство ощущения, из царства неорганиче-
ского мира в царство органической жизни—есть 
скачок в новое состояние, Энгельс говорит: 
«Это ведь гегелевская узловая линия отноше-
ний меры, где чисто количественное увеличе-
ние или уменьшение вызывает в определенных 
узловых пунктах к а ч е с т в е н н ы й с к а -
ч о к , к а к , например, в случае нагревания или 
охлаждения воды, где точки кипения и замер-

зания являются теми узлами, в которых со 
вершается—при нормальном давлении—ска 
чок в новое агрегатное состояние, где, следо 
вательно, количество переходит в качество' 
( т а м ж е , стр. 45—46). 

г) В противоположность метафизике диа-
лектика исходит из того, что предметам при-
роды, явлениям природы свойственны внутрен-
ние противоречия, ибо все они имеют свою отри 
цательную и положительную сторону, сво£ 
прошлое и будущее, свое отживающее и разви-
вающееся, что борьба этих противополож-
ностей, борьба меисду старым и новым, между 
отмирающим и нарождающимся, между от-
живающим и развивающимся, составляет внут-
реннее содерлсание процесса развития, внутрен-
нее содержание превращения количественных 
изменений в качественные. 

Поэтому диалектический мотод считает, что 
процесс развития от низшего к высшему про-
текает но в порядке гармонического развер-
тывания явлений, а в порядке раскрытия 
противоречий, свойственных предметам, явле-
ниям, в порядке «борьбы» противоположных 
тенденций, действующих на основе этих про-
тиворечий. «В собственном смысле диалектика, 
говорит Ленин, есть изучение противоречии 
в с а м о й с у щ н о с т и п р е д м е т о в » 
( Л е н и н, «Философские тетради», стр. 263). 

И дальше: «Развитие есть „борьба" противо-
положностей» ( Л е н и н, т. X I I I , стр. 301). 

Таковы коротко основные черты марксист-
ского диалектического метода. 

Не трудно понять, какое громадное зна-
чение имеет распространение положений диа-
лектического метода на изучение обществен-
ной жизни, на изучение истории общества, ка -
кое громадное значение имеет применение этих 
полонсений к истории общества, к практиче-
ской деятельности партии пролетариата. 

Если нет в миро изолированных явлений, 
если все явления связаны меледу собой и обу-
словливают друг друга , то ясно, что каждый 
общественный строй и канедоо общественное 
двилеение в истории надо расценивать но с точ-
ки зрения «вечной справедливости» или другой 
какой-либо предвзятой идеи, как это делают не-
редко историки, а с точки зрония тех условий, 
которые породили этот строй и это обществен-
ное двилеение и с которыми они связаны. 

Рабовладельческий строй для современных 
условий есть бессмыслица, противоестествен-
ная глупость. Рабовладельческий строй в ус-
ловиях разлагающегося порвобытно-общинно-
го строя есть вполне понятное и закономер-
ное явление, так как он означает шаг вперед 
в сравнении с первобытно-общинным строем. 

Требование буржуазно-демократической рес-
публики в условиях существования царизма 
и буржуазного общества, скшком, в 1905 году 
в России было вполне понятным, правиль-
ным и революционным требованием, ибо бур-
жуазная республика означала тогда шаг впе-
ред. Требование буржуазно-демократической 
республики для наших нынешних условий в 
СССР есть бессмысленное и контрреволюци-
онное требование, ибо бурлеуазная республи-
ка в сравнении с Советской республикой есть 
шаг назад. 

Все зависит от условий, места и времени. 
Понятно, что без такого и с т о р и ч е с к о -

г о подхода к общественным явлениям невоз-
можно существование и развитие науки об 
истории, ибо только такой подход избавляет 
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историческую науку от превращения ее в хаос 
случайностей и в груду нелепейших ошибок. 

Дальше. Если мир находится в непрерыв-
ном движении и развитии, если отмирание 
старого и нарастание нового является зако-
ном развития,то ясно,что нет больше «незыбле-
мых» общественных порядков, «вечных прин-
ципов» частной собственности и эксплуатации, 
«вечных идей» подчинения крестьян помещи-
кам, рабочих капиталистам. 

Значит, капиталистический строй можно за-
менить социалистическим строем, так же , как 
капиталистический строй заменил в свое время 
феодальный строй. 

Значит, надо ориентироваться не на те слои 
общества, которые но развиваются больше, хотя 
и представляют в настоящий момент преобла-
дающую силу, а нате слои, которые развивают-
ся, имеют будущность, хотя и не представляют 
в настоящий момент преобладающей силы. 

В восьмидесятых годах прошлого столетия, 
в эпоху борьбы марксистов с народниками, 
пролетариат в России представлял незначи-
тельное меньшинство в сравнении с единолич-
ным крестьянством, составлявшим громадное 
большинство населения. Но пролетариат раз-
вивался, как класс, тогда как крестьянство, как 
класс, распадалось. И именно потому, что про-
летариат развивался, как класс, марксисты 
ориентировались на пролетариат. И они не 
ошиблись, ибо, как известно, пролетариат вы-
рос потом из незначительной силы в первосте-
пенную историческую и политическую силу. 

Значит, чтобы не ошибиться в политике, надо 
смотреть вперед, а не назад. 

Дальше. Если переход медленных количе-
ственных изменений в быстрые и внезапные 
качественные изменения составляет закон раз-
вития, то ясно, что революционные переворо-
ты, совершаемые угнетенными классами, пред-
ставляют совершенно естественное и неизбеж-
ное явление. 

Значит, переход от капитализма к социа-
лизму и освобождение рабочего класса от ка-
питалистического гнота может быть осущест-
влено не путем медленных изменений, не путем 
реформ, а только лишь путем качественного из-
менения капиталистического строя, путем ре-
волюции. 

Значит, чтобы но ошибиться в политике, на-
до быть революционером, а но реформистом. 

Дальше. Если развитие происходит в поряд-
ке раскрытия внутренних противоречий, в по-
рядке столкновений противоположных сил на 
базо этих противоречий с тем, чтобы преодо-
леть эти противоречия, то ясно, что классо-
вая борьба пролетариата является совершенно 
естественным и неизбежным явлением. 

Значит, нужно не замазывать противоречия 
капиталистических порядков, а вскрывать их 
и разматывать, не тушить классовую борьбу, 
а доводить ее до конца. 

Значит, чтобы не ошибиться в политике, 
надо проводить непримиримую классовую про-
летарскую политику, а не реформистскую по-
литику гармонии интересов пролетариата и 
буржуазии, а не соглашательскую политику 
«врастания» капитализма в социализм» [Ис-
тория Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков), Иод редакцией Комиссии Ц К 
В1СП(б), Краткий курс, стр. 101-106]. 

Диалектико-материалистический М. разви-
вался и развивается вместе с ростом опыта 
классовой борьбы, с развитием пауки.—Выс-

шим этапом в развитии диалектико-матерна-
листичоского М. является ленинско-сталинский 
этап. Дальнейшее обогащение метод Маркса и 
Ленина находит в трудах товарища Сталина и 
его руководстве социалистическим строитель-
ством. Ленин и Сталин развили метод Маркса к 
борьбе с оппортунизмом 2-го Интернационала, 
в борьбе с реакционной буржуазной идеоло-
гией и ее подлой агентурой. Товарищ Сталин 
показывает, как в борьбе с ревизионизмом и оп-
портунизмом 2-го Интернационала «родился 
и выковался метод ленинизма», к-рый «являет-
ся не только восстановлением, но и конкре-
тизацией и дальнейшим развитием критиче-
ского и революционного метода Маркса, его 
материалистической диалектики» ( С т а л и и , 
Вопросы ленинизма, 10 издание, стр. 9 и 12). 
Теоретики 2-го Интернационала догматически 
увековечили формы и методы борьбы, харак-
терные для периода «сравнительно мирного 
развития капитализма» ( С т а л и н , там же , 
стр. 8), и, т. о., препятствовали перестройке 
и перевооружению пролетариата в насту-
пившую полосу империалистических войн и 
революционных схваток пролетариата, когда 
«старые методы борьбы оказывались явно недо-
статочными и бессильными перед всесилием 
финансового капитала» ( С т а л и н, там же) . 
Противопоставляя большевизм оппортунизму, 
тов. Сталин говорит, что «между ними целая 
пропасть, ибо методы их работы диаметраль-
но противоположны» ( С т а л и н , О Ленине, 
1937, стр. 5). Оппортунизм, не ж е л а я претво-
рить в жизнь революционные положения мар-
ксизма, превращает их в мертвые формулы. 
«Расхождение слова с делом—такова основная 
болезнь этой группы» ( С т а л и н , там же) . 
Только в деятельности большевиков, комму-
нистов «учение Маркса сохраняет полностью 
свою лшвуюреволюционную силу» ( С т а л и н , 
там же, стр. 6). 

Тов. Сталин указывает, что требования ле-
нинского М. сводятся: «во-первых, к п р о -
в е р к е теоретических догм 2-го Интернации 
нала в огне революционной борьбы масс, в огне 
живой практики, т. е. к восстановлению на-
рушенного единства между теорией и прак-
тикой, к ликвидации разрыва между ними, 
ибо только так можно создать действительно 
пролетарскую партию, воорунсенную револю-
ционной теорией. 

Во-вторых, к п р о в е р к е политики партий 
2-го Интернационала но по их лозунгам и ре-
золюциям (которым нельзя верить), а по их 
делам, по их действиям, ибо только так мож-
но завоевать и заслужить доверие пролетар-
ских масс. 

В-третьих, к п е р е с т р о й к е всей партий-
ной работы на новый революционный лад в ду-
хе воспитания и подготовки масс к революци-
онной борьбе, ибо только так молено подгото-
вить массы к пролетарской революции. 

В-четвертых, к с а м о к р и т и к е пролетар-
ских партий, к обучению и воспитанию их на 
собственных ошибках, ибо только так можно 
воспитать действительные кадры и действитель-
ных лидеров партии. 

Таковы основа и сущность метода лениниз-
ма» ( С т а л и н , Вопросы ленинизма, 10 изда-
ние, стр. 9). 

В борьбе против всех врагов марксизма, вра-
гов рабочего класса, врагов социализма Ленин 
и Сталин оттачивали острейшее орудие револю-
ционного М. Метод ленинизма есть дальнейшее 
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развитие Лениным и Сталиным революционно-
го диалектико-материалистич. метода Маркса 
в эпоху империализма и пролетарских револю-
ций. Марксистско-ленинский М. находит свое 
воплощение в учении о диктатуре пролета-
риата и во всех проблемах, связанных с этим 
учением как с главным в марксизме-ле-
иинизме. Этот М. является живой душой стра-
тегии и тактики ленинизма. Одним из ярких 
выражений этого М. является учение о звене: 
«найдите основное звено в цепи нашей работы, 
ухватитесь за него и вытягивайте его для того, 
чтобы через него вытянуть всю цепь и итти 
вперед» ( С т а л и н , О недостатках партийной 
работы и мерах ликвидации троцкистских и 
иных двурушников, 1937, стр. 21—22). Этот М. 
требует уменья «приложить общие и основные 
принципы коммунизма к тому с в о е о б р а -
з и ю отношений между классами и партиями, 
к тому с в о е о б р а з и ю в объективном раз-
витии к коммунизму, которое свойственно ка-
ждой отдельной стране и которое надо уметь 
изучить, найти, угадать» (Л е н и н, Сочинения, 
т. X X V , стр. 227). 

Сила революционно-диалектич. М. заклю-
чается прежде всего в прямом и смелом при-
знании факта развития в борьбе противополож-
ностей, факта неизбежности противоречий клас-
совой борьбы в классовом обществе. Исходя 
из непримиримости классовых противоречий 
буржуазии и пролетариата, этот М. видит вы-
ход не в о п п о р т у н и с т « . компромиссах, а в ре-
шительной борьбе передового революционного 
класса вплоть до победы над реакционными 
силами эксплоатации и угнетения. А борьба 
связана всегда с преодолением трудностей. 
Вооруженный знанием законов движения и по-
ниманием не только того, «как и куда двигают-
ся классы в настоящем», но и того, «как и куда 
должны двинуться они в ближайшем будущем» 
( С т а л и н, Вопросы ленинизма, 10 издание, 
стр. 13), диалектико-материалистич. М. учит не 
пасовать перед трудностями, учит использовать 
самые неизбежные противоречия и борьбу для 
мобилизации своих сил и обогащения опытом, 
для проверки революц. теории и лозунгов, 
учит находить в самих противоречиях источ-
ник воодушевления и уверенности в победе. 

В победоносной Великой Октябрьской со-
циалистич. революции 1917 и установленной 
(чо диктатуре рабочего класса, открывшей со-
бой новую эпоху в развитии человечества, ре-
волюционный марксистско-ленинский М. по-
лучил свою всемирно-историческую проверку и 
вместе с тем небывалые в истории предпосылки 
дальнейшего обогащения и развития. Характе-
ризуя отличительную черту наших трудностей, 
тов. Сталин говорит, что она «состоит в том, что 
они с а м и д а ю т н а м б а з у д л я и х п р е о -
д о-л е н и я ». Это— «трудности р о с т а , трудности 
п р о д в и ж е н и я в п е р е д » ( С т а л и н , Во-
просы ленинизма, 10 изд., стр. 387).—Подво-
дя итоги победоносного строительства социа-
лизма в нашей стране в результате первой 
пятилетки, к-рое осуществлялось (так лее, как 
и построение социализма во 2-й пятилетке) 
в условиях капиталистического окружения и 
ожесточенной классовой борьбы, тов. Сталин 
говорил о тех основных силах, «которые 
обеспечили нам эту историческую победу, не-
смотря ни на что.. . Это, прежде всего, актив-
ность и самоотверженность, энтузиазм и ини-
циатива миллионных масс рабочих и колхозни-
ков, развивших вместе с инлеенерно-техниче-

скими силами колоссальную энергию по раз-
ворачиванию социалистического соревнова-
ния и ударничества.. . Это, во-вторых, твер-
дое руководство партии и правительства, звав-
ших массы вперед и преодолевавших все и вся-
кие трудности па пути к цели. Это, наконец, 
особые достоинства и преимущества советской 
системы хозяйства, таящей в себе колоссаль-
ные возмолсности, необходимые для преодо-
ления всех и всяких трудностей» ( С т а л и н , 
Вопросы ленинизма, 10 издание, стр. 511). 
Но, как говорил товарищ Сталин в докладо 
на X V I Съезде ВКП(б): «За нашими трудностя-
ми скрываются наши классовые враги, . . . труд-
ности эти осложняются отчаянным сопротивле-
нием отживающих классов нашей страны, под-
держкой этих классов извне» (С т а л и н, там 
лее, стр. 387). Подводя итоги первой пяти-
летки , товарищ Сталин со всой остротой по-
ставил вопрос о бдительности, как о том каче-
стве, «которое особенно необходимо теперь 
большевикам» ( С т а л и н , там же, стр. 510). 
На мартовском пленуме Ц К ВКП(б) 1937 
тов. Сталин дал анализ причин того, почему, 
несмотря на предупреледение и сигналы, «на-
ши люди оказались застигнутыми врасплох 
событиями последних лет по части вредитель-
ства и диверсий» (С т а л и н, О недостатках 
партийной работы и мерах ликвидации троц-
кистских и иных двурушников, 1937, стр. 16). 
Дело в том, разъяснил тов. Сталин, что 
«у людей, мало искушенных в политике, 
большие успехи и большие достижения не-
редко порождают беспечность, благодушие, 
самодовольство, чрезмерную самоуверенность, 
зазнайство, хвастовство» ( С т а л и н , там же, 
стр. 17). Недооценка и забвение партийно-
политич. вопросов ведет к тупику, ибо нельзя 
отделять политику от хозяйства. Отсюда важ-
нейшая задача—«прежде всего повернуть вни-
мание наших партийных товарищей, увязаю-
щих в „текущих вопросах" по линии того или 
иного ведомства,—в сторону больших полити-
ческих вопросов международного и внутрен-
него характера» ( С т а л и н , там лее, стр. 19). 
Идеологическая подготовка и политическая 
закалка партийных кадров являются важней-
шим условием овладения ими большевистским 
М. руководства и тем самым важнейшей пред-
посылкой для разрешения всех стоящих перед 
нами задач. Овладение революционным диа-
лектич. методом Маркса—Энгельса—Ленина— 
Сталина помогает большевикам брать самые 
сильные крепости в миро. «Партия непобедима, 
е с л и она знает, куда вести дело, и не боится 
трудностей» ( С т а л и н , Вопросы ленинизма, 
10 изд., стр. 512). Вместе с тем сила и непобе-
димость большевистского руководства—в связи 
с массами, в укреплении этой связи, в готов-
ности прислушаться к голосу масс. 

Под руководством большевистской партии 
трудящиеся массы нашей страны разгромили 
врагов нашей социалистич. родины—троцкист-
ско-бухаринских бандитов, шпионов, диверсан-
тов—и добились торжества социалистического 
строительства в СССР. Под руководством боль-
шевистской партии во главе с ее Центральным 
Комитетом и великим Сталиным трудящиеся 
массы нашей страны одерживают все новые 
и новые победы в борьбе за коммунизм. Сила, 
мощь учения Сталина в том, что он гениально 
владеет методом Маркса—Ленина, гениально 
вскрывает диалектику исторических процессов, 
революционной практики, умеет сочетать не-
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разрывно теорию с практикой , глубоко обоб-
щать опыт революционной практики . Вскры-
вая новые противоречия современной эпохи, 
тов. Сталин поднимает диалектико-материа-
листич. М. на новую, более высокую ступень. 
Он вместе с тем указывает те силы, средства, 
пути и методы, при помощи которых рабо-
чий класс может разрешить эти противоречия, 
препятствия и трудности. Он тем самым воору-
жает партию сильнейшим орудием борьбы. 

Победа социализма в СССР, записанная в Ста-
линской Конституции, является величайшим 
триумфом теории и М. марксизма-ленинизма. 
Революционный М., созданный Марксом и Эн-
гельсом, восстановленный, развитый Лениным 
и развиваемый ныне тов. Сталиным, я в л я е т с я 
тем неоценимым орудием, с помощью к-рого 
партия во главе с гениальным вождем народов 
товарищем Сталиным привела т р у д я щ и х с я 
СССР к Сталинской Конституции и ведет их 
к дальнейшим победам. 

Лит.: M а р к о К. , Нищета философии, глава вторая, 
I. Метод, и кн.: М а р к о К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., 
т. V, MV—JI., 1929! е г о ж с, К критике политической 
экономии (Введение, Л—Метод политической экономии), 
там же, т. XII , ч. 1, M.. 1 Ü.'t.'t; е г о нее. Капитал, 
.4 над., т. t . , [М.|, 1936 (Послесловие ко 2 изданию); Э н -
г е л ь с Ф., Рецензии на книгу К. Маркса «К критике 
политической экономии», в кн.: M а р и с 1С., Избранные 
произведения в 2 томах под ред. В. В. Адоратского, т. I , 
IM. I, 1935; е г о ж е, Анти-Дюринг, в кн.: М а р к с К. 
и И н г е л ь с Ф., Соч., т. XIV, М.—Л., 1931 ; е г о ж е , 
Диалектика природы, там же; е г о ж е, Людвиг Фейер-
бах, там же; Л е н и н В. И.. Соч., 3 изд., т. I («Что 
такое „друзья народа" и как они воюют против социал-
демократов», цып. 1); т. XXVI («Еще раз о профсою-
зах...»); т. XVI («Три источника и три составных части 
марксизма»); т. XVIII («Карл Маркс»); е г о ж е , Фило-
софские тетради, М., 1936 (см. Указатель); С т а л и н И. , 
Попроси ленинизма, 10 изд., [М.|, 1937; Б е р и я Л. , 
К нопросу об истории большевистских организаций в 
Закавказьи, [М-1, 1937; История Всесоюзной Коммуни-
стической партии (большевиков). Под редакцией Ко-
миссии ЦК ВКП(б), Краткий курс, М., 1938. Б. С. 

МЕТОДИКА, см. Педагогика. 
МЕТОДИСТЫ, религиозная секта. Возникла 

в 18 в . в Англии. Основателем секты М. яв -
ляется Д ж о н Веслей. Название М. присвоено 
секте потому, что Веслей и его последователи 
предлагали методически выполнять все об-
ряды и предписания англиканской церкви . 
Наибольшим распространением секта М. поль-
зуется в США, гдо она насчитывает до 7 млн . 
последователей. В числе своих адептов амери-
канские М. числят крупнейших капиталистов 
и буржуазных политич. деятелей (М. я в л я е т с я 
б. президент США Кулидяс) .Проповедники М. 
используются американским империализмом 
для учреждения миссий среди порабощенных 
империализмом городов Африки, Австралии, 
Океании и др . стран. 15 СССР М. появились 
на Дальнем Востоке в 1921. Во время японо-
американской оккупации методистская пропа-
ганда велась главным образом среди корей-
цев. Методистские проповедники получали со-
держание от американской миссии, я в л я я с ь 
агентами амер. империализма на Дальнем 
Востоке. С 1925 денежная помощь со стороны 
амер. миссии официально прекратилась . Од-
нако и после этого методистские проповедники 
продолжали поддерживать связь с белоэми-
грантскими кругами и наиболее реакционными 
представителями амер. империализма. 

МЕТОДОЛОГИЯ, см. Метод. 
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, способы преподавания 

учителем учебного материала в целях успеш-
ного усвоения учащимися основ н а у к . Ме-
тоды обучения должны обеспечить переда-
чу учащимся содержания образования , созна-

тельное и прочное усвоение ими знаний . Уча-
щиеся , под руководством учителя овладевая 
основами наук (родной я з ы к , история , ма-
тематика , физика , х и м и я , биология , геогра-
фия и др . ) , развивают свои умственные спо-
собности, вырабатывают коммунистическое ми-
ровоззрение, приобретают навыки коммуни-
стического поведения, у к р е п л я ю т волю и ха -
рактер . «Коммунистом стать можно л и ш ь тогда, 
когда обогатишь свою память знанием всех тех 
богатств, которые выработало человечество» 
( Л е н и н , Соч., т . X X X , стр . 407). «Отрицая 
старую ш к о л у , п и т а я совершенно законную и 
необходимую ненависть к этой старой школе , 
ценя готовность разрушить старую ш к о л у , мы 
должны понять , что на место старой учебы, 
старой з у б р е ж к и , старой муштры мы должны 
поставить уменье в зять себе всю сумму чело-
веческих знаний и взять т а к , чтобы коммунизм 
не был бы у вас чем-то таким, что заучено, а был 
бы тем, что вами самими продумано, был бы 
теми выводами, которые я в л я ю т с я неизбеж-
ными с точки з р е н и я современного образова-
ния» ( Л е н и н, там ж е , стр . 408). Н е л ь з я вос-
питать активного строителя коммунистическо-
го общества, п о л ь з у я с ь методами, принижаю-
щими активность учащегося . В советской шко-
ле нет места пассивным методам обучония (ме-
ханическое заучивание у р о к а и т . п.); учи-
тель , пользуясь разнообразными методами, до-
бивается активного и сознательного усвоения 
у ч а щ и м и с я знаний по учебной программе (см. 
Педагогика). Применение тех или иных М. о. 
обусловливается особенностями содержания 
данного учебного предмета. Х а р а к т е р М. о . , 
применяемых в школе , обусловлен и особен-
ностями возраста у ч а щ и х с я . Т а к , рассказ учи-
теля в младших к л а с с а х должен быть непро-
долнштельным: учащиеся в младших классах 
быстрее устают, у них более слабое внимание, 
они быстрее теряют нить рассуждения , про-
должительного во времени, объем памяти у них 
значительно меньше. Р а с с к а з учителя в стар-
ших классах занимает большее вромя и д а ж е в 
отдельных с л у ч а я х будет переходить в школь -
ную лекцию. В соответствии с определенным 
школьным возрастом и учебным предмотом 
организовываются и наблюдения , опыты, ла -
бораторные занятия , письменные работы, рабо-
ты над учебной книгой и пр . 

Свойственная б у р ж у а з н о й школо фальсифи-
к а ц и я наук обусловливает там и применение 
«универсальных» М. о . , рассчитанных на со-
общение у ч а щ и м с я «лоскутных» знаний. Р а з -
рыв между теоретич. обучением и практикой , 
скатывание к антиленинской «теории» «отмира-
ния школы», смыкание с лженаукой—педоло-
гией, снижение роли учителя , игнорирование 
учебника , отрицание основной формы учебной 
работы—урока , все это характеризует р я д «уни-
версальных» методов («комплексная система», 
«метод исканий», «метод обследований», «метод 
проектов» и др . ) , имевших распространение и в 
нашей школе до историч. постановления Ц К 
ВКП(б) от 5 / I X 1931. Эти методы, некритически 
заимствованные из б у р ж . педагогики, содейство-
вали насаясдению невелсества и безграмотности 
среди у ч а щ и х с я , вели к фактич. разрушению 
школы. Постановление Ц К ВКП(б) от 5 / I X 1931 
осудило примепенио в школе т . н. метода проек-
тов. Однако о т р ы ж к а прожектерства д а л а себя 
знать в школе в виде применения «лабораторно-
бригадного метода», «который сопровождался 
организацией постоянных и обязательных бри-
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гад , приведших к извращениям в виде обезлич-
ки в учебной работе, к снижению роли педагога 
и игнорированию во многих с л у ч а я х индивиду-
альной учебы калсдого учащегося» |Об учеб-
ных программах и режиме в начальной и сред-
ней школе (Постановление Ц К ВКИ(б) от 25 ав-
густа 1932), в книге : Справочник партий-
ного работника , выи. 8, М., 1934, стр. 357]. 
Все попытки превратить какой-либо метод обу-
чения в единственный я в л я ю т с я извращением 
марксистско-ленинского учения о школе , они 
антинаучны, вредны д л я дела обучения. 

Постановление Ц К ВКП(б) от 2 5 / V I I I 1932 
указывает н а те методы работы, к-рые должны 
применяться в практике обучения: «Препода-
ватель обязан систематически, последовательно 
и з л а г а т ь преподаваемую им дисциплину , все-
мерно п р и у ч а я детей к работе над учебником 
и книгой , к различного рода самостоятельным 
письменным работам, к работе в кабинете, ла -
боратории, учебной мастерской и широко при-
м е н я я н а р я д у с этими основными методами 
различного рода демонстрации опытов и при-
боров, экскурсий (на завод , в музей, в поле, 
в лес и т . п.); при этом преподаватель должен 
всемерно помогать детям при затруднениях 
в их учебных з а н я т и я х . Надо систематически 
приучать детей к самостоятельной работе, ши-
р о к о п р а к т и к у я различиыо з а д а н и я , в меру 
овладения определенным курсом знаний (ре-
шение задач и у п р а ж н е н и й , изготовление мо-
делей, работа в л а б о р а т о р и я х , собирание гер-
бариев , использование пришкольных участков 
в учебных ц е л я х и т . п . ) . Ц К обязывает нарком-
просы и их органы безусловно обеспечить во всей 
учебной работе ш к о л ы р у к о в о д я щ у ю роль пре-
подавательского п е р с о н а л а » ( т а м ж е , с т р . 3 5 8 ) . 

Т а к и м образом, основными методами обу-
чения я в л я ю т с я : а) методы устного изложе-
н и я учителем преподаваемого материала (рас-
сказ учителя, объяснение им у р о к а , беседа, 
опрос у ч а щ и х с я и т . п . ) . П р и систематическом 
изложении материала в е д у щ а я роль принад-
л е ж и т слову учителя . Учитель убедительно 
и ясно излагает материал , пользуясь ишвым 
словом; устное изложение материала сопут-
ствует положительно всем М. о. В устном из-
л о ж е н и и учитель сообщает фактический мате-
р и а л , предусмотренный программой, подводит 
у ч а щ и х с я к выводам и обобщениям, р а з ъ я с -
няет трудные д л я усвоения моста, строит свое 
изложение таким образом, чтобы учащимся 
в дальнейшем было легче освоить учебный 
материал в книге , формулирует основные по-
л о ж е н и я . Учитель в ироцессо и з л о ж е н и я раз-
вивает детское мышление и руководит им, 
возбуждает интерес к излагаемому материалу , 
эмоционально его насыщает, содействует росту 
воображения учащихся , развитию фантазии. 
Он строит свое изложение таким образом, чтобы 
возбудить интенсивную работу мысли уча -
щ и х с я . Учитель дает систематическое изложе-
ние учебного м а т е р и а л а , причем при изложе-
нии соблюдается единство фактов и выводов, 
систематическая последовательность, н а у ч н а я 
достоверность, доступность излагаемого ма-
т е р и а л а д л я у ч а щ и х с я данного класса . Обес-
печить подлинно коммунистическую направ-
ленность, методологическую выдерлсанность из-
л о ж е н и я — в а ж н е й ш а я задача учителя . П р и пре-
подавании любого предмета учитель добивает-
с я наглядности при изложении учебного мате-
р и а л а , п о л ь з у я с ь различными видами н а г л я д -
ных пособий, демонстрацией явлений во время 

классных занятий , чтобы в восприятии уча-
щимися данного я в л е н и я , предмета по воз-
можности принимали участив различные ор-
ганы чувств, б) Методы, приучающие детей к 
работе над учебником и книгой. Учитель дол-
ж е н помочь учащимся овладеть навыками чте-
н и я книги в с л у х и про себя, осмысливанию 
и запоминанию прочитанного, пересказу , со-
ставлению выписок, планов , тезисов и кон-
спекта, работе над книисной иллюстрацией. 
И з л а г а я новый материал , учитель подводит 
школьников к пониманию учебника. Учитель, 
руководя осмысливанием, запоминанием учеб-
ного материала учеником, руководит и его 
внеклассным чтением, помогает ему приобре-
сти навыки в работе по нескольким источ-
никам. В продолжение всей учебной рабо-
ты учитель приучает ш к о л ь н и к а пользоваться 
словарем, справочными изданиями, всемерно 
приучает к чтению газет и ж у р н а л о в . Особое 
внимание обращается на тщательное изуче-
ние географич. и историч. карты, в) Мето-
ды, приучающие детой к различным самостоя-
тельным письменным и графическим работам 
(письменные у п р а ж н е н и я , задачи, переложе-
ния , диктанты, ответы на вопросы, контрольные 
работы, записи на у р о к а х , ведение дневников 
и различные графические работы). Постанов-
ление Ц К ВКП(б) от 2 5 / V I I I 1932 указывает 
на необходимость всемерного приучения де-
той к выполнению различного рода самостоя-
тельных письменных работ; применение пись-
менных работ имеет место пололсительно во 
всех учебных предметах. Письменные работы 
проводятся в связи с другими видами учеб-
ных занятий, г) Методы лабораторных занятий 
(проведение учащимися опытов, ознакомление 
их с приборами, аппаратурой и пр.) применя-
ются при преподавании естествознания, фи-
з и к и , химии. Учащиеся под руководством учи-
т е л я самостоятельно проводят опыты, экспери-
менты н а специально д л я этой цели предна-
значенных приборах и аппаратах , в соответ-
ствующей учебной обстановке (в школьных ла -
бораториях , кабинетах) . Н а р я д у с примене-
нием основных методов обучения учитель ши-
роко использует в практике своей работы по-
вторение пройденного учебного материала , 
различные методы наглядного обучения, демон-
страцию опытов, в ряде случаев проводит с у ч а -
щимися экскурсии. 

МЕТОЛ, сернокислый или солянокислый па-
ра-метил-аминофенол ( C H 3 N H - C , H 4 - 0 H ) . Б е л ы й 
мелкокристаллический порошок, легко рас-
творимый в воде, трудно—в спирте и эфире. 
Существует несколько способов получения ме-
тола : прямым метилированием пара-аминофе-
нола, восстановлением формальдегидного произ-
водного пара-аминофенола, действием метил-
амина на пара-хлорфенол и др . М. применяется 
в фотографии к а к проявитель (обычно в смеси 
с гидрохиноном). Производится в СССР с 1931. 

МЕТОНИМИЯ, разновидность тропа (см.). 
МЕТОНОВ ЦИКЛ, повторение через 19 лет 

л у н н ы х фаз в одни и те нее дни года. М. ц . 
основан на двух следующих соотношениях: 
19 (солнечных) тропических л е т = 3 6 5 , 2 4 2 2 - 1 9 = 
= 6.939,60 суток; 235 л у н н ы х месяцев=29,5.306-
•235=6.939 ,69 суток; отсюда видно, что 19 лет 
отличаются от 235 месяцев всего лишь на 
0,09 суток. М. ц. был открыт в 432 до хр . э . 
греком Метопом, предложившим календарь , в 
к-ром из к а ж д ы х 19 лет 12 лет имели по 12 ме-
сяцев и 7 лет имели по 13 месяцев. 
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МЕТОПИЗМ (от гроч. me topon—лоб) , сохра-
нение в лобной кости взрослого человека саги-
тального шва, нормально зарастающего между 
1-м и 2-м годами ж и з н и . Метопич. шов чаще на-
блюдается на брахицефальных черепах, на к-рых 
и лобная кость относительно более ш и р о к а я . 

МЕТОПЫ, одна из частей фриза антаблемента 
дорийского ордера . Метопы представляют со-
бой почти квадратные по форме доски, которые 
перемежаются с триглифами (расчлененные 
врезами удлиненные прямоугольники) . Иногда 

М. у к р а ш а л и с ь ж и -
вописью, примером 
чего могут с л у ж и т ь 
терракотовые мето-
пы архаическ . х р а м а 
в Ферме. Значитель-
но чаще встречались 
рельефные М. Они 
декорировали целый 
ряд греческих х р а -
мов (такие М. обычно 
располагались толь-
ко с фасадных сто-
рон). Наиболее из-
вестны рельефные М. 

архаических храмов Селинунта, храма Зевса 
в Олимпии, Парфенона , Фесейона, х р а м а 
Аполлона в Илионе . 

МЕТР (русское обозначение—м, международ-
ное—m), длина , р а в н а я при определенных усло-
виях расстоянию между осями двух штрихов , 
нанесенных на платино-иридиевом стержне, 
к-рый признан Первой международной кон-
ференцией мер и весов в 1889 международным 
прототипом М. и хранится в Меясдународном 
бюро мер и весов в Севре близ П а р и ж а . Метр 
возник из потребности иметь такую основную 
единицу длины, к - р а я не зависела бы от произ-
вола , а т а к ж е была бы строго постоянной 
и в случае утери легко могла бы быть восста-
новлена. Д л я установления такой единицы 
длины в 1791 французское Национальное соб-
рание назначило комиссию, в которую вошли 
Борда , Л а г р а н ж , Л а п л а с и др . Комиссия вы-
брала в качестве единицы длины одну сорока-
миллионную долю меридиана, проходящего 
через П а р ш к с к у ю астрономич. обсерваторию, 
и назвала ее М. П р и этом предполагалось , 
что земля явл яется вполне совершенным ша-
ром. С целью определения длины меридиана 
двум франц. астрономам Мешену и Дсламбру 
было предложено измерить длину дуги между 
Дюнкерком и Барселоной, которая з а к л ю ч а л а 
в себе приблизительно 9,5°. После того к а к 
такое измерение было сделано, франц. масте-
ром Ленуаром было изготовлено несколько 
образцов М.: двенадцать из яселеза и два из 
платины. Один из платиновых М. был сдан 
комиссией 22 /VI 1799 п Архив Франц . респу-
блики на хранение. Однако последующие изме-
рения длины дуги меридиана (Бессель, 1841, 
и др.) показали, что он имеет несколько д р у г у ю 
длину, потому что земля не имеет формы совер-
шенного шара . Несмотря на это, было решено 
не изменять выбранного эталона M. Однако, т. к. 
первоначальная форма эталона M. не была до-
статочно жесткой, Меясдународная метриче-
с к а я комиссия постановила в 1872 изготовить 
новые прототипы мотра из платино-иридиево-
го сплава , причем поперечное сечение их было 
выбрано таким, к а к это показано на рисунке . 
При такой форме сечения длина нейтральной 
плоскости д а ж е при прогибании оставалась 

неизменной. Д л и н а М. отмечена д в у м я очень 
тонкими штрихами , нанесенными на средней, 
нейтральной полосе прототипа. Всего была из-
готовлена 31 к о п н я прототипа М. Один из н и х , 
Л1» С, был п р и н я т в качестве меягдународного 
прототипа метра . И з остальных 30 прототи-
пов 28 были распределены по жребию между 
государствами, з а к а з а в ш и м и эти эталоны, а 
два были приняты к а к контрольные. России 
по жребию достались прототипы № 11 и № 28. 
Первый из них х р а н и т с я в Академии н а у к , 
а второй—во Всесоюзном институте метроло-
гии и стандартизации ( В Н И И М ) в Ленинграде 
(быв. Г л а в н а я п а л а т а мер и весов). Д л и н а про-
тотипа № 11 па 0,0005 мм короче, а № 28— 
на 0,0005 мм длиннее международного М. , и , 
следовательно, среднее из них в точности рав -
но международному нормальному М. Постано-
влением правительства СССР прототип № 28 
принят в качестве эталона М. д л я СССР. Кро-
ме штриховых метров, Международное бюро 
мер и весов распределило по ж р е б и ю С кон-
цевых М. России достался концевой М. № 2. 

Наблюдения Б е н у а п о к а з а л и , что металли-
ческие стержни испытывают длительные изме-
нения своей длины, если д а ж е они были под-
вергнуты кратковременным температурным ко-
лебаниям. Х о т я у платино-иридпевых стерж-
ней такие в л и я н и я не были обнаружены, все ж е 
нельзя поручиться , что первоначальная длина 
эталона М. не испытает с течением време-
ни изменения. Поэтому в 1894 Майкельсоном 
(см.) (частично в сотрудничестве с Бенуа ) было 
произведено сравнение международного эта-
лона М. с длиной волны красного кадмиевого 
света. Майкельсон и Б е н у а нашли , что дли-
на международного М. р а в н а 
1.553.163,5 длин волн красно-
го кадмиевого света при 15° 
и давлении 760 мм ртутного __ 
столба (влажность воздуха | 
ими не определялась) . Позд- I 
нее (1904) такое ясе сравнение ? 
произвели Фабри , П е р о и Бе- I 
нуа . Они нашли, что в абсо-
лютно сухом воздухе при тех ж е у с л о в и я х дли-
на международного М. равна 1.553.164,13 длин 
волн красного кадмиевого света. Работы по 
сравнению М. с длиной световой волны продол-
жаются до настоящих дней. В СССР такие рабо-
ты ведутся в Гос. оптич. ин-те в Ленинграде . 

JIvm.: М е ш е н и Д е л а м б р, Основы метриче-
ской десятичной системы или намерение дуги меридиа-
на. . . , M.—JI., 1926 (Классики естествознания, кн. l'i); 
M a il к е л ь с о н Л. Л., Световые волны и их примене-
нии, игр. о англ., 2 изд., M.—JI., 1934,; Б е р н д т Г., 
Основы и приборы технических линейных измерений, 
пер. со 2-го нем. изд. М. С. Горфинкслл, Ленинград-
Москва. 1935. ф . Королев. 

МЕТР (от грсч. inc t ron—мера , размер) , мера 
стиха, т . е. обозначение той единицы меры сти-
х а , к - р а я л е ж и т в основе ритма данного стихо-
творного произведения . Многообразие прин-
ципов и видов М. зависит от особенностей того 
или иного я з ы к а . Т а к , в русском я з ы к е метр 
основан па правильном чередовании ударных 
и неударных слогов и состоит из определен-
ного количества одинаково построенных и пра-
вильно чередующихся стоп, причем в зави-
симости от х а р а к т е р а стоп бывают М. хореи-
ческие, ямбические, дактилические и т . д . По-
рядок составления М. в каждом я з ы к е норми-
руется правилами стихосложения (см.), исто-
рически изменяющимися в соответствии с из-
менением я з ы к а и литературы. Система пра-
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вил стихосложения , или учение о строении мер-
ной стихотворной речи, называется метрикой. 

МЕТР (муз. ) , р а з м е р , чередование силь-
ных и слабых долей (пульсаций) , обычно рав-
нодлительных. К а ж д а я из т а к и х пульсаций, 
независимо от ее силы, называется мотрич. до-
лей (тактовой долей, счетным временем). Основ-
ными считаются так паз . простые метры—дву-
дольные (1 с и л ь н а я доля и 1 слабая) и трехдоль-
ные (1 с и л ь н а я д о л я и 2 слабых) . Остальные М. 
называются сложными, т. к . производятся из 
простых путем их группировки . Соответствен-
но этому различают сложные однородные М. 
(состоящие из одинаковых простых), например: 
четырехдольный ( 2 + 2 ) , шестидольный ( 3 + 3 ) , 
девятидольпый ( 3 + 3 + 3 ) и т . п . и реже встре-
чающиеся слоншые смешанные М. (состоящие 
из неоднородных простых), напр . : пятидоль-
ный ( 2 + 3 или 3 + 2 ) , семидольный ( 2 + 2 + 3 , 
или 3 + 2 + 2 , или 2 + 3 + 2 ) и т. п . П е р в а я доля 
всех метров называется сильной; начальные 
доли простых М. (кроме первого из них) , во-
шедших в состав сложного М., называются от-
носительно сильными долями . Относительно 
сильные времена образуются и в простых М. 
при ритмич. дроблении долей, причем акцен-
тировка т а к и х относительно сильных времен 
тем заметнее, чем медленнее темп. 

МЕТРАНПАЖ, устаревшее название старше-
го наборщика , обязанностью к-рого я в л я е т с я 
верстка книги, ж у р н а л а , газеты. В наст, время 
более употребителен термин «верстальщик». 

МЕТРИНА (муз.), 1) совокупность метрических 
образований в муз . произведении; 2) учение 
о метре. Периодичность чередования акценти-
руемых и ноакцентируемых равнодлинных от-
резков времени (долей), сходная с периодич-
ностью ударений в стихосложении, вызвала 
заимствование термина М. из теории версифи-
к а ц и и д л я применения его в теории музыки . 
Соответственно оснопным двух- и трехсложным 
стихотворным стопам теория музыкальной ме-
трики принимает з а основные двух- и трех-
дольные метры (см. Метр). П р и этом суще-
ствует очень распространенная (хотя и сомни-
т е л ь н а я в смысле верности) точка з р е н и я , 
что началом метра я в л я е т с я его сильная д о л я . 
Эта точка з р е н и я снижает значение затак -
товых образований; игнорирует она и отно-
сительную долготу и краткость звуков , вырази-
телей мотрической организации музыкальной 
речи, относя эту сторону к ритмике. Д р у г а я точ-
к а зрения (основоположник ее Р . Вестфаль, не-
мецкий ученый, долгое время живший и рабо-
тавший в России) более тонко классифицирует 
различные разновидности временных образо-
ваний в музыке, исходя из аптичной системы 
стихотворной метрики. Дапную точку зрения 
можно считать более совершенной т а к ж е и по-
тому, что метр и ритм в музыко, по существу 
неотделимые друг от друга , рассматриваются 
ею в совокупности. Но , может быть, благодаря 
своей сложности эта точка зрения широкого 
распространения не получила . В последние 
десятилетия наиболее распространенной ока-
залась концепция основоположника т. н. функ-
циональной школы в теории музыки известного 
нем. теоретика Г. Р и м а н а . В основе этой кон-
цепции ленсит положение о ямбическом строе-
нии к а к мельчайших элемонтов, так и крупных 
разделов муз . формы. Подобно тому, к а к в про-
стейшем мотиве имеется одна слабая и затем 
одна сильная доля , в двухтактовой фразе пер-
вый такт , по концепции Р и м а н а , - — л е г к и й , 

а второй—тяжелый; в четырехтактовом предло-
жении первая двухтактовая ф р а з а — л е г к а я , 
в т о р а я — т я ж е л а я и т. д . Таким образом, по-
нятие метра к а к чередования сильных и сла-
бых времен распространяется но только н а 
первичные ячейки—такты, но и на более к р у п -
ные части муз . произведения, и под термином 
«метрика» может подразумеваться вся времен-
ная структура этого произведения. Односторон-
ность теоретич. построений Г. Римана (приведе-
ние, часто насильственное, всего многообразия 
явлений к ямбичностн, к двухчастное™, пар-
ности) породила ряд коррективов к его концеп-
ции; наиболее существенные из них принад-
лежат профессору Московской консерватории 
Г . К а т у а р у , например , признание самостоятель-
ности хореических образований, трехчастных 
(трехтактовых) фраз , предложений и т. д. Одна-
ко проблема метрики высоких п о р я д к о в , о с о -
бенно в области учения о т я ж е л ы х и легких 
тактах , до наст, времени остается дискуссион-
ной к а к вследствие отсутствия достаточно точ-
ных научных данных, так и нередкого расхо-
ж д е н и я теоретич. положений с художественно-
исполннтельской практикой. 

МЕТРИКА, см. Мероопределение. 
МЕТРИТ (от греч. raetra —матка) , воспаленно 

средней (мышечной) оболочки матки (миомет-
рия) . Различают острый М. и хронический М., 
Острый М. вызывается внодрепием болезне-
творных микробов, гл . обр. септических бак-
терий, гонококков (возбудитель гонорреи); на-
блюдается он изредка и к а к осложнение об-
щих инфекционных болезней (холера, тиф, диф-
терия , корь и т . п . ) . Острый М. может возник-
нуть и в результате отравлений (фосфором, 
мышьяком и др.) или воздействия на матку 
приясигающих средств и различных манипу-
ляций (хлористый цинк , вапоризация и т. п . ) . 
В практическом отношении наиболее важной 
формой явл яется острый послеродовой (пуэр-
перальный) М. Острый М. дает следующие 
симптомы: повышение температуры, увеличе-
ние матки, болезнонность матки при прощу-
пывании ее, набухлость матки, гнойные вы-
деления , кровотечения, боли внизу живота , 
в глубине таза . Острый М. может закончиться 
полным выздоровлением или перейти в хроннч. 
форму. В т я ж е л ы х с л у ч а я х общего септиче-
ского заболевания может наступить и смер-
тельный исход. Хронический М. может раз-
виться вторично из острого М. или возник-
нуть к а к самостоятельное заболевание при 
слабо выраженной иифекции. Симптомы хро-
ннч. М.: кровотечения, боли в крестцо и внизу 
живота , бели, нередко запоры и нервные рас-
стройства. Лечение острого и хронич. М. за-
висит каждый р а з от особенностей с л у ч а я . 

МЕТРИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ, геометрия, в ко-
торой может быть установлено понятие длины 
(и к а к производные отсюда — понятия угла , 
площади и т . п. ; см. Геометрия). Эвклидова 
геометрия, в основе которой лежит понятие о 
движении твердого тела, является метрической 
в отличие, напр . , от проективной геометрии 
(при проективном преобразовании длйны, во-
обще говоря , изменяются). См. т а к ж е Метри-
ческое пространство. 

МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА, система нарезки, все 
параметры к-рой измеряются в метрич. систе-
ме. Отличительной особенностью М. р. являют-
ся наличие угла профиля , равного 60°, и при-
тупление вершины зуба по прямой и впадины 
по дуге со средним зазором 0,045 шага . М. р . 
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п о я в и л а с ь п Германии в 1919 в вндо таблиц 
D I N 13. В основу М. р. была положена между-
народная резьба, р а с ш и р е н н а я вниз д л я диа-
метров от 1 мм до G мм и вверх—выше 80 мм. 
В СССР М. р. утверждена согласно ОСТ 94, 
32, 193 (см. рис.); у к а з а н н ы е ОСТ предусма-
тривают стандартную М. р . д л я диаметров 

1—5, б—68 и 72—600 д ш ; эта резьба взаимо-
заменяема с интернациональной M. p . (SI) 
и в значительной степени с германской стан-
дартной М. р. (см. Паре.ти). 

МЕТРИЧЕСКИЕ ННИГИ, дореволюционные, 
книги церковной регистрации фактов рожде-
ния, брака и смерти г р а ж д а н , выполнявшие 
роль актов гражданского состояния. П р а к т и к а 
ведения М. к . введена с 10 в. арабами в Испа-
нии, от к-рых она была усвоена в конце 15 ве-
ка толедским епископатом. Тридептский со-
бор (см.) повсеместно передал католическому 
духовенству эти записи и установил общие 
правила ведения М. к . Французский ордонанс 
1539 предписал духовенству точное обозначение 
времени записи указанных фактов в ц е л я х 
обеспечения их доказательной силы в судеб-
ных процессах. Абсолютистское государство 
установило контроль за ведением М. к . ; фран-
цузская революция 1789 привела к передаче 
регистрации актов граясданского состояния 
в руки гос. чиновников. Во второй половине 
19 в. в большинстве европейских стран утвер-
ждается исключительно г р а ж д а н с к а я регистра-
ция, независимо от церковной записи обря-
дов. Обязательное ведение духовенством М. к . 
в России было установлено Петром 1 в 1702 д л я 
православного населения г . Москвы, а указом 
1722 распространено на всю территорию Рос-
сии. Особенностями рус. М. к . были: отсутствие 
их единообразных форм и порядка записей в 
них, расхолсдение записей обрядов с реальными 
фактами, отсутствие централизации учрежде-
ний, выдающих соответствующие удостовере-
ния. М. к. но выполняли ни своего статнстпч. 
ни'юридического назначения. Великая Октябрь-
ская социалистическая революция упразднила 
институт М. к . 

МЕТРИЧЕСКИЕ МЕРЫ, система единиц из-
мерения, в основу которой пололсена единица 
д л и н ы — м е т р (см.) — и десятичная система 
подразделений. Метрическая система мер бы-
ла разработана комиссией ученых, назначен-
ной Франц. национальным собранием, в период 
1791—99. И основу ее были положены идея неиз-
менного прототипа, взятого из природы, и 
досятичпал система подразделения. Т а к и м неиз-
менным прототипом должен был быть метр, 
к-рый определялся к а к одна сорокамиллион-
н а я доля земного меридиана. Другой оспошюй 
эталон М. м .—килограмм (си.) (1.000 граммов, 
см.) — был определен комиссией к а к масса 
1 (bt3 воды при наибольшей плотности. Однако 
от первоначальных определений метра и кило-
грамма пришлось отказаться , т. к . они не удо-
влетворяли условиям, к-рые были поставлены 
первоначально комиссией (см. Метр). Поэтому 

Международная метрич. комиссия аналогично 
тому, к а к это было сделано д л я метра , в 1872 
п р и н я л а за массу 1 килограмма массу архив -
ного прототипа килограмма , с к -рого было из-
готовлено 40 копий из платино-иридиевого 
сплава . Один из них был оставлен в Междуна-
родном бюро мер и весов в качестве междуна-
родного прототипа, а остальные распределе-
ны среди государств. Россия получила копию 
№ 12. З а единицу поверхности п р и н я т квад-
ратный метр (рус . обозначение—кв . Л1, или м-, 
международное—m'-) , 100ж3 называются а р (а), 
100 а р — гектар (га, ha ) . З а единицу объема 
взят кубич. метр (куб. м, и л и м3, междуна-
родное—m 3 ) .—Единицей вместимости я в л я е т с я 
литр (русское — л, международное — 1). Л и т р 
опродоляотся к а к объем одного килограмма 
воды при наибольшей плотности и при нор-
мальном атмосферном давлении . Лит]) прини-
мается равным 1,000028 dm 3 . — Сокращенные 
обозначения мор могут применяться в тексте 
т о л ь к о после числовых значений и п и ш у т с я 
в строку боз последующей точки к а к з н а к а со-
кращения : н а п р . , 10 kg , или 10 кг. 

Структура подразделений М. м. , основанная 
па десятичном построении, очень проста и удоб-
на . Названия производных от основных единиц 
составляются по следующему принципу . 1С на-
званию «мотр», «грамм» и др . прибавляют при-
ставки, взятые из греч. я з ы к а д л я кратных мер 
и из латинского д л я подразделений. 

Приставки 
Отноше-

ние к 
основной 
единице 

Между-
народное 
обозна-
чение 

mega (мега) 10« M 

Греческие < 
înyrla (мирна) 101 ша 

Греческие < kilo (кило) 10» к 
1 hecto (гекто) Юа h 

„ deca (дека) 10 dk 
deci (деци) 10-« d 

Латинские centl (санти) 10-» с 
, railli (милли) 10-» m 

Однако ряд названий но укладывается в эту 
схему и имеет свои собственные н а з в а н и я , 
как , напр . : цептнер—100 кг, тонна—1.000 кг, 
микрон—10~" м, ангстрем—Ю - 1 0 м и т . д . Фи-
зические и технич. системы единиц т а к ж е име-
ют в своей основе М. м. Сюда прннадлелсит 
система CGS (сантиметр — грамм — секунда) , 
созданная по предложению Гаусса , а т а к ж е 
технич. система—MTS (метр—тонна—секунда). 

Несмотря на очень большие достоинства, 
М. м. но сразу пашла себе общее признанно. 
Более того, даже во Франции , где она была 
введена в начале 1799, метр был введен оконча-
тельно к а к основная единица длины л и ш ь за-
коном от 4 / V I I 1837. В 1875 была з а к л ю ч е н а 
Международная метрич. конвенция, устав к-рой 
вступил в силу 1/1 1876. Согласно этому уста-
ву , все государства, подписавшие конвенцию, 
содержат па общий счет научный институт, 
называемый Международным бюро мер и весов 
(Bureau In te rna t iona l des Po id s et Mesures), ко-
торое находится в настоящоо время в Севре 
близ Парилса. Управление институтом возло-
жоно па Международный комитет мор и весов, 
составляющийся из представителей различных 
стран в количестве 18 человек. Этот комитет 
собирается канедые 2 года и подчиняется Гене-
ральной конференции мер и весов, образуемой 
из делегатов всех стран, участвующих в кон-
венции. Метрическую конвенцию подписало 
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31 государство. В число и х входят все круп-
нейшие государства земного ш а р а , в том числе 
и СССР. Однако, несмотря на это, р я д крупней-
ших государств, подписавших конвенцию,— 
Англия , США, К а н а д а и д р . — д о сих пор не 
ввел у себя М. м. 

В СССР метрическая система мер была вве-
дена декретом Совнаркома 1 4 / I X 1918. Однако 
фактическое се внедрение п экономику СССР 
произошло не с р а з у , и только в 1926—27 М. м. 
окончательно вытеснила старую систему мер. 
С тех пор метр и килограмм прочно вошли в 
быт. Тем самым было покончено с громоздкой 
системой мер, обладавшей весьма неудобными 
подразделениями (сажень , а р ш и н , фут, пуд , 
фунт и т . д . ) . Стандарт М. м. см. ОСТ 5859. 

Лит.: М е ш е н и Д е л а м б р , Основы метри-
ческой десятичной системы или измерение дуги ме-
ридиана. . . , M . — Л . , 1926 (Классики естествознания, 
книга 14). ф . К о р о л е в . 

МЕТРИЧЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО, вообще гово-
р я , геометрическое пространство, в к-ром все 
геометрические отношения определяются че-
рез основное понятно расстояния (см. т а к ж е 
Метрическая геометрия). Об осуществлении 
этой общей идеи в дифференциальной геомет-

Рии см. Геометрия (раздел Г е о м е т р и я 

и м а и а). Н и ж е изложена возникшая позд-
нее более элементарная и в то ж е время более 
общая концепция М. п . Любые две точки 
плоскости или трехмерного пространства нахо-
дятся между собой на определенном расстоя-
нии. Если обозначить расстояние меящу двумя 
точками а и Ь плоскости или пространства че-
рез g (а, Ъ), то можно записать следующие обще-
известные свойства расстояния : 1) g (а, Ь) > О, 
причем е (а, Ь)~0 тогда и только тогда, когда 
точки а и Ь совпадают; другими словами, рас-
стояние между двумя различными точками есть 
всегда полоясительное число, расстояние от 
точки до нее самой равно нолю. 2) е («. Ь) = 
= е (Ь, а), т . е . расстояние между двумя точ-
ками не зависит от п о р я д к а , в каком эти точки 
рассматриваются . 3) Д л я любых трех точек 
а, Ь, с имеем q (а, + е (Ъ, c)^q (а , с), 
т . е. расстояние от первой точки до третьей не 
более, чем сумма расстояний от первой точки 
до второй и от второй до третьей. Это последнее 
свойство совпадает с известным предложением 
элементарной геометрии: сумма двух сторон 
треугольника больше третьей и молсет равнять-
с я ей только , если треугольник «вырождается 
в отрезок», т . с. если одна из его вершин лежит 
на противоположной к этой вершине стороне. 
Иногда оказывается возможным и целесооб-
разным определять расстояние и между дру-
гими предметами, не только между точками 
пространства , однако все ж е так , что для этого 
нового расстояния свойства 1—3 попрежнему 
оказываются выполненными. Например , можпо 
рассматривать точки на поверхности ш а р а и 
определить расстояние между двумя такими 
точками к а к кратчайшее расстояние по дан-
ной шаровой поверхности, т . е. к а к длину 
той из двух дуг большого к р у г а , проходящего 
через эти точки, к - р а я корочо [если две точки 
диаметрально противоположны — и только в 
этом случае ,—то имеется более двух , а имепно 
бесконечно много соединяющих их дуг боль-
ших к р у г о в , но все они имеют ту ясе длину 
пг (если г есть радиус шара ) , к-рая- и прини-
мается з а расстояние между двумя противо-
положными точками шаровой поверхности]. 

О п р е д е л е н и е М. п. Мноясество R ка -
кнх-нибудь элементов, в котором д л я любых 

д в у х элементов а, Ь определено расстояние меж-
д у этими элементами, т. е. некоторое число 
q (а, Ь), удовлетворяющее условиям 1—3, на-
з ы в а е т с я М. п . Элементы множества R обычно 
н а з ы в а ю т с я точками М. п . Условия 1—3, ко-
т о р ы м удовлетворяет расстояние меяеду точка-
ми М. п . , называются аксиомами М. п . 

П р и м е р ы М. п. Из сказанного выше следует, 
что плоскость, так ж е как и трехмерное пространство, 
является частным случаем М. п. Так как расстояние 
в n-мерном Эвклидовом пространстве (см. Многомерно« 
пространство) обладает свойствами 1—3, то Эпклидово 
пространство любого числа измерений есть М. п. Беско-
нечно-мерным обобщением Эвклидова пространства явля-
ется т . н . Гильбертово пространство (см. Пространство). 
Ватное место среди М. п. занимают различные простран-
ства, точками н-рых являются функции,напр., ограничен-
ные функции, определенные на каком-нибудь определен-
ном отрезке (напр., на отрезке о < ж < 1 числовой прямой) 
и принимающие на этом отрезке действительные значения. 
Расстояние между функциями /] (ж) и /2 (ж) определяется 
как верхняя грань абсолютной величины разности |/i(x)— 
—/2 (*) I при ж,пробегающем все точки отрезка,на к-ром опре-
делены все эти функции (см. Функциональный анализ, а 
также в ст. Пространство о функциональном простран-
стве). Число примеров М. п. может быть увеличено до бес-
конечности. Всякое подмножество M метрического про-
странства R есть М. п., если брать sa расстояние между 
двумя точками M то расстояние, к-рое эти самые точки 
имеют в К. Так, в пространстве ограниченных действи-
тельных функций, определенных на отрезке 0 < ж < 1 , 
в качестве подпространства содержится множество всех 
функций, непрерывных на том же отрезке. Два М. п. 
называются конгруэнтными между собой, если одно ив них 
можно конгруэнтно, т. е. с сохранением расстояний, 
отобразить на другое. Из первой аксиомы М. п. следует, 
что конгруэнтные отображения всегда взаимно однознач-
ны. В М. п. сходимость определяется следующим обрааом: 
последовательность точек a i , a i , . . . . a n , . . . называется схо-
дящейся к точке а, если о ( u i , a „ ) стремится к нолю при 
бесконечно возрастающем п. Если в М. п. R даны точка 
a и множество М, причем существует сходящаяся к <Р 
последовательность точек, принадлежащих к М., то a 
называется точкой прикосновения множества М; если 
при этом эту последовательность можпо выбрать так, 
чтобы все ее элементы были отличны от самой точки, то 
a называется предельной точкой множества М. Совокуп-
ность всех точек прикосновения множества М, или, что то 
же самое, совокупность всех точек множества M и всех его 
предельных точек, называется замыканием множества M 
в метрическом пространстве Я. Это определение замыка-
ния делает всякое М. п. топологическим пространством 
(ем. о нем в ст. Пространство) и позволяет говорить о то-
пологических свойствах М. п. , их гомеоморфизме и пр. 
В частности, отображение M. п. X на М. п. У непрерывно, 
если всякая сходящаяся последовательность точек про-
странства X имеет в качестве своего обрааа сходящуюся 
последовательность точек пространства У. Всякая сходя-
щаяся последовательность a i , а г . . . . , а„, . . . в М. н.удовле-
творяет т. н. условию сходимости Коши: каждому поло-
жительному е можно отнести такое п, что для р>п, д>п 
имеем с (ар, а„)<г . Если, обратно, всякая последователь-
ность, удовлетворяющая условию Коши и состоящая 
из точек данного метрического пространства R, сходится в 
R, то М. п. R называется полным.Полные М.п.япляются 
наиболее важными среди м . п. ] j . Александров. 

МЕТРОДОР, из Лампсака (5 в . до хр . э.), 
древне-греческий философ, ученик Анаксаго-
ра ; известен своей попыткой аллегорич. объ-
яснения Гомера: Агамемнона отождествлял с 
эфиром, Ахилла—с солнцем, нек-рых богов— 
с частями тела ясивотпого, с печенью, селезен-
кой, иселчью. По примеру М. стали прибегать 
к аллегорич. истолкованию народной поэзии 
многие философы: Демокрит, Диоген из Апол-
лонии, Аптисфен, ученики Сократа, стоики и др. 

M ETP0ДОР, Х и о с с к и й (дата ж и з н и неиз-
вестна), древпе-греч. философ; повидимому, са-
мый выдающийся из последователей Демокри-
та . Теофраст сообщает, что М. принимает при-
близительно те я«е самые начала , что и ученики 
Демокрита , а именно: первичными причинами 
признает полное и пустое. Особенность М. 
прежде всего сказывается в ого скептических 
выводах из гносеологического учения Демо-
крита . Его скептицизм я в и л с я точкой отправ-
ления д л я жившего после него Пиррона (см.), 
основоположника школы скептиков. 



1 9 3 МЕТРОНОМ—МЕТРОПОЛИТЕН 1 9 4 

МЕТРОНОМ, изобретенный Мельцелем (Па-
р и ж , 1816) аппарат, состоящий из я щ и к о в с 
часовым механизмом и маятником с передви-
жным грузиком, изменяющим период качания 
маятника от 40 до 208 раз в минуту. Период ка-
чании устанавливается но находящейся на М. 
шкале. Применяется в музыке д л я установления 
темпов исполнения, а т а к ж е при разнообраз-
ных научных исследованиях, требующих от-
счета малых интервалов времени. 

МЕТРОПОЛИТЕН, железная дорога большой 
скорости, прокладываемая вне поверхности 
улиц в тоннелях (см.) или на эстакадах; бы-
вают М. п смешанного х а р а к т е р а , линии кото-
рых проходят под или над землей, в зависи-
мости от местных условий. Наконец , когда 
линии М. уходят за пределы населенной части 
города, они обычно прокладываются в выем-
ках или по поверхности земли на земляном по-
лотне, соответствующим образом огражденном. 
Слово «метрополитен» означает «столичный» 
н взято для обозначения внеуличных яселезных 
дорог от названия компании «Метрополитен», 
к -рая строила одну из первых подземных дорог 
в Лондоне. В настоящее время в США, Англии 
и Германии М. получили свои особые назва-
ния . В Лондоне М. называются линии более 
раннего происхождения, тоннели которых за-
ложены неглубоко и сделаны и з камня , бетона 
и металла. Линии более позднего происхожде-
ния, заложенные сравнительно глубоко, С тон-
нелями из чугунных тюбингов, называются 
подземной железной дорогой (underground) . 
В Ныо Порке М. называется «собвей» (subway) , 
что также означает подземная дорога , а надзем-
ный М. носит название «элевейтед» (e levated 
rai lways) . В Берлине М. называется Unte r -
g rundbahn . 

Первый М. был начат постройкой в Лон-
доне, в Сити, еще в 1860 при паровой тяге 
(рис. 1). Только сравнительно небольшое дви-
жение, к-рое было на л и н и я х М., позволяло 

Рис. 1. 

пользоваться этим видом тяги , причем тонне-
л и наполнялись неприятным д л я пассажиров 
дымом и газом. В 1891 на вновь построен-
ной в Лондоне подземной линии С и т и — Л о н -
дон длиною в 12 км была впервые примене-
на электрическая тяга . Двилеение производи-
лось электровозами. В настоящее время на 
всех М. применяется исключительно электрич. 
тяга , причем с 1900 начинаются оснащение со-
временных М. электрической тягой с заменой 
электровозов моторными вагонами, введение 
модернизированного оборудования, сигнализа-
ции, централизации и блокировки. М. по-
строены в наиболее крупных городах м и р а : 

Б. С. Э. т. X X X I X . 

в Лондоне , П а р и ж е , Будапеште , -Берлине , 
Гамбурге , Пью Порке , Ч и к а г о , Бостоне, Фи-
ладельфии, Буэнос-Айресе, Глазго , Л и в е р п у л е , 
Вене, Мадриде. Барселоне , Афинах , Сиднее, 
Токио , Кобе , Осако, Осло, Стокгольме. К р о -
ме того, составлены проекты метрополитена в 
Риме (25 км, срок постройки 12 лет), В а р ш а в е 
(46 км, срок постройки 35 лет) , Праге (21,3 км,, 
срок окончания в 1950). Калькутте , Мельбурне , 
Брюсселе , Милане, Неаполе и Генуе. Мировой 
кризис капитализма , наступивший в 1929, 
з а д е р ж а л постройку этих метрополитенов. 
Быстро растущее социалистич. хозяйство Со-
ветского Союза не знает кризисов , и в 1935 была 
открыта д л я эксплоатации первая очередь Мо-
сковского метрополитена (см. Метрополитен 
имени JI. М. Кагановича). 

Ширина колеи н а М.—нормально-железно-
дороленая. Габарит подвижного состава мень-
ше железнодорожного . Объединения пригород-
ных железных дорог с М. обычно не имеется. 
Н а электрических железных дорогах (см.) при-
меняется электрич. ток сравнительно высокого 
н а п р я ж е н и я , а рабочий провод распололсен 
над путями (воздушный провод); на М. почти 
везде применяется постоянный ток при напря -
жении 600—850 V, а в качестве рабочего провода 
с л у ж и т третий рельс . В виду весьма малых 
стоянок поездов М. па станциях (от 20 до 30 се-
кунд) вагон долисен быть снабзкен с к а ж д о й сто-
роны 3 или 4 дверями, открывающимися прямо 
н а платформу; при полной нормальной нагруз -
ке вагона л и ш ь ок . 3 0 % мест в нем отводится 
обычно д л я сидения, остальные предназнача-
ются д л я стояния ; это преследует цель лучше 
использовать емкость вагона, учитывая кратко-
временность пребывания пассажиров в вагоне. 

М. я в л я е т с я весьма мощным видом внутри-
юродского транспорта . П р и следовании поез-
дов друг з а другом через I8/« минуты и при 
нормальном заполнении вагонов казкдая ли-
ния М. мозкет езкечасно перебрасывать по 
92 тыс. человек в обоих н а п р а в л е н и я х , а п р и 
нек-ром уплотнении—и значительно больше. 

Основными условиями, вызывающими необ-
ходимость сооружения М., я в л я ю т с я наличие 
значительного населения в городе, исчерпание 
пропускной способности уличных магистралей 
и надземного транспорта (трамваев, троллей-
бусов, автобусов), а такзке значительные раз-
меры современных к р у п н ы х городов, где без 
быстроходного транспорта не мозкет быть надле-
ж а щ е й связи мезкду отдельными частями горо-
да . З а г р а н и ч н а я практика п о к а з а л а , что горо-
да с населением около одного миллиона чело-
пек узке нузкдаются во внеуличных зкелезных 
дорогах . П р и числе жителей , превышающем 
полтора миллиона , М. становится д л я города та-
кой зке жизненной необходимостью, к а к трам-
вай и л и автобус д л я города с населением в 
100—200 тыс. Н а выбор типа М.—-надземного 
или подземного—влияли геологич. у с л о в и я и 
ш и р и н а уличных магистралей. Исходя из этих 
сообразконий, а т а к ж е у ч и т ы в а я состояние тех-
ники тоннелестроения в момент начала строй-
ки, в П ы о И о р к е и Б е р л и н е первыо М. на-
чали строить надземного типа (рис. 2 и 3). Т а к , 
сравнительно широкие улицы Н ы о И о р к а поз-
в о л я л и ставить эстакады, в то время к а к твер-
дый скалистый грунт и песчаные водоносные 
грунты создавали трудности д л я соорузкения 
подземных линий. В Лондоне и П а р и ж е надзем-
ных М. почти не строили; здесь первые под-
земные линии были проведены по таким у з к и м 
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улицам , что без явного и недопустимого их 
загромождения возведение эстакад было не-
возможно; поэтому там сразу получил разви-
тие тип подземного метрополитена . 

Рис. 2. Нью-иоркский метрополитен надземного 
типа (1876). 

Применение паровой тяги на первых М. так-
ж е в л и я л о н а выбор надземного типа, т. к . 
удаление дыма из тоннелей представляло опре-
деленные трудности. Кроме того, стоимость 
эстакад , в особенности того облегченного типа , 
к -рый п р и м е н я л с я в Н ь ю И о р к е (без балластно-
го слоя) , была дешевле, чем стоимость тоннелей, 
а потому естественно, что концессионеры, 
строившие М., склонялись к надземному типу . 
Однако в дальнейшем эстакады вызвали рез-
кие протесты населения , особенно в Н ы о Йор-
ке и Чикаго ; эти эстакады не только н а р у ш и л и 
благоустройство города, но и представляли, 
серьезные неудобства д л я населения из-за 
непрерывного грохота от ежеминутно прохо-
д я щ и х поездов. Всего в Н ы о И о р к е до 1904 
было выстроено 132 км М. на эстакадах , после 
этого там перешли к подземному типу . Б е р л и н 
с 1912 больше не строит надземных М. Д л я 
Московского М. выбрали подземный тип, 
несмотря н а весьма неблагоприятные геологич. 
у с л о в и я , исходя прежде всего из интересов 

Рис. 3. Берлинский метрополитен надаемного 
типа (1882). 

населения и благоустройства города. Кон-
струкции эстакад бывают металлические, к а -
менные и железо-бетонные, с балластным слоем 
и без него. Примененные в Америке эстакады 
не имеют никакого архитектурного оформле-
н и я и своим видом портят вид улиц . Эстакады 
европейских М. часто бывают хорошо оформле-
ны. Подземные тоннели д л я М. устраивают 

либо с каменным или бетонным сводчатым пере-
крытием, либо с плоским железным или желе-
зо-бетонным перекрытием,либо, наконец, в виде 
к р у г л ы х чугунных труб (тюбы) или из железо- • 
бетонных колец , состоящих из отдельных бло-
ков . Стены тоннелей при сводчатом перекрытии 
устраиваются из бутовой или бетонной кладки , 
а низ тоннеля имеет вид обратного свода. При 
плоском перекрытии делаются такие ж е стены 
или железо-бетонные, а такясе из железных ба-
лок с бетонным заполнением между ними. В сла-
бых грунтах конструкция тоннеля делается в 
виде замкнутой ясесткой рамы. 

Станции М. делятся н а два основных типа: 
станции с боковыми платформами и станции 
островного типа . Н а станциях первого типа 
пути проходят по середине станции, а к стенам 
станционного тоннеля примыкают платформы, 
к-рые иногда соединяются между собой пере-
ходными мостиками. Обслуживание двух от-
дельных платформ требует большого эксплоа-
тационного штата на станции. Но самое боль-
шое неудобство станции с боковыми платфор-
мами заключается в невозмояшости использо-
вать резерв площади платформы. Н а большин-
стве станций обычно наблюдается, что макси-
мум прибытия не совпадает с максимумом от-
правления . Поэтому в моменты большого при-
бытия или отправления на станции одна плат-
форма оказывается перегруягенной, в то время 
к а к д р у г а я почти пуста . П р и островных стан-
ц и я х используется вся площадь платформы, 
так к а к платформы прибытия и отправления 
объединены. Кроме этих основных типов, имеют-
с я еще станции с двумя и л и тремя островными 
платформами. Эти станции устраиваются в ко-
нечных пунктах линии с целью обеспечения 
возможности большей частоты движения поез-
дов или на местах большого притока пассажи-
ров, где желательно разделить пассажиропото-
ки. Д л я оборота поездов на конечных станциях, 
а таюке д л я организации зонного двияеения 
поездов, т . е. более частого движения ц цент-
ральной Части линии, устраиваются оборотные 
тупики , к-рые обычно имеют от одного до четы-
рех путей. П р и двухпутных тоннелях в под-
ходах к островным станциям устраиваются 
расширения (раструбы) д л я увеличения между-
путья до размеров, дающих возможность уст- • 
роить платформы между путями. В этих рас-
трубах размещаются служебные и вспомога-
тельные помещения станции. В станциях глубо-
кого з аложения при однопутных тоннелях эти 
помещения располагаются под платформой. 
В станциях с боковыми платформами д л я этого 
делаются специальные разработки. Входы н а 
стаИЦии устраиваются в виде открытых лест-
ниц, идущих с тротуара или с площади (рис. 4), 
а т а к ж е в виде отдельных павильонов или ж е 
размещаются в существующих з д а н и я х . Н а 
станциях мелкого заложения д л я пассажиров 
делаются обыкновенные лестницы. Н а станциях 
глубокого заложения подъем и спуск пасса-
жиров механизированы. Раньше д л я этой цели 
в Лондоне были поставлены подъемные маши-
ны, к-рые, однако, оказались недостаточно при-
способленными д л я тех беспрерывных потоков, 
которые часто наблюдаются на метрополитене. 
В виду этого на всех новых М. ставятся эскалато-
ры (движущиеся лестницы); ими же заменяются 
на Лондонском М. ранее установленные лифты. 

По своей планировке и конструкции станции 
М. имеют р я д разновидностей (рис. 5 и 6). Они 
бывают одно-, двух- и трехсводчатые; затем 
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с плоскими перекрытиями, с одним или двумя 
рядами колонн, с балконами, к-рые слуясат 
дополнительными проходами для пассажиров, 
и, наконец, с пассажирским залом, расположен-
ным во втором этаже над станцией. —Снабжение 
электроэнергией М. обычно производится от об-
щей сети, снабжающей город. Переменный ток 
высокого напряжения передается ряду под-
станций М., где он преобразовывается помощью 
ртутных выпрямителей в постоянный ток тре-
буемого напряжения (от COO V до 850 V), и затем 
поступает в сеть, питающую поезда метропо-
литена. От тяговых подстанций питание элек-
троэнергией идет по кабелям, а вдоль линии ток 
передается по третьему рельсу, к-рый является 
контактным проводом. Этот рельс делается из 
специальной стали высокой электропровод-
ности и помещается в стороне от ходовых рель-
сов и выше их на соответствующих моталлич. 
кронштейнах и специальных фарфоровых изо-
ляторах. Профиль третьего рельса отличается 
от профиля нормальных рольсов тем, что имеет 
более массивную головку и более узкую по-
дошву. Устанавливается он головкой вверх 

Рис. 4. Вход на станцию Парижского M. 

или вниз; в зависимости от этого получается 
система с верхним или нижним токосниманием. 
При движении поезда по нижней или верхней 
стороне третьего рельса, в зависимости от при-
нятой системы, скользит токоприемник, пред-
ставляющий небольшую фасонную площадку 
из литой стали; он прикреплен к тележке ва-
гона и прилшмается к третьему рельсу пру-
жиной. С обеих сторон каждого вагона уста-
навливается по два таких токоприемника, свя-
занных электрически между собой и с мото-
рами. Каждый моторный вагон оборудован 
двумя или четырьмя электромоторами соответ-
ствующей мощности. Моторы расположены по-
парно на каждой тележке и действуют на все 
четыре оси вагона. Передача осуществляется 
помощью зубчаток. Ток от моторов к подстан-
циям отводится через ходовые рельсы. На 
Лондопском М. для этого установлен 4-й рельс, 
располагаемый по середине пути. Электро-
тяговые подстанции размещаются по трассе 
линии на расстоянии нескольких километров 
друг от друга и на новейших М. автоматизи-
рованы. В наст, время за границей начали при-
менять т. н. децентрализованное питание се-
ти М. от большого числа сравнительно мелких 
подстанций, расположенных вдоль линии. 

Управление поездом М. производится по 
системе «многих единиц». В принципе она 

заключается в том, что все включения и пере-
ключения моторов и других частей электро-
оборудования поезда производятся от контро-
лера-машиниста при помощи особых контак-
торов (см.), помещающихся под кузовом ва-
гона. По этой системе молено из пореднего или 

Рис. 5. Станция Парижского M. 

заднего вагона управлять поездом любого 
состава. Питание осветительной сети М., эска-
латоров, водоотливных устройств, вентилято-
ров и пр. совершается независимо от тяговых 
подстанций. В данном случае применяется пе-
ременный ток, который на специальных под-
земных или надземных понизительных под-
станциях трансформируется до требуемого 
напряжения и помощью кабельной сети напра-
вляется в места потребления. Особое внима-
ние уделяется вопросам освещения станций. 
Во избеясапие оставления станций без освеще-
ния даже при кратковременных перерывах в 
подаче тока питание сети производится от двух 
источников энергии, а , кроме того, от аккуму-
ляторной установки, которая автоматически 
включается в случае прекращения подачи тока 
на станцию. 

М., несмотря на весьма большую частоту 
движения, является одним из безопаснейших 
видов транспорта. Достигается это благодаря 
нижеследующим мероприятиям. Главные ли-
нии М. пересекаются между собой в разных 
уровнях . Д л я каждого направления движения 
имеются особые тоннели, благодаря чему на 
одной и той нее линии встречные движения 

Рис. 6. Станция Берлинского М. 

исключаются. Управление стрелками на обо-
ротных тупиках , а также на территории депо 
и мастерских централизовано. Создана т а к а я 
система блокировки, при к-рой нельзя дать 
неправильный маршрут . На блок-постах уста-
новлены специальные световые табло, к-рые 
ясно показывают, в каком положении нахо-

7* 
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дятся стрелки и где находится поезд. Вся ли-
ния разбивается на блок-участки, т. е. отдель-
ные участки линии разделяются между собой 
изолированными стыками рельсов. У входа 
на каждый участок стоит светофор; пока вы-
шедший со станции поезд не покинул участ-
ка , светофор показывает красный свет; это сиг-
нал водителю следующего поезда—путь занят. 
Если водитель пе заметит сигнала, то на этот 
случай светофоры оборудованы еще особыми 
приборами—-автостопами; в случае проезда ми-
мо красного сигнала автостоп зацепляет рыча-
жок автоматического тормаза на поезде и оста-
навливает состав. При какой-либо неисправ-
ности в системе сигнализации светофоры не-
медленно показывают красный свет. Система 
сигнализации бывает двухзначная и трехзнач-
ная ; при трехзначной системе, кроме зеленого 
и красного сигналов, устанавливается еще пре-
дупредительный—желтый. Поезд, вступая на 
определенный блок-участок, автоматически за-
мыкает своей колесной парой ток, в связи с 
чем сзади поезда на данном участке и зажи-
гаются красные сигналы, к-рые не меняются на 
зеленые до тех пор, пока поезд не освободит 
участка. Чтобы отправить поезд, достаточно 
иметь впереди его зеленый сигнал; это дает 
полную гарантию, что путь свободен. Автома-
тич. сигнализация и блокировка блестяще себя 
оправдывают на всех метрополитенах. Устрой-
ства сигнализации и блокировки (СЦБ) полу-
чают электроэнергию от тяговых или понизи-
тельных подстанций через специальные транс-
форматоры с автоматич. регулировкой напря-
ясения. Д л я питания электросигнализации 
постоянным током устанавливаются на каждом 
блок-посту по две аккумуляторных батареи. 
Кроме того, в качестве резерва на блок-пост 
подается ток от аккумуляторной батареи ава-
рийного освещения. Д л я питания устройств 
СЦБ переменным током в случае аварии на 
подстанции на последних устанавливаются мо-
тор-генераторы, к-рые работают от аккумуля-
торной батареи аварийного освещения. 

Д л я надлежащего обеспечения связи по 
всей сети М. устанавливаются следующие ее 
виды: 1) распределительная диспетчерская; 

.2) дублирующая диспетчерская; 3) межстан-
ционная; 4) аварийная; 5) линейно-путевая; 
(!) внутристанционная; 7) перегонная; 8) звон-
ковая сигнализация. Перегонная связь дает 
возможность водителю поезда при остановке 
поезда в пути немедленно связаться по телефо-
ну с помощью находящихся в тоннеле телефон-
ных проводов и имеющегося у него телефонного 
аппарата , к-рый легко присоединяется к про-
водам из кабины машиниста. Кроме указан-
ных устройств, безопасность движения на М. 
обеспечивается еще т. н. «рукой мертвого чело-
века», т . е. особой кнопкой в кабине маши-
ниста, к-рую пружина держит все время в от-
жатом состоянии. Пока водитель не нажмет на 
эту кнопку, он не может пустить поезд. Если 
во время движения водителю сделается дурно 
и он потеряет сознание, рука его, естественно, 
соскользнет с кнопки, и поезд автоматически 
остановится. Наконец, д л я предупреждения 
несчастных случаев, могущих произойти в 
результате выскакивания с поезда и посадки 
в него на ходу, все двери в вагонах открывают-
ся и закрываются автоматически с помощью 
сжатого воздуха. Пока поезд но остановится, 
двери не открываются, а также до закрытия 
дверей поезд не трогается с места. Эти автома-

тические устройства были применены уисе 
давно на американских метрополитенах. В Лон-
доне и Париже их начали вводить только с 
1930, и составы без автоматич. закрывания 
дверей имеются там до наст, времени. 

Тоннели М. бывают глубокого и мелко-
го заложения. Тоннели, заложенные глубоко 
(глублсе 12—14 м), строятся закрытым спосо-

бом работ. Тонне-
"*" S B Я Щ И Э З В Э В л и мелкого зало-

жения строятся 
как закрытым ,так 
и открытым спо-
собом. Строитель-
ство тоннелей от-
крытым методом 
работ производит-
с я ^ ) без перекры-
тия котлована и 
б) с перекрытием 
его мостом, по ко-
торому происхо-
дит уличное дви-

: жение. Тоннели, 
ш Ш ' ^ с о о р у ж а е м ы е за-
Щ крытым способом 

работ, как при 
^ у ^ а К Э Д Д д Ш ^ О ^ глубоком, так и 

«и . ..V П р И мелком зало-
Рис. 7. Конструкция тоннеля ж е н и и с т р о я т с я 

Нью-йоркского м. горным способом 
на деровянных и 

рейсе на металлич. креплениях (рис. 7) или с 
помощью щитов. В калсдой отдельной стране, 
где есть М., обычно прививается преимущест-
венно один из этих методов. В США большая 
часть линий М. заложена мелко, и сооружаются 
они открытым способом. Щитовой метод принят 
в США для тоннелей, идущих под реками, или 
для тоннелей, глубоко заложенных. В Париже 
при мелком заложении тоннелей работы произ-
водятся закрытым способом на деревянных кре-
плениях, в последнее время с частичным при-
менением металла; щитовой метод применяется, 
как и в США, при проходке под реками или 
на глубоких уча-
стках. В Берлине и 
в других городах,, 
имеющих М. мелко-
го заложения, ра-
боты производятся 
открытым способом 
с перекрытием ко-
тлована мостом и I ш т • 
без перекрытия его. \ w j à Ë f s k м И Н е ^ 
В Лондоне прохо- V ч f p l P K R ^ 
дят тоннели с по- Ч«11ШК' J b n f m f f l 
мощыо щитов. Вы- Т Щ Ш ^ Ш ш Х ^ ' 
емка грунта впере- ' ^ ^ ^ Щ з я р И г 
ди щита произво- „ 
ТТИФРИ ттнеимптни Рис. 8. Механический фре-д и т с я п н е в м а т и ч . а е р н ы й экскаватор сист. 
лопатами и молот- Прейса на Лондонском м. 
ками. В однород-
ных глинистых грунтах, в которых гл. обр. 
проходят лондонские тоннели, часто приме-
няют впереди щита особые фрезерные экска-
ваторы (рис. 8), к-рые механич. способом раз-
рабатывают породу. Под реками и на участках 
с неустойчивыми породами тоннели строятся с 
применением сжатого воздуха. В особо не-
благоприятных случаях с точки зрения гидро-
геологической применялись опускные кессон-
тоннели, выполняемые из жесткой металличе-
ской конструкции с бетонными заполнениями 
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(рис. 9).—Методы и способы работ по сооруже-
нию тоннелей подробнее см. Тоннели и Метро-
политен имени Л. М. Кагановича. 

Современное состояние техники дает воз-
можность проходить тоннелями в любых гидро-
геологических условиях . В самых водоносных 
грунтах могут быть построены сухие тоннели 
с небольшой фильтрацией. Вода, попадающая 
в тоннели, удаляется с помощью особой дре-
нажной системы и водоотливных автоматич. 
установок. Долговечность тоннелей М. очень 
большая и измеряется сотнями лет . Х о т я кор-
розия чугунных тюбингов весьма незначи-
тельна, но для доведения ее до минимальных 
пределов принимают определенные меры за-
щиты: снаружи обделки тоннелей нагнетается 

Рис. 9. Кессоц-тоинель на бульваре Сент-Лндре 
до его опускании. 

цементный раствор, к-рый предохраняет ме-
талл от р ж а в е н и я . При наличии агрессивных 
подземных вод бетонные тоннели т а к ж е могут 
подвергаться коррозии. Во избеясание этого 
тоннели мелкого заложения защищены нарулс-
ной битумной изоляцией, а бетонные тоннели, 
не имеющие такой изоляции, делаются из пуц-
цоланового цемента, к-рый иод действием под-
земных вод не разрушается . 

Первый проект подземной сети—сев. л и н и и 
в .Лондоне, начатой постройкой в 1860 и при-
надлежащей ж. -д . обществу «Метрополитен»,— 
был предложен Джоном Фоулером. Это была 
линия мелкого з а л о ж е н и я . В 1880 была по-
строена в Лондоне первая , подземная дорога 
в виде трубчатых тоннелей, крепленных тю-
бингами. Она я в л я л а с ь новинкой, стоила де-
шевле и вызвала громадный интерес во всем 
техннч. миро. Дорога эта с в я з а л а Сити с ю ж . 
берегом Темзы и р а з г р у з и л а известный Лон-
донский мост, по к-рому ежегодно проходило 
и проезжало до 50 млн. пассажиров . Л и н и я 
была построена по проекту инженера Гредхеда 
(Greathead), предложившего пройти под Тем-
зой подземной дорогой с помощью щита и кро-
пления тюбингами. После постройки этой 
дороги все дальнейшее строительство М. в Лон-
доне производится только таким методом. 
В настоящее время общее протяжение тоннелей 
Лондонского М. составляет 233,5 км (в двух-
путном исчислении). Габарит подвижного со-
с т а в а — 2 , 5 7 x 2 , 8 9 м (ширина на высоту). 

После Лондона строительство М. началось 
в Нью Иорке . П е р в а я линия надземного типа 
по эстакадам на паровой тяге была открыта 

д л я эксплоатации в 1871. Переход па элект-
рич. т я г у произошел в 1902; затем М. в Н ы о 
Иорке начал быстро развиваться и в наст, вре-
мя имеет около 450 км общего п р о т я ж е н и и 
двухпутных л и н и й . Н а главнейших л и н и я х 
Нью-йоркского М. имеются четыре пути; по 
двум средним путям ходят экспрессные поезда , 
останавливающиеся через несколько станций, 
а по двум крайним—местные поезда ( local) , 
останавливающиеся н а к а ж д о й станции. Поез-
да-экспрсссы состоят нормально из 10 вагонов, 
а местные—из 6, в моменты лее большого на-
плыва иассалсиров состав их увеличивается 
до 12 и 14 вагонов. В связи с этим на новых 
л и н и я х длина станций доводится до 180— 
200 м . Платформы боковые. I I a пересадоч-
ных станциях с экспресса па местный поезд 
имеются т а к ж е и островные платформы. I Ia 
новейших линиях—островные платформы. М. 
в Ч и к а г о только надземного типа на металлич. 
эстакадах . Общее протяжение путей, отчасти 
двухпутных , отчасти четырехпутных,—161 км. 
Платформы бокового типа . Разработан проект 
подземного метрополитена, причем предпола-
гается постепенно заменить им существующий 
надземный. 

В 1894 начата постройка М. в Будапеште . 
П е р в а я л и н и я протяжением 3,7 км была от-
крыта д л я д в и ж е н и я в 1896. Тоннели з а л о ж е н ы 
почти непосредственно под мостовой и строи-
лись открытым способом. Ш и р и н а ваг о на— 
2,4 м, высота в свету—2,05 м. 

В 1890 началось строительство М. в Б е р л и -
не. Общее протяжение линий—80 км. П о -
строены эти линии на неглубоком з а л о ж е н и и . 
Ш и р и н а вагона—2,02 м, высота—3,42 м. 
Платформы островного типа . Одна из послед-
них л и н и й — Г е з у н д б р у н н е н — Н е й к е л ь н , про-
тяжением 10,06 К.И, строилась 5 лет.-

В П а р и ж е М. начал строиться с 1898. Общее 
протяжение сети—128,6 км. Соорулсенне ли-
нии разбивается на участки длиною 1,1—1,5 км 
и заканчивается в 13—20 месяцев. Тоннели 
проходят н а неглубоком заложении . Д л и н а 
станции—105 м. Платформы боковые. Сеть 
М. весьма хорошо обслулотвает все важнейшие 
центры города .—М. в Гамбурге начал строить-
ся в 1900. Общее его протяжение—68,12 км. 
П е р в а я л и н и я Гамбургского метрополитена 
длиною 17'/гкм была открыта в 1912. М . ч а с т ь ю 
идет на эстакадах , частью в открытых выемках 
и тоннелях . Сеть М. состоит из к о л ь ц а , окру -
жающего расположенное в городе озеро, и 
примыкающих к этому кольцу с внешней его 
стороны ответвлений. Станции первоначально 
строились длиною 70 м. Д л я новых станций 
длина установлена 108 м. Габарит вагона 
2 , 6 0 x 3 , 3 8 л«.—М. в Мадриде выстроен по типу 
П а р и ж с к о г о . Н а всем протялссшш л и н и и про-
ходят в тоннелях при неглубоком заложе-
нии. Протяжение сети—20 км. Габарит вагона 
2 , 4 0 x 3 , 4 0 м. Постройка М. в Барселоне на-
чата в 1923. В сентябре 1927 была п у щ е н а 
в эксплоатацшо первая л и н и я М. в Токио . 
Протялсение ее—2,16 км. Общая длина сети 
по проекту—67 км. 

В 1932 начато строительство Московского 
метрополитена. В 1938 заканчивается в т о р а я 
его очередь и начинается третья (см. Метро-
политен имени Л. М. Кагановича). 

Лит.: Ц е г л и п с к и il К . , Метрополитены Берли-
на и Парижа, СПБ, 1910; жури. «Метрострой. Орган 
ударного строительства Московского метрополитена», 
М., с 19 32; B l e t t e L. . Chemina de fer urbains. P . , 
1923; H e n g l o w e В., Underground London, «Railway 



о реконструкции городского хозяйства Моск-
вы. Н а м е ч а я принципиальные и практич. пу-
ти этой реконструкции , пленум по докладу 
т . JI . М. Кагановича вынес решение: «Немед-
ленно приступить к подготовительной работе 
по сооружению метрополитена в Москве, к а к 
главного средства, разрешающего проблему 
быстрых и дешевых людских перевозок, с 
тем чтобы в 1932 уже начать строительство 

ные центры. Б ы л и намечены следующие диа-
метры: 1) Кировско-Фрунзенский, 2) Арбатско-
Покровский, 3) Горысовско-Замоскворецкий, 
4) Дзержинско-Таганский, 5) Красно-Преснен-
ско-Рогожский, 6) линия по кольцу «Б». Общее 
протяжение этих линий равнялось 80,3 км. 
В состав линий первой очереди вошли: 1) Ки-
ровский радиус , от Сокольников до Охотного 
р я д а , протяжением 5,8 км; 2) Фрунзенский 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ЛИНИИ 
МЕТРОПОЛИТЕНА 
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magasine», 1911, v. XXVIII , JA 167; L a m b D. К . , 
Subway developments in London, «Electrical traction», 
1925, v. XXI , № 1; Pally-London's new tube railway, 
• Mechanical world», 1907, № 41; G i e s e E. , Die im 
Betrieb und Bau belindlichcn Schnellbahnen in Gross 
Berlin—Berlin, В., 1915; W i t t l g P., Die Architektur 
der Hoch- und Untergrundbahnen in Berlin, В., 1022; 
I l e w e t t В. H. and J o h a n n e s s o n S., Shield 
and compressed air tunneling, New York, 1922; B r u n -
t о n D. W. and D a v i s T. A. , Modern tunneling, N. Y. , 
1914; P r e l i n l C h . , Tunneling, 6 ed., New York, 
1912; M а с h о 1 1 A. , Die Profllgestaltung der Untergrund-
bahnen, München, 1014; L a u c h l l E., Tunneling, 
New York, 1Ü15. П. Pomepm. 

МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ Л. M. НАГАН0ВИЧА. 
В 1931 на Июньском пленуме Ц К ВКП(б) , по 
инициативе т . Сталина, был поставлен вопрос 
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метрополитена» [ВКП(б) в резолюциях . . . , ч . 2, 
5 изд. , 1936, стр. 476]. Вслед за этим, в августе 
1931, было организовано Управление государ-
ственного строительства по проектированию 
и сооружению Московского метрополитена— 
Метрострой. К я н в а р ю 1932 был составлен эс-
кизный проект к а к общей схемы линий Моск. 
метрополитена, т а к и линий первой очереди. 
Общая схема линий была запроектирована 
в виде радиусов, идущих от центра города к пе-
риферии, сопряженных между собой в отдель-
ные диаметры и обслуживающих железно-
дорожные вокзалы Москвы, наиболее крупные 
промышленные ее предприятия и физкультур-

Сос тавлена в соответствии с планом реконструкции гор Москвы 
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радиус, от Охотного ряда до П а р к а культуры 
и отдыха им. Горького, протяжением 3,5 км ; 
3) Арбатский радиус, от Охотного ряда до Смо-
ленской площади, протяжением 2,3 км, с со-
единительной веткой от Кировско-Фрунзен-
ского диаметра у Охотного ряда . . 

При дальнейшем уточнении общей схемы 
линий, в связи с намеченной реконструкцией 
города Москвы, в нее были добавлены К а л у ж -
ский, Тимирязевский и Сокольнический ра-
диусы и запроектировано продление линий 
против первоначальных наметок; кромо того, 
было изменено сопряжение отдельных радиу-
сов между собой в диаметры. В результате 

Д и а м е т р ы 
П р о т я -
ж е н и е 

в км 

Коли-
чество 

с т а н ц и й 

К и р о в с к о - Ф р у н з е п с к и й 27 8 
Арбатско-Покровский 28 15 
Горьковско-ЗамоскворсцкИй . . . 31 15 
К о л ь ц е в а я л и н и я 32 14 
Ти.мирязевско-Та ганский 27 1В 
Д э е р ж и н с к о - К а л у ж с к и й 23 15 
К р а с н о - П р е с н е н с н о - Р о г о ж с к и й . 25 14 
С о к о л ы ш ч е с к о - С е р п у х о в с к и й . . 22 11 

Всего 215 108 

общая схема линий Моск. метрополитенами, схе-
му на ст . 203—204) значительно расширилась . 

Постройка линий М. 1-й очероди (см. схему на 
ст. 207—208), начатая в 1932, окончена в начале 
1935. Эксплоатация этих линий открыта 15/V 
1935, после соответствующей приемки Прави-
тельственной комиссией и надлежащей подго-
товки эксплоатационных кадров . В течение 1932 
производились геологич. разведки, разработка 
и экспертиза проекта , организационная под-
готовка к развертыванию строительства, и была 
начата проходка шахт . В течение 1933 были 
полностью закончены все подготовительные 
работы, окончена проходка ш а х т и подготов-
лен фронт д л я развертывания основных работ. 
1934 был годом наиболео интенсивного стро-
ительства. В течение 1934 вынуто 1.981.000 м 3 

грунта и уложено 780.000 м3 бетона, т . е. 
фактически почти все основные работы по по-
стройке первой очереди были выполнены в те-
чение одного года. Всего на стройке линий 
первой очереди вынуто 2.295.000 м 3 грунта и 
уложено 842.000 м 3 бетона. Н а сооруисение 
первой очереди метрополитена израсходовано 
88 тыс. m металла , 581 тыс. м3 леса , 296 тыс. m 
цемента, 305 тыс. рулонов изоляционных ма-
териалов, 960 тыс. м3 бута , гравия и щебня . 
Вынутый грунт и завезенные на стройку ма-
териалы составляют 14 млн. т. Стоимость пер-
вой очереди выразилась в сумме 760 млн. руб . 

Гидрогеологические изыскания показали, что москов-
ские грунты сильно водоносны и не имеют безводных мощ-
ных слоев глин, в к-рых можно было бы без особых затруд-
нений, как это делается в Лондоне, проходить тоннели. 
На большей части протяжения намеченных линий метро 
не оказалось также песков с хорошим коэффициентом 
фильтрации, в к-рых,по примеру Берлина, можно было бы 
прокладывать топпгли с помощью понижения loi 
грунтовых вод без вреда для зданий, прилегающих к ме-
стам проходки. Грунты оказались весьма пестрыми при 
сравнительно незначительной мощности отдельных пла-
стов. Геологич. строение оказалось, т. о. , не особенно 
благоприятным дли тоннельного строительства. Исходя 
из гидрогеологич. данных, прежде всего пришлось ре-
шить вопрос, на какой глубине в основном следует зало-
жить тоннели Моск. метрополитена. Правительство ре-
шило создать для этого специальные экспертные комис-
сии. Была создана советская экспертиза и 3 отдельных 
иностранных экспертизы, в состав к-рых,входили строи-
гели Лондонского, Парижского и Берлинского метропо-

литенов. Мнения экспертов расходились. Ц К партии и 
правительство приняли решение вести проходку комби-
нированным, а в основном закрытым способом, как можно 
менее нарушая уличное движение и городское благо-
устройство. Правильность этого решения блестяще под-
твердил опыт работ на первой очереди, а еще больше— 
на строительстве второй очереди.—Всего по трассе первой 
очереди закрытым способом сооружено 9.013 погонных м 
тоннеля, полузакрытым траншейным (при котором в тран-
шеях строились стены тоннеля, затем делалось пере-
крытие, и под его защитой вынималось ядро тоннеля)— 
3.251 пог. м и открытым способом—4.220 йог. м. 

Па л и н и я х первой очереди метрополитена 
тоннели и станции сделаны из бетона и лселезо-
бетона; только на отдельных участках приме-
нена бутовая к л а д к а . Наклонные ходы д л я 
эскалаторов имеют крепление из чугунных 
тюбингов. Г и д р о и з о л я ц и я тоннелей выпол-
нена из двух слоев руберойда и двух слоев 
пергамина, проклеенных битумом. Перекры-
тия тоннелей н а участках закрытого способа 
работ—сводчатые, а на участках , выполнен-
н ы х открытым способом,—плоские железо-
бетонные. Тоннели открытого способа работ На 
большей части своего протялсения сделаны пря -
моугольного сечения размером 7 , 6 x 4 , 6 м 
в свету д л я п р я м ы х участков пути. Тоннели 
закрытого способа работ на большей части 
трассы соорулсены в виде однопутных с внут-
ренним очертанием по к р у г у радиуса 2,75 м. 

Конструкция станций глубокого залоисения 
представляет собой 3 п а р а л л е л ь н ы х сводчатых 
тоннеля . Средний тоннель , в к -рый непосред-
ственно ведут эскалаторы, представляет пасса-
ж и р с к и й зал , а 2 боковых тоннеля я в л я ю т с я 
путевыми помещениями, куда прибывают по-
езда и где распололсены станционные плат-
формы. Путевые станционные тоннели соеди-
няются проемами со средним тоннелем—пас-
сажирским залом. Б л а г о д а р я этому достигается 
быстрая р а з г р у з к а станции, т . к . пассажиры 
сразу проходят через эти проемы в пассажир-
ский з а л . Станции открытого способа работ 
имеют прямоугольное сечение и плоские же-
лезо-бетонные перекрытия . Платформы этих 
станций т а к ж е расположены между путями, з а 
исключением станции «Коминтерн», к - р а я име-
ет боковые платформы. I Ia платформах рас-
пололсены один или два р я д а колонн (в зави-
симости от их ширины) . Колонны эти под-
держивают перекрытие станций. Слулсебные 
и вспомогательные помещения на станциях 
глубокого залоисения располагаются под плат-
формой, а на станциях мелкого з а л о ж е н и я — 
в раструбах . 

I Ia конечных п у н к т а х за станциями устрое-
ны оборотные чотырехпутпые тупики , поль-
з у я с ь к-рыми поезда переходят с одного пути 
н а другой; в этих т у п и к а х могут стоять, кроме 
того, запасные составы или составы, нуждаю-
щиеся в осмотре. З а станцией «Комсомоль-
ская» (хотя она и не конечная) т а к ж е устроены 
тупики; они дают возмолсность организации 
более частого движения поездов в центре. 
Станций па первой очереди метро—тринад-
цать: «Сокольники», «Красносельская», «Ком-
сомольская», «Красные ворота», «Кировская», 
«Дзернсинская», «Охотный ряд», «Библиотека 
имени Ленина», «Дворец Советов», «Парк куль -
туры и отдыха им. Горького», «Коминтерн», 
«Арбатская», «Смоленская». Глубина заложе-
ния станций, считая от поверхности улицы 
до уровня платформы, д л я глубокого залоисе-
ния—от 16 л» до 35 л«, а д л я мелкого—от 7,3 м 
до 9 м. Д л и н а станции принята в 155 м, что 
позволяет принимать 8-вагонные составы. Об-
щ а я ширина платформы на станциях мелкого 
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заложения—10 м (станция «Дворец Советов» 
имеет платформу шириной в 15 м). Станции 
глубокого залозкения имеют платформы по 4 м 
в казкдом путевом станционном тоннеле; в к л ю -
ч а я жо средний станционный тоннель, общая 
ш и р и н а платформы станции глубокого залозке-
н и я доходит до 21 м . Большое внимание уделе-
но освещению станций. Средняя норма осве-
щенности п р и н я т а в 50 л ю к с , а нек-рые станции 

Вентиляционные устройства состоят из над-
земных частей, предназначенных для забора 
воздуха , и из подземных каналов , подводящих 
его к станциям и перегонам. Д л я вентиляции 
станций и тоннелей глубокого залоисения ис-
пользованы . в качестве вертикального подво-
дящего воздух к а н а л а строительные шахты. 
В летнее время воздух подается на станции, 
а вытягивается вентиляторами на перегонах. 

имеют освещенность до 100 люкс (освещенность 
станций метро за границей—около 25 люкс) . 

К а ж д а я станция имеет свое особое архитек-
турное оформление. Отделка станций осуще-
ствлена с широким применением полирован-
ных мраморов и гранитов (для облицовки ко-
лонн , пилястр и других ответственных архи-
тектурных элементов). Расстояние мелсду стан-
циями обусловлено необходимостью обслузки-
вать метрополитеном крупные городские цен-
тры, через которые проходят линии метропо-
литена , и в среднем составляет 910 пог. м, при 
максимальном расстоянии 1.345 м и мини-
мальном—511 м (между станциями «Арбат» и 
«Коминтерн»), 

Эскалаторные тоннели расположены под 
углом 30° к горизонту и соединяют средний 
станционный тоннель с подземным вестибюлем. 

В зимноо время, во избежание охлазкдения 
станций, воздух подается на перегоны, а из-
влекается н а станциях . Д л я дреназка по всей 
трассе установлено 19 дреназкных перекачеч-
ных установок, откачивающих воду непосред-
ственно в городские водостоки. Надземные 
вестибюли имеют водяное отопление. Н а стан-
ции подведен водопровод. В тоннелях метро 
первой очереди улозкено 22,7 км путей (кро-
ме того, в вагонном парке—3 км), установлено 
28 комплектов стрелочных переводов и смон-
тировано 24,3 км третьего (контактного) рельса 
д л я подачи тока поездам. Ширина рельсовой 
колеи метро равна нормальной колее зкелез-
ных дорог—1.524 мм. Рельсы на перегонах 
уложены на щебеночном балласте и на деревян-
ных пропитанных ш п а л а х , а па станциях— 
на железо-бетонном основании. Безопасность 
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дпижения поездов ооеспечпвается устройством 
автоблокировки, централизации управления 
стрелками и световой сигнализации. Рельсо-
вый путь на перегоне разбит на отдельные блок-
участки, разделенные изолированными стыка-
ми. У входа на каждый участок стоит свето-
фор (всего их установлено 106). П о к а вы-
шедший со станции поезд не покинул участ-
ка, светофор показывает красный свет. Н а слу-
чай, если машинист проедет красный сигнал, 
у светофора установлен автостоп, которьш 
в этом случае зацепит за рычажок автоматич. 
тормаза, и йоезд остановится помимо воли 
водителя. Управление стрелками централизо-
вано в устроенных на станциях блок-постах. 

Тележка эректора 

Строительство тоннелей первой очереди производилось 
горным способом на деревянных креплениях. В основном 
метод от Оыл принят бельгийский, днухштольный. 
Предварительно проводилась верхняя штольня в сере-
дине свода тоннеля, вслед за ней—нижняя штольня, 
к-рая являлась транспортной, между этими штолмшми 
>страивались соединения н ипде колодцев (фурнели). 
Затем под защитой деревянных креплений разрабатывали 
свод (калота) и бетонировали его. После этого вынималась 
средняя часть тоннеля (штросса). и постепенно, неболь-
шими участками, подводились под пяты свода стены 
тоннеля, после чего бетонировалась нижняя его часть 
(лоток).—Горный способ работ на деревянных крепле-
ниях, широко практикуемый до наст, времени в Париже, 
был признан неудовлетворительным уже на первой оче-
реди. Необходимо было овладеть более совершенным мето-
дом, а именно—щитовой проходкой (см. рис.). Щит пред-
ставляет металлическое подвижное крепление, передви-
гаемое помощью гидравлич. домкратов. Форма щита 
соответствует сечению тоннеля и обычно бывает круглой. 

Щит 

Щитовая проходка тоннеля. 

Получаемый д л я питания поездов от электро-
системы Мосэнерго переменный ток преобра-
зуется на электротяговых подстанциях метро-
политена в ток постоянный с напряжением 
825 V. Д л я снабжения метрополитена энергией 
для освещения и питания автоблокировки на 
первой очереди сооружено 11 понизительных 
подстанций. 

Тип вагона принят металлический, сварной 
конструкции. Д л и н а вагона между осями сце-
пок—18,9 м, ширина—2,7 м, полезная вы-
сота—2,6 м. С каждой стороны вагона имеется 
по 4 двери шириной по 1,20 лг., открывающиеся 
автоматически. Мест в вагоне д л я сидения 52. 
Полная нормальная н а г р у з к а вагона—170 че-
ловек. Моторный вагон оборудован четырьмя 
моторами мощностью по 15и кет к а ж д ы й . 
Все вагоны оборудованы автосцепкой. Торма-
за—электропневматические, системы Митро-
иова (см.). Секция поезда состоит из двух ваго-
нов—моторного и прицепного. — Предельная 
расчетная пропускная способность л и н и и Моск. 
метрополитена—34 пары поездов в час, т . е. 
поезда могут следовать друг з а другом в к а ж -
дом направлении с интервалами в 1,75 мин. 
В настоящее время на л и н и я х первой очере-
ди проходит в час от 15 до 20 пар 6-вагон-
ных составов. В дальнейшем поезда будут 
8-вагонные. Техническая скорость—75 к м / ч . , 
максимальная скорость д в и ж е н и я на пере-
гонах—55 — 60 км/ч., средняя коммерческая 
скорость—32,5 км/ч. Коммерческая скорость 
на л и н и я х второй и третьей очереди составит 
около 42 км/ч., что будет достигнуто з а 
счет увеличения расстояния меяеду станция-
ми. В среднем линии первой очереди перевозят 
(1937) в день 350—400 тыс. пассажиров, а в 
отдельные дни (в праздники 1 Мая и 7 Н о я б р я ) 
свыше 600 тыс. пассажиров. 

Диаметр щита несколько'' больше наружного диаметр» 
тоннеля. Хвостовая часть щита имеет вид стального 
цилиндра без креплений, что дает возможность помо-
щью особого крана (эректора) монтировать оболочку тон-
неля из чугунных колец (тюбингов) или из железо-бетон-
пых блоков (подробнее о щитах см. дальше). Широкое 
применение щитового метода потребовало бы значитель-
ного времени для изготовления щитов и тюбингов. По-
этому на строительстве первой очереди метро щиты были 
применены только на более трудном участке, а именно-— 
между станциями «Охотный ряд» и «Дзержинская». 
Опыт этих работ показал, что только на щитовой метод 
работ надо ориентироваться п дальнейшем. Ото и было 
осуществлено при строительстве второй очереди и будет 
широко применяться на третьей и последующих очередях. 

11а трассе первой очереди было еще несколько участ-
ков—под Манежной площадью и в конце Каланчевской 
улицы,—проходка к-рых обычным горным способом была 
бы затруднительна. В первом случае задача была решена 
проходкой горным способом с применением сжатого поз-
духа, при постройке же раструбов—о применением ис 
кусственного замораживания, а во втором случае (участок 
был свободен от застройки)—о помощью тоннель-кессо-
нов. Этот способ состоял в том, что на поверхности соору-
жались отреши двухпутного железо-бетонного тоннеля 
(длиной B25JII и шириной в II м каждый), к-рые в дальней-
шем опускались вниз кессонным способом, т. е. грунт 
под ними вынимался в специально устроенной рабочей 
камере под дном тоннеля, причем вода вытеснялась 
сжатым воздухом.—Постройка тоннелей мелкого заложе-
ния производилась германским методом. Вдоль трассы 
с обеих сторон котлована забивались металлич. сваи 
из двутавровых балок. Затем между ними производилась 
выемка грунта, а за полки двутавровых балок вставля-
лись доски, к-рые служили креплением. По мере выемки 
ставились поперек котлована распорки (расстрелы), 
а грунт вынимался соответствующими подъемниками. 
После освоения заводами СССР проката крупных профи-
лей балок явилась возможность обойтись без распорок 
внутри котлована. Достаточно было ставить их только 
вверху. Благодаря этому явилась возможность поставить 
экскаваторы и устроить заезд грузовых автомашин в кот-
лованы, т. е. механизировать выемку породы. Кроме 
того, в свободном от креплений котловане можно было 
пользоваться металлической подвижной опалубкой. На 
строительстве второй очереди этот метод работ получил 
широкое применение, дав значительное удешевление 
и ускорение работ.—Проходка шахтв начале работ про-
изводилась широко распространенным в горной промыш-
ленности (а также при постройке шахт Парижского метро-
политена) способом—т. и. методом аабипшй крепи (см.) 
при деревянных креплениях. Однако этот способ работ 
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в московских условиях, при наличии мощных плыву-
•нов, давал слишком малые темпы, кроме того, он не 
обеспечивал от значительных осадок прилегающие к про-
ходкам здания. В виду этого был применен другой спо-
соб, а именно—кессонный, при котором с помощью 
сжатого воздуха проходка шахт осуществлялась во мно-
го раз скорее и дешевле. Одновременно одна из шахт 
была пройдена в виде опыта помощью искусственного 
замораживания (см. Замораживание ишхт). Этот опыт 
дал хорошие результаты и в дальнейшем был широ-
ко использован при сооружении наклонных шахт для 
эскалаторов. 

Всего на строительстве первой очереди мет-
ро пройдено 33 шахты общим протяжением 
927 пог. м . Из них кессонным способом прой-
дено 11 шахт (382,5 пог. м), заморалшвающим— 
1 шахта (40,5 пог. м), при помощи деревян-
ного крепления—13 шахт (251 ног. ж). По-
строено тоннелей 16.484 пог. м, в том чис-
ле однопутных — 8.584 пог. м, двухпутных — 
4.729 п о г . м , станционных крайних и средних— 
3.171 пог. м. Сооружено 13 пассажирских под-
земных станций, 17 надземных вестибюлей, 5 на-
клонных ходов с эскалаторами (с общим про-
тяжением этих ходов 171 пог. ж). Построено 
083 пог. м подходов к станциям, 3.067 пог. м 
кабельных коллекторов, вентиляционных ка-
налов и камер. Проложено кабелей и проводов 
540,6 км. Сооружено 56 вентиляционных шахт, 
из них с естественной вентиляцией—30 и с меха-
ническими победителями—26. Сооружено 38 
дренажных и перекачечных камер. Построено 
4 тяговых подстанции мощностью 14.800 кет, 
и 11 понизительных подстанций мощностью 
18.000 кет. Уложено мрамора д л я облицовки 
станций и вестибюлей—21.000 мг. 

В год наиболее интенсивных работ—1934— 
на строительстве было занято (в среднем за год) 
64.685 чел. , из них инженеров и техников— 
4.300 чел. IIa строительных площадках рабо-
тало 115 компрессоров общей мощностью 
1.500 м3/мин. сжатого воздуха (ими было вы-
работано 265 млн. м3 сжатого воздуха), 12 за-
моралсивающих установок производительно-
стью 2.000 фригорий в час (установками было 
произведено 350 млн. фригорий холода). В де-
кабре 1934 работало 1.140 автомашин разной 
грузоподъемности.—Приступая к строитель-
ству первой очереди Моск. метрополитена, 
строители но имели опыта метростроения, не 
располагали соответствующими опытными кад-
рами, не имели необходимых механизмов. 
Но к этому времени имелся уже весьма значи-
тельный строительный опыт, накопленный на 
крупнейших работах первой пятилетки. Гро-
мадная помощь и внимание были оказаны 
строительству лично т. Сталиным, Ц К пар-
тии и правительством. Непосредственно строи-
тельством руководил стоявший в эти годы 
во главе московской партийной организации 
Л . М. Каганович. Он выполнял решения пле-
нума Ц К о строительстве метрополитена, ука-
зания т . Сталина и ни на одну минуту не 
оставлял строительства без своего внимания. 
Л . М. Каганович часто бывал в тоннелях, хо-
рошо знал все работы, помогал преодолевать 
встречавшиеся на пути трудности, учил ста-
линскому стилю работы.—В результате гро-
мадные количества строительных материалов, 
потребовавшихся для работ, и все необходимое 
оборудование были получены, на заводах СССР 
была освоена постройка нового для нас под-
вилшого состава эскалаторов, щитов, и строи-
тельство первой очереди Моск. метрополитена 
было закончено в сроки, установленные парти-
ей и правительством, силами наших рабочих, 
инженеров и техников, из материалов отече-

ственного производства. Коллектив строителей 
Моск. метрополитена был создан не сразу. Он 
рос и закалялся одновременно с нарастанием 
темпов строительства. Порядок вербовки ра-
бочих по индивидуальному найму годился лишь 
на первом организационном подготовительном 
этапе строительства. Уже в 1933 вопрос о кад-
рах встал во всем объеме. На помощь пришли 
Московский комитет партии и лично Л . М. Ка-
ганович и Н. С. Хрущев. В апреле 1933, по 
предложению Л . М. Кагановича, МК ВКП(б) 
вынес решение о мобилизации комсомольцев 
Москвы на строительство Моск. метрополитена. 
Выполняя решение партии, московский ком-
сомол послал свою первую тысячу комсомоль-
цев-активистов. В июле 1933 было послано еще 
2 тыс. комсомольцев. Среди этих 2 тыс. впер-
вые пришли на строительство девушки. В ав-
густе 1933 МК ВЛКСМ поставил вопрос перед 
МК ВКП(б) и т. Кагановичем о взятии шеф-
ства московским комсомолом над Метростроем. 
Л а з а р ь Моисеевич ответил: «Шефство означает 
прежде всего практическую помощь. Метро-
строю сейчас больше всего нужны люди. Если 
мобилизуете еще десять тысяч комсомольцев, 
будем говорить о шефстве». На призыв МК 
ВКГ1(б) и тов. Кагановича откликнулись тыся-
чи юношей и девушек различных специаль-
ностей и квалификаций. В течение сентября 
1933 еще 10 тысяч комсомольцев и комсо-
молок заполнили забои, штольни, калоты, 
штроссы, стали у бетономешалок, овладева-
ли другими специальностями метростроения. 
В феврале 1934, по решению МК ВКП(б), была 
проведена профсоюзная мобилизация. Метро-
строй получил новое пополнение—тысячи мо-
сковских пролетариев пришли в шахты. Так 
решился вопрос о кадрах для Метростроя. 
Тогда встала новая, нелегкая задача—пере-
квалифицировать пришедших слесарей, пова-
ров, счетоводов, машинистов, портных в про-
ходчиков, откатчиков, бетонщиков, изолиров-
щиков и т. д. Из всего коллектива метро-
строевцев более 80% никогда раньше не спуска-
лись в шахту. Bucoiftifl уровень политич. соз-
нательности коллектива и охвативший его про-
изводственный подъем помогли преодолеть 
эту задачу. Люди овладевали техникой и росли 
политически. Строительство первой очереди Мо-
сковского метрополитена явилось замечатель-
ной школой, воспитавшей много сотен знат-
ных людей, высококвалифицированных специ-
алистов самых разнообразных специальностей. 
На строительстве второй очереди метро десятки 
рабочих-стахановцев, прошедших школу пер-
вой очереди, были выдвинуты на должности 
десятников, начальников смен и участков. 

С приходом комсомольцев широко разверну-
лись на строительстве всо формы социалисти-
ческого соревнования. Сменно-встречный план 
вкоренился в практику работы. Ежедневно 
перед началом работы смены собирались брига-
ды для обсуждения плана и тут же выдвига-
ли встречный. Шахты увеличивали планы, за-
данные управлением, бригады перекрывали 
планы шахт. На шахте № 7—8 план управления 
был увеличен на 30—40%. Бригады пере-
крыли и его. В 7 дней надо было разработать 
станционные калоты. Но срок этот не обеспе-
чивал окончания свода к 1 Мая. Тогда брига-
да Колоколова решила этот срок сократить. 
З а колоколовцами пошли остальные. Калоты 
разработали в 4 дня. От проходчиков не от-
ставали каменщики. Бригада Ярошенко все 
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время шла следом за бригадой Колоколова и 
вела за собой остальных каменщиков. Первые 
сбойки штолен были произведены комсомоль-
скими бригадами. Но особенно широко развер-
нулось социалистическое соревнование с объ-
явлением в январе 1934, по инициативе всей 
массы ударников, производственного похода 
им. т. JI. М. Кагановича. Производственный 
поход имени т. Кагановича носил оперативный 
характер. Когда решающей была кладка бе-
тона, все участники похода боролись за бетон; 
когда нужно было укладывать железо-бетонную 
рубашку, тысячи рабочих стремились уложить 
ее возможно лучше и скорее. Бригаде Холода 
первой на строительстве было присуждено имя 
т. Кагановича. Одним из основных условий 
похода была борьба за качество работ. Сотни 
общественных инспекторов по качеству сле-
дили за каждым кубометром бетона.—При 
проходке щитами, под ся*атым воздухом, труд-
ного участка под руслом реки Неглинки 
(шахта № 12) замечательных результатов до-
бились комсомольские бригады Краевского, 
Петрова, Лушника . Английские и французские 
эксперты определяли, что в данных геологич. 
условиях, да еще под сжатым воздухом, щит 
сможет пройти только 0,75 пог. м тоннеля в 
сутки, а названные комсомольские бригады 
проходили по 1,14—1,20 пог. м в смену, давая 
в сутки по 4 с лишним метра готового тоннеля. 

Начало стахановскому двиясению на строи-
тельстве положила комсомольская смена ин-
женера-комсомольца Г. Борисенок. Комсо-
мольцы Федор Ракитин и Дмитрий Тимохин 
первые установили рекорд по строительству 
на разработке кал от, выполнив норму на 
500%. Инициатива двух комсомольцев была 
быстро подхвачена по всем шахтам. З а работу 
своих посланцев на строительстве первой оче-
реди московская организация комсомола, по 
личному предлоисению т. Сталина, была награ-
ждена орденом Ленина, а десятки ее лучших 
комсомольцев и комсомолок награждены орде-
нами Союза и грамотами Ц И К СССР. 

Московский метрополитен имеет ряд преи-
муществ перед другими метрополитенами. Пре-
жде всего Моск. метрополитен резко отли-
чается от других архитектурным оформлением 
своих станций и вестибюлей. К а ж д а я станция 
получила своо индивидуальное оформление. 
Из подземелий, какими по существу являются 
станции заграничных метро, у нас в СССР созда-
ны радостные дворцы. В этом сказался стиль 
нашей социалистической эпохи. З а границей 
к этому вопросу подошли иначе. В Ныо Иор-
ке, Лондоне и Париже станции метро почти 
не имеют никакой архитектурной отделки, 
нее—стандартные, неприятно пораясающие сво-
им однообразием. Инженерные конструкции 
оставлены без архитектурного оформления и 
только облицованы однообразными глазуро-
ванными плитками. В Нью-йоркском метро-
политене металлическио конструкции колонн 
на станциях совсем не имеют облицовки. Там 
смотрят на метрополитен как на предприя-
тие чисто утилитарного порядка и, не боясь 
в этом монопольном деле конкуренции, совер-
шенно игнорируют эстетические запросы на-
селения. Но, кроме этого внешнего отличия, 
имеются другие показатели, говорящие в поль-
зу Моск. метрополитена по сравнению с за-
граничными. Минимальные радиусы закруг-
лений на главных путях первой очереди Моск. 
метрополитена—200 jи (за исключением одного 

только места, имеющего 120 ж), второй оче-
реди—300 л» и на глубокой части третьей— 
000 м; за границей же минимальные радиусы 
закруглений составляют 75 м и даже 60 м. 
Максимальные уклоны на первой очереди Мо-
сковского метрополитена—0,033, на второй—• 
0,030 и на третьей—0,028; за границей они 
значительно больше и достигают от 0,040 
(в Европе) до 0,045 (в CBIA). Длина станции 
на Моск. метрополитене—155 м, на загранич-
ных метрополитенах, в частности в Париже ,— 
105 ж. Свежего воздуха нодается в тоннели на 
Московском метрополитене 8—9 объемов в час, 
в Нью Иорке—6, в Лондоне—5, в Париже— 
еще меньше. 

Вопрос о метрополитене ставился в дорево-
люционной Москве, начиная с 1900. Проекты 
разрабатывались и представлялись как пред-
ставителями английского и германского ка-
питала, которые добивались в 1912 концес-
сии на строительство метрополитена, так и от-
дельными гласными городской думы, объеди-
нившимися с русским банковским капиталом. 
В 1913 при трамвайном управлении городской 
управы был образован специальный отдел по 
разработке проекта Московского метрополи-
тена. Одпако дальше обсуждений и проектов 
дело о метрополитене не пошло. И только Со-
ветское правительство осуществило грандиоз-
ное сооружение метрополитена. 

Л и н и и в т о р о й и т р е т ь е й о ч е р е -
д и . В июле 1934 последовало постановление 
Совнаркома СССР, к-рым было установлено на-
правление линии второй очереди Моск. мет-
рополитена. Разработанный Метростроем на 
основании этого решения проект был утвер-
жден 8/V1935. Состав и протяжение линий вто-
рой очереди были окончательно установлены 
следующие: 1) Горьковский радиус—площадь 
Свердлова—Аэропорт—9,7 км; 2) Покровский 
радиус—от Манежа до Курского вокзала— 
3,5 км; 3) продолясение Арбатского радиуса— 
от ст. «Смоленская» до Киевского вокзала— 
1,7 км; всего—14,9 км. З а станцией «Смолен-
ская» линия метро выходит на поверхность, 
подымается по эстакаде, пересекает Москва-
реку мостом, снова проходит по эстакаде и пе-
ред Дорогомиловской улицей уходит в тоннель 
и подходит к ст. «Киевская». З а этой станцией 
устроены четырехпутные оборотные тупики. 
Пересечение Москва-реки мостом, а не тон-
нелем, объясняется топографией данного ме-
ста; в случае перехода тоннелем под рекой 
получались уклоны, превышающие допусти-
мые по тяговым условиям. Этот участок Ар-
батского радиуса был сдан в эксплоатацию 
15/ I I I 1937.—На Покровском радиусе участок 
линии от Манеяса до ст. «Площадь Революции» 
пересекает весьма ответственный городской 
центр, проходит под р. Неглинкой и крупной 
канализационной магистралью, а также под 
большими зданиями, причем верхняя часть 
тоннеля расположена в неустойчивых породах. 
Работа по проходко этого участка была вы-
полнена щитами с применением сжатого вой-
духа без повреждения поверхности площади 
и зданий. Горьковский радиус, начинаясь 
на площади Свердлова, проходит под линией 
первой очереди в Охотном ряду и под застро-
енными кварталами направляется к станции 
«Площадь Маяковского», а затем к ст. «Бело-
русско-Балтийский вокзал», «Динамо», «Аэро-
порт» и «Сокол». Значительная часть этого 
радиуса была пройдена щитовым способом 
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с водоотливом. При проходке среднего свода 
станций «Площадь Маяковского» и «Динамо» 
было применено искусственное заморажива-
ние. З а станцией «Динамо» линия постепонно' 
подымается кверху, переходит из глубокого 
в мелкое заложение, а за станцией «Сокол» 
выходит на поверхность, на территорию депо 
и мастерских метрополитена. 

На одном из участков линия ГОРЬКОВСНОГО радиуса 
пересекает на протяжении 1 км чрезвычайно неустойчивые 
водоносные породы. Тоннель был пройден в этом месте 
щитами с помощью сжатого воздуха, но для ускорения 
освоения этого участка был применен оригинальпый спо-
соб использования щитов: примерно по середине участка 
были построены на поверхности вемли 2 железо-бетопных 
тоннель-кессона размером 3 0 x 9 м; щиты с эректорами, 
в количестве 4, были собраны в этих тоннель-кессонах, 
и затем опущены на глубину ок. 23 л« с помощью сжатого 
воэдуха. Вес каждого кессона с двумя щитами соста-
вил 3.000 т. Этот прием спускания кессонов со щитами 
был впервые иведсн в практику тоннельного дела на стро-
ительстве Моск. метрополитена и дал очень хорошие 
результаты. Когда кессоны стали на проектную отметку, 
щиты были выдвинуты из них с помощью гидравлических 
домкратов и работали под сжатым воздухом в плывунах, 
направляясь в противоположные стороны. Тип станции 
глубокого заложения на второй очереди в основном 
принят такой же, что и на нерпой очереди, то есть трех-
сводчатый, но выполнены станции не иэ бетона и железо-
бетона, а из чугунных тюбингов. Выбор конструкций 
п материала для тоннельных сооружений определялся 
принципиальной установкой—применять на строитель-
стве второй очереди наиболее совершенные типы тоннель-
ной обделки и наиболее механизированные методы про-
изводства работ. ЭТИМ условиям соответствует принятый 
теперь в основу сооружения перегонных тоннелей и стан-
ций глубокого заложения метод щитовой проходки с при-
менением металлич. обделки тоннелей из чугунных тюбин-
гов. Всего для строительства линии второй очереди было 
изготовлено на заводах СССР 235 тыс. m чугунцых тюбин-
гов. Д л я проходки тоннелей на заводах СССР было по-
строено 42 щита, из к-рых 30—перегонных и 12—станцион-
ных. Из общего протяжения линий второй очереди в 
14,9 км щитами было пройдено 10,4 км. 

Тип перегонного щита принят с открытой грудью; 
внешний диаметр щита—0.140 мм. Щит делится двумя 
вертикальными и двумя горизонтальными перегородками 
па 9 рабочих ячеек.Длина щита—4.770 мм. Продвижение 
щита производится 24 гидравлич. домкратами, к-рые упи-
раются в обделку тоннелн. Общий вес перегонного щита—• 
120 т. Щит является подвижной механич. крепыо, 
передвигаемой по мере разработки породы впереди его. 
После каждой передвижки за щитом получается свобод-
ное от крепления пространство, защищаемое цилиндриче-
ской стальной оболочкой хвостовой части щита. В этой 
части щита и происходит монтаж тоннельной оболочки 
из тюбингов. Тюбинговое крепление тоннеля представляет 
ряд колец корытообразного сечения, соединяемых между 
собой болтами; каждое кольцо состоит иа отдельных 
сегментов, тоже соединяемых болтами. Монтаж этих ко-
лец производится с помощью особого крана, расположен-
ного на специальной тележке или на щите (эректора). 
Рука эректора, расположенная на горизонтальной оси 
и направленная вдоль тоннеля, имеет возможность вра-
щаться на 360°, а танже двигаться вдоль оси тоннеля 
u в радиальном направлении. Эректор приводится в дви-
жение гидравлической или электрич. энергией.—Стан-
ционный щит имеет внешний диаметр 9.680 мм. Разде-
лен тремя перегородками в горизонтальном и вертикаль-
ном направлениях на 16 рабочих ячеек. Длина щита с 
аванбеком—4.730 мм. Для передвижки щита установ-
лено 36 ходовых гидравлических домкратов, 36 забой-
ных и 20 платформенных. При давлении рабочей жид-
кости в 140 атмосфер суммарное усилие щита составляет 
3.240 т. Ход поршия домкрата—750 мм, при ширине тю-
бинга в 600 мм. 

На второй и третьей очередях спуск и подъем 
пассажиров механизирован на всем протяже-
нии. Эскалатор доходит до надземного вестибю-
л я и доставляет пассажиров на уровень стан-
ционной платформы. Это — весьма значитель-
ное удобство, к-роо облегчит пользование мет-
рополитеном. На третьей очереди эскалаторы 
будут установлены и на .станциях мелкого 
заложения вместо обыкновенных лестииц. Та-
ким образом, на этой очереди будет еще боль-
ше удобств для пассажиров. На станциях 
тюбинги с внутренней стороны заполняются бе-
тоном. Пути в тоннелях и на станциях укла-
дываются на жестком бетонном основании 
с прокладками под рельсами и под подклад-

ками из прессованной древесины для смягче-
ния ударов. Среднее расстояние между стан-
циями на второй очереди составляет 1.660 м 
и максимально—2.830 м, а на третьей очереди— 
2.200 м и 2.940 м. Увеличение расстояния 
мелоду- станциями дает возможность увеличить 
среднюю коммерческую скорость до 42 км/ч. 
Станции на второй очереди так нее, как и на 
первой, имеют свое индивидуальное архитек-
турное оформление. Кроме полированного мра-
мора и керамики, применен фарфор для капи-
телей и нек-рых архитектурных деталей, а 
также нерлсавеющая сталь для отделки колони 
и арок (станция «Площадь Маяковского»). 
Вся вторая очередь метрополитена заканчи-
вается в течение 1938. Покровский радиус 
сдан в эксплоатацию 13/1II 1938. 

Постановлением Совнаркома СССР от 10/VTI 
1937 был утвержден состав линий, третьей оче-
реди. Третья очередь включает: 1) продолже-
ние Покровского радиуса—от Курского вок-
зала до стадиона им. Сталина в Измайлове— 
7,3 км (станции: «Спартаковская», «Электро-
завод» и «Стадной им. Сталина»); 2) Замоскво-
рецкий радиус—продолжение Горьковского ра-
диуса от ст. «Площадь Свердлова» до завода им. 
Сталина—6,5 км (станции: «Новокузнецкая», 
«Павелецкий вокзал» и «Завод им. Сталина»). 
Все протяжение третьей очереди составит (не 
считая ветки в депо и открытого участка) 
13,8 км, а всего с открытой частью и веткой— 
16,6 км. Этим же постановлением Совнар-
кома предложено Покровский радиус закон-
чить в июне 1939, а Замоскворецкий—в декабре 
того же года. Линии третьей очереди соединят 
отдаленные заводские районы с центром города 
и обеспечат быстрым и удобным транспортом 
строящийся в Измайлове стадион им. Сталина 
и Измайловский парк культуры и отдыха 
им. Сталина. Большая часть линий третьей оче-
реди (12,2 км) проходит глубоким заложением. 
Из 6 подземных станций 4 будут заложены глу-
боко и 2—мелко. Средняя глубина глубоких 
станций—33,9 м, а мелких—10,7 м. Тип стан-
ции в основном принят такой лее, что и на 
второй очереди, за исключением станции «Ста-
дион им. Сталина», к -рая в виду особой ее ра-
боты в дни спортивных состязаний на стадионе 
запроектирована двухплатформенной с тремя 
путями. Полная ширина этой станции соста-
вит 32 м. Каждая последующая очередь линий 
Моск. метрополитена им. Л . М. Кагановича 
является более совершенным сооружением, чем 
предыдущая. На третью пятилетку, кроме 
линий третьей очереди, намечены к осущест-
влению еще следующие линии: 1) продолже-
ние Фрунзенского радиуса на 6 км, 2) Дзержин-
ско-Калужский диаметр—протяжением 17 км, 
3) Красно-Пресненско-Роголсский диаметр — 
12 км. Всего, включая и третью очередь, на-
мечено построить в течение третьей пятилетки 
48,8 км линий. 

Лит.: К а г а н о в и ч Л. М., О строительстве мет-
рополитена и плане города Москвы (Речь на пленуме 
Моссовета... 10 июля 1934), М., 1934; московский метро-
политен. Сб. отчетных документов и материалов о строи-
тельстве и нуско первой очереди Московского метропо-
литена, изд. МК, МГК ВКП(б) и Моссовета, [M.], 1935; 
Московский метрополитен им. Л. М. Кагановича. Тор-
жественное заседание в Колонном зале Дома союзов 
14 мая 1935 г. , посвященное пуску Метрополитена, 
[M.], iУ35; Московский метрополитен [Свод заключений 
экспертных комиссий], изд. Управления Метрострол, 
М., 1932; Архитектура Московского метро, изд. Все-
союзной академии архитектуры, М., 1036; журнал «Ме-
трострой. Орган ударного строительства Московского 
метрополитена», М., с 1932. Г1 Ротерт. 



МЕТСЮ 

Девушка за работой. 
Государственный музей изобразительных искусств им. А С. Пушкина. Москва. 
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МЕТРОПОЛИЯ, империалистич. государство, 
владеющее захваченными им колониями, стра-
нами и народами, лишенными вследствие этих 
захватов полной или частичной политиче-
ской независимости (см. Колонии и колони-
альная политика). 

МЕТРОРАГИЯ (от греч. me t ra—матка , rhe-
fîii yni i — разрываю), маточное кровотечение. 
В отличие от менорагии (см.) М. характеризу-
ется своей ацикличностью. М. молсет наблю-
даться во время беременности и родов (выки-
дыш, внематочная беременность, пузырный за-
нос, предлеисание детского места, отслойка нор-
мально расположенного детского места, ато-
ническое кровотечение в послеродовом периоде, 
разрыв матки). Вне беременности наблюдается 
чаще всего при опухолях матки или яичников 
(рак) и реже при общих острых инфекцион-
ных заболеваниях, острых отравлениях , вос-
палении половых органов. 

МЕТСЮ (Metsu), Габриель (1629—67), изве-
стный голландский лсивописец-лсанрист. Ро-
дился в Лейдене. В 1655 переехал в Амстер-
дам, где оставался до конца жизни . Учитель 
его неизвестен. Версия о том, что он ученик 
Г. Доу (см.), в наст, время отрицается боль-
шинством исследователей. М. писал интерьеры 
с фигурами, сцены из лсизни голландских бур-
ясуазных домов, музицирующие пары, ясен-
ские полуфигуры, мифологические и аллего-
рические композиции (в ранние годы). В ран-
ний период испытал влияние Рембрандта (см.), 
которое сказалось в увлечении эффектами све-
тотени. Лучшие ого картины относятся к сред-
ним годам жизни. Мотсю особенно интересен 
как колорист: в его произведениях доминируют 
сильно звучащие, искрящиеся к р а с к и . С осо-
бым мастерством он передает меха и ткани: 
шелк, бархат, атлас. В поздний период его 
картины становятся суше, особое значение 
приобретает натуралистич. передача деталей 
обстановки и костюмов (черты, характерные 
для голландской живописи второй половины 
17 в.) . Картины М. имеются в большинстве 
европейских музеев, в Ленинграде и в Москве. 
Особенно хорошо он представлен в Дрездене, 
Амстердаме, Гааге и П а р ю к е . 

МЕТТЕРНИХ (Metternich) , Клемеис Венцель 
Лотарь, к н я з ь (1773—1859), австрийский по-
литич. деятель. Представитель крайней абсо-
лютистской реакции. С 1801—австр. посланник 
в Дрездене, с 1803—в Берлине , где подготовил 
присоединение Пруссии к антифранц. коали-
ции 1805—06. В то ж е время М. искусно под-
держивал друлсеские связи с франц. послан-
ником в Берлине и благодаря его рекоменда-
ции Наполеону получил в 1806 пост австр . 
посла в Парилсе. Искусный дипломат и интри-
ган, М. не брезговал никакими средствами д л я 
достижения своих целей. Стремясь разрушить 
дружественные отношения мелсду. Францией 
и Россйей (особенно после Тильзитского мира, 
см.), М. интриговал с каждой из этих стран 
против другой. Во время войны 1812 М., бу-
дучи австр. министром иностранных дел (1809— 
1848), вел политику друнсеского нейтралитета 
по отношению к Наполеону. В 1813 М. зак -
лючил Рейхенбергский договор о присоедине-
нии Австрии к антифранц. коалиции. М. играл 
одну из руководящих ролей на Венском кон-
грессе. Он боролся против обширных терри-
ториальных притязаний России и Пруссии 
и добился возвращения Австрии уступленных 
ею Франции территорий. Вдохновитель и ор-

ганизатор «Священногосоюза» (см.), Метторних 
словно « пау к -к р есто вик » ( М а р к с и Э н -
г е л ь с , С о ч . , т . V I I , с тр .301) раскинул свои 
сети по всей Европе и до революции 1848 был 
одним из главных руководителей европейской 
реакции . В 1 8 2 1 — 4 8 Метторних был канц-
лером. Он «окрулсил свое государство со 
стороны Германии,—писал Энгельс ,—настоя-
щей китайской стеной. . . Внутри страна была 
обеспечена от в с я к о г о — д а ж е самого слабого— 
политического д в и ж е н и я абсолютистским про-
изволом, единственным в своем роде даже в Гер-
мании. Поэтому Австрия оставалась совер-
шенно чулсдой всему бурлсуазно-либеральному 
двилсению Германии» ( Э н г е л ь с , Р о л ь на-
силия в истории, в кн . : М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т . X V I , ч. 1, стр. 463). В и т а л ь я н с к и х 
областях , находившихся под властью Авст-
рии, М. создал релсим виселиц и каторленых 
работ. Во внутренней политике М. пользо-
в а л с я теми лее беззастенчивыми методами— 
натравливания друг на д р у г а разных нацио-
нальных групп населения . «Опираясь . . . н а 
высшую феодальную и финансовую знать , н а 
бюрократию и армию,—писал Маркс о М. ,— 
он больше всех своих соперников осуществил 
идеал абсолютной м о н а р х и и » ( М а р к с и Э н -
г е л ь с , Революционная борьба в Венгрии, 
Сочинения, т . V I I , стр. 273). Только мартов-
с к а я революция 1848 принесла падение М., 
который эмигрировал за г р а н и ц у . В 1851, с 
упрочением реакции , М. в е р н у л с я в Вену , но 
у ж е не играл проясней политической роли . 

С о ч . М.: Aus Metternich's nachgelassenen Papieren, 
Bd VIII , Wien, 1880—84. 

Лит.: M а p к с К. и Э н г е л ь с Ф., Революция 
и контрреволюция в Германии, ч. 1 и 2, Соч., т. VI— 
VII , (М.—л.] , 1930 (в осоОенности т. VI , стр. 38—43). 

МЕТЧИК, инструмент д л я н а р е з а н и я внут-
ренней винтовой резьбы в отверстиях. Метчик 
появился в 15 в. в виде квадратного и л и тре-
угольного стерлсня с нарезкой , сделанной на-
пильником от р у к и . Метчик явл яется наиболее 
распространенным инструментом д л я нареза -
ния дюймовой и метрической резьбы в отвер-
стиях диаметром до 75 мм и газовой резьбы 

до 100 мм. В основном М. представляет винт, 
снабженный несколькими прямыми или спи-
ральными продольными к а н а в к а м и , образую-
щими ого режущио кромки . Метчик (рис.) 
состоит из следующих частей: рабочая , или 
реясущая часть 1, хвост , или стернсень, 2, ка-
н а в к а 3, квадрат 4, заборный конус 5, ци-
линдрическая часть 6, передняя реясущая 
грань 7, з а д н я я р е ж у щ а я г р а н ь 8. Д л я повыше-
н и я производительности стараются произво-
дить нарезку одним М. (за один проход); там, 
где это невозмолено, приходится разбивать ра-
боту между двумя или тремя М. в комплекте . 
В зависимости от выполняемой работы М. под-
разделяются на следующие типы: 1) машин-
ные (или ручные) М.; нарезают резьбу з а один 
проход или д л я иарезки применяют комплекты 
из двух или трех ш т у к ; 2) гаечные М. с корот-
кими или длинными хвостами; 3) плашечные 
М. д л я заготовления резьбы в п л а ш к а х ; 4) ма-
точные М. д л я к а л и б р о в к и плашек ; 5) газо-

I вые М. (комплект состоит из 2 штук) д л я из-
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готовления трубной резьбы; 6) метчик д л я 
прямоугольной или трапецоидальной резьбы; 
7) конические М. д л я нарезания резьбы по 
конусу; 8) специальные М. 

Основные типы метчиков в СССР установлены 
общесоюзным стандартом—OCT M°Ms 4883— 
4890. M. изготовляются из быстрорежущей 
или углеродистой стали. В зависимости от 
требуемой точности выполняемой нарезки М. 
изготовляются шлифованными или нешлифо-
ванными. П р а в и л ь н а я работа М. зависит от 
конструкции заборного конуса , углов подну-
трения и задней заточки на конической и 
цилиндрической частях , величины обратного 
конуса , числа канавок , их формы и направ-
л е н и я . Д л я различных материалов рекоменду-
ются следующие углы поднутрения: д л я стали 
(в зависимости от твердости)—3—7°, д л я ла-
туни—6—8°, д л я чугуна и стального л и т ь я — 
не больше 12°, д л я алюминия—40° . 

МЕТЭКИ, или м е т о й к и (древне-грече-
ское me to ik o s—ж иву щий с кем-нибудь, ишву-
щ и й в ч у ж о й стране) , название иностранцев, 
поселившихся н а постоянное ясительство в 
Афинском государстве. М. не пользовались 
правами г р а ж д а н , не могли владеть недвияш-
мой собственностью и должны были платить 
особую подать. К а ж д ы й М. имел покровителя— 
простата , к -рый и вел дела М. в государствен-
ных у ч р е ж д е н и я х . Занимались М. торговлей 
и ремеслами. В с я х л ебная торговля Афин была 
в р у к а х М., многие из них имели большие ре-
месленные мастерские, в к - р ы х работало иног-
да до сотни рабов . З а особые заслуги М. полу-
чали привилегии—право б р а к а с афинскими 
граясданами, право самостоятельно вести су-
дебные дела и т . д. Б л а г о д а р я таким привиле-
гиям М. уравнивались в п р а в а х с граждана -
ми. Н а р а в н е с граясданами богатые М. выпол-
н я л и повинности в пользу государства , н а п р . , 
по постройке военных кораблей . Во время 
войны М. призывались в войско . В 5 в . до х р . э . 
в Афинах проживало до 14 тыс. М. 

МЕФКИНГ (Mafeking) , главный город и эко-
номический центр британского протектората 
Бечуаналенд ; расположен , однако, вне его тер-
ритории—в Юяшо-Африканском союзе. Около 
6 тыс. житолей. Центр значительного скотовод-
ческого района . Железными дорогами связан с 
Кимберли ,Булайо .Иоганнесбургоми Преторией. 

МЕХ ИСКУССТВЕННЫЙ, шерстяные, pente 
шелковые ткани , поверхность к -рых имитн-

5ует внешний вид меха с лицевой стороны, 
[ля этой цели н а лицевой стороне ткани соз-

дается т а к н а з . ворс—пушистый слой из вер-
тикально поднятых или слегка приглаженных 
концов нитей или волокон, подобно волосу на 
ш к у р е животных . Д л я большего сходства 
с натуральным мохом М. и . вырабатывается 
из специальных сортов п р я я ш д л я ворсово-
го слоя ; л и ц е в а я поверхность (ворсовый слой) 
окрашивается , подстригается и отделывается 
соответственно внешнему виду лицевой по-
верхности определенного сорта натурально-
го меха. 

Существует два способа образования пуши-
стой (ворсовой) поверхности на т к а н я х : 1) на-
чесанный ворс—когда пушистая поверхность 
образуется из коипов волокон, начесываемых 
с поверхности уточных нитей в ткани на осо-
бых чесальных или ворсовальных машинах 
после ткачества . 2) Разрезной или в ы т я ж н о й 
ворс—когда пушистая поверхность образует-
с я из концов или петель дополнительных. 

так наз . ворсовых основных нитей, выдвигае-
мых на поверхность ткани специальными при-
способлениями в процессе ткачества. В М. и. 
с разрезным ворсом основные нити подразде-
л я ю т с я на ворсовые и грунтовые. Ворсовые 
нити создают внешний эффект и лицевой, вор-
совый слой ткани и поэтому делаются обычно 
из шерсти высокого качества. Грунтовые нити 
создают остов—грунт ткани; они совершенно 
не видны с лицевой стороны ткани , поэтому 
обычно делаются из прочной (крученой) хлоп-
чато-бумаяшой п р я ж и . Уточные нити пере-
плетаются с нитями грунтовой основы простей-
шим переплетением; кроме этого, они закреп-
ляют в грунте ворсовые нити при образовании 
ворса . Уточные нити делаются из прочной 
хлопчато-бумаясной п р я ж и . 

Начесанный ворс применяется мало, гл . обр. 
д л я легких , дешевых сортов М. и. Наиболее 
распространен М. и. с разрезным ворсом. При 
выработке т а к наз . искусственной овчинки 
или к а р а к у л я , характерной особенностью ко-
торых в натуральном виде явл яется завитой 
(курчавый) волос, применяется комбиниро-
вание разрезного ворса с вытяжным (петель-
ным); чтобы создать завитой (курчавый) -ворс, 
ворсовая основа перед ткачеством подвергает-
ся специальной обработке: завивке и запарке . 

МЕХА КУЗНЕЧНЫЕ, простейший прибор для 
вдувания воздуха в очаг горения кузнечного 
горна. Состоит (см. рис.) из двух досок: не-
подвгокной 1, к ко- и 
торой прикреплена J . 
коробка 3 с труб- J / 
кой 4, и иодвиж-
ной 2. Обе доски f ^ ^ É g i ï k ^ / 
по периферии сое- s ? 4 
динены между со-
бой складчатой ко- у ^ д д ^ ^ Л М я И I ' I 
жей 5; внутри ме- J 
ж д у колеей и доска- 1 

ми образуется камера переменного объема. 
В нижней доско имеется к л а п а н б; на верх-
нюю доску кладется груз 7. Поднимая верх-
нюю доску за цепь 8, заставляют клапан 6 
открываться , и воздух из атмосферы входит 
в камеру . Если отпустить цепь 8, в е р х н я я 
доска под действием груза 7 будет опускать-
ся , клапан 6 закроется , а воздух чорез труб-
ку 4 будет вытесняться в очаг, создавая ду-
тье . Описанная конструкция М. к . дает дутье 
прерывистое. Д л я получения непрерывного 
дутья постоянного давления делают М. к . с 
двумя камерами. М. к . являются древнейшим 
воздуходувным прибором, применявшимся ра-
нее в горнах к а к д л я получения металла , так 
и д л я его нагрева . Первоначально М. к . при-
водились в движение исключительно вручную 
или весом тела рабочего. В Средние века по-
л у ч и л и применение различные передаточные 
механизмы^ использовавшие мускульную силу 
людей и животных. К концу Средних веков 
широкое применение получила гидравлич. энер-
гия , что дало возможность в дальнейшем стро-
ить целые воздуходувные станции, работаю-
щие на М. к . Развитие металлургии, после 
появления доменных печей, потребовало уве-
личения количества и давления дутья, что 
повело к постепенному отмиранию М. к . и за-
мене их поршневыми и центробежными возду-
ходувками, компрессорами и вентиляторами. 
В настоящее время М. к . встречаются лишь 
в редких с л у ч а я х в применении к простейшим 
переносным горнам. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ АРМИИ, термин, определяю-
щий процесс снабжения сухопутных воору-
женных сил средствами борьбы, оснащенны-
ми броней и передвигающимися при помощи 
двигателя внутреннего сгорания . Эти средства 
борьбы обычно принято называть боевыми ма-
шинами, хотя этот термин и не я в л я е т с я аб-
солютно верным, поскольку боевой машиной 
фактически является и обычный пулемет, п у ш к а 
и т. п. машинные средства вооруженной борьбы, 
передвигающиеся при посредстве мускульной 
с.ил%1 людей и животных. Б о е в а я машина в у к а -
занном общепринятом смысло я в л я е т с я ору-
дием борьбы значительной автономности и 
должна удовлетворять следующему основному 
свойству: личный состав ведет бой не выходя 
из машины при любом ее положении в бою. 

Механизированные сухопутные войска вклю-
чают в свой состав части и соединения, на 
вооружении которых, в основном, сострят бое-
вые машины, а иногда и моторизованные ча-
сти (см. Моторизация армий). Классификация 
боевых машин сухопутных механизированных 
войск в данное время сводится к следующим 
группам: 1) танки: малые, легкие , средние, 
тяжелые и сверхтяжелые (сверхмощные); 2) бро-
нированные автомобили: легкие , средние и тя -
желые; 3) бронированные ж. -д . машины: бро-
нированные легкие и тяжелые мотодрези-
ны, бронированные мотовагоны, бронированные 
легкие и тяжелые поезда; 4) артиллерийские 
самоходные установки орудий различных ка -
либров с частичным броневым прикрытием и 
без броневого прикрытия ; 5) ж . -д . артиллерий-
ские установки орудий различных калибров , 
но гл. обр. т я ж е л ы х калибров и орудий даль-
нобойных систем, включая ж . -д . установки мор-
ских орудий д л я бероговой обороны; 6) хими-
ческие бронированные боевые машины; 7) са-
перные машины: мостовые танки , т а н к и д л я 
траления минных полей и т . п . машины с броне-
вым прикрытием; 8) саперные машины самого 
различного назначения без броневого прикры-
тия па гусеничном и колесном ходу; 9) боевые 
транспортеры танкового или бронеавтомобиль-
ного типа, способные на ходу вести огонь без 
выхода э к и п а ж а из машин (транспортеры пехо-
ты, грузовые танки , танки д л я снабжения огне-
припасами под огнем и т. д.); 10 )бронированные 
машины д л я с л у ж б ы связи (радиотанки и др.). 

Впервые в сравнительно крупном масштабе 
механизированные войска появились в первую 
мировую империалистич. войну (1914—18). До 
этой войны эпизодич. участие в военных дей-
ствиях с конца 19 в. и в начале 20 в. принимали 
только одиночные бронированные поезда, ж. -д . 
артиллерия и бронированные автомобили. 'Ган-
ки впервые были применены в бою в 1916. 
Танкостроение в течение первой мировой импе-
риалистич. войны (1914—18) достигло следую-
щих размеров: на англ . заводах—2.560 единиц, 
на франц. заводах—4.330 единиц, на герм, 
заводах—до 30 единиц. В предвидении кампа-
нии 1919 англичане дали своим заводам з а к а з 
на 3.000 танков, французы—3.000 танков , нем-
цы—1.000 танков и США (включая з аказ фран-
цузов и англичан)—23.400 танков . Танковые 
части и соединения по своему тактическому и 
оперативному значению разделяются на: а) 
войсковые танковые части, включаемые в штат-
ный состав пехотных и кавалерийских соедине-
ний, и б) стратегические механизированные со-
единения, существующие в виде самостоятель-
ных войсковых организмов. В свою очередь 

стратегические танковые соединения подразде -
л я ю т с я на: а) танковые части, предназначаемые-
д л я тактического усиления общевойсковых со-
единений на главнейших н а п р а в л е н и я х в удар-
ных операциях , и б) механизированные броне-
вые оперативные соединения д л я ведения само-
стоятельного боя в оперативном взаимодействии 
с другими родами войск . Развитие т а н к о в ы х 
формирований идет весьма разнообразными 
путями, в зависимости от производственных 
возможностей страны и танкового оснащения 
армий (см. Танки). В а р м и я х стран с незна-
чительным танковым вооружением танковые 
части содерлсатся в резерве главного коман-
дования с боевым использованием в качестве 
танков войскового у с и л е н и я ; в армиях со 
значительным танковым воорулсением встре-
чается полное развитие танковых формирова-
ний. Вместо с тем, при наличии подготовлен-
ных контингентов, танковое усиление любой 
слабой армии может быть легко осуществлено 
вводом материальной части из союзных госу-
дарств с большими производственными воз-
можностями, и новые формирования м о г у т 
появиться в течение первых ж е месяцев войны. 
В мирное время войсковые танковые части 
в ряде стран изъяты из состава общевойсковых 
соединений и сведены в учебные танковые еди-
ницы. В военное время они входят в виде от-
дельных танковых рот или дивизионов в со-
став пехотных дивизий. В а р м и я х с наиболее 
сильно развитым танковым воорулсением в со-
став пехотной дивизии входит танковый п о л к . 
Нормально боевая часть—танковый батальон— 
состоит из трех рот трехвзводного состава . 
Танковый взвод состоит из трех—пяти—семи 
танков , с разделением на 2 полувзвода п о 
2—3 танка и 1 т а н к командира взвода. Р о т а — 
10—15 —22 танков , батальон—48—55—70 тан-
ков . В зависимости от принятой на вооруже-
ние системы танков во взвод входят т а п к и 
с унитарным воорулсением (пушкой и пуле-
метами) или пушечные и пулеметные т а н к и . 
Танковые полки обычно состоят из д в у х — 
трех батальонов. Саперные, транспортные тап-
ки и танки снаблсения входят органически 
в танковые части, а т а к ж е , в зависимости от 
их наличия , придаются другим родам войск . 
Танковые соединения нормально состоят из 
полков л е г к и х , средних и т я ж е л ы х танков 
или из полков со смешанными типами танков ; 
роты в батальонах преимущественно однотип-
ные. Состав взводов средних танков колеблется 
от трех до пяти танков . Состав взводов т я ж е -
лых танков разнообразен—от одного до пяти 
танков во взводе. Самостоятельным оператив-
ным танковым (механизированным, броневым) 
соединением я в л я е т с я бригада или д и в и з и я , 
в к л ю ч а ю щ а я в свой состав полки , батальо-
ны, дивизионы и отдельные роты р а з н ы х на-
значений механизированных войск . Возмож-
но объединение бригад в военное время в бо-
лее крупные соединения ( группа бригад , к о р -
пус). Механизированная бригада состоит из: 
а) двух — трех батальонов танков ; б) само-
ходной артиллерии ; в) разведывательных ча-
стей; г) отдельных батальонов пехоты с силь-
ным пулеметным вооружением, перевозимых 
в транспортерах ; д) частей связи , саперов 
и химиков; е) самолетов. Бронированные авто-
мобили сводятся в роты и батальоны. Б р о -
нированные поезда обычно сводятся в дивизионы. 
О механизации Р К К А см. Союз Советских Со-
циалжтическш'Республик, В о о р у ж е н н ы е с и л ы . 
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МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Вне-
д р е н и е машинной техники в земледелие, тех-
ническая реконструкция с. х -ва и механизация 
процессов с . -х . производства в СССР происхо-
дит на основе и в неразрывной связи с инду- • 
стриализацией страны и с созданием и укреп-
лением социалистич. земледелия в форме кол-
хозов и совхозов. 

Вожди нашей партии Л е н и н и Сталин исклю-
чительное значение придавали крупной ма-
шинной технике в деле перевода крестьянских 
бедняцких и середняцких хозяйств на колхоз-
ный путь , в деле социалистич. преобразоваг 
н и я земледелия . В . И . Л е н и н на V I I I Съезде 
п а р т и и в 1919 говорил, что «если бы мы могли 
дать з автра 100 тысяч первоклассных трак-
т о р о в , Снабдить их бензином, снабдить их 
машинистами (вы прекрасно знаете, что пока 
это—фантазия) , то средний крестьянин сказал 
бы: „ Я за коммунию" (т. е. з а коммунизм)» 
( Л е н и н, Соч., т . X X I V , стр. 170). Н а исклю-
чительную роль к р у п н о й машинной техники 
в деле социалистич. переделки крестьянства 
неоднократно у к а з ы в а л т . Сталин. Х а р а к т е р и -
з у я социалистич. природу колхозов , т . Сталин 
говорит, что «придется еще много поработать 
над тем, чтобы переделать крестьянина-кол-
хозника , выправить его индивидуалистическую 
психологию и сделать из него настоящего тру-
ж е н и к а социалистического общества. И это 
будет сделано тем скорее, чем скорее будут 
к о л х о з ы машинизированы, чем скорее они бу-
дут тракторизированы» ( С т а л и н , Вопросы 
ленинизма , 10 изд . , стр . 313). 

Исключительная роль принадлежит круп-
ной машинной технике в дело перевоспитания 
колхозников , в деле у к р е п л е н и я и дальней-
шего развития социалистич. форм хозяйства . 
Л е н и н и Сталин неоднократно подчеркивали 
мысль, что оздоровить крестьянскую психоло-
гию, переработать все его индивидуалистич. 
навыки можно только на базе крупной тех-
ники. «Дело переработки,—говорит Л е н и н , — 
мелкого земледельца, переработки всей его 
психологии и навыков есть дело, требующее 
поколений. Решить этот вопрос по отношению 
к мелкому земледельцу, оздоровить, так ска-
зать , всю его психологию мозкет только ма-
т е р и а л ь н а я база , техника , применение трак-
т о р о в и машин в земледелии в массовом мас-
штабе, электрификация в массовом масштабе» 
( Л е н и н, Соч., том X X V I , стр. 239). Тов. 
Сталин называет тракторы, посылаемые в де-
ревню, снарядами, взрывающими старый бур-
зкуазный мир и прокладывающими дорогу но-
вому социалистич. у к л а д у в деревне .—Успеш-
н а я индустриализация страны, быстрое раз -
витие советского машиностроения создали ма-
териально-технич. базу д л я коренного пере-
воорузкения сельского х-ва , д л я социалистич. 
переделки е г о . — З а годы двух Сталинских п я -
тилеток технич. вооружение с. х -ва двинулось 
настолько далеко , что у ж е в самое близкайшее 
время в основном будет завершена технич. 
реконструкция всего с . х -ва , От сохи, деревян-
ной бороны, серпа, цепа и т . п . , к-рыми во-
о р у ж е н о было с. х-во до Великой Октябрьской 
социалистич. революции, а т а к ж е в известной 
мере и в восстановительный период, колхозная 
деревня перешла на самое передовое технич. 
вооружение . Б л а г о д а р я Ленинско-Сталинской 
политике индустриализации и коллективиза-
ции СССР стал страной самого крупного земле-
д е л и я в мире, основанного на самой передовой 

т е х н и к е . — К а к велика была отсталость с. х-ва 
царской России, показывает производство сель-
ско-хозяйственных машин и орудий. В 1913— 
1914 на территории нынешнего СССР произво-
дилось с . -х . машин и орудий на сумму 55 млн. 
руб . , причем а /4 этой суммы падало на произ-
водство простейших орудий. Все более или ме-
нее усовершенствованные орудия импортирова-
лись из других стран. Дажо такое простейшее 
орудие, к а к коса (в главной своей массе), тоже 
ввозилось из-за границы. При такой отсталости 
с.-х. машиностроения уровень воорузкёния 
с. х -ва был крайне низок , особенно бедняцко-
середняцких хозяйств . 

В 1910 в 47 губерниях царской России удель-
ный вес усовершенствованных орудий выра-
зкался след. данными (в %) : 

т а б л . 1. 

Пахотных 
орудий 

Орудий для 
разрыхления 

почвы 

В крестьянских хозяй-
ствах 21,0 3,9 

В частновладельческих 
хозяйствах 81,1 19,0 

В среднем по всем хо-
зяйствам 33,7 6,1 

Статистич. справочник Лиги аграрных реформ, 
т. II , часть 2, стр. 15. 

На 1 усовершенствованное пахотное орудие 
приходилось 25 десятин, на 1 орудие д л я раз-
рыхления почвы—191 десятина. Эти данные 
показывают, к а к ничтожна доля усовершен-
ствованных орудий в крестьянских х-вах . Эти-
ми усовершенствованными орудиями были обес-
печены помещичьи и кулацкие хозяйства ; бед-
н я к и и середняки их не имели. Техническая 
отсталость «сермяжной России» особенно рази-
тельна в сравнении с соседними европ. страна-
ми. В дореволюционной России в 30 раз меньше 
производилось химич. удобрений, чем в Герма-
нии, а их потребление составляло 0,02 ц на 1 га, 
тогда к а к в Германии на 1 га потреблялось 6 ц , 
в Голландии—3 ц. 

П а р т и я и Советское правительство с первых 
дней Великой Октябрьской социалистической 
революции помогают трудящемуся крестьян-
ству поднимать и улучшать свое хозяйство. 
В годы восстановительного периода Советская 
власть не только восстановила промышленность 
с . -х . машиностроения, но и значительно рас-
ширила ее. В 1928 производство машин и ору-
дий возросло до 1G1 млн . руб . , почти в три 
р а з а больше довоенного уровня . Однако, чтобы 
перевоорузкить с. х-во полностью современной 
техникой, необходимо было мелкое единолич-
ное бедняцко-середняцкое х-во перевести на 
рельсы крупного обобществленного хозяйства , 
способного использовать ' тракторы, комбайны 
и другие слозкные с.-х. машины. В этот пе-
риод преобладания мелкого хозяйства меха-
н и з а ц и я сельского х о з я й с т в а продолжает еще 
оставаться на низком уровне , что видно из 
табл. 2 на ст. 225. 

Таблица показывает , что главнейшие ра-
боты с. х -ва в значительной степени произво-
дились ручным способом. К этому периоду 
д а ж е такое орудие, к а к соха, имело еще ши-
рокое распространение: по СССР насчитыва-
лось около 5 млн. сох. Техническая отсталость, 
при громадной раздробленности с. х-ва , не 
позволяла быстро развивать с. х-во, поднимать 
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Т а б л . 2. — Т е х н и ч е с к о е в о о р у ж е н и е 
с е л ь с к о г о х о з я й с т в а в 1923. 

П о к а з а т е л и В м л н . га 
В % ко 

всей 
п л о щ а д и 

Пахота ярового сева сохой . . Я,1 9,8 
Ручной сев я р о в ы х 01,2 74,4 
Уборка зерна серпом 14,3 15,6 
Уборка зерна косой 26,6 28,9 
Обмолот верна цепом 12,0 13,0 
Обмолот прочими ручными 

25,6 27,7 

«Итоги пятилетки» , изд . Г о с п л а н а , стр. 135. 

его урожайность . Стояла а к т у а л ь н а я зада-
ча—объединить мелкие раздробленные хозяй-
ства, создать крупные социалистические хо-
зяйства и вооружить их новейшей машинной 
техникой. 

Политика нашей партии и была н а п р а в л е н а 
на реорганизацию земледелия на социалистич. 
основе и его тохнич. перевооружение . З а годы 
двух сталинских пятилеток но только ликви-
дирована была вековая отсталость, но советское 
с. х-во превратилось в самое передовое в миро. 
Уже к концу первой пятилетки мы произво-
дили в 14 р а з больше сельско-хозяйствонных 
машин и орудий, чем до войны, и в 5,5 р а з 
больше, чем в 1928. 

СССР по производству с.-х. машин стоит на 
первом место в мире. При этом коренным об-
разом изменилась структура с .-х. машиностро-
ения. Если раньше преобладало производство 
простейших орудий, то уясо в первой пятилотко 
было освоено массовое производство самых 
новейших машин, а во второй пятилетке были 
сконструированы и освоены повью типы машин 
для обработки технич. к у л ь т у р , к -рых не име-
ет капиталистич. с. х-во. Мы создали крупные 
заводы тракторостроения: Ч е л я б и н с к и й ( Ч Т З ) , 
Харьковский ( Х Т З ) и Сталинградский (СТЗ), 
которые полностью удовлетворяют потребно-
сти с. х-ва в тракторах . Построены крупные 
эаводы комбайностроения: Ростовский и Са-
ратовский. Освоено массовое производство ма-
шин по обработке технических к у л ь т у р : льно-
теребилки, свеклоподъемные, хлопкоубороч-
ные машины, машины по меяедурядной обра-
ботке культур и т . д. 

Как быстро шло развитие с.-х. машинострое-
ния за последние годы, показывают следующие 
данные. В 1935 было выпущено 112.566 трак -
торов мощностью в 2.320,7 тыс. л . е . , в 1936— 
115.595 мощностью в 3.260,4 тыс. л . е.; значи-
тельный процент из них—гусеничные тракто-
ры, обладающие целым рядом преимуществ в 
обработке почвы (глубокая вспашка , бблыиая 
мощность и др.) . 

Особенно быстро растет производство ком-
байнов; в 1935 было выпущено 20,2 тыс. , в 
1936—12,5 тыс. и в 1937—55 тыс. , в том числе 
2 тысячи северных комбайнов. Производство 
сельско-хозяйствонных машин в 1937 значи-
тельно превосходит производство в 1936. В про-
изводстве с.-х. машин преобладают машины 
тракторной тяги (см. табл. 3). 

Такой громадный масштаб с.-х. машино-
строения позволяет снабжать с . х-во новей-
шей техникой в размерах, необходимых д л я 
полного завершения технич. реконструкции 
всех отраслей сельского хозяйства . Н а 1/11938 
было создано 5.819 МТС, охватывающих 91 ,5% 
всей посевной площади колхозов.—Мощность 

Б. С. Э. т. X X X I X . 

Т а б л . 3. — П р о и з в о д с т в о с . - х . м а ш и и 
(в тыс. шт.). 

С . -х . машины 1935 1936 

П л у г и тракторные 
В т. ч. зерновые 

Сеялки механич. тяги 
Культиваторы механич. тяги 

В т. ч. для техкультур . . . 
Льнотеребилки (широкоза-

хватные) 
Молотилки сложные и полу-

сложные • 

83,0 
80,4 
20,8 
14,4 
8,6 

2,6 

19,0 

82,3 
49,7 
42.6 
50,2 
16.7 

3,3 

12,0 

«Основные данные плана на 1937», изд. Г о с п л а н а , 
стр. 78—79. 

тракторного п а р к а в к о л х о з а х и совхозах в 1936 
составляла 7.990 тысяч л о ш а д и н ы х сил . П а р к 
комбайнов в 1936 составлял 99,2 тыс. Н а 
1 / V I I 1 1937 на полях Советского Союза рабо-
тали 121 тыс. комбайнов. В колхозах и сов-
х о з а х Союза у ж о в 1936 было 27,8 тыс. гру-
зовых автомобилей. Огромными темпами проис-
ходит завоз сельско-хозяйствонных машин и 
орудий. В 1935 было завезено машин на 
387,2 млн. рублей , в 1936—на 683,5 млн. руб-
лей , причем г л а в н а я д о л я падает на завоз ма-
шин тракторной тяги . 

Т а б л . 4.—3 а в о а с - х . м а ш и п (в тыс. шт.). 

С.-Х. м а ш и н ы 1935 1936 1937 

Т р а к т о р н ы х п л у г о в 80,8 79,7 98,9 
Л у щ и л ь н и к о в . . . ' 7,5 15,6 37,4 
Б о р о н «Зпг-заг» 51,8 169,(1 165,9 
К у л ь т и в а т о р о в 5,0 93,9 50,4 
М о л о т и л о к т р а к т о р н ы х . . . 2 ,5 3,2 2,8 
С в е к л о п о д ъ е м н и к о в 5,6 7,2 4,4 
К а р т о ф е л е у б о р о ч н ы х м а ш и н — 2,6 4 , 9 
З е р н о о ч и с т и т е л ь н ы х устано-

4 , 9 

вок » . 0,4 0,6 0,9 
Сеялок з е р н о в ы х 17,7 56,4 — 

» д л я с в е к л ы 0,9 7,4 4 , 0 
» » х л о п к а 2,2 8,0 6,0 

2,4 2,5 3,2 

« П л а н народного х о з я й с т в а 1937», Г о с п л а н , стр. 112, 
и предварительные д а н н ы е за 1937. 

Помимо огромного п а р к а тракторов , ком-
байнов и др . с . -х . машин, колхозы и совхозы 
располагают большим количеством стацио-
нарных установок (локомобили, дизельмоторы, 
двигатели внутреннего сгорания и т. п . ) . Вы-
росла огромная сеть ремонтных мастерских 
(см. Машинно-тракторные мастерские,), по-
степенно внедряется электрификация . Основ-
ной энергетич. силой в с. х-во явл яется трактор 
в сочетании с рабочей лошадью. Б ы л о бы оши-
бочно противопоставить трактор коню. П а р т и я 
и правительство неоднократно у к а з ы в а л и на 
вредность и преступность пренебрежения к кол-
хозному коню; рабочий скот еще долгое время 
будет играть большую роль в энергетич. ба-
лансе с . х -ва . Б о р ь б а за сохранение и выра-
щивание колхозного коня есть борьба за укре-
пление к о л х о з а , и только классовые враги 
считали, что тракторизация сельского х о з я й -
ства будет соировоисдаться вытеснением рабо-
чего скота. 

Исключительные успехи, достигнутые Со-
ветским Союзом в деле создания системы ма-
шин, позволяют механизировать все отрасли 
с. х -ва . Нигде в мире нет такого разнообразия 
машин д л я механизации всех процессов с . -х . 

8 
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производства, в том числе и обработки трудо-
емких культур , к а к в СССР. В СССР быстрым 
темпом происходит превращение с.-х. тру-
да в разновидность труда индустриального . 
З а годы первой и второй пятилеток произо-
шли крупнейшие сдвиги в деле механизации 
всех основных работ в с. х-ве . В одних толь-
ко колхозах объем тракторных работ (без мо-
лотьбы) в 1936 составлял 161 млн. га, в 1937— 
227,3 млн. га. Уборка комбайнами в 1936 со-
ставляла 18,2 млн. га, или 2 4 % от всей убороч-
ной площади колхозов , а в 1937 в к о л х о з а х 
у б р а н о комбайнами зерновых 37% всей убороч-
ной площади. В совхозах у ж е р я д лет уборка 
производится только комбайнами. Комбайну, 
к а к и трактору , принадлежит исключительная 
роль в деле подъема социалистического земле-
д е л и я . — К р у п н е й ш и е успехи достигнуты в ме-
ханизации обработки почвы. Снаблсение с. х-ва 
огромным количеством тракторных многокор-
пусных плугов позволяет производить более 
глубокую вспашку и более правильную обра-
ботку почвы. Улсе в 1936 более половины па-
хоты (50,4%) производилось тракторными плу-
гами. Рост механизации обработки почвы про-
исходит очень быстро: 

Т а б л . 5.—M е х а н и з а ц и я о б р а б о т к и п о ч в ы 
(в % ко всей п л о щ а д и ) . 

1928 1932 1936 

П а х о т а с о х о й 

Т р а к т о р н ы м п л у г о м 

9,8 
89,2 

1,0 
81,0 
19,0 

49,5 
60,5 

«СССР—страна с о ц и а л и з м а » , с т р . зз . 

Широкое развитие получила последующая 
обработка почвы (культивация) к а к под зер-
новые, так особенно л о д технические культу-
ры. Т р а к т о р н а я культивация в 1936 достигла 
41,8 млн. га против 5,5 млн. га в 1935.—Ши-
роко развернулась механизация посева с .-х. ра-
стений. Улсе в 1935 посевы тракторной сеял-
кой составляли 2 0 % всей посевной площади, в 
1936—36%, а вместе с посевами конной сеял-
кой—80,1% всех посевов. Т р а к т о р н а я с е я л к а 
обеспечивает своевременный сев (ранний) , 
одновременные всходы и созревание (что повы-
шает урожайность) и дает возможность между-
рядной механич. обработки. Особенное значе-
ние машинный посев и последующая между-
р я д н а я обработка имеют д л я технич. к у л ь т у р . 
Уборка комбайнами сокращает сроки уборки 
и сокращает до минимума потери, к-рые при 
уборке другими орудиями обычно велики. Н а 
совещании передовых комбайнеров и комбай-
нерок т . Сталин у к а з а л , что при уборке зерно-
вых лобогрейками потери на 100 млн. га убо-
рочной площади составляют 1 млрд. пудов зер-
на , тогда к а к при уборке комбайнами этих 
потерь не будет. Вот почему т . Сталин и партия 
исключительное внимание уделяют комбайну 
и его правильному использованию. 

Механизация уборки зерновых, а т а к ж е и 
технич. к у л ь т у р я в л я е т с я одной из важнейших 
задач в борьбе за поднятие с. х -ва , з а разре-
шение сталинской задачи дать 7—8 млрд . пу-
дов зерна . Мы у ж е в ближайшие годы долж-
ны организовать дело т а к , чтобы вся основная 
масса зерновых убиралась комбайнами. На-
личие огромного п а р к а комбайнов и их даль-
нейшее поступление в с. х-во вполне обеспечит 
разрешение этой задачи. Организация убор-

ки комбайнами одновременно разрешит зада-
чу механизации обмолота, что также создаст 
большие преимущества. 

В условиях социалистич. земледелия вместе 
с механизацией хозяйства всо глубже и глубже 
внедряется агротехника , внедряются сортовые 
посевы, правильные севообороты, быстро рас-
тет количество минеральных удобрений. Наши 
колхозники все болыно и больше овладевают 
наукой и агротехникой. Старые дедовские спо-
собы ведения хозяйства отходят в прошлое.— 
Техническое перевоорулсение с. х-ва в СССР 
происходит в форме крупного социалистич. 
хозяйства . Вся крупная техника сосредото-
чена в совхозах и МТС. Эта концентрация круп-
ной техники дает возмолсность наиболее пра-
вильного и рационального ее применения. Вне-
дрение крупной техники в с. х-во требует ко-
ренного изменения ведения с. х-ва. Современ-
ные с . -х . предприятия в СССР по своей орга-
низации приближаются к предприятиям ин-
дустриального типа. Здесь, так лее как и в про-
мышленности, действует система машин и раз-
деления труда . Это в свою очередь требует иной 
организации работ, иной подготовки рабочей 
силы. В современной деревне уже работают 
сотни тысяч комбайнеров, трактористов, ма-
шинистов и др . , т. е. таких специалистов, к-рых 
раньше в деревне не существовало. Подготовка 
квалифицированных кадров для деревни, овла-
дение этими кадрами в совершенстве новой тех-
никой решает успех дальнейшего подъема на-
шего социалистич. земледелия. 

Социалистический строй в земледелии дает 
огромные преимущества перед капиталистич. 
хозяйством, ибо только в социалистич. земле-
делии возможно наиболее полное и рациональ-
ное использование современной с.-х. техники. 
Тракторы и комбайны в СССР значительно 
лучше используются, чем в капиталистич. 
странах . Так , выработка на один 15-сильный 
трактор в США в 1930 в переводе на пахоту 
в среднем составляла 90 га, в то время как в 
СССР средняя выработка на трактор составля-
л а 468 га, т . е. больше чем в 5 раз превышает 
выработку США. Отдельные наши стахановцы 
давали на трактор 1.700 га и выше. Выработка 
на 1 комбайн в США в 1930 составляла 230 га. 
В СССР в 1936 средняя выработка равнялась 
301 га, а стахановцы и ударники наших полей 
дают годовую выработку 3 тыс. га и болыно. 
Улсе одно это показывает огромное преимуще-
ство социалистич. земледелия. Вызванное к 
жизни капитализмом «развитие общественной 
производительной силы труда предполагает 
кооперацию в крупном масштабе, . . . только 
при наличности этой предпосылки могут быть 
организованы разделение и комбинация труда, 
экономизированы посредством массовой кон-
центрации средства производства, вызваны к 
ж и з н и такие средства труда , которые уже по 
своей материальной природе допускают лишь 
применение сообща, например, система машин 
и т. д . , подчинены потребностям производства 
колоссальные силы природы и процесс произ-
водства превращен в технологическое прило-
жение науки» ( М а р к с , Капитал , т. I , 8 изд., 
1936, стр. 531). Все это нашло полное свое при-
менение только в условиях социалистич. земле-
делия . Если в условиях капитализма приме-
нение крупной техники наталкивается на пре-
пятствия частно-капиталистических отношений, 
то в условиях социалистич. системы хозяйства 
созданы все условия д л я полного использова-
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ния и усовершенствования техники, д л я безгра-
ничного дальнейшего технич. прогресса. При-
менение трактора и комбайна в условиях ка-
питализма неизбежно сопровождается массовым 
обнищанием мелкого и среднего крестьянства . 
Трактор и комбайн в условиях СССР являются 
могучим орудием укрепления колхозного строя, 
орудием подъема материального и культурного 
уровня колхозников и средством достижения 
зажиточной жизни всех колхозников .—Развер-
нувшееся стахановское движение в совхозах и 
колхозах, движение за завоевание новых высот 
производительности труда , за eine лучшее 
использование техники уже в 1936 принесло 
огромные победы. Передовики—стахановцы по-
лей, пятисотницы, трактористы, комбайнеры, 
мотористы, животноводы, доярки и т . п .—до-
бились огромных результатов в использовании 
техники в подъеме урожайности полей .—Ход 
уборочной кампании 1937 показал , что ста-
хановское движение растет и ширится . Растут 
новые мастера комбайновой уборки, маши-
нисты и т. д. Задача заключается теперь в том, 
чтобы еще шире развернуть борьбу за высокую 
производительность труда , за овладение тех-
никой и стахановскими методами работы, ибо 
«производительность труда , это, в последнем 
счете, самое важное, самое главное для по-
беды нового общественного строя» (JI е н и и, 
Соч., т. X X I V , стр. 342). Стахановцы я в л я ю т с я 
носителями новой социалистич. производи-
тельности труда . Они своей работой подгото-
вляют важнейшие условия для окончательной 
победы коммунизма. 

Классовые враги, троцкистслсо-бухаринскио 
предатели, шпионы и диверсанты, пролезшие 
в руководство колхозами и совхозами, пыта-
лись подорвать колхозы; они сознательно ор-
ганизовывали простои машин, умышленно их 
ломали, вредили в обработке полей (мелкая 
вспашка и т. д.); они пытались противопоста-
вить тракторизацию с. х-ва использованию 
рабочего скота, уничтожали конское поголовье. 
Партия под руководством гениального Сталина 
разоблачила эти вражеские махинации и обес-
печила победу социализма в нашей стране. 
Величайшие победы социализма записаны в 
Сталинской Конституции. «Экономическую ос-
нову СССР составляют социалистическая систе-
ма хозяйства и социалистическая собственность 
на орудия и средства производства» [Консти-
туция (Основной закон) Союза Советских Со-
циалистических Республик, ст. 41. 

Остатки эксплоататорских классов , троц-
кистские и бухаринские вредители, шпионы и 
предатели стремились порвать строительство 
коммунизма в нашей стране. Разоблаченные 
троцкистско-бухаринс.кие агенты японо-герм. 
фашизма путем вредительства, диверсий и тер-
рора стремились подорвать мощь нашего социа-
листич. х-ва. Они ставили своей целью реста-
врацию капитализма, ликвидацию колхозов и 
совхозов, восстановление системы эксплоата-
ции и фашистской кабал ы .—Пользуясь поли-
тической слепотой и беспечностью отдельных 
работников, троцкистско-бухаринская наем-
ная банда фашизма пакостила и вредила и в 
сельском хозяйстве. Долг каждого колхозни-
ка, каждого трудящегося — беспощадно разо-
блачать предателей нашей родины, фашистских 
агентов. Быстрейшая ликвидация всех послед-
ствий вредительства еще больше ускорит рост 
социалистического сельского хозяйства Совет-
ского Союза. Я . Грякмм. 

МЕХАНИЗАЦИЯ ТРУДА, превращение руч-
ного труда , покоящегося на ремесленной тех-
нике, в машинный труд , при к-ром орудия тру-
да или рабочие инструменты приводятся в дви-
жение и проделывают все необходимые опера-
ции при помощи антоматич. механизма или 
машины. Р о л ь рабочего в этом случае сводится 
только к регулированию и наблюдению за хо-
дом работы машины. Решающим фактором в 
развитии М. т . явл яется замена ремесленного 
орудия рабочей машиной, таким механизмом, 
«который, получив соответственное движение , 
совершает своими орудиями те самые опера-
ции, которые раньше рабочий совершал подоб-
ными ж е орудиями» ( М а р к с, К а п и т а л , т . I , 
8 изд. , 1936, стр. 302). Если увеличение размера 
рабочих машин и их кооперирование обусло-
вили создание центрального двигателя цикло-
иич. размеров , то развитие последнего в свою 
очередь выявило необходимость комплексной 
М. т . , т . е. замены ручного труда машинным во 
всех звеньях производственного процесса. М. т . 
достигает своего совершенства в автоматич. си-
стеме машины, когда к а ж д а я «рабочая машина 
без содействия человека выполняет все движе-
ния , необходимые для обработки сырого мате-
риала , и нуждается л и ш ь в контроле со стороны 
рабочего» ( М а р к с, там ж е , стр. 309). Промыш-
ленной революцией конца 18 в. капитализм 
положил начало М. т. В течение 19—20вв . меха-
низация быстро проникает не только в отдель-
ные звенья производственного процесса пред-
п р и я т и я , но и завоевывает одну отрасль з а д р у -
гой, вытесняя все старые формы производства. 

М. т. получила исключительный размах в ря -
де капиталистич. стран и в первую очередь 
в США. Однако именно в капиталистич. стра-
нах , где М. т . , к а к и вообще развитие произво-
дительных сил . подчинена закону производст-
ва прибавочной стоимости, на развитии меха-
низации со всей остротой и напряженностью 
сказываются противоречия, свойственные ка-
питалистич. хозяйству в целом. Исчерпываю-
щий анализ этих противоречий дан Марксом. 
«Если рассматривать машину исключительно 
к а к средство удешевления продукта ,—пишет 
Маркс,—то граница ее применения опреде-
ляется тем, что труд, которого стоит ее произ-
водство, должен быть меньше того труда , ко-
торый замещается ее применением. Однако для 
капитала эта граница очерчивается более у з к о . 
Так к а к он оплачивает не применяемый труд , 
а стоимость применяемой рабочей силы, то 
для него применение м а ш и н ы целесообразно 
лишь в пределах разности между стоимостью 
машины и стоимостью замещаемой ею рабочей 
силы» ( М а р к с, там лее, стр. 319). Пониже-
ние заработной платы ниисо стоимости рабочей 
силы и прогрессивно растущая безработица 
еще более суживают границу применения ма-
шины и механизации труда. Этим самым капита-
листич. механизация приводит к з а д е р ж к е 
внедрения машин. Проводимая в ц е л я х полу-
чения максимума прибыли механизация обес-
печивает огромный рост производительности 
труда , производственных возможностей ка -
питализма; этому процессу сопутствует рез-
кое сокращение покупательной способности 
трудящихся масс, жизненный уровень к -рых 
в условиях капитализма непрерывно снижается . 
Периодически повторяющиеся и обладающие 
исключительной разрушительной силой кризи-
сы перепроизводства влияют на сжатие произ-
водственных аппаратов н и х машинной основы. 

8* 
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Не менее характерными я в л я ю т с я социаль-
ные противоречия капиталистич . механиза-
ции. Машина , будучи сама по себе величайшим 
достижением человеческого разума , в услови-
ях' капитализма с л у ж и т д л я порабощения и 
усиления эксплоатации рабочего. «Если ма-
шина является наиболее могущественным сред-
ством д л я того, чтобы увеличить производи-
тельность труда , т . с. сократить рабочее время , 
необходимое для производства товаров , то к а к 
носительница капитала она становится , прежде 
всего в непосредственно захваченных ею от-
р а с л я х промышленности, наиболее могуще-
ственным средством д л я того, чтобы у д л и н я т ь 
рабочий день дальше всех естественных пре-
делов» ( М а р к с , там ж е , стр. 328). Механи-
з а ц и я обусловливает интенсификацию труда , 
возрастающую вместе с повышением рабочих 
скоростей механизмов, создает условия д л я 
ускоренного физического и нервного истоще-
ния рабочих, вовлекает в сферу производства, 
а стало быть, и капиталистич . эксплоатации, 
женский и детский труд . С самого начала 
своего появления машина стала орудием бур-
ж у а з и и в ее классовой борьбе с пролетариа-
том. «Капитал громогласно и с обдуманным 
намерением возвещает о ней, к а к о силе, вра -
ждебной рабочему, и пользуется ею к а к тако-
вой. Она становится самым мощным боевым 
орудием д л я подавления периодических воз-
мущений рабочих, стачек и т . д . , направленных 
против самодерлсавия капитала» ( М а р к с , 
там ж е , стр. 358). Все эти вскрытые Марксом 
противоречия обострились до к р а й н и х пре-
делов в эпоху империализма . Механизация 
получила исключительное развитие , и, н а ос-
нове успехов электрификации, в ряде произ-
водств достигнута почти полная автоматизация . 
В то ж е время она вызвала огромный рост 
резервной армии; технический прогресс в од-
них сферах производства порождал и порож-
дает технический застой и деградацию в дру-
гих отраслях . Гигантский рост производи-
тельных ' , сил сопроволсдаотся еще ббльшим 
обострением свойственных капитализму про-
тиворечий. 

М. т . в СССР коренным образом отличается 
от капиталистич . механизации к а к по своему 
социальному содержанию, т а к и по своим по-
следствиям. В условиях капитализма М. т . 
представляет собой процесс превращения руч-
ного труда мануфактурного рабочего в машин-
ный труд современного пролетария ; превра-
щение ручного труда простого товаропроизво-
дителя в машинный труд наемного рабочего 
означает возрастание и расширение власти 
к а п и т а л а над трудом. В социалистических 
условиях превращение ручного труда рабочего 
в машинный ведет к облегчению труда , к повы-
шению материального и культурного у р о в н я 
рабочего класса , к улучшению условий его 
т р у д а и к ускорению темпов развития промы-
шленности и всего пар . х -ва в интересах 
развития социалистич. производительных сил; 
в сельском хозяйстве М. т . представляет мате-
риальную основу д л я дальнейшего ускоренного 
развития социалистич. земледелия и роста про-
изводительности колхозного труда , превраще-
н и я сельско-хозяйственного труда в разновид-
ность т р у д а индустриального . Оба эти процесса 
в СССР неразрывно связаны с ликвидацией 
эксплоататорских классов , уничтолсением вся-
кой возможности эксплоатации человека чело-
веком, дальнейшим укрепленном социализма. 

Осуществление механизации ведет к повы-
шению производительности и улучшению усло-
вий труда , сокращению сроков выполнения 
работ, снижению себестоимости и повышению 
качества продукции, улучшению использова-
ния производственных площадей и пр. Так, 
напр . , производительность одного рабочего по 
разработке грунта с погрузкой на лс.-д. плат-
формы экскаватором (типа «механической ло-
паты») с ковшом емкостью 2 мя на легких грунтах 
доходит до 111 м* в смену. При работе вручную 
на том ж е грунте сменная производительность 
рабочего составит ок. 5 м 3 , или в 22 раза мень-
ше. Если воорулсить плотников, бетонщиков, 
каменщиков и других строительных рабочих 
удобным механизированным инструментом (как 
электродрели, пневмотрамбовки и пр.) , не го-
воря у ж е о самих механизмах, то это молсет 
дать: а) повышение производительности труда 
в среднем на 10—15%, а т а к ж е , к а к следствие, 
б) освобождение сотен тысяч рабочих для дру-
гих работ, в) экономию на временном лсилье, 
но крайней мере в 150 млн. руб. на каждые ' 
100 тыс. освобоисдающихсястроителей, и г) зна-
чительную экономию на перевозке, обучении 
и прочих расходах , связанных с вербовкей ра-
бочей силы. Механизированные операции зна-
чительно улучшают обстановку работы, что 
в свою очередь влияет на повышение произ-
водительности труда . I Ia ряде каменноуголь-
ных шахт в 1935—36 была введена механизи-
рованная подземная доставка рабочих к месту 
работ . Н а шахте «Октябрьская революция» 
(Донбасс) это мероприятие повысило произ-
водительность рабочего на 10%. М. т . улуч-
шает использование строительных площадок. 
Производительность бетонного завода с 6 бе-
тоньерками (типа существовавшего на Днепро-
етрое) при емкости барабанов бетономешалок 
в 1,5 м* составляет 135 ж3 в час; занимаемая 
заводом площадь—450 м г . П р и ручном приго-
товлении того лее количества бетона на 75 бой-
к а х (досчатые площадки для перемешивания) 
потребуется 4.500 м г площади, т . е. в 10 раз 
больше, чем при механизированном. Механиза-
ция сокращает сроки выполнения работ. При 
пользовании бетономешалкой весь цикл приго-
товления бетона ( загрузка гравия , цемента, пес-
к а и воды, перемешивание их и выгрузка) 
длится 1,5—2 минуты. Между том, при ручном 
способе сначала распределяется ровным слоем 
песок, затем покрывается слоем цемента, смесь 
перемешивается до однородности, затем, поело 
прибавления г р а в и я , происходит многократ-
ное перемешивание с добавлением воды. Оче-
видно, что совокупность этих операций, неза-
висимо от количества рабочих, никоим обра-
зом не может уложиться в длительность меха-
низированного цикла , а всегда будет тробовать 
значительно большего времени. Механизация 
влияет таклее на качество продукции. Сравни-
тельные испытания показывают, что прочность 
бетона машинного приготовления значительно 
(до 30—40%) выше, нежели ручного. Повыше-
ние производительности труда , достигаемое 
на основе М. т . , означает вместо с тем сниже-
ние доли прямой заработной платы в себестои-
мости и, к а к следствие, сокращение начи-
сляемых на прямую зарплату накладных рас-
ходов. Только в условиях машинной индустрии 
может быть обеспечена н и з к а я себестоимость 
промышленных изделий и в первую очередь 

I изготовляемых в массовом порядке товаров 
i широкого потребления—обуви, оделсды, белья , 
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а также транспортных средств—автомобилей, 
вагонов, самолетов и г. д. Механизация влияет 
также на степень использования сырья , раз-
меры брака, выход полноценного продукта . 
Присущая современной технике тенденция к 
концентрации производственных мощностей мо-
жет найти свое осуществление только на основе 
механизации. Б ез механизации, напр . , немыс-
лимы сооружение каналов , гидростанций, круп-
нейших промышленных зданий, погрузочно-
разгрузочные работы в портах с мощным гру-
зооборотом и т . д . ; механизация является не-
отъемлемым элементом современной автомо-
бильной индустрии. Механизация в СССР не-
сет с собой и новое социалистич. отношение 
к труду, массовое двиясенио за овладение тех-
никой, постепенное сближение умственного и 
физич. труда. Основным моментом, определяю-
щим необходимость механизации в социали-
стич. хозяйстве СССР, явл яется забота о повы-
шении производительности труда и облегчении 
условий труда . 

Царская Россия я в л я л а с ь «невероятно, не-
виданно отсталой страной, нищей и полудикой, 
оборудованной современными орудиями произ-
водства вчетверо х у ж е Англии, впятеро xynte 
Германии, вдесятеро хуясе Америки» (Л е н и н, 
Сочинения, т . X V I , стр. 543). После пободы 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции перед рабочим классом со всей остро-
той встал вопрос о М. т . В 1920 на 8-м Съезде 
Советов В. И. Л е н и н говорит: «Нужно всюду 
больше вводить машин, переходить к при-
менению машинной техники возможно шире» 
( Л е н и н, Сочинения, т. X X V I , стр. 42). Н а -
ряду с этим он выдвигает задачу механиза-
ции тяжелого труда в торфяной пром-сти: «Ile 
надо забывать,—говорит Ленин,—что мы имеем 
необъятные богатства торфа. Но мы не можем 
их использовать потому, что мы не можем по-

I сылать людей на эту к а т о р ж н у ю работу. К а п и -
. талистический строй мог посылать людей на 

каторжные работы. П р и капиталистическом 
государстве люди шли туда работать из за 

; голода, а при социалистическом государстве на 
i яти каторжные работы мы посылать но можем» 

( Л е н и н , там яге). Выходом является М. т . , 
гидравлический способ добычи торфа, к -рым 
открывается «возможность превратить этот 
труд из каторжного . . . в более нормальный» 
(Л о н и н, Сочинения, т . X X V I I , стр. 135). 
В 1921 на 9-м Съезде Советов Ленин еще раз ос-
танавливается на проблеме механизации трудо-
емких и тяисслых процессов труда . Ставя воп-
рос о М. т. в сельском хозяйстве , Л е н и н свя-
зывает ее развитие с первыми успехами сель-
ской электрификации, с постройкой сельских 
электрических станций, к а к центров современ-
ной крупной промышленности , которые «по-

!
называют крестьянам, что Россия не остано-
вится на ручном труде , не останется со своей 
примитивной деревянной сохой, а пойдет впе-
ред к другим временам» ( Л е н и н , там нее, 

s стр. 134). Таким образом, улсо в 1920—21 наме-
I чается как первоочередная задача механиза-
f ция тяжелых, трудоемких и вредных д л я здо-
)• ровья процессов труда . Однако успехи М. т . в 

то время были еще незначительны. Д л я ши-
рокого внедрения механизации требовалось бы-
строе и всестороннее развитие собственного 

; машиностроения. Накануне первой пятилетки 
свыше 85% каменного у г л я добывалось руч-
ным способом; вручную производилось до 70% 
сева; до 45% зерновых культур убиралось при 

помощи серпа и косы; в ничтояшой степени 
были механизированы даже такие трудоемкие 
процессы в черной металлургии , к а к з а в а л к а 
мартеновских печей, составление и подача ших-
ты к доменным печам, р а з л и в к а чугуна и т . д. 

Индустриализация страны вскоре создала 
мощную материальную базу М. т. во всем на-
родном хозяйстве СССР. С другой стороны, ус-
пехи социалистич. индустриализации и коллек-
тивизации сел. х -ва , обусловившие ликвида-
цию безработицы, со всей остротой поставили 
вопрос об обеспечении предприятий рабочей си-
лой . Тов. Сталин, развернувший программу ра-
бот в исторических шести у с л о в и я х , выдвинул 
проблему организованного набора рабочей силы 
и механизации трудоемких процессов к а к одно 
из решающих условий дальнейшего развития . 
«Нужно немедленно перейти на м е х а и и з а -
ц и ю наиболее тяяселых процессов труда , раз-
вертывая это дело во-всю (лесная промышлен-
ность, строительное дело, у г о л ь н а я промышлен-
ность, ногрузка -выгрузка , транспорт, черная 
металлургия и т . п . ) . Это не значит, конечно, 
что н у ж н о , я к о б ы , забросить ручной труд . На-
оборот, ручной т р у д долго еще будет Играть в 
производстве серьезнейшую роль . Но это зна-
чит, что механизация процессов труда являет-
ся той н о в о й д л я пас и р е ш а ю щ е й си-
лой , без которой невозмоясно выдержать ни на-
ших темпов, ни новых масштабов производ-
ства» ( С т а л и н , Вопросы ленинизма, 10 изд. , 
стр. 449—450). Эти задачи механизации труда , 
выдвинутые т . Сталиным, определили х а р а к т е р 
и направление механизации н а все последую-
щие годы к а к первой, так и второй пятилеток . 

З а годы первой пятилетки господствовавший 
в огромной степени во всех отраслях хозяй-
ства ручной труд механизируется в невидан-
ных д л я капиталистич. мира темпах. К концу 
пятилетки добыча у г л я была механизирована 
на 6 3 , 6 % , по Донбассу—на 7 1 , 9 % . Коронным 
образом изменился тип металлургия , завода : 
здесь новая технология оказалась неразрывно 
связанной с широкой механизацией всех работ 
по обслуживанию агрегатов, механизирован 
внутризаводской транспорт , введены р а з л и -
вочные машины и т. д. П р е д п р и я т и я пищевой, 
швейной, обувной и многих других отраслей 
промышленности, в самых широких р а з м е р а х 
ранее применявшие ручной, малопроизводи-
тельный труд, вступили во вторую пятилетку с 
мощпой механизированной базой. Наконец , н а 
основе коллективизации с. х-ва созданы к р у п -
ные, вооруженные новейшей техникой с.-х. пред-
п р и я т и я — к о л х о з ы , машинно-тракторные стан-
ции, совхозы. Соответственно изменилась роль 
отдельных с . -х . орудий в обработке почвы и 
уборке хлебов. Совсем исчезла соха , к -рой еще 
в 1928 обрабатывалось до 10% почвы. Т р а к т о р -
ная вспашка охватила свыше трети всех посе-
вов вместо 1 % в 1928. Коса и серп в значитель-
ной мере уступили место уборочным машинам 
и к о м б а й н а м . — З а годы 2-й пятилетки механи-
з а ц и я получила дальнейшее развитие . К кон-
цу пятилетки (1937) механизированная добыча 
у г л я достигла 9 3 % . В наст, время Донбасс nô 
уровню механизации почти догнал США и 
Б е л ь г и ю и отстает только от Р у р а (с механи-
зированной добычей в 9 7 % ) . Металлургиче-
ские заводы т а к ж е продвинулись по пути ме-
ханизации: р а з л и в к а ч у г у н а , н а п р . , на 7 5 % 
выполняется разливочными машинами. П о 
механизации с . -х . производства СССР з а н я л 
первое место в мире. Количество машинно-
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тракторных станций в 1932 составляло 2.446. 
а в 1937—5.617 с охватом свыше 9 0 % всей 
посевной площади колхозов . Вчетверо возрос 
тракторный п а р к сельского хозяйства СССР: 
с 2.225 тыс. л . с. до 8.900 тыс. л . с. Общее 
число комбайнов, работающих на уборке зер-
новых. но всему СССР к 1 /VI I I 1937 превы-
сило 120 тыс.—это больше наличия комбайнов 
у всех вместе взятых капиталистич. с т р а н . — З а 
вторую пятилетку п а р к строительных меха-
низмов в СССР увеличился в 5 раз ; стоимость 
его к началу 1938 исчисляется в 1 млрд. руб. 
На строительстве к а н а л а Москва—Волга ра-
ботали 171 экскаватор , 190 гидромониторов, 
84 землесоса, 240 бетономешалок, 570 вибра-
торов , стационарные транспортеры общим про-
тялсением 11 км, 105 копров , 161 паровоз , 
3.050 грузовых автомашин и т . д. Быстрое раз-
витие механизации в Советском Союзе обуслов-
лено огромным ростом машиностроения. По 
сравнению с 1913 машиностроение выросло 
к 1937 в 28 раз , производство металлорежущих 
станков увеличилось в 31 раз , а с . -х . машино-
строение—в 40 раз . Рост машинного п а р к а — 
этой материальной основы механизации—со-
провождался развитием электрификации . Энер-
говооруженность труда каждого работника (за-
трата электрич. энергии в киловатт-часах на 
1 час рабочего времени) к началу третьей 
пятилетки возросла более чем в З'/а раза но 
сравнению с 1913. 

Н а протялсении третьей пятилетки меха-
низация трудоемких процессов в народном 
хозяйстве СССР д о л ж н а получить дальней-
шее развитие . В первую очередь механизация 
д о л ж н а охватить отстающие и потому все еще 
отличающиеся большой трудоемкостью отрасли 
производства. Сюда относятся , напримор, добы-
ча торфа, лесоразработки, погрузочно-разгру-
зочные работы на железных дорогах и водном 
транспорте , а т а к ж е на с к л а д а х , уборка хлоп-
к а , п р о п о л к а , борьба с вредителями и пр . в 
сельском хозяйстве и т . д. Н а р я д у с решени-
ем задачи широкой механизации в течение 
б л и ж а й ш и х лет должны быть ликвидированы 
имеющиеся на отдельных участках разрывы с 
тем, чтобы осуществить т . н. комплексную ме-
ханизацию, к - р а я д о л ж н а обеспечить наивыс-
шую эффективность путем согласования работы 
отдельных входящих в комплекс механизмов 
при надлежащей организации т р у д а по их об-
с л у ж и в а н и ю . Задача осуществления комплекс-
ной механизации относится в первую очередь 
к добыче у г л я , строительному долу (земляные 
работы, крупноблочное строительство, гидро-
механизация) , погрузочно-разгрузочным рабо-
там на ж . -д . транспорте и пр . Весьма важной 
задачей я в л я е т с я дальнейшее усовершенство-
вание механизмов, обеспечивающее улучшение 
их эксплоатационных показателей (напр. , по-
вышенно часовой производительности рабочих 
скоростей, снижение расхода горючего, дости-
жение удобств у п р а в л е н и я , повышение проч-
ности наиболее ответственных деталей и т . п.). 
Значительно большее распространение должны 
получить простейшие механизмы и устройства , 
зачастую позволяющие повысить производи-
тельность труда без больших капиталовложе-
ний (наклонные и винтовые спуски , лотки и 
рольганги д л я перемещения тяжестей , простые 
лебедки, тали , блоки и т . п. мелкое грузоподъ-
емное оборудование) . 

Широко развернувшееся в стране стаханов-
ское движение вскрыло возможности значи-

тельного повышепия производительности меха-
низмов за счет лучшей расстановки рабочей 
силы, разделения труда , рациональной орга-
низации рабочего места, введения различных 
приспособлений и т . д. В частности, стаханов-
цы угольной пром-сти добились таких показа-
телей работы врубовых машин и отбойных мо-
лотков , к-рыо превосходят лучшие иностран-
ные образцы; то же имело место и в машино-
строении, в текстильной пром-сти, с. х-ве и т. д. 
Комбайнер-стахановец т. К . Борин на уборке 
зерновых в 1937 одним своим комбайном за-
менял ежедневно работу 950 чел. , 37 веялок, 
20 конных молотилок и 150 лошадей. В про-
цессе осуществления механизации созданы и 
создаются новые кадры высококвалифициро-
ванных рабочих в промышленности, новая ар-
мия работников с.-х. производства." Вместо 
забойщиков создается новая профессия—ма-
шинисты врубовых машин, вместо торфяни-
ков—машинисты и механики торфодобываю-
щих механизмов, вместо землекопов—экскава-
торщики , вместо грузчиков—кранщики . В свя-
зи с новой агротехникой, ' неотъемлемым эле-
ментом которой является механизация, реши-
тельно изменился характер с.-х. труда; к на-
чалу третьей пятилетки в деревне насчитыва-
лось ок . 1 млн. трактористов, 300 тыс. комбай-
неров и ш т у р в а л ь н ы х , более 100 тыс. шофе-
ров, механиков и слесарей. Армия этих но-
вых индустриальных рабочих растет с ка-
ждым днем; сельско-хозяйственпый труд пре-
вращается в разновидность труда индустри-
ального . Замена неквалифицированного труда 
трудом квалифицированных рабочих, владею-
щих в совершенстве механизмами, свидетель-
ствует о росте культурно-технич. уровня рабо-
чего класса , что является одним из важнойших 
услопий ликвидации противоположности между 
умственным и физич. трудом. Дальнейшая ме-
х а н и з а ц и я и электрификация социалистич. 
производства , рост новых стахановских кад-
ров, овладевших повой техникой, дают возмож-
ность такого роста производительности труда , 
который обеспечит изобилие продуктов обще-
ственного производства и, следовательно, со-
здание условий для перехода в высшую фчзу 
коммунизма. JI. Шцхгильтяр. 

МЕХАНИЗМ, п о д в т к н о е соединение тел , в 
к-ром при заданном движении одних все ос-
тальные имеют вполне определенное движение. 
Подвижные тела, входящие в состав М., назы-
ваются звеньями. Всякое подвижное соедине-
ние двух звеньев называется кинематической 
парой. Совокупность кинематич. пар образует 
кинематич. цепь. М. представляет собой кине-
матич. цепь с одним неподвижным звеном. Не-
подвижное звено механизма носит название 
стойки. На рис. показан пример М. насоса. Ку-
лачок , вращаясь около неподвижной точки О, 
воздействует на рычаг Е , поворачивая его око-
ло точки Д . В точке Г к рычагу R присоединен 
шатун 3, передающий движение ползуну 4, 
который движется в неподвижных направляю-
щих 6. В точке 13 к шатуну присоединено зве-
но 2, передающее движение звону 1, вращаю-
щемуся около точки А. Таким образом, при 
определенном движении к у л а ч к а все осталь-
ные звенья М. получают относительно стой-
ки 5 вполне определенное движение. По числу 
звеньев, движения к-рых являются заданными, 
М. делятся на механизмы с одной, двумя и бо-
лее ступенями свободы. М., показанный на 
рис . , имеет одну ступень свободы. По харак-
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теру соприкосновения звеньев кинематич. па-
ры делятся на низшие и высшие. В высшей 
паре соприкосновение происходит в точке или 
по линии. В низшей паре соприкосновение 
происходит по поверхности. Примером выс-
шей пары служит пара , соединяющая кулачок 
с рычагом Е . Примером низшей пары может 
служить соединение звеньев 1 и 2 или 4 и б. 
Кроме деления по х а р а к т е р у соприкосновения 

звеньев, кинематич. 
пары могут быть раз -
делены на классы в 
зависимости от числа 
связей, к-рые пало-
жены на относитель-
ное движение ее зве-
ньев . Т а к , напр., низ-
шие вращательной 
пары в точках Л, Б, D 
и Г будут плоскими 

! парами второго клас-
I са , т . к . они допуока-
I ют из трех возмож-

- ных двюкений в пло-
скости только одно: 
или поступательное 
или вращательное . 
Т а к к а к в общем слу-
чае в пространстве 

возможны шесть движений: три вращательных и 
три поступательных, то число классов пар рав-
няется п я т и , т . с. можно наложить на различные 
пары от одной до пяти связей. В зависимости от 
характера движений всех звеньев кинематич. 
цепи могут быть разделены на пространствен-
ные и плоские. Если все звенья кинематич. 
цепи имеют плоско-параллельное двилеение от-
носительно одной общей плоскости, то т а к а я 
цепь будет плоской цепыо. Если ж е хотя бы 
одно из звеньев цепи будет иметь простран-
ственное движение, то вся цепь должна быть 
отнесена к пространственным цепям. В зави-
симости от того, из к а к и х цепей образованы 
М., они т а к ж е делятся на плоские и простран-
ственные. Примером плоского механизма я в л я -
ется рассмотренный вышо М. насоса. В каче-
стве примера пространственного М. может 
служить т. н. шарнир Г у к а . В настоящее вре-
мя в технике используются преимущественно 
плоские М., но в связи с развитием сложного 
машиностроения все большее распространение 
получают пространственные М. 

Н а у к а о М., называемая теорией механиз-
мов, изучает вопросы их структуры, класси-
фикации, кинематики и динамики. Теория М. 
зародилась в конце 18 в. и получила широкое 
развитие в 19 и 20 вв. Р у с с к а я школа в области 
теории механизмов представлена такими круп-
ными учеными, к а к Чебышев, Сомов, Петров, 
Жуковский , Ассур и др . В настоящее вре-
мя в Советском Союзе в связи с развитием 
машиностроения ведется интенсивная разра -
ботка теории плоских и пространственных М. 
Во многих разделах этой науки советская шко-
л а ученых достигла значительных успехов, во 
многом опередив заграничных ученых. Основ-
ными задачами теории М. я в л я ю т с я задачи 
их а н а л и з а и синтеза. Вопросы анализа М. 
имеют задачей изучение свойств М. и улучше-
ние существующих конструкций. Вопросы 
синтеза М. имеют своей задачей разработку ме-
тодов проектирования новых М. Вопросы син-
теза механизмов в Советском Союзе приобрели 
особо большое значение в связи с развитием 

у нас вопросов автоматики и проектирования 
слоишых М., предназначенных д л я выполне-
ния различных рабочих процессов. Т а к , н а п р . , 
создание новых сельско-хозяйственных, тек-
стильных, пищевых и других машин и освое-
ние их производства на советских заводах 
значительно подвинуло развитие теоретиче-
ской и экспериментальной работы в области тео-
рии M. у нас в Союзе. Громадное влияние на 
успешное развитие этой дисциплины о к а з а л о 
т а к ж е стахановское движение , потребовавшее 
механизации процессов, увеличения произ-
водительности механизмов и использования 
всех возможностей механизации современных 
производств. 

Jlum.: Д о б р о в о л ь с к и й В. В., Теория механиз-
мов, часть 1—Плоские механизмы с низшими парами, 
Москва, 1936; А р т о б о л е в с к и й И. И., Теория 
пространственных механизмов, ч. 1, Москва—Ленин-
град, 1937. Л . Артоболевский. 

МЕХАНИКА. С о д е р ж а н и е : 
I . Определении м е х а н и к и ; ее о т н о ш е н и е к другим н а у -

к а м ; п о д р а з д е л е н и я 9 3 8 
I I . О с н о в н ы е п о н я т и я и ааконы к л а с с и ч . м е х а н и к и . . . 2 4 0 

I I I . Исторический очерк р а з в и т и я к л а с с и ч . м е х а н и к и . . 2 4 5 
Механика до эпохи Возрождения,— Период соз-
дания основ механики.— Механика 18 века.— 
Механика в 19 веке,- О развитии механики в 
России и в СССР. — О махистской трактовке 
истории механики. 

I V . П р и н ц и п ы и м е т о д ы современной м е х а н и к и . . . . 2 5 3 
Статика,— Кинематика. • - Динамика. — Специ-
альные проблемы механики. 

I. Определение механики; ее отношение к другим 
наукам; подразделения. 

М . — н а у к а , и з у ч а ю щ а я простейшую из фи-
зич. форм д в и ж е н и я материи—перемещение 
материальных тел в пространстве, в общем 
случае сопровождаемое взаимным смещением 
частей тел—деформацией. Такое движение в 
отличие от других физических форм движения 
материи называют механическим или внешним. 
Физическое действие одного материального 
тела на другое (тепловое, электрическое и др.) 
включает в себя к а к часть механическое (или 
силовое) действие, вызывающее изменение ме-
ханического д в и ж е н и я тела . Механика огра-
ничивается установлением количественных за-
конов действия сил и исследованием переме-
щений тел под действием сил; сущность про-
цессов, вызывающих появление сил, изучает 
физика в целом. Д л я механики вообще х а р а -
ктерен макроскопический подход к изучению 
явлений , не учитывающий всей сложности 
микроскопических процессов, происходящих 
в материальных телах и определяющих физич. 
сущность явлений . Отвлекаясь от изучения 
этих микроскопических явлений , механика при-
нимает , в качестве заданных наперед, основные 
свойства материальных тел и законы силово-
го взаимодействия их к а к некоторые экспери-
ментальные законы и в дальнейшем л и ш ь дела-
ет из них выводы, относящиеся к вопросам 
д в ю к е н н я тел при наличии данных взаимодей-
ствий, или , наоборот, устанавливает количе-
ственные законы силовых взаимодействий тел 
по наблюденным движениям . В том и другом 
случае вопрос о физической природе взаимодей-
ствия тел остается вне поля изучения меха-
ники; М. остается по преимуществу наукой 
количественной. «Механика. . . , — говорит Эн-
гельс ,—знает только количества . . . Там, где на 
пути у нее стоит качество , . . .—она не молсет 
притти к удовлетворительным результатам, но 
вдаваясь в рассмотрение молекулярных со-
стояний и м о л е к у л я р н о г о движения» ( М а р к с 
и Э н г е л ь с , Сочинения, т . X I V , стр. 349). 
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Эта слабая сторона м е х а н и к и вместе с тем дает 
ей силу широкого охвата и большой закон-
ченности решения тех простейших проблем ме-
ханич . движений, к-рыми она только и зани-
м а е т с я . — К а к показывает история развития 
М., она все более тесно связывается с други-
ми физическими науками . П р е ж д е всего, про-
блемы, к-рые ставит перед М. п р а к т и к а , ста-
новятся все болое слолсными, требующими но 
только механич. , но и физич. исследования. 
Д л я решения вопросов, к-рыми М. занималась 
н а первых этапах своего развития (напр . , о 
движении тел по шероховатой поверхности), 
достаточно было установить из наблюдений 
простейшие количественные законы явлений 
(напр . , законы трения Кулона ) . П р и этом при-
рода трения сознательно выключалась из рас-
смотрения. Иначе дело обстоит в современ-
ной М. Т а к а я в а ж н е й ш а я проблема гидромеха-
ники , к а к вопрос о движении тела в в я з к о й 
среде, с в я з а н а с необходимостью всестороннего 
физич. рассмотрения природы сил вязкости . 
Вообще современная физика стремится вы-
вести на основе а н а л и з а структуры тела его 
механич. свойства, к-рые раньше принимались 
к а к данные. Поэтому М. теперь у ж е не может 
ограничиваться чисто эмпирич. установлением 
законов действия сил, н а п р . , силы трения , а 
д о л ж н а учитывать результаты физич. иссле-
дования механизма тех я в л е н и й , которые оп-
ределяют возникновение этих сил . Далео , 
современная М. все более широко пользуется 
физич. методами экспериментального иссле-
дования (напр. , оптич. методы исследования 
распределения н а п р я ж е н и й в деформирован-
ных толах , распределения скоростей в текущей 
жидкости и др . ) . Такое усиление с в я з и М. с дру-
гими частями физики не противоречит сказан-
ному выше о количественном х а р а к т е р е механи-
ки, но подчеркивает л и ш ь невозможность от-
рыва механич. исследований от физических. 

В литературе иногда встречается определе-
ние М. к а к прикладной математич. н а у к и . 
Несостоятельность такого определения я с н а 
из сказанного . Предметом М. я в л я е т с я опре-
деленная форма д в ю к е н и я материи; матема-
т ика нее исследует общие количественные и про-
странственные формы и отношения реально-
го мира . Это неверное определение механики 
обычно обосновывается тем, что М. чрезвычайно 
широко пользуется математич. методами д л я 
решения своих задач . Но можпо у к а з а т ь р я д 
других областей физики, не менее широко 
пользующихся математикой (термодинамика, 
гоометрич. оптика и др . ) . Определение М. к а к 
отрасли прикладной математики является идеа-
листическим и вредным. Оно стремится обосно-
вать тот отрыв М. от физики и физич. методов 
эксперимента, к -рый существует у части меха-
ников и к-рый значительно тормазит ее раз -
витие .—Встречается т а к ж е утверждение , что 
М. я в л я е т с я основой физики . Это—точка зре-
н и я , к-рой придерживаются механисты (см. Ме-
ханицизм). Она опровергнута всой историей 
развития физики, доказавшей невозможность 
сведения основных физич. процессов к механич. 
движениям . «Всякое движение заключает в себе 
механическое движение и перемещение боль-
ших или мельчайших частей материи; познать 
эти механические д в и ж е н и я я в л я е т с я п е р -
в о й задачей н а у к и , однако л и ш ь первой. Само 
ж е это механическое движение вовсе не исчер-
пывает движения вообще. Движение вовсе не 
есть простое перемещение, простое изменение 

места, в надмеханических областях оно я в -
ляется такжо и изменением качества» (Э н-

л ь с , там нее). 
П р и изучении движений материальных тел 

М. пользуется различными степенями абстрак-
ции. В некоторых случаях , отвлекаясь от воп-
росов взаимодойствия физич. тел и учитывая 
лишь их протяженность и внешнюю форму, рас-
сматривают движение с чисто геометрич. сто-
роны; эту часть М. называют к и н е м а т и -
к о й . В других с л у ч а я х , приняв во внимание 
наиболее общие д л я всех материальных тол фи-
зич. свойства (масса, упругость и др.) , иссле-
дуют движения тел в связи с взаимодействиями, 
имеющими место при этом движении; эту часть 
М. называют к и н е т и к о й . Кинетику под-
разделяют на с т а т и к у , изучающую законы 
взаимодействия тол при взаимном равновесии, 
и д и н а м и к у , изучающую взаимодойствия 
тол при взаимном движении их . Кромо этого 
подразделения М. на кинематику и кинетику, 
существует еще разделение ое соответственно 
видам движения , к-рые она изучает. Простей-
шим видом моханич. движения является посту-
пательное перемещение тел; при этом абстра-
гируются к а к от вращения тел, т а к и от их 
деформации. Этот вид движения изучает М. ма-
териальной точки и свободиой системы точек 
(под материальной точкой понимают тело, обла-
дающее столь малыми размерами, что вопрос о 
его собственном вращении но играет роли; тело, 
имеющое коночные размеры, но совершающее 
поступательное двияеение, м о яг но заменить 
точкой—его центром инерции,—которой при-
писывают всю массу тела); Чтобы перейти от 
М. материальных точек к М. конкретных тел . 
необходимо сделать добавочные предположе-
ния о характере связей между точками системы. 
Например , система жестко связанных точек 
определяется к а к идеально твердое тело. В тех 
с л у ч а я х , когда деформацией тела можно пре-
небречь, эта абстракция вполне допустима. М. 
сплошных сред исследует деформацию упругих 
твердых тел (теория упругости) и движения 
жидкостей и газов (гидромеханика) . И в меха-
нике сплошных сред существуют различные 
степени абстракции (напр. , гидромеханика иде-
альной ягидкости, в к-рой абстрагируются от 
внутреннего трения) .—Помимо указанных под-
разделений М., различают още М. теоретиче-
скую и прикладную. Последняя занимается 
решением специальных проблем технич. хара-
ктера . Существенно указать на взаимную с в я з ь 
М. теоретической и прикладной. История раз-
вития М. показывает, что т . и. прикладная М. 
не только заимствует от теоретической методы 
решения своих проблем, но, опираясь на ре-
зультаты теоретич. М., вырабатываот свои соб-
ственные специфич. методы. Вместе с тем она 
влияет оплодотворяющим образом на развитие 
М. теоретической. В этой статье излагаются 
гл. обр. история и основы т е о р е т и ч е с к о й 
М. системы точек и твордого тола. См. такжо 
Механика прикладная, Гидромеханика, Упру-
гости теория, О тносительности теория, Кван-
товая механика. 

II. Основные понятия и законы классич. механики. 
В классической механике понятие простран-

ства (см.) тесно связано с понятием о неко-
торой неподвижной основной системе отсчета, 
по отношению к к-рой рассматриваются все 
движения тел. В с я к а я д р у г а я система отсчета 
может заданным образом двигаться по отиошо-
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ншо к основной системе, принимаемой за не-
подвижную. Механики древности считали зем-
лю абсолютно неподвижной и соединяли с нею 
понятно основной системы отсчета (геоцентрич. 
система); после Коперника система отсчета 
для движения тол солнечной системы была пе-
ренесена на Солнце (гелиоцентрическая систе-
ма). Вся ньютоновская мохаиика основана на 
представлении об абсолютно неподвижной си-
стеме отсчета (начало координат в центре сол-
ночной системы, оси координат направлены 
к «неподвижным» звездам, т. о. к звездам с нич-
тожными параллаксами) , по отношению к ко-
торой рассматриваются перемещения или дви-
жения материальных тел и устанавливаются 
законы этих движений. З а к о н ы д в и ж е н и я , су-
ществующие в этой системе отсчета, спра-
ведливы и по отношению ко всякой другой си-
стеме координат, жестко связанной с этой не-
подвижной системой или д в и ж у щ е й с я по от-
ношению к ней прямолинейно и равномерно; 
такие системы, в к л ю ч а я и первоначальную не-
подвижную систему, называются галилеевыми, 
или инерциалъиыми системами (см.). В этом 
заключается принцип относительности Га-
лилея -Ньютона .— П о современным предста-
влениям, не имеет объективного смысла гово-
рить об абсолютно-неподвижных системах от-
счета (абсолютное пространство). Все системы 
отсчета движутся , и ни одной из них не может 
быть предоставлено никакого преимущества 
по сравнению с другими. Но вместе с том за-
коны, устанавливаемые в классич . М., связаны 
с выбором той или другой системы отсчета и 
справедливы лишь в инерциальных системах. 
Таким образом, вопрос сводится к нахождению 
такого пространства (системы отсчета), в ко-
тором были бы справедливы положенные в ос-
нову классической (ньютоновской) М. з аконы. 
Если в нек-рой системе отсчета принятые за-
коны или их следствия не верны, то это у к а -
зывает на то, что эта система не является инер-
циалыюй. Т а к , например, аномалия в падении 
тел на зомле или к а ч а н и я маятника (см. Фуко 
маятник) с л у ж а т д л я нас доказательством вра -
щения земли по отношению к солнечной си-
стеме отсчета. Система отсчета, с в я з а н н а я с цен-
тром солнечной системы и неподвижными зве-
здами, может практически быть принята з а 
основную. Л и ш ь М. теории относительности 
(релятивистская М.) устанавливает общие за-
коны движения , не зависящие от выбора си-
стемы отсчета. Законы классической М. оказы-
ваются при этом первым приближением к зако-
нам релятивистской М., справедливыми при 
скоростях малых по сравнению со скоростью 
света. В дальнейшем речь будет итти исклю-
чительно о классической М. Заметим, что клас-
сическая М. приписывает пространству геоме-
трические свойства Эвклидова пространства . 

Время в классич. М. рассматривается отор-
ванно от пространства; оно одинаково во всех 
пунктах пространства (во всех сиетомах отсчета) 
и но зависит от взаимного движения этих систем 
(абсолютное время); тесная связь пространства 
и времени установлена была только релятиви-
стской М.—Чрезвычайно существенным д л я 
всей классической М. я в л я е т с я понятие силы 
(см.). Среди всех возможных физич. действий 
одного тела на другое (нагревание, электриза -
ция и др . ) сила , или механическое действие, 
представляется наиболее простым и наиболее 
наглядно проявляющимся действием. П р и вза-
имном равновесии тол силы проявляются в виде 

или непосредственного д а в л е н и я (или тяги) од-
ного тела на другое или нек-рого «действия на 
расстоянии» (тяготение, вес, электрич . п р и т я -
жение и отталкивание) , причем н и к а к и х «внеш-
них», механич. изменений в движении на пер-
вый в з г л я д не происходит; наоборот, при отсут-
ствии равновесия между телами мы легко з а -
мечаем, что силовые взаимодойствия тесно свя-
заны с изменениями д в и ж е н и я . Особенно нее 
наглядно встает с в я з ь между силовым взаимо-
действием тел и движением, если, отказавшись 
от у з к о количеогвенного подхода, обратиться к 
рассмотрению физич. сущности взаимодойствия 
тел . Механические силы по своей природе тесно 
связаны с переносом д в и ж е н и я — н а п р . , моле-
к у л одного тела на молекулы другого в случао 
д а в л е н и я жидкости или газа н а стенку; т а к о в а 
ясо природа сил вязкости , сил трения . В этом 
смысло определенно силы дано Энгельсом. П р и 
переносе д в и ж е н и я с одного тола на другое , го-
ворит Энгельс, мы переносящееся двюконио на-
зываем силой, а перенесенное—результатом 
ее действия (см. Э н г е л ь с , Д и а л е к т и к а при-
роды, в кн . : М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., 
т . X I V , стр. 401). 

У Ньютона и в классич. М. можно встретить 
определение силы к а к «причины движения». П р и 
таком определении, уходящом своими к о р н я м и 
в представления о «косной», неподвижной ма-
терии, приходящей в движение только под 
влиянием внешних воздействий (Ньютон) , те-
р я е т с я самое основное и вансноо физич. пред-
ставление о вечном движении , заполняющем 
н а ш материальный мир и я в л я ю щ е м с я «бы-
тием материи». Движение сохраняется всегда 
и повсюду, переходя из одних своих форм в 
другие; эти переходы д в и ж е н и я с одного ма-
териального тела на другое мы, при механи-
ческом исследовании, рассматриваем к а к си-
ловые (механические) взаимодействия. Пред-
ставление о силе, к а к о причине д в и ж е н и я , 
возникло первоначально в связи с деятельно-
стью человека . «Представление о силе возни-
кает само собою в нас б л а г о д а р я тому, что в 
своем собственном тело мы обладаем средства-
ми переносить движение . Средства эти могут, 
в известных границах , быть приведены в дея -
тельность нашей волей; в особенности это отно-
сится к м у с к у л а м р у к , с помощью которых мы 
производим механические перемещения, дви-
ж е н и я д р у г и х тел , носим, подымаем, кидаем , 
ударяем и т . д . , п о л у ч а я благодаря этому опре-
деленный полезный эффект. К а ж е т с я , что дви-
жение здесь п о р о ж д а е т с я , а не пере-
носится, и это вызывает представление, будто 
сила вообще п о р о ж д а е т д в и ж е н и е » 
( Э н г е л ь с , Д и а л е к т и к а природы, там над, 
стр . 404 ) .—Изучая взаимодействия материаль-
ных тол, мы в М. обычно отвлекаемся от физич. 
природы взаимодействия и обращаем внимание 
л и ш ь на количественную сторону силового дей-
ствия . «Измеримость д в и ж е н и я и придает ка -
тегории силы ее ценность. Воз этого она не име-
л а бы никакой ценности» ( Э н г е л ь с , Диа-
л е к т и к а природы, там ж е , стр. 401). Эта коли-
чественная сторона силового действия вире-
доляется сравнением данного действия с каким-
нибудь другим, выбранным за образец (эта-
лон) (например, с в е с о м произвольно выбран-
ного материального тела в определенном место-
на земле—килограмм—или с силой н а п р я ж е -
ния при деформации образцовой пружины н а 
паперед заданную величину и т. д . ) . Кроме того , 
мы отмечаем еще направление механич. дей-
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ствия , иногда точку п р и л о ж е н и я силы, т . е. 
ту материальную точку , к которой непосред-
ственно приложено действие.—Совокупность 
трех представлений: величины (интенсивности) 
силы, выраженной в нрк-рых единицах силы 
(килограмм, тонна и др . ) , направления силы 

•(линии действия) и точки приложения (часто 
условной) , определяет вполне однозначно силу 
в М. к а к вектор (см.). Введение в М. такого 
отвлеченного (от физич. сущности явления) 
представления о силе весьма полезно, т . к . 
позволяет одними и теми ж е методами М. изу-
чать и сравнивать между собой совершенно 
различные по природе механические действия, 
встречающиеся на практике (напр . , двилеение 
тела при одновременном на него действии сил 
веса, у п р у г и х сил и электрических) . Подроб-
ное см. в ст. Сила. 

Измерять силы можно или непосредственным 
сравнением с эталоном путем уравновешива-
ния (весовой способ или применение динамо-
метра) или наблюдением за движением тела 
под действием исследуемой силы. В первом слу-
чае мы имеем дело со статич. определением си-
лы, во втором—с динамич. определением. Ди-
намическое определение силы тесно связано с 
основным в М. понятием инертности матери-
ального тела или его массы. Если одну и 
ту ж е силу приложить к двум различным непо-
движным телам, то д л я приведения их к од-
ной и той ж е скорости движения понадобится 
различное время. То тело, на которое придет-

с я затратить большее время , обладает боль-
шей массой, или большей инертностью. Инерт-
ность, или масса, выражает свойство матери-
ального тела под действием силы приобре-
тать то или иное ускорение, то есть из-
менять свою скорость во времени (а не мгно-
венным скачком!) . Это свойство материальных 
тел постепенно (с той или другой быстротой 
во времени) изменять свою скорость под дей-
ствием силы (т. е. действия другого тела) 
принято х а р а к т е р и з о в а т ь к а к «сопротивление» 
тела приведению его в движение (подробнее 
о развитии понятия массы см. Масса). Чис-
ленно массу тола определяют к а к отношение 
приложенной к телу силы к наблюдаемому 
его ускорению, т. е. полагают m = P : w . Это 
отношение представляет физическую константу 
тела и не зависит ни от прилоисенной силы ни 
от ускорения (см. ниже «Второй закон Нью-
тона»), Массу тела можно измерять простым 
сравнением с другой эталонной единицей мас-
с ы на весах , т а к к а к в данном месте земного 
ш а р а и в пустоте все тела падают с одинако-
вым ускорением, т . е. приобретают одну и ту 
лее скорость за один и тот ж е промелсуток вре-
мени, и, следовательно, отношение сил (весов) 
может быть принято за отношение масс. Од-
нако массу не следует приравнивать к весу 
т е л а . Эти две величины различны по своей 
сущности. П е р в а я характеризует инерцион-
ные свойства данного тела, вторая зависит от 
положения тела на земной поверхности. 

В ранее приведенном определении массы мы 
отличаем массу к а к свойство материи, меру ее 
инертности, от самой материи. Это определение 
массы к а к физич. • константы тела отнюдь не 
сводит, к а к это делает идеалист Э. Мах, по-
нятие массы к простому коэффициенту про-
порциональности мелсду силой и ускорени-
ем; масса—такая ж е содержательная физич. 
величина , к а к протяженность тела , его упру-
гость и т . п. Понятие массы к а к моры инерт-

ности тела впервые было дано, повидимому, 
Эйлером в его «Theoria motns». При враща-
тельных движениях роль массы у ж е играет 
момент инерции (см.). 

Пространство, время, сила и масса являются 
основными понятиями в М. Все остальные по-
нятия М. связаны с ними. Отметим следующие 
из них, я в л я ю щ и е с я наиболее важными мерами 
двилсепия. Произведение массы на скорость дает 
количество движения (см.) mv, произведение 
массы на половину квадрата скорости ~ 
есть кинетическая энергия (см.), или нсивая 
сила , произведение силы на элемент времени 
ее действия Fdl называется элементарным 
импульсом (см.) силы F за время dt, произве-
дение (скалярное) силы на элементарное пе-
ремещение точки прилоисепия силы ( F , d r ) — 

= Fds-cos (F,dr) дает элементарную работу 
(см.) силы на перемещение ds. Эти основные ме-
ры тесно связаны мелсду собой; так , количе-
ство движения связано с импульсом силы (тео-
рема импульсов) , кийетич. энергия связана с 
работой сил (теорема об изменении кинетич. энер-
гии). Более подробную характеристику этих 
мор д в и ж е н и я см. в соответствующих статьях. 

М. строится па нек-рых основных закономер-
ностях, представляющих собой результат обоб-
щения непосредственно установленных экспе-
риментальным путем простейших фактов. Ос-
новные законы М. полностью были сформули-
рованы только Ньютоном в его знаменитых 
«Philosophiae Natura l i s P r inc ip ia Mathemat i -
ca» ( «Математические начала натуральной фи-
лософии», первое издание в 1080—87). 

IIi-рныи анкон Ньютона (закон инерции). Вся-
кое тело сохраняет состояние покоя или равно-
мерного прямолинейного двиисения до тех пор, 
пока оно не будет принулсдсно прилолсенными 
силами изменить это состояние. 

З а к о н инерции есть по существу простейшая 
форма закона сохранения движения . При фор-
мулировке своего первого закона Ныотон под-
разумевает изолированную материальную точ-
к у , т . к . материальное тело молсет, в зависимо-
сти от своей формы, совершать весьма сложные 
движения по инерции. 

Второй закон Ньютона . Изменение коли-
чества двилсепия пропорционально прилоисен-
ной движущей силе и происходит по нап-
равлению линии действия силы. Под «изме-
нением количества движения» можно понимать 
изменение скорости двилсепия, т . е. ускоре-
ние или ж е изменение «количества движения» 
(произведевия массы тела на его скорость); и 
в том и в другом случае будем иметь основное 
уравнение динамики: 

т . е. действующая на материальную точку сила 
равна производной по времени от количества 
двиисения. Если считать массу тела постоянной, 
то формула (А) переходит в F=m-w, где w— 
ускорение .—Нельзя смотреть на это уравнение 
к а к на тождество, служащее динамическим 
определением силы. Мы здесь имеем связь 
между самостоятельно определимыми величи-
нами: силы—статическим путем, массы—срав-
нением с эталоном на весах, ускорения—не-
посредственным замером пути и времени; сле-
довательно, равенство (А) утверждает впол-
не определенный и простой закон движения . 
Ныотон установил ого в розультате обработки 
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опытов Галилея по падению тел и ряда своих 
собственных наблюдений над падающими тела-
ми, качающимися маятниками и др . 

Третий закон Ньютона. Действию всегда 
соответствует равное ему и противополоясно 
направленное противодействие, т . е. действия 
двух тол друг на друга всегда равны и направ-
лены по одной прямой в противоположных 
направлениях. Этот закон , совершенно оче-
видный при равновесии взаимодействующих 
тел, был установлен Ньютоном на основании 
большого ряда экспериментов и д л я случая 
движущихся тел (наблюдение над изменением 
количеств движения взаимодействующих тел 
при ударе и др.) . В то время к а к первые два 
закона Ныотона относятся к одной материаль-
ной точке, третий закон является основным 
для М. системы точек. Здесь следует подчерк-
нуть, что третий закон , у т в е р ж д а я равенство 
взаимодействий по величине и противополож-
ность их по направлению, вместе с тем ниче-
го не говорит об их уравновешивании; дей-
ствие и противодействие приложены к раз-
личным телам и поэтому друг друга не уравно-
вешивают. Третий закон , подобно остальным за-
конам механики , устанавливает общее свойство 
всех взаимодействий безотносительно к физи-
ческой природе процесса действия тел друг 
на друга . 

Н а р я д у с этими тремя основными законами 
динамики следует упомянуть чрезвычайно важ-
ный для построения всей М. материальной 
точки закон независимости действия сил, ко-
торый в настоящее время формулируется так : 
если на материальную точку действует не-
сколько сил, то ускорение точки складывается 
из тех ускорений, к-рые бы точка имела под 
действием каждой силы в отдельности. Этот 
закон является важным дополнением к пер-
вым трем законам; он позволяет судить о дви-
жении материальной точки иод действием не-
скольких сил. Действия т а к и х сил определяют-
ся простым налонгением (суперпозицией) дей-
ствия отдельных сил; приложение новых сил 
не влияет на характер действия остальных, 
уже приложенных сил—факт, далеко не оче-
видный и представляющий весьма ограничен-
ную механическую схему. З а к о н независимости 
действия сил был хорошо известен Галилею; 
во второй из своих знаменитых «Бесед» Га-
лилей указывает , что траектория с н а р я д а д о л ж -
на быть параболической, т . к. она складывается 
из двух независимых движений: прямолиней-
ного и равномерного вдоль д у л а пушки и вер-
тикального ускоренного (замедленного) паде-
ния; полностью закон сформулирован Л а г р а н -
зкем. Закон независимости действия сил при-
водит Ньютона к динамическому доказатель-
ству правила параллелограма сил. 

III. Исторический оччрк развития классической 
механики. 

Историю развития классической М. можно 
разделить на несколько периодов, отличаю-
щихся к а к характером проблем, стоявших пе-
ред М., так и мотодами их решения. 

Miixiinnuii до DIIOXH Волрождппил. Механика древних 
веков сводится почти исключительно к статике. Истоки 
ее развития уходят в далекую древность (появление 
искусственных сооружений, весов в торговом обмене 
и др.). В самых старинных трактатах по статике (первый 
исследователь блоков—Лрхит из Тарента. 400 до хр. я.) 
уже встречается представление о силе и основных ее эле-
ментах (величина, направление, точка приложения). На 
первых порах понятие силы тесно связывается с мускуль-
ным усилием, вызнанным давлением тела на руку. Тяга 
веревкой, перекинутой через блок и нагруженной гирей, 

долгое время считалась основным источником получе-
ния сил, направленных наклонно к вертикали; почти 
до 18 в. силу на чертежах всегда представляют веревкой 
с грузом, перекинутой через блок. Проблема рычага за-
нимает Аристотеля (384—322 до хр. э.), к-рый уже знал 
законы сложения и уравновешивании сил, приложенных 
к одной точке и имеющих общую линию действия, но не 
мог объяснить «парадокса» рычага («меньший груа под-' 
нимает больший»). Архимед (237—212 до хр. о.) в своем 
знаменитом трактате «De acquiponderantlbus» дает основ-
ной закон рычага: «Соизмеримые величины грузов нахо-
дятся в равновесии, если расстояния их точек приложе-
ния отточки опоры обратно пропорциональны грузам». 
Доказательство Архимеда было уже и новое время раз-
вито на основе динамич. соображений Стевином, Гали-
леем, Гюйгенсом и, наконец, Лагранжем. Понятие момен-
та силы, играющее основную роль во всей современной 
М., в скрытом миде имеется в законе Архимеда; однако 
сам Архимед им не пользуется. Очень близок к оценке 
роли понятия момента силы Леонардо да Винчи (1452— 
1519), вводящий представление «плеча» силы (кратчай-
шего расстояния линии действия силы до точки опоры 
рычага) под иидом «потенциального рычага», и Гвидо 
Убальди (1545—1607), применяющий по существу поня-
тие момента в своей теории блоков («Mecanlcorum Штп». 
VI, 1577). Обычно к статике принято относить еще учение 
о центре тяжести материального тела. Развитие этого 
чисто геометрич. учения (иногда этот отдел М. вместе 
с учением о моментах инерции называют геометрией масс) 
тесно связано с именем Архимеда, указавшего при по-
мощи своего знаменитого метода исчерпывания положе-
ние центра тяжести многих правильных геометрич. форм, 
плоских и пространственных. Общие теоремы о центрах 
тяжести тел вращения дал Hann (3 в. хр. э.); теоремы 
яти были опубликованы значительно позже Гульдином 
(1577—1643).--Учение о движении тел сводилось кнеко-
торым положениям аристотелевой натурфилософии. По 
Аристотелю, следует различать естественные движения, 
или движения тел к их «естественным» местам (движе-
ния небесных тел по кругам и падения земных тел по 
вертикали), от искусственных. Последние немедленно 
прекращаются после устранения внешних причин, выз-
вавших зти движения. Ускорение при падении тел обус-
ловлено, по Аристотелю, тем, что воздух подталкивает 
падающее тело; ускорение падения зависит также от веса 
тел. Из итого пидно, какое наследство досталось осново-
положнику М.—Галилею—и какое огромное количество 
предрассудков ему пришлось преодолеть. 

Период спадаппя основ мптапикп. Практика (гл. обр. 
торговое мореплавание и военное дело) ставит перед М. 
16—17 пв. ряд важнейших проблем, занимающих лучшие 
умы учепых того времени. «Вместе с возникновением 
городов, крупных построек п развитием ремесла, разви-
лась и м е н и и к а. вскоре она становится необходи-
мой также для с у д о х о д с т в а и в о е н н о г о 
д е л а» (Г) н г е л ь с, там же. стр. 43S). Нужно было 
точно исследовать полет снарядов, прочность больших 
кораблей, колебание маятника (необходимого для пост-
ройки часоп), удар тел. Наконец, победа учения Копер-
ника выдвигает проб чему движения небесных тел. Ре-
шение отнх проблем приводит к созданию ОСНОВ дина-
мики, главным образом динамики материальной точки 
и твердого тела. Зарождение современной механики как 
науки о законах движения тел, т. е. прежде всего дина-
мики и кинематики, законно связывзют с именем Гали-
лея (1571—16'il). Галилею приходилось постоянно бороть-
ся против многочисленных и весьма глубоко укоренив-
шихся заблуждений [зто прекрасно отражено в его зна-
менитых «Беседах» (Лейден, 1638), написанных автором 
в виде спора между учеными различных существовав-
ших в то премя школ]. Как уже было отмечено, до 17 в. 
в механике господствовали общие принципы Аристотеля. 
В небесной механике эти принципы паходили свое выра-
жение в геоцентрич. учении Птолемея. Установление 
гелиоцентрического учения Коперника (1 473—1543) и 
борьба Галилея за внедрение итей Коперника пошат-
нули принципы Аристотеля о естественных местах и о 
причинах движения. Гелиоцентрическое мировоззрение 
к началу 16 в. ввело значительное упрощение в кинема-
тику планет и еоздзло все предпосылки к установлению 
знаменитых законов Кеплера (1571—1630, «A-itronomia 
nova», Прага, 16Л9). Наряду с зтим о «земных» движе-
ниях существовали совершенно наивные представления. 
Так. напр., Зантбах по второй половине 16 п., т. е. не-
задолго до появления исследований Галилея, считал тра-
екториюенаряда состоящей из двух прямых—восходящей 
и нисходящей; другие ученые того же времени (Тарталья, 
1537; Бепедетти, 1585) складывали траекторию снаряда 
из отрезков прямых и дуг окружности. H представлении 
о таком простейшем явлении, как падение тела, как уже 
отмечено выше, царила точка зрения Аристотеля. За-
нявшись исследованием важнейшей проблемы этого пе-
риода—закона падения тяжелых тел (как свободного 
падения, так и движения брошенных тел), Галилей уста-
навливает точные количественные законы падения, к-рые 
он доказывает экспериментально. 

Понятие скорости как отношения конечного пройден-
ного пути к истекшему времени было хорошо известно еще 
древним ученым. Но только Галилей, в связи с его иссле-
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дованисм ускоренного движении, ввел понятие истинной, 
мгновенной скорости как величины, характеризующей 
состояние движения в данный момент времени. Uu впер-
иые ввел также важнейшее дли М. понятие ускорения 
(не применяя этого термина) как меры изменения скорости 
со временем. Галилей первый установил закон прямоли-
нейного падения тела в пустоте: «... насколько я знаю,— 
'говорит он во вступлении к «Третьему дню» своих«Бесед»,— 
никто еще не доказал, что пространства, проходимые 
падающим телом в одинаковые нромежуткп времени, 
относятся между собой как последовательные нечетные 
числа». Галилею же принадлежит доказательство парабо-
личности траектории снаряда в пустоте. Рассматривая за-
дачу о падении тяжелого тела, Галилей формулирует 
исходный закон динамики—принцип инерции. Un отчет-
ливо подчеркивает, что вес снаряда заставляет последний 
отклоняться по направлению к земле от той траектории, 
но к-рой он двигался бы, выйдя из дула, по инерции. 
Идея инерции (сохранения скорости по величине и напра-
влению) была высказана Галилеем с достаточной степенью 
отчетливости (в«Третьей беседе»).Там HIC Галилей форму-
лирует и закон сложения движения. В диалогах о двух 
системах мира он высказывает припции относительности 
классической М. (т. н. нринцин относительности Гили-
лея-Ныотона), В частном случае силы веса Галилеи тесно 
связывал постоянство его с постоянством ускорения паде-
ния, но только Ньютон, введя понятие массы, дал точную 
формулировку связи между силой и ускорением (второй 
закон). Галилею мы обязаны также первым указанием 
на роль того понятия, к-рое только в начале 19 в. получи-
ло наименование работы и к-рое Галилей оценивал как 
произведение веса па глубину падения (в работах по ис-
следованию маятника и наклонной плоскости). Исследуя 
условия равновесия простых машин и плавания тел, 
Галилей применяет по существу принцип возможных 
перемещений (правда, в зачаточной форме).—Младший 
современник Галилея—Декарт (1596—1050)—также изучал 
законы падения тел. Декарт поставил общий вопрос о пе-
редаче движения от тела к телу. Ему принадлежат пер-
вые формулировки закона сохранения движения (каждое 
движение первоначально откуда-либо передано; перво-
начальное количество движения не разрушимо; без пере-
дачи движения другим телам нет потери движения). Зато 
в отличие от Галилея, бывшего по тому времени тонким 
экспериментатором, устанавливающим со сравнительно 
большой точностью количественные эмиирич. соотноше-
ния, Декарт ошибался в количественных законах (напр., 
зависимость пути от времени в у споре ином движении, 
законы удара). 

Последователем Галилея в области М. был Гюйгенс 
(1629—95). Гюйгенс решил много вадач M. и ввел ряд 
новых понятий. Ему принадлежит дальнейшее развитие 
понятия ускорения при криволинейном движении точки, 
иц ввел понятие центростремительного ускорения. Прав-
да, обобщение понятия ускорения для любого перемен-
ного движения стало возможным лишь после появления 
учения о бесконечно-малых, к-рым мы обязаны в конечном 
счете Ньютону u Лейбницу (1646—1716). Гюйгенс также 
решил ряд важнейших эадач динамики того периода— 
движение тела но кругу, колебание физич. маятника, за-
коны упругого удара. Он первый сформулировал поня-
тия центростремительной и центробежной силы, момент 
инерции, центра колебаний физич. мая-шика н мн. др. 
Но основная его заслуга в том, что ou первый в эле-
меитарном случае применил принцип, по существу экви-
валентный принципу живых сил (центр тяжести фи-
зического маятника может подняться только на высоту, 
равную глубине его падения). Пользуясь этим принци-
пом, Гюйгенс и решает задачу о центре колебания маят-
ника, причем, что особенно замечательно, здесь впервые 
решается динамич. задача, относящаяся уже не к отдель-
ной материальной точке, а к системе их (вращающееся 
твердое тело). Гюйгенс весьма близок к воззрениям Декар-
та о непосредственном переносе движения с одного тела 
на другое. Исходя из идеи сохранения количества движе-
ния, из принципа невозможности «perpetuum mobile» 
и пользуясь принципом относительности движения, Гюй-
генс дал полную теорию удара упругих шаров. Для этого 
он применил ранее упомянутый принцип равенства глу-
бины падения центра тяжести системы шаров до удара 
и его ПОДНЯТИЯ после удара, причем шары представлялись 
в виде маятников. Одновременно с Гюйгенсом теорию 
удара шаров дали Валлис (1668) и Вреи (1668). До них 
ударом шаров занимался современник Галилея Марчи 
(р. 1595). Валлис и Вреи также исходили из представле-
ния о сохранении количества движения; последнее при-
нимается равным произведению веса тела (а не массы) 
на его скорость. Это произведение они называли мо-
ментом. Валлис рассматривал не только прямой удар, 
но u эксцентрический удар; им введено впервые поня-
тие центра удара. 

Заслуга полной формулировки основных законов ди-
намики принадлежит несомненно Ньютону. Его знамени-
тые «Начала» (рядом с к-рыми можно поставить только 
«Аналитическую механику» Лаграшка) можно рассматри-
вать как фундамент классич. динамики. Прежде всего, 
завершая воззрение Галилея и Гюйгенса, Ньютон обоб-
щает понятие (динамическое) силы как условия измене-
ния движения (ускорения). Ньютон сам указывает новые ' 

типы сил (напр., силы тяготения, силы сопротивления 
среды, силы вязкости и ми. др.), изучает закоиы зависи-
мости этих сил от положения и движения тел; в отличие 
от Декарта и его последователей Ныотон отказывается 
от рассмотрения физич. природы взаимодействия тел и 
предпочитает констатировать количественные соотноше-
ния в этой области («Ilypotcscs noil lingo»). В отличие от 
Галилея, Декарта и Гюйгенса в механике Ньютона идея 
сохранения движения не выдвигается на первый план, по-
скольку Ньютон считал, что механич. движение вообще не 
сохраняется в природе. (Необходимо отметить притом, 
что из сказанного вовсе не следует, что механика Нью-
тона противоречит закону сохранения движения; напро-
тив, она неявно содержит этот закон). Борьба Ньютона 
u его учеников с картезианцами, рассматривавшими зако-
ны сохранения как основу всей механики, привела в то 
время к победе Ньютона. Уто объясняется прежде всего 
характером тех задач, которые стояли перед механикой; 
превосходство механики Ньютона заключалось именно 
в том, что он дал общие методы решения механич. аадач, 
ие требующие рассмотрения сущности тех фнаич. процес-
сов, к-рые определяют действие мехапич. сил.—Прин-
цип равенства действия и противодействия Ньютона поз-
волил перейти от динамики одной массы к динамике 
многих масс. Пользуясь равенством действия и противо-
действия, Ньютон вывел закон количеств движения и за-
кон движения цеитра масс (центра инерции). Ньютон 
показывает, что полное количество движения (алгебраич. 
сумма) намсннстсн только под влиянием внешних сил, 
причем это изменепие определяется импульсом вцешиих 
сил. Утот закон формулируется Ньютоном также и в дру-
гой форме—закона движения центра тяжести. Закона 
моментов Ныотон ие знал, хотя и формулировал чист-
иыи случай этого закона—закон площадей. 

К эпохе Ньютона относятся также работы Лейбница. 
С именем Лейбница связан известный спор о выборе ме-
ры действия силы. Декарт прпзиавал мерой эффекта 
силы величину nie, а Лейбниц mV. Как указывает Ун-
гельс, u та u другая мера имеет принципиальное значе-
ние: первая мера характеризует передачу Движения, не 
связанную с превращением энергии, u связана с им-
пульсом силы, т. е. с действием силы во времени; вторая 
же представляет меру преобразования движения и ха-
рактеризует действие силы на пути, т. е. работу. Прак-
тически различие этих мер становится важным для 
мехапики в системе точек, так как изменение количества 
движения системы измеряется импульсом только внешних 
сил, а изменение Ж И В О Й силы—работой всех сил как 
внутреиних, так и внешних. 

Статика в этот нериод постепенно подчиняется дина-
мике, т. е. обосновывается с точки зрения динамики. 
Важнейшее понятие момента силы завершается Вариньо-
ном (1654—1722) в его замечательной книге «Проект но-
вой механики», вышедшей в свет в 1087. Здесь Варииьоп 
(в общей геомстрич. форме) дает теорему о моменте 
равнодействующей. Книга Вариньона может рассматри-
ваться как законченпый для того времени курс статики, 
т. к. в ней уже решаются основные задачи как тсорети 
ческой, так и нрактнч. статики. Вместе с развитием уче-
ния о рычаге (равновесие и сложение параллельных 
сил) развивается теория сложения сил пересекающих-
ся—правило параллелограма сил. Утим правилом в про-
стейших случаях давно пользовались в строительной прак-
тике, однако первую формулировку правила приписы-
вают Леонардо да Винчи u Стевину (1546—1620). Послед-
ний в трактате «Hypoiunciiiata iiiaUicinalica» (Лейден, 
1608) дает (хотя u не строгое) доказательство этого прави-
ла. После него статич. доказательство правила дал Дани-
ил Бернуллп (1700—82); строгость этого доказательства 
в последнее время оспаривали Дарбу и Мах. Вообще су-
ществует более десяти статич. доказательств правили 
параллелограма, и все они имеют тс или другие логич. 
недостатки. Ныотон, па основании своего второго закона 
и закона независимости действия сил, дал динамич. до-
казательство правила параллелограма (основанное на идее 
сложения движений); Вариньон также дал динамич. до-
казательство правила. К концу 17 века механика являет-
ся единственной наукой, основы которой обстоятельно 
разработаны; физика, а тем более науки о живой природе, 
находится еще в зачаточном состоянии. Механич. движе-
ние рассматривается как основное движение материи. 
Таким образом, если М. древних считать предисторией 
М., то 17 в- можио рассматривать как первый этап ее раз-
вития, как период создания ее оспов. В конце 17 и в 18 вв. 
происходит разработка общих принципов или законов М. 
(законы сохранения импульса и Ж И В О Й С И Л Ы — В общей 
их форме, принцип Д'Аламбера, принцип возможных пере-
мещений или возможных работ). Разработка общих за-
конов М. происходит в значительной мере благодаря 
усложнению аадач, стоящих перед М. этого периода. 
Потребности производства—необходимость изучения важ-
нейших механизмов, с одной стороны, u проблема враще-
ния Земли и Лупы, выдвинутая развитием небесной М.,— 
с другой, привели к созданию Д'Аламбером и Уйлером 
М. твердого тела. «Очень важную роль сыграло споради-
ческое применение машин в 17 столетии, так кан оно дало 
великим математикам того времени практические опорные 
пункты и стимулы для создания современпий механики» 
( М а р к с , Капитал, т. 1, а изд., 1056, стр. 2ь1). 
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MnxaniiKii 18 пока. Важнейшими ллп 18 п. являются 
исследования по М. твердого тела, гидромеханике и за-
вершение небесной М. Общие уравнения динамики твер-
дого тела были впервые даны Д'Лламбером (1717—83) 
в работе, относящейся к 1749. До Д'Аламбера не были 
установлены в общем виде даже уравнения равновесия 
твердого тела, в динамике твердого тела было известно 
лишь решение задачи о центре колебания фианч. маят-
ника (т. е. о вращении твердого тела вокруг оси). Уста-
новив общие уравнения равновесия твердых тел и приме-
нив затем свой принцип, опубликованный им ранее в 1743, 
Д'Лламбер получил шесть уравнений движения твердого 
тела. 11 более изящном, простом виде эти уравнения были 
несколько позднее найдены Эйлером (1705). В этот же 
период создаютен основы гидромеханики (см.) (Д. Бернул-
ли, Эйлер, Лагранж). К началу 18 века кинематика от-
дельной точки получила уже вполне законченное разви-
тие. Середина 18 в. ознаменовалась появлением кинема-
тики твердого тела, К-рой мы обязаны Эйлеру (1707—83; 
«Theorla motus corpornm solidorum», 1705). До Эйлера 
частным случаем твердого тела—движением плоской фи-
гуры в своей плоскости—с геометрич. стороны нанима-
лись Декарт и Роберваль (10112 -75), изучавшие кииема-
тич. методы получения геометрич. кривых. В работах 
последнего с полной отчетливостью встает идея сложения 
движений и понятия мгновенного центра.—Эйлер дал 
новый метод определения положения твердого тела, вра-
щающегося вокруг неподвижного цептра, при помощи 
трех углоп (углы Эйлера; «Novl Comment.».Petrop., 1776). 
В той же работедоказана известная теорема о замене про-
извольно малого перемещения тела вокруг неподвижного 
центра одним малым поворотом вокруг оси, проходящей 
через этот центр. Для произвольно малого перемещения 
тела эта фундаментальная теорема была обобщена Моцци 
( M o n i , Diseorso inatomatloo sopra 11 rotamento momen-
tanen del corpi, Neapol, 1763), а затем Коши (1827) и 
ПТалем (1843).—В области динамики разрабатываются 
общие принципы. Развитием закона живых сил мы обяза-
ны Иоанну Бернулли (1667—1748) и Даниилу Бернулли, 
к-рые придали закону почти современный вид. Термин 
«работа сил» появился лишь в 19г . у Понселе идр. Эйлер 
и яатсм Даниил Бернулли показали, что существуют 
такие случаи, когда изменение живой силы не зависит 
от пути движения; этим была подготовлена почва для 
Лагранжа. к-рый в своей «Аналитической механике» уже 
лает понятие силовой функции (термин Гамильтона); по-
нятие потенциала было введено только в 19 в. Грином 
(1828). Закон площадей был найден одновремепно (1746) 
Эйлером и Даниилом Бернулли. Д'Арси сформулиро-
вал его несколько позже (1747) па основании исследо-
вания Ныотопэ, обобщив закон постоянства секторпаль-
ной скорости (второй закон Кеплера).—Механика несво-
бодной системы развивалась параллельно с М. свободной 
системы. Хотя понятие связи строго введено и проанали-
зировано было лишь Фурье в 1798 («Journal de l'Ecole Po-
lytechnique», 5oahler), поуже Степин («Ilypomnemata ma-
thematical, t. IV) рассматривал возможные (допустимые 
связями) перемещения в частном случае блоков. Им же 
впервые для того же случая блоков было показано, что 
для равновесия грузов необходимо равенство произве-
дений весов двух грузов на их перемещения. Эта первая 
формулировка принципа возможных перемещений за-
тем постепенно развивалась и распространялась на случаи 
различных несвободных систем. Так, Галилей в своем 
исследовании о наклонных плоскостях приводит тот же 
принцип в форме популпрпого «золотого правила меха-
ники»: «что выигрывается в силе, то теряется в скорости». 
Торричелли в 1644 дает этому принципу форму утвержде-
ния, что центр тяжести системы при равновесии ее зани-
мает наиболее пизкЛе возможпое положение. Обобщение 
принципа возможных перемещений для любых сил (а не 
только сил веса) было дано Иоанном Бернулли (1717). 
Дальнейшим развитием принципа и обобщением его па 
различные типы несвободных систем мы обяззны Лагран-
жу, Пуассону и Амперу. Во всех вышеуказанных сочине-
нном принцип возможных перемещений не доказывается, 
а лишь формулируется и понсннстен, т. к. доказательства 
основываются на представлении об идеальных связях, т. е. 
таких, для к-рых сумма работ сил реакций на любом воз-
можном перемещении системы равна нолю. Вся трудпость 
состоит как-раз в распознавании, какие связи можно при-
нимать за идеальные и какие пет. Существенным здесь 
является введение в рассмотрение принципа освобождае-
мое™, допускающего замену связей их реакциями. Этот 
принцип ведет свое начало с самого зарождения ста-
тики. Во всяком случае Степин и Галилей им уже широко 
пользуются, заменяя одни связи другими с одинаковой 
реакцией. 

Принцип возможных перемещений рассматривается 
обычно как принцип статический, но и по своему содер-
жанию и по доказательствам он тесно связан с динамиче-
скими (энергетическими) представлениями. Свое примене-
ние в динамике принцип возможных перемещений полу-
чил лишь после появления принципа Д'Аламбера («Traité 
de Dynamique», P., 1743). Принцип Д'Аламбера был пер-
вым принципом динамики несвободной системы, позволив-
шим сразу решить целый ряд динамических задач на дви-
жение систем со связями. По существу смысл принципа 
Д'Аламбера заключается в том, что он сводит решение 

динамич. задачи к решению статич. задачи об уравнове-
шивании при помощи связей особых сил («потерянных», 
по терминологии Д'Аламбера), рапных разности прило-
женных сил и тех сил, под действием к-рых точки системы, 
будучи свободными, производили бы спои действительные 
движения. Такое формальное сведение задачи динамики 
к статич. задаче привлекало и до сих пор привлекает 
всеобщее внимание к принципу. Введение в формулиров-
ку принципа Д'Аламбера понятия «сил инерции» было 
сделано гораздо позднее, повилимому, уже только в на-
чале 19 в., и ничего не изменило по существу. Блестя-
щим завершением 18 в. явилась «Аналитическая меха-
ника» Лагранжа (1788). В ней, на основе принципа 
возможных перемещений и принципа Д'Аламбера, вы-
водятся общие уравнения М. (уравнения Лагранжа). 

Moxiinincn » X» веко. Достижения Лагранжа в значи-
тельной мере относятся уже к следующему периоду раз-
вития М. (с конца 18 в. и до последней четверти 19 в.). 
Этот период теснейшим образом связан с тем глубоким 
сдвигом в естествознании, к-рый произошел после франц. 
буржуазной революции. В естествознании этот период 
является периодом внедрения и господства эволюцион-
ных идей (космогонич. гипотеза Канта—Лапласа и др.). 
Для физики этого периода характерно подготовление, 
а затем победа закона сохранения и превращения энер-
гии. Внедрение паровой машины поставило проблему 
превращения теплоты п механич. работу и обратно. Фи-
зика, в особенности полновая оптика и акустика, поста-
вила перед М. проблему исследования движений в сплош-
ной среде. Широкое внедрение машин в производство 
выдвинуло задачи—создать теорию механизмов, развить 
теорию упругости, сопротивления материалов и гидрав-
лику. Если М. конца 17 и в значительной мере 1R вв. 
занималась по преимуществу проблемами движения не-
бесных тел, то М. 19 в. центр внимания перенесла на 
разработку вопросов физических и технических. В этот 
период получает свое завершение кинематика твердого 
тела. Пуансо вводит понятие о центроидах (геометриче-
ских местах мгновенных центроп) и аксоидах (конич. 
поверхностях, образованных мгновенными осями) и дока-
зывает теорему о катании без скольжения подвижных 
центроид (аксоид) по неподвижным. Кинематика твер-
дого тела послужила основой общей кинематики относи-
тельного движения (или, что то Hie, теории сложения 
движений); так, «переносное» движение есть не что иное, 
как движение определенного пункта подвижной систе-
мы отсчета. Эйлер заложил основу теории относительного 
движения (вместе с тем он нзряду с Пыотоном признавал 
существование абсолютного движении), однако заслуга 
установления закона сложения ускорений в составных 
движениях принадлежит уже ученому 19 в. Кориолису 
(1792—1843). 

Дальнейшее развитие кинематики пдет гл. обр. по пу-
ти ее приложений к практике. Начало 19 в. ознаменова-
лось расцветом теории машин и механизмов. В связи с 
этим кинематика становится крупным разделом приклад-
кой И. , при этом развиваются уже чисто прикладные ме-
тоды кинематики (кинематика механизмов). Упомянем 
трактат Понселе (1788—1876), вышедший в Меце в 1826— 
1829, и Кориолиса—п 1829. Первой специальной работой 
по кинематике механизмов можно считать книгу Виллиса 
«Principles of mechanism», появившуюся в свет в 1841. 
Дальнейшее развитие эта наука получила в классич. со-
чинении 1'ело (It е н 1 е а и х F . , Theoretische Kinema-
tik), вышедшем п 1875. Нельзя не упомянуть здесь же 
единственную в споем роде монографию но кинематике 
Кенигса (Iv о с п 1 R S О., Leçons de cinématique. P., 
1899). Графические методы кинематики ведут свое начало 
от соответствующих теорем о параллелограме скоростей 
и параллелепипеде ускорений. Практические методы 
графич. кинематики (планы скоростей и ускорспий) были 
даны О. Мором в 1887 и в настоящее время получили 
широкое распространение. Из числа исторически важных 
задач прикладной кинематики следует упомянуть о задаче 
получения прямолинейного движения при помощи одних 
лишь вращательных движений. И. Л. Чебышев (1821—94) 
создал ряд механизмов, решающих эту эадачу. Геометри-
ческие методы решения задачи о приближепных прямо-
линейно направленных механизмах, основанных на тех 
представлениях, к-рые были пведены в кинематику пло-
ского движения в классич. труде Бурместера (В и г -
m е я t е г L., Lehrbuch der Kinematik), в своем естествен-
ном развитии привели ксоэданию новой отрасли приклад-
ной кинематики—кинематич. синтезу. 

Последние годы 18 п. и начало 19 в. знаменуютсл раз-
витием методов т. наз. аналитической М. С одной стороны, 
накапливаются применения основных уравнений Нью-
тона к конкретным случаям, особенно в задачах небесной 
М. и близких проблемах (Лаплас, Лагранж, Пуассон), 
с другой стороны, сами уравнения дляболсе сложных слу-
чаев движения преобразовывают к различным формам 
(уравнения Лаграпжа в обобщенных координатах, спо-
соб множителей и, наконец, канопич- уравнения). Идея 
введения канопич. переменных в динамике (обобщенные 
лагранжевы координаты и импульсы) принадлежит Пуас-
сону (1809); Лагранж (1810) применял канонич. перемен-
ные к частной задаче. Пфафф в 1814—15 и Коши в 1819 
связали эти уравнения с теорией характеристик уравне-
ний в частных производпых. Окончательную свою форму 
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они получили в 1834 в работах Гамильтона, имя к-рого 
и связывают обычно с этими уравнениями. Метод сведе-
ния решений канонич. уравнений к нахождению пол-
ного интеграла нек-рого уравнения в частных произ-
водных был дан Нкоби (1837). Параллельно с этим появ-
ляются попытки дать наиболее общие формы этих уравне-
ний в виде некоторых новых обобщающих принципов, в 
частности вариационных принципов (Гамильтон, Гаусс). 
Ранее других вариационных принципов М. появился 
принцип Мопертюи. указанный им в связи с оптич. зада-
чей о прохождении луча через неоднородную среду (1740) 
и напечатанный в мемуарах Парижской академии наук. 
В 1744 Эйлер доказал принцип для отдельной точки, со-
вершающей центральное движение. Лагранж обобщил 
принцип Мопертюи на широкий круг механич. эадач, но 
ааметил, что этот принцип является весьма узким и част-
ным по сравнению с принципом Д'Аламбера. Более общий 
принцип, чем принцип Мопертюи, дал Гамилыон в 1834. 
Как принцип Мопертюи, так и принцип Гамильтона— 
принципы интегральные, оба они утверждают экстремаль-
ность некоторых интегральных выражений (так назы-
ваемых действий, по Мопертюи и Гамильтону). В сто-
роне от них стоит дифференциальный принцип Гаус-
са-Герца— принцип наименьшего принуждения, ука-
занный Гауссом еще в 1829 и переработанный Шеффле-
ром в 1858 и Герцем в 1894. Последний обобщил прин-
цип Гаусса и на неголономные системы (см. ниже). Все 
эти принципы представляют дальнейшее раввитие меха-
ники Ньютона и принципа Д'Аламбера, хотя и могут быть 
формально непосредственно из них выведены. Значение 
их глубоко принципиальное.—Особо важное значение 
имеет (невариационный) принцип сохранения энергии, 
сформулированный в 1842 Майером, а в 1847—Гельмголь-
цем. Этот принцип, развитый в дальнейшем Ренкином 
(1853) и Томсоном (1855), теснейшим образом связал М. 
с физикой и позволил дать количественное учение о по-
терях механич. анергии и преобразованиях ее в другие 
формы. Принцип сохранения энергии получил значение 
нового и весьма широкого принципа, содержащего в себе 
как небольшой частный случай закон сохранеиия меха-
нич. энергии при консервативных движениях. 

Вместе е тем рассматриваемый нерподзавершается раз-
витием статики. Руководящим ее принципом стал прин-
цип возможных перемещений, имеющий огромное значение 
при исследовании равновесия машин и механизмов. Одно-
временно разрабатываются и геометрич. методы статики. 
Наибольшей простоты и полного завершения они достигли 
в классич. труде Иуансо (1777—1859) «Элементы стати-
ки», Париж, 1804. Метод Нуансо, сейчас общепринятый, 
основан на теории сложения и равновесия пар сил и пред-
ставляет особенные удобства при рассмотрении простран-
ственных аадач. Затруднения вычислительного харак-
тера, имеющие место при применении аналитич. методов 
на практике (напр., в статике сооружений, где число 
одновременно действующих сил бывает крайне велико), 
послужили причиной развития графич. методов статики 
(графостатика). Основой графоотатики вместе с правилом 
параллелограма и многоугольника сил явился метод 
«веревочного многоугольника», данный Вариньоном в ра-
нее упомянутой книге, а также и в другом его труде 
«Новая механика или статика» («Nouvelle mécanique ou 
statique», 1725). Теорией веревочного многоугольника 
занимался также Иоанн Бернулли. Первый, кто система-
тизировал разрозненные методы графостатики в единую 
дисциплину, был цюрихский проф. К. Пульман (1821— 
1 881); ei о классич. сочинение «Oie graphische Slalik» выш-
ло в 1866. Известный английский физик Д ж . К. Максвелл 
(1831—79) в 1864 и независимо от него несколько позже 
(1872) итал. математик Л. Кремона (1830—1903) дали 
правила графич. построения диаграмм усилий в стержне-
вых системах (фермах). 

О развитии мо хин и к n и России и в СССР. История раз-
вития М. в нашей стране чрезвычайно мало разработана. 
Между тем, ученые нашей страны, особенно после победы 
Великой Октябрьской социалистич. революции, имеют 
достижения в области теоретич. М. и много сделали 
в области приложений М. к специальным проблемам. 
Разработанные нашими учеными методы и разрешенные 
ими проблемы пользуются мировой известностью и зани-
мают почетное место в основных курсах М. Прежде всего 
надо упомянуть имя величайшего математика А. М. Ляпу-
нова (1856—1919), создателя наиболее общей теории 
устойчивости движения (см. ниже), стяжавшего мировую 
славу своими гениальными работами по теории фигур рав-
новесия вращающейся жидкости, в к-рых он оставил 
далеко позади себя таких исследователей, как А. Пуан-
каре, Ф. Дарвин и др. Очень много сделали русские уче-
ные в деле создания прикладной М. Достаточно упомянуть 
имена И. А. Вышнеградского» разработавшего динамику 
регуляторов, Н. 11. Петрова, создавшего основы гпдро-
динамич. теории трения, П. Л. Чебышева, к-рый дал 
крупные исследования по кинематике механизмов, и, нако-
нец, Майевского, много сделавшего в области баллистики. 

После победы Великой Октябрьской социалистич. ре-
волюции в развитии М. в нашей стране происходит глубо-
чайший сдвиг. В дореволюц. России крупные исследова-
тели работали каждый в отдельности, механич. лаборато-
рии университетов были крайне бедны, кадры исследова-
телей крайне немногочисленны, а самостоятельных паучно-

исслсдовательских учреждений вовсе не было. В СССР 
дело коренным образом изменилось. Созданы крупней-
шие научно-исследовательские ин-ты, из к-рых отмстим 
здесь Центральный аэро-гидродин мич. ин-т (ПАГИ). 
В этом институте разрешаются важнейшие задачи совре-
менной аэро-гпдромеханики и строительной М. самолета. 
Исследования по различным областям теоретической 
и прикладной М. ведутся и в широко развернувшихся 
лабораториях при университетах и втузах. Разрабаты-
ваются важнейшие проблемы современной M.: теория коле-
баний, теория гироскопа, проблемы гидро- и аэромеха-
ники, многие вопросы из теории упругости, проблемы 
пластичности и др. Эти проблемы приобрели громадное 
значение в Советском Союзе в результате социалистич. 
переустройства страны за время сталинских пятилеток, 
особенно в связи с невиданным развитием у нас машино-
строения и авиации. 

Создателем одной из наиболее крупных школ совет-
ской М. является проф. H. Е. Жуковский (см.) (1847— 
1921). Пет такой области М., в к-рой творчество 11. Е . 
Жуковского не оставило бы ваметного следа; особенно 
неоценимы его заслуги в области теоретической аэроди-
намики (знаменитая теорема Жуковского о подъемной 
силе крыла, его видоизменение метода Кирхгофа в теории 
струй и мн. др.) . Полное собрание сочинений I I . E . Жуков-
ского в десяти томах издается в наст, время в Москве 
К числу выдающихся деятелей советской М. следует 
отнести акад. С. А. Чаплыгина (р. 1869) и акад. А. II. 
Крылова (р. 1863); С. А. Чаплыгин широко известен 
своими выдающимисп работами о движении твердого тела 
в жидкости, а также исследованиями по гнвовой динамике. 
Перу С. А. Чаплыгина принадлежит большое число работ 
по теории крыла аэроплана, общей теории движения 
твердого тела и мн. др. Собрание сочинений С. А. Чаплы-
гина в трех томах издано Академией наук СССР. И з 
наиболее выдающихся достижений акад. А. Н. Крылова 
следует отметить созданную им общую теорию качки 
корабли на волне и ряд других фундаментальных работ 
но теории упругости, баллистике, теории гироскопа и др. 
Особой заслугой А. Н. Крылова является популяризация 
основных математических методов в приложении к инже-
нерным проблемам, чему посвящены его книги «Лекции 
о приближенных вычислениях», «Дифференциальные 
уравнения математической физики», «Общая теория гиро-
скопов». А. Н. Крылову принадлежит также перевод 
«Начал» Ньютона на русский язык. Эти три советских 
механика (И. Е. Жуковский, С. А. Чаплыгин, А. II. Кры-
лов) создали крупные школы, в которых выросли мно-
гие наши талантливые механики. Крупнейший совет-
ский научно-исследовательский институт аэро-гидроди-
намики (ЦАГИ) был основан П. Е. Жуковским и С. А. Чап-
лыгиным. 

Выдающимся представителем советской М. был покой-
ный проф. А. А. Фридман (1887—1925), создатель боль-
шой школы динамической метеорологии и общей меха-
ники сжимаемого rasa. Советская теория упругости обя-
зана своим развитием главным образом Г. В. Коло-
сову, академику Б. Г. Галеркину, И. И. Мусхелишвили 
и академику А. Н. Диннику. Новое направление в обла-
сти динамических задач упругости создано трудами 
В. И. Смирнова и С. Л. Соболева. 

О махистской трактовке истории механики. Лите-
ратура по истории М. количественно весьма значительна. 
Однако систематич. изложения истории развития М. 
с научной, последовательно-материалистич. точки зрения 
до настоящего времени нет. Наибольший интерес к исто-
рии М. проявился в период кризиса основ буржуазного 
естествознания. В этот период появился ряд исследова-
ний, посвященных критике законов Ньютона и понятий 
ньютоновской М. (К. Неймана, Герца и др.). Этот инте-
рес к истокам современной М. и к ее развитию использо-
вали различные школы идеалистов, в первую очередь 
Muxui ты (см.) и энергетики (Мах, Дюгем и др.). Сочинение 
Э. Маха «Механика», получившее широкое распростране-
ние, построено на основе субъективно-идеалистических 
и агностич. взглядов автора и содержит ряд извращений 
действительной истории развития М. Все аксиомы и зако-
ны М., по Маху, представляют собой описание комплек-
сов наших ощущений, являются формулировкой «инстинк-
тивно» чувствуемых человеком связей. Поэтому эти законы 
не могут быть как-либо доказаны, а представляют собой 
лишь простую констатацию фактов. Вся история М., по 
Маху, заключается в поисках все более «экономного» и 
«простого» описания механич. явлений. Различные зако-
ны М. (напр., закон рычага, параллелограм сил, принцип 
возможных перемещений) лишь по-разному, с большей 
или Меньшей «простотой»и «экономией мысли» описывают' 
одни и тс жеявлепия. Мах пытается доказать это положе-
ние тем, что подбирает несколько простейших задач 
и решает их последовательно при помощи различных 
принципов, что якобы свидетельствует о равнозначно-
сти этих принципов. Несостоятельность и реакционность 
точки зреннн Маха обнаруживается при подлинно науч-
ном рассмотрении истории развития М.—Неверно, что 
аксиомы М. представляют лишь простую констатацию 
фактов, не подлежащую объяснении!; по мерс углубления 
нашего познания объективной действительности, по мере 
установления все более глубоких связей между явлениями 
природы находят свое обоснование и развитие и т. н. 
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аксиомы M. Тем самым опровергается положение Маха 
о равнозначности принципов М. Li процессе своего раз-
пития М. (как и любая наука) открывает все более общие 
и существенные закономерности. Неверно также, будто 
любая задача М. решается при помощи любого принципа. 
Мах совершенно извратил историю М. в угоду своей реак-
ционной философии; антинаучность махистских концеп-
ций исчерпывающе показана Лениным (см. Л е н и н, 
Материализм и эмпириокритицизм. Соч. т. XIII) . 

I V . Принципы и методы современной механики. 

Септик». Основной задачей статики является приведе-
ние данной системы сил, приложенных к твердому телу, 
к простейшему виду. Задача эта имеет различные реше-
ния. Наиболее простое решение Пуансо сводится к сле-
дующему: если к данному челу в точках М,- (i = l , 2 п) 
приложены силы то действие их эквивалентно дейст-
вию одной силы К, рапной но величине и ни направлению 
геометрической (векторной) сумме приложенных сил i>',: 

п 
R-Fl + F1 + ... +*'n= ^J *i 

1=1 

и приложенной в произвольной точке О тела (полюс си-
стемы сил), и одной паре с ,«>чпитом (см.) т 0 , равным гео-
метрической сумме моментов приложенных сил относи-
тельно произвольно выбранного полюса О: 

п 
i i . - * 4 ( 7 l ) + » o ( * l ) + . " + т 0 ( ^ „ ) = m 0 ( F , ) . 

1 - 1 
Векторы И и т „ называют соответственно главным век-
тором и главным м >ментом системы сил F,-. Главный 
вонтор не зависит от выбора центра приведения системы 
сил, главный момент зависит от выбора этой произволь-
ной по существу точки. В общем случае можно так вы-
брать центр приведения, что главный момент будет парал-
лелен главному вектору. Это будет соответствовать приве-
дению заданной системы сил к силе и паре, плоскость 
к-рой перпендикулярна к линии действия силы. Такая 
совокупность усилий носит название винта или динамы; 
линия действии главного вектора при этом будет винто-
вой осью. Точки винтовой оси обладают тем свойством, 
что если их принимать за полюсы, то главный момент при 
этом будет минимальным. Общая теория винтов была рав-
работана Боллом (К. Bai l , 1840—1913) в его «Tlieory of 
screws» (Дублин, 1876). Другим решением задачи о при-
ведении системы сил к простейшему виду является при-
ведение ее к двум силам (Шаль-Мйбиус); это решение, 
однако, не получило широкого распространения. 

Условия равновесия тела под действием данной систе-
мы сил заключаются в равенстве нолю главного вектора 
( В = 0 ) и главного момента сил (<»„ — 0) (при любом центре 
приведения) Обычно нри аналитич. решении задач эти 
два векторных условия пишут в проекциях на три произ-
вольно выбранные оси координат: 

Fix-» , 2 Fig-0, 2 F f , - 0 , 
1=1 i= l 1=1 

п п 
то* (Fi) ~ 0, (*",) = 0, m0a(F,), 

(1) 

i = l i = l 
причем вычисление проекции момента силы на ось m o ^ F , ) 
заменяют более простым вычислением момента силы отно-
сительно оси m x (Ff) . Под последним моментом понимают 
момент проекции силы на плоскость, перпендикулярную 
к оси относительно точки пересечения оси с этой плоско-
стью. Наличие шести уравнений равновесия позволяет 
определять в статич. задачах шесть неизвестных величин 
(обычно проекций опорных реакций тела, нагруженного 
данной системой сил, или других неизвестных сил). Если 
число неизвестных превышает число уравнений равно-
весия, то задача называется статически неопределенной, 
а неизвестные силы—статически неопределимыми. Без до-
полнительных сведений об упругих свойствах опор задача 
остается неопределенной.—-При чисто аналитич. методе 
система сил задается координатами точек приложения 
сил М,(х;, )/,-, i j ) и проекциями сил F,z, Fiy, Fit; тогда 
вторая строка условий равновесия (1) принимает вид: 

п п 
^ h i F i , - i t F , 2 (*tFtx-xtFia)-.o, 

4 = 1 » i = 1 . М П 
2 (*iFiy-ViF{x)=0. 
1=1 

В частном случае плоской системы сил, т. е. системы сил, 
лежащих в одной плоскости, условии равновесии сводятся 
к трем уравнениям равновесии [обычно к двум уравне-
ниям проекций на оси координат системы (1) и одному 
уравнению моментов сил относительно точки, лежащей 
в плоскости сил, или же к трем уравнениям моментов 

относительно трех точек в плоскости сил, не лежащих, 
на одной прямой).—Уравнения (1) и ( i') позволяют опре-
делить координаты центра тяжести тела С(хс, уе, 

1 " 1 " 
xt°"p ViX{, У с — ~р 2 ViVi, 

i—1 i = l 
J 71 71 
p ViU, P" Vi. 

i—1 i= l 
т. е. точки приложения равнодействующей P всех сил 
веса р,- отдельных частиц тела, имеющих координаты 
(*<. Uii *<)• Вычисление координат центра тяжести пред-
ставляет задачу интегрального исчисления.—При реше-
нии задач на равновесие сложных систем тел (напр. , 
ферм, мостов и других сооружений) вместо составления, 
и решении большого числа уравнений предпочитают 
применять графич. методы (см. Графистатики). Эти ме-
тоды чрезвычайно просты в случае плоских систем сил 
и более сложны для пространственных систем. Графо-
статика пространственных систем разрабатывается лишь 
в самые последние годы; в ее развитии намечаются два 
направления: применение методов начертательной геомет-
рии (см.) (ортогональные проекции), с одной стороны, 
и разработка особых приемов изображения пространствен-
ных систем сил на плоскости—диаграммы Майора (Мауог> 
и Миаеса (Mwes)—с другой. В настоящее время статика 
твердого тела рассматривается как область механики, 
в к-рой все основные задачи уже решены, причем методы 
этих решений вполне удовлетворяют запросам практики 
(и тех пределах, в каких вообще можно ограничиться по-
нятием твердого тела). 

Кинематики. Движение материальной точки задается 
законом изменении ее координат (Декартовых или любых 
криволинейных) со временем. Если щ ( 1 = 1 . 2> 3 в про-
странстве, 1 = 1,2 на плоскости или заданной поверхно-
сти,!—1 на заданной линии)—координаты точки, то урав-
нения qt—mU), где I—время, называются уравнениями 
движения точки, и частности, и прямоугольной Декар-
товой системе координат уравнения движения будут: 

* = /1(1).1/ = Ы<>,* = Ы 0 - (2) 
Исключая в этих уравнениях время, определим гео-
метрическое место положений точки в различные момен-
ты времени в пространстве, или траекторию точки. По-
ложение точки M в пространстве задается вектором-
радиусом r = U M точки M по отношению к началу систе-
мы отсчета ОХ YZ. Задавая г как вектор-функцию от 
времени г — г(() , получим векторное уравнение движения. 
Годографом (см.) вектора >Ц) служит, очевидно, траекто-
рия движения точки. Траектория, пройденный путь» 
скорость и ускорение (см. Кинематика) являются кине-
матич. мерами движения материальной точки.—Простей-
шими случаями движения твердого тела являются его 
поступательное движение и вращение вокруг неподвижной 
оси. При поступательном движении тела, т. е . при таком 
движении, при к-ром любая прямая, проведенная в теле, 
перемещается параллельно самой себе, все точки име-
ют одинаковые скорости и ускорения и описывают оди-
наковые траектории; таким образом, этот случай дви-
жения твердого тела эквивалентен движению материаль-
ной точки. 

Положение тела, вращающегося вокруг неподвижной 
оси, вполне определяется углом поворота; под по-
следним нопимают двугранный угол между двуйя пло-
скостями, проходящими черезосьвращения: одной—жест-
ко связанной с вращающимся телом, другой—непо-
движной, связанной с системой отсчета (или соответствую-
щий линейный угол). Уравнение, связывающее этот угол 
поворота у со временем I: 

V ~ I (О. 
называют уравнением вращения тела. Быстрота измене-
ния угла поворота со временем определяется угловой ско-
ростью вращения ш (размерность—радианы в секунду или 
1/сек.). Очевидно, dtp _ ш = ̂  = ̂  
Угловая скорость ш как вектор направляется но оси вра-
щения в ту сторону, откуда вращение представляется 
положительным. Линейная или окружная скорость точки 
M вращающегося тела определяется векторной формулой 
(г—радиус-вектор точки M относительно какой-нибудь 
точки О на оси) _ 

V = [ш, r], v=ai • h, 
где h—кратчайшее расстояние точки M до оси вращении. 
Быстрота изменения угловой скорости со временем опре-

dut дсляетсп вектором углового ускорения е = — — ш; при dt 
этом полное ускорение w будет равно: 

«» = [«, r j + [ш, г]= [е, г] + [ш, [ш,г]]. 
Первое слагаемое представляет вращательное ускорение 
и равно но величине | « | • h, второе—центростремительное 
ускорение, оно равно по величине ш- • h и направлено 
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от точки M к оси вращения перпендикулярно к оси. 
Указанные формулы с' соответствующими изменениями 
обобщаются на случай плоского движения тела и общий 
случай пространственного его движения. При плоском 
движении тела (псе точки перемещаются параллельно 
яек-рой неподвижной плоскости) достаточно рассматри-
вать движение плоской фигуры,жестко связанной с телом, 
Ч своей плоскости. Выбрав на этой фигуре нек-рую точку 
О' sa полюс и обозначив радиус-вектор полюса через г 0 , 
скорость—через г 0 , ускорение—через шо. будем иметь (г'— 
рздиус-вектор произвольной точки фигуры в системе 
координат, связанной с фигурой): 

г — го + г ' * = ^о "f ^'l. w ~ w'o + Ге> Г'1 + 
+ [ш[ш, г']], (3) 

т. е. скорость и ускорение v и w точек плоской фигуры 
складываются соответственно из скорости и ускорения 
полюса и скорости и ускорения во вращательном движе-
нии вокруг полюса. Аналогично решается вопрос и в об-
щем случае произвольного движения твердого тела: ско-
рость и ускорение точек его складываются соответствен-
но иа скорости или ускорения полюса и скорости или 
ускорения во вращательном движении вокруг полюса. 
Все эти результаты являются следствием общего положе-
ния о возможности разложения любого движения тела 
на поступательное вместе с полюсом и вращательное во-
круг полюса. 

Как упоминалось уже в историч. очерке, Эйлер, Моцнн, 
а затем Шаль и Пуансо разработали геометрич. учение 
о движении тела, показав эквивалентность сложных дви-
жений нек-рым более простым, а именно—катапню без 
скольжения цилиндрич. или конич. поверхностей (аксон-
дов), связанных жестко с телом по соответствующим по-
верхностям в неподвижном пространстве. 

Если по отношению к нек-рой основной системе отсче-
та, принимаемой условпо за неподвижную, «абсолютную», 
движется другая система отсчета—подвижная, «относи-
тельная», то кипематические элементы движения нек-рой 
точки по отношению к этим двум системам соответст-
венно называются «абсолютными» и «относительными» 
(см. Относительное движение). Наряду с абсолютным 
движением точки, т. е. движением ее по отношению к аб-
солютной системе отсчета, рассматривают относительное 
ее движение. Абсолютное движение того пункта относи-
тельной системы, через который в данный момент вре-
мени проходит движущаяся точка, называют перенос-
ным движением. Обозначая, как принято, абсолютные 
элементы индексом а (например. v„, VJ„), «относитель-
ные» элементы — индексом r (relatif — относительный) 
и перепосные—индексом e (entraînement—перенос), бу-
дем иметь: 1) для скоростей 

т. е. абсолютная скорость равна геометрической (вектор-
ной) сумме относительной и переносной скоростей (пра-
вило параллелограма скоростей); 2) для ускорений 

«V, = MV + «V + «V. 
т. е. (правило параллелепипеда ускорений) абсолютное 
ускорение равно геометрич. сумме относительного, пере-
носного и еще дополнительного (поворотного, или кори-
олисового) ускорения, равного av=2[œ, гг1,тде m—вектор 
угловой скорости вращения «относительной» системы по 
отношению к «абсолютной». Абсолютные и относительные 
элементы определяются по обычным формулам кинема-
тики точки в своих системах координат (отсчета), перенос-
ные элементы определяются по формулам кинематики 
твердого тела (3), кориолисово ускорение—по только что 
приведенной формуле. Очевидно, что в случае поступа-
тельного движения относительной системы отсчета (ю= 0) 
кориолисово ускорение обращается в ноль, и правило па-
раллелепипеда ускорений заменяется правилом паралле-
лограма ускорений. Это же имеет место и в том частном 
случае, когда относительное движение происходит в на-
правлении, параллельном оси вращения относительной 
системы. Наличие поворотного (кориолисова) ускорения 
может служить для установления существования враща-
тельного движепия системы отсчета, с которой связан наб-
людатель (например, известные опыты с маятником Фуко, 
•чакон Бэра и другие доказательства вращения земли).— 
При рассмотрении вопросов о скоростях и ускорениях 
точек систем тел аналитич. методы становятся мало при-
годными в виду крайпей их сложности. В этих случаях 
пользуются графич. методами. Идея этих методов заклю-
чается в геометрич. построении формул (3). В очепь слож-
ных случаях приходится дополнительно прибегать к при-
менению метода разложения данного движения на отно-
сительное и переносное. Для плоских движений (механиз-
мов) графич. методы хорошо разработаны. 

Дипамика. Связь между движением материальной точ-
ки массы m и равнодействующей прилон!енных к ней 
сил F определяется уравнением тло — F или в проекциях 
на оси прямоугольных Декартопых координат: 

mx—Fx,my-=Fy,mz = Fz. (4) 
В динамике решаются две основные задачи: 1) по задан-
ному [уравнениями движения (2)1 движению точки най-
ти силы F; эта вадача решается простым дифференциро-
ванием уравнений (2) и подстановкой в (4); 2) по задан-

ному эакону сил, т. е. зависимости Fx, Fy, Fs от элемен-
тов движения (, х, у, г, х, ;/, г, определить движение точ-
ки; эта задача решается интегрированием системы диф-
ференциальных уравнений (4), причем входящие в ответ 
произвольные постоянные интегрирования (вобщем слу-
чае их шесть) определяются из начальных условий дви-
жения: при t•= to, * = *о, У = 1/0. = г-о. х = хо, i -=vo, 
7 = 7 о. С математнч. стороны мы вдесь имеем известную 

задачу Коши. Таким путем был решен ряд простейших 
аадач динамики точки (движение под действием силы, за-
висящей лишь от времени; прямолинейные колебания 
точки как свободные, так и вынужденные при наличии 
различных ваконов сопротивления; прямолинейное дви-
жение при притяжении и отталкипании силой—функцией 
положения точки и др.). Более сложные задачи движе-
ния точки в плоскости и пространстве решаются тем же 
уравнением Пыотона, но составленным в криволинейной 
системе координат. Если Q\, да, es—какие-нибудь три 
криволинейные координаты точки, то дифференциаль-
ные уравнения движения удобнее всего составлять в 
форме уравнений Лагранжа: 

Oi « - 1 , 2 , 8 ) , (5) dt 
mv' где T —-- — нипетич. энергия точки, выраженная в 

(«обобщенных») координатах q( и производных от них по 
времени щ (т. н. обобщенных скоростях), а О,—«обоб-
щенная» сила, равная коэффициенту при Sq,- в выражении 
через обобщенные координаты и скорости элементарной 
работы i W равнодействующей силы на произвольном 
перемещении точки. Этим путем был решен ряд задач 
(центральные орбиты—в полярных координатах; задача 
о притпжении к двум центрам—в эллиптических коорди-
натах; матсматич. маятник и др.).—Если силы, действую-
щие на точку, таковы, что элементарная работа их eW 
может быть представлена как полный дифференциал 
нек-рой функции V (силовой функции) или противопо-
ложной по знаку функции П (потенциал), т. е., иными 
словами, если элементарная работа = —<Ш, совер-
шенная силой, равна изменению некоторой величины, 
характерной для положения точки (потенпиал, потен-
циальная энергия) и определяющей полный ззпае энер-
гии или возможности совершения работы, то обобщен-
ные силы будут равны: 

0П 0V 
Ч <- ддГддГ 

и уравнения Лагранжа смогут быть переписаны в форме: 
d dl. OL 

: = o (i = l , 2 , 3 ) , 
dt 94i dq( 

где 1.-=Т—П попит название Лагранжевой функции или 
кинетич. потенциала. Вводя вместо обобщенных коорди-
нат q,- и обобщенных скоростей q/ новые (канонические) 
переменные q,- и р,- (импульсы), равные 

9L 
Т>>'=—г, 

d<li 
можно выразить полпую энергию точки, равную сумме 
кинетической и потенциальной ее энергий, черев канонич. 
переменные q,- и тч в виде: 

Я = Т + П = Я ( ? 1 , ija, flu,- Pi,Ра, Ра). 
Тогда канонич. уравнения движения точки (Гамильтон) 
будут: 

dot^ejl dp( - е н (i 2 (6) 
dt Эр,' dt dqt

 v ' ' '' 
система трех уравнений второго порядка (5) свелась 
к шести уравнениям первого порядка. 

Нкоби покавлл, что если V(<ji, qi,qa; a i , a 2 , a j ) есть 
полпый интеграл уравнения в частных производных 

(уравнение Нкоби): 
тг I d v a v flvV r™=f H(<Zi, «a, За; g - , 0 — , g— ) = a , - C o n s t . 

то решения (вторые интегралы) канопич. уравнений (6) 
имеют вид: 

W . 
(7) 

0V av 

где ai, 02, aj и fij, ßi, ß n—шесть произвольных постоян-
ных задачи, определяемых из начальных условий. По-
следние два уравнения сразу дают уравнение траекто-
рии движения точки. Уравнения 

0V ( i = 1,2,3) 

представляют промежуточные интегралы, применяемые 
вместе с (7) для определения постоянных интегри-
рования.—Случай свободной системы точек описывается 
теми же уравнениями, но составленными для всех точек 
системы; таким путем могут быть решены лишь самые 
простые задачи (напр., движение системы двух материаль-
ных точек, притягивающихся силой, обратно-пропорцио-
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нальной квадрату расстояния между ними, и некоторые 
другие). Обычно при рассмотрении яадач такого типа 
предпочитают пользоваться некоторыми общими выво-
дами из дифференциальных уравнений динамики. Эти 
пыводы объединяются в т. н. общие теоремы, или законы 
динамики. Теоремы эти следующие. 

1) Закон количеств движения: производная по вре-
мени от полного количества движения системы равна 
главному вектору всех внешних сил, приложенных к 
системе. Под полным количеством движения системы 
понимается векторная сумма количеств движения (mV) 
отдельных точек системы. В частном случае отсутствия 
внешних сил и наличия лишь внутренних сил теорема 
превращается в закон сохранения количества движения 
системы (Декарт). Теорема представляет большие удоб-
ства при рассмотрении явлений движения жидкости, 
упругих тел и явления удара тел. При рассмотрении 
действия сил, проявляющих себя в течение очень кратких 
мгновений (мгновенных сил), как, напр., при ударе тел, 
обычно пользуются теоремой количеств движения в форме 
теоремы импульсов, получаемой из предыдущей инте-
грированием обеих частей за некоторый конечный про-
межуток времени. Теорема импульсов формулируется 
так: приращение полного количества движения системы 
за некоторый промежуток времени рзвно сумме внешних 
импульсов за этот промежуток. Теорема импульсов имеет 
применение главным образом в теории удара как твер-
дых, так и деформируемых тел (в частности, в теории 
гидравлич. удара и удара тел о воду). 

2) Закон движения центра инерции: центр инерции 
системы движется так, как будто в нем сосредоточена 
вся масса системы и к нему приложены все внешние 
силы. Смысл теоремы в том, что нри се помощи мы можем 
предсказать движение центра инерции системы, а это 
может онаааться весьма полезным, особенно в тех слу-
чаях, когда нас не интересует движение каждой точки 
системы в отдельности, а бывает достаточно знать что-то о 
движении системы в целом (напр., движение цептра тяже-
сти корабля, самолета, снаряда и др. при отвлечении от 
движении тел вокруг их центра инерции). Точно так же, 
если система состоит из двух или нескольких тел, на к-рых 
неизвестно только движение олпого (напр., колебания 
кузова вагона при заданном движении тележки по рель-
сам, определение реакций фундамента двигателя и др.), 
то применение аакона весьма полезно. 

3) Закон моментов: производная по времени от глав-
ного момента количеств движения системы равна глав-
ному моменту внешних сил, приложенных к системе. 
Ксли внешние силы имеют главный момент, равный нолю, 
то главный момент количеств движения будет постоянен 
во времени. Закон моментов применяется с большим 
успехом при рассмотрении вращательных движений 
системы и вместе с предыдущими законами иногда может 
дать полное решение задачи. Наиболее простым и инте-
ресным приложением закона является его приложение 
к твердому телу. Так, в случае твердого тела, вращающе-
гося вокруг неподвижной оси, мы, пользуясь уравнением 
моментов, сразу получаем основное дифференциальное 
уравнение вращения тела Im — L или hp—L. Здесь 
величина / Г h^dm, т. е. сумма произведений масс 

J (я) 
частиц тела на квадраты их расстопния до оси враще-
ния называется моментом инерции тела относительно 
вращения; L—главный момент внешних сил относи-
тельно той же оси. Сравнивая уравнение вращения тела 
с уравнением движения точки, видим, что момент инер-
ции во вращательном движении играет ту же роль, что 
масса в поступательном движении пела, т. е. что момент 
инерции тела около оси характеризует инертность тела 
в его вращательном движении вокруг этой оси. Поль-
зуясь поелег IHM уравнением, можно решить ряд задач 
на вращательное движени ; тела, в частности, общую 
задачу о физическом маятнике (Гюйгенс). Применение 
двух законов (моментов и движения центра инерции) 
позволяет составить уравнения плоского движения тела. 
Закон моментов, примененный к явлению удара, позво-
ляет решить вопрос о влиянии косых ударов на враще-
ние тела, вопрос о центре удара и др. Известны также 
приложения закона моментов к элементарной теории 
гироскопических явлений. Полная теория гироско-
пов может быть наложена, если воспользоваться урав-
нениями Эйлера движения твердого тела вокруг непо-
движного центра; последние уравнения в свою очередь 
представляют не что иное, как спроектированное на 
оси, связанное с подвижным телом уравнение мо-
ментов. 

4) Закон изменения кинетической энергии системы: 
разность кинетических энергий системы в двух каких-
нибудь ее положениях равна полной работе всех сил, 
как внешних, так и внутренних, при перемещении системы 
из первого положения во второе. Кинетическая энергия 
системы Т определяется как сумма кинетич. энергий 

п 
отдельных ее точек ( г = 1/2 2 m ; , работа—как сум-

» = 1 
ма элементарных работ сил на всем пути перемещения 
системы. В частном случае потенциальных сил, т. е. 

таких сил, работа к-рых не зависит от формы пути 
системы, а определяется изменением (падением) неко-
торой величины (потенциальной энергии или потен-
циала) от начального ее значения до конечного, т. е. 
Wi,2 = n i - / / 2 , разность кинетич. энергий оказывается 
равной изменению потенциала, т. е. Т2—Т1 = IJ i—ht , 
и, следовательно, сумма кинетической и потенциальной 
энергии (т. н. полная механич. энергия системы) сохра-
няет постоянную величину во все время движения системы : 
£ = Т + П = Const = Ео (начальная энергия); в этом за-
ключается известный закон сохранения энергии (в узком 
механич. смысле). Этот закон является весьма частным 
случаем общего физич. аакона сохранения энергии. Часть 
механич. энергии, превращенная в другие виды энергии 
(тепло, электричество, свет и др.), с точки зрения М., 
считается рассеянной (диссииированной), ушедшей с поля 
рассмотрения механики. Системы, в к-рых полная меха-
нич. энергия остается постоянной, называются консер-
вативными.—Закон изменения кинетич. анергии (и, в ча-
стности, закон сохранения энергии) является мощным ме-
тодом для решения задач динамики, особенно совместно 
с применением ранее упомянутых законов • количества 
движения и моментов. Сюда относятся задачи, требующие 
определения скоростей (кинетич. энергии) точен системы 
при прохождении ее через определенное положение по 
заданным скоростям и положению в некоторый началь-
ный момент (задачи о маятниках, ряд электростатич. 
задач, задача о притяжении к одному центру, задачи 
на свободные упругие колебания тела и мн. др.). Все 
задачи о движении системы в консервативном поле (так 
наз. область действия сил, которые имеют потенциал 
и подчиняются закону сохранения энергии) обычно или 
решаются до конца или решение их значительно облег-
чзется при пользовании законом сохранения энергии. 
В технической М. пользование законом сохранения энер-
гии облегчает расчеты мощностей, затрачиваемых в маши-
нах, а также и т. н. потерь, т. е. диссипированной энер-
гии. Закон сохранения энергии и изменения кинетич. 
энергии, благодаря уже самому наличию понятий энер-
гии и работы, является одним из тех законов М., к-рые 
больше всего связывают ее с общей физикой. 

Несвободной системой точек называют в М. систему, 
движение к-рой подчинено наперед нек-рым ограниче-
ниям—геометрическим либо кинематическим. Эти усло-
вия, заранее налагаемые па движение системы, назы-
ваются свяаями. Связи, ограничивающие координаты 
системы, т. е. ограничивающие возможные положения 
системы, называются голономными; связи, ограничи-
вающие свободу перемещений (скоростей), но не положе-
ний системы, называются неголономными. Примером 
голономной связи может служить кривая, по к-рой выну-
ждена двигаться точка; примером неголономной связи 
является связь, осуществляемая колесиком с острым 
краем, катящимся но поверхности. Связи могут быть 
нестационарными, т. е. зависящими от времени, и ста-
ционарными, т. е. не зависящими от времени. Кроме 
того, обычно различают еще связи удерживающие (дву-
сторонние), т. е. такие, которые не «ослабевают» во все 
время движения, и неудерживающие (односторонние). 
Примером последних может служить связь, осуществлен-
ная нитью. Нить при нек-рых положениях прикреплен-
ного к ней тела может «ослабнуть», перестать быть натя-
нутой, и тело «освобождается».—Кинематически связи 
проявляют себя тем, что накладывают заранее условия 
на возможные (т. е. не противоречащие связям) пере-
мещения, скорости и ускорения точек с и с т е м . В случае 
голономных связей числом степеней свободы системы 
называют число независимых друг от друга параметров, 
определяющих положение системы. Так, напр., свобод-
ная точна в пространстве имеет три степени свободы 
по числу координат, определяющих се положение; та же 
точка, вынужденная двигаться по нек-рой поверхности 
(например, сферический маятник), имеет две степени сво-
боды; твердое тело, закрепленное в одной точке, имеет три 
степени свободы по числу эйлеровых углов, определяю-
щих его положение, и т. д. В случае неголономных связей 
число степеней свободы определяется числом независи-
мых взриаций параметров, определяющих положение си-
стемы. Так, напр., если система, состоящая из n точек 
в пространстве, подчинена s голономным и f>i неголоном-
ным связям, то число степеней свободы будет равно 
/1 = 3 7 1 - 8 - 8 ! . Если твердое тело—шар—вынуждено дви-
гаться по идеально отполированной плоскости, то число 
степеней свободы его будет равно пяти [имеется одно 
ограничение (центр шара находится от плоскости на рас-
стоянии радиуса), накладываемое на шесть параметров 
шара: три координаты центра шара и три эйлеровых 
угла1; если же плоскость шероховата и шар может катить-
ся только без скольжения, то добавляют два неголоном-
ных условия: две проекции скорости точки шара, нахо-
дящейся в соприкасании с неподвиг ной плоскостью, на 
эту плоскость должны равняться ш лю,—С динамической 
стороны связи действуют на точки системы нек-рыми 
силами, называемыми реакциями свявей. В теории дви-
жения несвободных систем большое значение имеет прин-
цип освобождаемое™, утверждающий, что всякая несво-
бодная система может рассматриваться как свободная, 
если только к заданным приложенным силам присоеди-
нить силы реакции. Основная особенность реакций заклю-
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чается в том, что эти силы наперед не заданы и, наоборот, 
становятся известными только после того, как опреде-
лится движение системы (обычный метод решения задач 
всегда содержит предварительное исключение связей 
из уравнения движения в дифференциальной форме 
и последующее их определение по найденным уравне-
ниям движения в конечной форме).—Если сумма эле-
ментарных работ реакций связей на любом элемен-
тарном перемещении системы равна нолю, то такие 
связи называются идеальными. Фундаментальным прин-
ципом М. несвободных систем является принцип воз-
можных перемещений, определяющий условия равно-
весия системы под действием совокупности задаваемых 
сил. Принцип формулируется так: необходимое и доста-
точное условие равновесия несвободной системы с идеаль-
ными связями заключается в равенстве нолю суммы 
работ задаваемых сил на любом возможном элементар-
ном (бесконечно-малом) перемещении системы. Принцип 
возможных перемещений имеет большое значение при 
рассмотрении условий равновесия сложных систем, 
состоящих из большого числа тел, но имеющих малое 
число степеней свободы (машина—одна степень свободы, 
механизм—одна, две или несколько степеней свободы). 
Условие равновесия системы с к степенями свободы, 
соответствующими обобщенным независимым координа-
там-параметрам q 1, <i2 сводится на основании 
принципа воаможных перемещений к равенству нолю 
суммы элементарных работ задаваемых сил: 

n к 

t = l j = l 
которое (в силу произвольности величины tqj) эквива-
лентно следующим: 

Qi = Qa = — = QA=0., 
т. е. все обобщенные силы должны равняться нолю. 

При решении динамич. задач движения несвободной 
системы лучше всего пользоваться принципом Д'Алам-
бера. Пусть к несвободной точке ЛГ,- приложена зада-
ваемая сила F i и реакция связей (равнодействующая) 
N i и п у с т ь в своем действительном движении под действием 
совокупности сил Fi + Xi точка (масса ее пи) имеет уско-
рение м>«; тогда,очевидно, т,и>,- = F t -f JV,. Д'Аламберназы-
вает потерянной силой Р,- разность между задаваемой 
силой F/ и той силой, под действием к-рой точка имела 
бы свое ускорение te,-, если бы была свободной, т. е. 
разность Р , = F i - m w i = - А , - . Это не что иное, как да-
вление точки на связь. Принцип Д'Аламбера утверждает, 
что потерянные силы уравновешиваются при помощи 
связей, т. е. 

2 (*'i\- mi «V- >ri) = 0 (8) 

(dr,-—возможное перемещение точки системы). Это урав-
нение иногда называют общим уравнением динамики, или 
уравнением Д'Аламбера, хотя впервые оно было дано Ла-
гранжем. Если ввести в рассмотрение векторы J,=—m,-«.-, 
и назвать их силами инерции точек системы (эти силы 
на самом деле к точкам системы не приложены), то равен-
ство (8) сможет быть переписано так: 

2 (Fi+Ii.lVi): • о 
i = l 

и сформулировано следующим образом: уравнениям дви-
жения несвободной системы можно придать вид уравне-
ний равновесия, если к действительно приложенным 
силам присоединить условно силы инерции. Отсюда сле-
дует метод формального сведения уравнения движения 
к уравнению равновесия путем введения сил инерций— 
метод, широко применяемый на практике, осЬбенно в 
вопросах машинной техники.—Из общего уравнения ди-
намики выводятся самые различные уравнения. В част-
ности, из уравнения (8), путем введения обобщенных 
координат, получаются уравнения Лагранжа для системы 
с к степенями свободы: 

d_ ЭГ _ 0Т . 
dt Oqj dqj 1 ( j = l , 2 , . . . , h), (9) 

где обозначения те же, что и в уравнениях (5), но обобщен-
ные на случай системы точек. К несвободной системе 
точек может быть применен метод Гамильтона Яко-
бн, аналогичный тому, который был уже указан ранее 
для отдельной свободной точки.—Аппель в 1899 указал 
весьма общую форму уравнения динамики несвободной 
системы, имеющую место как для голономных, так и для 
нсголономных систем. Эти уравнения имеют вид: 

0 = 1 . 2 к), 
dqj 

vue s = 2 
miW,-2 

— т. н. энергия ускорений, a Qj, как 

и раньше,—«обобщенная сила», т. е. коэффициент при 
соответствующем дифференциале eq,- в выражении эле-
ментарной работы заданных сил при условии, что эта 
работа выражена как сумма произведений обобщенных 
сил на независимые eq,-. Вообще же для исследования 
движения неголономных систем можно применять более 
сложный метод лагранжевых множителей. 

Можно сопоставить все перечисленные типы уравне-
ний динамики с некоторыми вариационными задачами, 
для к-рых уравнения динамики являются соответствую-
щими дифференциальными уравнениями. Прежде всего 
надо упомянуть об интегральном вариационном пршшипь 
Гамильтона. Рассмотрим интеграл 

h 
С Ldt 
II 

( / . — кинетический потенциал системы). Этот инте-
грал носит название «действия» или гамильтонова дей-
ствия. Если сравнить действие, вычисленное по «прямому» 
пути системы, т. е. согласно движению, соответствующему 
связям системы, приложенным силам и заданным началь-
ным условиям, иными словами, по пути действитель-
ного движения, с действием по «окольному» пути, иод 
к-рым будем понимать любое возможное (совместимое 
со связями) движение, бесконечно близкое к действи-
тельному движению системы, то изменение (или вариация) 
действия при переходе от прямого пути к окольному, 
имеющему с прямым общие начальные и конечные точ-
ки, равно нолю (в А = 0)., В этом состоит вариационный 
принцип Гамильтона в случае консервативной системы. 
Принцип легко выводится из лагранжевых уравнений 
(9) и, наоборот, лагранжевы уравнении могут быть выве-
дены из условия равенства нолю вариации действия. 
Ксли подчинить окольный путь условию иметь одинако-
вую полную механич. энергию с прямым путем, то прин-
цип Гамильтона превратится в более частный принцип 
Мопертюи, указанный Мопертюи за сто лет до Гамиль-
тона. Если обозначить через А л действие по Мопертюи 

I» 
Ам=>§ Tdt, 

11 
то принцип Мопертюи утверждает, что вариация действия 
по Мопертюи, при переходе от участка прямого пути 
к соответствующему участку окольного пути, имеющему 
с прямым одинаковые начальные и конечные точки и оди-
наковую полную механическую энергию, равна нолю 
( » Л м = 0). Еще более суживая понятие окольного пути, 
придем к дифференциальному принципу наименьшего 
принуждения (Гаусс) или наименьшей «кривизны» (Герц). 
Рассмотрим величину 

n 

i = l 
и назовем ее «принуждением» или «кривизной» движения 
системы (происхождение понятии становится ясным для 
отдельной точки после введения понятия «девиации» 
н кривизны траектории). Тогда принцип Гаусса-Герца 
формулируется так: принуждение или кривизна прини-
мает максимальное значение на прямом пути системы 
ро сравнению с окольным путем, имеющим в каждый 
данный момент общие координаты и скорости с прямым 
путем. Принцип легко выводится и непосредственно, 
но может быть выведен ииз уравнений Аппеля. Принцип 
Гаусса-Герца с большим успехом применяется для не-
голономных систем (Герц). 

Вариационный принцип Мопертюи имеет сравнительно 
простое физич. значение. Если заменить в выражении 
действия дифференцирование по времени дифференци-
рованием по координатам, причем полная энергия оди-
накова для прямого и окольного пути, то принципу можно 
придать чисто геометрич. вид. В случае отсутствия сило-
вого полп принцип Мопертюи, напр., прямо утверждает, 
что несвободная точка, вынужденная двигаться по по-
верхности, будет двигаться тан, чтобы проходимая ею 
дуга была экстремальной (т. е. по геодезич. линии). 
Для системы точек то же утверждение справедливо отно-
сительно «изображающей» точки, т. е. такой точки, коор-
динаты к-рой в пространстве 3п измерений являются Зп 
координатами всех точек системы. В этом принципе дви-
жение по кратчайшей траектории представляется глубоко 
фиаичным и тесно связанным с другими физическими 
вариационными принципами (напр., принципом Ферма 
в оптике). Другие принципы не так легко интерпрети-
руются с физич. точки зрения. Так, принцип Гамильтона 
иногда интерпретируют как утверждение экстремально-
сти среднего (интегрального) значения избытка кинетич. 
энергии над потенциальной, но такая формулировка 
очень мало наглядна. В принципе Гаусса-Герца, если 

заменить отношение - - Г,- условным ускорением to,*, mi 
к-рое имела бы точка, если бы она была свободна, то 
можно говорить о минимальности «энергии» потерянных 
(иэ-за наличии связей) ускорений. Такая формулировка, 
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содержащая не силы, а лишь ускорения и массы, позво-
ляли Герцу развить целую систему М., основанную лишь 
иа понятиях пространства, времени и массы и совершенно 
не опирающуюся на понятие силы (механика Герца); 
однако зто учение не дает никаких преимуществ но сравне-
нию с обычными методами механики Ньютона и даль-
нейшего развития не получило; значение ж е его для физики 
оказалось ничтожным. Общие принципы М. могут оди-
наково применяться как к системам твердых тел, так 
и к деформируемым (упругим, жидким и газообрззным) 
телам. Лагранж в «Аналитической механике» первый 
показал, что уравнения принципа возможных пере-
мещений и принципа Д'Аламбера могут быть применены 
к сплошной среде, и тем спязал воедино динамику твер-
дых и жидких (или газообразных) тел. Применение прин-
ципа Гамильтона и других вариационных принципов в 
теории упругости и в гидродинамике сейчас весьма 
распространено. Изложенные принципы динамики пред-
ставляют собой дальнейшее развитие и обобщение зако-
нов Ньютона. 

Специальные проблемы механики. Наиболее важными 
на специальных проблем динамики являются: задача о 
колебаниях, задача об устойчивости движения и задача 
о движении твердого тела, имеющего неподвижную точку 
(см. Колебания). Эта проблема выдвинута развитием 
современной техники (увеличение быстроходности ма-
шин, колоссальный рост авиации, развитие транс-
порта). 

З а д а ч а о к о л е б а н и я х . Теория малых коле-
баний системы около положения устойчивого равнове-
сия была разработана Лагранжем в «Аналитической 
механике». Дальнейшие исследования как свободных, 
так и вынужденных колебаний производились Лапласом, 
Фурье, Нкоби, Леверьс, Пуассоном и др. В 1855 вышло 
классическое сочинение Рсдтенбахсра (1809—67) «Die 
Gesetze des Lokomotlvbaucs»; в этом сочинении, невиди-
мому, впервые было обращено внимание на важность 
явления резонанса в технике, и теория колебаний была 
применена к технич. задаче о колебаниях паровоза. Во-
прос о влиянии сил сопротивления на свободные и выну-
жденные колебания системы в общем виде был рассмот-
рен Релеем (Rayleigh). В его сочинении «Theory of sound» 
(первое издание вышло в 1877) классич. теория малых 
колебаний представлена уже в виде завершенной дисци-
плины. Поскольку силы сопротивления обусловлены 
сопротивлениями среды, а также и, гл.обр., силами вну-
треннего сопротивлении в материале колеблющихся тел, 
то удовлетворительного разрешения этих вопросов можно 
ожидать лишь при дальнейшем развитии наших экспе-
риментальных и теоретич. энаний о механизме сил сопро-
тивления и физике материалов. Экспериментальное изу-
чение колебаний в машинах и сооружениях представляет 
в наст, время весьма обширную и быстро развивающуюся 
область науки о кблебаниях. Приборы, служащие для 
измерения и записи колебаний, весьма разнообразны 
и многочисленны; применяются не только механические 
( виброграф, торсиограф и пр.), но и оптические и электри-
ческие, фотоэлектрические, радиотехнические и другие 
методы регистрации, обнаружения и усиления колеба-
ний. Говоря о теории малых колебаний, нельзя не упо-
мянуть о тех методах упрощения расчета колебательных 
процессов, к-рые (в связи с вопросами распространения 
электромагнитных колебаний и другими задачами матс-
матич. физики) были введены (1893—94) в науку Хеви-
сайдом (О. Heavlslde) и разработаны рядом математи-
ков под именем операционного или символич. исчисле-
ния. Эти методы сводят задачу расчета колебаний к неко-
торым простым алгебраич. операциям; особенно удобно 
их применять при расчете колебаний под действием 
импульсивных сил.—Теория конечных (не весьма малых) 
колебаний системы представляет значительно большие 
трудности и не только не может считаться в какой-либо 
мере завершенной главой М., а, наоборот, представляет 
одну из наиболее актуальных ее проблем. Основные 
свойства малых колебаний, т. е. изохронность колеба-
ний, возможность представить колебательный процесс 
n случае действия периодической возмущающей силы 
как наложение свободных и вынужденных колебаний, 
принцип суперпозиции вынужденных колебаний, созда-
ваемых отдельными возмущающими силами, возможность 
представления свободных колебаний системы с несколь-
кими степенями свободы в виде суммы главных колеба-
ний,—все эти свойства являются следствием линейности 
тех дифференциальных уравнений, к-рыми описывается 
движение. Для колебаний конечной амплитуды эти урав-
нения уже нелинейны, и ни одно из указанных свойств 
не имеет местз. Вместе с тем нелинейность уравнений 
в величайшей степени затрудняет возможность решения 
задачи. Основные вехи строгого подхода к проблеме 
нелинейных колебаний намечены в классич. сочинении 
Ляпунова А. М. «Общая задача об устойчивости дви-
жения» (1892, переиздано в 1936) и в трудах А. Пуанкаре 
(1854—1912) (Р о 1 n с a r é П., Les méthodes nouvelles 
de la mécanique céleste и Sur les courbes, définies par 
les équations différentielles, 1892). 

В последней работе Пуанкаре дал методы «качест-
венного исследования» характера решений дифференци-
альных уравнений,позволяющие предвидеть нек-рые общие 
свойства этих решений без фактического их нахождения. 

1ИКА 2 6 2 ' 

В самое последнее время и для наиболее простых слу-
чаев эти методы были успешно использованы для реше-
ния некоторых технич. задач (Андронов, Мандельштам 
и др.). В других же случаях для решения эадач о нели-
нейных колебаниях, возникающих в технике, пользуются' 
математическими, далеко не безупречными, решениями, 
проверяя полученные пыводы экспериментально. Из тех-
нически наиболее важных задач о нелинейных колеба-
нинх следует упомянуть задачу о вынужденных колеба-
ниях при наличии нелинейных восстанавливающих сил,-
аадачу о вынужденных и свободных колебаниях при 
наличии сил трснин и сил сопротивления, пропорцио-
нальных нек-рой степени скорости, и др. Решение nepnoi? 
из этих задач (весьма несовершенное математически) бы-
ло дано в 1918 Дюффннгом и дало объяснение явлению 
«срыва амплитуд» при нек-рых частотах возмущения. Ко-
личественный метод, применяемый для исследования ко-
лебательных процессов при нелинейно зависящих от ско-
рости силах сопротивления, принадлежит Ван-дер-По-
лю.—Методы решения задач о колебаниях линейных си-
стем с периодически изменяющимися с течением премени 
параметрами (квазигармонич. колебания) также были 
разработаны в астрономии (Эйлер, Гилл, Пуапкарс, Ля-
пунов), прежде чем технич. практика поставила этн за-
дачи в механике. Наиболее характерной чертой колеба-
тельных процессов этого рода является возможность т. н. 
нараметрич. резонанса; резонанс (точнее говоря, возмож-
ность потери устойчивости движения) здесь может иметь 
место не как следствие внешнего возбуждения, а при зна-
чениях параметров самой системы, лежащих в опреде-
ленных областях (см. Параметрический резонанс). Тех-
нические приложения теории колебаний столь разнооб-
разны и многочисленны, что здесь можно лишь вскользь 
перечислить несколько задач. 

К р у т и л ь н ы е к о л е б а н и я в а л о в . Если бы 
вращающийся вал был абсолютно твердым телом, то наса-
женные на вал массы (маховик, ротор генератора, греб-
ной винт, кривошипные механизмы и пр.) имели бы оди-
наковую угловую скорость; вследствие упругости вала 
различные сечения его будут скручиваться неодинаково, 
и на вращение системы накладываются вращательные ко-
лебания вокруг оси вала—«крутильные колебания». IIa 
это явление было обращено внимание в конце 19 в. пос-
ле ряда поломок гребных винтов. Фрам (Frahm), иссле-
довавший в 1902 ряд этих аварий, указал, что причиной 
их послужили сильные крутильные колебания, возник-
шие при резонзнсе собственных колебаний системы и воз-
мущающих сил двигателя. Теория крутильных колеба-
ний, основанная на ряде схематизации (невесомый вал с 
насаженными на него массами постоянного момента инер-
ции и др.), оправдываемых технич. практикой, в наст, 
время весьма полно разработана для свободных колебаний 
и менее совершенно—для расчетов резонзнсных амплитуд 
вынужденных колебаний. Если учесть переменность во 
времени «приведенных момептов инерции» кривошипных 
механизмов двигатели, то вопрос значительно услож-
няется—дело сводится уже к задаче о квазигармонич. ко-
лебаниях, рассмотренной в применении к этому случаю 
E. Trefftz и H. Е. Кочиным. Интересно еще отметить, 
что современная техника поставила в порядок дня также 
задачу о нелинейных крутильных колебаниях: избежать 
резопанса в условиях все растущей быстроходности ста-
новится все труднее и труднее; поэтому стали применять 
для соединения валов особого рода «нелинейные» муфты 
с целью создать систему с собственной переменной часто-
той, зависящей от угла закручивания, и тем самым вы-
вести систему из резопанса. 

З а д а ч а о п о п е р е ч н ы х к о л е б а н и я х 
с т е р ж н е й в машиностроении возникает, гл. обр., в 
связи с расчетом лопаток паровых турбин, турбинных 
валоп, конденсаторных труб, изделий на станках и пр.; 
в строительной технике — это вопрос о колебаниях рам-
ных фундаментов, мостов и пр. Исторически наиболее 
интересным достижением теоретич. мысли в этом во-
просе было создание в 1894 Л. Фепплем теории гибкого 
вала турбины Лаваля—удивительное свойство гибкого ва-
ла самоцснтрпроваться при весьма больших угловых ско-
ростях получило весьма простое и наглядное объясне-
ние. Задача о колебаниях мостов была поставлена в 
40-х гг. 19 в. Стокеом в связи с работой комиссии, ис-
следовавшей причины аварий нек-рых мостов. Стоке дал 
решение задачи, п к-рой он пренебрегает массой балки 
(моста), а учитывает лишь массу движущегося груза. 
В работах акад. A. II. Крылова и Тимошенко этот вопрос 
исследуется при противоположном предположении— 
рассматриваются колебания балки под действием дви-
жущейся силы. В самое последнее время (1933) аадача 
о влиянии подвижного груза на балку вновь поставлена 
в исследовании Штейдинга (Stcuding), в котором учтены 
псе упомянутые факторы. 

Вопрос о качке судов на волнующемся море в наиболее 
общем случае, когда курс корабля составляет любой угол 
с направлением движения волны, решен А. Н. Кры-
ловым в труде «А general theory of the oscillation of a ship 
on waves», к-рый может служить примером применения 
общих методов механики к технич. задаче. Интересно от-
метить, что наименее разработанными задачами технич. 
теории колебаний являются те задачи, в к-рых речь идет 
о влиянии движущейся среды (воздуха, воды и пр.) па 

<)* 
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колебания помещенных в нее упругих тел. Таковы задачи 
о влиянии вабортной воды на колебания корабля, задача 
о колебаниях частей движущегося самолета (явление 
Фляттера и др.). о колебаниях тела при ударе о поверх-
ность воды и мн. др. В современной проблематике 
М. эти комплексные задачи, для решения которых, по-
видимому, придется привлечь методы динамики, тео-
рии упругости и гидродинамики, принадлежат к числу 
важнейших. 

П р о б л е м а у с т о й ч и в о с т и д в и ж е н и я . Круп-
ным шагом вперед в теории малых колебаний и в теорети-
ческой М. вообще было появление в 1877 труда Рауса 
(Routh) «A treatise on the stability of a given state of mo-
tion», в к-ром рассмотрена одна частная задача об устойчи-
вости заданного движения. Здесь ставится вопрос об изы-
скании тех условий, при соблюдении к-рых можно утверж-
дать, что малое нарушение заданного состояния движения 
ведет лишь к наложению малых колебаний на это состоя-
ние двшкения, но не изменяет коренным образом характе-
ра последнего. Раусрассматриваетмалыеколебзнияоколо 
состояния «стационарного» движения (steady motion), 
при к-ром позиционные (нециклические) координаты в 
процессе движения сохраняют постоянные значения, так 
же как и циклич. скорости (циклическими называются 
координаты, входящие в выражение кинетич. потенциала 
Л=>Т— П только через посредство соответствующих им 
обобщенных скоростей). Практически к задачам этого ро-
да сводится рассмотрение вопросов о движениях гиро-
скопич. систем, когда на собственное быстрое вращение 
гироскопа накладываются малые движения его оси (или 
кольца карданова подвеса). В общем виде задача об ус-
тойчивости движения была рассмотрена в уже упомянутом 
выше труде А. М. Ляпунова. Определение устойчивости, 
по Ляпунову, сводится к следующему: пусть функции 
qi =э f{(() (1 = 1, 2, . . . , n) представляют нек-рое частное 
решение дифференциальных уравнений движения, удо-
влетворяющее системе начальных условий /» ( to) = 9 / . 

Со) = Ч«' Со); соответствующее этому решению движе-
ние назовем иевозмущенным, а все другие с ним срав-
ниваемые— возмущенными. В небесной механике, напр., 
возмущенные движения определяются теми же началь-
ными условиями, что и невозмущенные, но различными 
дифференциальными уравнениями. У Ляпунова, наобо-
рот, возмущенные движения определяются теми же диф-
ференциальными уравнениями, что и невозмущенные, но 
другими начальными условиями: при 

(=(о. qi- -о , 0' -0 ' , ' • « • + «<. <JÏ = qi +«<• 

Пусть далее Qj(q\, qi qn; 7 г <ïn) (3 = 1. 2..--> к)— 
заданные непрерывные функции указанных аргументов, 
обращающиеся в заданные функции времени Fy ( I) при 
подстановке в них вместо qi и qi значений, соответствую-
щих невозмущенному движению. Если при достаточно 
малых по абсолютному знзчению возмущениях е,- и «/ аб-
солютные величины разностей Qj—Fj при всех ( > 1 о 
останутся достаточно малыми, то невозмущенное дви-
жение называется устойчивым но отношению к величи-
нам Q/. Пусть Xj— Qj — Fs и пусть дифференциальные 
уравнения, к-рыми определяются xi (j = l , 2, ..., к = 

dxj 
<= 2п), имеют форму jjj- = X j ( t , * i , . . . , */,). Эти урав-
нения имеют очевидное решение зе; = о, удовлетворяю-
щее начальным условиям зс" = 0 при ( = t0. Если же xj 
отличны от ноля, но достаточно малы и [xj (t)l < Я 
при любом О to. то решение *; = 0 устойчиво в со-
гласии с предыдущим определением. Интегрирование 
дифференциальных уравнений вовмущенного движе-
ния Ляпунов проводит по методу последовательных 
приближений: заменим Xj их разложениями в ряды 

h _ _ 
Xj<= w Vjmxm + - Y г д е X j обозначают совокупности 

m = 1 
нелинейных членов этих разложений, и пусть * у = я} 1 '+ 
+ зс1у'+ . . . , где Xjr> рассматривается как величина по-
рядка г. Для определения членов ряда приходим к си-
стеме уравнений 

Ы г > _) 
dt ' 

VjniX ( г ) . nj r> 

где зависят от всех х'„\ для к-рых е < г . в част-
ности, полагая Hj = 0 , мы получаем линейную си-
стему уравнений в вариациях. Возникает весьма важный 
вопрос, в каких случаях характер решений уравнений 
в вариациях позволяет судить о наличии или отсутствии 
устойчивости, т. е. можно ли. напр., из факта наличия 
устойчивости по первому приближению судить об устой-
чивости движения вообще. Ляпунов рассматривает эту 
задачу для случаев, когда Vjm — периодич. функции вре-

мени и постоянные числа. В последнем случае задача 
сводится к рассмотрению определяющего уравнения 

P u - * . Pis , • • - ,Plk 
— 0. 

••• ,Pkk~* 
Доказываются следующие теоремы: если вещественные 

части всех корней определяющего уравнения отрицатель-
ны, то невозмущенное движение устойчиво, и всякое не-
возмущенное движение, для к-рого возмущения доста-
точно малы, асимптотичссни приближается к невозму-
щенному; обратно—если в числе корней этого уравне-
ния имеются корни с положительной вещественной ча-
стью, то невозмущенное движение неустойчиво. Вопрос 
об устойчивости движения нерззрешим по первому при-
ближению, если определяющее уравнение имеет один или 
несколько корней, вещественные части которых равны 
нолю, а вещественные части остальных корней отрица-
тельны. Последний сомнительный случай представляет 
как-раз наибольший интерес для механики, так как 
уравнениям воамущенного движения можно придать ка-
ноническую форму (в случае консервативных сил), и оп-
ределяющее уравнение в этом случае имеет одинаковое 
число корней с положительной и отрицательной веще-
ственной частью. Поэтому для устойчивости движения в 
этом случае необходимо (но, разумеется, не достаточно), 
чтобы характери'-тич. ур-ис имело чисто мнимые корни. 

Т е о р и я г и р о с к о п а . Уравнения движения 
твердого тела (Эйлера), имеющего неподвижную точку О, 
имеют вид: 

Л I f f + < С ~ В ) Шу<а: ~ т х 

п1и + 

с ^ - м в -

(10) 

А) туоу ™ т г 

Здесь 

А = Sm,- (1/,? + А)> Л = (7,? + **<), С - S т,- (х\ + vi) 
моменты инерции относительно главных осей инер-
ции х, у, 2 в точке О (главными осями инерции на-
зываются оси, относительно которых суммы Х п ч х ц ц , 

Е т,-7,х,-— центробежные моменты инерции— 
обращаются в ноль; в любой точке твердого тела мож-
но построить систему трех взаимно-перпендикулярных 
главных осей); ш.,, ш„, ш. — проекции угловой скорости 
на координатные оси; тх, т,г тг—моменты внешних сил 
относительно этих осей. В некоторых случаях уравне-
ниям (1Ü) приходится предпочесть другие формы уравне-
ний вращения твердого тела вокруг неподвижной точки, 
напр., движение тела относят к движущимся заданным 
образом осям, не связанным с телом. В случае свободного 
твердого тела к трем уравнениям (10), выражающим не что 
иное, как закон моментов количеств движения в приме-
нении к твердому телу, присоединяются три уравнения 
движения центра инерции тела 

Mxr = Rx, MVc^Ity, Jlf7c«=Bs, 
причем уравнения (10) должны быть в этом случае соста-
влены относительно главных осей, проходящих черев 
центр ннерцни (главные центральные оси). Решения урав-
нений (10) известны лишь при некоторых частных предпо-
ложениях о действующих силах и расположении масс в 
теле. Еще Эйлер указал на один такой случай, именно 
случай т х — т у = mz => 0 (равнодействующая внешних сил 
проходит через неподвижную точку: например, тяжелое 
тело, опертое в центре тяжести). Два соотношения между 
тремя составляющими т х , т у , ш, угловой скорости в этом 
случае можно получить, выразив, что кинетическая энер-
гия и главный момент количества движения тела сохра-
няют в процессе движения постоянную величину. Опре-
деление шх, шц, т . как функций времени сводится далее 
к задаче обращения эллиптич. интеграла, а в частном 
случае А— В (тело вращения) доводится до конца элемен-
тарно. Основываясь на неизменности величины и напра-
вления главного момента количества движения тела, 
Иуансо в «Théorie nouvelle de la rotation des corps» 
(1834) дал геометрич. решение задачи.—Случай тяжелого 
тела вращения, центр тяжести к-рого не совпадает с за-
крепленной точкой, гораздо более труден. Два первых 
интеграла, к-рые легко написать непосредственно, суть 
интеграл живой силы и интеграл, выражающий постоян-
ство момента количества движения тела относительно вер-
тикальной оси. В общем случае неизвестен еще один инте-
грал. Лишь принимая нек-рые частные предположения о 
положении центра тяжести и о зависимости между А, 
В и С, можно найти третий интеграл. В случае Лагранжа 
и Пуассона предполагается, что А = В и что центр инерции 
тела лежит на оси г (осп вращения эллипсоида инерции 
в точке О). В 1888 С. В. Ковалевская указала еще на один 
случай интегрируемости: А = В = 2 С , и центр инерции 
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тела лежит n плоскости ху. В настоящее время доказано, 
что, кроме трех классич. случаев Эйлера, Лагранжа и 
Ковалевской, не существует при произвольных началь-
ных условиях третьего алгебраич. интеграла уравнений 
Эйлера, отличного от интеграла живых сил и моментов 
количеств движения. Наиболее полно теория движения 
твердого тела рассмотрена в классич. сочинении Клейна 
и Зоммерфельда «Теория волчка» («Uber die Theorie des 
Kreisels», 1897—1910, 4 тт.). Упомянем еще об известной 
аналогии между вздачей о вращении твердого тела, имею-
щего неподвижную точку, и задачей об изгибе и кручении 
тонкого, первоначально прямолинейного стержня силами 
и парами, приложенными к концам стержня; уравне-
ния равновесия такого стержня тождественны с урав-
нениями вращения твердого тела (кинетич. аналогии 
Кирхгофа, 1859). 

Однородноетело вращения, вращающееся с весьма боль-
шой угловой скоростью вокруг своей геометрич. оси (на 
этой оси находится центр тяжести тела, и моменты инер-
ции всех осей, к ней перпендикулярных, относительно 
равны друг другу), называется гироскопом. Сложность 
строгой теории движения гироскопа объясняется тем, что 
три направления—геометрическая ось тела (или, точнее, 
его ось материальной симметрии), ось вектора угловой 
скорости и ось вектора главного момента количества 
движения тела—не совпадают друг с другом при движе-
нии тела. Но если угловая скорость тела вокруг его гео-
метрич. оси весьма велика по сравнению с угловыми ско-
ростями вокруг прочих осей, то этим несовпадением мож-
но в первом приближении пренебречь. Па этом предполо-
жении основана упрощенная теория гироеконич. явлений, 
применяемая для решения технич. задач.—В гироскопе 
Фуко (1852) маховик, к-рому сообщается весьма большая 
угловая скорость, подвешен в кольцах карданова подве-
са—оси колец и ось вращения тела пересекаются в центре 
тяжести тела. В силу постоянства главного момента коли-
чества движения тела по величине и направлению ось 
вращения гироскопа (с к-рой, как мы считаем, совпадает 
главный момент количества движения) будет сохранять 
неизменное направление в инерциалыюн координатной 
системе и поэтому может служить для обнаружения су-
точного вращения земли. Если закрепить одно из колец 
карданова подвеса, то ось гироскопа установится но ме-
ридиану данного места; если закрепить другое кольцо, 
освободив первое, то гироскоп покажет шпроту места. 
Эти свойства гироскопа Фуко (к-рый в своем первоначаль-
ном выполнении имел демонстрационное значение) вы-
звали ряд попыток использовать принцип гироскопа для 
создания компаса. Современная техника разрешила эти 
задачи, создав применяемые теперь в мореплавании и 
аэронавигации системы (гнроскопич. компасы Сперри, 
Аншютца—Кемпфе). На этом же свойстве гироскопа с тре-
мя степенями свободы сохранять неизменным направле-
ние своей оси основан ряд технич. применений гироско-
пов как стабилизаторов (непрямого и прямого действия) 
движения; в первом случае гироскопом пользуются для 
обнаружения отклонения от курса и последующего вклю-
чения в работу стабилизирующих движение устройств, 
во втором—гироскоп непосредственно выполняет функции 
стабилизаторов. Таковы применения гироскопов в мине 
Уайтхэда (гироскоп Обри), в различного рода приборах 
управления огнем корабельных орудий, п разного рода 
приборах, служащих для управления на расстоянии дви-
жущимся объектом, и мн. др. Было предложено примене-
ние гироскопа в качестве стабилизатора однорельсовых 
железнодорожных вагонов (система Шиловского и Брсн-
нана), успокоителя качки корабля (ныне оставленная 
система Шлика и вновь примененная на нек-рых итальян-
ских крупных судах система Сперри). 

Из других технич. приложений динамики твердого тела 
наибольшее значение имеет задача о вращательном дви-
жении снаряда, рассматривавшаяся рядом авторов, в том 
числе Майевеким (1872), Забудекпм (1895) и в послед-
нее время акад. А. И. Крыловым, и задача об устой-
чивости движения самолета. В последнем случае мы име-
ем дело с задачей динамики твердого тела, на которое, 
кроме тяжести и силы тяги пропеллера, действуют 
еще силы сопротивления воздуха. В общем виде зада-
ча весьма сложна; ее решают в предположении, что по-
ступательная скорость самолета вдоль оси пропеллера 
весьма велика uo сравнению с прочими составляющими 
скорости. X Лойцяшкий и А. Лурье. 
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collision olbodies, «Philosophical Transactions», L., 1669; 
е г о ж е , Horologlum oscillatorium, P. , 1673; e г о ж e, 
Opuscula posthuma, Lugdunl Batavorum, 1705; Н ь ю -
т о н И., Математические начала натуральной философии, 
М., 1937; V а г i g n о n , Nouvelle mécanique ou statique, 
P., 1725; L e i b n i t l i G o t . G u i . et B e r n o u l -
l i l o b . , Commercium phllosophicum et mathematicum, 
Lausannae et Gencvae, 1745; D • A 1 e m b e r t J. l e R o n d , 
Traité de dynamique. P., 1743; B e r n o u l l i J a е . . I 

Opera, Genevae, 1744; B e r n o u l l i J o h. , Opera omnia, 
Lausannae et Genevae, 1742; B e r n o u l l i H a i l . , 
Ilydrodyriamtca, Strasbourg, 1738; E u 1 e г L., Mechanica, 
slve motus scientia analytlce exposita, Petropoii, 1736; 
е г о ж е , Theoria motus corporum solidorum, seu 
rlgidorum, Rostoch et Grypliisw., 1765; M a u p с г -
t u i s P. L., Chuvres, Dresde, 1752; L a G r a n g e 
S. L., Mécanique analytique, P. , 1788 (или в Cou-
vres, t . XI—XII , P. , 1892; подготовл. рус. пер.); P o i s -
s o n S. D. , Traité de mécanique, 2 vis, P . , 1811; 
G a u s s К. F . , Uber ein allgemeines Grundgesetz der 
Mechanik, «Journal de Grelle», t . IV, В., 1829; Н к о б и П. , 
Лекции по динамике, JI.—М., 1936; C o r i o l i s G., 
Traité de la mécanique des corps solides et du calcul de 
l'erfet des machines, 1 éd . ,P . , 1829, 2 éd., P . , 1844; P o i i i -
s o t L. , Eléments de statique. P . , 1804; P o n c e -
l e t J. V. , Cours de mécanique industrielle, Metz, 
1829; M ö b i u s A. F . , Lehrbuch der Statik, Lpz., 1837; 
H a m i l t o n W. R., Lectures on Quaternions, L., 1853; 
K i r c h h o f f G., Vorlesungen über mathem. Physik, 
Bd I, Mechanik, 4 Aufl . , Lpz., 1897; l l e r t z IL, Die 
Prinzipien der Mechanik, in neuem Zusammenhange darge-
stellt (Gesammelte Werke, ltd III, Lpz., 1894); В о 1 t z -
m а n n L., Vorlesungen über die Prinzipien der Mechanik, 
t . 1, Lpz., 1897; Ii a y 1 e i g il L., Theory ol sound, 
L. , 1877—78; R о u t h E. I . , Treatise on the dynamics 
of a system of rigid bodies, v. I—II, I,., 1897—1905; 
Л я H y H о в A. M., Общая задача об устойчивости 
движения, Харьков, 1892, 2 изд., JI.—М., 1935; Р о 1 п -
c a r é II., Les méthodes nouvelles de la mécanique 
céleste, P. , 1892—99. Изложение взглпдов основополож-
ников марксизма по вопросам теоретической механики, 
а также критику взглядов Дюринга и Маха см. Э н -
г е л ь с Ф., Анти-Дюринг, в кн.: М а р к с К. и Э н -
г е л ь с Ф., Соч., т. XIV, М.—Л., 1931; е г о ж е , Диа-
лектика природы, там же; Л е н и н В. И., Материализм 
и эмпириокритицизм, в кн.: Л е н и н В. П. , Соч., 3 изд., 
т. XIII , [М.—Л.], 1935. Сочинения но истории М.: 
N e u m a n n С., Uber die Prinzipien der Galilei-New-
tonschen Theorie, Lpz., 1870; M a x Э., Механика, 
Историко-критический очерк ее развития, СПБ, 1909; 
Д ю р и н г Е. , Критическая история общих принципов 
механики, М., 1893; V o s s А. Е. , Die Prinzipien der 
rationellen Mechanik, в кн.: Encvkiopädie der mathe-
matischen Wissenschaft.. Bd IV, Heft 1, Lpz., 1901. 

К у р с ы и м о н о г р а ф и и : Ж у к о в е » и й Н . E . , 
Теоретическая мехацика, ч. 1—2, 10 изд., М., 1929—30; 
Н и к о л а и E. JI., Лекции по теоретической механике, 
ч. 1—2, 9 изд., М,—Л., 1931—33; Л о и ц я н с к и й Л. Г. 
и Л у р ь е А. И., Теоретическая механика, ч. 1—3, 
JI.—М., 1932—34; и х ж е, Курс теоретической механики, 
Л.—М., 1937; А п п е л ь П. , Руководство теоретиче-
ской (рациональной) механики, т. 1, III , M., 1911; 
II a m e 1 G., Elementare Mechanik, 2 Aufl . , Lpz., 1922; 
В и т т е к е р Э. Г., Аналитическая динамика, М.—Л., 
1 9 3 7 ; F 6 p p l A., Vorlesungen über technische Mechanik, 
Bil I—VI, Neuauf 1. 1918—20; В е б с т е р А. , Механика 
материальных точек твердых, упругих и жидких тел, 
Л.—М., 1933; Л а м б Г., Теоретическая механика, 
т. I I—III , M.—Л., 1935—36; Т и м о ш е н к о С. П. . 
Теория колебаний в инженерном деле, 3 издание, Мо-
сква—Ленинград, 1934; K l e i n F. und S о ill ill e r -
l e i d A., Über die Theorie des Kreisels, H. 1—4, 
Leipzig, 1897—1910. 

МЕХАНИКА ВОЛНОВАЯ, см. Квантовая ме-
ханика . 

МЕХАНИКА КВАНТОВАЯ, см. Квантовая ме-
ханика. 

МЕХАНИКА ПРИКЛАДНАЯ, в самом широком 
смысле есть н а у к а , обнимающая все п р и л о ж е -
ния механики к инженерному делу . В каче-
ство специальной научной и учебной дисцип-
лины М. п. обособилась в первой трети 19 в . 
в связи с промышленным переворотом второй 
половины 18 в. и развитием машиностроения 
в конце этого века и начало 19 в . К этой ж е 
эпохе относится развитие высших технических 
учебных заведений, преподаватели к - р ы х соз-
дали первые систематич. курсы М. п . В числе 
главных работников в области М. п . особенное 
значение имели воспитанники и профессора 
П а р и ж с к о й политехнической школы: Монж, 
Навье , Кориолис и Понселе; последнего обык-
новенно считают основателем М. п . В основу 
новой н а у к и было положено созданное у к а -
занными учеными понятие механич. работы 
и связанное с этим понятием общее уравнение 
движения машины. Это уравнение непосред-
ственно приводит к точному определению чрез-
вычайно важного понятия М. п.—коэффициен-
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та полезного действия (см.). Эти основные 
понятия прилагаются затем к проблеме обес-
печения достаточно равномерного движения 
машины, причем выводятся уравнения д л я 
определения массы маховика . Основной метод 
расчета маховика был дан Навье и Понселе, 
а окончательные приемы практического опре-
деления массы маховика были даны Моренем. 
Этими жо авторами даны основы статики регу-
ляторов . В содержание М. п. в этом раннем 
Периоде ее развития входило, кроме того, 
изложение начал гидравлики и теории гидрав-
лич . двигателой, а т а к ж е теории паровых ма-
шин и паровых котлов. Вдальнейшем развитии 
М. п . многие приложения механики к технич. 
вопросам выделились в особью науки . Т а к , 
у ж о в 30-х гг . 19 в. в особую дисциплину выде-
л и л а с ь п р и к л а д н а я теория упругости и сопро-
тивления материалов, затем после создания 
водяных турбин и развития гидравлических 
исследований—гидравлика и теория гидрав-
лич . двигателей. П о з ж е , после создания тех-
нической термодинамики (в 50-х гг. 19 в.) , 
выделилась теория паровых машин и тепловых 
двигателей вообще. Взамен указанных выде-
ленных отделов в содержание М. п. вошли дру-
гие вопросы. Т а к , крупное место в М. п. за -
н я л а кинематика механизмов, начавшая раз-
виваться в первой четверти 19 в. (работы 
Л а н ц а и Б е т а н к у р а , 1819) и в дальнейшем по-
л у ч и в ш а я чрезвычайное развитие в работах 
Ампера , Виллиса , Р е з а л я , Гатон до л а Гупилье-
р а , а в позднейшее время нашедшая широ-
кое обобщение в работах Р е л о (1875 и 1901), 
Бурместера (1886) и многих новейших ученых. 
Большое развитие получил т а к ж е отдел дина-
мики машин. Расчет маховых колес получил 
новое решение в работах Виттенбауэра . В ди-
намике регуляторов основной работой я в л я -
ются статьи проф. И . А . Вышнеградского . 
Статьи эти вызвали большое количество работ 
к а к русских , так и заграничных . Теория ре-
гуляторов получила особенное развитие в свя-
зи с постройкой водяных и п о з ж е — п а р о -
вых турбин , непосредственно связанных с элек-
трическими гонераторами. Объединяющей ра-
ботой в теории регуляторов является к н и г а 
Толле . Вопросы уравновешения машин полу-
чили особенное развитие в связи с повыше-
нием скорости движения паровых двигателей и 
применением многоцилиндровых конструкций 
в судовых паровых машинах , дизельмото-
р а х , автомобильных и авиационных двигателях 
(способ Ш л и к а д л я судовых паровых машин, 
многочисленные работы по уравновешиванию 
много цилиндровых двигателей внутреннего сго-
рания) . К области динамики машин следует 
т а к ж е отнести многочисленные работы по 
исследованию колебательных явлений в ма-
ш и н а х . Работы по теории колебательных явле-
ний в машинах начались с изучения колебатель-
ных явлений в паровозах (Редтенбахер) .судах 
(А. Н . Крылов) ; в наст, время изучение вибра-
ций машин и способов расчета деталей машин, 
подверженных вибрациям, получило болыноо 
развитие к а к в отношении двигателей внутрен-
него сгорания (крутильные колебания валов 
этих двигателей) , т а к и в отношении паровых 
турбин (колебания валов , дисков, лопаток) . 
И з специальных работ, х а р а к т е р и з у ю щ и х 
область учения о колебаниях , следует у к а з а т ь 
н а труд С. П . Тимошенко. В области учения 
о вредных сопротивлениях чрезвычайное раз -
витие получила гидродинамич. теория тро-

йня , основание которой было положено проф. 
I I . П . Петровым. В результате вышеописан-
ной эволюции создалась современная М. п. , со-
стоящая из следующих главных отделов: ^ к и -
нематики машин, 2) учения о вредных со-
противлениях и статики машин, 3) динамики 
машин, обнимающей теорию регуляторов, тео-
рию уравновешения машин и неустановив-
шегося хода машин. Все указанные области 
с успехом разрабатываются научными дея-
телями СССР. 

Лит.: Работы II. II. П е т р о в а , П. Е. Ж у к о в -
с к о г о u С. А. Ч а п л ы г и н а по трению собраны 
в сборнике: Гидродинамическая теория смааки, M — Л . , 
1934. Новейшая работа по кинематике механизмов: 
М а л ы ш е в А. II., Кинематика механизмов, М., 1933. 
По теории колебаний в машинах и инженерных сооруже-
ниях: Т и м о ш е н к о С. II., Теория колебаний в ин-
женерном деле, 3 изд., Л.—М., 1934; К р ы л о в А. Н., 
вибрация судов, л .—м., 1930. а. Радциг. 

МЕХАНИКА РАЗВИТИЯ, предлоисецное ана-
томом Вильгельмом Р у (1850—1924) название 
новой научной дисциплины, ставящей своей 
задачей изучение закономерностей индиви-
дуального развития и преобразования форм, 
т . е. «каузально-аналитическое» изучение мор-
фогенеза. Название М. р. нельзя считать удач-
ным, однако оно стало почти общепринятым, 
т а к к а к все другие применяемые наименова-
ния , з а исключением лишь названия «дина-
м и к а развития», заключают в себе известные 
ограничения . Предложенное Г. Дришем назва-
ние «физиология развития» не отмечает того, 
что речь идет все ж е о развитии форм, т. е. 
структуры организма . Поэтому у ж лучше 
был бы термин «физиологическая морфология» 
Ж . Лёба , к-рый, однако, может быть понят и 
ш и р о — к а к эволюционная морфология. Доволь-
но ходкие термины «экспериментальная эм-
бриология», «экспериментальная морфология» и 
д а ж е «экспериментальная зоология», С одной 
стороны, иногда ограничивают предмет иссле-
дования (эмбрионом, лшвотными), с другой 
стороны, выдвигают л и ш ь один из методов 
исследования (правда, основной) и, наконец, 
не дают представления о задачах самого ис-
следования. 

Экспериментальные исследования морфогене-
за (см.) начались еще задолго до В. Р у . Швейца-
рец А . Трамбли (1700—84) изучал явления 
регенерации у гидр, а итальянец Л . Спаллан-
цани (1729—99) исследовал даже вопрос о 
значении нервной системы при регенерации. 
По все такие исследования имели случайный 
характер , и только В. Р у удалось точно сфор-
мулировать задачи новой дисциплины. Он по-
ставил первые эксперименты, исходя из пре-
формистских представлений о развитии заро-
дыша. Путем уничтожения одного из двух про-
дуктов деления я й ц а л я г у ш к и В . Р у получил 
развитие полузародыша. Однако вслед за тем 
Г. Д р и ш получил при подобных эксперимен-
тах с яйцами морских ежей совершенно другой 
результат : из каждого бластомера развивался 
целый зародыш уменьшенного размера . Вслед 
з а этими первыми опытами последовали экспе-
рименты К . Гербста, О. Гертвига , Ж . Лёба, 

' Г. Моргана, В. Вильсона , Е . Конклина , 
Ф . Л и л л и и мн. др . над ранними стадиями раз-
вития различных животных. Результаты этих 
экспериментов полностью опровергли префор-
мационную теорию развития , по которой у ж е 
в яйцо имеется в какой-либо форме зачаток 
будущей организации зародыша. Во всяком 
случае развитие есть не только рост и преобра-
зование зачатков, но, несомненно, и непрерыв-
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ный процесс новообразования. К а к - р а з в этом 
последнем и заключается основная характери-
стика всякого развития . В . Р у изучал не только 
факторы эмбрионального развития—он иссле-
довал также факторы, определяющие разви-
тие и преобразование кровеносных сосудов, со-
единительнотканных образований, перестройку 
костного вещества у растущего и даже взрос-
лого организма и , т . о . , пытался сразу выдви-
нуть весь тот огромный комплекс проблем, 
к-рый входит в область М. р. Г . Д р и ш посвя-
тил особое внимание проблемам регуляции фор-
мы при повреждениях , на к-рых он пытался 
обосновать свою систему неовитализма. Однако 
Ж. ' Лёб и Ч . Чайльд на подобном ясе материале 
развивали чисто механиетич. представления. 
В настоящее время накопился достаточный 
материал, позволяющий нам отвергнуть к а к 
один, так и другие взгляды и дающий довольно 
ясную картину д в и ж у щ и х сил морфогенетиче-
с к и х процессов. Быстрый успех исследований 
в области М. р. был подготовлен прожде всего 
разработкой методов исследования. Здесь н у ж -
но прежде всего упомянуть об усовершенство-
вании методов производства наблюдений над 
живым объектом введением методики нанесе-
ния меток (маркировки) при помощи местной 
прижизненной окраски . Т а к а я маркировка ча-
стей раннего зародыша дала В. Фоггу воз-
можность проследить с весьма значительной 
нолнотой перемещения и окончательную судь-
бу клеточного материала при первых формо-
образовательных процессах ( гаструляция) раз -
вивающегося я й ц а амфибий. В отличие от 
такого «описательного» эксперимента В . l ' y 
ввел методику каузально-аналитического экс-
перимента, состоящего в исключении извест-
ных факторов развития с целью выяснения их 
роли в процессе нормального морфогенеза. 
Самым простым методом такого рода я в л я е т с я 
метод внесения дефектов путем механич. уда-
ления или разрушения известной части или 
местным нагреванием, локализованным путем 
ультрафиолетовых лучей , используя избира-
тельное действие нек-рых солей и т . п. Более 
сложным и исключительно плодотворным ока-
зался метод эмбриональных трансплантаций, 
введенный в 90-х гг. Г . Борном. Г. Б о р н сра-
щивал между собой большие части различных 
зародышей, чтобы установить их влияние 
друг на друга . Г . Б р а у с производил удале-
ние и пересадку зачатков органов и наблюдал 
самодифференцирование зачатка , а такжо за-
висимость в развитии нек-рых частей (напр . , 
в образовании отверстия в жаберной к р ы ш к е 
личинок ж е р л я н к и от развивающейся конеч-
ности). Но только в самое последнее время 
в руках Г. Шпемана и его школы метод транс-
плантации достиг совершенства тончайше-
го орудия экспериментального исследования. 
Работа ведется под бинокулярной лупой при 
помощи тонко оттянутых стеклянных игол 
д л я проведения разрезов , вставленной в ка -
п и л л я р петли из детского волоса д л я придер-
ясания объекта, частью такясе при помощи 
микропипетки и т . д. Эта методика микрурги-
ческих операций дает возможность пересадки 
почти любого зачатка или любой его части 
в определенной ориентации и в точно опреде-
ленное место того же (аутопластика) или дру-
гого зародыша (гомопластика) или д а ж е заро-
д ы ш а другого вида ншвотных (гетеропластика) . 
Трансплантат может быть перед пересадкой 
витально покрашен, и это дает возмояшость 

проследить его дальнейшую судьбу в новом 
окружении , оценить его влияние на соседние 
части, а т а к ж о и обратно—зависимость его 
развития от соседних частей. Наконец , в по-
следние годы в М. р . приобретает все большее 
значение и метод эксплантации, т . е . выращи-
вания зачатков в искусственной среде, где 
они, конечно, совершенно освобождаются от 
влияний со стороны других частей организма 
(метод разработан в особенности Гольтфрете-
ром). В результате различных экспериментов 
удалось прежде всего окончательно установить , 
что хотя яйцо и не содеряшт зачатков к а к и х -
либо органов, хотя бы в виде различных спе-
цифических органообразующих веществ, одна-
ко оно и но гомогенно. Я й ц о имеет определен-
ную и иногда очень с л о ж н у ю структуру , к - р а я 
явно определяет теченио первых процессов 
развития . Иногда эта с т р у к т у р а очень проста 
и подвижна—имеется только известная п о л я р -
н а я дифференцировка , и тогда можно отде-
лить первые бластомеры друг от д р у г а и по-
лучить из одного я й ц а 2—4, а иногда и 8 целых 
зародышей. Т а к и е я й ц а имеются у нек-рых 
кишечнополостных, у морских ежей , у л а н -
цетника, у позвоночных и получили название 
я и ц регуляционных . В других с л у ч а я х про-
топлазма я й ц а имеет гораздо более с л о ж н у ю 
структуру : кроме полярной дифференцировки, 
имеется еще послойное, двусторонне-симмет-
ричное и иногда асимметричное распределение 
каких-то веществ, существование которых не-
редко устанавливается прямым наблюдением. 
В т а к и х с л у ч а я х отдельные бластомеры нерав-
нозначащи, они содери£ат разные вещества 
(или разные и х концентрации) , и каясдый из 
них , будучи обособлен, дает начало зародышу 
с более или менее крупными дефектами. В не-
которых с л у ч а я х из отдельных бластомеров 
развивается прямо к а к бы часть зародыша. 
Такие я й ц а , встречающиеся у к р у г л ы х чер-
вей, кольчецов, моллюсков, асцидий, получили 
название «мозаичных» я и ц . Позднейшие иссле-
дования показали , что нельзя провести резкой 
грани между мозаичными и регуляционными 
яйцами , что элементы р е г у л я ц и и есть и в пер-
вых и что у вторых р е г у л я ц и я далеко не без-
гранична, что она возможна л и ш ь на первых 
стадиях дробления . Наконец , были найдены 
и я й ц а промежуточного х а р а к т е р а , которые 
в отношении одних систем органов о к а з а л и с ь 
регуляционными, а в отношении других—мо-
заичными (ктенофоры, частью кольчецы и мол-
люски, а по новейшим данным—и асцидии) . 
Этими фактами была разбита преформацион-
н а я теория и в ее первоначальной и в ее позд-
нейшей, модернизированной, форме. Гипотеза 
А. Вейсмана о неравнонаследственном делении 
я д р а , к а к основе дальнейшей дифференцировки, 
такясе была опровергнута этими эксперимен-
тами и особенно убедительно Г . Шпемапом 
при помощи замечательно изящного экспери-
мента. Лицо тритона не сполна перетягива-
лось волосяной петлей; ядро делилось в одной 
половине я й ц а , к-рое соответственно дроби-
лось на 2 , 4, 8, 16 частей. Ядро в процессе 
деления все более мельчало и , наконец, до-
стигало такой величины, что переходило через 
иеретяяску в д р у г у ю половину я й ц а . Теперь 
дробление начиналось и в этой половине, и 
в результате развивались два нормальных за-
родыша, несмотря на то, что первый полу-
чил 15/ц всей ядерной субстанции я й ц а , а 
второй — только Vi« (иногда даже '/яг)- Этим 
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экспериментом была окончательно отвергну-
та гипотеза о неравнонаследственном делении 
я д р а , т . е. гипотеза ядерного преформизма. 
Мы должны признать , что в процессе развития 
происходит непрерывная дифференцировка, ча-
стично улсе в яйце до его оплодотворения, 
которая сама ведет ко все большему услож-
нению строения, к образованию все новых 
дальнейших дифференцировок. Исследования 
Шпемана и его ш к о л ы и были направлены на 
то, чтобы определить факторы возникающих в 
зародыше новых дифференцировок. Обменные 
трансплантации участков эктодермы между 
ранними зародышами двух разных видов три-
тона н а стадии ранней гаструлы показали , 
что судьба этих участков еще но определена 
и что они развиваются в различных направле-
ниях в зависимости от места трансплантации. 
Однако немного позднее, н а стадии поздней 
гаструлы, это положение коренным образом 
меняется, и часть эктодермы, в з я т а я , напри-
мер, с брюха , при любых пересадках (хотя бы 
и в области будущего мозга) дает начало эпи-
дермису. 

С другой стороны, часть эктодермы, взя-
т а я со спинной части зародыша, дает при лю-
бых пересадках, хотя бы на брюхо, начало 
зачатку целого мозга . I Ia еще более поздних 
стадиях , когда у ж е обособился зачаток мозга 
в виде медуллярной пластинки, часть этой 
пластинки при любых пересадках дает начало 
у ж е только определенной части мозга . Подоб-
ные ж е результаты были получены и с ма-
териалом з а к л а д о к других ррганов . Н а ранних 
стадиях развития этот материал еще индиф-
ферентен и зависит в своей судьбе от соседних 
частей, а на более поздних стадиях он ж е , не 
испытывая видимых изменений, получает со-
вершенно определенное направление дальней-
шего развития , которое в общем у ж е не зави-
сит от положения данной части. Этот процесс 
невидимой дифференциации получил название 
детерминации. В дальнейших экспериментах 
были д л я многих случаев выяснены факторы 
этого процесса детерминации. Детерминация 
нервной пластинки совершается в результа-
те контакта эктодермы с материалом крыши 
первичной к и ш к и , который вдвигаотся в эту 
область в процессе гаструляции . Н а еще более 
ранних стадиях этот материал заключается 
в области верхней губы бластопора (можно 
проследить з а ним и еще далее назад , до стадии 
оплодотворенного яйца) . П р и пересадках участ-
к а последнего на месте пересадки происходит 
вворачивание внутрь но только пересаженно-
го материала , но и соседнего. Происходит на-
стоящая добавочная г а с т р у л я ц и я в ненадлежа-
щем месте, ввернутый материал дает начало 
добавочной крыше первичной к и ш к и , а в 
контакте с последней в эктодерме развивается 
добавочная м е д у л л я р н а я пластинка , из к-рой 
затем происходит л и ш н и й мозг, а в связи с 
последним и р я д других органов. Сама к р ы ш а 
первичной к и ш к и дает добавочную хорду и 
мезодерму, распадающуюся на р я д добавочных 
сомитов. Одним словом, развивается настоя-
щ и й добавочный зародыш, сидящий н а теле 
основного. Материал верхней губы бластопора 
обладает, следовательно, не только способ-
ностью к самодифференцированшо, но упо-
добляет себе, т . е. ассимилирует , и соседние 
части и вызывает развитие основных органов. 
Он получил название п е р в и ч н о ю организа-
тора , название , к а к далее выяснилось , не 

совсем удачное, т а к к а к в его действии в са-
мом деле очень мало специфичного, собственно 
организующего. Целый р я д дальнейших иссле-
дований над развитием органа з р е н и я (Лыоис , 
Шпеман, Филатов, Драгомиров) , над разви-
тием конечностей (Р . Гаррисон и его ш к о л а , 
Б . Балинский) и многими другими выяснил , 
что детерминация каждого нового зачатка за-
висит к а к от самого реагирующего материала , 
т . е . его качества, его возраста, так и от ин-
дуктора (организатора) , т . е . активирующего 
материала , который, однако, мало специфичен 
(в широких пределах замещаем иным материа-
лом) и определяет в основном более точную ло-
кализацию новой з а к л а д к и . Видовые особен-
ности дифференцировки определяются всегда 
самим материалом, а не индуктором. Зачаток 
глаза , глазной бокал, индуцирует (даже взятый 
от зародыша другого вида) в прилежащей 
эктодерме образование хрусталика . Эктодерма 
головы может быть заменена и другой эктодер-
мой, или глазной бокал может быть переса-
жен на совсем чужое место, однако эктодерма, 
в з я т а я , например , с брюха, реагирует , к а к пра-
вило, слабее. 

Во всяком случае к реакции способна лишь 
эктодерма определенного возраста, и резуль-
тат—видовыо особенности развивающегося х р у -
сталика (его структура , размеры, начальная 
скорость роста) — зависит всецело от самой 
реагирующей эктодермы. Однако не следует 
представлять индукцию к а к вполне односторон-
нее влияние: если глазной пузырь индуци-
рует в эктодерме образование хрусталика , то, с 
другой стороны, несомненно, что и эктодерма 
и хрусталик участвуют в детерминации сет-
чатки во внешней стенке глазного пузыря 
(Драгомиров) . Образование волокон в хру-
сталике индуцируется нормально контактом 
с сетчаткой глаза . Однако такие волокна раз-
виваются и под влиянием контакта со слуховым 
эпителием, с нервной тканью ганглия или го-
ловного мозга (Драгомиров) . Нормальный ин-
дуктор , определяющий развитие конечности, 
еще не найден, однако подобное же действие 
оказывают слуховой пузырек или обонятель-
ный мешок, к-рые при пересадке зародышу 
в бок вызывают образование лишней конеч-
ности ( Б . Балинский) . И д л я первичного орга-
низатора был доказан факт его широкой заме-
щаемости. 

Прежде всего оказалось , что кусочек за-
чатка мозга, при трансплантации под эктодер-
му, вызывает т а к ж е образование добавочной 
медуллярной пластинки. Затем т а к а я же ин-
д у к ц и я была получена в результате пересад-
к и всевозможных других тканей (например, 
печени), кашицы из тканей , убитых тканей, 
веществ, извлеченных из тканей растворите-
л я м и , и , наконец, индукция была получена и 
в результате применения синтетич. веществ 
(стеролы, по Уоддингтону и Нидгему, и дру-
гие вещества). Таким образом, была доказа-
на химич. природа индуцирующих (органи-
зующих) веществ, но вместе с тем была вновь 
подтверждена и их м а л а я специфичность— 
их роль сводится в основном к возбуждению 
процессов развития в самом реагирующем мате-
риале и главное значение, очевидно,—в точ-
ной локализации закладки , т . е. в определении 
верного соотношения с другими органами. 
В самом зародыше мы имеем, следовательно, 
сложную саморазвивающуюся систему, к - р а я 
в процессе развития сама усложняется вслед-
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ствио постоянного установления новых соот-
ношений, к-рые ведут все время к новым реак-
циям и новым диффереицировкам. П р и этом 
материал сам все время изменяется, и вместе 
с тем меняются и его способности к реакциям— 
эктодерма, к -рая на стадии гаструлы отвеча-
ет на раздражение образованием медуллярной 
пластинки, после обособления последней те-
ряет эту способность и отвечает на раздраже-
ние образованием хрусталика . Химич. иссле-
дования, главным образом Нидгема и сотруд-
ников, намечают новый путь исследования во-
просов механики развития (химическая эм-
бриология). 

В М. р . в настоящее время все внимание 
сконцентрировано на проблеме детерминации 
органов, но, конечно, этим ее задачи далеко 
не исчерпываются. Х о т я детерминированный 
материал в любом окружении дает начало 
определенному зачатку, который развивает-
ся далее путем «самодифференцирования», это 
верно лишь в самых общих чертах . Всегда та-
кой зачаток подвержен различным в л и я н и я м 
со стороны о к р у ж е н и я , он взаимодействует 
с соседними органами, и это оказывает замет-
ное и иногда очень значительное влияние 
на его развитие, делая его в дальнейшем под-
час и вовсе невозможным. Выявляется значе-
ние многих зависимостей—корреляций между 
развивающимися частями любого организма. 
В этом аспекте изучалась в особенности зави-
симость между нервной системой и периферией, 
а также зависимость развития органов от 
гормональных влияний со стороны желез вну-
тренней секреции. В первой области работали 
гл. обр. Детвайлер и другие представители 
американской школы. Эти исследования пока-
зали наличие весьма существенной взаимозави-
симости между развитием нервных центров 
и связанными с ними периферич. органами. 
Во второй области работы сконцентрирова-
лись в особенности на изучении значения гор-
мона щитовидной железы для метаморфоза 
у амфибий (Гудернеч и др.) , на значении раз-
личных гормонов для процессов роста и диф-
ференцировки и, наконец, на значении половых 
гормонов д л я развития вторичных половых 
желез (М. Завадовский и др.) . Во всех этих 
случаях действие гормона сказывается всегда 
только на совершенно определенных т к а н я х , 
к-рые реагируют с им свойственной видовой 
специфичностью. В этом выявляется известное 
сходство с теми химич. раздражителями , к-рые 
лежат в основе индуцирующего действия раз-
личных частей у молодого зародыша. 

Кроме изучения процессов нормального фор-
мообразования, М. р . ставит своей задачей 
также исследование регуляционных процессов, 
кажущихся «направленными» на восстановле-
ние целого, именно — процессов регенерации 
и реституции органов, частей и целого орга-
низма. Эти исследования ведутся в наст, время 
томи же методами, к а к и изучение эмбриональ-
ного развития, и приводят к подобным ж е ре-
зультатам. И в процессах рогенерации имеют 
место явления , весьма сходные с нормальным 
развитием. К а к и последнее, они определяются 
в своем течении развертыванием последова-
тельной цепи вполне закономерных процес-
сов, ведущих от индифферентной (или мало 
дифференцированной) бластемы через процесс 
детерминации, определяемой остатками органа 
и ближайшими частями организма, к образо-
ванию «самодифференцирующегося» зачатка . 

Дальнейшее развитие такого з а ч а т к а в значи-
тельной мере зависимо от соотношений с дру-
гими частями организма и от его функций в 
самом широком смысле слова . 

У нас в СССР пионером в области М. р . 
я в л я е т с я Д . П . Филатов , положивший начало 
Московской школе молодых исследователей 
эмбриогенеза, сконцентрировавшей свое вни-
мание н а основных вопросах механики ранних 
стадий развития . К и е в с к а я группа работников 
( Б . Б а л и н с к и й , Н . Драгомиров и др.) изучала 
гл . обр. факторы органообразования . В Москве 
братья М. и Б . Завадовские с их ученика-
ми сделали многое в дело изучения формообра-
зовательного значения гормонов, a JI . Б л я х е р 
с группой молодых работников исследовал ме-
таморфоз у амфибий и выпустил р я д работ, 
посвященных явлениям регенерации. 
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Transplantation, Bd II , Jena, 1907, 2 Aull . , В. , 1927 
M o r g a n T h. II., Experimental embryology, N. Y. 
1927; R o u x W., Gesammelte Abhandlungen über Eilt 
Wicklungsmechanik der Organismen, Bd I—II, Lpz. 
1895; е г о ж е . Die Entwicklungsmechanik, ein neuer 
Zweig der biologischen Wissenschaft, Lpz., 1905 (Vorträge 
und Aufsatze über Entwicklungsmechanik der Organis 
inen, hrsg. v. W. Roux.. . , H. 1, 2 Lfgn); S с h 1 e 1 p W. 
Die Determination der Prlmitiventwicklung, Lpz., 1929 
Ш n e M a H Г., Экспериментальные основы теории раз 
пития, Москва, 1938; З а в а д о в с к и й M. М., Дина 
мика развития организма как наука, Москва—Ле-
нинград. 1936. И. Шмалъгаузен. 

МЕХАНИКА СТРОИТЕЛЬНАЯ, п р и к л а д н а я дис-
циплина , и з у ч а ю щ а я и у с т а н а в л и в а ю щ а я , на 
осповании принципов общей механики , теории 
упругости и сопротивления материалов (см.), 

a b 

Рис. 1. Балки: а—простая, Ь— шарнирная, с—не-
раарезная. 

методы определения усилий и деформаций в 
частях сооружений и условий их устойчиво-
сти под влиянием различных нагрузок—соб-
ственного веса, давления ветра , снега , воды, 
воса поезда и т . д.—Исследо- . а 
вание сооружения в целом с I 
указанной точки з р е н и я в боль-
шинстве случаев удается при-
вести к исследованию отдель-
ных его частей, к к-рым отно-
сятся : 1) б а л к а простая , ш а р -
н и р н а я , неразрезная (рис. 1); 
2) ферма плоская или простран-
ственная (рисунок 2); 3) р а м а 
плоская или пространственная 
(рисунок 3); 4) а р к а , или свод 
(рис. 4); 5) пластинка (плита) 
(рис. 5); 6) оболочка ( р и с . 6). 
К а ж д а я из этих частей может 
быть и отдельным сооружени- \ 
ем. Свойства сооружения су-
щественно зависят от количе-
ства и устройства частей, на -
зываемых о п о р а м и , к-рыми 
оно опирается на основание. 
П р и расчете опору графически ô—плоская; ь-
обычно изобраясают в виде си- пространствен-
стемы стержней с шарнирами н а л -

на концах ; число, расположение и направления 
т а к и х «опорных стержней» определяют способ-
ность опоры в большей или меньшей степени 

Рис. 2. Фермы: 
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з а к р е п л я т ь сооружение . Число стержней в 
опоре равно числу компонентов сил и переме-
щений, определяющих опорную реакцию. На-
пример (рис. 7), опора С из трех стержней 
полностью закрепляет точку С сооружения ; 
точка В (опора из двух стержней) может дви-
гаться в направлении , перпендикулярном плос-
кости, в к -рой расположены стержни; точка А 
(один опорный стержень) моясет иметь пере-
мещение любого направления в горизонталь-
ной плоскости. 

Сооружение называется плоским, если оси 
всех его частей представляют собой прямыо 
или плоские кривые л и н и и , располонсенные в 

одной плоскости, 
b /Г -д т а к ясе к а к и силы, 

а / / / \ действующие на 
сооружение. Вся-
кое другое соо-
ружение называ-
ется пространст-
венным. Сооруже-
ние, составленное 

из стержней или брусьев , соединенных ме-
ж д у собой шарнирами , называется системой 
статически определимой, если усилие в ка-
ждом его стержне моясет быть найдено из 
одних л и ш ь условий равновесия внешних и 
внутренних сил. В противном случае соору-
жение представляет собой систему, статиче-
ски неопределимую. Решенио статически опре-
делимой стерясневой системы, т . е. определе-
ние усилий в отдельных элементах, выпол-
няется методом разреза (см. Сопротивление ма-
териалов) или вообще удалением некоторых 

Рис. 3. Рамы: а—плоеная, 
пространственная. 

Рис. 4. Лрна, или свод. 

связей (напр . , стерясней). Система, лишенная 
необходимых связей , становится подвижной; 
составление условий равновесия ее под дей-
ствием заданных нагрузок и неизвестных сил , 
заменяющих отброшенную часть сооруисения 
или устраненную связь , доставляет достаточное 
число уравнений д л я определения этих сил . 
В зависимости от х а р а к т е р а разреза и формы 
условий равновесия получаются различные 
методы решения задачи. Самый общий способ 

Рнс. 5. Пластинка 
(плита). 

Рис. 6. Оболочка. 

решения статически определимой фермы, со-
стоящей из п р я м ы х стержней, шарнирно со-
единенных между собой в у г л а х , заключается 
в поочередном вырезании всех у злов (рис. 8); 
д л я каждого из них получим два уравнения 
равновесия (т. к . узел дает пучок сил, проходя-
щих через одну точку) ; если число всех узлов 
равно т, то число у р а в н е н и я будет 2т. Если 
ферма составлена и з п стержней, а число опор-
ных стержней равно трем, то, у р а в н и в а я число 
уравнений числу неизвестных усилий в стерж-
н я х , получим условие: 

2т = п + 3 ... (1) 

Достаточным условием геометрич. неизменя-
емости фермы я в л я е т с я совместность системы 
уравнений равновесия , которая обеспечена, 
если детерминант из коэффициентов при неиз-
вестных отличен от ноля . Описываемый спо-
соб в практическом применении неудобен вслед-
ствие своей гро-
моздкости; одна- вг 
ко отсюда молено 
во многих случа-
я х получить про-
стой способ реше-
ния задачи , идя 
графич. путем и 
в ы р а ж а я условия 
равновесия узлов 
в форме построе-
н и я д л я них зам-
кнутых силовых 

Рис. 7. Опоры сооружения. 

многоугольников. Соеди-
н я я последовательно вместе все такие мно-
гоугольники данной фермы, получим диаграм-
му М а к с в е л л а - К р е м о н ы . Д л я простых ферм 
удобны такясе другие элемонтарные методы, 
связанные с поперечным разрезом t—t (рису-
н о к 2, а) фермы. Если в разрез попадает лишь 
3 с т е р ж н я , то условия равновесия левой (или 

правой) части дадут три 
у р а в н е н и я для определе-
ния действующих в них 
усилий; в число сил, при-
лоясонных к данной ча-

Рис. 8. Способ решения СТИ ф е р м ы , ВХОДЯТ, KO-
статическиопределимой Н 0 Ч Н О ) и опорные реак-

ции ее (см. Статика). 
П р и р а в н и в а я нолю момент сил отсеченной ча-
сти (рис. 9) относительно точки г пересечения 
двух сторжней Slt Sa, получим одно уравнение 
с одним неизвестным S2 ; такой прием называет-
ся способом Риттера ; точка г есть «точка Р и т -
тера». Способ К у л ь м а н а состоит в том, что 
равнодействующую вношних сил А и Р левой 
части ( А — о п о р н а я i Si 

реакция)разлагают ip, 
по правилам ста-
тики на три напра- f „ 
вления . Д л я ферм •*--
с л о ж н о й структу- - г " 
ры наиболее удо- д 
бен способ замены 
стерясней, данный 
Геннебергом и Мюллером-Бреслау, основанный 
на том, что путем устранения одного или не-
скольких стерясней и постановки взамен их дру-
гих (меяеду существующими узлами) сложная 
ферма преобразовывается в простейшую; по 
данным расчета полученной простейшей фермы 
легко переходят к расчету заданной фермы; 
этим способом легко распознается геометрич. 
изменяемость или неизменяемость фермы. 

Весьма общий способ реше-
ния статически определимых 
систем дает приложение прин-
ципа Лаграниса (начала воз-
можных виртуальных переме-
щений): сооружению, превра-
щенному в геометрически из-

тически опре- меняемую систему после уда-
делимых систем л е н И Я ОДНОЙ ИЛИ НССКОЛЫСИХ 
П 0 "грашкаУ связей, дают бесконечно-малое 

отклонение и приравнивают но-
л ю полученную при этом работу всех сил (на-
грузок и сил, введенных взамен устраненных 
связей) . Например , если у простой балки (ри-
сунок 10) отбросим правую опору и заменим 

в 1, 

J 

r 
Рис. 10. Спо-
соб решения ста-
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ое силой В , то, дав балке смещение, пока-
занное на рисунке, получим следующее урав -
нение виртуальных работ: 

B Y t - P . Y . - P . Y ^ 0, (2) 
откуда найдем реакцию В. Деформации и пере-
мещении отдельных стержней (например, ба-
лок) исследуются методами, известными из со-
противления материалов. 

Весьма общий метод вычисления перемеще-
ний в системе стержней у к а з а н О. Мором 
(О. Mohr); он основан на применении н а ч а л а 
возможных перемещений в специальной фор-
ме. Система рассматривается в двух состоя-
ниях: первое — под заданными нагрузками , 
второе — под действием одной силы. Условие 

• равновесия во втором состоянии, при исполь-
зовании перемещений первого состояния в 
качестве возможных, выражается следующим 
уравнением: 

â = 2i J ( s Г + EF + GFk) dS' <3> 
где M, N, Q—изгибающий момент, 'продоль-
ная и поперечная силы в текущем поперечном 
сечении стержня первого состояния; M', N', 
Q'—те ж е величины второго состояния; ин-
тегрирование выполняется но каждому стер-
жню системы; суммирование распространяется 
на все стержни; <5 — перемещение, соответ-
ствующее единичной силе, введенной во вто-
ром состоянии; формула (3) дает выражение 
для этого перемещения. Д л я определения пере-
мещений узлов фермы обычно находят удли-
нение всех ее стержней, а затем применяют 
графический способ построения перемещений; 
построения для отдельных узлов можно со-
единить в одной диаграмме, называемой «диа-
граммой Виллио»; при тщательном выполне-
нии точность построения практически вполне 
достаточна. Д л я определения перемещений у з -
лов одного пояса фермы применяют т а к наз . 
метод упругих грузов; пользуясь упругими 
грузами, линию прогиба пояса можно или 

[построить графически нли вычислить. Главней-
шими видами статически неопределимых соо-
ружений я в л я ю т с я арки , рамы и фермы с жест-
кими (бесшарнирными) соединениями стерж-
ней в узлах . 

В настоящее время существуют два основ-
ных метода решения статически неопредели-
мых систем. Первый из н и х — « м е т о д сил» — 
состоит в том, что система путем устранения 
лишних связей (например , разрезанием лишних 
стержней) превращается в систему, статиче-
ски определимую («основная система»); вза-
мен устраненных связей вводятся неизвестные 
усилия, ими возбуждаемые («лишние неизвест-
ные»); для определения этих усилий состав-
ляются уравнения , вытекающие из того, что 
перемещения, получившиеся от устранения 
связей, в действительности равны нолю. Эти 

" уравнения будут линейными относительно не-
известных усилий; н а п р . , в случае трех лиш-
них неизвестных хи хг, х3 система уравнений 
имеет вид: (Su®i + б12ж2 + â l3x„ = â i p ч <521®1 + <522XJ + ô.ax3 = Л г ? J , (4) 

" з А "г U32X2 33Х3 — ddp ' 
где коэффициенты ômn и Amp — перемещения, 
соответствующие силе хт (в смысле соответ-
ствия обобщенной силы и обобщенного пере-
мещения), вызванные силой х п = 1 и нагруз-
кой; определяются они в общем случае по фор-

муле Мора, причем ômn=ô,tm (теорема о вза-
имности перемещений Максвелла) . Эта зави-
симость значительно сокращает число различ-
ных коэффициентов системы (4); в ряде част-
ных случаев, необходимых на практике , коэф-
фициенты уравнений (4) в ы р а ж а ю т с я просты-
ми формулами, приводимыми в справочни-
к а х . Решение уравнений деформаций типа (4) 
представляет техническую трудность при боль-
шом числе неизвестных. Существует р я д прие-
мов д л я упрощения системы уравнений путем 
рационального выбора лишних неизвестных 
и использования свойств самой системы, н а п р . , 
ее симметрии. 

Второй основной метод решения статически 
неопределимых систем, т . и . метод деформа-
ций , состоит в том, что з а неизвестные выби-
раются перемещения элементов системы; чаще 
всего—это у г л ы поворота узлов . Д л я получе-
н и я уравнений метода деформаций системе 
дают дополнительные связи , устраняющие не-
которые перемещения; у р а в н е н и я пишутся , 
исходя из условия , чтобы реакции введен-
ных связей обратились в ноль (ибо в действи-
тельности этих связей нет). Система уравне-
ний получается линейной и по своим свойствам 
близкой к системе уравнений метода сил . 
Метод этот во многих с л у ч а я х удобнее метода 
сил, т . к . обычно приводит к меньшему числу 
неизвестных и уравнений . Решение простран-
ственных статически неопределимых систем 
не имеет принципиальных отличий от решения 
систем плоских; но задача более с л о ж н а вслед-
ствие большого числа неизвестных даже в си-
стемах простых; теория здесь значительно 
менее разработана , чем теория плоских стати-
чески неопределимых систем. П р и расчете соо-
р у ж е н и й на действие нагрузок , могущих ме-
нять свое положение (подвижная н а г р у з к а ) , 
пользуются т . н. линиями в л и я н и я (инфлюент-
ные линии) . 

Линией в л и я н и я у с и л и я или перемеще-
н и я U называется диаграмма , к о т о р а я полу-
чится , если при движении груза , равного еди-
нице, вдоль сооружения под каждым положе-
нием груза построим ординату , равную соот-
ветствующему значению U. Пользование ли-
ниями в л и я н и я широко распространено при 
расчете ферм мостов. 

Лит.: T и м о ш е н и о С. П., Курс статики сооруже-
ний, Г) изд., ч. 1, л .—M., 1934; К и р п и ч е й В. Л., Лиш-
ние неизвестные n строительной механике. Расчет статич. 
неопределимых систем, 2 изд., М.—Л., 1934; Ф и л о -
н е н к о - Б о р о д и ч M. М., Основы теории работы 
упругих сил в плоских системах, 2 изд., М.—Л., 1932; 
Р а б и н о в и ч и . М., Кинематический метод строитель-
ной механики в связи с графической кинематикой и ста-
тикой плоских цепей, М., 1928; е г о ж е. Методы расчета 
рам, 3 изд., ч. 1—3, М.—Л., 1934—1937; Т и м о ш е н к о 
С. П., Расчет упругих арок, перевод с французского, 
Ленинград—Москва, 1933; L e v y M., La statique 
graphique et ses applications aux constructions, 3 éd., 
t. I—IV, P., 1907—20. M. Филоиснко-Бородич. 

МЕХАНИСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ, см. Ме-
ханицизм, Материализм. 

МЕХАНИЦИЗМ, антимарксистское, антипар-
тийное философское течение, выступившее с 
целой системой извращений диалектического 
и исторического материализма, сводившихся 
в основном к отрицанию материалистич. диа-
лектики к а к н а у к и и замене последней бур-
ж у а з н о й механич. теорией равновесия . Одним 
из представителей механицизма был озверелый 
враг народа, агент фашизма , шпион и убийца 
Б у х а р и н . 

П о своему идейному содержанию М. не пред-
ставляет собой однородной и цельной системы 
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философских в з глядов . Н а р я д у с защитой М. 
основных недостатков механического материа-
лизма отдельные представители механицизма 
выступают под сильным влиянием различных 
течений современной реакционной б у р ж у а з -
ной философии (позитивизм, махизм , фрей-
дизм и т . д . ) . Однако , несмотря на известное 
расхождение в понимании отдельных философ-
ских вопросов, все последователи механициз-
ма пропагандируют буржуазное механистиче-
ское мировоззрение и ревизуют философию мар-
ксизма. В этом я р к о проявляется реакцион-
ный х а р а к т е р современного механицизма . 

Реакционный х а р а к т е р современного М. со-
стоит в том, что его последователи пытаются 
в борьбе против материалистич. диалектики 
возродить односторонний и ограниченный ме-
ханич . материализм 18 в . Е с л и ограниченность 
этого прогрессивного д л я своего времени ме-
ханич. мировоззрения находила свое историч. 
оправдание в неразвитости естественных паук 
и классовой борьбы бурясуазного общества, 
то теперь оно может иметь только реакционное 
антинаучное содержание и является орудием 
борьбы против единственно научной филосо-
фии—диалектич. материализма . 

Возникновение М., исторически связанного 
с б у р ж у а з н ы м естествознанием, имело своей 
основой наличие в СССР, в порвый период после 
победы Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, эксплоататорских классов . 
Наличие и известный относительный рост капи-
талистич. элементов в восстановительный пе-
риод развития нашего хозяйства сопровожда-
лись оживлением враждебных марксизму тео-
рий, проявившихся , в частности, в области фи-
лософии в форме М. 

Р е в и з и я философии марксизма наиболее я р к о 
выражена в лозунге М.—«философию за борт». 
И с к а ж а я взгляды Энгельса на развитие фило-
софии марксизма , сторонники М. защищают 
тот вывод б у р ж у а з н о г о позитивизма, согласно 
которому развитие естественных н а у к упразд-
няет философию к а к н а у к у : н а у к а — сама се-
бе философия. Философия, по представлению 
механистов, т е р я я право на самостоятельное 
существование, растворяется в других нау-
к а х . В факте отрицания философии марксиз-
ма особенно я р к о обнаруишлась к а п и т у л я -
ция механистов перед б у р ж у а з н о й наукой , 
фетишизация буржуазной науки и замазыва-
ние идеалистич. тенденций современного есте-
ствознания . 

Механисты открыто боролись против мар-
ксистско-ленинской теории отражения . Отдель-
ные представители механицизма открыто за-
щищали релятивизм в теории познания (напри-
мер, Сарабьянов) . Метафизическое противопо-
ставление объективного субъективному в про-
цессе познания привело механистов к защите 
ошибочной теории Л о к к а о вторичных каче-
ствах к а к чисто субъективных качествах (Са-
рабьянов и др.) . 

Антимарксистскую сущность М., его мета-
физич. способ мышления , приверясенность к 
формальной логике и схоластике неоднократно 
вскрывали и разоблачали Л е н и н и Сталин. 
Они неоднократно у к а з ы в а л и , что в философ-
ском смысле замена материалистич. диалек-
тики «теорией равновесия» означала бы вос-
крешение формальной логики и метафизич. 
способа мышления . 

Исчерпывающую сокрушительную критику 
антимарксистской , вредительской «теории рав-

новесия» дал товарищ Сталин в своей истори-
ческой речи на конференции аграрников-марк-
систов. Правые реставраторы капитализма бы-
ли рупором кулачества , его агентурой. И х 
политическая линия , направленная на срыв 
социалистического строительства и восстанов-
ление капитализма , была прямым выражением 
интересов к у л а к а . Заключив блок со злейшими 
врагами народа — троцкистско - зиновьевской 
сворой,—правые превратились из политич. те-
чения в банду врагов народа, в агентов немец-
кого и японского фашизма, борющихся против 
Страны Советов посредством террора , шпио-
н а ж а , диверсий, вредительства и т . д . 

Представители механицизма всячески извра-
щали материалистическое понимание исто-
рии. Особенно много сделал в этой области 
злейший враг народа, фашистский наймит Б у -
харин , подменявший материалистическое по-
нимание истории бурясуазной социологией 
(Спенсер и др.) . 

Под руководством т . Сталина партия разгро-
мила подвизавшихся на философском фронте 
механистов и моныневиствующих идеалистов, 
разоблачила их буржуазно-меньшевистские, 
вредительские «теории». 

М., разбитый и разоблаченный под непосред-
ственным руководством т. Сталина, является 
в корне враждебной марксизму-ленинизму бур-
ж у а з н о й реакционной теорией, дающей идей-
ное о р у ж и е в руки врагов рабочего класса про-
тив социалистич. строительства. Механицизм 
оказался прямой агентурой троцкистско-бу-
харинских наемников фашизма на философ-
ском фронте, идеологическим прикрытием их 
контрреволюционной террористической дея-
тельности. Последовательная и решительная 
борьба с механицизмом продолжает оставать-
с я одной из важнейших задач марксистско-
ленинской теории. 

Важнейшим условием разоблачения врагов 
народа , в том числе и на теоретическом фронте, 
я в л я ю т с я большевистская бдительность и идей-
н а я непримиримость со всякого рода проявле-
ниями антипартийных взглядов , высокая прин-
ципиальность и беззаветная преданность пар-
тии Ленина—Сталина . 

Лит.: Л е н и н В. П., Соя., 3 изд., т. XXVII («О зна-
чении воинствующего материализма»), т. XXVI («Етце 
рав о профсоюзах, текущем моменте...»); Ленинский 
сборник XI , Москва—Ленинград, 1029; С т а л и н И. , 
Вопросы ленинизма, 10 изд., [Москва], 1937 [см. «О пра-
вом уклоне в ВКП(б)» и «К вопросам аграрной поли-
тики в СССР»]. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЛОПАТА, см. Землекопные 
машины. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ТЕПЛА, учение о 
теплоте к а к о роде д в и ж е н и я . Д о половины 
19 в. господствовало мнение, что теплота есть 
особое вещество—топлород. Отдельные уче- . 
ные ( Б о й л ь , Гюйгенс, Ньютон , Б е р н у л л и , Эй-
лер, Ломоносов и др . ) у ж е в то время счита-
л и , что топлота ость род д в и ж е н и я . Р . Майеуу " 
(см.) впервые удалось д о к а з а т ь с полной яс-
ностью, что между теплотой и механической 
работой сущоствуот постоянное числовое со-
отношение (механический эквивалент тепла, 
см.) . Д ж о у л ь доказал это экспериментально. 
Это открытие эквивалентности теплоты и ра-
боты и привело к пободо механической тео-
рии тепла . Творцами механической теории 
тепла были Д ж о у л ь , Р а н к и н , К л а у з и у с , 
В. Томсон, Гельмгольц . Однако отождест-
вление теплоты и механического движения 
неправильно . 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ КВАДРАТУРЫ, собиратель-
ное название для различных методов прибли-
женного, вычисления определенных интегралов. 

ь 
Так как интеграл I = J f (ж) dx равен площади 

а 
фигуры ARCD (рис.) , где CD—график функ-
ции у = / (х), то вычисление интеграла экви-
валентно отысканию площади. Б б л ы н а я часть 
М. к . основана на замоно кривой CD другими 
близкими к ней кривыми. Т а к , разбивая AB на 
п равных частей и з аменяя дуги 
СКХ, KiK К„_уЬ их хордами, получаем 
ф о р м у л у т р а п е ц и й : 

I*h[& + Vl + yt+...+ у„.г + & ). 

Если п—четное число, то, з аменяя дуги C K t K 2 , 
KTKTKIT..., K„_,K„_II> дугами парабол, прохо-
дящими соответственно через точки: С, К1у Кг\ 

Кг, Kt
-, ... \ К„_j, К„_i, D, получаем ф о р -

м у л у С и м п с о н а : 

I ^ ± ( y 0 + 4yl + 2yî + 4y3 + 2yl+ ...+ 

+ + 4уп_1 + уп). 
Точность этих формул (как и вообще всех 
М. к.) возрастает, когда возрастает п. Однако 

формула Симпсопа 
JZi v вообще дает ири 

одном и том ж е п 
значительно более 
точный результат , 
чем формула тра-

х неции; т а к к а к она 
при этом достаточ-

но проста в употреблении, то ею пользуются 
чаще других . 

Важный класс M. к. получается, если заменить кри-
вую CD одной дугой параболы порядка п, имеющей 
>1+1 общих точек с CD [что эквивалентно замене инте-
грируемой функции / (х) многочленом степени п, со-
впадающим с / (х) при n + 1 значениях аргумента: 
х<">, *<">, ..., При разном выборе абсцисс об-
щих точек получаются разные формулы. Так, в слу-
чае, когда 
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Здесь абсциссы общих точек вычисляются по формуле 

а + h, х < п ) _ а + 2/1, a + n / i = Ь, 

получаем ф о р м у л у Н ь ю т о н а — К о т е с а : 

IX (Ь_«) [А<»>/ (Х<">) + А<">/(*<">) + ... + 

где коэффициенты А даются следующей таблицей: 

n A«;> Ai") A<"> A<«> A<"> 

1 v« >/2 _ 2 4, »/« — 
3 4, S/8 8/8 4a — . — 
4 7/»0 45 »/16 ™Пь — 
5 le/a88 " / 1 4 1 " / 1 4 4 " / 9 « 19/288 — 
(i " /»40 •/»S •/280 «/ lOS ®/280 »/35 " /840 

Формула Ньютона—Котсса дает совершенно точный 
результат для всех многочленов степени не выше п. 
Если от параболы порядка п, к-рой заменяется данная 
кривая, потребовать, чтобы она не только имела n+1 
общих точек с кривой, но и касалась бы ее в этих точках, 
то получим формулу Гаусса: 

J * (Ь-а) [ В<«>/ (»<">) + В<">/ (*<»>) + ... + 

+ 4 П ) /«">)] • 

Jn). xh ' = a + ( Ь - а ) 4 П ) . 
где i '" ' даются следующей таблицей: 

n *(„n) f ( n ) 
' a 4 n ) f ( n ) 

1 0,211325 0,738675 _ 
2 0,112702 0,500000 0,387298 — — 
3 0,083432 0,330009 0,669991 0,930568 — 
4 0,040910 0,230765 0,500000 0,769235 0,953090 

Коэффициенты даются таблицей: 

n B(n> в < " > B< " ) B ( n ) 

2 
3 
4 

Чг 
S / l я 

0,173927 
0,118463 

»/« 
4/9 

0,326073 
0,239314 

b / I B 
0,326073 
0,284444 

0,173927 
0,239314 0,118463 

Формула Гаусса дает совершенно точный ревультат 
для всех многочленов степени не выше 2я+1 . Применение 
се на практике неудобно, т. к. значения функции помно-
жаются на громоздкие коэффициенты (помимо того, что 
они берутся для абсцисс, выражаемых также громоздкими 
числами). Чебышев распорядился произволом в выборе 
абсцисс общих точек: хп, х\, . . . , хп так, чтобы получить 
формулу квадратур с самыми простыми, именно—равны-
ми между собой, коэффициентами. Формула Чсбышева 
имеет вид: 

Абсциссы вычисляются по формуле: 

х<»> = а + ( Ь - а ) 4 » ) , 

где даются таблицей: 

и I ( N > e 0 
f ( n ) 

4 N ) 
t ( n ) { 3 

t(n) 
4 

1 

2 
3 

4 

0,211325 
0,146447 
0,102673 
0,083751 

0,788675 
0,500000 
0,406204 
0,312729 

0,853553 
0,593796 
0,500000 

0,897327 
0,687271 0,916249 

Формула квадратур Эйлера—Маклорена: 

+ V1 + v, + ... + „ ^ + ( „ ; _ „ ; ) + 
+ W o ( " n " ) - ' 3OÏ40 " v 0 ) + -

лает уточнение формулы трапецией. Поправочные члены 
выражаются здесь через значения производных нечетных 
порядков от / (х) на концах промежутка интегрирования. 
Если эти значения непосредственно не заданы, то их 
можно выразить приблизительно через конечные разности 
(см. Конечных разностей исчисление) различных норнднов 
от / ( х ) и притом различными способами. Так получаются: 
ф о р м у л а Г р е г о р и (называемая также ф о р м у -
л о й Л а п л а с а ) : 

" й Mo + Vi + V2 + ••• + Уп-1 + "5 Un)" 

(Avn-I-Av0)-A<j!]/n_5_jJy0)-J£ W V n - a - ^ V o ) -

3 868 

формула квадратур с центральными разностями: 

1 ~ h + vi + Va + + Wn-i + -5 Wn)-

_ J L (ÄV*z1 + + /Ivo) 
i2 v г 2 ; + 

11 (J*Vn-i + J'Vn-l Wl-t + *3V-l 
720 V " 2 2 + 

_ 131 //tStfn-Я + ,1Ъу_я + 
W43Ô V г г 

)-
)• 
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» другие аналогичные формулы. В них: 
JV/! = VM-VI!, ЛгМк = dVktl-ЛУк = 

= ... 
Под V—i » V-2> V-a> ••• понимаются значения / (ос) при х = 
= a - h , а—2/1, а—ЯН, ... Формула квадратур с централь-
ными разностями требует знания значений функции 
для значения аргумента, лежащих вне интервала интегри-
рования, но она дает вообще более точный результат, 
чем формула Грегори. Она (и нек-рые ей аналогичные 
Формулы) широко применяется в механике и астрономии. 
Поэтому под механическими квадратурами понимают 
иногда именно эти формулы. 

Jlum.: К р ы л о в А. П. , Лекции о приближенных 
вычислениях, 3 изд., Л.—М., 1935; У и т т е к е р Э. 
и Р о б и н с о н Г., Математическая обработка резуль-
татов наблюдений, пер. с англ., Л.—М., 1933; то же , 
2 изд., Л.—М., 1935; С к а р б о р о Д . , Численные 
методы математического анализа, пер. с англ., М.—Л., 
1934; М а р к о в А., Исчисление конечных разностей, 
2 изд., Одесса, 1910; R u n g e С. und K ö n i g В . , 
Vorlesungen tlber numerisches Rechnen, В. , 1924 (Die 
Orundlehren d. mathemat. Wissenschaften in Einzeldarstel-
lungen, Bd XI ) . А. Маркушевич. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУ-
МЕНТЫ, инструменты, к -рые в силу приспосо-
бленного к ним комплекса заводных механиз-
мов самостоятельно воспроизводят муз . про-
изведения. Изобретение М. м. и. относится 
к первой половине 17 вока . Первыми М. м. и . 
я в л я л и с ь разнообразные механические органы 
или органчики, снабженные громоздкими де-
ревянными валами с металлич. шпильками и 
скобами, з ацеплявшимися при вращении валов 
за рычаги клапанов органных труб . По л и ш ь 
в 19 в . , когда были изобретены механич. ноты 
в форме более легких и компактных лент и 
дисков, появилась возможность широкого раз-
вития и распространения М. м. и. 

М. м. и . можно подразделить на следующие 
основные категории: 1) О р к е с т р и о н ы — 
сложные М. м. и . , имеющие в основе неболь-
шой орган с присоединением к нему регистров 
фортепиано, цитры (или мандолины) и разно-
образных ударных инструментов. Звучность 
оркестриона напоминает небольшой состав ор-
кестра . В концо 19 века и в начале 20 века 
оркестрионы употреблялись гл . обр. в гости-
ницах , ресторанах и т . п . ; в наст, время они 
улсе редко встречаются. Одним из наиболее 
сложных оркестрионов я в л я л с я «Аполлонп-
кон», построенный в 1812—17 в Лондоне и 
имевший 1.900 звучащих труб .—2) М е х а -
н и ч е с к и е о р г а н ы—инструменты самых 
разнообразных размеров, механизм которых 
состоит из небольшого числа лабиальных ор-
ганных труб . К их числу относятся уличные 
о р г а н ы — ш а р м а н к и — и разнообразные комнат-
ные органчики (часы с музыкой , манопаны 
и пр . ) . Самая миниатюрная разновидность этих 
органчиков называется птичьим органчиком; 
воспроизводя только простейшие мелодии, он 
с л у ж и т д л я обучения певчих птиц мелодиче-
ским напевам.—3) М у з ы к а л ь н ы е ш к а -
т у л к и — М. м. и . , снабженные звучащими 
стальными язычками , собранными в видо гре-
бенки; при игре концы их зацепляются крю-
чочками, выштампованными на металличес-
к и х дискообразных нотах, или ж е ш п и л ь к а -
ми, вбитыми в цилиндрические нотные в а л ы . 
Большой спрос на эти инструменты был во 
2-й половине 19 в . , когда они и выпускались 
в многочисленных разновидностях .—4) М е -
х а н и ч е с к и е т а п е р ы—аппараты д л я 
полуавтоматической игры на фортепиано. Пер-
вые разновидности, существовавшие в начале 
19 в . , имели механич. передачу у д а р а по к л а -
вишам. Воспроизводимая ими м у з ы к а была 
лишена художественных оттенков. Изобретен-

ный в 1863 первый пневматический тапер 
больше приближался к художественному испол-
нению. В 1881 была изобретена пианола , полу-
чившая мировое распространение и вызвав-
ш а я множество подражаний (фонола, ангелюс, 
виртуола и т . п . ) . Современные пневматические 
муз . инструменты, снабженные педальным ме-
ханизмом и разнообразными принадлежностя-
ми управления , дают при умелом пользовании 
богатую оттенками игру , приближающуюся к 
живому исполнению. Нотный репертуар для 
них огромен и охватывает почти всю существую-
щую муз. литературу .—5) М е х а н и ч е с к и е 
г а р м о н и у м ы-—инструменты, созданные 
преимущественно в США в концо 19 в. (эоли-
ан , ангелюс и др . ) . Имея разнообразный на-
бор регистров, они давали возможность разно-
образить оттенки исполнения. По устройству 
и способу использования приближаются к пиа-
ноле, фоноле и пр.—6) Р е п р о д у к т о р ы 
ж и в о й и г р ы н а к л а в и ш н ы х и н с т р у -
м е н т а х (фортепиано, орган)—инструменты, 
изобретенные только в начале 20 в . Они я в л я -
ются наиболее ценным изобретением в обла-
сти М. м. и . , давая полную и точную карти-
ну игры исполнителя, предварительно зафи-
ксированную посредством специального запи-
сывающего аппарата . Наиболее совершенными 
М. м. и . этой категории являются «Вельте-
миньон», «Ампико» и «Вельтс-филармони-ор-
ган», передающие тончайшие оттенки живого ис-
полнения .—7) М е х а н и ч е с к и о с к р и п -
к и . Конструирование их оказалось весьма 
трудным, и они но получили особого распро-
странения. Наиболее известной явл яется ме-
ханическая скрипка Хупфельда с применением 
кольцеобразного волосяного смычка (изобрете-
на около 1910). 

З а последние 20 лет, в связи с распростра-
нением радиовещания, звукового кино и усо-
вершенствованием граммофона, развитие и рас-
пространение М. м. и. почти совсем приоста-
новилось. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ТКАНИ РАСТЕНИЙ, ткани, 
обеспечивающие прочность растения , т . е. со-
противление растения в целом и его органов 
деформирующему и разрушающему воздей-
ствию механич. факторов: статических—силы 
тяжести (собственного веса, веса прилипшей 
дождевой воды, навалившегося снега и п р . ) 
и динамических (порывов ветра, ударов капель 
дождя) . Строго говоря , функция обеспечения 
прочности выполняется в той или иной мере 
всеми тканями и клетками; некоторые ткани 
(или жо отдельные клетки , идиобласты) несут 
только эту функцию или ж е она я в л я е т с я пре-
валирующей в их работе; эти ткани и называ-
ют М. т . р . (Швенденер, 1874), а совокупность 
их — стереомом (Швенденер) или арматурой 
(Раздорский) . 

К М. т . р . бесспорно относятся: 1) коллен-
хима (см.); 2) склеренхима (см. )—первичная , 
представленная волокнами, располагающими-
с я в видо отдельных пучков , полосок, колец 
в основной паренхиме органов , в частности, 
в области перицикла (перициклические волок-
на) , либо в виде обложек проводящих пуч-
ков; вторичная , о б р а з у ю щ а я с я во вторичной 
коре и называемая лубяными волокнами (см.) и 
во вторичной древесине И называемая либри-
формом (см.); 3) склереиды—-каменистые клет-
ки (см.) и ветвистые склереиды к а к первичного, 
т а к и вторичного (во вторичной коре) происхо-
ждения . С таким ж е правом, к а к колленхима . 
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к М. т. р. могут быть отнесены нек-рые другие 
ткани-совместители: эпидермис, который, бу-
дучи покровной тканью, выполняет вместе 
с тем важную роль в обеспечении прочности 
органов (главным образом в первичном строе-
нии); трахеиды, особенно толстостенные трахеи-
ды осенней древесины хвойных, толстостенная 
паренхимасердцевинных лучей (многих сложно-
цветных и др.). Разнообразные ткани (древес-
ная паренхима, ксилема и др.) могут, теряя 
другие свои функции или даже отмирая (дре-
весная паренхима), усиливать спои функции по 
обеспечению прочности органа; это можно ска-
зать, напр. , о ядре древесины (см.). Тонкостен-
ные и даже сочные, нежные ткани, не являясь 
«механическими», играют существенную строи-
тельно-механическую роль не только в тех 
случаях, когда сохранение органами формы 
н положения в пространстве обусловливается 
в основном туряором (см.) тканей: в органах 
с дифференцировавшимися М. т. р . названные 
ткани функционируют в качество «заполне-
ния» (см. ниже). Выполнение функций М. т. р . 
обеспечивается более или менее сильным утол-
щением клеточных стенок, прочной связью кле-
ток ткани друг с другом, высокими качества-
ми материала стенок, надлежащим распределе-
нием М. т. р . в органах, монолитностью всего 
уела растений. 

До недавнего времени в пауке господствова-
ло убеждение, что в установлении категории 
М. т. р . , изучении их механических свойств 
н закономерностей размещения в теле растений 
альфой и омегой является учение Швепдене-
ра (см.). В действительности Швенденер имел 
ряд предшественников и в свою очередь ока-
зался предшественником для новой концепции 
Раздорского. Последний, рассматривая внут-
ренние особенности строения органов, обра-
щает внимание на комплексный характер по-
строения тела растений, их как бы аналогию 
с железо-бетонными сооружениями. В этих 
сооружениях имеется железный каркас (ар-
матура) и бетонная основная масса; монолит-
ность в работе осуществляется путем распре-
деления железных проволок, стержней среди 
заполнения; находят применение и специаль-
ного типа сетки (штрекметалл и пр.); в предуп-
реждение внутренних сдвигов колонны снаб-
жаются спиральной обмоткой из железа , в 
балках стержни частично располагаются под 
углом В'45 к продольной оси балки; во всех 
случаях практикуется «заякоривание» арма-
туры. Раздорский констатирует в строении ор-
ганов растений осуществление аналогичных 
принципов. Роль арматуры здесь играют тя-
жи и пластинки стереома, роль заполнения— 
тонкостенные ткани (паренхима и др.). Мо-
нолитность в работо различных компонен-
тов обеспечивается «заякориванием» стереома 
путем сращения тяжей стереома друг с другом 
(в стеблевых узлах, в местах прикрепления 
ветвей, черешков листьев) и с окружающими 
тканями, а также раздробленностью стерео-
ма, особенно ясно выраженной у однодольных 
и двудольных в первичном строении. В дре-
весине двудольных и голосеменных, где либри-
форм или же толстостенные трахеиды распре-
делены диффузно среди массы тканей, комплекс-
ный характер конструкции не так бросается 
в глаза. Имеется у растений и «обмотка»— 
в предельной форме в виде сплошного эпидер-
миса (кожицы) или поверхностных слоев проч-
ной ткани. Т я ж и частью идут под углом около 

45° к продольной оси, что особенно ясно выра-
жено в базальной части стволов пальм. 

Основные черты в расположении материала 
в органах растений являются выраясением 
приспособления по отношению к разнородным 
механич. факторам, действующим на растение. 
Упругая устойчивость по отношению к про-
дольному изгибу силой тяжести (веса органа, 
отягчаемого иногда дождевой водой и снегом) 
и прочность по отношению к действию ветра 
установившейся скорости обеспечиваются при 
экономной затрате материала периферическим 
расположением М. т. р . По отношению кг дина-
мическим воздействиям (порывам ветра, уда-
рам капель дождя) органы растений ведут 
себя, как пружины изгиба, что имеет большое 
значение; иначе при ударных воздействиях ме-
ста соединений органов (оснований листьев— 
со стеблями, ветвей — со стволом и т. д . ) яв-
лялись бы весьма опасными. Пружина из-
гиба должна иметь материал, приближенный 
к нейтральной плоскости, и притом материал 
ее, помимо прочности и упругости, должен обла-
дать значительным упругим живым сопротив-
лением, т. е. способностью совершать большую 
упругую работу деформации на единицу объе-
ма. У стеблей в стадии первичного строения 
(постоянной у большинства однодольных и 
временной у голосеменных и двудольных) пре-
обладает периферическое расположение меха-
нических тканей: здесь решающим моментом 
является обеспечение, с малой затратой мате-
риала , сопротивления продольному изгибу си-
лой тяжести; потребность же в пружинопо-
добной конструкции стоит здесь на заднем 
плане. Растения в стадии первичного строения 
б. ч. живут в тесных группах , имеют неболь-
шую высоту и допускают, в силу их размеров, 
большие относительные прогибы; поэтому они 
подвергаются порывам ветра лишь невысокой 
интенсивности и сверх того могут б. или м. 
пассивно уклоняться при действии ветра. Цент-
рипетальное расположенно механических тка-
ней в древесных стволах (и ветвях), где сече-
ние является сплошным, с наиболее плотным, 
прочным и упругим материалом в центральной 
части (особенно в «ядре»), отвечает высокой 
потребности в работе пружины. Эти растения 
имеют б. ч. огромные парусные поверхности, 
подвергаемые в течение ряда лет действию ин-
тенсивных порывов ветра, причем уклонение от 
действия более сильных ударов ветра возможно 
в несравненно меньшей мере, нежели у малых 
растений. Конструкция, занимающая среднее 
положение, наблюдается у крупных листьев 
(влистовых пластинках многих лилейных , в че-
решках пальм и пр.); так как здесь высоки и 
статические требования (в силу большой тяже-
сти листьев, действующей на длинном плече) 
и потребности в пружинной работе (в силу 
большой парусной поверхности), то сплошное 
поперечное сечение с приблизительно равно-
мерным распределением арматуры по сечению 
является в подобных случаях конструктивно 
рациональным. 

В механических свойствах конструктивных 
элементов тела растений также обнаруживается 
приспособленность к разнородным требовани-
ям. Клеточные стенки склеренхимы по величи-
не отношения Е : у (где Е—модуль упругости, 
у—вес единицы материала), играющего роль 
в обеспечении устойчивости упругого равно-
весия и жесткости на изгиб (под действием 
собственного веса), очень близки к технич. же-
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л е з у и стали . П о пределу упругости и времеп-
ному сопротивлению на растяжение (на разрыв) 
т и п и ч н а я склеренхима не уступает строитель-
ной стали . П о удельной работе (энергии дефор-
мации) единицы объема до предела упругости 
с к л е р е н х и м а б л и з к а к к а у ч у к у . Т к а н и «запол-
нения» по механич . свойствам хорошо приспо-
соблены д л я солидарной работы с механиче-
скими т к а н я м и растений, с «арматурой». 

Изложенное касалось конструкции наземных 
самостоятельно поддерживающихся органов ра-
стений. В иных с л у ч а я х приспособительные 
конструктивные черты были подмечены и до-
вольно удачно объяснены без помощи инженер-
но-технич. н а у к и . Т а к , Адриан до Жюссье срав-
нил стебли к р у п н ы х л и а н с канатами (1843), а 
Ф р и ц Мюллер усмотрел здесь приспособления 
строительно-механич. п о р я д к а (1866). Рассмат-
р и в а я вопрос о приспособлении тела водорослей 
к воздействию механич. факторов, Ольтманнс 
(1904) отмечает аналогию между частями тал-
лома и флагами, бичами и т . д . Корни растений 
я в л я ю т с я — п о функции и по особенностям кон-
струкции в ранней стадии—весьма податли-
выми «канатами», в более поздней стадии— 
б. или м. тугими п р у ж и н а м и и т . д . Однако ра-
стения—живые организмы, и в нек-рых слу-
ч а я х у них не т о л ь к о детали , но и общая фор-
ма и пропорции размеров определяются явно 
принципами не строительно-механич. п о р я д к а . 
Н а п р и м е р , у шаровидных кактусов форма и 
строение стеблей определяются в основном, не-
сомненно, функцией н а к о п л е н и я и экономного 
расходования воды. М. т . р . и вся конструк-
ц и я органов растений подвержены изменени-
ям в зависимости от воздействия среды; в он-
тогенезе (процессе индивидуального развития) 
биологически наиболее интересны здесь адап-
тативные (приспособительные) модификации, 
вызываемые механич. факторами. 

При быстрых (ударных динамических) изгибах стебля 
попеременно в две противоположные стороны нодсемн-
дольяое колено и нижние междоузлия обнаруживали зна-
чительно более мощный прирост вторичной древесины; при 
этом увеличение прироста, в значительной мере обуслов-
ленное приростом М. т. р. (либриформа), максимально в 
плосности изгибов и минимзльно в перпендикулярном к 
этой плоскости направлении (Раздорский). Найт (Knight, 
1803) констатировал у яблоней, подвязанных определен-
ным образом к кольям, усиление прироста в толщину, 
в направлении господствующего ветра, в свободной 
(не подвязанной) части ствола; опыт Найта был повторен 
с молодыми кленами Ивановым (1934) с аналогичными 
результатами, но прирост был всесторонним (повидимому, 
в связи с отсутствием преобладания ветра определен-
ного румба). При разгруженин стебля от нагрузки, дей-
ствующей параллельно продольной его оси (что дости-
гается легкой тягой посредством грузов), стебель делается 
более длинным и тонким, а механические ткани его медлен-
нее дифференцируются; при перерезании нитей с грузами 
стебель не выдерживает силы тяжести и испытывает про-
дольный изгиб (Раздорский). Все факторы среды, влия-
ющие на строение растений, отражаются и на механиче-
ской ткани. При культуре в воде и на воздухе растения-
амфибии болотной вероники Жертрюд (Gertrude, 1937) 
констатировала, что в первом случае во вторичной древе-
сине стебля не образуется механических тканей—либри-
форма. к-рый у воздушных стеблей имеется. В опытах 
Клеменса и Лонга (Clements and Long, 1935) (над под-
солнечником) с различной интенсивностью солнечного 
освещения найдено было, что почти параллельно с ослаб-
лением последнего идет уменьшение числа и мощпости 
сосудисто-волокнистых пучков стебля в их проводящей 
и склеренхимной части. В опытах Найтингеля и Митчела 
(Nightingale and Mitchell, 1934) над действием влажной 
и сухой атмосферы (на томат и на яблоню) во влажной 
камере была констатирована слабая дифференцировка 
механич. элементов, в сухой же камере последние быстро 
дифференцировались вплоть до самой верхушки стебля; 
в стволиках яблонь утолщения клеточпых стенок в сухой 
атмосфере наступали ранее и были мощнее, нежели во 
влажной. В опытах Пснфаунд (Penfound, 1931) с под-
солнечником по влиянию влажности почвы мощность 
M. т. р. и толщина их клеточных стенок изменялись в том 
же направлении, как степень влажности почвы. 

Весьма многочисленные опыты по действию различных 
удобрений на растения, по влиянию их на полегаемость 
и неполегаемость злаков дали результаты, к-рые еще 
требуют критического сопоставления и проверки. Из опы-
тов Альтена и Геце (Alten und Goeze, 1935) над влияни-
ем удобрения калием, азотом и фосфором на устойчивость 
против полегания соломин овса и ячмепя следует, что 
при определенных дозах калия повышение доа азота 
и фосфора ухудшает механическую систему (ослабляет 
сопротивление надлому и изгибу) соломины; но этот 
неблагоприятный эффект можно аннулировать, если по-
высить и дозу калийного удобрения; наилучшие резуль-
таты были получены Альтеном и Геце при соотношении 
N : PjOt : Кг О - 1 : 0,5 : 2 и 1 : 1 : 3. 
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im Grundriss dargestellt, Lpz., 1884, 6 Aufl. , 1924; R a s -
d o r s k y W., Über die Baumechanik der Pflanzen, «Blo-
logla generalis», Wien—Leipzig, 1929, Bd V, u. 1937, 
Bd XII , [дана литература]; Р а з д о р с к и й В. Ф., 
Принципы строения скелета растений, «Природа», Л., 
1934, № 8, [дана литература]. в . Раздорский. 

МЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ минералов и гор-
ных пород имеет своей задачой разделение рых-
лого материала на группы или фракции, отли-
чающиеся величиной своих частиц, и определе-
ние количественных соотношений этих групп. 
М. а . имеет с давних пор широкое применение 
в почвоведении. В почвенных лабораториях 
разрабатывались теоретически и практически 
методы М. а . , доведенные в наст, время до вы-
сокой степени совершенства. Кроме почвове-
дения , М. а . применяется в стекольной и ке-
рамич. пром-сти, при производстве красок , при 
испытании строительных материалов. Не менее 
важное значение имеет М. а . в гидротехнич. 
практике , при определении водонепроницае-
мости н фильтрующей способности грунтов, 
скорости струи в ирригационных сооружениях 
и пр . В последнее время М. а . начинает приоб-
ретать значение и в области минералогии и 
геологии при изучении ископаемых и современ-
ных осадков. 

Методы М. а . делятся в основном на ситовые 
и гидравлические . При ситовом М. а . исследуе-
мый материал подвергается рассеиванию на 
ситах с отверстиями определенной величины. 
Рассеивание производится ручным способом 
или при помощи механич. встряхивателя . При 
гидравлических методах М. а . разделение ма-
териала на фракции производится при помощи 
воды. Гидравлические методы в свою очередь 

. подразделяются на несколько групп. Одни из 
них основаны на свободном падении частиц в 
спокойной жидкости, как , например, метод Со-
банина , Осборна, Робинсона, Аттерберга и др . 

. В других методах разделенно материала дости-
гается движущейся струей воды. Примером мо-
жет с л у ж и т ь метод Шене. Перечисленные вы-
ше методы М. а . дают возможность выделять 
фракции , что имеет большое значение при ми-
нералогич. исследовании пород. Особую груп-
пу составляют методы непрерывного анализа 
Вагнера , Ц у н х е р а и др . , дающие представле-
ние о механич. составе материала без выделе-
ния фракций. 

В зависимости от изучаемого объекта и целей 
исследования применяется та или и н а я мето-
д и к а механич. анализа . Ситовой анализ при-
годен д л я крупнозернистого материала , раз-
меры частиц которого превышают 0,25 мм. 
Д л я более тонких материалов употребляются 
гидравлич . анализы. П р и М. а . особо тонких 
материалов (глины, илы) приходится приме-
нять т . н. стабилизаторы: ШТ 4 ОН,таннин , жид-
кое стекло и др . , которые препятствуют часто 
происходящему при размучивании свертыва-
нию или коагуляции наиболее тонких частиц. 
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В последнее время начинают разрабатываться 
преометрич. методы М. а , , основанные на опре-
делении изменения плотности жидкости при 
постепенном осаждении взмученного в ней ма-
т е р и а л а . Для наглядности и особенно для срав-
нения результатов М. а . пользуются различ-
ными методами графич. изображения . 

МЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, определение про-
центного содержания частиц различной сте-
пени дисперсности в сыпучих толах, суспен-
зиях , глинах и др . дисперсных системах. Меха-
нический а н а л и з часто осуществляется после-
довательным проСеиванием через сито с посте-
пенно уменьшающимся диаметром отверстий; 
применяется для определения степени измель-
чения вещества, напр . , в технике флотационно-
го обогащения руд, в основной хим. промыш-
ленности, в резиновом производстве и т. д. М. а . 
применяется т а к ж е в почвоведении (см. Меха-
ничгтий анализ почвы). 

МЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВЫ,или г р а -
н у л о м е т р и ч е с к и й а н а л и з , разделение 
почвенной массы на ряд фракций элементарных 
частиц на основании падения частиц под влия-
нием силы тяжести в среде, оказывающей со-
противление этому падению (вода, воздух) . За -
дача характеристики почв (и грунтов) с точки 
зрения механич. состава сводится сейчас к опре-
делению элементарного состава и агрегатно-
го состава. 

Э л е м е н т а р н ы й м е х а н и ч е с к и й 
а н а л и з . Все существующие методы механич. 
анализа почвы слагаются из двух частей: под-
готовки образна почвы (грунта) к анализу и 
определения его состава по крупности части-
чек и их количеству. Первостепенное значение 
имеет характер подготовки образца к а н а л и з у . 
Подготовка должна обеспечить разделение аг-
регатов па элементарные частички, ' и в то ж е 
время она должна избегнуть дробления послед-
них . В практике механич. а н а л и з а почвы ши-
роко пользуются старыми приемами механич. 
диспергирования: растирания , кипячения , по-
вторного растирания анализируемых образцов. 
ЭТИ приемы подготовки почв и грунтов к ана-
л и з у не всегда обеспечивают полноту разделе-
ния агрегатов на первичные частички. 2-й 
Международный конгресс почвоведов в Ленин-
граде—Москве в 1930 принял решение пользо-
ваться более энергичным хим. способом под-
готовки почв к элементарному механич. ана-
лизу . Существуют дво модификации этого ме-
тода подготовки. Метод А состоит в предвари-
тельном окислении органич. вещества (цемента) 
почв при помощи 6%-ной перекиси водорода на 
кипящей бане, затем в вытеснении обменных ка -
тионов (и разложении карбонатов) посредством 
обработки почвы 0 ,2%-ным HCl на холоду; 
после удаления избытка кислоты образец почвы 
нейтрализируется либо аммиаком, либо содой, 
либо ясе карбонатом лития и идет на а н а л и з . 
После 1930 этот прием подготовки почв полу-
чил следующие уточнения: для грунтов и ма-
логумусных почв отпадает обработка пере-
кисью водорода; обработка кислотой произво-
дится раствором концентрации 0,02—0,03 п; 
нейтрализация обязательна либо содой, либо 
карбонатом лития, которые я в л я ю т с я наибо-
лее сильными диспергаторами (поптизаторами). 
К методу А'по-своему принципу близок метод 
прямого насыщения почвы натрием при помощи 
обработки раствором NaCl (Гедройц). Метод В 
рассчитан для массовых анализов и состоит в 
кипячении образца почвы в воде и затем в от-

Б. С. Э. T. X X X I X . 

мучивании с прибавлением к воде а м м и а к а . 
Метод В не дает полного разделения почв на 
элементарные частицы. П р и глубоких иссле-
дованиях почв и грунтов пользуются либо ме-
тодом А, либо методом Гедройца. 

Существует ряд способов разделения почвы 
на фракции . Ситовой а н а л и з состоит в том, что 
подготовленный к механическому а н а л и з у об-
разец почвы (грунта) просеивается через сита 
с отверстиями разных размеров. Существующая 
техника ситового а н а л и з а не позволяет разде-
л я т ь фракции частиц нюке 0,04 мм в диамет-
ре. В иастоящоо время ситовой а н а л и з входит 
л и ш ь к а к часть в другие методы разделения 
частиц. Пользуются известностью методы раз-
деления частиц в движущейся средо (воде, воз-
духе) . Наиболее распространены методы разде-
ления частиц в спокойно стоячей воде, осно-
ванные на принципе свободного падения твер-
дого тела в ясидкости. З а к о н этот в ы р а ж е н Сток-
сом формулой: 

где v—скорость падения частиц, D — у д е л ь н ы й 
вес частицы, d—удельный вес жидкости , g— 
ускорение силы тяжести , г—радиус частицы, 
V—вязкость жидкости . Д л я определения ра-
диуса частиц необходимо знать скорость па-
дения их в см/сек. Если известен размер ра-
диуса частиц, то легко определяется скорость 
падения их в жидкости . П о л ь з у я с ь этим мето-
дом расчета , поз можно разделить любую смесь 
частиц па произвольно большое число отдельных 
фракций (групп зерен в определенном интер-
вале диаметров). Самое разделение частиц на 
фракции в цилиндрах достигается методом от-
мучивания ( В и л ь я м е , Сабонип), к-рый состоит 
в том, что после рассчитанного времени стоя-
ния сливается почвенная взвесь (суспензия) до 
заданного у р о в н я , в цилиндре остается иско-
мая ф р а к ц и я частиц; многократным взмучива-
нием и сливанием суспензии до этого задан-
ного уровня искомая ф р а к ц и я частиц освобо-
ясдаотся от сливаемой фракции . После этого 
высушиванием и взвешиванием определяется 
ее количество. Т а к , меняя уровни с л и в а н и я 
или время сливания , можно выделить и другие 
фракции частиц. Волыним распространением, 
б л а г о д а р я быстроте операций, пользуется пи-
поточный метод разделения частиц на фракции 
(Робинсон—Краусс) , к-рый состоит в следую-
щем: с заранее рассчитанных глубин через 
определенные промеясутки времени при помощи 
специальной пипетки извлекается точный объем 
суспензии; выпариванием, высушиванием и 
взвешиванием этого образца суспензии опре-
деляется количество искомой фракции частиц. 
Почвоведение и грунтоведение в СССР поль-
зуются по преимуществу этими двумя спосо-
бами разделения частиц на фракции . Т о л ь к о 
в специальных исследованиях прибегают к 
определению всех размерностей чайтиц без пе-
рерыва. В т а к и х с л у ч а я х пользуются т . п. мето-
дами непрерывного а н а л и з а , д л я этой цели 
сконструированы специальные седиментометры 
(Вигнер, Свен-Оден и др . ) . Д л я выделения кол-
лоидных фракций и их количественного опре-
деления прибегают к центрифугальпым методам 
(в СССР центрифуга А. И . Мошева). 

А г р е г а т н ы й а н а л и з . В природе очень 
редко можно встретить действительно раздель-

4 нозернистые почвы и грунты (напр . , пески) . 
Обычно ясе к а к в почвах , так и в грунтах эле -
ментарные частицы связаны в агрегаты, с л о ж -

10 
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ные зерна . Многие свойства почв и грунтов 
определяются не количеством элементарных 
частиц, а устойчивостью и количеством вторич-
ных частиц, или агрегатов . Эти последние 
часто определяют водные и воздушные свойства 
почвы, поэтому в последнее время особенное 
внимание обращается на определение агрегат-
ного состава. Ра зличают макроагрегатный и 
микроагрегатный состав. Первый определяется 
ситовым анализом в стоячей воде (купание) , 
второй—ситовым и пипеточным анализом после 
двухчасового взбалтывания почвы в воде. Н а 
основании данных элементарного механич. ана-
л и з а и агрегатного а н а л и з а вычисляются коэф-
фициенты структурности почв. Выбор фракций 
частиц и г р а н и ц их размеров зависит от при-
нятой классификации элементов механич. со-
става (см. Механический состав нечв). 

МЕХАНИЧЕСНИЙ СОСТАВ ПОЧВ, или г р а н у -
л о м е т р и ч е с к и й с о с т а в , 1) количествен-
ное соотношение элементарных минеральных и 

Т а б л . 1.—M е х а н и ч е с к и й с о с т а в п о ч п 

По Вильямсу По Аттербергу 

> 10 мм 
J0—5 » 
5—3 » 

намни 
крупный : 

мелкий • хрящ 
20—6 мм 
в—2 » 

грубый \ 
мелкий f х р ш д 

i f - 1 « 
1—0,5 » 

0,5—0,25 ь 

крупный 
средний 
мелкий 

, песок 
2—0,6 » 

0,6—0,2 » 
0,2—0,06 » 

грубый ^ 
мелкий ^ песок 
тонкий J 

0,25 —0,05 » 
0,05 —0,01 » 
0,01 —0,005 » 
0,005—0,001 » 

песчаная| 
крупная 1 
средняя i 
тонкая J 

пыль 
0, 06—0,02 » 
0 , 02—0,006 » 
0,006—0,002 » 

песчаная\ 
грубая 1 пыль 
тонкая 1 

< 0,001 » ил 0,002 » глина < 0,001 » ил 

0,002—0,006 » грубый кол ЛОИД-

ный и:. 

< 0,001 » ил 

0,006 » тонкий коллоид-
ный ил 

органич . частичек почвы (или грунта) и 2) ко-
личественное соотношение агрегатов (макро- и 
микроагрегаты) , т . е . с л о ж н ы х зернышек раз-
личных размеров , образовавшихся из первич-
ных элементарных частичек путем к о а г у л я ц и и 
последних или их цементации. Необходимо 
р а з л и ч а т ь элементарный механич. состав и аг-
регатный состав почв и грунтов . 

Э л е м е н т а р н ы й м е х а н и ч е с к и й с о -
с т а в я в л я е т с я важным признаком почво-

Т а б л. 2.—Д о р о ж н о е г р у н т о в е д е н и е 

грунтов, особенно в дорожном деле. От него 
зависят многие основные свойства их , к а к пла-
стичность, пористость, водные свойства, струк-
турность и др . Частицы почв и грунтов, раз-
личные по величине, обладают неодинаковы-
ми физическими и физико-химич. свойствами. 
В зависимости от последних их разбивают на 
группы и фракции . П е р в а я классификация ча-
стиц почвы на основе физич. свойств их массы 
(фракции) принадлежит Аттербергу. Т а к , п о 
его исследованиям: 1) ф р а к ц и я частиц 2 мм не 
обладает капиллярностью, вода в ней не задер-
живается ; эта ф р а к ц и я получила название гра-
вия ; - 2) фракция частиц от 2 мм до 0,2 мм обла-
дает заметной капиллярностью, она получила 
название песка; 3) ф р а к ц и я частиц от 0,02 мм 
до 0,002 мм имеет хорошо выраженную капил-
лярность и названа пылыо; 4) фракция частиц 
в 0,002 мм и меньше обладает свойствами кол-
лоидов (броуновское движение , поглотитель-
н а я способность и т. п.) ; она называется глиной. 

Позднее из 4-й фракции 
начали выделять фрак-
цию с частицами мень-
ше 0,2 /i (0,0002 мм.) в 
диаметре, к а к собствен-
но коллоидную фракцию 
(ультрамеханич. состав 
Гедройца и др . ) . 

В последнее время де-
тальное изучение физи-
ческих свойств отдель-
ных механических фрак-
ций почво-грунтов прове-
дено д л я дорожных целей 
(В . В . Охотин). Н а осно-
вании этого дана н о в а я 
классификация частиц. 

В почвоведении наибо-
лее полную классифика-
цию частиц еще в конце 
19 века дал В . Р . Виль-
яме, причем размер ча-
стиц каждой фракции был 
определен при помощи 
микросконич.измерений. 
Расчеты показывают, что, 
напр . , ф р а к ц и я частиц 

0,005 мм (Вильяме) соответствует частицам 
0,0023 мм Аттерберга, к-рый определяет их раз-
меры по формуле Стокса. Таким образом, меж-
ду этими двумя классификациями частиц можно 
проводить сравнения. Классификация Аттербер-
га , по решению международных организаций 
почвоведов, считается международной. Класси-
фикация советских грунтоведов-дорожников 
(1932) т а к ж е принимает во внимание эту клас-
сификацию. Приводим табл. 1 и 2 трех класси-

(1932) в СССР. 

80 ем 
80—40 » 
40—20 » 

крупные , 
средние } 
мелкие ) 

камни и 
валуны 

2—1 мм 
1—0,6 » 

0,5—0,25 » 
средние6 1 песчаные 
мелкие / частицы 

20—10 » 
10—6 » 

6—4 » 

булыжник, щебень 
галька крупная, 
щебень 
галька мелкая, 
щебень мелкий 

булыжник, 
' щебень, 

галька 

0,25—0,1 » 
0,1 —0,05 » 
0,05—0,01 » 

пылевато-песчаные. п ы л е п а т ы с 

j частицы 
20—10 » 
10—6 » 

6—4 » 

булыжник, щебень 
галька крупная, 
щебень 
галька мелкая, 
щебень мелкий 

булыжник, 
' щебень, 

галька 

0,01—0,005 » иловатые частицы 
40—20 мм 
20—10 » 
10—4 » 
4—2 » 

очень крупный ' 
крупный 

• средний 
мелкий 

, гравий, • 
хрящ 

0,01—0,005 » иловатые частицы 
40—20 мм 
20—10 » 
10—4 » 
4—2 » 

очень крупный ' 
крупный 

• средний 
мелкий 

, гравий, • 
хрящ 0,005—0,001 » 

< 0,001 » 
грубые ) глинистые 
тонкие ( частицы 
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фикаций. Почвоведы СССР придерживаются 
первых двух классификаций. П о элементарному 
механич. составу проводится классификация 
почв и пород. В этом отношении наиболее пол-
ной является классификация В. В . Охотина. 
Приводим ее в табл . 3. 

Номенклатура почио-грунтои 

Глина тнжслап 
ь 
> пылеватая 

Суглинок тяжелый 
» нылевато-тяжслый .». . . 

» . средний 
» пылевато-легкий . ' . . . . 

Супесь тпжелап 
» пылевато-тпжслан 

» легкая 

Песок 
» пылсватый 

Пыль 

благодаря этому фиксируется определенная 
численная величина люмена, к - р а я до этого 
определялась субъективным способом д л я сред-
него человеческого г л а з а . Д л я другой д л и н ы 
волны или д л я сложного спета число ватт , 
соответствующее одному люмену, будет другое' , 

Т а б л . 3. 
Содержание частиц I 

0,005 мм 

Больше б<>% 
во—.10% 

Больше зо% 

30—20% 
30—20% 

20—15% 
15—10% 

0.005—0,25 0,25—2 мм 

Больше, чем каждой 
па 2 остальных групп 

порознь 

Больше, чем песча-
ных 

Больше, чем песча-
ных 

Больше, чем нылсиатых 

Больше, чем i/илсватых 

10—в% 
1 0 - 6 % 

6 - 3 % 

Меньше 3% 
3% 
3% 

Больше, чем песча-
ных 

Меньше 20% 
20—50% 

Больше 50% 

Больше, чем пылепатых 

Больше, чем пылепатых 

А г р е г а т н ы й (или с т р у к т у р н ы й ) 
с о с т а в н о ч в. В отличие от элементарных 
механич. частиц агрегаты представляют собой 
зернышки, отдельности, полученные в резуль-
тате взаимной коагуляции или склеивания пер-
вичных частиц. Степень агрегатности (струк-
турности) почв определяет агрономическую 
ценность их . Системой агрономических меро-
приятий земледелие стремится создать благо-
приятную структуру почвы. Одним из прак -
тически важных мероприятий в этом отноше-
нии является посев многолетних трав (траво-
польный севооборот). Приводим классифика-
цию структурных элементов, принятую в поч-
воведении: 
Глыбистая и комковатая структура—отдельности, изме-

ряемые сантиметрами. 
Ореховая структура -размер чзстиц 10—7 мм 
Крупнозернистая структура размер частиц 7—5 » 
Зернистая ст .унтура (крупитчатая)—размер. 

частиц 5—3 » 
Мелкозернистая структура—размер частиц . 3—1 » 
Порохопидиая етрукту а - размер частиц . . 1—0,25 » 
Норошковатап структура (мучнистая, пыле-

образная)—размер частиц 0,25 » 

В природе наблюдается целый р я д бесструк-
турных почв (песчаные, супесчаные). Агроно-
мически наиболее благоприятной я в л я е т с я ком-
ковато-зернистая структура . 

Лит.: В и л ь я м е В. Р. . Общее земледелие с основами 
почвоведения, м., 1931. И. Антипов-Кпратаев. 

МЕХАНИЧЕСНИЙ ЭКВИВАЛЕНТ СВЕТА, число 
ватт лучистой энергии, необходимое д л я созда-
ния монохроматического светового потока в 
один люмен при длине волны 5.550 А (область 
наибольшей видимости человеческого глаза ) . 
Опродолоние М. э. с. связано с очень большими 
трудностями, поэтому он определен приблизи-
тельно с точностью 2 — 3 % . И з многочисленных 
измерений М. э . с . к а к среднее д л я него зна-
чение найдено 0,00161 W / л м . Несмотря на 
то, что измерение световой энергии в ваттах 
не производится , установление М. э . с . , т е м не 
менее, имеет очень большое значение, т а к к а к 

нежели д л я длины волны 5.550 Â . Д л я того 
чтобы найти соотношение д л я любой длины 
волны, н у ж н о знать функцию видимости чело-
веческого глаза Wa. ДЛЯ А = 5 . 5 5 0 A , W;i=l. 
Д л я д р у г и х д л и н ВОЛН W a e 1. Е с л и Fx— све-
товой поток д л я данной длины волны, Ра — 
число ватт, соответствующее этому световому 
потоку, I0—М. э. е . , то: 

1С • F l 
Ра = — — - . Я ^ д 

Е с л и имеется с л о ж н ы й свет из нескольких 
монохроматических излучений, то н у ж н о в з я т ь 
сумму величин Ра по всем длинам волн . 

Лит.: М а й з е л ь С. О.. Свет и зрение, (2 изд.1, 
Л.—М., 1932; Ф а б р и III., Общее введение в фотомет-
рию, пер. с франц., Л.—М., 1934. 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ ТЕПЛА, ко-
личество механич. энергии, необходимое д л я 
того, чтобы получить одну единицу тепловой 
энергии, калорию (см.). Установление един-
ственного и постоянного соотношения меяеду 
количеством механич. работы и количеством 
теплоты, к-рое может быть получено из этой 
работы, составило эпоху в физико, т . к . при-
вело к установлению з а к о н а сохранения энер-
гии. Первым, кто установил это соотношение, 
был Роберт Майер (см.). Майер определил чис-
ленную величину М. э. т . из соотношения 

1 = я 
Ср—Ср 

где 1—М. э. т . , ср—удельная теплоемкость 
газа при постоянном давлении , о„—то ж е при 
постоянном объеме, R—удельная г а з о в а я по-
стоянная (см. Клапейрона уравнение). Из тех 
значений с р и с„. которые были в распоряжении 
Майора, он нашел д л я I значение приблизи-
т е л ы ю З б Т ^ . 

Кроме зтого определения M. о. т., были произведе-
ны многочисленные непосредственные экспериментальные 
опредслепия его численной величины. Первый по време-
ни (18'i7) и тем не менее лучший по своей идее и выполни-
Мости был опыт Джо> ля с превращением работы в теплоту. 

10* 
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Д ж о у л ь мешал поду в калориметре поередетпом пала 
с лопатками. Вал приводился по вращательное движение 
опускающимися грузами. Затраченная работа легко могла 
быть вычислена как произведение из веса грузов на 
ВЫСОТУ. О к-рой они опустились. Повышение температуры 
поды в калориметре непосредственно измерялось термо-
метром. Из этих опытов Д ж о у л ь установил величину 

f = 4 2 4 , 9 Подобный же опыт Д ж о у л ь произвел, за-

менивводу в калориметре ртутью, и нашел / = 4 2 5 , 7 ' 
Аналогичные опыты производили Гирн, Роуланд и др. 
Эдмунд измерял М. э . т. из опытов над растяжением 
прополок (1865). Найденные им значения были—для оло-

К&М К <*М 
на / = 4 2 8 , 3 ^ —-, для меди / = 4 3 0 — - . д л я серебра б .кал. б .кал . 
Г => 433 . Обратный опыт, основанный на превра-

б.кал. 
щении теплоты в работу, был выполнен Гирном (I860). 
Он производил свои многочисленные измерения с паровой 
машиной. Эти опыты были во много раз труднее опытоп 
Д ж о у л и и ему аналогичных, т. к. они осложнялись мно-
жеством всяких потерь, к-рые происходят в паровой 
машине и к-рые трудно учесть (утечка пара, лучеиспус-
кание, искажения в индикаторных диаграммах и т. п.). 
Из множества своих опытов Гирн нашел для I величину 

426-; . Пак видно, различные опыты дают сильно 
б.кал. 

разнящиеся результзты. Наиболее точным способом оп-
ределения М. з . т. является электрический способ, за-
ключающийся в определении нагревания калориметра при 
прохождении через находящийся в нем проводник элек-
трического тока. 

В настоящее время из наиболее точных 
опытов установлено д л я М. э . т . значение 
I = 42G,9 • Если механич. энергию выра-
ж а т ь в э р г а х , а тепловую в малых к а л о р и я х , то 
J = 4,185-107 э р г / к а л . Очень часто при расчетах 
теплоту прямо выражают в механических едини-
цах или , наоборот, механич. работу—в тепло-
вых единицах. Б л а г о д а р я этому в термодина-
мич. у р а в н е н и я х всюду исчезает множитель , 
к -рый необходимо вводить, если теплота и ра-
бота в ы р а ж е н ы в разных единицах. 

МЕХАНОЛАМАРНИЗМ, направление в учении 
об эволюции, возникшее на основе воззрений 
Ламарка (см.) и включающее в себя преиму-
щественно эктогенетическую сторону послед-
н и х . Представления Л а м а р к а об эволюции 
включали в себя и автогенетические и экто-
генетические элементы. Л а м а р к говорил о 
«градации» в усложнении организации , осно-
ванной на внутреннем стремлении организмов 
к усовершенствованию, с другой стороны, он го-
ворил и о вмешательство в эволюционный про-
цесс внешних вл ияний , изменяющих организм 
непосредственно или через употребление и не-
употребление органов . В отношении животных , 
в особенности высших, Л а м а р к считал , что 
эволюционные изменения основаны на психич. 
начале : первично изменяются потребности и 
привычки ж и в о т н ы х , что влияет не только на 
у п р а ж н е н и е или неупражнение существующих 
органов , но и вызывает образование новых ор-
ганов (напр . , рогов) , если животное испыты-
вает в них потребность. Эта сторона воззрений 
Л а м а р к а породила особое направление—пси-
холамаркизм (см.), сторонники которого д а ж е 
усугубили виталистич. стороны л а м а р к и з м а , 
оторвав психич. деятельность от нервной си-
стемы и договорившись до «клеточной души». 
В противоположность психоламаркистам меха-
ноламаркисты основывают свои взгляды на эк-
тогонетич. элементах учения Л а м а р к а , считая , 
что наследственная изменчивость организмов 
вызывается внешними воздействиями и что 
употребление или неупотребление органов так -
ясе имеет наследственный эффект. 

Происхождение приспособлений М. объяс-
няет тем, что организмы реагируют на воздей-

ствия среды целесообразными наследственными 
изменениями, а результаты упражнения или 
неупражнения передаются по*наследству в силу 
адекватных изменений половых клеток, т. о. 
таких изменений, к-рые соответствуют по ха-
рактеру и направлению изменению органов и 
признаков тела . Эта адэкватность якобы имеет 
место и при других изменениях тела под влия-
нием внешних воздействий; тело (сома) влияет 
на заключенные в нем половые клетки таким 
образом, что вызывает в них аналогичные те-
лесным изменения («соматическая индукция»). 
Приобретенные под влиянием среды или упраж-
нения—неупражнения в течение жизни особи 
признаки наследуются. М. пытается, т а к . обр., 
конкурировать с дарвинизмом, объясняя про-
исхождение приспособлений первично целе-
сообразными реакциями и адэкватной сомати-
ческой индукцией!, но оба эти принципа М. 
но только но подтверждаются фактами, но 
и методологически не выдерживают критики. 
С л о ж н а я биологическая закономерность—от-
бор (см.)—М. отбрасывается и заменяется рас-
сулсдениями о физиологии наследственной из-
менчивости, а т . к . последней оказывается недо-
статочно д л я объяснения происхождения при-
способлений, то неизбежен и частичный воз-
врат М. к виталистическим сторонам концепции 
Л а м а р к а . 

МЕХАНОТЕРАПИЯ, лечение методич. движе-
нием при помощи аппаратов . Основателем си-
стематнч. применения лечения движением пу-
тем использования специальных приборов счи-
тается швед Цандер, который изготовил пер-
вый такой прибор в 1857. Позднее появились 
приборы Герца, Тило , 
Крукенберга . Но клас-
сификации основателя 
шведской гимнастики 
Л инга,движения быва-
ют: активные, пассив-
ные и двойственные—с 
сопротивлением. Дви-
ж е н и я , проводимые на 
а п п а р а т а х , размерен-
ны и ритмичны. Основ-
ное, что преследовал 
Цандер при устрой-
стве своего прибора , 
б ы л а з а м е н а прибором 
р у к и лица, помогающе-
го больному при гим-
настике. Цандер, поль-
з у я с ь принципом дву-
п л е ч н о г о р ы ч а г а , у с т - Р и с . А п п а р а т Цандер», 
роил систему грузов и 
противовесов, к -рая позволяет увеличивать и 
уменьшать сопротивление в соответствии с пе-
ременой мышечной сш;ы больного и мышечного 
н а п р я ж е н и я при различных фазах работы мыш-
цы. Аппараты Цандера дают возможность во-
влечь в работу определенную группу мышц, ос-
т а в л я я другие в покое (рис. !)• Кромо приборов 
для активных движений, им были устроены ап-
параты, на ic-рых больной, делая небольшое уси-
лие , приводит в движение маховое колесо или 
маятник ; последние, воспринимая легкий тол-
чок, ритмически продолжают двилеение. Такие 
приборы дают активно:пассивные движения. 
Цандером применялись аппараты и для чисто 
пассивных движений, а т а к ж е приборы для ме-
ханических воздействий характера массажа— 
п о г л а ж и в а н и я , разминания , вибрации. Авторы 
аппаратов , появившихся позднее, использовали 
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в большинстве случаев принципы, указанные 
Цандером. Из позднейших аппаратов распро-
странение получили приборы д-ра Герца , к-рые 
дают движения активные, пассивные, самотор-
мазящие, движения с сопротивлением и кача-
ния. Аппараты Герца основаны на применении 

Рис. 2. Маятниковый аппарат Крукснбсрга—Каро. 

эксцентриков, вводимых меясду рабочим рыча-
гом и грузом. Н а аппаратах Цандера и Герца 
проводятся двиясеиия д л я у п р а ж н е н и я конеч-
ностей—от крупных движений большого объема 
до мелких движений отдельными пальцами. 
Проводятся т а к ж е движения типа общей гим-
настики и упраяснения, воспроизводящие греб-
лю, езду на велосипеде, верховую езду. 

В СССР приобрели распространение аппара -
ты Крукенберга—Каро , усовершенствованные 

Степановым и изго-
товляющиеся в Ле -
нинградском трав -
матологич. и н - т е . 
Аппарат построен 
на принципе кача-
ния маятника (ри-
с у н о к 2). Упраясне-
ния на этих при-
борах активно-пас-
сивного х а р а к т е р а . 
Объем д в и ж е н и я 
больной может уве-
личивать и .умень-
шать по ж е л а н и ю , 
тогда к а к в аппа-
ратах Ц а н д е р а ве-
личина экскурсии 
определяется ис-
ходным иололсени-
ем рычага . Обычно 
н а приборе з а н я т о 
2 человека, но, ко-

ь гда н у ж н о пропу-

Рис. 3. Схема устройства бло- СТИТЬ б о л ь ш е е ч и -
пового аппарата Тило: а—в С Л0 бОЛЬНЫХ, К а ж -
лежачем положении, Ь - в си- ц n D H Ö 0 D V C T a . 

дячем положении. д " р и и и р yi ш 
навливается на от-

дельный сустав и за 5 часов пропускает 30—35 
человек. Двйясения на приборах Крукенберга 
проводятся легко и неболезненно; применяются 
эти приборы по преимуществу д л я лечения 
тугонодвиясности суставов, болезненных изме-
нений связочного аппарата , ослабления или 
пареза мышц при поражениях периферич. нерв-
ной системы, в связи с инфекционными заболе-
ваниями и последствиями переломов костей. 
Во время первой мировой империалистич. войны 

широко пользовались н а Западо блоковыми 
аппаратами, предложенными д-ром Тило , т . к . 
простота устройства и дешевизна позволяют 
применять эти приборы д л я лечения на дому 
(рис. 3). Сложные механические приборы д л я 
общей гимнастики имеют свои положительные 
стороны, но успехи лечебной ф и з к у л ь т у р ы в 
Советском Союзе все больше сокращают их 
применение. Е. Древинг. 

МЕХИКО (Mejico), главный город Мексики, 
см. Мексике. 

МЕХОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, переработка 
нушно-мехового с ы р ь я , выделка мехов, ш к у р , 
меховых изделий (манто, жакеты , воротники, 
шапки и т . д . ) . Ц а р с к а я Россия но имела мо-
хообрабатывающейпром-сти. Переработка пуш-
нины и мехового с ы р ь я производилась в мелких 
кустарных мастерских чрезвычайно примитив-
ным способом. П у ш н и н а в сыром виде вывози-
лась за границу , преимущественно в Германию, 
с тем, чтобы оттуда ввозить ее в выделанном и 
крашеном виде. Импорт к р а ш е н ы х и выделан-
ных мехов, по данным обзоров ярмарочной тор-
говли за 1913, достигал 17 млн. руб . Стоимость 
нее выделанных в России мехов с о с т а в л я л а 
всего 17млн. руб. Годы первой мировой империа-
листич. войны свели почти на-нет переработку 
пушно-мехового с ы р ь я . — В СССР, после окон-
чания граясданской войны, начинается медлен-
ное восстановление М. п. Ко р енная реконструк-
ция и строительство новых предприятий М. п . 
развернулись с началом первой пятилетки . 
Если к началу первой пятилетки М. п. насчи-
т ы в а л а 9 предприятий с 4.500 рабочими и с 
годовым выпуском продукции на сумму 47,2 
млн. руб . , то у ж е к началу второй пятилетки , 
благодаря вниманию и заботам партии и пра-
вительства , выпуск продукции дошел до 358,С 
млн.руб. (в неизменных ценах) .Количество пред-
приятий выросло до 16, количество р а б о ч и х -
до 19.000 человек; построен ряд новых предприя-
тий, реконструированы и расширены старые. 

Развивающееся социалистич. животноводство 
дало М. п. новые ресурсы с ы р ь я (кролик , ка -
р а к у л ь , м е р л у ш к а , мериносовая и метисовая 
овчины и т . д . ) , выявлены новые виды с ы р ь я , 
ранее не перерабатывавшиеся (крот , с у с л и к ' 
всех видов и т . п . ) . Н а осново индустриализа -
ции нашей страны технически неревооруяса-
л а с ь и М. п. Вместо кустарного метода обра-
ботки (хлебом) моха обрабатываются хим. спо-
собом, большое количество процессов механи-
зировано. Советская М. п. по своему технич . 
оснащению, по организации технологич. про-
цесса явл яется передовой в мире. Меховые фаб-
рики выпускают не только выделанные меха , 
но и окрашенные в различные цвета и имитации, 
не уступающие по своему качеству лучшим за-
граничным образцам. Советский к а р а к у л ь , бел-* 
к а и т . д. з а с л у ж е н н о считаются по своему к а -
честву лучшими в мире. Механизация и л у ч ш а я 
организация технологич. процесса позволяют 
в 1937 выпускать продукции уясе на сумму в 500 
млн. руб. (в неизменных ценах) . Годовая про-
изводительность одного рабочего с 10,5 тыс. 
руб . в 1928/29 выросла к 1937 до 20 тыс. руб . 
Вместе с ростом производительности т р у д а 
больше чем вдвое выросла и з а р п л а т а рабочего—• 
с 975 руб . в 1928/29 до 2.320 руб . в 1937. Воз-
росшее благосостояние т р у д я щ и х с я масс, все 
увеличивающаяся потребность в хорошей, к р а -
сивой, теплой одеяедо потребовали от М. п . 
резкого поворота к нуждам и запросам внут-
реннего р ы н к а . 
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В то время к а к советская М. п. бурно растет, 
развивается и имеет огромные перспективы, 
М. п . капиталистических стран влачит ж а л к о е 
существование. Вывший центр мировой М. п . 
Лейпциг (Германия) после прихода к власти 
фашистов пришел в полный упадок и перестал 
быть меховым центром. Вместо десятков мехо-
вых предприятий n Лейпциге продолжают ра-
ботать 2—3 б. или м. к р у п н ы х предприятия , 
остальные закрылись . Л у ч ш и е лейпцигские 
мастера и рабочие вынуждены или переквали-
фицироваться или искать работу в других стра-
нах . И т а л ь я н с к а я М. п. представляет собой 
несколько небольших фабрик , вернее мастер-
с к и х ; венгерские меховыо предприятия по 
своему оборудованию и состоянию похожи па 
кустарные мастерские дореволюционной Рос-
сии. Несколько в лучшем состоянии меховые 
фабрика Америки и Ф р а н ц и и , но и в этих стра-
нах они представляют собой мелкие полуку-
старные предприятия , количество к -рых в по-
следнее время неуклонно сокращается . 

Обнищание т р у д я щ и х с я масс и мелкой бур-
ж у а з и и в капиталистич . странах резко сокра-
щает потребление меховых изделий и меха . 

Т о л ь к о в Советском Союзо, имеющем самые 
богатые в мире ресурсы пушнины -и мехового 
с ы р ь я и неограниченный спрос трудящегося 
населения на меховыо изделия , имеются все 
у с л о в и я д л я широкого развития пушно-мехово-
го хозяйства вообще и М. и. в частности. 

МЕХОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО, имеет задачей пре-
вращение сырых ш к у р различных диких и до-
м а ш н и х животных в изделия , идущие на мехо-
вую одежду и другие цели. 

С ы р ь е : д л я переработки применяются 
ш к у р ы , имеющие хороший волосяной покров , 
в основном следующих видов (из числа добы-
ваемых в СССР): 1) п у ш н ы х зверей, добывае-
мых "охотой (т. н. пушнина) , из к -рых важней-
шие: белка , лисица , песец, колонок , х о р ь , 
сурок , з а я ц , волк и др . ; в этой группе особо 
н у ж н о выделить хлебных вредителей: хомя-
ка , с у с л и к а , крысу и др . ; 2) домашних живот-
пых ( т а к н а з . мех-сырье), из к -рых важнейшие : 
к р о л и к , овца , собака , к о ш к а , лошадь (лсеребе-
НОК) и др . Кроме того, необходимо отметить 
разведение д и к и х зверей в неволе или в осо-
бых заповедниках , н а п р . , дорогих сортов ли-
сиц, ондатры (выхухоль) , енотов и др . Меховые 
ш к у р к и имеют две основные части: к о ж у (назы-
ваемую мездрой) и волосяное опушение, каче-
ство к-рого и определяет ценность ш к у р к и . 

В и д ы п р о и з в о д с т в . Весь процесс об-
работки меховых ш к у р — о т с ы р ь я до готового 
изделия—может быть разделен на след. этапы: 
первичная обработка , производится на месте 
заготовок и заключается в съемке ш к у р к и с 

•убитых животных и ее консервировании путем 
с у ш к и , засолки или к в а ш е н и я ; выделка , за -
ключается в превращении легко портящейся 
(гниющей при намокании) и жесткой в засу-
шенном состоянии кожевой ткани моховой 
ш к у р к и в мягкую, устойчивую против влаги 
выделанную к о ж у , с полным сохранением ме-
ха; о к р а с к а , производится в красильном про-
изводстве и имеет основной задачей облагора-
ж и в а н и е волосяного покрова ш к у р о к ; пошивка 
и изделия , производится в специальных по-
шивочных производствах, именуемых: скор-
н я ж н ы м и [если в них шьют полуфабрикаты 
д л я одежды (меховые части воротников , ворха 
д л я ж а к е т о в , манто и т . д.)], портновскими и 
шапочными. Выделка имеет задачей удалить 

излишние части, имеющиеся на мездре меховой 
ш к у р к и (нодкозкно-жировую ткань и др.), 
разъединить волокна собственно кожевой ткани, 
устранив их способность к гидролизу, и , нако-
нец, отделать ш к у р к у при помощи механич. 
операций. Основным процессом выделки яв-
л я е т с я дубление (см.); из методов дубления 
наиболее часто применяются: квашение, за-
ключающееся в обработке сырых ш к у р хлеб-
ными квасами или воздействием минеральных ^ 
веществ, пикелевание, заключающееся в об-
работке сырых ш к у р слабыми растворами раз- | 
личных кислот и нейтральных солей, и хромо-
вое дубление, заключающееся в обработке сы- . 
рых ш к у р хромовыми солями. Кроме э'гих ос-
новных методов, могут применяться и другио, 
напр . , жировое дубление (замшевание), форма-
линовое дубленио и т . д . Типовая схема процес-
сов выделки будет следующей: отмока—имоет 
задачей обводнить сухое кожевое вещество 
(мездру); мездрение — снятие подкоишо-жи-
рового слоя ; строжка—-срезанио утолщенных 
частей мездры; жировка—пропитывание ко-
жевого слоя жировыми эмульсиями; сушка— : 
удаление излишней влаги;откатка с опилками— 
очистка ш к у р к и и ее отминанио и т . д . 

При крашении моховые ш к у р к и подвергаются 
ряду других операций: уморение—производит-
ся слабыми растворами щелочей для подготов-
ки волоса д л я крашения и обезжиривания 
его; п р о т р а в л е н и е - - д л я обеспечения фиксации 
красителей на волосе и получения определен-
ных оттенков краски ; от.белка перекисью водо-
рода, додубка—имеет целыо предохранить 
мездру выделанного товара от раздубливания в j 
в аннах к р а ш е н и я ; механич. процессы по от- .< 
делке мездры и волоса; с трижка на специальных .il 
машинах д л я имитации под йотик;энилировка— 
выщипывание грубых волос при этих ж е ими-
тациях ; ческа и колочение д л я раснушивания j 
и окончательной очистки волосяного покрова; 
глажение—для выправления извитого волоса 
и придания блеска .—Обработка мехов в доре-
волюционной России носила чисто кустарный 
характер и была распылена между массой мел-
ких предприятий, артелей и одиночек, кра-
шение мехов производилось в крайне ограни-
ченных размерах — крашеные меха, особенно 
имитации из дешевых видов, в основном импор-
тировались из-за границы. 

После победы Великой Октябрьской социа-
листич. революции была и а ч а т а в 1922—24 орга : 

низация государственных мехообрабатываю-
щих предприятий, развернуто строительство 
крупных механизированных фабрик и органи-
зована специальная научно-исследовательская 
лаборатория . Б о л ь ш а я работа проделана но рас-
ширению сырьевой базы путем организации 
массовой добычи дешевых видов (в основном ме-
хов полевых вредителей и домашних животных) ' 
и разведения к р о л и к а , ондатры, енотов, ли-
сиц и т . д . В результате этих мероприятий во 
второй пятилетке была создана новая в СССР 
отрасль мехообрабатывающей промышленно-
сти, имеющая в своем составе самые крупные, 
работающие .наиболее передовым» в технич. 
отношении методами и наиболее механизиро- • 
ванные в мире предприятия и единственную, 
по существу, во всем мире научно-исследова-
тельскую базу , широко изучающую весь ком-
плекс обработки мехов. Основными центрами 
мехообрабатывающей промышленности СССР j 
я в л я ю т с я : К а з а н ь , Москва, Слободское (Ки-
р о в с к а я область), Ленинград , Псков и Харьков, i 
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В отношении п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
в р е д н о с т и для начальных процессов (от-
мочка, мездрение) х а р а к т е р н а работа В сы-
рости. При работе с овчинами имеется опас-
ность заражения сибирской язвой (в царской 
России случаи зараисения наблюдались до-
вольно часто). Работа с никелем (раствор сер-
ной кислоты н поваренной соли) моясет явиться 
причиной заболеваний к о ж и . При работе на 
барабанах вредное действие может оказывать 
выделение значительного количества иыли. 
Д л я крашения мехов применяют следующие 
красители: оксидационные, известные под наз-
ванием урсолов (см.), дающие самые разнооб-
разные цвета и оттенки в присутствии окисли-
телей (перекиси водорода); кампеш, относя-
щийся к растительным красителям, окраши-
вающий в черный цвет; ' анилин, т а к ж е дающий 
черный цвет. Ути три группы являются основ-
ными. Наибольшее значение имеют в гигиенич. 
отношении анилин и в особенности урсолы 
различных марок . В процессе к р а ш е н и я рабо-
чие постоянно соприкасаются с урсолом, и, 
кроме того, к а к 'показали произведенные на 
меховых фабриках исследования, урсол (в виде 
капелек раствора или пыли) содерясится в воз-
духе помещений, где производится окраска 
и отделка мехов. Обследования рабочих, про-
веденные в Германии (Лейпциг) , показали , что 
у германских рабочих кожные поражения и 
урсоловая астма имеют место у 40% обследо-
ванных; но данным Института профессиональ-
ных болезней, в СССР до 1930 урсоловая астма 
встречалась у 7 ,8% обследованных рабочих. 
Благодаря улучшению технологич. процесса и 
санитарному благоустройству, введению спец-
одежды, организации периодических медицинс-
ких осмотров рабочих заболеваемость меховщи-
ков резко снизилась , в частности случаи кож-
ных поражений и урсоловой астмы в последние 
годы встречаются только к а к единичные. 

МЕХОЕДЫ, Mal lophaga (Anoplura) , отряд на-
секомых; то нее, что пухоеды (см.). 

МЕЦ, прав . M е е (Metz), город в севоро-во-
•сточной Франции, административный центр 
департамента Мозель; расположен при впаде-
нии в р. Мозель р. Сейля. Сильная крепость, 
железнодорожный узел и пристань (на Мозе-
ле) ; 8 3 , 1 т ы с . ясит. (1936). М. является центром 
•земледельческого района , ведет оживленную 
торговлю продуктами сельского хозяйства (ви-
но, хлеб, фрукты, овощи, скот). Промыш-
ленность представлена консервными и табач-
ными фабриками, производством обуви, метал-
л и ч . изделий, химич. продуктов. Культурно-
просветительные учреждения : с . -х . и музыкаль-
ная школы, музей с ценными коллекциями 
галло-римской эпохи и раннего Средневековья, 
картинная галлерея , библиотека. 

И прошлом М.,- один из старейших город-
с к и х поселений в Галлии , был главным городом 
области галльского племени медиоматриков (от-
куда его название Mediomatrices) . Резиденция 
епископов с 4 века , был столицей франкского 
королевства Австралии (см.) и с конца 9 века 
прииадлеясал королевству восточных франков . 
С 13 в. М.—имперский город; в нем процветала 
•торговля сукнами и кожей . С 1552 по 1870 при-
надлежал Франции, был главным городом про-
винции Трех енископств и резиденцией местно-
го парламента , а после франц. буряс. револю-
ции 18 в . — г л . городом деп. Мозель. Превращен-
ный в первоклассную крепость, выдержал 
несколько осад во время войн 1814—15. 

Во время Франко-прусской войны 1870 
французские войска во главе с маршалом Б а -
зеном сосредоточились под М., который вслед 
за тем был блокирован I и I I герм, а р м и я -
ми численностью 200 тысяч при 606 о р у д и я х , 
под командованием прийца Ф р и д р и х а К а р л а . 
После недостаточно энергичных попыток про-
биться из Меца 27/Х Б а з е н капитулировал ; 
тем самым- перестала существовать и эта 
часть армии Наполеона I I I (см.). По условиям 
Франкфуртского мира Мец отошел к Герма-
нии и был возвращен Франции лишь после 
первой мировой империалистической войны 
(1914—18). 

МЕЦЦО-СОПРАНО (муз.) , средний по высоте 
женский голос, занимающий промеисуточное 
положение между сопрано и контральто! Объом 
М.-с. приблизительно от соль малой октавы до 
соль или л я второй октавы. 

МЕЦЦО-ТИНТО, см. Г луб окая печать, Гравюра. 
МЕЧ, старинное колющоо и рубящео ору-

ясие; изготовлялось из бронзы, позднее—из 
стали. У римлян М. были короткие; у древних 
германцев употреблялись короткие и длинные 
М. В Средние века в Европе М. иногда делались 
весьма массивными и длинными, при рубке их 
д е р ж а л и обеими р у к а м и . Под влиянием Востока 
М. были вытеснены саблей. 

МЕЧЕНИЕ, метка и таврение с.-х. животных 
для того, чтобы отметить одно животное от дру-
гого и с целью правильного учета их . Мечение 
особенно ваясно в селекционной и племенной 
работе. Применяется несколько способов М.: 
1) вставка в ушные раковины (крупного рога-
того скота , овец, свиней) металлических номе-
рЬванных меток (серег), продолговатых или 
к р у г л ы х пластинок и колец (для птиц). Этот 
способ мечения я в л я е т с я наиболее совершен-
ным, позволяющим метить большими номерами. 
2) Татуировка внутренней поверхности у х а 
крупного рогатого скота , свиней и овец с по-
мощью специальных щипцов. Для«М. большими 

• номерами этот способ мало пригоден. Выисига-
ние тавро на рогах применяется гл. обр. при 
М. баранов. Применяется такясе кратковре-
менное М.—выстригнванне значков на шерсти, 
отметка на шерсти мягкой краской , вымечение 
метки в гриве или хвосте лошади. 

МЕЧЕНОСЦЫ, см. Ливонский орден. 
МЕЧЕТЬ (арабское маеджид—место поклоне-

ния) , мусульманский храм , в котором совер-
шаются моления; г л а в н а я или соборная мо-
четь называется а ж а м и. В ней преиму-
щественно происходят «пятничные» молитвен-
ныо собрания общины. Первые мочоти имели 
вид открытого квадратного двора , окруженно-
го стеной, с крытой колоннадой по сторонам. 
Современная мочоть—обычно крытое квадрат -
ное здание, часто с внутренней колоннадой и 
хорами, вблизи, но углам или над крышей 
которого имеется один или более минаретов 
(см.). В одной из стен М.—обращенная в сто-
рону Мекки (см.) ниша (михраб); она показы-
вает мусульманам направление их поклонений 
во время молитвы (кыбла) . Н а п р а в о от мих-
раба—кафедра (минбар) , с к -рой имам (см.) 
читает проповедь (хутба) . Вообще М. не имеет 
внутри богатых у к р а ш е н и й , допускаются л и ш ь 
на стенах и колоннах изречения из Корана и 
Сунны (см.) и т. и. Доходы М. часто весьма 
обширны, составляясь большей частью от раз -
личного рода земельных и других имуществ 
(см. Вакуфное право), к -рые эксплоатировались 
духовенством мочотей. В СССР вакуфы л и к в и -
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д и р о в а н ы и церковь отделена от государства . 
Р е ш е н и я м и т р у д я щ и х с я за последние годы мно-
гие М. и с п о л ь з у ю т с я не к а к х р а м ы , а д л я 
удовлетворения к у л ь т у р н ы х н у ж д н а с е л е н и я 
(клубы, кино и пр.) . 

МЕЧЕХВОСТЫ, X iphosu ra , своеобразная груп-
п а членистоногих , к к-рой относятся гл. обр. 
ископаемые ф о р м ы , в ы м е р ш и е улсе в палеозое . 
Немногочисленные современные М. (4 вида)—-
обитатели топлых морей; ж и в у т на небольшой 
глубине вблизи берега , на песчаном дне и от-
кладывают я й ц а в песок в полосе отлива . Тело 
и х , достигающее нескольких десятков санти-
метров в д л и н у , состоит из покрытой спинным 
щитом головогруди, нерасчлененного брюшного 
отдела и довольно длинного заднего отростка , 
имеющего форму иглы. Н а спинной стороне 
головогрудного щ и т а , по средней л и н и и тола, 
у переднего к р а я р а с п о л о ж е н а пара простых 
г л а з ; к н а р у ж и от последних имеется еще п а р а 
с л о ж н ы х глаз . Н а брюшной стороне голово-
груди и брюшка находятся конечности. Голо-
вогрудных конечностей 6 пар; они оканчивают-
с я клошнями и о к р у ж а ю т своими основаниями 

ротовое отверстие; из них 4 задние пары носут 
ж е в а т е л ь н ы е лопасти . Конечностей брюшка 
т а к ж е 6 пар ; из них 5 з а д н и х п а р несут на сто-
роне , обращенной к толу , ж а б р ы в виде листо-
видных с к л а д о к ; передняя п а р а ж а б е р на 
имеет и с л у ж и т покрышкой остальным. Б р ю ш -
ные ноги с и л ь н о уплощены; их ф у н к ц и и — п л а -
вание и д ы х а н и о . М. обнаруишвают существен-
ные чорты сходства с паукообразными (см.) . 
С другой стороны, имеются в а ж н ы е сходства и 
с трилобитами (см.); в своем развитии М. про-
х о д я т четырехсегментную стадию, соответст-
в у ю щ у ю личинке трилобитов; тело молодых М. 
п о д р а з д е л я е т с я продольно на три отдела, к а к 
у трилобитов. Т а к и м образом , М. я в л я ю т с я 
группой , к -рую можно считать связующим зво-
ном между трилобитами и паукообразными. 

МЕЧНИНОВ, И л ь я Ильич (1845—1910), зна -
менитый русский зоолог-эмбриолог , с т а в ш и й 
впоследствии одним из основателей современ-
ной экспериментальной медицины. М. получил 
образованно в х а р ь к о в с к о й гимназии и на 
естественном отделении Х а р ь к о в с к о г о ун-та; в 
1864—67 работал в Гиссене (у Л е й к а р т а ) , Гёт-
тингоно, Мюнхене , Н е а п о л е и Мессине. В 1867 
п о л у ч и л степень магистра зоологии и избран 
доцентом в Новороссийском ун-то (в Одессе); 
оттуда перешел в Петербургский ун-т , где в 
1868 получил степень доктора зоологии. С 1870 
М. был профессором Новороссийского ун-та 
( в Одессе) , в 1882 по независящим от него 
обстоятельствам вышел в отставку ; с 1886 заве-
дывал одесской бактериологической станцией. 
В 1888, неудовлетворенный политич. условиями 
царской России , переехал д л я работы в П а р и ж , 
в Пастеровский ин-т, в к-ром и оставался до 
своей смерти. 

Вступление М. на научное поприще с о в п а л о 
с появлением классич . т р у д а Ф р и ц а Мюллера 
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«За Дарвина» (1864), пололсившего начало 'эво-
люционному направлению в зоологии на основе 
изучения эмбриологии р а к о о б р а з н ы х ; оно опре-
делило направление работ М. €0-х и 70-х гг . , 
к -рые посвящены эмбриологии боспозвоноч-
ньгх. Темой магистерской диссертации (1867) по-
с л у ж и л а эмбриология 
головоногого моллюс-
ка Sep io la , докторской 
(1868) — ракообразного 
N e b a l i a ; далее последо-
вал р я д работ по эмбрио1 

логии иглокожих (1869) 
(морских ежей, морских 
звезд, офиур, голоту-
рий) , к -рые я в л я ю т с я 
основными в этой обла-
сти, работы по эмбрио-

. логии туникат (асци-
дии), червей (полихеты, 
т у р б е л л я р и и ) , п а у к о в , 
многоножек и в осо-
бенности кишечнополо-
стных (1874—86) ( гидромедузы, сцифомедузы, 
сифонофоры). З д е с ь M. д о к а з а л , что в р я д е слу -
чаев образование двуслойного зародыша (гаст-
рулы) происходит не тем путем, к-рый Г е к к е л ь 
считал основным и примитивным, т. е. путом 
впячивания (инвагинации) , а путем выселения 
внутрь клеток н а р у ж н о г о слоя (иммиграции) 
или путом отщепления от них внутреннего слоя 
(деламинации) ; образующаяся вначале личинка, 
с компактной энтодермой получила название 
паронхимулы. Эмбриологич. работы М., н а р я д у 
с работами А. О. Ковалевского , з а л о ж и л и проч-
ную основу эмбриологии беспозвоночных. . 

С середины 80-х гг. внимание М. п р и в л е к а е т 
н а ч а в ш а я развертываться в то время бакте-
р и о л о г и я , гл. обр. борьба организма с про-
никающими в него бактериями, и работы п о -
следующего периода относятся к области па-
тофизиологии и учению об иммунитете. И с -
ходной точкой д л я них послужили наблюдения , 
сделанныеМ.во время эмбриологических иссле-
дований над внутриклеточным пищеварением; 
клетки, обладающие способностью к амебоидно-
му д в и ж е н и ю , нередко поглощают посторон-
ние вощества, и если последние органической 
природы, то растворяют их путем пороварива-
ния . Эти клетки были названы им фагоцитами, 
а я в л е н и е поглощения—фагоцитозом. В 1892 
появились «Лекции о сравнительной патологи» 
воспаления» (на французском и русском я з ы -
ках) ; в них с у щ н о с т ь воспаления сводилась 
к фагоцитарной реакции организма на проник-
шие в него болезнетворные агенты, к -рая наб-
л ю д а е т с я у всох ж и в о т н ы х , в том числе про-
стейших и беспозвоночных, тогда к а к сосуди-
стая р е а к ц и я (к к-рой прежде сводили воспа-
ление) только облегчает лейкоцитам эмиграцию 
из сосудов и дает возможность им с к о п и т ь с я 
вокруг места повреждения . Эти работы л е г л и 
в основу современного учения о воспалении. 
З а этим последовали экспериментальные рабо-
ты М. о холерных вибрионах , об антитоксинах 
и клеточных ядрах—цитотоксинах . Приложо-
нио фагоцитарной теории к учению о невоспри-
имчивости организма к за разным болезням б ы л о 
сделано в сочинении «Невосприимчивость в ин-
фекционных болезнях» (франц. издание в 1901, 
р у с . перевод в 1903). Учоние М. скоро получи-
ло широкое распространение , но, с другой сто-
роны, подверглось сильной критико, гл . о б р . 
со стороны немецких ученых, которыо в ы -
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двинули в противовес клеточной гуморальную 
теорию иммунитета, по которой уничтожение 
бактерии вызывается ясидкостями организма , 
а фагоциты поглощают только трупы бактерий . 
Однако это противопоставление в наст, время 
преодолено, и фагоцитарная теория входит 
как часть в учение об иммунитете. В 900-х гг. 
М. применяет фагоцитарную теорию для объ-
яснения старческих изменений в организме; 
сюда относятся исследования о поседении волос, 
о разрушении нервных и железистых клеток 
особыми фагоцитами, взамен которых разви-
вается соединительная ткань . От исследова-
ния причин старости Мечников переходит к 
изучению условий долговечности исивотных 
и человека и приходит к выводу, что укоро-
чение ж и з н и зависит от ядовитых продуктов 
(фенолов), которые выделяются бактериями 
толстых кишок и, всасываясь , вызывают скле-
роз, поэтому, к а к правило , «долговечность 
обратно-пропорциональна длине толстых ки-
шок». Учение о старости и долговечности было 
изложено М. в сочинениях, заключающих в 
себе философию человеческой ж и з н и : «Этюды 
о природе человека» (франц. издание, 1903, 
рус. 4-е издание, 1913), «Этюды оптимизма» 
(рус. 2-е издание, 1909) и «Сорок лет искания 
рационального мировоззрения» (2-е издание, 
1914). В 1908 М. получил (пополам с Эрлихом) 
Нобелевскую премию по медицине. 

МЕЧНИКОВ, Лев Ильич (1838—88), географ, 
публицист и социолог, старший брат преды-
дущего. Ж и в я в Италии , примкнул к борьбе 
итальянского народа за освобождение от ино-
земного ига, я в л я я с ь участником знаменитой 
«тысячи» Гарибальди (i860). Начиная с 1865 
М. занимается гл. обр. литературным трудом, 
в то ж е время интересуется географией и ан-
тропологией. В 1880 получил приглашение 
французского географа Э. Р е к л ю принять уча-
стие в работе по составлению всемирной гео-
графии «Земля и люди». 'Груд Мечникова 
«Цивилизация и великие исторические реки», 
вышедший в 1889, после его смерти, я в л я е т с я 
попыткой показать историю возникновения и 
развития цивилизации и культуры древнего 
общества. В ней он доказывал , что основной 
причиной зарождения цивилизации и развития 
человеческого общества является географич. 
среда и, в частности, реки , к-рые, по его мне-
нию, являются «синтезом всех физико-геогра-
фических условий данной области». Эта книга 
дает ценный исторический материал, но М., не 
зная историч. материализма, не мог дать пра-
вильного объяснения общественным явлениям , 
объясняя весь ход истории только географи-
ческим фактором. 

МЕЧ-РЫБА, X ip h i a s g ladius , рыба из отряда 
макрелеобразных. Д л и н а до 3—5 м, вес 150— 
200 кг. Тело голое; к о ж а , вместо чешуи, по-
крыта бугорками. В е р х н я я челюсть и межче-
люстная кость сильно вытянуты вперед в виде 

меча. Последний отличается необычайной кре-
постью и слуяспт рыбе сильным орудием. Зубов 
нет. Спинных плавников два: передний корот-
кий и высокий, задний низкий и длинный; 

брюшные плавники отсутствуют. М.-р. ш и р о -
ко распространена в Атлантическом океане m 
в соседних морях (попадается и в Черном море) , 
встречается и в Тихом океане. Держится обычно 
на поверхности открытого моря , вдали от бере-
гов. Питается некрупной рыбой и беспозво-
ночными; иногда врывается в стаи рыб и с не-
обыкновенной быстротой наносит во все сторо-
ны удары своим страшным мечом, убивая , т а к и м 
образом, большое количество пыб, которых по-
том и поедает. Мясо М.-р. считается довольно-
вкусным; она слуяспт предметом промысла. 

M ELU, специальное обозначение для нуме-
рации сит. Число М. равно числу отверстий 
сита, приходящихся на 1 дюйм ( = 2 5 , 4 мм). П о 
числу М. ведется дюймовая нумерация сит. 

МЕШАНКА, составной посев в одном поло' 
или участко на зеленый корм, на сено и н а 
силос; смеси однолетних бобовых со злаковыми, 
чаще всего—впко-овсяная смесь, соя с под-
солнечником и др . М. дают высокий по содер-
ж а н и ю белка и по питательности корм. В ц е л я х 
создания прочной кормовой базы необходим 
посев М., особенно в ясивотповодческих совхо-
зах и колхозах . 

МЕШЕТЧАТЫЕ КРЫСЫ , Gcomyidao, сем. амер . 
грызунов . Имеют защечные мешки, о т к р ы в а ю -
щиеся с н а р у ж и и покрытые внутри волосами. 
Наиболее известный представитель—eoi/ici>(cM.). 

МЕШКОВ, Василий Никитич (p . 1866), со -
ветский х у д о ж н и к , заслуисенный деятель ис-
кусств. М. р о д и л с я в г . Е л ь ц е , сын кресть-
я н и н а , учился в духовной семинарии и одно-
время работал в иконописной мастерской. Пер -
вые серьезные уроки рисования получил у х у -
доисншса М. И. Горшкова; в '1882 поступил в 
Московское училище Живописи, где у ч и т е л я -
ми его были П р я н и ш н и к о в , В . Маковский и 
В. Поленов. В 1891 М. открыл в Москве соб-
ственную художественную ш к о л у , к -рую вел 
до 1916, не п р е к р а щ а я и творческой работы. 
В ы с т а в л я л с я , г л . обр . , на выставках п е р е д в и ж -
ников . Ранний период творчества М. отмечен 
созданием р я д а небольших ясанровых компози-
ций в духе позднего иередвизкничества (см. 
Передвижники). Л у ч ш и е из них—«Зубовраче-
ванье» (1891), в Гос. Третьяковской галлерее , 
«У лампы» (1895), «Тяиселая дума» (1897) , 
там ясе, «Ослепший художник», вариант пре-
дыдущей (1898), в Гос. Русском музее в Л е н и н -
граде — овеяны теплотой непосредственного 
чувства н привлекают ясивописной передачей 
интерьерного с в е т а — р е з у л ь т а т благотворно-
го в л и я н и я уроков Поленова . Но в основ-
ном М. работает преимущественно к а к порт -
ретист. П о д а в л я ю щ а я часть портретов, мастер-
ски выполненных Мошковым в к а р а н д а ш н о й 
технике , сангиной и углем, отличается свобод-
ной реалистической манерой (портрет Меипсо-
вой, 1894, портрет старухи , 1897,—оба в Госу-
дарственной Третьяковской галлерее , портреты 
Поленова , 1903, J1. Толстого, 1910, Сурикова , 
Чистякова и др . ) . Мастерство худоясника при-
обретает особую крепость в работах , написан-
ных после победы Великой Октябрьской социа-
листич. революции. М. создает глубокие п о 
характеристике , сильные по яснвопнси портре-
ты воясдей партии и выдающихся людей н а ш е й 
эпохи. Лучшими работами являются портреты 
М. И. К а л и н и н а , К л а р ы Цеткнн, Буденного , 
Б л ю х е р а , Менясипского, а т а к ж о портреты п и -
сателей н артистов. Работает М. и в области' 
пейзажа . В 1937 в Гос. Третьяковской г а л -
лерее состоялась персональная выставка р а -
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«от М. по случаю полувекового юбилея его 
творчества . Произведения М. имеются в Гос. 
Третьяковской галлерее , Музее Революции,Гос . 
Русском музее в Ленинграде , Толстовском, а 
т а к ж е в нескольких периферийных музеях . 

МЕШКОНОСЫ, или м е ш о ч н и ц ы, Psychi -
dao , сем. бабочек. Небольшие или мелкие не-
взрачные бабочки, с широкими к р ы л ь я м и одно-
образно-серой или буроватой окраски без ри-
с у н к а , с сильно перистыми усиками, без ротовых 
органов ; самки вЬегда бескрылые, иногда и 
безногие, личинкообразные . Гусеницы строят 
мешок, или чохлик, к -рый неизменно носят на 
себе, в ы с т а в л я я из него л и ш ь переднюю часть 
т е л а ; чехлики построены из растительного му-
сора и частиц почвы, иногда свернуты улитко-
образно . У М. обычен партоногенез; часто бы-
вает , что самцов вообще очень мало. М. распро-
странены по нсому свету, кроме полярных 
с т р а н . Вредитель с. х-ва из М.—только «бабоч-
ка-улитка» (Apterona crenule l la) , в р е д я щ а я ино-
гда пшеницо, л ь н у и плодовым деревьям. 

МЕШОЧЕК, 1) название л о ж н ы х плодов у 
осок или , точнее, кроющего листа при пестич-
ном цветке их , окружающего пестик и силь-
но разрастающегося вокруг плода — орешка . 
2) Другоо название плода листовки (см.). 

МЕШТРОВИЧ (Meâtrovid) , Иван (р . 188.",), вы-
дающийся югославский скульптор , живописец 
и гравер . Сын далматинского крестьянина . 
Художественное образование получил у Рен-
дича в Сплитр, потом- в Венской академии. В 
дальнейшем работал в Паризке у Родена, Майо-
л я и Б у р д е л я . М. является зачинателем нацио-
нального двиэкения в искусстве своей страны. 
С 1922 состоит директором Академии худозкеств 
в Загребе . В творчеств»? М. мозкно отметить не-
с к о л ь к о основных этапов р а з в и т и я . До 1906 
он примыкал к стилизаторским тенденциям вен-
ского «Сецессиона», потом стал изучать древне-
греч. с к у л ь п т у р у (в этом периоде им был создан 
грандиозный, но не осуществленный проект 
п а м я т н и к а битвы при Косовом гюле 1389 с 
мнозкеством фигур сербского эпоса1). Полной 
зрелости талант М. достиг после первой миро-
вой империалистич. войны, и с тех пор его про-
изведения приобретают все большую монумен-
тальность . Творчество М. чрезвычайно разно-
образно. Им создано мнозкество портретов, па-
мятников с л а в я н с к и х деятелей (Марко Мару-
лис , 11. Штроссмайер, Гр . Пинский) , мавзо-
лей семьи Рачич около Дубровника , статуи и 
пластические группы. 

M ЕШХЕД, гл . город одноименного шахрестана 
( губернии) в сев.-вост. части И р а н а . Располо-
жен в плодородной местности на р . Кешефруд, 
недалеко от советской границы; 139 тыс. зкит. 
(1935). Ковровое и козкевонное производство, 
шелкоткацкие мастерские, производство по-
суды, ювелирных изделий. К р у п н ы й центр тор-
говли шерстью, коврами, коэками и козкевен-
ными изделиями, лесом, опиумом, хлоп. -бум. 
т к а н я м и . Соединен шоссейными дорогами с 
Тегераном (907 км) и с соседними странами: 
о СССР (М.—Ашхабад и М.—Ду-шак), с Афга-
нистаном (М.—Герат) , с Индией |М.—Захедан 
(Доздаб)) . Мечеть с могилой Имама Ризы—свя-
тыней шиитов—привлекает еэкегодно от 50 тыс. 
д о 100 тыс. паломников. 

МЕШХЕДЕ-СЕР (Meschedisser), город и порт 
И р а н а на юзк. берегу Каспийского моря . Иг-
иает к р у п н у ю роль во внешней торговле Ирана ; 
главный порт по вывозу х л о п к а и фруктов. 
С 1937 переименован в Б а б о л ь - с е р . 

МЕЩАНЕ, особый р а з р я д городского населе-
ния , впервые введенный в русское законода-
тельство манифестом 17/1II 1775 и обозначав-
ший «городских обывателей», но записанных 
в купечество. В «Жалованной грамоте» городам 
1785 при Екатерине I I термин М. получил бо-
лее широкое значение, покрывая собой все го-
родское сословие, з а исключением дворянства , 
духовенства и крестьян , с разделением М. на 
6 разрядов . Поззке под М. стали разуметь низ-
ший р а з р я д городского населения , т . и. посад-
ских, т . е. всех, занимающихся «промыслами, 
рукоделием или работою» («Жалованная гра-
мота»). М. образовали наследственное податное 
сословие, связанное перед государством круго-
вой порукой, отбывавшее рекрутчину и подле-
жащее но приговору суда телесному наказанию. 
После реформ 60-х гг. 19 в. М. были освобо-
зкдены от подушной подати (1863) и образовали 
мещанские общества с выборной управой . М. 
такзко утратили свой строго сословный х а р а к -
тер , поскольку в мещанское, общество был от-
крыт свободный доступ («запись») и самые ос-
нования участия «градского общества» в муни-
ципальном «самоуправлении», по городовым по-
ложениям 1870, 1892 и 1915, определялись у ж е 
на цензовой основе независимо от звания . 

МЕЩАНИНОВ, Иван Иванович (род. 1883). 
крупный советский ученый, археолог и языко-
вед, с 1932—действительный член Академии 
н а у к СССР. Ученик и блнзкайший сотрудник 
акад . Н . Я . Марра (см.), М. ведет работу к а к 
по исследованию древне-письменных языков й 
археологич. памятников , так и но построению 
методологии языковедения и истории мате-
риальной к у л ь т у р ы . В первой области основ-
ным предметом его исследований является- яфе-
тический я з ы к одного из древних народов З а -
к а в к а з ь я — х а л д о в (многочисленные издания и 
анализы отдельных надписей и обобщающие 
монографии: «Халдоведение», 1927; «Язык ван-
ских клинообразных надписей на основе яфе-
тического языкознания» , 1932; «Язык ванской 
клинописи», 1935), а такзке различные па-
мятники материальной культуры З а к а в к а з ь я . 
Но. второй области М. продолзкаот перестрой-
ку системы языковедения , начатую академиком 
II. Я . Марром (см. Яфетическая теория); осо-
бое внимание М. уделяет проблемам связи язы-
коведения и истории материальной к у л ь т у р ы , 
нрослезкиванию стадиальности в письмо и язы-
ке, критике теории миграций, критике генеа-
логич. классификации языков и, в особенности, 
у в я з к е типологии я з ы к а с историей мышления 
(«О доисторическом переселении народов», 1928; 
«Введение в яфетидологию», 1929; «К вопро-
су о стадиальности в письме и языке», 1931; 
«Верхний палеолит», [1931]; «Проблема клас-
сификации языков в свете нового учения о 
языке», 1934; «Новое учение о я зыке . Стадиаль-
н а я типология», 1936, и мн. др . ) . В настоящее 
время М. является крупнейшим теоретиком 
нового учения о языке , создавшим у ж е школу 
молодых ученых и уделяющим чрезвычайное 
внимание вопросам практического языкового 
строительства и подготовке кадров к а к в цен-
тре, так и на периферии. 

Лит.: Подробную библиографию (но 1937 включитель-
но) см.: Список печатных работ академика Ивана Ивано-
вича Мещанинова. К 25-летию научной и обществен-
ной делтельности (1912—1937), М.—Л., иад-во Академии 
паук СССР, 1937. 

МЕЩАНСКАЯ ДРАМА ,бурзкуазный драматур-
гии. ж а н р , слозкившийся" в середине 18 в. под 
влиянием борьбы б у р ж у а з и и против феодаль-
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пых порядков абсолютизма. Старому сослов-
ному неравенству, основанному на дворянских 
привилегиях, М. д. противопоставила дух «есте-
ственного» частного права , толкуемого к а к 
опора общественной морали и гражданствен-
ности. Этот исходный принцип ж а н р а с к а з а л с я 
по-разному в различных национальных усло-
виях, но всюду он придал М. д. общие черты 
идеализации б у р ж у а з н о й среды, морального 
проповедничества и сентиментального пафоса. 
В классицистическом театре б у р ж у а изобра-
жался л и ш ь в комедии. В М. д. «добрый» бур- | 
ж у а стал основным героем произведения. Рим-
ским маскам классицизма и скрытым за ними ; 
идеям дворянского государства М. д. противо- j 
поставила частный буржуазный быт, обыден-
ную тематику семейных и имущественных отно-
шений, «трогательную лснвоиись домашних не-
счастий» ( Бомарше). 

Возникла М. д. в Англии после революции 
1688, где она приобрела строгий пуританский 
характер . Зачатки ж а н р а проявились в Англии 
в «сентиментальной комедии» н а ч а л а 18 ве-
ка , преследовавшей цели нравственного поуче-
ния . Таковы пьесы Сиббера (1671—1757), Стиля 
(1671—1729) и Соутерпа (1693—1739). Полно-
стью оформилась англ . М. д. в творчестве Л и л о 
(1093—1739), прославившегося пьесой «Джорж 
Б а р н е в и л ь , или лондонский купец» (1731). Сю-
жетом пьесы является история молодого купца 
Б а р н е в и л я , ограбившего для распутной ж е н -
щины своего х о з я и н а и убившего дядю, чтобы 
получить наследство. Характерной д л я пье-
сы была ее трагическая р а з в я з к а , к а р а в ш а я ге-
роя казнью, несмотря на его раскаяние . Пьеса 
Л и л о имела огромный успех на всех европей-
ских сценах своего времени. Такой ж е тра-
гический характер носила и д р у г а я извест-
нейшая английская М. д. «Игрок» Эдуарда Му-
ра (1753), рисовавшая «жалостную судьбу» доб-
рого б у р ж у а и семьянина, к-рого страсть к кар-
там доводит до тюрьмы и самоубийства. 

Иное направление п р и н я л а М. д. во Франции, 
где она развивалась в условиях господства 
феодального дворянства . Сентиментальная про-
паганда «естественных» б у р ж у а з н ы х доброде-
телей и их противопоставление нормам сослов-
ного общества стали основной задачей жан-
ра . Первая М. д. была написана Л а Шоссе под 
названием «Слезной комедии». Однако «Слез-
ная комедия» еще сохраняла внутри мещанского 
сюжета элементы поэтики классицизма: рацио-
налистическую абстрактность характеров , сти-
хотворную форму. Первую М . д . в прозе напи-
сал Ландуа («Сильвия», 1741).—Расцвета фран-
цузская б у р ж у а з н а я драма 18 в е к а достигла 
иод влиянием энциклопедистов, у них драма 
прониклась гражданскими идеями просвеще-
ния и значительно изменила свое содержание 
и форму. Драматургическая теория Дени Дид-
ро выдвинула наряду с темой об «отношени-
ях» (relations) «отца семейства, супруга , се-
стры, братьев» т а к ж е тому революционной пе-
рестройки общественных «положений» (condi-
t ions ; . Образ бурзкуа-семьннина уступил место 
гражданину третьего сословия. Однако Дидро 
осуществлял эти тенденции, используя форму 
«слезной комедии» («Побочный сын», 1755, и 
«Отец Ашейства», 1756). 

В Германии реалистические и революцион-
ные тенденции М. д. с особой полнотой выра-
зились в творчестве великого немецкого про-
светителя Готгольда Эфраима Лессинга (1729— 
1781). Использовав форму «мещанской траге-

дии» с ее семейно-бытовым сюжетом и я з ы к о м 
обыденной прозы, Лессинг не ограничился 
абстрактным морализмом этого ж а н р а , по на-
полнил его смелым протестом против социаль-
ного неравенства , нронзвола феодальных к н я -
зей, религиозной нетерпимости («Эмилия Га-
лотти», 1772, «Минна фон Барнгельм», 1763 -
1767, «Натан Мудрый», 1779, и др.) . 

Н а р я д у с общественно-передовой драматур-
гией Лессинга мещанский ж а н р во всой его 
специфичности к у л ь т и в и р о в а л с я в отсталых 
слоях немецкой б у р ж у а з и и , где даже «Мизан-
тропу» Мольера у с л у ж л и в ы е драматурги при-
писывали благополучную «слезную» р а з в я з к у 
(нем. изд. 1752) и где «Отец, семейства» Дидро 
превращался в мелодраму с раскаивающимся 
героем («Отец семейства» Гемингена) . Мещан-
ские тенденции особенно усилились в б у р ж у а з -
ной драматургии 19 в . , когда она л и ш и л а с ь 
своего былого гражданского пафоса (Коцобу , 
Дюма-сын, Ожье , Сарду н др . ) и выродилась 
в пошлую мсло&раму (см.). 

МЕЩЁРСКАЯ НИЗИНА (М е щ е р а) , физико-
географический район между р . К л я з ь м о й — н а 
С., ]>. Окой—на 10. и р . Г у с ь — н а В. Занимает 
широтный отрезок Рязанско-Костромслсого про-
гиба в каменноугольных известняках , запол-
ненный т . п. мещерской континентальной тол-
щей, верхне-юрскими и пиэкне-мелоными осад-
ками. Морена встречается но окраинам М. н . 
н н а останцах; понижения между последними 
заполнены ледниковыми и новейшими песками, 
отчасти суглинками . Грунтовые воды близки 
к поверхности. М. п. — страна п е с к о в , о з е р и 
болот. Между останцами коренного рельефа 
(150—180 м) понижения до 120—150 м. Реки : 
Ока , К л я з ь м а , Н е р е к а я , П о л я , Б у ж а , П р а с 
многочисленными, но маловодными и медленно 
текущими притоками. Много озер—группами 
и одиночных; глубина оз . Белого—-52 jit, Глу-
хого—34 м ; остальные—-мелкие. Среди болот 
преобладают сфагновые: Шатурские , Туголес-
екий бор, Р а д о в и ц к а я м ш а р а , Гусевские и др . 
Почвы—оподзоленные суглинки на водораз-
делах , боровые пески, болотные и полуболот-
ные почвы на западинах . Н а песках—сосновые 
боры, на с у г л и н к а х водоразделов—еловый лес; 
ио pp. Оке и Клязьме—-луга. Залесепность— 
до 7 0 % . Р а з р а б о т к а мощных залежЬй торфа; 
электростанции на ' торфе—-Шатурская и др . ; 
торфокомбинат. Стекольная пром-сть—г. Гусь-
Х р у с т а л ь н ы й . Сплав леса , добыча смолы. 

МЕЩЕРСКИЙ, Владимир Петрович (1839— 
1914), реакционный публицист и беллетрист, 
к н я з ь . Родился в семье крупного помещика. 
Окончил училище правоведения , нек-рое вре-
мя с л у ж и л в полиции и министерство внутрен-
н и х дел , затем з а н я л с я зкурналистикой, со-
стоял вместе с тем в придворном звании камер-
гера. С 1800 М. сотрудничал в «Русском вест-
нике» и «Московских ведомостях» К а т к о в а , с 
1872 издавал реакциопиешмую газету «Гра-
жданин». П о л ь з о в а л с я большим влиянием в 
правительственных к р у г а х . М.—один из самых 
я р ы х идеологов дворянской реакции , широко 
развернувшейся в 80—90-е гг. В р а г не только 
революции, но и самых умеренных либеральных 
реформ, М. боролся против суда п р и с я ж н ы х , 
против женской эмансипации, содействовал 
учреждению института земских начальников . 
Дореформенный строй Н и к о л а я I был его об-
щественным идеалом. В 1903 основал черносо-
тенные ж у р н а л ы «Добро» и «Друэкеские речи». 
H период Русско-японской войны высказы-
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в а л с я з а компромисс с Японией во имя сокру-
шения «внутреннего врага»—революционного 
двиясения—и спасения самодержавия .—I Ia свои 
издания М. получал огромные субсидии от цар-
ского правительства . 

МЕЩЕРЯКИ, см. Мишари. 
МЕЩЕРЯКОВ, Николай Леонидович (р . 1865), 

старый большевик; литератор . Революционную 
деятельность начал в 80-х гг. Как народоволец. 
Б ы л в 1891 одним из организаторов петербург-
ской «Группы народовольцев», из к-рой вышел 
в 1892. В 1893 уехал в Бельгию, где очень скоро 

под влиянием рабочего 
д в и ж е н и я стал маркси-
стом. В 1901 М. всту-
пил в «Заграничную ли-
гу русских социал-демо-
кратов», был предста-
вителем «Искры» д л я 
Б е л ь г и и . По возвраще-
нии в Россию в 1902 ра-
ботал в Москве к а к 
представитель «Искры». 
Б ы л членом Московско-
го комитета Р С Д Р П . 
Вскоре М. был аресто-
ван и после 13 месяцев 
пребывания в тюрьме со-

слан в Я к у т с к у ю обл. В е р н у л с я из ссылки в Мо-
скву в 1906, был членом Московского окружного 
комитета партии и членом областного бюро цен-
трального района . Осенью 1906 вновь был аре-
стован и после 3 лет тюремного заключения со-
слан на поселение в Сибирь. Во время Фев-
ральской буржуазно-демократич . революции 
М. был членом редакции большевистской га-
зеты «Социал-демократ» и «Известия Москов-
ского совета рабочих депутатов». В августе 
1917 М. был избран председателем Моск. губерн-
ского совета рабочих депутатов. После победы 
Великой Октябрьской социалистич. революции 
работал редактором различных партийных и со-
ветских издательств , в том числе в редакции 
«Правды». В 1919—21—член правления Цен-
тросоюза. В 1920—24—председатель редакци-
онной коллегии Госиздата. В 1924—27—орг-
секретарь Крестинтерна . С 1927 по начало 
1938—главный редактор «Малой советской эн-
циклопедии». Редактор ж у р н а л а «Наука и 
жизнь» . Член редакции полного собрания сочи-
нений В1едрина, Некрасова , Чернышевского , 
Гоголя , Глеба Успенского и Островского. 

МЕЩ0ВСК, город, районный центр в Смолен-
ской обл. Расположен в 27 км к С. от станции 
Сухиничи Московско-Киевской ж . д.^2.800 жит. 
(1936). При Сон. власти построены типография , 
заводы масло-сыроваренный и к р а х м а л ь н ы й , 
а такясе электростанция . Созданы педагогич. 
училище, тракторно-ромонтиая школа и др . 

МЗЫМТА, река на К а в к а з е , берет начало на 
высоте 2.980 м, на склонах Главного К а в к а з -
ского хребта . Бассейн—885 км2, длина—82 км. 
Истоки М. носят характер горных ручьев . Про-
т е к а я по Краснодарскому к р а ю , Мзымта про-
резывает горные хребты в глубоких у щ е л ь я х . 
В нияснем течении река принимает равнинный 
х а р а к т е р и делится на р у к а в а . Впадая в Черное 
море, М. образует своими наносами Адлерский 
мыс. В верхнем течении М. располомсон горный 
к у р о р т «Красная Поляна». 

МИ (муз. ) , слоговое название д л я третьей 
ступени основного семизвучного з в у к о р я д а 
европ. нотации (до—ре—ми—фа—соль—ля—си). 
П о буквенной системе обозначается буквой «Е». 

МИАЗ (от греч. m y i a — м у х а ) , поражение тка-
ней и полостей животного организма личинками 
мух и в более широком смысле—двукрылых на-
секомых подотряда Brachycera . По локализации 
личинок различают М. кожные , глубоколеиса-
щих тканей и полостные. При последних видах 
М. личинки развиваются в разных полостях 
организма и в выстилающих их т к а н я х . При 
одних М. личинки являются облигатными па-
разитами, т . е. пребывание их в другом живом 
организме явл яется обязательным условном 
для их развития (напр. , личинки оводов Hypo-
de rma , Gas t rophi lus , Dermatob ia ) . При других 
M. развитие личинок в т к а н я х и полостях жи-
вотного организма происходит в порядке фа-
культативного паразитизма , т . е. развитие на-
секомого моясет протекать нормально и во внеш-
ней среде (напр. , личинки паДальной мухи Luci-
l la , мясной мухи Cal l iphora и др.) . Яйца или 
личинки (у личинкородящих насекомых) на-
носятся самкой либо непосредственно на к о ж у 
(прикрепляются к волосу), на поверхность сли-
зистых оболочек животного, на раневые по-
верхности, либо откладываются во внешней 
среде, в местах, обеспечивающих личинкам 
контакт с ясивотпыми, либо, как у Dermatob ia , 
прикрепляются к телу других членистоногих, 
паразитирующих на позвоночном животном или 
приходящих с ним в контакт . Личинки одних 
видов (овода) активно проникают сквозь не-
поврежденную коясу и слизистые оболочки. 
Другие , к а к Вольфартова муха (Wohl fah r t i a 
magnil ' ica), неспособны пройти сквозь непо-
вреисденную поверхность органон и развивают-
ся в т к а н я х л и ш ь при наличии в них повре-
ждений. Наконец , личинки нек-рых мух (Ап-
t h o m y i a P i o p h i l a casei—сырная муха), разви-
вающиеся во внешней среде, могут попадать в 
нселудочно-кишечный тракт с пищей. Личинки , 
развивающиеся в подкоисной клетчатке или 
попадающие на раневые отверстия, могут про-
никать и в более глубокио ткани и вызы-
вать значительные разрушения мягких тканей 
вплоть до костей. При наличии обширных по-
ражений процесс может привести к смерти. 
П р и развитии личинок в подслизистой ткани 
разных полостей—носа, у х а , глазной орбиты 
и др .—развиваются резкие воспалительные 
процессы, сопровоясдающиеся сильными бо-
л я м и , гибелью тканей и даже органов (напр . , 
при окуломиазе личинки могут разрушить глаз-
ное яблоко) . При проникновении личинок в 
лобные пазухи могут наступить явления со 
стороны мозговых оболочек—головокружения, 
потеря речи и с л у х а — и д а ж е смерть. При М. 
пищеварительного тракта моясет наблюдаться 
разрушение десен (Вольфартова муха) ; при 
локализации личинок в желудке отмечаются 
рвота и боли, при поражении кишечника— 
явления колита , кишечные кровотечения и ти-
фоподобноо состояние. 

Л е ч е н и е М.—механическое извлечение 
личинок (в нек-рых случаях оперативным пу-
тем), впрыскивание хлороформа или бензина, 
слабых растворов карболовой кислоты при по-
ражении слухового прохода, ингаляции хлоро-
форма при назомиазе, промывание эиелудка 
и рвотные средства при яселудочном М. Про-
филактика : 6opi ба с выплодом мух путём сани-
тарных мероприятий, з ащита ран от мух, за-
щита пищевых продуктов от мух и тщательная 
очистка овощей. III. Мошковскийл 

МИ АМА, или м и а м и , племя сев.-амер. 
индейцев, относящееся к южной, земледель-
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ческой, ветви группы алгонкинов . Обитали в 
бассейне р. Миссури, на территории штатов 
Оклагома и Индиана. Повлеченные в коло-
ниальные войны, были в значительной части 
уничтожены, либо вымерли. В настоящее время 
М. числится всего 350 человек, исключительно 
метисов. Упоминаются Марксом и Энгельсом 
в качестве примера искусственной формы пере-
хода от матрилинейного к патрилинейному 
•счету происхождения (см. Э н г е л ь с , Происхо-
ждение семьи, частной собственности и государ-
ства, в кн. : М а р к с и Э н г е л ь с, Соч., 
т . X V I , ч. 1 , ' с т р . 40). 

МИАМИ, прав . М а й я м и (Miami) , город в 
штате Флорида в США. Расположен на юго-
восточном побережьи полуострова Флориды, 
в заливе Бискейн; 127,0 тыс. яштелей (1935). 
Основанный в 1890, Миами имел в 1920 все-
го 29,6 тыс. -лсит. Спекулятивное строительство 
1925—26 вызвало бурный рост города и его 
населения, увеличившегося к 1927 почти в 5 раз 
<147 тыс.). М.—зимний курорт крупной амер. 
б у р ж у а з и и , с субтронич. климатом и богатой 
субтронпч. .растительностью. Конечный пункт 
ж . -д . линии и ряда автомагистралей; воздуш-
ный порт авиалиний, соединяющих Ныо Иорк 
и Центр. Америку; морской порт.Электротехннч. 
пром-сть, авиастроительство, сахарное произ-
водство. Значит, рыболовство. Крупный экс-
порт ананасов, апельсинов, грейпфрут, овощей. 

МИАО-ТЗЕ, или м и а у , самоназвание — 
хмонг, «люди», общее наименование большого 
числа (до 80) туземных племен К и т а я , древ-
нейших обитателей страны, населяющих юж-
ные ее провинции, в особенности Юньнань . От-
тесненные китайцами, М.-т. в значительной 
массе заселили Индо-Китай (Тонкин и Лаос) , 
где известны под названием м о о . Численность 
М.-т. в К и т а е — о к . 5 — 6 млн. и в Индо-Китае— 
до 50 млн. человек. Основное з а н я т и е — з е м л е -
делие. Несмотря на многовековую, упоминае-
мую еще древнейшими легендами Китая борьбу 
с китайцами, М.-т., яотвущио на территории 
К и т а я , в значительной меро сохранили свою 
независимость. Последнее крупное восстание 
М.-т. произошло в 60-х гг. 19 в. Общественный 
строй М.-т. характеризуется стойкой сохран-
ностью родовых форм и отношений и пере-
житками матриархата . 

Лит.: C l a r k e S. It., Among the tribes in South-
w e s t China, I'., 1911; S a v 1 n a F.M., Histoire des Miao, 
Hongkong, 1924. 

МИАСС, город, районный центр в Челябин-
ской области, ст. Юлсно-Уральской железной 
дороги. Расположен на берегу р. Миасс, у под-
пожия Ильменских гор (см. Ильменский заповед-
ник); 22 тыс. жпт . (1933). Миасс - центр района 
золотодобывающей пром-сти. Кроме золота , в 
районе М. добывается т а л ь к и мрамор; с 1928 
и М. действует фабрика молотого т а л ь к а , а с 
1937—фабрика мраморных плиток и умываль-
ников. В М. находится крупнейший в СССР 
напилочный завод и лесохимич. завод, выраба-
тывающий сосновую ж и в и ц у , канифоль и де-
готь. В М. имеются техникумы цветных метал-
лов и педагогический. В 20 км от М. находится 
климатич. станция Кисегач с санаторием. 

МИАСС, река системы Оби, правый приток 
Исети(см.), протокаот в Челябинской области. 
Исток — в хребте Нуралн (восточные склоны 
Урала) . Долина верхнего точения реки лежит 
моясду Уральским хребтом и Ильменскими го-
рами и знаменита добычей россыпного золота; 
выйдя из продолов Урала , река круто повора-

чивает на В. Длина—632 о » , п л о щ а д ь бассей-
на—14.410 км 2 . М. не судоходон. 

МИАСТЕНИЯ, м и а с т е н и ч е с к и й б у л ь -
в а р н ы Я п а р а л и ч , б о л е з н ь Э р б а -
Г о л ь д ф л а м м а , тяжелое хронически-про-
грессирующее заболевание центральной нерв-
ной системы, главным признаком которого 
является необычайная утомляемость мышц. Ужо 
поело небольших усилий в мышцах быстро 
развиваются я в л е н и я утомления, доходящие 
до настоящих параличей. Особенно часто и 
типично д л я этого заболевания участие мышц, 
иннервированных от черепных нервов, откуда 
сходство этой болезни с истинным бульварным 
параличом (см.). Развивается расстройство речи, 
ж е в а н и я и глотания , быстро проявляющееся 
при работе соответственных мышц. Не менее ха-
рактерно участие мышц, подымающих верхнее 
веко и д в и ж у щ и х глазом, в результате чего 
появляется опущение верхних век («птоз») 
и косоглазие. После некоторого отдыха все 
эти симптомы на время исчезают. Ц р и з н а к и 
повышенной утомляемости могут быть обна-
ружен ы и при исследовании электровозбуди-
мости мышцы: вначале мышца отвечает нор-
мальным сокращением на электрич . раздра -
жение , но если последнее повторять , сокра -
щения становятся все менее интенсивными, и 
в конце-концов мышца делается совершенно 
невозбудимой; после некоторого отдыха элек-
тровозбудимость такой истощенной мышцы сно-
ва восстанавливается . Постепенно развиваются 
сходные симптомы и со стороны м у с к у л а т у р ы 
конечностей. В мышцах начинают развиваться 
и более стойкие атрофии. В некоторых слу-
чаях отмечалась т а к а я ясе быстрая истощае-
мость рефлексов, значительная исихич. утом-
ляемость . Болезнь начинается в возрасте око-
ло 20—30 лет , постепенно прогрессирует и не 
поддается лечению. Причина болезни не выяс-
нена. Часто при М. имеются увеличение и л и 
опухоли зобной ж е л е з ы ; значение этих явлений 
пока еще не вполне ясно . 

МИАХА (Mia ja ) , Хосе (р . 1878), генерал на-
родной армии республиканской Испании. Р о -
дом из Астурии, сын рабочего. .К моменту 
фашистского м я т е ж а (июль 1936) был гене-
ралом, командующим 1-й дивизией в Мадриде. 
С первых ж е дней фашистского м я т е ж а М. отдал 
все свои силы на борьбу 
против фашистских мя-
тежников и интервен-
тов. Командуя респуб-
ликанскими войсками в 
Андалузии , M сумел от-
бить наступление мя-
тежников , несмотря на 
их превосходство в во-
оружении и численно-
сти; командовал затем 
3-й дивизией в Вален-
сии. В начало ноября 
1936 был назначен пред-
седателем Комитета обо-
роны Мадрида и на этом 
посту проявил себя к а к 
выдающийся военный организатор . Активный 
участник народного фронта, он связал всю 
свою работу с компартией и другими анти-
фашистскими п а р т и я м и . При его непосред-
ственном участии Мадрид был превращен в не-
приступную крепость , о к -рую разбились мно-
гочисленные а т а к и интервентов и мятежников . 
В осажденной столице был установлен рево-
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люционный порядок . 1 7 / I I 1937 М. был на- ! 
значен главнокомандующим всем Центральным 
(Мадридским) фронтом. Под его командованием ! 
части республиканской армии одержали р я д 
побед (на р . Хараме , разгром итал . экспедицион-
ного корпуса под Г в а д а л а х а р о й , в зятие Т е р у э л я 
и др.) . З а взятио Т е р у э л я награжден высшим 
орденом Республики . С 13/VI 1937 М. я в л я е т с я 
т а к ж е мадридским губернатором, а с а п р е л я 
1938 командует в с е м и ' в о о р у ж е н н ы м и силами 
Центра и Юга р е с п у б л и к а н с к о й Испании . М.— 
не только талантливый командир , но и прекрас -
ный ортанизатор , отличающийся выдержкой и 
хладнокровием. Его заслуги в деле превраще-
ния частей народной милиции в народную ар-
мию, отличающуюся стойкостью и дисциплиной 
и умело владеющей передовой военной техни-
кой, чрезвычайно велики . В 1937 М. вступил в 
ряды коммунистич. партии Испании. 

МИГЕЛ, часто н е п р а в и л ь н о M и г у э л ь 
(Miguel) (1802—66), португальский претендент 
на трон , король 1828—33, младший сын ко-
р о л я Ж у а н а V I . Д в а ж д ы устраивал военные 
мятежи против своего отпа с целью восста-
новления абсолютизма. В 1828, состоя реген-
том в малолетство своей племянницы Марии, 
дочери старшего брата М. императора I ledpo I 
(см.) , вступившей на престол в 1826, ' заставил 
сословные кортесы провозгласить себя коро-
лем при поддержке абсолютистских государств 
(Испании, России, Австрии, Франции ,Пруссии) . 
После июльской революции во Франции Педро, 
к -рый в 1831 отрекся от бразильского престо-
л а , предпринял с помощью Англии и Франции 
экспедицию с целыо восстановления на престо-
ле Марии. После длительной борьбы М. в 1833 
был свергнут и беясал в Беден , где и умер. 

МИГМАТЙТ, разновидность кристаллич . слан-
цев (гнейсов и др . ) , образовавшихся от инъек-
ции магмы между отдельными слоями осадоч-
ных пород или рассланцованных эруптивов . 
Р а з л и ч а ю т : а р т е р и т ы , или жилковатые 
гнейсы—полосчатые М. с чередующимся ма-
териалом; а г м а т и т ы, или эруптивные брек-
чии—с раздробленными обломками более древ-
них пород; н е б у л и т ы—с почти полностью 
ассимилированными обломками, утерявшими 
резкие очертания, и р я д д р у г и х М. распро-
странены среди наиболее древних формаций 
земной коры—в докембрии. I Ia территории 
СССР они известны на Кольском п-ове, в К а -
релии, на Украине , в Сибири и т . д. 

МИГРАЦИИ ЖИВОТНЫХ, странствия , пересе-
л е н и я или кочевки животных , связанные с ак -
тивной способностью их к преодолению про-
странства . Различают следующие основные ти-
пы М. ж . : 1) постоянные кочевания в пределах 
видового ареала , не выходящие за его границы 
(номадизм); 2) спонтанные нерегулярные высе-
ления значительного количества особей за пре-
делы ареала (эмиграция) и 3) нормальные и ре-
гулярные миграции, совершающиеся в опреде-
ленные сроки и в определенных н а п р а в л е н и я х 
(миграции собственно). М. первого типа (но-
мадизм) связаны гл . обр. с питанием и обу-
словлены поисками пищи, они носят большей 
частью нерегулярный х а р а к т е р и определяются 
условиями данного момента (сезона, года). Та-
ковы миграции копытных в связи с засухами, 
с характером снегового покрова (поиски мест 
с более слабым покровом), уход северных оле-
ней от ж а л я щ и х насекомых («гнуса») из глу-
бины тундры к берегу м о р я и т . п. З а траво-
ядными животными, странствующими в связи 

с указанными причинами, мигрируют и хищ-
ники; гиены и грифы скопляются в местах мас-
совой гибели скота. Розовые скворцы (Pastor 
roseus) и клесты (Loxia curvirostra) гнездятся, 
а затем кочуют с выводками лишь в местах 
богатого урозкая хвойных или обильного отро-
ж д е н и я саранчи. В постоянном движении в по-
исках пищи находятся многио виды морских 
рыб (акулы) и китообразные, разыскивающие 
скопления рыбы и беспозвоночных, слузкащих 
им пищей. Выселении (эмиграция) , не считая 
случаев залетов, забегов или заносов тече-
ниями или ветром отдельных особей, предста-
вляют собой массовые выселения, захватываю-
щие большие количества особей и простираю-
щиеся за пределы ареала (иногда очень далеко) . 
Они свойственны относительно немногим видам 
и происходят у одних совершенно нерегулярно, 
у других с нек-рой периодичностью в несколько 
лет. Они, повидимому, вызываются тем, что в 
связи с комбинацией благоприятных климати-
ческих и пищевых условий в течение ряда лет, 
в результате усиленного размнозкения, на-
ступает перенаселение на всем ареале или 
в части его. Неблагоприятный год (неурожай 
кормов) ставит популяцию в очень трудные 
условия и вызывает массовое выселение. Вы-
селение в этом случае носит к а к бы стихийный 
х а р а к т е р и идет иногда в совершенно несвой-
ственные виду условия существования (лес-
ной вид мозкет двинуться в степь или в тун-
дру , пустынный—в лесную зону; экивотные пу-
скаются вплавь в открытое море), и тогда 
выселяющиеся зкивотные гибнут. Массовые вы-
селения такого рода с известной периодич-
ностью проделывают белки, пеструшки (Lem-
mus) , из птиц—копытки (садзки, Syrrhaptes-
paradoxus—налеты из Средней Азии и Монго-
лии в Европу и на Дальний Восток), кедровка 
(Nuci f raga caryocatac tes maeroshynchus—нале-
ты из Сибири в Европу) , клесты (Loxia) , щуры 
( P i n i c o l a ) n др . Такие зке налеты известны и у 
насекомых (некоторые бабочки, стрекозы, са-
ранча—Schis tocerca gregar ia—и др.) . Регуляр-
ные миграции протекают между совершенно 
определенными территориями, в определен-
ном направлении и в определелшые сроки, но-
сят сезонный характер и иногда происходят 
почти с календарной точностью. Наиболее я р к о 
выражены миграции птиц и рыб. Перелеты 
птиц представляют собой передвизкение между 
областью гнездовья и местом зимовок и имеют са-
мые различные масштабы—от небольшого сдви-
гания популяции или части ее к югу до пере-
селения на много тысяч километров. К а к стре-
мление к перелету, так и направление его и 
место зимовок у подавляющего числа видов 
птиц представляют собой врозкденную историч. 
черту вида. Перелеты широ всего развиты в 
умеренном поясе, но существуют и в тропиках 
(в связи с засухой) . Миграции рыб в нек-рых 
отношениях сходны с миграцией птиц и свя-
заны с нерестом. При анадромных миграциях 
рыбы или идут из моря в реки , или подни-
маются из глубин к берегам, или идут из низо-
вий рек в верховья . При катадромных стран-
ствиях двиэкение обратное. Нерестовые стран-
ствия или проделываются отдельной особью 
ежегодно или—лишь раз в зкизни, и после не-
реста рыба гибнет. Миграции рыб простирают-
ся иногда на очень большие расстояния и про-
делываются с большой скоростью (более 1.000 км 
за 2 мес.). Миграции млекопитающих выра-
зкены менее резко , простираются на меньшие 
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расстояния и представляют собой или отко-
чевку в связи с засухой (копытные Африки) или 
с зимними холодами и снегами (Арктика) . Резче 
всего миграция в ы р а ж е н а у летучих мышей, 
к-рые совершают перелеты значительного про-
т я ж е н и я (Канада-—Мексика), сходные с переле-
тами птиц. В основе всех типов М. ж . к а к в со-
временном, так и в историч. разрезе л е ж а т ус-
ловия питания и размножения . Изучение М. ж . 
особенно подвинулось вперед в последнее деся-
тилетие в связи с экспериментальной работой 
(кольцевание птиц, мечение рыб и т . п.) . 

МИГРАЦИЯ КАПИТАЛА, передвижение капи-
тала из одних стран в другие без перемещения 
самого владельца , а такясе приливы и отливы 
капитала внутри страны пз одних отраслей 
хозяйства и предприятий в другие в целях по-
лучения более высокой нормы прибыли. Вну-
тренняя М. к . приводит к выравниванию норм 
прибыли в раз. ш ы х о т р а с л я х и предприя-
тиях . Международная М. к . , имеющая крупней-
шее значение в эпоху империализма , прояв-
ляется как в экспорте и импорте капиталов в 
собственном смысле, так и в передвижениях ка -
питала, вызываемых погашением иностранной 
задолженности и репатриацией долгов. М. к. 
происходила и в период домонополистического 
капитализма, но л и ш ь в эпоху империализма 
она становится постоянным явлением и дости-
гает огромных размеров. В послевоенный пе-
риод значительную роль в М. к . стали играть 
межсоюзнические военные долги и платежи 
репараций. В период мирового экопомич. кри-
зиса и депрессии особого рода характерным ста-
новится усиленная М. к. в краткосрочной форме. 
Причины ее кроются в условиях общего кризи-
са капитализма и обусловливаемой им чрез-
вычайной неустойчивости международного по-
литич. положения , в близости войн и револю-
ций, в неслыханном развитии валютного хаоса , 
боязни долгосрочных помещений капитала , в 
росто спекуляции и др . М. к . принимает форму 
бегства капиталов из отдельных стран (летом 
1931—из Германии и Австрии, осенью 1931— 
из Англии, в 1933—из США. В 1934, 1935 и 
1936 имел место громадный отлив краткосроч-
ных капиталов из Франции в связи с опасениями 
девальвации франка и т . д . ) . 

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ, перемещение насе-
ления в пределах одной страны (внутренняя 
М. н.) или из одной страны в другую (меж-
дународная м и г р а ц и я населения , иммиграция , 
эмиграция) . История человечества знает пере-
движения кочевых племен и грандиозные пе-
реселения пародов в поисках лучших пастбищ 
длц скота, болео плодородной земли и т. д . 
Но только капитализм создал особый вид пере-
селения. Рычагом миграции при капитализме 
является его закон населения: образование 
относительного перенаселения в различных его 
формах и отделение самостоятельных произ-
водителей от средств производства. Важней-
шим "видом миграции является переселение в 
поисках работы из одного пром. района в дру-
гой и из деревни в город. Капиталистическая 
система производства, овладевая земледелием, 
р а з р у ш а я мелкое крестьянское хозяйство,- вы-
брасывает в города все новые кадры безработ-
ных. «Отталкивание рабочего населения не до-
полняется здесь большим притяжением, к а к 
что наблюдается в неземледельческой промыш-
ленности. Поэтому часть сельского населения 
постоянно готова перейти в ряды городского 
или мануфактурного пролетариата и выжидает 

условии, благоприятных д л я этого превраще-
н и я . . . Следовательно, этот источник относи-
тельного перенаселения течет непрерывно» 
( М а р к с , К а п и т а л , т . I , 8 изд . , 1936, с т р . 5 4 9 ) . 
Отлив из деревни происходит т а к ж е в виде пе-
риодического сезонного переселения в города. 

Рост относительного перенаселения, усиле-
ние обнищания вызывают передвижение насе-
ления не толы»о в пределах одной страт . ! , но 
и з а ее пределы. В поисках работы, в поисках 
к у с к а хлеба трудящиеся направляются в дру-
гие страны вслед з а экспортируемым капита-
лом. «Постоянное превращение рабочих в „избы-
точных" вызывает в странах крупной промыш-
ленности вынужденную эмиграцию» (т а м яс о, 
с тр .373) . В условиях капитализма эмиграция 
определяется возможностью п р и л о ж е н и я т р у д а 
и высотой заработной платы. В более развитых 
промышленных странах ускоренное промыш-
ленное развитие сопровождается относительно 
более высокой заработной платой. Эти страны 
вытесняют отсталые страны с мирового р ы н к а , 
усиливают в них относительное перенаселение. 
Вер это вызывает усиление эмиграции из более 
отсталых стран. Особенно этот процесс усили-
вается в период империализма . «К числу осо-
бенностей империализма . . . относится умень-
шение эмиграции из империалистских стран и 
увеличение иммиграции. . . в эти страны из бо-
лее отсталых стран , с более низкой заработной 
платой» (Л е и и н, Соч., т. X IX, стр. 157). М. п. 
выступает к а к средство классовой борьбы. Сю-
да относится ввоз дешевой рабочей силы в 
целях сниясення заработной платы и раско-
л а единства пролетариата , ввоз штрейкбрехе-
ров и т . д. Иностранные рабочие в к а п и т а л и -
стических с т р а н а х — э т о наиболее низко опла-
чиваемая , наиболее эксплоатируемая и бесправ-
ная часть рабочего класса . М. п. явл яется я р к и м 
выражением бедствии и страданий миллионов 
т р у д я щ и х с я . «Нет сомнения, что только к р а й -
н я я нищета заставляет людей покидать родину» 
(Л е и и н. Капитализм и иммиграция рабочих, 
Соч., т. X V I I , стр. 40). В 19 в. главный по-
ток М. н . , помимо миграции из села в город, 
шел из европ. стран в Америку (США и К а н а д у ) 
и отчасти в Австралию. В течение 19 в . и з 
Европы выселилось з а океан до 30 млн . чел. 
Перед первой мировой империалистич. войной 
цифра эмигрантов из Е в р о п ы достигала 2 млн. 
в год. Из России с 1901 по 1913 выселилось 
1,2 млн. чел. В период первой мировой импе-
риалистич. войны международная м и г р а ц и я 
населения прекратилась ; но окончании войны 
почти все заокеанские страны, особенно США, 
начали вводить ограничения для иммигрантов . 
Опасаясь притока более революционно настро-
енных европейских рабочих, а такясе в связи 
с огромным ростом безработицы, США устано-
вили максимальное число иммигрантов на год 
(360 тыс. чел . , а с 1927—150 тыс. чел.) . В связи 
с этим усилилась М.н. в страны Центр, и Ю ж . 
Америки, особенно в Аргентину и Б р а з и л и ю . 
После первой мировой империалистич. войны 
крупной страной иммиграции иностранной ра-
бочей силы сделалась Ф р а н ц и я . Интенсивный 
рост промышленности после войны создавал 
большой спрос на новые рабочие р у к и , в то вре-
мя к а к падение рождаемости и прироста насе-
ления , а т а к ж е военные потери привели к недо-
статку собственной рабочей силы; к тому ясе эми-
гранты представляют более дешевую рабочую 
силу . С 1922 по 1926 во Францию переселилось 
ок . 1 млн. иностранных рабочих, в основном и.» 
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И т а л и и , а т а к ж е из Б е л ь г и и , Швейцарии , Поль-
ш и , Испании и др . В 1935 во Франции насчи-
тывается 6 млн. иностранцев.—В период миро-
вого экономич. к р и з и с а (1929—33), в связи с 
общим упадком хозяйственной ж и з н и и огром-
ным ростом безработицы, иммиграция в за-
океанские страны прекращается и сменяется 
д а ж е реэмиграцией. Во Франции импорт ипост-
ранной рабочей силы сменяете^ д а ж е высылкой 
иностранных рабочих. Опасаясь излишней кон-
центрации безработных в городах , в ряде стран, 
особенно фашистских ( И т а л и я , Германия) , вво-
дится ограничение притока безработных из 
деревень и проводится д а ж е принудительная 
в ы с ы л к а безработных из городов. 

В условиях социалистич. хозяйства СССР 
М. н. имеет совершенно другой х а р а к т е р . Ус-
п е х и социалистической и н д у с т р и а л и з а ц и и , к о л -
л е к т и в и з а ц и я сельского х о з я й с т в а и ликвида-
ц и я на ее осново кулачества к а к класса , окон-
чательное уничтожение безработицы, нищеты и 
•остатков аграрного перенаселения и непрерыв-
но растущий материально-культурный уро-
в е н ь ш и р о к и х масс т р у д я щ и х с я уничтожи-
л и стихийный характер расселения населения , 
с т и х и й н у ю миграцию, самртек рабочей силы. 
Новое расселение происходит в плановом поряд-
к е па осново планомерного размещения произ-
водительных сил, грандиозного роста социали-
стич . хозяйства в городе и деревне, подъема 
н а ц и о н а л ь н ы х районов. Новое расселение— 
это не стихийная м и г р а ц и я лишенных насущ-
ного хлеба т р у д я щ и х с я , готовых на всякие 
у с л о в и я труда , а организованное , планомерное 
перераспределение трудовых ресурсов страны 
на основе баланса труда между отдельными райо-
нами и отраслями народного хозяйства . «Те-
перь у ж е нет у нас т а к и х случаев , чтобы мил-
л и о н ы крестьян срывались ежегодно со своих 
мест и уходили на заработки в далекие к р а я . 
Д л я того, чтобы вытянуть крестьянина на ра-
б о т у куда-нибудь вне его собственного колхоза , 
теперь надо подписывать договор с колхозом, 
д а еще обеспечить колхознику даровой проезд 
по железной дорого. Теперь улсе нет у нас 
т а к и х случаев , чтобы сотни тысяч и миллионы 
к р е с т ь я н р а з о р я л и с ь и обивали пороги фаб-
р и к и заводов. Это дело было, но оно давно 
у ж е сплыло. Теперь крестьянин—обеспечен-
.пый х о з я и н , член колхоза , имеющего в, своем 
р а с п о р я ж е н и и тракторы, сельхозмашины, сем-
•фонды, запфонды и т. д. и т. п.» (С т а л и н, Итоги 
первой пятилетки , в ого кн . : Вопросы лони-
шизма, 10 изд. , стр. 502). 

МИГРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ (в земной коре), пе-
рераспределения и перемещения хим. элементов 
в геосфере. В результате этих перемещений про-
исходит рассеяние элемента на одних участках 
и концентрация или накопление его в других ; 
происходят отклонения в ту или другую сто-
р о н у от среднего процентного содержания дан-
ного эцемента в земной коре . Состояния М. э. и 
•ее пути зависят от внутренних свойств атома 
элемента от внешних термодинамич. условий 
М. э. и от типа сочетания данного элемента 
•с другими. Внутренние свойства сказываются 
н а силе противодействия разобщению атомов 
элемента друг от друга , на устойчивости и 
х а р а к т е р е природных соединений элемента; 
устойчивый в чистом виде элемент может ока-
з а т ь с я весьма летучим, способным к миграции 
в нек-рых своих соединениях. Высокий уд. в. 
может быть причиной концентрации элемен-
т а в определенных сферах земли за счет рас-

сеяния его в других сферах. Определенную 
роль в М. э. играют радиоактивные свойства 
элемента. Внешние факторы обусловливают 
разные пути М. э. и разные пути распределения 
накопления или рассеяния вещества. Факторы 
М. э. резко различны в разных сферах земли, 
н а п р и м е р , М. э. при процессах дифференциа-
ции .магмы, М. э. в водных растворах, в газо-
вых смесях, М. э. путем механич. переноса 
вещества и т . д . Д л я каждого элемента могут 
быть выяснены законы его существования и по-
ведения в земной коре. Выяснение этих зако-
номерностей представляет важнейшую задачу 
геохимич. исследований. Земная кора , при со-
временных геологич. и космич. условиях , в ре-
зультате явлений М. э. получает из космоса Fe, 
Mg, S, N, отдавая ему II (и мозкет быть Не), а из 
глубин обогащается N , H и, возмоэкно, С и О. 

МИГРЕНЬ, г е м и к p а н и я , особый вид 
головной боли, протекающей приступами, ино-
гда очень жестокими, часто с тошнотой и рвота-
ми. Началу приступа М. часто предшествует 
состояние предвестников (аура) в виде раз-
битости, плохого самочувствия и пр . Приступы 
М. могут быть спровоцированы алкоголем, та-
баком, половыми излишествами и умственным 
перенапряжением. Боли локализуются обычно 
в одной половине головы. Приступы М. могут 
продолжаться о д н и — д в о е суток. Приступы 
сопровозкдаются видимыми сосудистыми рас-
стройствами: побледнением или покраснением 
л и ц а ; отсюда два вида мигреней: одна, связан-
ная со спазмом сосудов (вазоконстрикторнадО, 
д р у г а я — с их параличом (вазопаралитическая) . 
Происхождение мигренозных приступов, как 
и М. вообще, до сих пор неясно; повидимому, 
в основе их лежит внезапное расстройство рав-
новесия вегетативно-нервной системы в резуль-
тате спазма сосудов, вызванного перераздраэке-
нием симпатического нерва . В большинстве 
случаев М. является наследственным семейным 
заболеванием. Приступы М. чаще появляются в 
период полового созревания , в климактериче-
ском возрасте (40—50 лет) проходят. Лечение 
приступов—люмиНаль, пептон, гальванич. во-
ротник. Рекомендуется пребывание в возвышен-
ной местности (Кисловодск) . 

МИГУЛИНСКИЙ К Л АД, открыт в 1864 у ста-
ницы Мигулинской, в 15 км от Новочеркасска. 
Найдены: золотой сосуд, браслет, венок с под-
весками на цепочках и обломки серебряного 
сосуда. Первый—в моек. Историческом му-
зее, остальное—в Гос. Эрмитаже в Ленинграде . 
Сосуд из бледного золота с ручкой в виде 
зкивотного кошачьей породы; тело украшено 
вставками бирюзы и розового коралла . По бор-
т у — п о я с из углублений, заполненных некогда 
эмалыо, и греческая надпись: «Ксебанока Та-
р'улас делал . Золота 48». Фракийский характер 
имен не противоречит возмозкности изготовле-
ния чаши в Боспорском царстве; манера трак-
товки животного указывает па восточные тра-
диции. В р е м я — I — 2 вв. хр . э. 

МИДАС, мифический царь древней Фригии. 
З а одну услугу бог Дионис наградил ого даром 
превращать в золото все, до чего он прикос-
нется. В результате М. грозила голодная смерть; 
чтобы освободиться от этого дара , он по пове-
лению Диониса омылся в реке Пактоле. М., 
гласит д р у г а я легенда, был судьей на состяза-
нии в музыке богов Аполлона и Пана. З а то, 
что М. отдал предпочтение игре Пана, Аполлон 
вытянул ему уши, и они стали ослиными. От-
сюда выразкение «уши Мидаса». Образ M. пе-
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решел в европейскую литературу к а к тип без-
рассудного человека. 

МИДДЕНДОРФ, Александр Федорович (1815— 
1894), исследователь, академик. В 1840 участво-
вал в экспедиции Бэра (см.) на Кольский п-ов. 
Выйдя из г. Колы, М. пересек пешком полуост-
ров и достиг Кандалакши. В 1842 М. с лесо-
водом Брантом отправился в экспедицию на 
С. и С.-В. Сибири через К р а с н о я р с к , по Ени-
сею до Дудинки, далее на С.-В. к р . Хатанге 
и р. Таймыре, по к-рой спустился к морю. В 
1844 М. производил геотермич. наблюдения в 
Якутске. Из Я к у т с к а через Становой водораз-
дел М. достиг р е к и Уды и проплыл по Уде и 
Охотскому м. почти до устья Амура . Маршрут-
ная съемка М. установила , что граница России 
с Китаем по Норчинскому договору идет юж-
нее, чем это показывалось на к а р т а х . В 1845 М. 
возвратился в Петербург , сделав в общим путь 
ок. 30 тыс. км. Экспедиция доставила богатые 
коллекции, ценные наблюдения над температу-
рой, барометрич. определения высот, сведения 
о северной границе леса , но этнографии и т . д. 
По возвращении М. был избран в академики . 
П 60-х гг. М. исследовал Б а р а б и н с к у ю степь, в 
1870—Белое море, изучив температуру его вод, 
в 1877—Ферганскую долину .—М. известен и но 
своей деятельности в области животноводства: 
изучал русские породы домашнего скота, в 
1883 руководил экспедицией по изучению ж и -
вотноводства в России. Среди многочисленных 
работ М. наиболее известны: Путешествие на 
север и восток Сибири, 2 ч . , С П Б , 1800—77; 

' О сибирских мамонтах, «Вестник естественных 
наук», М., I 8 6 0 , № 20 и № 27; Б а р а б а , прило-
жение № 2 к X I X т. «Записок» Академии н а у к , 
СПБ, 1871. 

МИДДЛЬТОН, прав . М и д л т о н (Middle ton) , 
Томас (1570—1627), английский драматург . 
Дворянин по происхождению, Миддльтон в 
течение ряда лет занимал должность лето-
писца города Лондона . Писать начал в 1599, со-
трудничая с драматургом У . Р о у л и и др . М. 
написал самостоятельно только одну траге-
дию «Женщины, остерегайтесь женщин», про-
явив 'гораздо более оригинальный талант в об-
ласти комедии. Наиболее значительные коме-
дии М . — «Михайлов день» (1604), «Трюк для 
обмана стариков» (1606), «Сумасшедший мир, 
мои господа» (1606), «Пять щеголей» (1606) 
и др.—носят бытовой, нравоописательный ха-
рактер и содержат сатирич. нападки на бур-
жуазию и пуритан. 

МИДИЙСКЙЙ ЯЗЫК, я з ы к мидян, населения 
Мидии, древнейшего засвидетельствованного 
историей иранского государства (8 в . д о х р . э .) 
в сев.-Зап. Иране , основными городами к-рого 
были Хачматана (позднее Хамадан) и P a r a 
(Рей). Подлинных памятников М. я . но сохра-
нилось, кроме нескольких слов у греческих пи-
сателей (Геродот). Современная н а у к а , одна-
ко, считает, что Авеста (см.) возникла в северо-
западном Иране, в Мидии, и что я з ы к Аве-
сты—один из древних иранских языков—мо-
жет быть признан одним из говоров мидий-
ского я з . Сохранившиеся ясивые говоры севоро-
аападного Ирана представляют развитие гово-
ров Мидии. 

Лит.: Ж у к о в с к и ft В., Материалы для изучения 
персидских наречий, чч. 1—3, СПБ, 1888—1922; В а г -
t l i o l o m a e C h r . , Vorgeschichte der Iranischen Spra-
chen. AVestasprache und Altpersisch, Mittelpersisch, Strass-
burg, 1901 (Grundriss der Iranischen Philologie, hr?g. v . 
W. Geiger u. E . Kuhn, В. I , Abt. 1, LIg 3). См. ташке 
Иранские языки. А. Ф. 

МИДИЯ, Myt i lus , двустворчатый моллюск с 
несколько недоразвитыми передним замыка-
тельным мускулом и ногою; передняя часть 
тела и раковины, имеющей черно-синюю окра-
ску , сильно сужена ; ясабры—из п а р а л л е л ь н ы х 
петлеобразно согнутых нитей. Имеет сильно 
развитый биссус (клейкую нить), с помощью 
которого прикрепляется к подводным предме-
там, обрастая их иногда большими массами. 
Встречается в Черном море и в северных мо-
р я х ; употребляется в пищу. 

МИДИЯ, страна древней Азии, л е ж а в ш а я на 
западо Иранского плоскогорья (современный 
Курдистан) , со столицей Экбатаной. Кроме Эк-
батаны, самого крупного и хорошо укреплен-
ного города, в М. существовал и ряд других 
городов, но от них остатков не сохранилось . 
О социальном строо М. мы н и к а к и х сведений 
не имеем. Н а основании одной ассирийской 
надписи 8 в . до хр . э. мы можем л и ш ь заклю-
чить, что в то время М. распадалась на р я д 
мелких племенных княисеств, объединенных 
под властью ц а р я , правящего в Экбатане. Пер-
вое упоминание о Мидии относится к началу 
8 в. до хр . э . к а к о государстве из числа д р у г и х , 
л е ж а в ш и х на С. от Ассирии, к-рые вели с по-
следней борьбу. К концу 8 в . М. усиливается , 
в ней правит царь Дейок , к-рый в союзе с Ван-
ским царством продолясает воевать с Ассирией. 
В 714 союз этот был разгромлен Саргоном I I , 
и М. на иск-рое время попадает в зависимость 
от Ассирии и платит ей дань . Преемник Д е й о к а , 
Фраорт , освобождается от этой зависимости и 
в союзе с рядом народов Севера вновь начинает 
борьбу с Ассирией. В 672 Ассаргадон нанес 
Фраорту и его союзникам сильное поражение , 
от к-рого, однако, Фраорт вскоре оправился . 
В 626 вся П е р е д н я я А з и я , а пренеде всего Ми-
д и я , подвергласьнашоствию скифов. Это наше-
ствие на время ослабило М. Пр авивший в это 
время в М. К и а к с а р потерпел от скифов р я д 
поражений, но вскоре он заключил с ними 
мир и вступил в союз, направленный против все 
той ж е Ассирии. К и а к с а р совершил неудач-
ное нападение на Ниневию, но, найдя против 
Ассирии нового союзника в лицо ц а р я Вави-
лона Н а б у п а л а с а р а , возобновил войну , к - р а я 
окончилась полным разгромом Ассирии и в зя -
тием и разрушением Ниневии в 607. Всо вла-
дения Ассирии, находившиеся на В. от Т и г р а , 
отошли к М. Правление К и а к с а р а — в р е м я рас-
цвета могущества Мидии. Он затевает войну 
т а к ж е с Лидиой, стремясь продвинуться на 3 . ; 
она приводит к разграничению между обоими 
государствами по р . Галису и к союзу (585) 
меяеду ними. К и а к с а р у наследовал сын его 
Астиаг. Он ведет борьбу с Навуходоносором, 
царем Вавилона , но она не приводит ни к ка-
ким результатам и л и ш ь ослабляет М. В 552 
начинается борьба Астиага с Киром, провоз-
глашенным царем Персии. Невозможно уста-
новить с достоверностью, не стояла ли П е р с и я 
перед войной в зависимости от М. и но начата 
ли была Киром война с целью освободить свою 
страну . Война закончилась в 550 полным 
разгромом Мидии. Имеются данные, что К и р у 
помогло разгромить Астиага недовольство пра -
влением последнего, царившее в M., а т а к ж е 
измена Астиагу его войск. М. была завоевана , 
Экбатана в з я т а , и М. навсегда потеряла само-
стоятельность. Однако она сохранила особо 
привилегированное положение среди завое-
ванных Персией стран, и мидяне всегда поль-
зовались одинаковыми правами с персами. 

Б. С. Э. т. X X X I X . 11 
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Эибатана т а к ж е сохранила свое значение 
и считалась летней резиденцией персидских 
царей . В. Перцев. 

МИДЛЕНД БЕНК, самый крупный английский 
банк , учрежденный в 1863 в Бирмингеме. М. б. 
в 1891 перевел свой центр н Лондон. Название 
б а н к а несколько р а з менялось , теперешнее 
название банк получил в 1923. М. б. играл 
к р у п н е й ш у ю роль в концентрации банкового 
дела в Англии . Р а с ш и р я я свою деятельность в 
острой борьбе с др . банками, М. б. до первой ми-
ровой империалистич. войны в общей сложно-
сти поглотил 20 банков в разных частях Анг-
лии . В послевоенное время концентрация а н г л . 
банков чрезвычайно усиливается и приводит 
к . с о з д а н и ю пяти гигантских банков (так наз . 
большой пятерки) во главе с М. б. , которые 
господствуют в банковом деле Англии . С 1918 
по 1924 М. б. поглощает 4 банка , в т . ч . к р у п -
ный лондонский банк «Лондон Д ж о й н т Сток 
бенк». При акционерном и резервном капитале 
в 25,7 млн. ф. ст. депозиты М. б. в конце 1936 
составляли 486 млн . ф. ст. По размерам депо-
зитов М. б .—самый крупный банк в капита-
листич. мире. М. б. имеет в Англии 2.136 (на 
3 1 / X 1 I 1936) отделений. Кроме того, он кон-
тролирует ирландский банк «Бельфаст Б а н к и н г 
Корпорейшен» и шотландский «Норе ов Скот-
ленд бенк». Посредством инвестиций к а п и т а л а 
и «личных уний» членов правления банка М. б. 
с в я з а н с большим числом разных предприятий , 
в том числе с хим. трестом «Империал Кемшсел 
Индестриз», с табачным трестом «Америкен-
Тобакко», с нефтяными концернами «Роял Деч 
Шелл», «Англо-Иран», с «Бирма Ойл», с южно-
африканской золотодобывающей компанией 
«Консолидейтед Голдфилдз», с концерном «Ку-
нард Уайт Стар Лайн» , с рядом крупнейших 
страховых обществ и железных дорог и т . д .— 
Мировой экономич. кризис 1929, пошатнувший 
финансовое положение многих предприятий, 
привел к расширению сферы в л и я н и я М. б. в 
промышленности. Я в л я я с ь одним из столпов 
а н г л . финансового к а п и т а л а , М. б. играет важ-
ную р о л ь в империалистич. политико Англии. 

МИДЛСБОРО (Middlesbrough) , нрав . М и д л з -
б р о, город и порт в Англии (в Йоркшире) , 
н а р . Т и з , в 2 км от места, где она переходит 
в т . и. бухту Т и з (в Северном море). Желез -
нодорожный узел . М.—сравнительно новый 
город (основан н 1830); приобрел постепенно 
важное хозяйственное значение сначала к а к 
порт (в наст, время он доступен и д л я к р у п н ы х 
судов), з атем—как крупный металлургич. центр. 
Железоделательные и сталелитейные заводы (до 
конца 19 в . работал на местной руде , в наст, 
в р е м я — г л . обр. на привозной) , химич. произ-
водство, верфи. Важнейший экспортный пункт 
д л я вывоза ж е л е з а , стали и у г л я Йоркширско-
го района; г л а в н е е предметы ввоза—железная 
и марганцовая руды, пшеница. Рост М. виден 
из следующих цифр: в 1841 в М. было 5,7 тыс. 
ж и т . , в 1891—75,5 тыс. , в 1901—91, 3 тыс. , в 
1921—131,1 тыс. , в 1935 (оценка)—140,0 тыс. 

МИДЛСЕКС (Middlesex) , небольшое по пло-
щади, но одно из наиболее населенных графств 
Англии в окрестностях Лондона , к к-рому М. 
примыкает с сев.-зап. стороны. Т е р р и т о р и я — 
603 км*; 1.638,7 тыс. ж и т . (1931). Многочислен-
ные пути сообщения: ж . д . , трамвайные линии, 
каналы, автодороги. Садоводство и огород-
ничество, а т а к ж е промышленность—пищевая 
(мука , масло, минеральные воды и др. ) , химиче-
с к а я и нек-рые др /гиеотрасли—обслуэкивают, 

гл . обр. , лондонский рынок. Главный город— 
Брентфорд. 

МИДРАШ (т. е . изучение, толкование), рап-
винистич. толкования Библии , до 1 р. хр . э. 
дававшиеся устно в синагогах , с 1 в . закреп-
л я в ш и е с я письменно и в течение 6—11 вв. хр. э. 
собранные и изданные в виде комментариев 
к отдельным книгам Библии . М. носят по пре-
имуществу богословский характер , но в них 
встречаются т а к ж е ценные данные лингвисти-
ческого и фольклорного характера . 

МИДРИАЗ, расширение зрачка (см.). 
МИДХАТ-ПАШ А (1822—84), государственный 

деятель, организатор и возкдь младотурецкого 
движения . В 1851, будучи секретарем Высшего 
гос. совета, М. получил командировку в Зап . 
Европу . По возвращении был губернатором 
в Б о л г а р и и , а затем—в Багдаде; приобрел 
большую популярность своими мероприятия-
ми, направленными против феодализма в инте-
ресах капиталистического развития Турции. 
К а к идеолог турецкой бурзкуазии и вождь 
младотурок (см.) М. принимал самоо активное 
участие в конституционном движении 1876— 
1878; будучи председателем Гос. совета, спо-
собствовал низлозкению султана Абдул-Азиза. 
Призванный султаном Абдул-Гамидом на пост 
великого визиря в момент балканского кризиса, 
грозившего вооруженным вмешательством Рос-
сии, M. 2 4 / Х Н 1876 опубликовал конститу-
цию, ограничивавшую власть султана парла-
ментом из двух палат и ответственным мини-
стерством. Но уэке в начало февраля 1877 сул-
тан р а с к а я л с я в своей уступчивости европей- * 
скому либерализму, и М. был выслан за гра-
ницу. Тем не менее во время Русско-турец-
кой войны 1877—78 М. (находясь в изгнании) 
призывал поддерживать султанское прави-
тельство. В 1878 М. вернулся в Турцию и был 
назначен губернатором Сирии, а затем пере-
веден в Смирну. Здесь,, по приказу Абдул-
Гамида, он был схвачен и сослан в Таиф (Ара-
вия) , где был убит агентами султана . 

МИДЯНЕ, см. Мидия. 
МИЗАНСЦЕНА, размещение актеров на сцене. 

М. такзке называют и общее размещенйе на 
сцене декораций, конструкций, группировку 
актеров, их позы. 

МИЗЕН, мыс в Италии . Назван по имени 
мифического спутника Энея (см.). Около М. 
было заключено соглашение между вторыми 
триумвирами и Секстом Помпеем (39 до х р . з.). 
Август устроил здесь гавань д л я флота Тир-
ренского м. и основал город. 

МИЗЕС (Mises), Р и х а р д (род. 1883), видный ма-
тематик, эмигрировавший из Германии после 
фашистского переворота в Турцию. До эмигра-
ции—профессор и директор Ин-та прикладной 
математики Берлинского ун-та, в настоящее вре-
мя занимает кафедру в Истанбуле (Турция) . На-
учные труды М. относятся к различным обла-
стям прикладной математики; наибольшую из-
вестность получили его исследования по тео-
рии вероятностей и аэромеханике. Он известен 
т а к ж е к а к популяризатор . Кроме того, М. при-
надлежит система обоснования теории вероятно-
стей, получившая название частотной теории 
(Häuf igkei t s theor ie) ; математики в своем боль-
шинстве признают частотную теорию неудовле-
творительной . По своим философским взглядам 
М. является махистом; это привело его к невер-
ным взглядам и новопросам теории вероятностей. 

Г л. с о ч . М.: Vorlesungen аиэ dein Gebiete der ange-
wandten Mathematik, Wien, 1931. 
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МИЗИДОВЫЕ, Mysidacea, одна из групп выс-
ших раков (Malacostraca) . Имеют головогруд-
ный щит, покрывающий грудь совершенно или 
н большей части, но сращенный только с 1, 
2 или 3 передними грудными сегментами; гла-
за стебельчатые, на грудных ногах имеются хо-
рошо развитые н а р у ж н ы е ветви (экзоподиты); 
одна или две передние пары грудных ног 
превращены в ногочелюсти. Неличина тела—от 
нескольких миллиметров до нескольких санти-
метров. Окраска б. ч . светлая , у глубоковод-
ных форм иногда к р а с н а я . Большинство М.— 
жители морей, ж и в у щ и е у поверхности, часто 
плавают стаями. Могут слулсить пищею рыбам 
и китообразным; некоторые употребляются 
в пищу и человеком. Известно до 300 видов 
мизидовых. 

МИЗИЯ, область в Малой Азии, упоминаю-
щаяся улсе в древне-греческом эпосе и назы-
вавшаяся так по имени населявшего ее пле-
мени, родственного фракийцам. М. л е ж а л а на 
С.-З. Малой Азии, на берегах Эгейского моря 
и Геллеспонта; на С.-Н. граничила с Фригией , 
а на 10.—с Лидией . В концо 7 в . до х р . э . М. 
покорена Лидией , а в С в .—Персией , во вла-
сти которой и оставалась до времени Алексан-
дра Македонского (конец 4 в . до хр . э . ) . В 3 в . 
до хр . эры Мизия входит в Пергамское цар-
ство, названное так по главному городу Ми-
зии—Пергаму . В 133 до х р . э . Мизия по заве-
щанию Аттала I I I переходит во власть Р и м а . 
Когда Римом организована была провин-
ция Азия , Мизия вошла в нее к а к одна из ее 
областей. 

МИ30СТ0МИДЫ, Myzostomida, группа очень 
мелких животных , стоящих ближе всего к 
многощетинковым кольчатым червям. Диско-
образное тело М. несет пять пар ножек—пара -
подий—втяжных нерасчлененных придатков, 
имеющих внутри скелет из двух щетинок. 
Нервная система состоит из окологлоточного 
кольца и брюшной цепочки; между парапо-
диями имеются особые органы чувств—боковые 
органы. Рот на брюшной стороне, спереди. 
Пищеварительный к а н а л состоит из передней 
кишки, или глотки, средней кишки, или иселуд-
ка, от к-рого отходят слепо оканчивающиеся 
выросты, и задней к и ш к и . Одна или несколько 
нар выделительных каналов находятся в задней 
половино тела и впадают в заднюю к и ш к у . 
Дыханио кожноо. Особых органов кровообра-
щения нет. Мизостомпды—гермафродиты. Р а з -
витие с личинкой трохофорного типа . Мнзо-
стомиды паразитируют на иглокожих или яв -
ляются коммонсалистами (см. Коммсисализм) 
этих животных. 

МИКАДО («Высокно ворота»), дровне-япои-
CIC06 и современное европ. название япон . 
императора (см. Тенно). Зарождение импера-
торской власти япон. официальные историки 
относят к GG0 до х р . э . , когда , по их утвержде-
нию, воцарился мифич. император Дзимму Тен-
но—потомок богини Аматерасу . В действитель-
ности же создание государственной власти в 
Японии молено отнести к середине 7 в . х р . э . , 
когда в результате борьбы отдельных родов 
побеждает род Сумера-но-микото, сосредото-
чивший в своих р у к а х власть начальника пле-
мени. Происшедшие в связи с этим политиче-
ские и экономич. изменения в стране извест-
ны к а к «переворот Тайка» (045 х р . э . ) . Фашист-
ские историки в Японии усиленно доказывают 
непрерывность императорской власти, насчиты-
вающей со времен Дзимму Тенно 124 импера-

тора . Однако эта «непрерывность» чрезвычай-
но условна , т . к . помимо мифичности первых 
императоров, начиная с 1192, т . е . с устано-
вления сёгуната , фактич. власть в Я п о н и и 
находится в р у к а х сегунов. Император лее от 
всех государственных дел устраняется . Такое-
положение длится до 1867, когда происходит 
т . н . революция Мейдзи, повлекшая з а собой 
уничтоисение системы сёгуната и возвратившая 
власть в руки императора . 

По японской конституции 1889, установив-
шей парламентский строй, власть императора 
остается почти абсолютной, особенно это про-
я в л я е т с я в отношении армии и флота, к-рыо 
подконтрольны исключительно императору. 
«Опираясь, главным образом, на феодальный 
паразитический класс помещиков, с одной 
стороны, и на быстро обогащающуюся хищни-
ческую б у р ж у а з и ю , с другой стороны, нахо-
дясь в теснейшем постоянном блоке с верхуш-
ками этих классов и довольно гибко предста-
в л я я интересы обоих классов , я п о н с к а я мо-
н а р х и я в то лее время сохраняет свою само-
стоятельную, относительно к р у п н у ю роль и 
свой абсолютный х а р а к т е р , л и ш ь прикрывае-
мый лисеконституциониымиформами» [Материа-
лы по национально-колониальным проблемам, 
Сборник № 3 (9), М., 1933, стр. 7 и 81. 

МИКАЛЕКС, относится к жаростойким мика-
нитам (см.), изготовляется из порошка слюды, 
перемешанного с борнокислым свинцом. Ми-
к а л е к с , благодаря низким диэлектрич. поте-
рям , применяется д л я изоляции в радиотех-
нике; может хорошо работать при темп', до 
050° С, с о х р а н я я свои механические и изоля-
ционные свойства . Удельное объемное сопро-
тивление 10 1 4 =й/сж 3 ; электрич . прочность— 
28—40 kV/мм. П р и штамповке и резании М. 
не расслаивается . 

МИКАНИТ, электроизоляционный материал , 
получаемый из слюды путем склейки листоч-
ков лаками под давлением с нагреванием. Д л я 
склеивания применяют ш е л л а к , реже к о п а л , 
бакелит , в последнее время глифталь , новолаки 
и различные асфальтовые л а к и . М. готовят 
следующих типов: а) коллекторный М. бело-
го цвета, употребляется для изоляции коллек-
торов, содержит но более 1 — 4 % л а к а ; э л е к -
трич. прочность 25—30 к У/мм; диэлектрич . 
коэфф. Е = 4 , 5 — 5 , 5 ; б) твердый листовой М. 
бурого цвота , содорлснт не свышо 6% клеящего 
л а к а ; применяется д л я э л е к т р о и з о л я ц и о н н ы х 
прокладок в п а з а х элоктрич. машин , для штам-
повки шайб и колец ; в) формовочный М. томно-
бурого цвета , содорлснт до 30% л а к а ; с л у ж и т 
д л я горячей формовки с л о ж н ы х и з о л я ц и о н н ы х 
деталей: конусы, маниссты и т. п . ; при тол-
щине 4 мл» имеет элоктрич. крепость 35 W / м м , 
удельное сопротивление Е от 1 0 й до 10,3£2/CJH3; 
г) гибкий М. с волокнистой под1сладкой, де-
лится на микафолий (два—три слоя слюды, на-
клеенных л а к а м и на топкую японскую бумагу ; 
электрич . прочность 20—25 k V / л ш , удельноо 
сопротивление е=10 1 4 й /см 3 ; прочность н а 
р а з р ы в 2 кг/мм?) и микаленту (один слой слю-
ды, оклеенный японской бумагой); д) ж а р о -
стойкий М. д л я нагревательных приборов, дол-
лсен выдерлсивать температуру до 500°. В ка -
честве связующего применяют копаловый или 
глифталевый л а к . 

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ (Michelangelo 
Buonar ro t i ) , полное имя—Miche lange lo (Michel-
agniolo) d i Lodovico d i Leona rdo di Buona r ro to 
S imoni (1475—1564), гениальный и т а л ь я н с к и й 
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•скульптор, живописец , архитектор и поэт, 
крупнейший представитель художественной 
к у л ь т у р ы Возрождения . Творчество Миколанд-
ж е л о знаменует одну из высших точек в раз -
витии мирового искусства к а к по своей разно-
сторонности, так и по глубине идейного со-
д е р ж а н и я и совершенству формы. М. происхо-
д и л и з . разорившегося знатного рода. Отец его 
был подеста в Капреве и в Кьюзи, а позднее— 

у п р а в л я ю щ и м таможней . Следуя воле отца, 
М. поступил в латинскую ш к о л у Франческо 
да Урбино во Флоренции. Р а н о пробудившая-
с я склонность к искусству быстро приобрела 
х а р а к т е р стихийного влечения , чему немало 
способствовало знакомство с учеником Гир-
ландайо—Франческо Граначчи . В апреле 1488 
М. поступает в мастерскую Гирлапдайо (см.). 
В 1489 М. переходит в художественную ш к о л у , 
в о з г л а в л я в ш у ю с я скульптором Бертольдо ди 
Д ж о в а н н и . К этому времени относятся первые 
опыты М. в области пластики и самая р а н н я я 
из его сохранившихся до нас работ—рисунок 
углем на стене вил л ы Буонарроти в Сеттинь-
яно , изображающий тритона. В 1490—92 М. 
Жил во дворце Лоренцо Медичи (см.), где он 
имел возмоясность ознакомиться но только с 
богатейшими художественными коллекциями , 
к -рые включали в себя антики и произведения 
Джотто и Мазаччо (см.) , по и приобщиться к 
идейному к р у г у «платоновской академии», быв-
шей одним из главных очагов гуманистич. 
мысли. Данное обстоятельство сыграло в ж и з -
ни М. огромную роль , во многом определив его 
мировоззрение . В эти годы М. стал склады-
ваться и к а к худоясник. Он сознательно отхо-
дит от утонченного, изящного, сюжетпо зани-
мательного искусства своих флорентинских 
современников (Боттичелли, Филиинино Л и п п и , 
Пьеро ди Козимо), пытавшихся продолнсать 
традиции готики. Его интересуют великие мо-
нументалисты прошлого—Джотто и Мазаччо. 
Он изучает их фрески, делает с них зарисовки, 
п о д р а ж а е т их д а р у обобщения, их уменью 

создавать внушительные, полные внутренней 
силы образы. Н а пути этих творческих иска-
ний х у д о ж н и к у немало помогает античность. 
Ее памятники облегчили М. преодоление на-
турализма кваттроченто. 

В своих наиболее ранних из дошедших до 
нас скульптурных работ—в двух рельефах 
в музее Буонарроти во Флоренции «Мадонна 
у лестницы» и «Битва кентавров»—М. высту-
пает вполне слонсившимся и оригинальным 
мастером. К а к прирожденный скульптор он 
замечательно чувствует материал, он умеет 
насытить традиционные иконографические ти-
пы исключительной глубиной содержания. 
Микеландясоло трактует Марию в виде про-
видицы своей судьбы, д а в а я ее образу фило-
софскую интерпретацию. Под его резцом она 
превращается из весело играющей со своим 
сыном матери в образ общечеловеческой зна-
чимости. 

Незадолго до изгнания Медичи из Флорен-
ции М. покидает родной город, н а п р а в л я я с ь 
в Северную Италию (октябрь 1494). Поело 
кратковременного пребывания в Венеции он 
живет в Болонье до 1495, где изучает произве-
дения известного сиенского скульптора Яконо 
делла Кверча (см.), оказавшие на него сильней-
шее влияние своей монументальностью и вели-
чественной простотой. В Болонье М. выполнил 
три статуэтки (ангела, П р о к л а и Петрония) 
д л я у к р а ш е н и я а р к и Сан-Доменико. С лета 
1495 по июнь 1496 М.—вновь во Флоренции, 
а с июня 1496 по 1501 он проживает в Риме, 
где вплотную соприкасается с античными памят-
никами, произведшими на него глубокое впе-
чатление. В Риме возникли статуя В а к х а (ок. 
1497—98, музей Б а р д ж е л л о во Флоренции) и 
знаменитая Пьетй (1498—1501, собор св. Петра 
в Риме), дающая традиционной теме «оплаки-
вания Христа» совершенно новое, полное тра-
гизма и глубокого чувства психологическое 
истолкование. 

С 1501 по март 1505 Микеланджело снова 
исивет во Флоренции. Эти годы открывают пе-
риод творческой зрелости мастера. Античные и 
леонардовекие в л и я н и я сказываются в инди-
видуальном стиле, отличающемся огромной 
пластической выразительностью и монумен-
тальностью. Между августом 1501 и апрелем 
1504 М. создал статую Давида—одно из луч-
ших своих произведений. Он дал библейского 
героя в виде мужественного, сильного юноши, 
героизм к-рого воплощал идею республикан-
ской свободы. Мощный рельеф тола, вырази-
тельный пластический контур, прекрасная , 
отмеченная печатью внутренней стойкости и 
духовной силы голова—все эти элементы были 
тонко использованы М. для создания того 
образа гармонически развитой личности, кото-
рый неизменно ассоциируется с эпохой Воз-
рождепия к а к одно из типичнейших порожде-
ний ее искусства. Во Флоренции М. исполнил 
т а к ж е статую Мадонны (около 1503—04, Нотр 
Дам, Брюгге) , ясивописное тондо с изображени-
ем «святого семейства» (т. н . Мадонна Дони, ок. 
1503—04, Уффици), выдающее влияние Синьо-
релли , и не сохранившийся картон для фрески 
в зале совета в Палаццо Веккио (1504). Послед-
н е е произведение создано в порядке соревнова-
ния с Леонардо да Винчи, избравшим в ка-
чество темы д л я своей росписи «Битву при 
Ангиарй». М. остановился па эпизоде из сраже-
ния при К а щ и н а . Он изобразил, к а к об этом 
свидетельствуют восходящие к его картону 
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• 
гризаль Бастпано да Сангалло (в Холкам 
Хоол) и гравюра Марка Антонио Раймонди, 
купающихся в Арно солдат, к-рых звук рожка 
призывает к сбору. Как в Мадонне Дони, так 
и в этой работе мастер дал фигуры порази-
тельной силы моделировки, фигуры, полные 
бьющей через край жизненной энергии. Ярко 
выраженный пластический' характер этих фи-
гур находит себе теоретическое обоснование 
в следующих словах М.: «Я того мнения, что 
наилучшей будет та живопись, которая ближе 
всего к рельефу; наоборот, тот рельеф плох, ко-
торый стремится приблизиться к живописи. 
И я думаю, что скульптура служит для живопи-
си своего рода светочем, причем они относятся 
друг к другу, как солнце к луне». 

В 1505, следуя приглашению папы Юлия I I , 
М. едет в Рим, где он получает заказ на испол-
нение огромной папской гробницы. Он делает 
предварительные эскизы, подыскивает мрамор, 
приступает к работам над оформлением ниис-
него этажа. Между тем папа остывает к этому 
начинанию и загорается мыслью увидеть рас-
писанным потолок Сикстинской капеллы. Он 
отказывает в приеме М. Обшкенный худож-
ник резко порывает с папой и, спасаясь от 
его гнева, беишт во Флоренцию (апрель 1500). 
До ноября он живет в своем родном горо-
де, где создает два великолепных мраморных 
тондо с изображением Мадонн (Берлингтон 
хаус, Лондон, и Барджелло, Флоренция) и ста-
тую Матфея (Академия, Флоренция), в к-рой 
впорвые дано динамическое, полное беспокой-
ства композиционное построение, не свойствен-
ное искусству Ренессанса. В конце ноября 1500 
состоялось примирение М. с папой. Худоншшс 
отливает из бронзы в 1507—08 статую Юлия II 
(не сохранилась), а в мао 1508 приступает 
к росписи потолка Сикстинской капеллы, над 
которой работает до 1512. Несмотря на сла-
бое здоровье, М. отказался от услуг учеников; 
лежа на спине, в условиях плохого освещения, 
затрачивая огромную мускульную энергию, 
М. исполнил всю роспись сам. Последняя явля-
ется не только лучшим ясивописным творением 
мастера, но и одним из самых замечательных 
памятников мирового искусства. В средней 
части М. изобразил библойскую легенду о со-
творении мира—вплоть до потопа—и опьяне-
ние Ноя; каждую из сцен он фланкировал об-
наженными фигурами сидящих рабов. В двух 
боковых полосах росписи располоясены мощ-
ные фигуры сибилл и пророков, а в люнетах 
и распалубках—предки Христа и четыро би-
блейских сцены. Чтобы подчеркнуть основ-
ную мысль библейской легенды о необычай-
ности и совершенстве божественного акта «со-
творения мира», М. увеличил масштаб фигур, 
к-рые он трактовал как главные и основные. 
Несмотря на это различие в масштабе, рос-
пись потолка обладает изумительным Текто-
ническим единством. Это не мешает, одна-
ко, рассматривать ее и по частям, и тогда во 
всем блеске выступает гениалыгоо искусство 
М. Он умеет придать рассказу огромную кон-
центрацию, достичь высот подлинного дра-
матизма, насытить свои титанические образы 
сверхчеловеческой силой, умеет извлечь из об-
наженного и прикрытого одеянием тела бес-
конечное богатство движений. Сикстинский по-
толок—это торжественный гимн во славу рас-
крепощенного человека, это властное утвер-
ждение его безграничных творческих возмож-
ностей. Так изображать человека не умел 

ни один художник, и поэтому* глубоко был 
прав Гёте, когда, потрясенный зрелищем сикс-
тинского потолка, он написал: «Я уже не 
ощущаю вкуса к природе, ибо я" не могу на нее 
смотреть такими большими глазами, как Ми-
келанджело». После окончания росписи по-
толка М. заключил в 1513 новый контракт ' 
с наследниками Юлия II на окончание его 
гробницы. Из-за недостатка средств ему при-
шлось выдвинуть более скромный вариант. 
Около 1513 он высек для гробницы декоратив-
ные фигуры умирающего и освобояедающего-
ся раба, а в 1515—16—фигуру Моисея — ве-
личественный образ ветхозаветного пророка. 
В «Умирающем рабе» звучат уже новые нотки, 
чуждые жизнерадостному сенсуализму Ренес-
сансу. Эта статуя открывает зрелый и поздний 
период в творчестве великого мастера. 

В 1516 Миколанджело заключает третий кон-
тракт на еще более урезанный вариант гроб-
ницы. Эти постоянные изменения первоначаль-
ного проекта действовали на' художника угне-
тающе. Не радовали его и политические собы-
тия. Убежденный республиканец, крепко свя-
занный с передовыми элементами ренессансного 
общества, Микеланджело с тревогой наблюдал 
приближение феодальной реакции. Он прини-
мал деятельное участие (с 1528) в укреплении 
Флоренции, вокруг которой все теснее сжи-
малось кольцо ее врагов. В 1529 он был на-
значен главным инясенером всех фортифика-
ционных работ. После капитуляции Флорен-
ции М. долгое время скрывался, пока папа 
не даровал ему в августе 1530 прощения . 
В 1534, с утверяедением во Флоренции монар-
хической власти Козимо Медичи, М. уезжает 
из своего родного города, чтобы уже нико-
гда в него более не вернуться. Он становится 
эмигрантом, вращаясь в Риме в кругу таких 
же эмигрантов-республиканцев, как и он сам. 
Годы гибели всех его политич. чаяний совпа-
дают с годами работы над гробницами Л о -
ренцо и Джульяно Медичи 'в церкви Сап-Ло-
ренцо (1520—осень 1534). М. дал здесь заме-
чательный синтез архитектуры' и скульптуры. 
По его проекту была оформлена вся капелла,-
несущая на себе печать строго выдержанного 
стилистического единства. Украшающие гроб-
ницы аллегорические фигуры—«Утро», «Вечер», 
«День» и «Ночь»—были взяты мастером к а к 
символы быстротекущего времени, приближаю-
щего человека к смерти. Особенно хороши 
фигуры «Утро» и «Ночь». Построенные на сме-
лых контрапостах, полные тоски и мучитель-
ной напряженности, эти две статуи предста-
вляют значительный контраст с жизнерадост-
ными, сильными и энергичными образами сик-
стинского потолка. В них есть тот подлинный 
трагизм, который с каждым годом все более 
явственно проступал в мироощущении масте-
ра . Недаром М. влояшл в уста своей «Ночи» 
следующий сонет: 

Мне любо спать, а пуще быть скалой, 
Когда царит позор и преступленье, 
Не чувствовать, не видеть—облегченье. 
Умолкни ж, друг, не трогай мой покой. 

Д л я гробниц Медичи М. выполнил еще р я д 
статуй: Лорепцо и Джульяно Медичи, Давида 
(Барджелло, Флоренция) и опустившегося на 
корточки мальчика (Гос. Эрмитаж, Ленинград) . 
Во всех этих статуях пораясает не только 
глубина психологической интерпретации обра-
за , но и их специфически скульптурный х а р а к -
тер: все фигуры как бы несут на себе печать 
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первоначальной каменной глыбы, их повороты 
рассчитаны на охват их со всех сторон, и тогда 
они раскрывают перед зрителем бесконечное 
богатство пластических аспектов; местами ка-
мень оставлен недоработанным, что придает 
фактуре изумительную свежесть. 

В 1532 М. заключает опять договор на гроб-
ницу Ю л и я , на этот раз еще в более скромном 
масштабе. Между 1532 и 1534 возникли пред-
назначенные д л я гробницы статуи рабов, ныне 
х р а н я щ и е с я в саду Боболи во Флоренции. 
Несмотря на то, что они остались незакончен-
ными, в них особенно четко выступают черты 
стиля позднего М.: фигуры борются со сковы-
вающей их массой глыбы, их гигантские тела , 
данные в слолснейших контрапостах , стремят-
ся к освобождению, рождается мучительная , 
полная трагизма к о л л и з и я . Но менее силь-
ноо впечатление оставляет и знаменитая фре-
с к а с изображением Страшного суда, украша-
ю щ а я стену Сикстинской капеллы (15Я5—11). 
Огромные, объединенные в тялселые мону-
ментальные массы тела к а к бы к р у ж а т с я во-
к р у г Христа . Несколько хаотическая компози-
ц и я призвана уподобить «dies irae» космиче-
ской катастрофе. Но замыслу М., «Страшный 
суд» должен был демонстрировать тщету всего 
земного, тленность плоти, в действительности 
ж е он подобен триумфальному шествию гиган-
тов, с группировавшихся вокруг Юпитера Гро-
моворжца . В этой борьбе между эволюциони-
ровавшим, поддавленном феодальной реакции, 
в сторону все большей отвлеченности и аске-
тизма религиозным мировоззрением мастера 
и его еще остававшимся во многом чисто ре-
носсансным художественным языком победил 
в последний раз роалистический гений Микел-
анджело . Страдая от роста церковной нетер-
пимости («Страшный суд» вызвал резкое недо-
вольство в к л е р и к а л ь н о настроенных кругах) , 
убедившись в гибели всех своих демократии, 
идеалов, находясь под постоянным наблюде-
нием подосланных к нему шпионов Козимо Ме-
дичи, М. становился из года в год все более 
одиноким и угрюмым. «В условиях такого раб-
ства и такой скуки , —г пишет он в одном из 
своих сонетов,—налоленом пути, в величайшей 
душевной нужде должен я высекать свои бо-
жественные творения». Л и ш ь д р у ж б а с Том-
мазо Кавальори и прекрасной Витторией Ко-
лонна , по отношению к которым Микеландисе-
л о п р о я в л я л знаки платонического обожания , 
с к р а д ы в а л и его духовное одиночество. Н а его 
г л а з а х росли новые люди—представители по-
дымавшей голову контрреформации. В этих 
у с л о в и я х мастер стал на путь глубоко личных 
религиозных исканий, окрашенных в мистиче-
ские тона и своеобразно сочетавшихся с эле-
ментами платонизма. Но, несмотря на преклон-
ный возраст, его творческая сила не убывала . 
В 1537—38 он создает замечательный бюст Б р у -
та , в 1542—50 расписывает капеллу Паоли-
на («Обращение Павла» , «Распятие Петра»), в 
1542—45 заканчивает последние статуи д л я 
гробницы Юлия (жалкое подобие первоначаль-
ного грандиозного замысла!) , в 1550—55 ис-
полняет группу «Оплакивание Христа» д л я 
своей собственной гробницы, мелсду 1555 и 1564 
работает над так и не законченной другой груп-
пой на эту лее тему (Пьет& Ронданини) . Д в а 
последних произведения отличаются аскетиз-
мом замысла и трагичностью мироощущения . 
Позднейшие годы своей лсизни М. сравнительно 
мало занимался исивописью и скульптурой : 

и х реалистический я з ы к был улсе не в состоя-
нии выразить его становившиеся все более 
спиритуалистическими идеалы. Поэтому он об-
ращается к поэзии и архитектуре . Первая 
позволяла ему передавать тончайшие субъек-
тивные эмоции, вторая своим отвлеченным 
языком не вступала в конфликт с его транс-
цендентным мировоззрением. 

А р х и т е к т у р н а я деятельность М. началась 
улсе в 1516, когда он исполнил ряд эскизов для 
фасада церкви Сан-Лоренцо, который не был 
исполнен из-за недостатка средств. В 1523—24 
возникли планы библиотеки Лауренциана , а в 
1559—глиняная модоль лестницы. Здесь мастер 
решительно отходит от классицистических ка-
нонов Браманте и его ш к о л ы и создает ансамбль, 
полный динамизма: стена отягощена пласти-
ческими членениями, р а с ш и р я ю щ а я с я внизу 
лестница как бы растекается наподобие лавы , 
всюду дает о себе знать борьба сил . Бесстраст-
ные архитектурные формы начинают жить 
в р у к а х М., становясь средством д л я выраже-
ния его бурных эмоцйй. С 1546 М. работал 
над проектом собора св. Петра (1546—глиняная 
модель, 1546—47—деревянная модель, 1557— 
г л и н я н а я модель купола , 1558—61—деревян-
ная модель купола) . Он остановился на цен-
трально-купольном варианте , впоследствии пе-
реработанном в базиликальный. К его про-
екту восходит внешнее оформление апсидной 
части и купола , ic-рый был возведен в несколько 
измененном видо ого учеником Джакомо делла 
Порта (1588—-90). К а к и гробница Юлия I I , 
собор Петра представляет собой лишь фраг-
мент первоначального грандиозного замысла 
М. Те, однако, части, к-рые восходят к проекту 
мастера, поражают динамикой своих масс, 
монументальным размахом и композиционным 
единством. В 1547 М. исполнил эскизы для 
карн из а , среднего окна фасада и двух верхних 
этажей двора палаццо Фарнезе , в 1550—59— 
проект церкви Сан-Джованни деи Фиорентини, 
в 1561—наброски для Порта П и я . С 1546 и до 
самой смерти М. работал над проектом площади 
Капитолия , ic-рый был осуществлен его учени-
ком Д . делла Порта и в известной море намечал 
пути развития архитектуры барокко, восходя-
щей своими истоками к творчеству М. Работая 
до последних дней своей 89-летной лсизни, М., 
ужо на смертном одре, высказывал сожаление, 
что он должен умереть тогда, когда он только 
начинает овладевать азбукой своего искусства. 

Творческая личность М.—это один из высо-
чайших взлетов человоческого гения. По своей 
универсальности М. может быть сопоставлен ' 
л и ш ь с Данте , Шекспиром и Гёте. Его суровое, 
мулсественное искусство породило образы заме-
чательной силы—от полных сверхчеловеческой, 
чисто ронессансной мощи образов сикстинского 
потолка до трагических, проникнутых огром-
ной внутренней напряженностью фигур «Утра» 
и «Ночи». Неизменно отталкиваясь в своей 
худомсественной практике от реального мира, 
ic-рый художник пристально изучал , делая 
тысячи рисунков (многие сотни из них дошли 
до нас), М. никогда но т е р я л с я в эмпирической 
действительности. Ничто но было ему так 
чуяедо, к а к натурализм. Он обобщал свои наб-
людения , облекая их в величественные, мону-
ментальные формы, умея придать им страст-
ную идейную целеустремленность. В своем це-
лом его искусство к а к нельзя более гармо-
нирует с его личностью—волевой, глубоко 
нравственной, непрестанно горевшей любовью 
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к людям. «Но родился еще такой человек, кото-
рый, подобно мне, был бы столь склонен лю-
бить людей». В этих словах самого М.—ключ 
к пониманию его искусства, основной темой 
которого был человек, поднятый на вершины 
своих творческих возможностей. 

М. но оставил после себя школы в строгом 
смысле этого слова. Искусство его было слиш-
ком большим и индивидуальным, чтобы ему 
молено было с ^ д о в а т ь в порядке школьной 
доктрины. Подражать М. пытались маньери-
сты, крайно внешне воспринявшие его худо-
жественное наследие. Зато в позднейшие эпохи 
но было художника , к -рый прошол бы равно-
душно мимо творчества М. В той или иной 
степени последнее повлияло на развитие любого 
крупного мастера. Д л я нас искусство М. име-
ет совершенно исключительное значение, по-
скольку оно, к а к ни одно искусство прошлого, 
глубоко созвучно высоким идеям социалистич. 
гуманизма и героическому д у х у нашей дей-
ствительности. 

Шит.: S t e t n m a n n Е. und W i t t k o w e r R., 
Miîïïielangelo-Uibllographle, 1510—1926, Leipzig, 1927. 
Источники: В a a a p и Д. , Жизнеописания наиболее 
внаменитых живописцев, ваятелей и зодчих, пер. с итал., 
т. II, M.—Л., 1933; К о н д и в и А., Биография 
Микель Анджело Ьуонарроти, пер. с итал., СПБ, 1865; 
S t e 1 n m a n n E., Michelangelo Im .Spiegel seiner 
Zeit, Lpz., 1930. Публикация писем и стиховМ.: К о н -
д n R n А., Переписка Микель Анджело Буонарроти 
и жизнь мастера, пер. М. Павлиновой, СПБ, 1914; Le 
lettere di M. coi ricordi ed 1 contratti artistlcl per cura dl 
O. Mllanesl, Firenzc, 1875, ср. издание G. Papinl, Lan-
ciano, 1910; Le rime, Michelangelo cavate dagli autografie, 
publ. da C. Guasti, Firenze, 1863. Общие работы: Р е й -
н о н M., Микель Анджело, перевод с французского, 
СПБ, 1908; Р о л л а н Р., Микель Анджело, пер с 
франц., П.. 1915; А л т а е в А., Микель Анджело, П.— 
М., 1924; Щ и л е й к о - А н д p e е в а В., Великий ма-
стер художественного синтеза Микель-Лнджсло Буо-
нарроти, «Искусство», М,—Л., 1934, вып. 4; G r i m m II., 
Leben Michelangelos, T. 1—2, 19 Aufl., Stuttgart, 1922 
(имеется неполный рус. пер., вып. 1—5, C11B, 1913— 
1914); S у m о il d s J. A., The'life of Michelangelo Buo-
narroti ,^. Y., 1928; T h o d e II., Michelangelo und das 
Ende der Renaissance, Bd I—VI, В., 1902—13; J u s t i 
C., Michelangelo, В., 1909; M а с к о w s k y II., Michel-
angelo, [4 Autl 1, В., 1925; Michelangelo, Des Meisters-
Werke in 169 Abblldgn, hrsg. v. F. Knapp, Stuttgart, 
1910. Работы, посвященные отдельным проблемам и па-
мятникам: Des Michelangelo Porlrätdarstellungen, hrsg. 
v. К. Steinmann, Lpz., 1913; В о r 1 n s k I K., Die Rätsel 
Michelangelos, Michelangelo und Dante, München, 1908; 
F a r l n e l l l A., Michelangelo e Dante e altri brevl 
saggl, Torino, 1918; S t e 1 n m a n n E., Die Sixtlnlsche 
Kapelle, Bd II, Michelangelo, München, 1905; p o p p A., 
Die Medicl-Kapelle Michelangelos, München, 1922. По-
этическое творчество M.: F a r 1 n e 1 I I A., Michelangelo 
poeta, Raccolta dlstudi crltlci dcdlcata ad A. D'Ancona, Fi-
renze, 1901; е г о ж e, Michelangelo e Dante e altri brevi 
saggl, Torino, 1918. Архитектурное творчество M.: G c y -
m ii 11 e r II., von, Michelangelo als Architekt, в «Archi-
tektur der Renaissance in Toscana», München, 1904, VIII; 
F r e y 1)., Michelangelo-Studien, W., 1920; Архитектурное 
творчество Микель Анджело,Сб. статей, M., 1936. Опубли-
кование рисунков М.: Michelagnlolo Buonarroti. Die Hand-
zeichnungen, hrsg. v. K. Frey, Lfg 1—30, В., 1907—11; 
K n a p p F., Dio Handzeichnungen Michelangelos, Ber-
lin, 4925. В. Лазарев. 

МИНЕЛЬ (Miquel), Иоган (1828—1901), герм, 
политический деятель. В молодости (1848—53) 
был близок к революционной интеллигенции, 
хотя не принимал активного участйя в ре-
волюционном движении. В дальнейшем резко 
порвал старые революционные связи и стал 
бургомистром Оснабрюка (1805—70 и 1876— 
1880), а с 1880—Франкфурта-на-Майне. В 1870— 
1873 был директором крупного кредитного уч-
реждения Дисконто гезолынафт. Сделавшись 
одним из руководителей партии национал-ли-
бералов, Микель был в 1864—66 депутатом 
Ганноверской палаты; после присоединения 
Ганновера к Пруссии (1866)—депутат Прусской 
палаты (1867—77), затем с 1882 до 1901—член 

Рис. 1. Золотая погребаль-
ная маска (2-е тысячелетие 

до хр. э.) . 

П а л а т ы господ. Одновременно заседал т а к ж е 
в герм, рейхстаге (1867—77 и 1887—90), под-
д е р ж и в а я Бисмарка . В 1890—1901 Микель был 
прусским министром финансов, а с 1897 и вице-
президентом прусского совета министров. 

МИКЕНСКАЯ КУЛЬТУРА. Термин М. к . 
не сразу получил установившийся смысл. Д о 
раскопок Эванса (см.) М. к . понималась к а к 
древнейшая к у л ь т у р а на*торритории древней 
Греции. После раскопок Эванса на Крите 
термин М. к . стал прилагаться к древнейшим 
периодам истории Греции только на материке, 
по преимуществу юленой и отчасти средней 
части Б а л к а н с к о г о 
п-ова . М. к . доллена 
рассматриваться к а к 
составная часть бо-
лее широкого геог-
рафич. культурного 
к р у г а глубочайшей 
древности, примы-
кавшего в основном 
к бассейну Эгейско-
го моря (см. Эгейская 
культура). При оп-
ределении историч. 
природы М. к . бур-
ж у а з н а я н а у к а обыч-
но отрывала ее от по-
следующей истории 
Греции, видя в ней 
черты, совершенно чуждые — и по этнографи-
ческому составу носителей этой к у л ь т у р ы и по 
ее внутреннему содерлсанию—позднейшей греч. 
истории, и сближая ео с классовыми развитыми 
культурами Древнего Востока (Эд. Мейер). За -
дачи марксистской науки заключаются в том, 
чтобы на основе учония о поступательном ходе 
историч. развития найти место для М. к . в си-
стеме .греч. истории к а к наиболее ранней ее 
стадии. Трудность изучения М. к . з аключается 
в том, что о ней мы имеем гл. обр. археологич . 
материал . Общий ход М. к . представляется 
в таких чертах: палеолит и месолит в Ю ж н о й 
и др . частях Греции нам почти не известен; 
более обширны наши археологич. сведения 
о неолитич. и энеолитич. к у л ь т у р а х в Ти-
ринфо и Микенах (Арголида) , Олимпии (Элида), 
Орхомене (Беотня) и Дельфах (Фокида) . На-
чавшиеся задолго до 3000 до хр . эры неолитич. 
и энеолитич. к у л ь т у р ы держались в общих 
чертах до 1600. Археологи называют этот пе-
риод обычно домикенским. По общественному 
строю это было время сначала матриархата , 
а потом (приблизительно с 2000) и патриар-
хата . Затем следует ранне-микенский период. 
Он датируется годами 1600—1400, иногда 
1600—1200 до х р . э. Д л я этого периода осо-
бенно характерны найденные Шлимаиом (см.) 
шахтообразные гробницы в Микенах с несколь-
кими скелетами в каждой и с большим количе-
ством бронзовых и золотых предметов (листо-
вые маски из золота , браслеты, серьги, к о л ь ц а , 
перстни, диадемы и т . п.) . Способ коллективного 
погребения умерших и остатки к р у п н ы х соору-
жений говорят о родовых отношениях , пови-
димому, позднего патриархата , а богатство 
и разнообразие найденных Шлнманом метал-
лич . (особенно золотых) предметов свидетель-
ствует ужо о выделении из п а т р и а р х а л ь н ы х 
коллективов родовой знати . З а ранне-микен-
ским следует поздне-микенский период. На-
чальная дата д л я него берется между 1400— 
1200, конечная—около 1000 до х р . э . Д а н н ы е 
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позднс-мшсенского периода указывают , что 
полуостровная гроч. к у л ь т у р а , сначала отста-
в а в ш а я от критской , к концу второго тысяче-
летия до х р . э . не только догнала , но и пере-
гнала последнюю. Основными памятниками для 
этого периода я в л я ю т с я знаменитые дворцы 
в Микенах и Тиринфе. В это время в Греции, 
к а к и на Крите , у ж е совершилось разложение 

• родового строя , вы-
деляется богатая во-
енно - землевладель-
ческая знать. Упомя-
нутые дворцы в Ми-
кенах и Тиринфе 
(14—12 вв. ) являют-
ся опорными пункта-
ми правящей аристо-

РИС. 2. кубок с изображе- к р а т и и и и х в о ж д е й , 
пием охоты на быков. Р а з в а л и н ы т и р и н ф -

ских и микенских со-
оружений говорят о том, что вожди , первона-
чально выборные, а затем и наследственные, 
у ж е занимали помещения (т. н. мегарои), обо-
собленные от хозяйственных и служебных по-
строек, занимаемых слугами и ремесленника-
ми. Мощные циклопические стены и т . п. Л ь в и ; 
ныо ворота в Микенах образовьшали хорошо 
укрепленный вход. Сохранившиеся гробницы 
этого времени (особенно т а к наз . сокровищни-
ца ц а р я Атрея) предназначены д л я погребения 
у ж е не многих, а только одного, редко д в у х 
знатных людей, по всем вероятиям, вождей. 
Микенские изделия этого времени распростра-
нились по восточному миру (Египту , Сирии, 
Нубии) , завозились и на запад , а в Мике-
ны привозились многочисленные худоясествен-
ные изделия Египта , что говорит о развитой 
торговле . 

В 11—10 вв. М. к . п р и ш л а в упадок , двор-
цы Микен и Тиринфа подверглись разруше-
нию. Причины этого у п а д к а д л я нас не ясны. 
Повидимому, основными причинами его я в л я -
ются: во-первых, классовое расслоение микен-
ского общества и борьба формировавшихся 
классов, ослаблявшие такие центры правящей 
а р и с т о к р а т и и , к а к Микены, Тиринф и др . ; во-
вторых, усилившееся передвижение племен 
внутри Греции, т . к . более плодородный и при-
годный для земледелия юг Греции привлекал 
к себе д р у ж и н ы более северных племен, ясив-
ших в условиях природной скудости, и, в-тре-
тьих , развитие торговли', под влиянием кото-
рого начали создаваться новые центры, лежа-
щие географически более выгодно (Коринф, 
Мегара, Афины И др.) . 

Лит.: Б о г а е в с к й й Б. Л. , Крит и Микены, 
М.—Л .i 1926; е г о ж е. Современное состояние изучения 
Эгейской культуры на Западе и в Америке и наши иссле-
довательские задачи, «Иавестип ГАИМК», Л. , 1934. 
№ 101; Б у з е с к у л В., Открытия 19-го и начала 
20-го века в области истории древнего мира, ч. 1—2. СПБ. 
1923—24; M ü l l e r К. , Die Architektur d. Burg und 
d. Pal&stes In Tlryns, «Die Ergebnisse der Ausgrabungen 
d. deutschen Archaeologlschon Instituts In Athen», 
Bd III , Augsburg, 1930; К a r o Q., Die Schachtgräber von 
Mykonal, München, 1930; M e y e r E.. Geschichte des 
Altertums, 2 Aufl. , Band I, Stuttgart — Berlin, 1931; 
F 1 m m e n D., Die Kretlsch-Mykenlsche Kultur, 2 Aufl. , 
Lpz., 1924; G l o t z G., Aegean civilization, London— 
New York, 1925. В. Перцев. 

МИКЕНЫ (др.-греч. Mycenai) , древний город 
в Арголиде на Пелопоннесе. По греческим 
мифам, Микены были основаны сыном Зевса 
Персеем; по Гомеру, Миконы—резиденция Ага-
мемнона. Греческие поэты говорят о потрясаю-
щ и х драмах из ясизни царских домов Микен и 
Фив , что, вероятно, было связано с борьбой 

обедневшей части знати против богатых царских 
родов. Во время персидских войн M. з а участие 
в них были разрушены (4G3) аргивянами, со-
блюдавшими нейтралитет. Раскопки Шлимана 
(1876—77) раскрыли огромные археологич. бо-
гатства М. и их значенио для изучения древ-
нейшей к у л ь т у р ы Греции. Особенно извест-
ны-циклопические стены кругом М., Львиные 
ворота и т . н. сокровищница царя Атрея (см. 
Микелижая культура). « 

МИКЕШИН; Михаил Осипович (1836—96), 
живописец и рисовальщик . Учился в Академии 
художеств в батальном классе Б . И . Вилле-
вальде. В 1859 за картину «Граф Тилли при 
Магдебурге» получил золотую медаль и звание 
классного х у д о ж н и к а . Н а ч а л свою деятель-
ность в качестве баталиста и ясанриста («Гуса-
ры у колодца»—Гос. Т р е т ь я к о в с к а я галлерея) . 
В 1859 на конкурсе был п р и н я т его подража-
тельный по характеру проект памятника на 
тысячелетие России, сооруженного затем в 
Новгороде. С этих пор Микошин очень часто 
выступает с проектами памятников , которые 
пользуются большим успехом благодаря сво-
ей ишвописности. По эскизам Микешина были 
сооружены многочисленные памятники к а к 
в России (лучшие: Екатерине I I в Ленингра-
де—1843, А. С. Гройгу в Николаеве—1867 и 
Б . Хмельницкому в Киеве—1888), так и з а 
границей (в Лиссабоне, в Сербии). Мшсешин 
работал такясе много к а к рисовальщик, иллю-
стрируя П у ш к и н а , Гоголя и др . ; участвовал 
в выпуске лубочных картинок . Декоративные, 
богатые по фантазии рисунки Микошнна обычно 
очень поверхностны и зачастую грубоваты. 
Микешин издавал в 1875—77 художественный 
ж у р н а л «Пчела». 

МИКИР, племя тибето-бирманской группы, 
обитает в горной области на юге Ассама. Чи-
сленность—около 30 тыс. чел. Занятие—^земле-
делие (рис, хлопок) , частично скотоводство. 

Лит.: S t a c k Е. , The Mlkirs, Edited, arranged and 
supplemented by Ch. Lyall, Nutt . , 1908. 

МИККЕЛИ (Mikkeli) , по-шведски С.-Михель, 
лен (округ) в южной части Финляндии с одно-
именным центром; 23,3 тысячи км'1; 208,9 ты-
сячи жителей (1930). 

МИККЕЛЬСЕН (Mikkelson), Эйнар (р. 1880), 
датский путешественник, предпринявший в 1909 
путешествие в с.-в. Гренландию с целыо разы-
скать тело погибшего там в 1907 M юлиуса 
Эриксена и спасти его дневники. Найдя записки 
Эриксена, М. был вынужден провести еще 2 года 
на вост. берегу Гренландии и л и ш ь летом 1912 
вернулся в Европу . 

МИКЛАШЕВСКИЙ, Александр Николаевич 
(1864—1911), буржуазный экономист, приват-
доцент Московского ун-та, а затем—экстраор-
динарный профессор политич. экономии и ста-
тистики Юрьевского ун-та; с л у ж и л в мини-
стерство финансов, участвовал во введении в 
России золотой валюты. М. по своим взгля-
дам п р и н а д л е ж а л и бурясуазной классич. школе. 
В своих работах дает обильный конкретный 
материал . 

С о ч. М.: Деньги. Опыт изучения основных положе-
ний икономической теории классической школы в синап 
с историей денежного вопроса, [М., 1895]; Обмен и эконо-
мическая политика, Юрьев—Дернт, 1904; История поли-
тической экономии. Философские, исторические и теоре-
тические начала экономии 19 века, Юрьев, 1909, и др. 

МИКЛОШИЧ (Miklosic), Франц (1813—91), но 
национальности словенец, основоположник 
сравнительной грамматики славянских языков, 
с именем к-рого связан сравнительно-истори-
ческий этап развития славянской филологии. 
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Следуя методам, улсе укрепившимся в обла-
сти германской и романской филологии и грам-
матики древних индо-европейских языков , М. 
разработал сначала грамматику старо-славян-
ского, а затем и ж и в ы х славянских я зыков . 
Капитальный труд Миклошича в этом направле-
нии—«Сравнительная грамматика славянских 
языков». Первая его часть («Vergleichende Lau t -
lehre der s lavischen Sprachen») вышла в Вене в 
1852; затем последовали «Vergleichende For -
menlehre» (1856) ^ V e r g l e i c h e n d e Syntax» (1868— 
1874);.2-е издание «Сравнительной грамматики» 
по расширенному плану открывается новым 
разделом—«Vergleichende Stammbi ldungs lehre» 
(1875). Энгельс дает высокую оценку богатст-
ву сравнительного материала и тщательности 
его обработки в «Сравнительной грамматике» 
М.; в письме к Лассалю от 1 4 / I I I 1859 Энгельс, 
между прочим, пишет: «если я некогда леле-
я л смелую мысль разработать сравнительную 
грамматику славянских я з ы к о в , то теперь 
я уже давно отказался от этого, в особенности 
после того, к а к эту задачу с таким блестящим 
успехом выполнил Миклошич» ( М а р к с и 
Э и г е л ь с, Соч., т . X X V , стр. 245). В а ж н ы 
также работы М. в области лексикографии: 
«Этимологический словарь славянских язы-
ков» («Etymologisches Wör terbuch der s lavi -
schen Sprachen», 1886), теперь отчасти уста-
ревший, и «Словарь старо-славянского языка» 
(«Lexicon palaeo-slovenico-graeco-lat inum», на-
чал выходить с 1862, окончен в 1865). К а к 
последователь Копитара Миклошич во многих 
своих работах пытался обосновывать т а к на-
зываемую панионскую теорию о словенском 
происхождении древнейшей славянской пись-
менности. 

Лит.: Я r и ч И., История славянской филологии, 
иад. Отд. рус. яа. и слов. Академии наук, II., 1910 
(Энциклопедия славянской филологии, выи. 1); М а г е -
t i с, Üivot 1 krtiievnl rad F. MiklosIÉa (Rad Jugoslavenska 
Akademlja znanoatl 1 umjetnosli Zagrab, CXII, стр. 41— 
153); M и л е т и ч Л.', Д-р Франц Миклошич и слаиян-
ската филология, София, 1891; M у р к о M., Mlklo-
slch's Jugend-und Lehrjahre, Weimar, 1898; е г о ж е , 
Mikloälo Iii Hrvatl, Ljubljana, 1883. 

МИКЛУХО-МАКЛАЙ, Николай Николаевич 
(1846—88), известный русский путешественник. 
Учился в Петербургском ун-те, позднее с л у ш а л 
лекции в Гейдельберге, Лейпциге и Иене. В 1866 
под руководством проф. Г е к к е л я отправился в 
экспедицию на Канарские острова . В 1869 у ж е 

самостоятельно работал 
но берегам Красного м . , 
и з у ч а я фауну коралло-
вых рифов. При поддер-
ж к е Русского географи-
ческого общества в 1870 
отправился на корвете 
«Витязь» па совершенно 
не исследованное сев,-
вост. побережье остро- ' 
на Новая Гвинея . Через 
15 месяцев за М. прибыл 
военный корвет «Изум-
руд». H 1874 M. отпра-
в и л с я в экспедицию на 
юго-занадноо побережье 

Новой Гвинеи, где ознакомился с совершенно 
не известными до него мостами. В следующем 
году М. путешествовал по Малаккскому 'п -ову , 
собирая сведения о вымирающем племени си-
манг. В 1876 М. посетил ряд островов Микро-
незии, работая в области этнографии и антро-
пологии, а затем вновь высадился в бух-
те Астролябия на Новой Гвинее, где и ж и л 

в продолзкение 17 месяцев. Кроме чисто науч -
ной работы, М. с т а р а л с я з ащищать туземцев 
от эксплоатации торговцами и возбудил вопрос 
перед английскими властями о п р е к р а щ е н и и 
торговли рабами. Протестовал против аахва-
та Германией (в 1878) с .-в . Гвинеи. В 1879 М. 
вновь путешествовал среди островов Микроне-
зии, собирая данные о работорговле . В 1882 
М и к л у х о - М а к л а й на короткое время возвратил-
ся в Петербург , гдо занимался разработкой 
собранных материалов, а затем поселился R 
Сиднее (Австралия) , гдо основал зоологиче-
скую станцию. В 1885 вновь приехал в Петер-
бург , доставив сюда все свои коллекции (ныне 
размещенные в Этнографическом музее Акаде-
мии н а у к ) . 

Поело М. осталось ок . 70 научных трудов , 
напечатанных в «Известиях Р у с . геогр. о-ва», 
в немецких, я в а н с к и х и австралийских ж у р н а -
л а х . Часть дневников до настоящего времени 
ещо не обработана , часть издана под редакцией 
проф. Анучина . 

МИКМАКИ, племя северо-амер. индейцев;, 
принадлежит к южной ветви группы алгонкй-
нов; одно из первых амер. племен, с которым 
столкнулись колонизаторы. В значительной 
части уничтожены и вымерли . Немногочислен-
ные остатки М. рассеяны в приморских провин-
циях востока Канады, Новой Шотландии и 
Нового Б р а у н ш в е й г а , на о-ве П р и н ц а Э д у а р д а , 
а равно на Ю. -З . Ньюфаундленда и в боль-
шинстве ассимилировались . 

МИКОЗА, см. Трегалоза. 
МИКОЗЫ (от греч. mykes—гриб) , собира-

тельное название д л я заболеваний, вызывае-
мых внедрением в организм растительных пара-
зитов—грибков. Наиболее излюбленным местом 
поселения грибков я в л я е т с я к о ж а и ее при-
датки—волосы и ногти (см. Дерматомикозы). 
Очень редко поражаются грибками внутренние 
органы—легкие ( п н е в м о н о м и к о з ) , брон-
хи ( б р о н х о м и к о з ) и др . Кроме того, изве-
стно поражение грибками н а р у ж н о г о слухо-
вого прохода и барабанной перепонки (о т о -
м и к о з ) . Кроме человека , М. страдают многие 
животные (лошади, рогатый скот , птицы, со-
баки , кошки и др.) . 

МИНОК, нижне-налеолитичоская стоянка в 
коммуне Т а й я к (Дордонь , Ф р а н ц и я ) , на склоне 
возвышенности долины р. Везера . В нижнем 
слоо с костями лошади , бизона, благородного 
оленя и носорога Мерка были найдены типич-
ные кремневые орудия из кусков грубо раз-
битой гальки ; форма этих орудий носит слу-
чайный х а р а к т е р , ретушь сводится только 
к получению режущего или скреоущего к р а я . 
С другими аналогичными стоянками Мпкок 
образует в этом отношении особую г р у п п у , 
которую относят к ашельской культуре (см.) . 
Многие из западно-европейских археологов 
( Б р е й л ь , К а п и т а н , Обермайер и др . ) хотят 
видеть в ней более древнюю («нремустьерскую») 
стадию, синхроничную и дазко предшествую-
щую шслльской эпохе (см. Шеллъская куль-
тура). Последнюю гипотезу особенно выдви-
гают сторонники бурзкуазной теории к у л ь т у р -
ных к р у г о в , н а п р . , О. Мепгип (см.). Верхний 
слой М. представлял собой магму из миозке-
ства костей лошади и небольшого числа костей 
другихзкивотпых—оленя , бизона, медведя. Д л я 
кремневой индустрии этого слоя х а р а к т е р н ы 
множество маленьких кремневых ручных ру-
бил заостренной формы, скребла и остроконеч-
ники мустьерского типа и пр. Слой этот дати-
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руется концом ашелъской или началом мустьер-
•ской эпохи. 

МИКОЛОГИЯ, н а у к а о грибах , и зучающая 
•отроение их , развитие , систематические груп-
пировки и эволюцию (морфология и система-
тика) , образ ж и з н и , условия существования и 
физиологии. особенности (экология и физиоло-
гия) , значение их в природе и хозяйстве чело-
века. Из других частных ботанич. дисциплин 
М. сближается с микробиологией, к - р а я имеет 
дело не только с бактериями, но и с нек-рыми 
грибами ( д р о ж ж и и др . ) . В связи с этим имеется 
значительное сходство в методах исследова-
ния , во главе которых стоят чистые к у л ь т у р ы 
изучаемых организмов. Особенности миколо-
гии в сравнении с микробиологией определя-
ются но только объектами изучения и том, что 
она не ограничивается только микроскопич. ор-
ганизмами, но такясе и подходом к ним. Микро-
биология в первую очередь имеет в виду изуче-
ние того или иного процесса , вызываемого ми-
кроорганизмами, и в анализе его значительно 
углубляется в физиологическую и биохимиче-
скую область , тогда к а к в М. на первый план 
выдвигается соответственный организм, т . о. 
тот или иной гриб. В соответствии с этим в М. 
значительно большее значение имеет морфолого-
систематич. изучение, а физиологическое я в л я -
ется более подчиненным. С другой стороны, 
М. очень сблиясается с фитопатологией (см.). 
П о с л е д н я я до недавнего времени рассматрива-
л а с ь к а к г л а в а М. под именем прикладной М. 
Сейчас такое понимание нельзя признать пра-
вильным, но вместе с тем можно отметить, что 
наиболее разработанный отдел современной 
М.—учение о грибах, паразитирующих на ра-
с т е н и я х , — р а з в и в а л с я под прямым влиянием 
запросов фитопатологии, и здесь ясную границу 
между обеими дисциплинами провести трудно. 

Исторйчески развитие М. может быть раз-
делено на два основных периода: старый и но-
вый. Старый период начинается еще в древно-
сти (Теофраст и др . ) , когда у ж о были нек-рые 
отрывочные сведения о грибах , конечно, только 
к р у п н ы х и преимущественно съедобных или 
ядовитых, и доходит до середины 19 века. Он 
характеризуется начальным освоением много-
образия форм грибов и завершается морфолого-
систематич. работами Персоона и особенно 
Э. Ф р и з а (ЗО-о гг. 19 в . ) . Последний различал 
уисе несколько тысяч видов грибов и дал до-
вольно разработанную по своему времени клас -
сификацию их , к - р а я , однако, была чисто фор-
мальной и искусственной. . 

Новый период начинается с середины 19 в . 
работами Т ю л я н а и особенно де Б а р и . Е с л и 
д л я старого периода характерен статический 
подход к изучаемым объектам, то д л я нового 
периода типичен динамический, или истори-
ческий, подход. Вначале он был направлен на 
индивидуальное развитие , или онтогенез, но 
затем, вслед за распространением учения Д а р -
вина , сделался эволюционным в широком по-
нимании. П а р а л л е л ь н о с этим подходом к гри-
бам, к а к живым развивающимся организмам, 
начали изучаться и условия их существования . 
При этом, гл . обр. работами де Б а р и , было 
установлено, что различные болезни растений 

•(головня, ржавчина , картофельная гниль и др . ) 
имеют инфекционное происхождение—вызы-
ваются теми или другими паразитными гри-
бами, а не я в л я ю т с я «сыпью» или перерояеде-
нием тканей растения под влиянием каких-то 
иных внешних или внутренних причин, к а к 

это толковалось раньше . Этим было положено 
начало научной фитопатологии, а с другой 
стороны, и сама М. была направлена дальше 
на преимущественное изучение паразитных 
грибов, вызывающих столь убыточные в сель-
ском хозяйстве болезни растений. Изучение 
истории развития вызвало необходимость иметь 
культуры грибов в учитываемых условиях лабо-
раторной обстановки. К у л ь т у р ы сапрофитных 
грибов применял у ж е де Б а р и , но особенно 
много сделал по выработке этой методики Бре-
фельд. Де Б а р и усовершенствовал выращива-
ние паразитных грибов, введя метод экспе-
риментального зараясения опытных растений 
(в 60-х гг. 19 в.) . 

В конце 19 в. в М. был введен цитологиче-
ский метод изучения , направленный гл . обр. 
на выяснение половой функции грибов (Дан-
ясар, Герпер и др . ) . У ж е в 20 в. были вы-
яснены явления раздельнополости, или гетеро-
таллизма , у грибов (Блексли — у мукоровых, 
Бансод и особенно К н и п — у базидиальных 
и др.) . Исследования Клебса и его продоляса-
телей о влиянии среды на ход развития грибов 
(конец 19—начало 20 вв.) выяснили возмож-
ность управления ходом развития г р и б о в , ч т о 
открывает известные перспективы, между про-
чим, и в борьбе с вредными паразитами. Кро-
ме указанных общебиологических направлений 
в М., продолжалась в новом периоде и разра-
ботка систематики грибов, к -рая строится у ж е 
на эволюционном принципе и исходит в основ-
ном из представлений де Б а р и о первостепенном 
значении полового воспроизведения д л я пони-
мания всей эволюции грибов.—1С систематике 
и биологии грибов можно отнести учение о 
биологич. формах, развиваемое преимуществен-
но у ж е в 20 в. специально на паразитных гри-
бах. Старые морфологич. виды во многих слу-
ч а я х оказались собранием более мелких наслед-
ственно постоянных единиц, различаемых уже 
только физиологически по специализации, т. е. 
по способности з а р а ж а т ь то или иное растение. 
Это учение о биологич. формах разрабаты-
вается особенно в Америке (работы Стекмана 
и его школы) и имеет большое значение для 
фитопатологии. Со стороны физиологии и био-
химии особенно изучаются с конца 19 вока 
дрожжевые грибы в виду их значения к а к 
возбудителей брожений, некоторые плесени, 
преимущественно для решения общих физиоло-
гических вопросов, и со стороны химического 
состава—различныо съедобные грибы к а к пи-
щевой материал. 

В России микологические исследования начи-
нают появляться в первой половине 19 в . , перво-
начально только по флоре грибов, к а к , напр . , 
т р у д Вейнмана о гимономицотах и гастероми-
цетах Российской империи (1836). И позднее, 
вплоть до настоящего времени, флористические 
и систематич. работы по М. продолясают сохра-
нять у нас в СССР преобладающее значение 
и сосредоточены преимущественно в Ленин-
граде (Траншель—преимущественно по рясав-
чинпикам, К а р а к у л и н , Бондарцев , Ячевский, 
Наумов и др.) . Указанное направление оправ-
дывается обширностью и сравнительно малой 
еще изученностью нашей страны, а такясе запро-
сами фитопатологии. Позднее появились у нас 
исследования по истории развития грибов, на-
чатые в Петербурге в 60-х гг. 19 в . Ворониным, 
учеником де Б а р и (исследования о склеро-
т и н и я х , об организмо килы капусты и др . ) . 
Дальнейшее развитие этого направления бы-
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ло сосредоточено больше n Москве ( Б у х г о л ь ц — 
по подземным грибам и Endogone , Ростов-
цев—по пероноспоровым, Курсанов—по рзкав-
чинным грибам). При этом Кирсановым был ши-
роко введен в практику микологического ис-
следования цитологический метод. Д л я совет-
ского периода М. характерны более широ-
кий размах и разнообразие задач ое, еще ббль-
шая, чом раньше, связь М. с фитопатологией 
и большое внимание, уделяемоо изучению древо-
разрушающих грибов; последнее стоит в связи 
С современным усиленным строительством, ши-
роким авиастроением и т . д . 

Лит.: К у р с а н о в Л. И. , Микология, М.—Л., 
1933; О U u m a n n E. , Vergleichende Morphologie der 
Pilze, Jena, 1926. JI. Курсанов. 

МИКОРИЗА, м и к о р и ц а (в переводе— 
грибокорень), термин, введенный Ф р а н к о м в 
1885 для обозначения широко распространен-
ного в природе явления сожительства почвен-
ных грибов с корнями высших растений. Уста-
новлены два основных типа М.: эндотрофный 
и эктотрофиый. При эндотрофной М. мицелий 
гриба распространен гл . обр. в н у т р и т к а н и к о р н я 
(в коровой иаренхиме); от него нек-рое количе-
ство гиф отходит н а р у ж у в почву, при этом 
заметных изменений во внешнем строении 
корня не происходит. Внутри клеток коровой 
паренхимы обычно наблюдаются я в л е н и я по-
степенного растворения грибных гиф («пере-
варивание» их). При эктотрофной М. мицелий 
гриба оплетает молодые растущие корешки, 
образуя вокруг них плотный чехол из гиф; 
рост этих корешков прекращается , и корне-
вые волоски отмирают. Эктотрофнал М. лег-
ко распознается по наличию т а к и х укорочен-
ных боковых корешков в корневой системе. 
При этом мицелий простирается в глубь почвы, 
заменяя корневые волоски, и проникает внутрь 
между клетками эпидермиса. Эктотрофная М. 
в чистом виде встречается не часто; она широко 
распространена в виде т . и. эктэндотрофного 
типа, свойственного, напр . , большинству дре-
весных растений. В этом случае развит но только 
наружный чехол с многочисленными отходящи-
ми в почву гифами, но т а к ж е и обильный вну-
тренний мицелий, к-рый распространяется не 
только межклетно, но и внутриклетно с х а р а к -
терными явлениями «переваривания» его. Оба 
типаМ. имеют широкое географич. распростра-
нение—от высоких широт Арктики до тропиков . 

Эктотрофная (и эктэндотрофная) микориза 
приурочена обычно к лесным почвам, богатым 
нерегноом, и развивается преимущественно на 
корнях древесных растений. Эндотрофная М. 
свойственна самым разнообразным группам 
растений как семенных, т а к и споровых, дико-
растущих и культурных , развивающихся на 
самых разнообразных почвах. Наиболее типич-
но она выражена у орхидных и вересковых и 
д л я них является обязательной. У орхидных 
ирорастанио семян в природе происходит, к а к 
правило, только при условии инфекции их со-
ответственными грибами; у взрослых орхидей 
гриб всегда присутствует внутри клеток коро-
вой паренхимы. Инфекция растений у в е р е с к о -
вых происходит ещо в стадии формирования 
семени, в силу чего проросток, а впоследствии 
и все растенио бывают пронизаны мицелием. 

Природа и систематич. положение грибов, 
образующих М., не вполне ещо ясны д л я всех 
категорий микотрофных (имеющих М.) рас-
тений. Установлено, что в образовании эктэн-
дотрофной М. деревьев участвуют почти исклю-

чительно гименомицеты из сем. пластиннико-
вых и трутовиковых , а такзко нек-рыо сумчатые 
(Tuber , Elapl iomyces) . Грибы M. вересковых 
относятся к роду P h o m a (из несовершенных 
грибов), а о грибах М. орхидных высказыва-
ются предположения , что они относятся к гиме-
номицетам. Совершенно не ясно положение гри-
бов эндотрофной М. всех других групп расте-
ний вследствие полного отсутствия у них 
совершенных спороиошений. Многие микориз-
ные грибы я в л я ю т с я обязательными микоризо-
образователями и, повидимому, в природе вне 
М. не существуют. Это относится к большин-
ству почвенных гименомицетов, к-рые до сих 
пор не получены в искусственной к у л ь т у р е , 
несмотря на многочисленные попытки в этом 
направлении. Некоторые из микоризных гри-
бов проявляют ббльшую или меньшую специа-
лизацию по отношению к определенным расте-
ниям. Это обстоятельство особенно выдержано 
среди орхидных и достаточно наглядно высту-
пает в виде связи некоторых ш л я п н ы х грибов 
с определенными породами деревьев (напри-
мер , масленок и сосна) . 

Физиологические рзаимоотношения грибов 
и микотрофных растений представляются не-
одинаковыми в различных группах . В ряде 
случаев эктэндотрофной М. гриб вызывает отми-
рание части корневой системы высшего рас-
тения и, следовательно, я в л я е т с я паразитом. 
Обычно жо гриб получает из клеток к о р н я 
наиболее легко усвояемые безазотистые веще-
ства типа углеводов и доставляет растению, 
помимо воды и иеорганич. солей, такзко азо-
тистые соединения. Это с несомненностью дока-
зано в отношении эктэндотрофной М., рас-
пространенной в перегнойных почвах, богатых 
азотом. В них азот представлен в виде слож-
ных органич. соединений, не доступных непо-
средственно растению; растворение грибных 
гиф в клетках растения ведет к обогащению 
их азотом. Такое зке обогащение азотом имеет 
место в к о р н я х вересковых благодаря способ-
ности их микоризообразователя усваивать эле-
ментарный азот . Вследствие этого вересковые 
могут развиваться в почвах , бедных азотом. 
По отношению к М. орхидных моэкно считать 
установленным, что орхидное в первых ста-
д и я х развития до образования х л о р о ф и л л а 
я в л я е т с я целиком паразитом па грибе М. В 
далыюйшем орхидное переходит в значительной 
степени к самостоятельному питанию, и взаимо-
отношения его с грибом я в л я ю т с я чем-то вроде 
обоюдного паразитизма . Еще бблыная зависи-
мость высшего растения от гриба М. имеется у 
босхлорофилльного подъельника (Monot ropa) и 
у босхлорофилльпых орхидей (гнездовка и др . ) , 
к-рые существуют целиком за счет грибов М. 

Таким образом, моэкно предполагать , что 
я в л е н и я М., начинаясь у р я д а форм, повиди-
мому, с паразитизма гриба на высшем расте-
нии, в дальнейшем р а з в и в а л и с ь в сторону 
обоюдного использования друг другом обоих 
симбионтов, и , наконец, у нек-рых форм высшее 
растение получает перевес в этом соэкитель-
стве и становится паразитом на грибе .—Рабо-
тами последнего времени установлен еще тре-
тий , перитрофный, тип М. Перитрофная ми-
кориза есть рыхлое лабильное сплетение ми-
целия грибов вокруг корней растений. Это 
понятие, однако , выходит за пределы термина 
«микориза» в понимании Ф р а н к а , так к а к ком-
поненты в данном случао не образуют единого 
комплекса . Е. Клюшиикова. 



3 4 3 МИКОЯН 344 

МИКОТРОФНЫЕ РАСТЕНИЯ, высшие растения , 
имеющие микоризу (см.). 

МИКОХИТРИДИЕВЫЕ ГРИБЫ ,Mycochytr idiales 
(Mycochyt r id ineae) , порядок микроскопически-
мелких низших грибов из класса архимицетов 
(или хитридиевых) . Вегетативное тело состоит 
из одной или нескольких, б. ч. о к р у г л ы х клеток, 
одетых оболочкой, и отходящих от них тончай-
ш и х , слабо развитых , б. ч . безъядерных гиф 
(питей) зачаточного мицелия . Размноясаются 
зооспорами ;у нек-рых известен половой про-
цесс. Более 200 видов—паразитов на водорос-
л я х , высших наземных растениях , или сап-
р о ф и т о м Uroph lyc t i s a l f a l f ae паразитирует на 
л ю ц е р н е , Ur . leproides — на свекле , Ur . t r i fo-
lii — на клевере , P h y s o d e r m a m a y d i s — на 
к у к у р у з е . 

МИКОЯН, Анастас Иванович , член Полит-
бюро Ц К В К П ( б ) , заместитель председателя 
Cl 1К Союза ССР, один из руководителей 
В К П ( б ) , б л и ж а й ш и х соратников и учеников 
т . Сталина . М. родился 2 5 / X I 1895 в селении 
Санаин Аллавердского р а й о н а Армянской ССР 

' в семье рабочего, окончил тбилисскую армян-
скую духовную семинарию, вступил в больше-
вистскую партию в 1915. После Февральской 
б у р ж у а з н о - демократической революции М. 
становится одним из видных руководящих ра -
ботников З а к а в к а з с к о й организации больше-
виков , работая в основном в Б а к у и короткое 
время в Тбилиси . Будучи членом президиума 
Б а к и н с к о г о комитета , вел партийно-массовую 
работу в районах , редактировал большевист-
с к у ю газету «Социал-демократ» на армянском 
я з ы к е , сотрудничал в партийной печати под 
псевдонимом «Коммунист», участвовал в бое-
вой д р у ж и н е при Б а к и н с к о м комитете партии 
и был ранен , с р а ж а я с ь в р я д а х партийной 
д р у ж и н ы на у л и ц а х Б а к у . После выздоровле-
н и я был назначен редактором «Известий» Б а -
кинского совета, принимал деятельное уча -
стие в осуществлении социалистических пре-
образований, в особенности в проведении на-
ционализации промышленности, национализа -
ции банков , сборе контрибуции с б у р ж у а з и и 
(арест нефтепромышленников) и т . д. 

В ответственный период обороны Б а к у в 1918 
от немецко-турецкого нашествия М. выехал 
на фронт в качестве комиссара бригады. Он 
выступал против решения большевистской 
фракции Бакинского совета о сдаче власти 
блоку меньшевиков-эсеров и дашнаков , к-рым 
удалось получить большинство в Бакинском 
совете по вопросу о приглашении англичан 
н а помощь против т у р о к . После того к а к 
власть в Б а к у была уясе в р у к а х меньшевиков 
и эсеров, а большевистские вооруженные силы 
занимали несколько кварталов н а пристанской 
площади , когда 1 2 / V I I I 1918 большинство 
делегатов общебакинской партийной конферен-
ции высказалось з а эвакуацию в Астрахань , 
он, вместе с группой рабочих, выступал против 
э в а к у а ц и и , требуя остаться , отвоевать обратно 
власть у меньшевиков и эсеров и самим орга-
низовать оборону Б а к у против т у р о к . Пода-
в л я ю щ е е большинство членов партии село на 
пароход и отправилось в Астрахань , в т . ч . 
все члены Б а к и н с к о г о комитета , кроме М., 
который остался в Б а к у д л я создания и руко-
водства подпольной большевистской организа-
цией. П а р о х о д ы были з а д е р ж а н ы в море и воз-
вращены в Б а к у военными судами эсеровско-
мсныневистско-дашнакской «диктатуры Цент-
рокаспия» . руководящие работники были аре-

стованы, а все остальные разоружены и отпра-
влены в Астрахань . 

После этого M. возглавил оставшихся в Б а к у 
большевиков в обстановке осады города гер-
мано-турецкими войсками, в обстановке бе-
лого террора и гнусной травли нашей партии 
и большевистских руководителей, сидевших 
в тюрьме. М. восстановил в районах партий-
ную организацию и развернул борьбу против 
объединенной контрреволюции, организовал 
подпольную большевистскую печать. Когда 
меньшевики и эсеры пытались подвести демот 
кратич . базу под «диктатуру Центрокаспия», 
приступили к выборам «реорганизованного 
Совета рабочих и солдатских депутатов», то 
бакинские большевики под руководством М. 
йровели в Совет 28 депутатов большевиков , 
в т . ч . арестованных вождей бакинского про-
летариата Ш а у м я н а , Д ж а п а р и д з е , Азизбскова , 
Фиолетова и др . Н а состоявшихся трех засе-
даниях этого Совета большевистской фракцией 
была использована к а ж д а я возможность д л я 
разоблачения контрреволюционной сущности 
диктатуры меньшевиков, эсеров и дашнаков 
и их хозяев—англ . империалистов. Тогда ясе 
М. была написана и оглашена декларация 
большевистской фракции о характере пере-
ворота и задачах рабочего класса , приведшая 
н а самом заседании Совета к свалке депу-
татов большевистской фракции с другими и к 
срыву заседания , к-рое оказалось последним за-
седанием этой меньшевистской пародии Совета. 

1 5 / I X , когда туренко-муссаватские банды 
у ж е занимали окраины Б а к у , а «диктатура 
Центрокаспия» в панике эвакуировалась , М. 
удалось воспользоваться ситуацией и вырвать 
арестованных большевистских руководителей 
из Баиловской тюрьмы и вместе с ними погру-
зиться на случайно попавший пароход, в з я в 
к у р с на Астрахань . В пути меныневистско-
эсвровская команда парохода отказалась пра-
вить на Астрахань и повела пароход в Красно-
водск, где большевики были выданы эсеро-
белогвардейским агентам англ . империализ-
ма , арестованы и заточены в Красноводскую 
тюрьму . П р и аресте местные белогвардейцы, 
не з н а я хорошо к а ж д о г о из арестованных 
бакинских большевиков, руководствовались 
взятыми у т . Корганова «списками на доволь-
ствие», к-рые были составлены в Бакинской 
тюрьме д л я распределения передачи с воли . 
Они руководствовались т а к ж е списками аре-
стованных руководителей бакинских больше-
виков , к-рые были опубликованы в свое время 
в бакинских меныновистско-эсеровских газе-
т а х . М. не было в списках арестованных, опуб-
ликованных в бакинских газетах , но было и в 
списках на довольствие, что и спасло от смерти 
его, т а к ясе к а к комиссара бронепоезда Сам-
сона Канделаки и еще группу других товари-
щей, к-рые но были расстреляны вместе с вож-
дями бакиш ких большевиков в то время , когда 
несколько беспартийных технических сотруд-
ников аппарата Бакинского совета—т. Мышне 
и другие—были расстреляны. 
• Через нек :роо время M. и вся группа сидев-
ших в Tiopi ме бакинцев была переведена в 
Кызыл-Арватекую тюрьму , а затем в Ашха-
бадскую, где М. заболел цынгой и около месяца 
пролеясал в Ашхабадской больнице. Пользуясь 
тем, что в составе охраны тюремной больницы 
оказались бывшие пленные красноармейцы, 
ему через нек-рое время удалось организовать 
нелегальную большевистскую группу в Ашха-
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баде, связаться с Баку , где поело поражения 
немцев снова стало оживляться рабочее дви-
жение и восстанавливаться бакинская органи-
зация большевиков. М. рвался поскорее по-
пасть в Баку и готовил побег из тюремной боль-
ницы, к-рый не состоялся и не понадобился, 
т. к. по требованию бакинских рабочих, орга-
низовавших всеобщую забастовку, англ. окку-
панты вынуждены были выслать этапом М. 
с группой арестованных бакинцев из-за Кас-
пия в Баку . 

Вернувшись в Б а к у в марте 1919, М. стал 
во главе бакинской большевистской организа-
ции, боровшейся тогда в подпольи при окку-
пации Баку английскими войсками. Этот пе-
риод является одним из наиболее значитель-
ных периодов деятельности М. Под ого руко-
водством проходило исправление ошибок боль-
шевиков, приведших к поражению Советской 
власти в Баку в 1918, формирование больше-
вистской тактики борьбы в специфич. услови-
ях бакинского подполья на основе последова-
тельного проведения линии Ленина—Сталина. 
Через день после своего возвращения, опираясь 
на сочувствие большинства бакинских рабочих, 
к-рые поело жестоких уроков стали на правиль-
ный путь революционной борьбы, ему удалось 
добиться на рабочей конференции снятия монь-
шевистско-эсеровского президиума и выборов 
нового большевистского президиума. Тогда под 
руководством М. началось создание и укрепле-
ние партийных организаций в районах, ячеек 
на промыслах и судах, началось шаг за шагом 
завоевание всех легальных рабочих организа-
ций большевиками. З а короткий срок были 
вырваны из рук меньшевиков и эсеров все ра-
бочие клубы, правления профессиональных 
союзов и Совет профсоюзов, а затем одно из 
крупнейших кооперативных объединений — 
«Каспийское товарищество». Под руководством 
М. была создана мощная сплоченная подполь-
ная большевистская организация, собравшая 
вокруг себя рабочие и трудящиеся массы 
всех национальностей Азербайджана. На обще-
партийной нелегальной конференции в мае 
1919 в Баку М. доказывал в своем докладе, 
что корень причин, приведших .к поражению 
Советской власти в 1918, заключался в том, 
что бакинские большевики но сумели уста-
новить правильных взаимоотношений между 
пролетариатом—в данном случае бакинским— 
и крестьянством—в данном случае азербай-
джанским,—не сумели правильно разрешить 
национальный вопрос так , к а к этого, но ука-
занию Ленина, настойчиво требовал в своих 
письмах т . Сталин еще весной 1918 от Шаумяна 
и Джапаридзе. Исходя из этого, им был вы-
двинут и принят конференцией лозунг превра-
щения буржуазно-помощичьего Азербайдясана 
в Рабоче-крестьянскую советскую республи-
ку , лозунг Советского Азербайджана. Им был 
поставлен вопрос и проведена работа по со-
зданию азербайджанской коммунистической 
партии большевиков. 

Через деникинский фронт М. связался с Ц К 
партии и послал несколько отчетных писем; 
тогда ясе М. связался с т . Кировым, работав-
шим в то время в Астрахани, и по его предло-
исению организовал тайную систематическую 
отправку бензина на туркменских лодках Из 
Баку в Астрахань. М. организовал захват 
власти в Ленкоранском уезде, на побережьи 
Каспия, где была создана Ленкоранская совет-
ская республика как плацдарм для советского 

военного Каспийского флота. Однако, благо-
даря измено штаба, вышедший из Астрахани 
советский флот в форте Александровск был 
застигнут врасплох деникинцами и уничтожен. 
Через несколько месяцев, но выдерясав напо-
ра сил белогвардейцев, пала и Ленкоранская 
советская республика. 

М. связался с дагестанскими революционера-
ми, через которых было организовано восста-
ние в дагестанских горах и успешная партизан-
ская война против Деникина. М. завязал свя-
зи с революционными организациями, стихий-
но возникавшими в азербайдясанской деревне, 
помогал их укрепленшо; руководил работой 
Бакинской рабочей конференции, работой про-
фессиональных союзов; активно участвовал 
в легальной и нелегальной большевистской 
печати, руководил стачками бакинских рабо-
чих. З а знаменитую всеобщую майскую стачку 
1919 М. был посажен англо-муссаватистами 
в Тагиевскую тюрьму вместе со всем составом 
стачечного комитета, откуда ему удалась бе-
жать при помощи т. Георгия Стуруа и дру-
гих большевиков, сидевших с ним в тюрьме, 
и продолжать работу в подпольи. Через не-
сколько месяцев М. снова был арестован мус-
еаватистами под другой фамилией и снова 
сидел в Баиловской и Тагиевской тюрьмах, 
вскоро был выслан в Грузию, откуда нелегаль-
но вернулся в Б а к у , и продоллсал вести партий-
ную работу. Во время пленума Краевого коми-
тета партии в Тбилиси был арестован грузин-
скими меньшевиками, но ему и т. Стуруа уда-
лось избавиться от меньшевистского застенка 
с помощью взятки. 

Летом 1919, после разгрома Советской власти 
на Сев. Кавказе , т . Орджоникидзе через Кав-
казский хребет пробрался нелегально в Гру-
зию и прибыл в Б а к у , откуда через нек-рое 
время М. организовал отправку его с группой 
товарищей на лодке через деникинский фронт 
в Астрахань. В конце сентября 1919 М., по 
поручению Кавказского комитета партий, чле-
ном к-рого он состоял, выехал на лодке через 
деникинский фронт в Астрахань для разреше-
ния в Ц К партии ряда вопросов партийного 
строительства и организации восстания на 
Кавказе . 

Вскоре М., побывавший, у тт. Ленина и 
Сталина и разрешив все вопросы в Ц К , от-
правился из Москвы в Б а к у через Туркестан. 
Приехал он из Москвы в Ташкент вместе 
с т. Фрунзе тогда, когда в Туркестане востор-
ясествовала Советская власть, встретился там 
в Ташкенте с т. Куйбышевым, связался оттуда 
по проводу с т. Кировым в Астрахани, органи-
зовал нелегальную отправку в Б а к у 500 вин-
товок на лодко с т . Сторожуком, а сам на бар-
касе выехал, чтобы пристать где-нибудь на 
азербайджанском берегу и нелегально про-
браться в Б а к у . Тогда на Каспийском море 
господствовал белогвардейский военный флот. 
Баркасом руководили рядовые матросы и в 
плохую погоду попали к дагестанским берегам, 
где застали Красную армию, накануне заняв-
шую Махач-Калу, во главе с тт. Ордясоникидзе 
и Кировым. 

Вернулся М. в Б а к у 28/ IV 1920 на первом 
бронепоезде Красной армии, помогавшем по-
бедоносному восстанию бакинских рабочих 
и крестьян Азербайджана. После нескольких 
месяцев руководящей работы в Б а к у М. был 
командирован Ц К ВКП(б) в Нижиий-Новгород 
(ныне Горький) для руководства губернской 
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партийной организацией. В Нижегородском 
губкоме было засилье местных представителей 
т. н. рабочей оппозиции и троцкизма, для 
борьбы против к-рых M. организовал рабочих-
большевиков, в первую очередь сормовских, 
и при их помощи через несколько месяцев 
удалось разгромить засевших в губкоме, губ-
исполкоме и губпрофсовете анархо-синдика-
листских и троцкистских врагов партии и в 
ожесточенной борьбе с ними сплотить нилсс-
городских.болыпевпков вокруг Ленинского ЦК. 

В дискуссии 1921, к а к и на всех последую-
щих этапах борьбы с врагами партии, М. до 
конца настойчиво и непримиримо отстаивал и 
отстаивает Ленинско-Сталинскую линию пар-
тии. Весной 1922 М. был командирован в Ро-
стов-на-Дону на работу секретаря Юго-восточ-
ного бюро Ц К , где работал до 1920 в качестве 
секретаря Сев . -кавказского краевого комитета 
партии, объединявшего тогда Ростовскую об-
ласть , Краснодарский и Орджоникидзевский 
к р а я , а также республики горских народов 
Северного Кавказа . В 1922—23 М. приходилось 
работать в Ростове-на-Дону вместе с т. Во-
рошиловым, к-рый командовал тогда войсками 
Сев . -кавказского военного округа, и вместо 
с ним провел большую работу по очищению 
партийных организаций к р а я от всяких мень-
шевиствующих и кулацко-анархических эле-
ментов, захвативших было тогда руководство 
в партийных организациях Ростова, Кубани и 
Терека. Вскоре удалось настолько укрепить 
эти иартийныо организации, что в дискуссию 
1923 подавляющее большинство краевой орга-
низации твердо стояло за Ленинский Централь-
ный комитет партии. 

М. на Сев. Кавказе провел большую работу 
по укреплению большевистской организации, 
по сплочению вокруг Советской власти трудя-
щихся казаков и крестьян, по проведению 
Лонинско-Сталинской национальной полити-
ки, по развитию социалистического хозяйствен-
ного строительства в сложных и трудных ус-
ловиях многонационального к р а я , в котором 
тогда особенно много было остатков белогвар-
дейского казачества и кулачества. М. успению 
справился с задачами, поставленными перед 
ншл как руководителем краевой партийной ор-
ганизации, Ц К партии и т. Сталиным. 

В 1926 М . . переходит на работу в Москву 
в качестве народного комиссара торговли. 
С ноября 1930 М.—народный комиссар снаб-
ж е н и я СССР, с 1934 по я н в а р ь 1938—народный 
комиссар пищевой промышленности и с августа 
1937—заместитель председателя Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР.—Весь этот пе-
риод хозяйственной работы М. совпал с перио-
дом проведения генеральной линии нашей пар-
тии по индустриализации страны, по наступле-
нию на капитализм, по ликвидации к у л а к а 
и созданию колхозов. Его работа была свя-
зана с заготовкой сельско-хозяйственных про-
дуктов, с созданием пищевой промышленности 
и организацией снабжения, с делом торговли, 
т . е. с областями работы, к-рые ближе всего 
чувствовали всю остроту происходившей борь-
бы за индустриализацию, за выкорчевывание 
корней капитализма, за ликвидацию к у л а к а 
в деревне и частного капитала в городе, за 
победу социализма. 

Под руководством Ц К партии и т. Сталина 
М. свыше 11 лет с честью стоял на трудном и 
ответственном посту руководителя продоволь-
ственного снабжения и пищевой промышлен-

ности нашей страны. Деятельность М. высоко 
оценена нашей партией, правительством, всей 
страной. З а боевые заслуги в гражданской войне 
М. награжден орденом Красного знамени. Как 
руководитель и организатор пищевой промыш-
ленности в 1930 М. награжден ордоном Ленина. 

С 1919 М. входит в состав В Ц И К , а затем 
Ц И К СССР, состоит депутатом Верховного Со-
вета Союза ССР. I Ia X I Съезде партии М. 
избран кандидатом в члены Ц К ВКП(б), а на 
последующих съездах—членом Ц К ВКП(б). 
С 1926 М.—кандидат, а с 1935—член Полит-
бюро Ц К ВКП(б). 

М И К О Я Н - Ш А Х А Р , центр Карачаевской авто-
номной области. Первый город в горах Кара-
чая, начатый постройкой в 1927. Расположен 
в" здоровой лсивописной местности у слияния 
рек Кубани и Теберды, на высоте 879 м над 
уровнем моря. Узел авто-гуисевых дорог на 
трассе Военно-Сухумской дороги (см.), в 65 км 
к югу от ст. Ежово-Черкесск; 3,4 тысячи жи-
телей (1933). Микоян-LLIaxap хорошо распла-
нирован, дома в 2—4 эталса, красиво оформлен-
ные. Проводятся (1938) большие работы по 
благоустройству: асфальтируются и мостятся 
улицы, разделываются цветники и скверы, соз-
даны водопровод, канализация. Город имеет 
электрич. освещение,телефон, механич. прачеч-
ную, кино, радиоузел, 2 клуба , библиотеку, 
краеведч. музей, педрабфак, педагогич. училище, 
медтехникум и др. Издаются 3 газеты, в т. ч. 2 
на карачаевском языке. Создано книгоиздатель-
ство на карачаевском языке. В М.-Ш. построе-
ны маслодельный и кирпичный заводы; вблизи 
М.-Ш. находятся Хумаринские угольныо копи. 

МИКРОАНАЛИЗ, м и к р о х и м и ч е с к и й 
а н а л и з (аналитическая микрохимия), наука 
о методах анализа малых (иногда микроскопи-
чески малых) количеств веществ. Трудно про-
вести резкую границу между обычным анали-
зом (макроанализ) и микроанализом. Считают, 
что реакции, позволяющие обнаруишвать 10~*— 
10~" г и еще меньшие количества вещества, 
относятся к микроанализу. Большинство микро-
химич. реакций отличается высокой чувстви-
тельностью, к-рую обычно выражают в видо 
двух взаимно связанных величин: 1) О т к р ы -
в а е м ы й м и н и м у м—наименьшее количе-
ство вещества (иона), к-рое ещо дает пололси-
тельный эффект под действием данного реак-
тива; для обозначения открываемого мини-
мума вводится новая единица—м и к р о г р а м м , 
т. е. 10 - в г (у); реакция тем чувствительнее, чем 
меньше открываемый минимум. 2) П р е д е л ь -
н а я к о н ц е н т р а ц и я (или предельное раз-
бавление)—наименьшая концентрация веще-
ства в растворе, при к-рой известный объем 
его ещо дает положительную реакцию. Пре-
дельная концентрация выражается отноше-
нием количества открываемого иона, приня-
того за единицу (грамм), к количеству раство-
рителя, выраженному в таких нее единицах. 
Реакция является тем чувствительнее, чем нилсе. 
предельная концентрация.—Чувствительность 
микрохимич. реакций зависит от многих фак-
торов. Мелсду прочим, увеличение молекуляр-
ного веса (молекулярного объема) осалсдаемого 
соединения приводит к повышению чувствитель-
ности (эффект утялсоления). Напр. , реакция 
осаждения NaUOa(CH„COO)a с молекулярным 
весом 470 позволяет открывать 0,8 у Na ' , а реак-
ция осаждения NaMg(UOa)9(CH3COO)9-9H i lO с 
молекулярным весом 1.455 дает возможность 
обнаружить 0,1—0,4 у Na* и т^ д. На чув-
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ствительности микрохимических реакций от-
ражаются также условия среды, концентра-
ция и объем реактива, степень диссоциации 
осаждаемой соли и другие факторы.—Для бы-
строты исследования в микрохимич. анализе 
стараются не отделять искомый ион от сопут-
ствующих ему посторонних ионов. Однако при-
сутствие последних часто отражается на ре-
зультатах реакции. Поэтому необходимо знать, 
какое количество посторонних ионов допу-
скает еще обнаруясение интересующего нас 
иона при помощи данной реакции без пред-
варительного отделения. Это определяется т. н. 
п р е д е л ь н ы м о т н о ш е н и е м ; например, 
предельное отношение Си-- : Cd - - при реакции 
на Си - - —образование кристаллов К 2РЬСи 
(N0 2) ,—равно 1 : 100. Современный микроана-
лиз располагает самыми разнообразными спо-
собами идентификации весьма малых коли-
честв. Наибольшее распространение получили 
два метода — капельный анализ (см.) и микро-
кржталлиокопический анализ (см.). 

Количественные микрометоды дают возмож-
ность определять количества ниже 10 мг, а 
многие из них позволяют определять даже со-
тые и тысячные доли миллиграмма. В коли : 

чественном микроанализе для взятия неболь-
ших навесок пользуются микровесами, позво-
ляющими взвешивать с точностью ^ 0 , 0 0 2 мг 
(продельная нагрузка 20 г). В объемном микро-
анализе применяют слабые титрованные ра-
створы— 0,01 N и слабее. Для точного измере-
ния израсходованного объема жидкости тит-
рование ведут из микробюреток. Последние 
обычно градуированы на 0,01 мл (микробю-
ретки Банта, Балаховского и др.) . Нек-рые 
конструкции микробюреток позволяют произ-
водить отсчет объема жидкости с еще большей 
точностью (микробюретки Реберга, Пинкус-
сена и др.).—Особенности объемного микро-
анализа связаны с необходимостью титровать 
слабые растворы. При титровании 0,1 N раст-
вора сильной кислоты едкой щелочыо скачок 
pH при нейтрализации с точностью до 0 ,1% 
равен 10—4; здесь, следовательно, пригодны 
все индикаторы, изменяющие свою окраску в 
интервалах p H о т 4 д о 10, в т. ч. и метилоранж 
(3,1-—4,4). При титровании 0,01 N раство-
ра сильной кислоты сильным основанием ска-
чок p H при нейтрализации с той ясе точно-
стью равен только !)—5. Следовательно, выбор 
индикатора здесь уясе более ограничен. Из 
этих данных видно, что метилоранж д л я титро-
вания 0,01 N растворов кислот и щелочей не 
пригоден. Изменение окраски индикатора не 
происходит точно в эквивалентном пункте, 
а в зависимости от свойств индикатора и по-
рядка титрования наступает до или поело до-
стижения эквивалентного пункта, т. е. наблю-
дается нек-рое недотитровывание или перетит-
ровывание (индикаторная ошибка). Естествен-
но, что индикаторная ошибка возрастает с умень-
шением концентрации титрованного раствора. 
Поэтому в объемном микроанализе необходимо 
учитывать эту ошибку введением соответствую-
щей поправки. Последнюю во многих случаях 
находят пуТем параллельного слепого опыта. 

Весовой микрохимич. анализ разработан дос-
таточно хорошо, весовые микроопределения вы-
полняются быстрее, чем соответствующие мак-
роопределения, однако они уступают объем-
ным микроопределениям как по скорости, так 
и но точности анализа. Вместо взвешивания 
осадка иногда предпочитают измерить его 

объем и отсюда вычислить вес осадка (седиме-
трия) . Осаясдение производят в градуирован-
ных центрифуишых пробирках (напр. , про-
бирки Эрнста, Бутырина и др.) , центрифуги-
руют в течение определенного промеясутка вре-
мени и измеряют объем осадка .—Для определе-
ния весьма малых количеств особенно при-
годны колориметрические и нефелометрии, 
микрометоды.—Микрохимич. анализом поль-
зуются в тех случаях , когда для исследования 
дано очень мало веществ, когда взятие боль-
шого количества может нарушить целость ана-
лизируемого объекта (анализ мелких пред-
метов). Анализ взрывчатых, ядовитых, дурно 
пахнущих и т . п. веществ сопряжен с некото-
рой опасностью и неприятностью, к-рые отпа-
дают при переходе на работу с малыми коли-
чествами. Почти все методы М. отличаются 
быстротой выполнения. 

Лит.: Э м и х Ф . , Микрохимический анализ , пер . 
о . I I . М о р о з о в о й , [ Л . 1,1032; Б е р е н с Г . и К л е й П . Д . 
( B e h r e n s — K l e y ) , Микрохимический анализ , пер. О. I I . 
Морозовой, ч. 1, Л . , 1928; М а й е р г о ф е р А. 
(Mayrhofe r Л . ) , Фармацевтические препараты и я д ы , пер. 
О. Н . Морозовой, ч. 1—2, л . , 1929—31; К о р е я м а 11 
И . М., К р а т к о е пособие по качественному микрохими-
ческому а н а л и з у , 2 изд . , Л . , 1935; 11 р о г л ь Ф . , 
Количественный органический микроанализ , пер. с 3 нем. 
изд. Ф . Н . Степзновз и В . К . Матвеева, М . — Л . , 1934;. 
К о р е н м а н И . М., Количественный м и к р о х и м и -
ческий а н а л и з . Л . , 1936. Я . КорвимаН. 

М И Н Р О Б А Р О Г Р А Ф ( в а р и о г р а ф , с т а т о -
с к о п), прибор для автоматической регист-
рации малых и быстрых колебаний атмос-
ферного давления. Микробарограф состоит и з 
очень большой тонкостенной металлической 
коробки (или системы коробок). Меняющаяся 
разность между атмосферным и внутренним 
давлением в коробке прибора изменяет ее 
форму. Это изменение передается на пишущую 
часть, перо к-рой чертит кривую на вращаю-
щемся барабане. Чувствительность М. кон-
струкции Ришара такова, что изменение дав-
ления на Vie м м ртутного столба дает пере-
мещение пера примерно на 2 мм. Время оборо-
та барабана—от 1 суток до 1 часа., В качество 
М. применяется такясе микроманометр в виде 
двухколенчатой трубки, содержащий толуол, 
керосин и т . п . , с фотографич. регистрацией. 

М И К Р О Б И О Л О Г И Я (от греч. mikros—малый, 
b ios—жизнь ; logos—наука), наука о строении 
и жизнедеятельности мельчайших ясивых су-
ществ, называемых микроорганизмами или, 
как предложил в 1878 Седийо (Sedillot), ми-
кробами, об их развитии и взаимоотношениях 
с окружающей средой, их роли в круговороте 
веществ и энергии в природе и влиянии их на 
ж и з н ь других организмов (человека, живот-
ных, растений). Под микробами понимаются 
все мельчайшие организмы, но видимые нево-
оруясенным глазом: бактерии, грибки, водо-
росли, простейшие животные (протозоа), такясе 
ультрамикроскопические существа, не види-
мые и в микроскоп (фильтрующиеся организмы, 
вирусы). М., охватывая обширный мир раз-
личных по строению и жизнедеятельности 
организмов, распадается на ряд отделов, из 
которых многие выделились в самостоятель-
ные научные дисциплины. В состав М., рядом 
с общей М., изучающей морфологию и физио-
логию всех микроорганизмов, входит, напр. , 
бактериология (см.), посвященная изучению 
бактерий, причем нередко это название упо-
требляется как синоним М., хотя последняя 
значительно шире по своему содерисанию и 
объему. В последнее время развивается новая 
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отрасль M.—вирология, наука об ультрамикро-
6axi фильтрующихся формах микроорганиз-
мов. По линии же изучения той роли, к-рую 
микроорганизмы играют в жизни человека, 
растений, животных, М. разделяется на ме-
дицинскую М., ветеринарную М., с.-х. М. и 
промышленную (техническую) М. Близки к М, 
те отделы микологии, которые изучают микро-
скопич. виды грибков, и протозоология, из-
учающая простейших животных (инфузории, 
амёбы и т. п.). М., являющаяся одной из са-
мых молодых биологич. наук , успела накопить 
огромный материал, выработать свои особые 
методы исследования, приобрести важнейшее 
теоретическое и практическое значение, обо-
гатив ряд смежных наук и областей практи-
ческой жизни. 

История М. тесно связана с историей микро-
скопа. Правда , с нек-рыми процессами, вызы-
ваемыми микроорганизмами, человечество по-
знакомилось еще в доисторич. времена и научи-
лось практически использовать их (напр. , при-
готовление вина, молочнокислых продуктов, 
хлебопечение и т. п . , основанные на вызывае-
мых микроорганизмами процессах, известны с 
древнейших времен). Несомненная честь откры-
тия различных микроорганизмов принадлеисит 
голландцу Антону Левенгуку , к-рый при по-
мощи сконструированных им самим микроско-
пов с увеличением от 40 До 160 изучил ряд форм 
микроорганизмов и описал их в книге «Arcana 
naturae» («Тайны природы», 1695), положив 
начало т . н. микрографии. Б 1762 венский врач 
М. А. Пленчиц попытался использовать откры-
т и я Левенгука для объяснения инфекционных 
болезней, а также брожения и гниения, но эта 
попытка, опередившая свое время, долго не 
находила отклика. По мере накопления фак-
тич. материала стала развиваться систематика 
микроорганизмов. Левенгук считал открытые 
им микроскопич. существа мельчайшими жи-
вотными (animalcula) и объединял их в одну 
группу «инфузорий» (от «infusum»—настой); из-
вестный систематик 18 в. Карл Линней, счи-
т а я , невозможным систематизировать предста-
вителей «невидимого мира», обозначил всю их 
группу выразительным наименованием «хаос», 
но уже в 1786 датский ученый О. Мюллер 
сделал попытку систематизировать микробов, 
установив два рода их: monas и vibr io . Пер-
вая развернутая классификация микроорга-
низмов была дана лишь в 1838 Эренбергом; 
он установил в своей книге «Die Infus ions t ie r -
chen als vol lkommene Organismen» («Инфузо-
рии к а к совершенные организмы») 22 семей-
ства «инфузорий» (куда, разумеется, входили 
все микроорганизмы, в т. ч. и бактерии), ввел 
в классификацию микробов двойную номенкла-
туру Линнея . Эренберг впервые описал ряд 
микроорганизмов, в т. ч. знаменитую бактерию 
«чудесной крови» (Bact . prodigiosum), вызы-
вающую пятна кровавого цвета на хлебе, 
принимавшиеся суеверными людьми за кровь , 
чем Эренберг пололсил конец многовековому 
суеверию, часто использовавшемуся церковью 
в интересах религиозной борьбы. Однако все 
эти исследования, не исключая и работ Эрен-
берга, носили чисто описательный, эмпириче-
ский характер , не выходя за пределы микро-
графии: изучались преимущественно внешний 
вид, строение, т. е. морфология, микроорга-
низмов; физиология микроорганизмов, их раз-
витие, а тем более их отношение к среде почти 
вовсе не изучались. 

Дальнейшее развитие М. тесно связано с усо-
вершенствованием микроскопа (масляная им-
мерсия, апохроматы и т. п.). Новая эра в 
историческом развитии М. начинается со вто-
рой половины 19 вока. Ее характеризует пре-
жде всего усиление интереса, наряду с про-
блемами морфологии- и систематики микро-
организмов, к исследованию истории развития 
и физиологии их. Улсе в 1852 появились первые 
исследования по истории развития микробов 
(Перти), благодаря к-рым удалось выяснить 
растительную природу многих микробов, до 
этого относившихся к животным; однако, не-
смотря на изучение истории развития, и эти 
работы еще не возвышались над уровнем 
старой микрографии. Большой сдвиг в изучении 
морфологии и систематики микроорганизмов 
произвели работы ботаника Ф. Кона (1828— 
1898). Изучая развитие отдельных микробов, 
Кон пришел к выводу, что при всех изменениях 
микробы обладают болое или менее устойчивой 
формой, на основе ic-рой могут быть установ-
лены строго определенные роды и виды' их, так 
жо как и других животных и растений. Исходя 
из своих взглядов, Кон дал новую систематику 
бактерий, раздёлив их на три основных группы 
(шаровидные—кокки, палочковидные—бацил-
лы, извитые—спириллы) с дальнейшим подраз-
делением внутри каждой группы. Признание 
Коном устойчивости формы бактерий и в связи 
с этим большего или меньшего постоянства их 
видов (мономорфизм) вызвало длительную дис-
куссию со сторонниками изменчивости микро-
организмов (плеоморфизм); по главе последних 
стоял видный ботаник К . Негели (1817—91), 
считавший, что все микробы представляют со-
бой, в зависимости от условий среды, раз-
личные формы одного и того же исходного орга-
низма, переходящие друг в друга. Несмотря на 
поддержку плеоморфизма многими крупными 
учеными (Рей-Ланкестер, Билльрот , Ценков-
ский, Клебс и др.), мономорфизм надолго сде-
лался господствующим течением в М. В послед-
ние годы, правда, снова возникли споры об 
изменчивости микроорганизмов на осново но-
вых наблюдений и экспериментов, с учетом 
завоеваний эволюционной теории и генетики. 

Подлинным создателем современной М. был 
Л . Пастёр (1822—95), гениальные работы кото-
рого не только преобразили теоретич. М. и 
ряд смежных дисциплин, но и имели огромное 
нрактич. значенио для медицины, сельского 
х-ва и промышленности. Исследования Пасто-
ра за 30 лот охватили огромный круг проблем, 
начиная с выяснения возбудителей различного 
рода брожений (молочнокислого, спиртового, 
уксусного, маслянокислого и др.) и опровер-
жения господствовавшей до этого теории само-
произвольного зарождения микроорганизмов 
и вплоть до выяснения инфекционного про-
исхождения ряда болезней человека и яшвот-
ных, явлений невосприимчивости к ним (им-
мунитета) и способов борьбы с ними (достаточ-
но упомянуть об открытых Пастёром методах 
борьбы с сибирской язвой, бешенством и т. д.). 
Пастёр и его школа (Дюкло, Р у , Иерсен) и при-
мыкавшие к ним работы Р . Коха (см.), введ-
шего в широкое употребление метод чистых 
культур и открывшего возбудителей ряда инфек-
ционных болезней (туберкулеза, холеры и др.), 
произвели переворот в медицине. Огромнейшее 
теоретическое и практич. значение имели ра-
боты И. Мечникова по выяснению природы 
невосприимчивости к инфекционным болезням 
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(•фагоцитарная теория иммунитета), работы 
Эрлиха, Р у , Беринга и др. Следует отметить 
также работы Ганзона по брожению, работы 
С. Виноградского по установлению круговоро-
та азота в природе (нитрификация, фиксация 
атмосферного азота микробами), изучению серо-
и железобактерий, работы М. Бейеринка по 
изучению усвоения азота клубеньковыми бак-
териями бобовых растений и т. д. В новей-
шее время мощно развивается новый отдел М.— 
учение о невидимых в микроскоп и проходя-
щих через фильтры микроорганизмах (филь-
трующихся вирусах) и бактериофаге (работы 
Творта, Д'Эрел'ля).—В заключение историч. 
очерка необходимо отмстить значительное уча-
стие русских ученых в развитии М. как науки: 
Мечникову, Виноградскому, Гамалее, Безредке, 
Габричевскому, Омелянскому и ряду_ других 
русских ученых принадлежит виднейшее место 
в разработке теоретич. и практич. М. До рево-
люции условия царской России не давали про-
стора развитию М., заставляя крупнейших 
представителей ее (Мечников, Безредка и др.) 
искать пристанища для своей научной работы 
за границей. Двадцать лет существования Со-
ветской власти привели к блестящему разви-
тию М. в нашей стране, создав сеть мощных 
институтов и лабораторий и предоставив ши-
рокие перспективы и возможности для науч-
ной работы. 

Блестящее развитие М. является образцом 
тесного единства теории и практики. М. по-
новому осветила ряд важнейших теоретических 
проблем биологии и естествознания: проб-
лемы происхождения жизни на земле в связи 
с йроблемой самопроизвольного зарождения 
и синтеза белков, проблемы симбиоза, анта-
гонизма и паразитизма, ряд основных вопросов 
строения и жизни клетки, проблемы кругово-
рота веществ в природе, далее многие вопро-
сы геологии и палеонтологии (роль микробов 
в образовании некоторых ископаемых, как 
нефть, каменный уголь, селитра, меловые зале-
жи и т. д.). Разработанные М. методы находят 
широкое применение как теоретическое, так 
и практическое. Развиваясь в тесном содруисе-
стве с практикой и извлекая много пенного из 
последней, М. в свою очередь оплодотворяла 
ее: достаточно упомянуть о тесной связи работ 
ПаСтёра с бродильной промышленностью, с 
потребностями сельского х-ва, здравоохране-
ния. Недаром говорили, что одни открытия 
Пастёра возместили Франции ущерб от кон-
трибуции, уплаченной Германии после войны 
1870—71. Работы Виноградского, Бейеринка 
и других выяснили роль микробов в процес-
сах нитрификации, усвоения атмосферного 
азота и т. д.; современное производство вина, 
пива, уксуса, молочных продуктов (сыра, ке-
фира, кумыса и др.) основано на применении 
завоеваний М. 

Перспективы развития М. грандиозны: не-
смотря на блестящие достижения и в медицине, 
и в сельском х-ве, и в промышленности, перед 
М. стоят огромные, еще не разрешенные за-
дачи. Особенно велики те перспективы, к-рые 
ставятся перед М. в нашей стране в связи 
с задачами социалистич. строительства: огром-
ный подъем культурного сельского х-ва, поста-
вленная т. Сталиным задача довести урожай 
до 7—8 млрд. пудов, подъем животноводства, 
проблемы социалистич. здравоохранения, та-
кие огромные мероприятия, как , напр. , Волго-
Московский канал, в связи с водоснабжением 
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столицы,—все это выдвигает перед советской 
М. новые проблемы и вместе с тем создает и са-
мые предпосылки для разрешения этих проб-
л е м и для поднятия М. как науки на выс-
шую ступень. 

В соответствии с универсальным распростра-
нением микроорганизмов проблематика М. 
чрезвычайно обширна, богата и разностороння 
и находится в соприкосновении с- весьма раз-
личными областями науки и практики. Одной 
из центральных проблем М. является вопрос 
об изменчивости микроорганизмов; в этой 
области разработано учение о диссоциации 
и циклогении микробов; в связи с работами 
•американских генетиков в значительной степени 
пролит свет на влияние лучистой энергии (рент-
ген, радий) на изменчивость микроорганизмов. 
В медицинской М. ведущими проблемами были 
и остаются проблемы инфекции и иммуни-
тета, успехи в изучении к-рых, несмотря на 
обилие борющихся теорий (фагоцитарной, гумо-
ральной, физико-химической и т. д.) и отсут-
ствие единой общепризнанной теории, соста-
вляют основу нынешней медицины и эпиде-
миологии. Проблема бактериофага (см. Бак-
териофагия) и фильтрующихся вирусов, заро-
дившаяся в рамках медицинской М., давно 
переросла эти рамки, сделавшись одной из 
основных проблем общей М., подводящей ее 
вплотную к коренным вопросам биологии— 
об элементарных свойствах живой материи, 
о происхождении жизни. Огромны проблемы, 
стоящие перед М. в области сельского х-ва, осо-
бенно в СССР, в условиях социалистического 
строительства. Актуальнейшей задачей поч-
венной и агрономич. М. является конкретиза-
ция и дальнейшее развитие учения о кругово-
ротах веществ, разработка микробиологич. 
оценки почв в разных районах страны и по-
требности почв в определенных удобрениях, 
изучение форм и лсизнедеятельности микроорга-
низмов почв и удобрений и на этой основе раз-
работка методов управления биодинамич. про-
цессами в почве в интересах наибольшего по-
вышения ее плодородия. Рядом с этим стоит 
проблема микробиологич. рационализации на-
возного удобрения с целью устранения огром-
ных потерь азота и фосфора. Необходимо от-
метить успешное внедрение в практику бакте-
риальных удобрений (на основе чистых куль-
тур клубеньковых бактерий), производство 
которых в настоящее время, с вступлением 
в строй в 1937 завода бактериальных удоб-
рений, приобрело промышленные масштабы. 
Не меньшее значение имеют проблемы борьбы 
с микроорганизмами — вредителями сельско-
хозяйственных культур и, с другой стороны, 
вопросы бактериальной борьбы с вредителями 
сельского хозяйства—насекомыми и грызу-
нами. Не менее велики задачи микробиологии 
в области промышленности, в особенности био-
химической и пищевой. 

Лит.: Г а м а л е я Н . Ф . , Основы общей бактерио-
логии, Одесса, 1809; О м е л я н с к и й В. Л . , Основы 
микробиологии, 8 изд. , [Л.] , 1936; С е р б и н о в И. Л . , 
Общая микробиология. П . , 1916; В о й т к е в и ч А. Ф. , 
В о й т к с в и ч О. В. , M и m у с т и В Е . П . , Р у д а-
к о в К . И . , С т а р ы г и н а Л . П . . Курс микробиоло-
гии, 2 изд. , М., 1936; L ö 111 e г F . , Vorlesungen über die 
geschichtliche E n t w i c k l u n g der Lehre von den Bacterien, 
Ti 1, Lpz . , 1887; М е ч н и к о в И . , Основатели совре-
менной медицины—Пастер, Листср, Кох , М.—Л., 1925.— 
Журналы: «Микробиология», М.—Л., с 1932; «Журнал ми-
кробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии», М., с 
1935; «АнналыМсчниковского института», Харьков,с 1935; 
«Вестник микробиологии, эпидемиологии и паразитоло-
гии», Саратов, с 1922. а. Криницкий. 
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М И К Р О Б Ы , термин, более широкий, чем бак-
терии (см.), т а к к а к к микробам относят еще 
многие микроскопические молкие грибкн , про-
стейшие нсивотные. См. Микробиология. 

М И К Р 0 3 0 М Ы , м и к р о с о м ы (от греч. m i k -
ros — маленький , soma — тело) , термин, пред-
ложенный Ганштейном (1880) д л я обозначе-
ния мельчайших зернышек в протоплазме (см.), 
я в л я ю щ и х с я , вероятно , продуктами обмена ве-
ществ в ней. 

М И Н Р О К Л И М А Т , в о з н и к а ю щ а я в условиях 
определенного к л и м а т а его в а р и а ц и я , обусло-
в л е н н а я различием свойств подстилающей по-
верхности (лес, поле, п о л я н а , болото, берег 
водоема и т . п . ) . Совершенно четкую границу 
между М. и макроклиматом ( к а к называют 
иногда климат в противопоставление М.) про-
вести но всегда возможно, т . к . нек-рые типы 
подстилающей поверхности (море, горы) могут 
в значительной мере видоизменять , а иног-
да и создавать м а к р о к л и м а т . Микроклиматич . 
р а з л и ч и я соседних участков могут быть очень 
значительны, т а к , напр . , р а з л и ч и я температур 
в отдельные дни могут превышать 10—12°. Изу -
чение М. имеет большое практич . значение . 
З н а н и е М. позволяет в у с л о в и я х данного кли-
мата выбрать место, наиболее благоприятное 
д л я той или иной цели . Т а к , н а п р . , в районах , 
по своим макроклиматич . условиям л е ж а щ и х 
на границе определенных с . -х . к у л ь т у р , всегда 
можно найти участки , по своим микроклима-
тич . условиям (направление склона , защищен-
ность от ветров и т . п . ) особо благоприятные 
д л я произрастания определенных растений. 
В связи с этим в Советском Союзо микро-
климатические исследования широко исполь-
зуются при районировании с е л ь с к о - х о з я й -
ственных к у л ь т у р , о с о б е н н о в субтропической 
зоне (хлопок , каучуконосы, цитрусовые расте-
н и я , чай и др. ) , при п л а н и р о в а н и и социали-
стических городов и пр . 

МИКРОКЛИН, минерал из группы полевых 
шпатов. Химический состав KAlSi 3 O s . Син-
гония т р и к л и н н а я . К р и с т а л л ы часто образуют 
полисинтетические двойники одновременно по 
альбитовому и периклиновому законам, обык-
новенно в виде двух систем тонких веретено-
образных пластинок , почти под прямым углом 
между собой, дающих в поляризованном свете 
в сечении по базису х а р а к т е р н у ю решетчатую 
с т р у к т у р у . Спайность по «с» (001) совершен-
н а я ; по «в» (010) менее совершенная . Излом 
неровный. Х р у п о к . Твердость 6—6,5. Удель-
ный вес 2 ,54—2,57. Б л е с к стеклянный , на.«с» 
(001) иногда перламутровый . Цвет белый до 
бледнокремово-яселтого, т а к ж е к р а с н ы й , зеле-
ный. Прозрачен до просвечивающего. Двупре-
ломленио слабое. Оптически отрицательный. 
М. н а р я д у с ортоклазом ш и р о к о распростра-
нен к а к составная часть нек-рых и з в е р ж е н н ы х 
пород. К р у п н ы е массы М. встречаются в пег-
матитовых ж и л а х . В СССР наиболее ценная 
разновидность М., имеющая зеленый цвет,— 
амазонский к а м е н ь , — встречается в Ильмен-
с к и х горах , Челябинской области, а такясе на 
Кольском полуострове в Х и б и н а х ; в П р и б а й -
к а л ь я — на реке Слюдянке и в З а б а й к а л ь и ; в 
Бавено , в Лаго-Маджиоре , Пьемонте (Италия) ; 
в Крагере , Телемарконе (Норвегия) ; в пегма-
титах Мадагаскара ; в США в Пенсильвании , 
в Минералхилле и др . Применяется прн зна-
чительных запасах в керамике д л я производ-
ства фарфора, фаянса н г л а з у р и , иногда к а к 
поделочный камень . 

M И КРО КО H КИ, шаровидные бактерии (кокки), 
располагающиеся попарно или группами. См. 
Бактерии. 

М И К Р О К Р И С Т А Л Л О С Н О П И Ч Е С К И Й А Н А Л И З , 
собственно м и к р о х и м и ч е с к и й а н а л и з 
(хим. микроскопия) , один из методов качествен-
ного а н а л и з а малых количеств исследуемого 
объекта. При этом пользуются гл. обр. такими 
реакциями, в результате к-рых получаются 
кристаллич. осадки. Заключение о состазе 
вещества производится на основании формы. 
окраски и величины кристаллов , а т а к ж э и 
оптических свойств кристаллов (исследование 
в поляризованном свете—направление и угол 
погасания , плеохроизм и др.) . Характерный 
вид кристаллов позволяет быстро и уверенно 
сделать вывод о наличии в анализируемом рас-
творе тех или иных ионов. Осадки аналогичного 
состава, образующиеся под действием одного 
и того ж е реактива, часто состоят из кристат-
лов совершенно различного вида. Например, 
осадки—Meli IIg(CNS)4 , где Mel i—ион меди, 
кадмия , цинка , кобальта, свинца и закиси 
железа—отличаются друг от друга своей фор-
мой и окраской. Т а к и х примеров известно очень 
много. Кристаллы приобретают характерную 
д л я них форму только в благоприятных усло-
в и я х кристаллизации . Сюда относитая прежде 
всего скорость осаждения; ее увеличение ведет 
к выпадению мелких и нехарактерных кристал-
лов. Поэтому часто практикуется замедленное 
осаждение. Т а к , напрцмор, осаждение Ag3Cr207 
ведут в присутствии небольшого количества 
азотной кислоты; образуются крупные и хо-
рошо сформированные кристаллы. Размер кри-
сталлов при прочих равных условиях увеличи-
вается с повышением количества осаждаемого 
нона; д л я соединений аналогичного состава 
размер кристаллов увеличивается с увеличе-
нием растворимости и молекулярного веса. 

Д л я выполнения одной реакции на пред-
метном стокло требуется только 1 —• 2 .и.н' 
исследуемого раствора. Капельки исследуемого 
раствора и реактивов наносят на предметное 
стекло при помощи стеклянных капилляров . 
Образующиеся осадки рассматривают под ми-
кроскопом при увеличении в 80—200 раз . 

М И К Р О Л И Т Ы , и л и м и к р о к р и с т а л л ы , 
призматические или игольчатые кристаллики 
в извержённых породах, видимые только под 
микроскопом. Микролитовая форма кристал-
лизации характерна для эффузивных, или из-
лившихся , пород, кристаллизация которых 
происходит особенно быстро. При застывании 
магмы (см.), помимо М., могут возникнуть 
и другно кристаллич. образования Или ж э 
часть массы может застыть в виде стекла. 
Различные количественные отношения в основ-
ной массе между М. и другими выделенизмп 
определяют разновидности порфировой струк-
туры горных пород (микролитовая , трахито-
в а я , андезитовая, витрофировая и др.) . 

Лит.: Л е в и н с о н - Л е с с и н г Ф . Ю., Петрогра-
фии, 4 изд. , Л . — М . , 1935, [дана л и т . ] . 

М И К Р О Л И Т Ы (греч. mikros—малый; li tos— 
камень) , маленькие орудия из тонких отясатых 
от кремня пластинок. М. появляются в конце 
верхнего палеолита сначала в зап . Среди-
з е м н о м о р ь е в Капсийской к^шьтуре. В после-, 
дующую эпоху М. получают широкое распро-
странение, особенно в Тарденуазской культуре 
(см.). Стоянки этой культуры исключительно 
с М. открыты в Индии, Сев. Африке, во всей 
З а п . Европе до Ю ж . Скандинавии и в юж. части 
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СССР. Среди М. встречаются крошечные скреб-
ки , резцы, наконечники стрел, иногда не до-
стигающие 1 см в длину, и много кусочков 
расколотых на части кремневых пластинок, 
которым при помощи мелкой ретуши придана 
геометрич. форма трапеций, сегментов, тре-
угольников. О назначении М. существуют раз-
личные мнения. Часть М., несомненно, упо-
треблялась в качестве вкладыша в пазы костя-
ной или деревянной основы, придавая послед-
ней острый край . Вопрос о причинах крайнего 
уменьшения размеров скребков и резцов остает-
ся не решенным. Тот факт, что М. продол-
жают выделываться и в последующее вре-
мя, наряду с крупными каменными и даже 
бронзовыми орудиями, доказывает, что М. 
имели вполне определенное назначение. Факты 
позднего применения М. засвидетельствованы 
рядом советских археологов (В. В. Гольмстеи, 
В. А. Городцов, M. Е . Фосс) за последние 
годы в различных местах Поволжья , на Дону, 
в Калмыцких степях, в Забайкалья . По всей 
вероятности, нек-рая часть стоянок, которые 
относились к Тарденуазской культуре , отно-
сится к значительно более позднему времени. 

Лит.: В ф н м с н н о П . , Мелкие кремневые о р у д и и 
геометрических и иных своеобразных очертаний в рус -
ских стопинах ранне-неолитического возраста , « Р у с с к и й 
антропологический ж у р н а л » , Москва, 1924. т . X I I I , 
вып. 3—4; Г о р о д ц о в В. А . , У р т у й с к а я м и к р о л и т и -
ческая стоянка в бассейне р. А м у р а , «Советская архео-
логии», M.—Л. , 1930, № 1. А. Б]>ЮСив. 

М И К Р О М А Н И П У Л Я Т О Р , инструмент для про-
изводства операций под микроскопом над очень 
малыми объектами. Наиболее распространен 
микроманипулятор Цейса (по плану Петерфи). 
Основание прибора образует широкая метал-
лическая доска, посредине которой укрепляет-
ся микроскоп; но бокам его возвышаются две 
подставки в виде колонок (т. н. ассистенты), 
наверху к-рых, на уровне немного выше пред-
метного столика, укреплены держатели ин-
струментов. На предметный столик помещает-
ся стеклянная камера, по бокам которой име-
ются отверстия; сверху она закрывается по-
кровным стеклом с висячей каплей, содержа-
щей объекты. Инструменты (микроиглы, ми-
кроланцеты, микропипетки, микрошпатели) 
вдвигаются через боковые от-
верстия камеры в каплю, гдо 
п производится операция.Че-
тыре микрометрических вин-
та на каждой колонке со-
общают очень тонкио движе-
ния инструментам в любом на-
правлении. В последнее время 
советский ученый Крюков 
предложил новую конструк-
цию М., значительно облег-
чающую работу: вместо вин-
тов, в ней имеются 2 ручки 
для правой и левой руки. 

М И К Р О М Е Л И Я , см. Axon-
дроплазия: 

МИКРОМЕТР,точный шкаль-
ный измерительный инстру-
мент, применяется в машино-
строении для измерения ма-
лых толщин до сотых долей 
миллиметра. Основной частью 
М. является микрометриче-
ский винт с очень мелкой 
нарезкой и с делениями, показывающими не-
большие движения винта, что дает возможность 
производить точные измерения. Обычного 

Микрометр . 

типа М. показан на рисунке, где а—скоба М., 
б—упор. Шаг нарезки винта обычно I мм 
(или 0,5 мм). При одном полном обороте 
винта мерительный винтовой шпиндель в по-
двигается на 0,5 мм. Н а отсчотном барабане г 
винта имеется 50 делений, так что при пово-
роте винта на 1 деление мерительный шпиндель 
перемещается на 0,01 мм. На дюймовых М. шаг 
винта обычно x/ss дюйма, и на отсчетном бара-
бане имеется 40 делений, так что при повороте 
на 1 деление мерительный шпиндель пере-
мещается на 0.001 дюйма. 

М И К Р О М Е Т Р И Ч Е С К И Й В И Н Т , калиброванный 
винт, применяемый в приборах для точных 
линейных измерений (микрометр, измеритель-
ные машины, компаратор, делительные ма-
шины и т. д.) . Шаг М. в. равен обычно 0,5 мм, 
или 1 мм. Головка М. в. представляет собой 
барабан, имеющий общую с М. в. ось, к-рый 
обычно делят на 100 или еще большее число 
делений. Благодаря этому можно отсчитывать 
очень малые (до 0,001 угла поворота) смещения 
каретки, передвигающейся вдоль винта (см. 
Микрометр). Однако из-за неоднородности 
нарезки, практически всегда имеющей место, 
а также из-за невозможности устроить идеаль-
ное соединенно М. в. с перемещающимися по 
нему деталями при точных измерениях прихо-
дится вводить специальные поправки. 

М И К Р О Н , единица длины, употребляемая при 
измерении мельчайших частиц микроскопиче-
ских размеров, длин световых волн и других 
малых величин. Обозначается греч. буквой //; 
1 и=10~ 3 л ш = 1 0 " 4 с л 1 = 1 0 - , л ; 0,001 ц называет-
ся миллимикроном, обозначается буквами т / г ; 
1 wijU=0,001/i=10"' см. Величина, равная 0,1 га,е, 
называется ангстрем (онгстрем), обозначает-
ся À; 1À=10" 1 0 м. 

М И К Р О Н Е З И Й С К И Е Я З Ы К И , группа языков, 
входящих в цикл австронезийских или малай-
ско-полинезийских языков (см.); распростране-
ны в Океании на о-вах Джильберта , Маршаль-
ских, Каролинских, Марианских. 

По фонетическому строю и грамматич. структуре 
M. я . близки к меланезийским языкам (см.), но отли-
чаются от последних, гл . обр . , в местоименных образова-
н и я х . Слова, имеющие местоименные п р и т я ж а т е л ь н ы е 
| - \ффиксы, подразде. гея на 9 или 1(1 классов ( н а п р . , 
н а з в а н и я частей тела и свойств человека, имена родства , 
н а з в а н и я одежды, у к р а ш е н и й , о р у ж и я и других предме-
тов, н а х о д я щ и х с я в личной собственности, и т . д . ) . Кще 
более конкретна , чем в меланезийских я з ы к а х , грамма-
тич. категория числа: помимо двойственного и тройствен-
ного, имеется т а к ж е четверное число. М. я . изучены еще 
слабее, чем я з ы к и меланезийские. 

Лит.: С h г 1 s 11 а п F . W . , The Carol ine I s l a n d » 
t rave l in t h e sea оГ t h e l i t t l e l ands , L . , 1899; T h a l 11 e i -
ni e г A . , Be i t r ag zur K e n n t n i s der P r o n o m i n a perso-
nal ia und possessiva der Sprachen Mikrones lens , S t u t t g a r t . 
1908. См. т а к ж е M алайско-полинезийские язык u , Мела-
незийские языки. 

М И К Р О Н Е З И Й Ц Ы , туземное население Ми-
кронезии, крайне смешанное, сложившееся 
в основном из полинезийских и меланезийских 
элементов, с примесью малайских и индоне-
зийских. Стоят ближе к полинезийцам (см.) и 
значительно отличаются от меланезийцев (см.). 
Состоят из ряда племен и народов, находя-
щихся на различных ступенях развития. Чи-
сленность — около 90 тыс. человек. Основные 
занятия — рыболовство, культура плодовых 
деревьев и производство копры. Земледелие 
в силу природных условий мало развито. 
Высоко развиты ремесла и торговый обмен 
при посредстве раковинных денег. М.—заме-
чательные мореходы, а их большие парусные 
лодки являются образцами строительной тех-
ники. М. известны также своей художествоп-

12* 
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ной татуировкой и скульптурой из дерева. 
Общественный строй М. характеризуется глу-
боким социальным расслоением, развитием 
(в прошлом) рабства и примитивными фор-
мами феодализма. Местами до недавнего вре-
мени сохранялись пережитки матриархата. 
Оттесненные интенсивной колонизацией- в не-
благоприятные районы и испытывая жестокую 
колониальную эксплоатацию, М. вымирают, а 
частично европеизируются. 

Лит.: B a s t i a n А. , Die Mlkrones l s rhen Colonicn 
a u s e thnolog ischen G e s i c h t s p u n k t e n , В . , 1899. 

М И К Р О Н Е З И Я («Малые острова»), несколько 
групп небольших вулканических и коралловых 
о-вов в Тихом океане, куда входят о-ва Мари-
анские, Каролинские, Палау(Пелеу) , Маршаль-
ские и Джильберта. Всего 1.459 островов, об-
шей площадью 2.149 км2. Марианские, Каро-
линские," Палау и Маршальские о-ва, ранее 
принадлежавшие Германии, после первой ми-
ровой империалистич. войны переданы Лигой 
Паиий в мандатное управление Японии, к -рая 
построила здесь военно-морские базы. Однако 
крупнейший из Марианских о-вов и вообще 
в М. остров Гуам принадлежит США, имею-
щим на ном свою военно-морскую базу. Острова 
Джильберта принадлежат Англии. На Мариан-
ских о-вах—действующие вулканы. Климат М. 
океанический; количество доясдя уменьшается 
к С.; сильные ураганы. Растительность остро-
вов богатая; преобладают тропич. леса индий-
ско-малайского типа (кокосовые пальмы, пан-
данусы, драцены и др.) . Население—полине-
зийцы, меланезийцы, малайцы, японцы, англи-
чане, американцы. Культура кокосовой пальмы, 
сахарного тростника, риса. Экспорт копры. 

М И К Р О П И Л Е (от греч. mikros—маленький, 
pyle—ворота, отверстие). M. у ж и в о т н ы х— 
отверстие в первичной (желточной) или вторич-
ной (хорионе) оболочке яйца животных, через 
к-рое проникает сперматозоид в яйцо при опло-
дотворении. М. имеется в том случае, если 
названные оболочки являются для спермато-
зоида непроходимыми (хорион на яйцах насе-
комых, исолточная оболочка на яйцах рыб). 
М . у р а с т е н и й (пыльцевход, семявход)— 
маленькое отверстие на вершине семяпочки 
у семенных растений, образующееся вследствие 
несмыкания окружающего ее покрова (или 
покровов). Через микропиле у большинства 
растений проникает оплодотворяющая пыль-
цевая трубочка. 

М И К Р О П Р О Е К Ц И Я , проектирование на экран 
изображений микроскопических объектов с по-
мощью специальных микроскопов. Основная 
трудность М. по сравнению с макропроокциой 
заключается в том, что при М. трудно получить 
достаточную освещенность на экране, вслед-
ствие чего обычно ограничиваются небольшими 
экранами. Д л я получения достаточной осве-
щенности экрана применяются специальные 
осветительные устройства, предложенные Кел-
лером и Рором. При М. следует различать 
два случая: 1) М. без окуляра и 2) М. с окуля-
ром. Если требуемое увеличение невелико, то 
можно применять в качестве проекционной 
системы особые короткофокусные объективы— 
анастигматы. Д л я больших увеличений приме-
няется схема Келлера . Проекционной системой 
является система микроскопа (см.) с окуляром 
или без него. На рис. 1 дана простейшая схема 
М. Келлера без окуляра . При помощи системы 
линз Ki и К , , к-рые представляют собой освети-
тельную часть, источник света L проектирует- 1 

ся внутри объектива микроскопа О в плоскости 
L', где помещается диафрагма. Объект находит-
ся в плоскости Т и проектируется на экран S. 
Благодаря такому устройству получается хо-
рошо и ровно освещенное изображение. 

При М. с окуляром обычный окуляр микро-
скопа заменяется специальным проекционным 
окуляром, называемым «гомал». Ou напоми-
нает окуляр Гюйгенса. При М. с окуляром по-
ложение объектива .микроскопа лишь очень 

N' 

M 
s 

Рис . 1. 

мало отличается от положения его при визуаль-
ном наблюдении. Молено просто навести микро-
скоп для субъективного наблюдения и затем, 
выдвинув немного окуляр , навести изображе-
ние на экран. При этом объектив установлен 
в своом апланатическом положении, и, следо-
вательно, не возникает искажений изображе-
ния. Н а рис. 2 изображена схема М. с окуля-
ром. Линзы осветительного приспособления 
подобраны так, что источник света L проекти-
руется последовательно в плоскости ирисовой 
диафрагмы Lt, затем в плоскости Ь2 заднего 
фокуса объектива микроскопа (к-рая у силь-
ных объективов совпадает со зрачком выхода 
этих объективов) и, наконец, в выходном зрачке 
окуляра I/ j . В—диафрагма поля зрёния. 
Она располагается так, чтобы ее изобразкение 
как-раз совпадало с плоскостью Т , в к-рой рас-
положен проектируемый объект M N . Т ' -
изображение Т внутри о::уляра, к-рое, наконец, 

м 

j H •I 

Рис. 2. 

проектируется на экран S; M' N'—изображе-
ние проектируемого объекта. Ирисовая диаф-
рагма Li является апортурной диаграммой и 
регулирует освещенность изображения. 

Вопрос об освещенности изображения играет 
при М. наибольшее значение. Усиление источ-
ника спета но может дать большого эффекта 
и, кроме того, может привести к сильному нагре-
ванию проектируемого объекта. Поэтому остает-
ся только рациональный выбор оптич. системы. 
Однако нужно иметь в виду, что чем больше 
линз содержит оптическая система, тем боль-
ше происходит в ней потерь вследствие много-
численных отражений и поглощения. 

Систем проекционных микроскопов суще-
ствует очень много. Часть из них может быть 
непосредственно приспособлена к проекцион-
ным аппаратам, служащим для проекции боль-
ших объектов.—Так как микроскопич. объекты 
могут быть легко испорчены нагреванием 

I вследствие выделения тепла при поглощении 
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света, то на пути освещающего пучка ставят 
кюветы с растворами, к-рые поглощают значи-
тельную часть инфракрасных лучей . Разновид-
ностью микропроекционных установок я в л я -
ются рисовальные аппараты, в которых рас-
сматриваемый объект совмещается с изображе-
нием плоскости, на которой делается рису-
нок при помощи р у к и наблюдателя . Д л я этой 
цели к о к у л я р у микроскопа приспосаблива-
ется специальная отражательная система, ко-
торая позволяет совместить изображение объ-
екта с плоскостью, на которой ж е л а ю т его 
зарисовать . 

Лит.: 'Г и т о л J I . Г . , Микроскопы, их принадлежно-
сти и применение, Л .—М. , 1934. ф, Королев. 

МИКРОРЕЛЬЕФ, рельеф небольших площадей 
(в протпвополоисность макрорельефу, см.) со 
слабыми неровностями и с колебаниями вы-
сот нередко в пределах долей метра . Р а з л и -
чают положительные и отрицательные формы 
М. К первым относятся: мелкая холмистость, 
мелкая бугристость, кочковатость, т . п. грив-
ки и пр. ; отрицательные формы: западинки, 
блюдца (в степи), предовражные и предлощин-
ные понижения и пр . В случае отрицательных 
форм могут быть замкнутые и открытые микро-
понижения. Иногда М. подразделяют на мезо-
рельеф и микрорельеф собственно. 15 таком 
случае блюдца на степи, западины на л у г а х 
н др . будут относиться к мезорельефу, а кочки 
на дпо западин или блюдец—к микрорельефу. 
Небольшие холмики роющнх животных на 
степи, кочки на болотах—другие примеры М. 
Микрорельеф играет огромную роль в распреде-
лении к а к отдельных растений, так и ассоциа-
ций; если западина достаточно глубока , то 
ассоциации располагаются концентрическими 
поясами, в центре—наиболее влаголюбивые. 
М. особенно сильно развит в южных степях 
и полупустынях и имеет здесь большое зна-
чение в распределении почв и растительности; 
последнее связано с тем, что в засушливых 
условиях вода играет д л я растений огромную 
роль. Внимательный учет М.—необходимое 
условие при почвенных и геоботаническнх ис-
следованиях. 

М И К Р О С И Н Т Е З , синтетические препаратив-
ныо работы с малыми количествами исходных 
веществ. 

М И К Р О С К О П , оптический прибор, позволяю-
щий видеть предметы или детали их , невидимые 
простым глазом. Различают простой и сложный 
М. Простой М. иначе называется лупой (см.). 
В наст, время под словом М. понимают главным 
образом сложный М. 

Исторический обзор. Устройство первого М. 
приписывают голландскому оптику З а х а р и ю 
Янсену (1590). Однако эти сведения не могут 
считаться вполно достоверными. В 1612 М. был 
изготовлен Галилеем. Но и этот М. но обратил 
на себя внимания. В 1680 голландец Антоний 
Левенгук значительно усовершенствовал М. 
Д л я научных исследований в области биоло-
гии М. был впервые применен в 17 в. Мальпиги 
и Левонгуком; первый исследовал с его по-
мощью строение различных органов животных 
и разработал анатомию растений; второй, поль-
з у я с ь более сильными увеличениями, наблю-
дал и описывал элементарные части живот -
ного организма (кровяныо тельца , спермато-
зоиды, волокна мышечные, нервные, соедини-
тельные ткани , чешуйки эпидермиса и т . д . ) , 
а такжо разные виды инфузорий, водорослей 
и даже бактерий. 

В 1659 голландский физик Гюйгенс сконстру-
ировал совершенный о к у л я р , к -рый применил 
к микроскопу английский физик Г у к (1665). 
В 1750 Мартин сконструировал ахроматиче-
ский объектив, однако не вполне совершенный. 
Первый совершенный ахроматич. объектив по-
строил Фраунгофер в 1811; этот объектив был 
затем усовершенствован итальянским астро-
номом Амичи (1816—30). 

Амичи у к а з а л т а к ж е очень простой способ уничто-
ж е н и и аберрации и объсптппс с большой апертурой . 
11 1840 Амичи, с целью дальнейшего усовершенствования 
объектива М. , п р е д л о ж и л иммерсионные системы, при 
употреблении к -рых между объективом M. и покровным 
стеклышком вместо воздуха помещается какан-пибудь 
жидкость . Ф р а н ц у з с к и й оптик Гартпак осуществил ату 
идею Амичи, построив первый иммерсионный объектив 
(1855). Д а л ь н е й ш и е усовершенствования были произве-
дены фирмой К а р л Цейс (в Иене) , к -рая начала выпу-
скать М. с 1872. Своими успехами эта фирма обязана гл . 
обр. профессору Аббе, к -рый д а л фундаментальную 
теорию М. (1874). Кроме этого, Аббе п р и н а д л е ж а т наибо-
лее совершенные конструкции деталей М., из к -рых 
можпо в первую очередь назвать наиболее совершенный 
объектив М.—апохромат. 11а основе своей теории микро-
скопия . изображений Аббе у к а з а л предел разрешающей 
способности М. К аналогичным выводам пришел Гельм-
гольц (1874). Теория Аббе базировалась целиком на зако-
нах волновой оптики. Свое завершение объектив М. полу-
чил в т . н . монохроматах . Применение ультрафиолето-
вых лучей , к а к это следовало из теории Аббе, давало 
возможность значительно отодвинуть предел разрешаю-
щей способности М. Впервые такого рода М. сконструиро-
вали К е л л е р и P o p у фирмы К . Цейс. Известный бакте-
риолог Р . К о х начал производить систематич. фотографи-
рование через М. , что положило начало микрофотографии 
(см.) . Следующий шаг п использовании увеличения М. сде-
л а л и в 1901 Зидентонф и Жигмонди на фабрике К . Цейс (в 
Иене) . Они осуществили т . н . ультрамикроскоп , в к-ром 
предметы рассматривались по методу затемненного п о л я . 
Метод в несколько отличной форме применялся Ф у к о 
(1858) и Теплером (1864) при исследованиях оптических 
систем и малых возмущений в прозрачных средах. П р и по-
мощи ультрамикроскопа стало возможным рассматривать 
детали в сотни раз более мелкие , нежели в обычном 
М. Однако форму их у ж е н е л ь з я при этом рассмотреть. 
Таким образом, развитие М. было в основном вакон-
чено к н а ч а л у 20 в. Д а л ь н е й ш и е усовершенствования 
у ж е не носили принципиального характера , а сводились 
к чисто практическим усовершенствованиям: улучшение 
механич. системы, улучшение осветительного устройства, 
развитие микрофотографии, микрокинематографии и т . д . 
Совсем недавно п о я в и л с я электронный М., в к-ром д л я 
образования изображения используются электронные 
лучи ; в нек-рых с л у ч а я х удается у ж е выйти за те пре-
делы, к-рые присущи обычному М. В России до Великой 
Октябрьской социалистической революции М. не произво-
дились , если не считать одной попытки (1888—90). С 1918 
начались систематич. работы по изучению М. в Гос. 
оитич. ин-те (ГОИ). В результате этих работ ГОИ был 
осуществлен весьма совершенный биологич. М. , к-рый 
отвечает всем требованиям современной т е х н и к и (1934). 
В настоящее время этот M. , а т а к ж е и д р у г и е конструкции 
М. освоены заводами ВООМП. 

Современный М. и его основные части. 
Область применения М. очень разнообразна . 
Он применяется в естествознании, технике , 
медицине и т . д . ; в зависимости от х а р а к т е р а 
применения М. может иметь те или иные осо-
бенности. Однако, несмотря н а это, принцип 
действия всех М. один и тот ясе; поэтому здесь 
будет подробно рассмотрено устройство обыч-
ного биологич. М. Н а рнс. 1а приведен внеш-
ний вид современного м и к р о с к о п а Л е й т ц а , на 
рис. l b — м и к р о с к о п К . Цейса . Все М. состоят 
из двух основных частей : оптической и механи-
ческой. Оптическая часть М. с л у ж и т д л я обра-
зования изобраясения предмета, к -рый рассма-
тривается через М. Механическая часть слу-
ж и т д л я у к р е п л е н и я деталей оптич. части М. 
с целью придания ей достаточной устойчивости 
и д л я наводки оптич. системы на рассматривае-
мый предмет. 

Механическая часть заключает в себе следу-
ющие основные детали (см. рис. l a ) : 1) поиску 2; 
2) тубусодерлсатель 3 с винтами грубой 4 и 
тонкой 5 наводки микроскопа ; 3) предметный 
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столик 6', на к-рый кладется рассматриваемый 
предмет; 4) тубус 10, несущий в себе главные 
части оптической части М. Тубусодержатель 

É
соединяется с ножкой 
при помощи винта 2. 
IIa нижней части ту-
буса укрепляется ре-
вольвер 12, на к-рый 
навинчивается сразу 
несколько объективов. 
Оптическая часть со-
стоит из след. основ-
ных частей: 1) объек-
тива, который ввинчи-
вается в револьвер 12, 
2) окуляра, находяще-
гося в верхней части 
тубуса 11, и 3) освети-
тельного приспособле-
ния , к-рое содержит в 
себе конденсор 9, диа-

Ход лучей в М. и об-
разование изображе-

Гнс 1а имя. На рис. 2 пред-
ставлены две схемы хо-

да лучей в сложном микроскопе К . Цейса. Ле-
вая сторона схемы дает ход пучка лучей, изоб-
ражающего точку предмета, лежащую на опти-
ческой оси систе- ^ р , 
мы. Схема справа y t j \ 
дает ход лучей от Ш>> 
точек объекта О, w ] L 
к-рые расположе-
ны сбоку от оптич. 
оси. Объектив М. 
дает изображение л В ^ ж и к \ 
точки О в первой / Ш ^ ^ Ш ^ Я Н Ш » » 1 

фокальной плос- Ц ^ Ш B W K S ^ S 
кости окуляра О* ; и 
поэтому, если бы II 
окуляр был вы- ш ^ Ш 
нут, то первое 
изображение, да- « ^ Ш К й Н В м ^ ^ 
ваемое- объектн- Л ^ ^ ^ - Л К Я Й К ^ ^ "Xks) BOM, находилось ^ Н ^ Н Ю / З ^ Я в ^ ^ 
бы в плоскости О*. 
Если окуляр нахо- ^ H j A H B r ^ ^ 
дится в тубусе M., [ Я J P P l g U ^ 
то действительное ^ Я Ё ^ ^ ^ Ш Ё Ш ^ ^ ^ ^ к 
изображение, да-
ваемое совокуп- йИИШ&-—л®®"" 
ностыо объектива г и \ ib. 
и первой линзы 
окуляра , находится в плоскости В. Вторая лин-
за окуляра дает мнимое увеличенное изобра-
жение в плоскости О**. Расстояние от глаза 
до плоскости О** считают равным расстоянию 
наилучшего зрения (250 мм). I Ia рис. 3 при-
ведена упрощенная схома хода лучей в слож-
ном М. Здесь Si и S2—простые собиратель-
ные линзы, заменяющие собой объектив и 
окуляр М. Предмет A B находится перед объ-
ективом Sl на расстоянии, большем фокусного 
расстояния, но меньшем, чем двойное фокус-
ное расстояние. Действительное и увеличен-
ное изображение предмета получается в пло-
скости А'В', к -рая находится вблизи первого 
фокуса Ft окуляра . Позади окуляра S2 нахо-
дится зрачок глаза—О, и, следовательно, изо-
бражение А'В' рассматривается глазом через 
окуляр, к а к через лупу . Расстояние между 
верхней фокальной плоскостью объектива и 
плоскостью, на которой проектировалось бы 

даваемое им действительное изображение, на-
зывается оптической длиной тубуса и обозна-
чается буквой А. В этих схемах предполага-
лось, что как объектив, так и окуляр но об-
ладают/недостатками, искажающими резкость 
изображения. IIa самом деле это не имеет 

Рис. 2. 

моста, т. к. все объективы и окуляры обладают 
недостатками, к числу к-рых принадлежит сфе-" 
рическая и хроматическая аберрация. Устране-
ние этих недостатков представляет в иек-рых 
случаях очень большие трудности и полностью 
не может быть достигнуто. 

Увеличение М. Увеличением М. называется 
отношение изображения А"В" (рис. 3), кото-
рое глаз видит через окуляр, к величине 

Рис. 3. 

предмета AB. Это увеличение складывается из 
увеличения объектива и увеличения окуляра. 
Легко показать, что увеличение объектива 

0 ) 

где '^—оптич. длина тубуса, / ; — з а д н и й глав-
ный фокус объектива. Увеличение окуляра, 
к-рый действует, как лупа, определяется фор-
мулой 

где Ат
0—увеличение окуляра , D—расстояние 

наилучшего зрения, f', — фокусное расстояние 
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о к у л я р а . Таким образом, полное увеличение 
сложного М. будет 

A"D" л л ,,п • т ( 3 ) 
/ j / J Ali 

(4) 

Величина D для нормального человеческого 
глаза равна 250 мм. Действие сложного М. 
эквивалентно, т. о. , действию лупы с фокусным 
расстоянием / ' , определяемым из в ы р а ж е н и я 

1 - _ Л 11 • 
I' К ' к 

Однако лупа не моясет заменить сложного М., 
т ак как при больших увеличениях пришлось 
бы брать слишком малые радиусы кривизны 
поверхностей л у п ы , а следовательно, и малые 
диаметры их отверстий. Уничтожение аберра-
ций при этом не могло бы быть осуществлено 
удовлетворительно. 

Разрешающая способность М. И з формулы 
(3) на первый взгляд можно было бы вывести 
заключение, что д л я того, чтобы сделать до-

ступным глазу малый предмет, 
достаточно подобрать объектив 
и о к у л я р с такими фокусными 
расстояниями, чтобы получить 
достаточное увеличение. Одна-
ко , к а к это впервые показал 
Лббе, имеется предел увели-
чения. Аббе показал , что воз-
можность получить через М. изо-
бражение мелких деталей объ-
екта зависит еще от т . н . раз-
решающей способности М. 

Д л я того чтобы выяснить смысл 
этого термина, предположим, что че-
рез M. рассматривается диффракцп-
онная решотка Р,РР.. освещаемая 
светом с длиной волны X (рис. 4) и 
имеющая расстояние между штри-
хами, равное d. Тогда в фокальной 
плоскости объектива получится ряд 
диффракциоппых максимумов S„S,S, 
и т. д. , а в плоскости р[Р'Р'„ со-
пряженной с плоскостью решотки -р /р р Д О -

Рис. 4. Р,РР„—изображение решотки. Это 
изображение решотки получается как 

результат интерференции света, исходящего из диф-
фракциоппых максимумов S0.S',S,. Угловое расстояние 
и между Л-тым и нолевым максимумами определяется 
по формуле 

sin о = , (5) а 
где п—угол между оптич. осью и прямой, проведенной 
из центра объектива к точке, где расположен ft-тый 
ди<|фракционный максимум. Д л я простоты положим, 
что sin а где i—линейке е расстояние между сосед-
ними максимумами, а /—фокальное расстояние объектива. 

Следовательно, 
« fX (С) 

Таким образом, диффракционные максимумы образуют 
также своего рода днффракционную решотку, и, сле-
довательно, получающиеся изображения Р\Р'Р', являются 
результатом интерференции лучей, выходящих из этой 
решотки. Положение максимумов определится опять 
формулой: 

Slll ß — —т*-» о 
где ß—угол между оптич. осью и примой, проведенной 
из ючки, где расположен нолевой максимум So. к вы-
бранной точке изображения Р[Р'Р',. Так как sin P ~ ß . 
то линейное расстояние между максимумами в изображе-
нии Р[Р'Р, будет 

хА (7) 

где х—расстояние между плоскостями S,&tS, и Р\Р'Р'.\ 
подставляя значение à из формулы (6), получим: 

— (S) 

т. с. ту самую величину, к-рая должна получиться по зако-
нам геометрич. оптики. Если теперь предположим, что 
каким-либо образом убраны все диффракционные спектры, 
кроме одпого, то изображения в плоскости Р[Р'Р', уже 
не будет, и вместо него будет приблизительно равномерно 
освещенный фон, образованный светящейся точкой, кото-
рую представляет собой этот диффракционпый максимум. 
Таким образом, чтобы получить хотя бы грубое изобра-
жение предмета, объектив должен иметь такое отверстие, 
чтобы в фокальной плоскости М. собирались по крайней 
мере два диффракциоппых максимума. Так как положе-
ние первого диффракционного максимума определяется 
соотношением n e i n о = - 4 , где n—показатель преломле-

а • 
пил среды, в к-рой происходит диффракция, о—угол 
диффракции, d—расстояние между штрихами решотки, 
то первый диффракционпый максимум будет еще попа-
дать в объектив, если апертурный угол и —а (рис. 5), 
т. е. в случае, если 

nsin u = ~ ; (0) 

таким образом, две соседние линии могут быть еще вид-
ны в М., если расстояние между ними d , будет удовлет-
ворять неравенству 

(Ю) 

Ai 

Ж 

Рнс. 5. Рис. 6. 

где A = n s i n u называется числовой апертурой объектива. 
Величина d„ называется пределом разрешающей способ-
ности М. Д л я того чтобы его 
уменьшить, нужно брать воз-
можно большую числовую апер-
туру объектива и более корот-
кую длину волны света. Пре-
дел разрешения можно также 
уменьшить, если воспользовать-
ся боковым освещением (рис. G). 
В этом случае, кроме максимума 
нолевого порядка, в объектив 
попадает только один максимум 1-го порядка. Возмож-
ный угол между ними будет 2и и след. предел разре-
шения d0 = • Эта теория, которая была дана Аббе, 
справедлива для случая несамосвстящихся объектов. 
Д л я самосветящихся предметов предел разрешения опре-
деляется формулой 

. ( 1 1 ) 

Теория Аббе подтверждается на опыте, однако в послед-
нее время в нее внесены нек-рые дополнения, так как 
даже в случае предмета, освещаемого посторонним све-
том, предмет может рассматриваться как частично само-
светящийся. Таким образом, для того чтобы М. давал 
возможность рассмотреть мелкие детали, он должен, кро-
ме других качеств, обладать достаточно высокой число-
вой апертурой. Д л я повышения последней рассматри-
ваемый объект помещают в иммерсионные жидкости, и 
также заполняют ею пространство между объективом и 
рассматриваемым предметом. Чем выше показатель пре-
ломления иммерсионной жидкости, тем выше будет разре-
шающая способность М. В качестве таких жидкостей 
служат: вода = 1,33; кедровое масло=1,51; монобром-
нафталин— 1,06; глицерин= 1,58. 

Если передняя линза объектива (фронтальная лин-
за) имеет показатель преломления такой, как и иммер-
сионная жидкость, то иммерсия называется гомогенной 
(однородной). 

Описание отдельных частей М. О п т и ч е -
с к а я ч а с т ь . О б ъ е к т и в представляет со-
бой наиболее в а ж н у ю часть М. От него зависит 
качество изображения , его яркость и разреша-
ю щ а я способность М. Объектив представляет 
собой систему л и н з . П е р е д н я я линза называется 
фронтальной. Она определяет увеличение объек-
тива , а остальные линзы слуясат д л я исправ-
ления недостатков изображения . Объективы 
современных М. д о л ж н ы удовлетворять цело-
му ряду условий, именно—у них д о л ж н а быть 
устранена хроматическая и сферич. а б е р р а ц и я , 
они должны обладать большой числовой апер-
турой. По х а р а к т е р у оптич. системы объективы 
разделяются на: 1) сухие и 2) иммерсионные 
системы. По х а р а к т е р у исправления недостат-
ков объективы разделяются на: 1) ахроматы, 
2) полуахроматы (флюориты), 3) апохроматы, 
4) монохроматы. Ахроматами называются объ-
ективы, у к -рых исправлена хроматич. аберра-
ция только д л я двух цветов спектра, вслед-
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Рис. 7. 

ствие чего у них имеется остаточный хроматизм, 
называемый «вторичным спектром». У апохро-
матов соединены в один фокус л у ч и д л я трех 
цветов, т . е. уничтожен почти полностью вто-
ричный спектр. Кроме того, в апохроматах 
осуществлен принцип Амичи, к -рый позволяет 
получить апланатическое изображение с по-
мощью фронтальной л и н з ы большой к р и в и з н ы 
(.полушарие). Н а рис. 7 изображен апохромат , 

сконструированный Аббе. Апо-
хроматы я в л я ю т с я наиболее со-
вершенными объективами. Моно-
хроматы предназначаются д л я 
работы с определенной длиной 
волны, большей частью д л я ра-
боты в ультрафиолетовом свете. 
Все объективы рассчитываются 
на определенную длину тубуса 
и различаются по степени дава-
емого ими увеличения . 

О к у л я р представляет со-
бой сложную л у п у , состоящую 

обычно из двух линз : верхней , «глазной» лин-
зы и нижней , «полевой», назначение к -рой— 
увеличивать поле зрения в М. Наиболее упо-
требительным в наст, время я в л я е т с я о к у л я р 
Гюйгенса, схематич. р а з р е з которого изобра-
жен на рис . 8. Здесь а — п о л е в а я линза , b— 
глазная (см. такжо рис . 9). 

О с в е т и т е л ь н а я ч а с т ь М. с л у ж и т 
д л я освещения объекта (рис. 10). Она состоит 
из конденсора 1, состоя-
щего из нескольких собира-
ющих л и н з , и ирисовойдиаф- Л 
рагмы, величина отверстия 
к-рой меняется передвияее-
нием рычага 4. Конденсор рис. 8. 
и диафрагма укреплены на 
строго определенном расстоянии друг от д р у г а 
и могут одновременно перемещаться при по-
мощи общей зубчатой рейки вверх или вниз . 
Кроме конденсора и диафрагмы, осветительное 
приспособление содерясит з еркало 8, которое 
направляет свет от источника в конденсор. 

— В зависимости от назначения кон-
денсоры имеют различное устрой-
ство. Чем сильнее объектив М., 
том больше д о л ж н а быть апертура 
конденсора. Н а рис. 11 изобрансен 
анланатический конденсор с боль-
шой числовой апертурой. 

Д л я наблюдений по методу затем-
ненного п о л я (ультрамикроскоп) 
употребляется специальная форма -

Рис 9. Рае- конденсора, и з о б р а ж е н н а я на рис. 12. 
рез оку- Действие этого конденсора таково, 
лнраГюй- что в объектив М. проходит только 

гснса. свет, рассоянный объектом, в то вре-
мя к а к прямой свет не попадает в объектив. 
Применяются т а к ж е сложные конденсоры, даю-
щие окрашенное изображенир препарата . Д л я 
рассматривания непрозрачных предметов при-
меняются специальные вертикальные осветите-
л и , или опакиллюминаторы (рис. 13). 

Описание деталей механической части М. 
II о ж к а . Большинство современных М. име-
ет почти одну и ту ж е форму пояски в виде бук-
вы П или V . Н о ж к а д о л ж н а иметь достаточ-
но широкую опорную плоскость, чтобы удер-
ж и в а т ь М. в достаточно устойчивом состоя-
нии, д а ж е в том случае , если М. будет при-
дано горизонтальное положение . 

Т у б у с о д е р ж а т е л ь представляет со-
бой раму, несущую на себе тубус и предмет-

называется механич. длиной тубуса. В евро-
пейском М. эта длина равна 100—170 мм, 
у английского и американских—250 мм. С ту-
бусом соединяются направляющие для гру-

бого перемещения. В нижней 
части тубуса имеется нарез-
к а д л я ввинчивания объективов 
или револьвера . 

М е х а н и з м ы д л я г р у -
б о й и т о н к о й н а в о д к и 
М. Грубая установка микро-
скопа осуществляется при по-
мощи кремальеры 4 (рис. 1а), 
на оси которой посажено зуб-
чатое колесо, которое сцеп-
ляется с зубчатой рейкой 7 
(рис. 1а), скрепленной с тубу-

сом, н при вращении барабана кремальеры за-
ставляет эту рейку , а следовательно, и ту-
бус перемещаться вдоль направляющих тубу-
са вверх или вниз . Механизм для тонкого пе-
ремещения осуществляется различными спосо-
бами. I Ia рис. 15 показана схема механизма 

Рис. 14. 

ный столик со всеми принадлежащими ему 
деталями (рис. 14). Внутри тубусодерисателя 
помещается механизм для тонкого переме-

р з * . щения тубуса отно-
' т Л П У ^ - . сителыю предметно-

U Ä ^ j C f f i ® ' ' * го столика. Рукоят-
, игл к а этого механизма 
i Д Н • Д Д и В д р ? - ] ] [ ' "'LJ выводится н а р у ж у . 

Ш- . ' т " Л В ш М И Р у У большинства М.ту-
\ / бусодержатель слу-

^ 6 ж и т т а к ж е и ручкой 
^ д л я переноса М. От-

фШшШЩ^в верстие С служит 
^ ^ д л я крепления тубу-' 

^ содержателя накрон-
Рис. 10:1—конденсор, 2—он- П Р К Й Н Й Н П Ж Н П T v f i v -
рава конденсора, 3 - винт ш т е й н е НОЖКИ. 1уО^-
длявакрепленияконденсора, содержатель должен 
4—-рычаг для регулирования быть достаточно же-стким, чтобы обеспе-ирисовой диафрагмы, 
шарнир для крепления диа-
фрагмы, 6—зубчатое колесо ЧИТЬ ПОСТОЯНСТВО В 
и рейка для перемещения у с т а н о в к е МИКРОСКО-
диафрагмы, 7—барабан зуб- п , ], '(. ,„, г , т п , , „ С()_ 
чатки, перемещающей оиве- JUê j 1 ü H e и ) 

титель, 8—зеркало. блюдено, ТО могут 
возникнуть вибра-

ции, которые сделают невозможными наблю-
дения при сильных увеличениях. 

Т у б у с представляет собой простую или 
р а з д в ю к н у ю трубу , несущую на себе объектив 
и о к у л я р . Раздвижной ту-
бус состоит из двух труб—-
внешней и внутренней. 
Внутренний тубус снабжа-
ется делениями (рис. la ,11) 
(от 50 мм до 200 мм) через 
1 мм и цифрами внизу де-
лений. Д л и н а тубуса уста-
навливается по тому расстоянию, на котором 
должны находиться объектив и о к у л я р . Рас-
стояние Т (рис. 2) между упорной поверх-
ностью нарезки до верхнего к р а я (окулярного) 

Рис. 11. 

Рис. 12. Рис. 13. 
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Мейера. Этот механизм представляет собой сис-
тему зубчатых колес, уменьшающих величину 
перемещения наружной рукоятки и передаю-
щих это перемещение зубчатой рейке , которой 

оканчивается длинное плечо ры-
чага А . I Ia короткое плечо этого 
рычага опускается конец штифта, 
который в верхней части несет 

на себе ползун, сое-
диненный с тубусом 
М. В е р х н я я спираль-
ная п р у ж и н к а при-
жимает псю систе-
му сверху вниз и тем 
самым уничтожает 
мертвый ход. Кроме 
механизма Мейера, 
наибольшее распро-
странение нашли ме-
ханизмы: а) рычаг и 
микрометрич. винт и 
б) рычаг и червяк . 
П р е д м е т н ы й 

с т о л и к представляет собой квадратную п р я -
моугольную или к р у г л у ю пластину 8 (рис. 1а), 
к -рая привинчивается к нижней части тубусо-
держателя . Предметный столик должен иметь 
совершенно гладкую плоскость, к -рая должна 

Рис. 16. Р и с . 17. 

быть ориентирована в точности перпендику-
лярно оптич. оси М. Поверхность его делается 
матово-черной д л я избежания отражения све-
та. В центре столика имеется круглое отверстие 
(20—35 лш) , величина которого регулируется 

диафрагмой. Рассматриваемый объект помеща-
ется на столике над этим отверстием (рис. 16) 
и освещается снизу. Все большие микроскопы 
снабжаются вращающимися столиками. Если 
нужно точно фиксировать положение объекта 
(как , напр . , в компараторах) , то применяется 
столик с двумя взаимно-перпендикулярными 

Рис . 18. Микроскоп длп п р е п а р и р о в а л ь -
ных работ . 

перемещениями, осуществляемыми при помощгп 
микрометрических винтов (рис. 17). 

Тины М. П о х а р а к т е р у применения и допол-
нительным приспособлениям М. разделяются 

Рис. 19. ризационное при-
способление. ^Мик-

роскопы третьей г р у п п ы предназначаются, г л . 
обр . , д л я металлографии и обычно соединяются 
с фотографич. установками (см. Микрофотогра-
фии). Ч е т в е р т а я группа—отсчетные М.-—наибо-

т у б у с ( р и с . 1 9 ) , к р о -
м е ТОГО ОКУЛЯПНО- Р п о - 2 П - М и к р о с к о п с о к у -
м с Н П О , и к у л и р н и л я р н ы м револьвером. 
му колену придано 
косое положение, благодаря чему отпадает" 
необходимость давать наклон микроскопа . 
.')то представляет большое удобство д л я на-
блюдения. Кроме этого, появилось немало дру-
гих конструкций микроскопов , имеющих ряд 
механических и осветительных усовершенство-
ванш>(см. рис . 20). 

Лит.: Т у д о р о в с н и й , А. I I . , Теория оптиче-
ских приборок, M Л . , 1937; T u t o в Л . Г . , Микро-
скопы, их принадлежности к п р и м е н е н и е , . ! . -М., 19:1',; 
В о л к о в Н . Л., Краткие основы съемки через минро-
екоп, JI .—M., 1935; Справочная книга оптико-механика , 
иод ред. Л . Г. Т и т о в а , ч. 1, Ленинград—Москва , 1936, 
часть 2, 1937. ф . Королев. 

М И К Р О С К О П И Ч Е С К А Я А Н А Т О М И Я , н а з в а н и е 
это употребляется в двояком значении: 1) к а к 
синоним частной гистологии, т . е. того отдела 
гистологии (см.), к -рый описываетмикроскопич. 
строение органов человека и животных; 2) д л я 
обозначения гистологии в целом, со всеми ее 
отделами, включая к л е т к у и ткани , к а к это-
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"сделано Б новейшей сводке данных гистологии 
пдд заглавием «Handbuch der mikroskopischen 
Anatomie des Menschen», hrsg. v . W. v . Möllen-
dorf (издание многотомное, с 1927). 

М И К Р О С К О П И Ч Е С К А Я Т Е Х Н И К А (в б и о л о -
г н и ) , начинает усиленно развиваться в80-х гг. 
19 в . , когда был основан специальный журнал 
«Zeitschrift für wissenschaftl iche Mikroskopie» 
(1886); o #ee современном состоянии можно су-
л и т ь по тому, что последнее издание энцикло-
педии М. т. (Enzyklopädie d. mikroskopischen 

.Technik , hrsg. von Krause, 3 Aufl . , 1924—27) со-
с т о и т из 3 объемистых томов (ок. 2.500 стр.). 
Основными методами М. т. являются: 1) иссле-
дование объектов в живом виде и 2) приготовле-
ние стойкого препарата из объектов, подверг-
нутых б. или м. сложной обработке. 

Прижизненное исследовавно объектов всегда 
производится в капле жидкости, к -рая поме-

щается на предметное стекло и, в случае сильных 
увеличений, обязательно накрывается покров-
ным; исследование простейших и мелких водных 
организмов производят в воде, а частей живот-
пых, выделенных из организма,—в жидкостях 
тела данного животного или в т. н. индиффе-
рентных жидкостях (физиологич. раствор NaCl 
0 ,6—0,9% или более сложные солевые рас-
творы Рингера и Лока) . Части тела животных 

•за немногими исключениями (тонкие пере-
понки) непрозрачны и требуют предваритель-
ного расщипывания препаровальными иглами 
•с целью выделения отдельных элементов—кле-
ток или волокон; для изучения их взаимной 
связи делают бритвой топкие срезы. Если 
наблюдение должно длиться долго, пользу-
ются влажной камерой, к -рая предохраняет 
•объект от высыхания; ее устраивают, наклеи-
вая на предметное стекло стекольное колечко; 
на дно камеры наливают немного воды, а объект 
помещают на нижней стороне покровного стек-
л а , закрывающего камеру, в т. н. висячую 
каплю. В таких камерах производят и ткане-
вые культуры (см.) вне организма, выращивая 
их в особой питательной среде; эти культуры 
доставляют превосходный материал для при-
жизненного исследования, т. к . клетки в них 
сохраняют лшзнеспособность и размножаются. 
В большинстве случаев клетки, выделенные 
ИЗ организма, быстро изменяются в своих 

•свойствах (напр. начинают окрашиваться неко-
торыми красками, к-рые раньше их не красили); 
такие умирающие клетки называются «пережи-
вающими» (überlebende); большинство наблю-
дений относится к таким именно клеткам. 
В последнее время разрабатывается методика 
наблюдения клеток in s i tu , в самом организме 
пли в органах, остающихся в связи с организ-
мом; трудность здесь представляет надлежа-
щ е е освещение объекта, но се отчасти удается 
преодолеть, применяя верхнее освещение при 
помощи вертикальных иллюминаторов. Д л я 
выявления нек-рых деталей тонкого строения 
клетки, незаметных при обыкновенном спо-
собе наблюдения, прибегают к помощи вспо-
могательных оптических приборов. Из них 
ппраболоид-конденсор даст яркое освеще-
ние нек-рых образований (жгутики бактерий, 
тонкая зернистость) на темном поле зрения; 
аппарат для монохроматического света позво-
л я е т исследовать во всех цветах спектра. Д л я 
наблюдения двоякой преломляемости (воло-
конец, кристаллов, оболочек) с давних пор 
применяется поляризационный аппарат. В по-
следние годы все чаще и чаще применяется 

микрофотографирование, живых объектов и в 
особенности микрокннематография; последняя 
оказывает неоценимые услуги в деле изучения 
движений (например, мерцательного, при ка-
риокинезе, при росте), особенно таких, к-рые 
по своей быстроте или, наоборот, медленности 
недоступны наблюдающему глазу. Прогресс 
современной биологии в значительной степени 
обусловливается производством экспериментов 
над простейшими и клетками. Сюда относится 
прежде всего действие различных реактивов 
на живые и переживающие объекты; для этой 
цели издавна применяли кислоты, щелочи, 
соли, затем к ним присоединили т. и. виталь-
ные краски, которые при введении в орга-
низм поглощаются определенными клетками 
или волокнами и выкрашивают их. Метод этот, 
предложенный впервые Эрлнхом (впрыскива-
ние раствора метиленовой сини для окраски 
нервов), в наст, время расширен применением 
целого ряда красок, гл. обр. кислых (трипан-
блау, литнйный кармин), и применяется для 
изучения фагоцитарных клеток соединитель-
ной ткани. Из числа специальных приборов 
для производства экспериментов следует упо-
мянуть о газовой камере, нагревательном сто-
л и к е , приборах для раздражения гальванич. 
током н в особенности о микроманииуляторе 
(см.), инструменте, при помощи к-рого можно 
производить такие операции над клетками, 
о к-рых раньше нельзя было мечтать (напр., 
инъекция в амёбу жидкостей, выделение нз 
клетки хромозом и т. д.). 

Приготовление препаратов, к-рые могут со-
храняться долгое время, вызвано не только 
быстрым умиранием объектов и невозможностью 
их исследовать в любое время, но и желанием 
выявить такие подробности строения, к-рые 
при жизни видны плохо или совсем не видны 
и выступают только в результате обработки 
(напр., центрозома, аппарат Гольдиси). Обработ-
ка , к-рой подвергается объект, в большинстве 
случаев очень сложна и длительна; в наиболее 
полном виде она включает в себя следующие 
моменты: а) фиксацию, б) механическую обра-
ботку, т. е. расщипывание или изготовление 
тонких срезов, в) окраску и г) окончательное 
заключение препарата. Фиксация (см.) имеет 
своей целью умертвить живой объект таким 
образом, чтобы строение его по возмоисности 
сохранилось и некоторые детали выступа-
ли яснее. Фиксированный кусочек хранится в 
Спирту и подвергается затем (иногда после 
окраски) механич. операциям: расщипывается 
на мелкие части или (чаще) разлагается на 
срезы, обыкновенно при помощи микротома 
(см.), для чего он должен быть предварительно 
уплотнен, что достигается пропитыванием его 
затвердевающими веществами — целлоидином 
или парафином (заливка); часто вместо этого 
применяется замораживание объекта на самом 
микротоме (эфиром или углекислотой). Затем 
следует окраска срезов (иногда наклеенных па 
предметное стекло) растворами красок (гема-
токсилин, кармин и анилиновые краски всех 
цветов), изготовленными по особым рецептам; 
окрашивание позволяет выделить в препара-
те некоторые части, сильно поглощающие из-
вестную краску (ядро, протоплазму, центро-
вому). Часто применяют для лучшей диффе-
реннировки двойную или тройную окраску, 
комбинируя краски разных цветов и свойств 
(кислые и основные). Вместо окраски для неко-
торых специальных целей (нервные элементы) 
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применяют импрегнацию (см.) металлами: се-
ребрение, золочение, осмированне. Окрашен-
ный срез для получения стопного препарата 
заключается в каплю канадского бальзама, по-
мешенного на предметное стекло, и закрывает-
ся покровным; бальзам через некоторое время 
затвердевает; расщипанный кусочек заклю-
чается в глицерин, причем па покровное стекло 
наносится рамочка л а к а для предохранения от 
высыхания. Из особых технич. приемов часто 
применяется инъекция (см.) кровеносных и лим-
фатич. сосудов окрашенными массами. 

М И К Р О С П О Р А (от греч. mikros—маленький, 
«рога—посев, сомя, спора), название мелких 
спор (ср. Макроспора), служащих для беспо-
лого размножения у водяных (разноспоро-
вых) папоротников, селагннелл, изоэтеса и 
нек-рых ископаемых растений. При прора-
стании М. из нео развивается маленький за-
росток с мужскими половыми органами, еще 
сильнее редуцированный, чем заросток и з мак-
роспоры. Спорангии, в к-рых развиваются М., 
называют м и к р о с п о р а и г и я м и, а листья, 
на к-рых образуются микроспорангии (без 
макроспорангиев),—м и к р о с и о р о ф и л -
л а м и. У голо- и покрытосеменных растений 
микроспорам гомологичны, т . е. имеют с ними 
одинаковое происхождение и тождественное 
морфологическое значение, пылинки (см.), на-
ходящиеся в пыльцевых гнездах, к-рые гомо-
логичны микроспорангиям. Редуцированные 
и метаморфизированпые листья, на которых 
находятся пыльцевые гнезда, гомологичны ми-
кроспорофиллам; их называют обычно тычин-
ками—название, данное в те времена, когда 
все эти гомологии еще не были выяснены. 

МИНРОСПОРАНГИЙ, см. Микроспора, Спора. 
М И К Р О С П О Р И Д И И , Microsporidia, один из 

отрядов класса споровиков (см.).' Чаще всего М. 
являются внутриклеточными паразитами на-
секомых. Заражение происходит при помощи 
спор, к-рые многоядерны н снабжены внутри 
спирально закрученной нитью, могущей выбра-
сываться. Это выбрасывание происходит после 
проглатывания споры в кишечнике хозяина 
и слуясит для укрепления споры на стен-
ке кишки. Из споры выходит зародыш и раз-
множается делением и почкованием; молодые 
(мёбообразпые вегетативные формы прони-

кают затем через стенку кишечника в полость 
тела и попадают в различные внутренние орга-
ны. Наиболее известные виды M.: Nosema bom-
bycis-—паразит шелковичных червей (возбуди-
тель болезни «пебрины»), могущий вызывать 
их массовую гибель; может передаваться по 
наследству через яйца бабочек (грену); No-
чеша apis, вызывающий «понос» пчел (нозе-
матоз пчел). 

М И Н Р О С П О Р И Я , грибковое заболевание во-
лосистой части головы и кожи. Заражение 
происходит либо от яспвотных (кошек, собак), 
либо при непосредственном соприкосновении 
<• больным человеком. М. наблюдается, гл. обр., 
у детой. См. Трихофития. 

МИКРОСПОРОФИЛЛ, с м . Микроспора, Спо-
рофилл. 

М И К Р О С Т Р У К Т У Р А , строение веществ и мате-
риалов, видимое в микроскоп при достижимых 
с его помощью увеличениях. Чаще всего это 
название относят к строению кристаллич. 
веществ и, в частности, металлов и металлич. 
сплавов, в к-рых строение подчиняется опре-
деленным н простым законам (см. Сплавы). М. 
металлов и сплавов обнаруживается при рас-

смотрении с помощью микроскопа полирован-
ной поверхности их в отраженном свете. До 
травления полированной поверхности металла 
можно наблюдать лишь встречающиеся в ме-
талле неметаллические включения, т. к . все 
они, не принимая полировки, кажутся в отра-
женном свете более темными, чем окружающий 
нх металл. На рис. 1, представляющем строе-
ние сварочного железа , видны грубыо включе-
ния шлака , всегда встречающиеся в пудлинго-
вом железе. Количество неметаллических вклю-
чений, их величина, внешняя форма и харак-
тер расположения—все это слуясит для харак-
теристики металла н при изучении М. рассма-
тривается в первую очередь. После травления 
полированной поверхности металла соответ-
ствующими реактивами (кислотными, щелоч-
ными или соляными растворами) во всяком 
металле обнаруяснвается зернистое строение, 
как это видно, напр. , на рис. 2, показывающем 
структуру сплава Ag—Al. Причина зернистого 
строения всех металлов заключается в том, 
что кристаллизация нх начинается из отдель-
ных центров, вокруг к-рых и формируются кри-
сталлы с определенной ориентацией кристал-
лич. элементов. Вследствие неодинаковой ориен-
тации этих элементов в отдельных кристаллах 
и неодинакового отношения полированных 
поверхностей последних к реактивам ясно об-
наруживаются границы отдельных поверхно-
стей в виде четких линий раздела между ними. 
Обнаруживаемые в металлах зерна имеют или 
правильные кристаллич. очертания (рис. 2) 
или округлые контуры, скрадывающие кри-
сталлическую форму зерен. Более существен-
ным признаком, чем форма зерен, является их 
величина. Величиной зерна определяются мно-
гие свойства металла—механические, физиче-
ские п химические. Обычно крупнозернистому 
металлу отвечают пониженные механические 
свойства, а металл мелкозернистого строения 
обладает высокими механическими качествами. 
Причина пониженных механических свойств 
крупнозернистого металла заключается в том, 
что здесь в каяедом зерне хорошо развиты 
плоскости спайности, по которым легко проис-
ходит деформация, а затем и разрушение ме-
талла . Получение крупнозернистого или мел-
козернистого металла определяется но толь-
ко природой последнего, но и условиями кри-
сталлизации. Если кристаллизация происходит 
из большого числа центров, то получается 
мелкозернистый металл; при кристаллизации 
же из малого числа центров металл получаотси 
крупнозернистым. В свою очередь число цент-
ров определяется скоростью охлаждения: при 
малой скорости п, следовательно, при 'отсутст-
вии персохлансденпя в металле получается мень-
ше центров. Таким образом, регулируя скорость 
охлаждения, можно получить один и тот же 
металл с различной степенью крупнозерни-
стостн и с различными свойствами. Если зерна 
металла после их окончательного формирования 
подвергаются механич. воздействиям, напр., про-
катке, штамповке и ковке, то они вытягивают-
ся в каком-либо одном направлении; в резуль-
тате получаются зерна, вытянутые в направле-
нии механич. обработки (рис. 3). Отношение 

ï — ® 1^)одолышго диаметра зерна к поперечно-
му служит мерой произведенной механич. обра-
ботки металла и является характерным струк-
турным признаком его. При очень сильной вы-
тянутости зерен металл приобретает волокнп-
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стое строение, характеризующееся повышен-
ными разрывными свойствами в продольном 
направлении и пониженными—в поперечном, 
что дает полную аналогию с материалами, 
имеющими волокнистое или слоистое строение 
(дерево, асбест, слюда и т. п.). 

Перечисленные признаки М. металлов— 
загрязненность неметаллическими включения-
ми, зернистость и ВЫГЯнутость зерен — явля-
ются общими для всех без исключения метал-
лов и всегда наблюдаются при микроскопич. 
изучении их. Но свойства металла опреде-
ляются, гл. обр., природой составляющих его 
зерен, к-рые могут быть однофазными или 
двухфазными и состоять из чистых металлов, 
твердых растворов и химич. соединений. По-
этому при изучении М. необходимо знать 
природу металлич. зерен и их состав. Состав 
зерен определяется по диаграммам плавкости, 
без к-рых невозможно ясноо понимание М. 
сплавов (см. О плавы); природа жо зерен опре-
деляется по внешнему их виду при рассмотре-
нии в микроскоп. Можно различать следующие 
структурные элементы в металлах и сплавах: 
1) чистые металлы; 2) твердые растворы; 3) хи-
мические соединения; 4) эвтектики; 5) перитек-
тики; 6) твердые растворы с дисперсными выде-
лениями внутри них; 7) эвтектоиды. 

1) Зерна чистых металлов могут иметь как 
правильную, так и округлую форму. Правиль-
ная форма у этих зерен сохраняется лишь в том 
случае, когда кристаллы чистого металла выде-
ляются из жидкости первыми задолго до за-
твердевания остающейся жидкости. При этом 
первичные кристаллы, не стесненные в своем 
росте окружающей жидкостью, развиваются 
правильно и в свойственной им кристаллич. 
форме. Примером М., содержащей первичные 
кристаллы чистого металла, молсет служить 
приведенная на рис. 4 и отвечающая сплаву 
Pb—Sb с избытком Sb. Здесь светлые пра-
вильные формы выделения — это первичные 
кристаллы Sb, выделявшиеся из жидкости. 
Последняя застыла самостоятельно в виде 
смеси мелких кристаллов Sb и РЬ при более 
низкой температуре и образовала сплошную 
темную массу вокруг первичных кристаллов. 
2) Нередко в сплавах двух металлов задолго 
до окончательного их затвердевания выделя-
ются кристаллы интерметаллического соеди-
нения этих металлов. Выделяясь из жидкого 
сплава, они также хорошо кристаллизуются 
и затем кажутся резко обособленными на фопо 
основной массйг, состоящей из тонкой смеси 
этих же кристаллов и кристаллов какого-
либо из входящих в сплав металлов. М. сплава 
с первичными кристаллами интерметаллич. 
соединения представлена на рис. 6, гдо тем-
ные вытянутые кристаллы—это соединонио 
CUjjSb кристаллов , а более свотлый фон—смесь 
кристаллов Cu2Sb и Sb. Если сплав состоит из 
одних только кристаллов интерметаллич. со-
единения, то получается обычное зернистое 
строение, свойственное чистым металлам и твер-
дым растворам. Вследствие хрупкости интер-
металлич. соединений поверхность их часто 
бывает покрыта линиями сдвигов и микротре-
щииами. 3) Между первичными кристаллами 
находится металлич. масса, состоящая из смеси 
мелких кристаллов. Эта механич. смесь, кри-
сталлизующаяся при определенной темпера-
туре и имеющая определенный химич. состав, 
носит название эвтектической смеси, или эвтек-
тики. Эвтектика—самый легкоплавкий сплав; 

она получается при строго определенном со-
ставе сплава. М. эвтектики была уже приведена 
на рис. 4, 5 и 6 в виде тонкокристаллической 
смеси. На рис. 7 представлена типичная эвтек-
тика в сплаве Bi—Sn, в к-рой ясно различимы 
темные зернышки оловянного твердого раствора 
и светлые—висмутового. 4) Нередко случается, 
что - первичные кристаллы чистого металла, 
твердого раствора или интерметаллич. соеди-
нения, достигшие значительных размеров, всту-
пают во взаимодействие с оставшейся жидко-
стью, в результате чего образуются' кристал-
лы нового интерметаллич. соединения. Иногда 
первичные кристаллы растворяются до конца, 
но часто они сохраняются в полурастворенном 
состоянии, и М. представляет смесь двух сор-
тов крупных кристаллов—нолурастворивших-
ся первичных и вновь образовавшихся. Такая 
смесь двух сортов крупных кристаллов назы-
вается перитектикой. Она представлена на 
рис. 8 для сплава Fe—Zn; здесь темные кри-
сталлы с разъеденными контурами—первичные 
кристаллы химич. соединения FeZn, а основ-
ная, более светлая м а с с а — к р и с т а л л ы вновь 
образовавшегося химического соединения FeZn. 
5) Очень часто твердый раствор с понижением 
температуры оказывается пересыщенным в от-
ношении растворенного металла, поэтому пос-
ледний начинает выделяться из раствора. Т а к 
как этот процесс происходит в твердом состоя-
нии и так как количество выделяющегося ме-
талла мало, то он выделяется в дисперсной 
форме, в виде мельчайших кристалликов внут-
ри твердого раствора. Такая структура пред-
ставлена для сплава Ni—Zn на рис. 9; здесь 
из твердого раствора Ni в Zn при охлансдении 
выделились светлые кристаллы соединения 
NiZn и образовали характерную М. 6) Подобно 
тому, как жидкий сплав при определенном 
составе может распадаться на свои составные 
части и образовать эвтектику, так и твердый 
раствор молсет распадаться на свои составные 
части и образовать структуру, аналогичную 
эвтектике,—эвтектоид. Получающаяся смесь 
имеет очень тонкое строение, представленное 
для примера на рис. 10, где приводится М. 
сплава Си—Zn, состоящая из одного эвтектои-
да. Здесь при сравнительно небольшом увели-
чении видны пластинчатые кристаллы двух 
твердых растворов (у +Е) С различным содер-
жанием Zn. 

Указанными тинами исчерпываются струк-
туры, наблюдаемые в сплавах. Как видно и з 
предыдущего перечня, только первые три од-
нофазных структурных элемента являются ос-
новными; остальныо нее двухфазные структур-
ные элементы являются комбинациями первых 
трех. Так , например, эвтектики могут пред-
ставлять собой смеси: двух чистых металлов,, 
двух твердых растворов, двух химич. соедине-
ний—чистого металла с твердым раствором, 
чистого металла с химич. соединением и твер-
дого раствора с химич. соединением. Перечи-
сленные М. не всегда являются типичными; 
часто один тип незаметно переходит в другой, 
нередко структурные элементы несколько ис-
кажаются во время охлаисдения и теряют свои 
типичные черты. Но если известен состав спла-
вов, известна их диаграмма плавкости, то ста-
новится понятной и их М., и получается воз-
можность отнести последнюю к тому или дру-
гому из перечисленных типов. М. сплавов 
имеет большое значение для качественной ха-
рактеристики их свойств, способа охлаждения. 
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.4 ( X 100) (X 100) 

с. ( х 100) 

I ( х 100) 

1 — шипочснис шлака к пудлинговом железе Fe ; 
2 — з е р н и с т а я структура к сплине A g—Al (12% AI); 
;t строченная структура к мягкой лнетопой стали 
(0,22% С.); 4 — перинчиые выделения Sb на фоне интен-
тики l 'b i Sh о сплаве Pb—SI) (40% Sb); 5 — нерпичпые 
оыдслепин медного твердого раствора ни фоне эвтек-
тики и сплине Со - I ' (0% P); G — нерннчиые выделении 
питерметаллпческого соединения на фоне эвтектики 
Си Sb (55% Sh); 7—эвтектика u сплине Su—Iii (42% Sn); 
S—псритсктпческая структура о сплаве Fe—Zn (87%/n) ; 
il -дисперсные выделения Nia/iln н твердом растворе 
к сн,mue Ni - / о (75% Zn); 10—энтектоидиаи с т р у к т у р а 

к сплаке Си—Zu (74% Zn). 

5 (X 200) 

10 (ХЗОО) 

1 (хЮО) 
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термич. и механич. обработки их , а т а к ж е д л я 
контроля производства изделий из этих спла-
вов. Поэтому изучение М. л е ж и т в основе сов-
ременного металловедения и дает руководящие 
•сведения для правильной обработки и исполь-
зопания металлов и сплавов. 

Лит.: Б а б о ш и и А. Л . , Металлографии и тер-
мическая обработка ж е л е з а , стали и 4yryi fa , ч. 1—2. 
2 и з д . , Л . - М.~Свердловск, 1934—35; Е а р т е л ь с I I . А. , 
Металлография и термическая обработка металлов, 4 изд . , 
Л,—to., 1935; К а ш е к к о Г. Л. , К у р с общей метал-
лографии, IT.1 I — I I I , л . — M . , 1934—37; Г е р е и с П . , 
Металлография, пер. с нем. , Харьков—Киев, 1935; S а и -
v e i l г A., The me ta l log raphy and hea t t r e a t m e n t of 
Iron and steel , 4 ed . , Cambridge (Mass.), 1935; Il a n e -
in a n n I I . und S c h r ä d e r A. , At las me ta l l og raph i -
e s , В. , 1 927—37. M . ОКНОв. 

М И К Р О Т Е Р М Ы , термин, предложенный Л. Де-
Кандолем для обозначения растений, ясивущих 
в областях с средней годовой температурой от 
0° до 14°. 

МИНРОТОМ, инструмент для производства 
тонких срезов, пригодных д л я микроскопии, 
исследования. Различные конструкции М. мож-
но свести к двум основным тинам. В первом, 
наиболее распространенном, бритва , к-рой про-
изводятся срезы, передвигается в одной пло-
скости; объект укреплен перед ней в держателе , 
к-рый моясет подниматься на определенную 
высоту для получения срезов яселаемой тол-
щины; поднятие производится или при помощи 
микрометрич. винта или путем передвижения 
держателя по наклонной плоскости. Во втором 
типе бритва, наоборот, укреплена неподвижно, 
а передвигается объект. М. снабжен специаль-
ными ножами (бритвами) — плоско-вогнутыми 
или плоскими с обеих сторон. В последнее 
время большое распространение получил за-
мораживающий микротом (2-го типа , про-
стой конструкции) , в котором объект уплот-
няется путем замораживания жидкой углеки-
слотой. 

Лит.: Enzyklopädie der mikroskopischen Techn ik , hrsg. 
von. R . К г a H s e , Bd I I , В . , 1926. 

МИКРОФОН, аппарат , с л у ж а щ и й для преобра-
зования звуковых колебаний в электрич. ко-
лебания той жо частоты. М. используется при 
передаче звука на расстояние—в телефонии и 
радиовещании, при записи з в у к а (на кино-
пленку, граммпластинку и т. п . ) , а т а к ж е 
в нек-рых специальных случаях , напр . , при 
улавливании з в у к а в военном деле. Первой 
•самостоятельной конструкцией такого рода , 
названной ее изобретателем микрофоном, был 
угольный М., предложенный Юзом (Hughes) 
в 1876. Работу М. характеризуют: а) чувстви-
тельность М., т . е. величина развиваемого им 
электрич. н а п р я ж е н и я на единицу з в у к о в о ю 
давления; б) полоса звуковых частот, воспро-
изводимая М.: в) степень равномерности чувст-
вительности М. в этой полосе (отношение ма-
ксимальной к средней чувствительности; это 
•отношение выраясается обычно в децибелах); 
г) величина нелинейных искажений, даваемых 
М., оценивается т. н. клирфактором, т . е. про-
центным отношением эффективной суммы амп-
литуд , возникающих в М. гармоник к ампли-
туде основного тона; д) уровень шума М., 
т. о. отношение электродвижущей силы, (эдс) 
шума на выходе М. к напряжению, развивае-
мому М. при звуковом давлении 1 бар; е) ха-
рактеристика направленности М., т . е. зави-
симость чувствительности М. от у г л а падения 
звуковой волны.—По принципу действия и по 
конструктивному признаку М. могут быть раз-
биты на след. группы: 1) электромагнитные 
(см. Телефон), 2) угольные, 3) конденсатор-
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ные: а) низкочастотные и б) высокочастотные, 
4) электродинамические: а) ленточные и б) ка -
тушечные, 5) пьезоэлектрические, 6) тепловые, 
7) газовые, 8) световые. Последние три группы 
М. пока не получили практич . применения . 
Все перечисленные группы М. можно разделить 
в свою очередь на три 0» 
группы, отличающие-
ся своими х а р а к т е р и -
стиками направленно-
сти: 1 ) М . д а в л е н и я , у 
к -рых сила , действую-
щ а я на подвижную си-
стему, определяется 
звуковым давлением. 
Ч у в с т в и т е л ь н о с т ь 
этих М. одинакова для 
всех углов падения 
звука," характеристи-
к а их направленности Г и с - 1 • 
имеет форму к р у г а ( к р и в а я 2; рис. 1); 2) М. гра-
диента звукового давления , или М. скорости, у 
к -рых сила , действующая на подвижную систе-
му, определяется градиентом звукового давле -
ния (или скоростью частиц в звуковой волне) ; 
характеристика направленности этих М. (кри-
в а я 2; рис . 1) имеет вид «восьмерки» (двусто-
ронняя б и п о л я р н а я направленность) ; 3) ком-

бинированные М. , которые 
я в л я ю т с я комбинацией М. 
давления и М. скорости; 

•!Ïj_ х арактеристика их направ-
ленности и представляет 
кардиоиду ( к р и в а я 3; ри-
сунок 1). 

В зависимости от обла-
сти применения различают 
М. д л я телефонии, обла-

дающие низкими качественными показателями , 
но высокой чувствительностью, и М. д л я радио-
вещания , обладающие высокими качественными 
показателями, но сравнительно низкой чувстви-
тельностью. Наконец , по габаритному п р и з н а к у 
следует выделить специальную группу т . п. 
нагрудных М., отличающихся малыми разме-
рами и у к р е п л я е м ы х обычно в петлице пид-
ж а к а говорящего . Эти М. применяются и с к л ю -
чительно в з в у к о у л а в л и в а ю щ и х устройствах 
и при радиоропортаясе. 

У г о л ь н ы й (контактный) М. состоит 
из камеры, в к - р у ю насыпаны з е р н а уголь -
ного порошка . Одна стенка каморы я в л я е т с я 
диафрагмой, колебания которой под действием 
звуковых волн вызывают переменные с ж а т и я 
угольных зерен, что вызывает соответствующие 
изменения тока , подводимого к М. от батареи . 
Угольный микрофон д л я телефонии п о к а з а н 
на рис. 2а, д л я радиовещания (типа Р е й с ) — н а 
рисунке 26. Этот М. состоит 
из мраморного к у б и к а К , 
имеющего на передней стен-
ко углубление «, в которое 
засыпан угольный порошок, 
прикрытый тонкой пленкой 
из прорезиненного шелка ; 
Е — у г о л ь н ы е элоктроды, по 
которым подводится ток к 
угольному порошку . К о II -
д е н с а т о р н ы й микро- рИс. 26. 
фон низкочастотного типа 
(рисунок 3) предлоясен в 1917 Венто (США). 
К конденсатору с тонкой (толщиной 0,01 мм) 
с и л ь н о натянутой дуралюминиевой обклад-
кой—диафрагмой Б — ч е р е з высокоомное ,со-

Рис. 2а . У г о л ь н ы й 
М. д л я телефона; К— 
колодка , ! )—диафраг -
ма , а—угольный по-

р о ш о к . 
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Р и с . 3. 

Р и с . 

противление подводится поляризующее нап-
ряжение от батареи. Колебание диафрагмы 
вызывает изменение емкости конденсатора и, 
следовательно, переменный ток в цепи, питае-

мой батареей. Недостатком кон-
денсаторных М. является силь-
ная неравномерность чувстви-
тельности (10—12 децибел).— 

i —D Э л е к т р о д и н а м и ч е с к и й 
л е н т о ч н ы й М. (давления) сос-
тоит из тонкой (толщиной 1—2 /<) 
гофрированной ленточки, колеб-
лющейся под действием звуко-
вых волн; ленточка подвешена 
между полюсами постоянного ма-
гнита. Колебания ленточки в ма-
гнитном поле вызывают появле-

ние на ее зажимах переменной электродвижу-
щей силы. М. снабжен повышающим трансфор-
матором.—Электродинамический ленточный М. 
скорости предложен в 1931 Олсоном (США). 
Ленточка Л этого М. доступна звуковым вол-
нам с обеих сторон. Полюсные наконечники, 
между к-рыми она помещена, имеют вырезы В 
(рис. 4), свободно пропускающие 
звуковые волны.—Э л е к т р о д и -
н а м и ч е е к и й к а т у ш е ч н ы й 
М. (давления) состоит из сфериче-
ской алюминиевой диафрагмы D , 
к к-рой приклеена намотанная из 
проволоки катушечка К , располо-
женная в кольцевой щели между 
полюсами постоянного магнита M 
(рис. 5). При колебаниях диафрагмы 
с катушкой в последней возникает переменная 
электродвижущая сила. 

В п ь е з о э л е к т р и ч е с к о м М. ис-
пользуется явление возникновения электриче-
ского напряжения в кристаллах при действии 
па них давления. Только с изобретением в 1931 
Сойером (США) «биморфного пьезоэлектриче-

ского элемента» были пост-
роены практически пригод-
ные пьезоэлектрические М. 
Два таких элемента Э, раз-
деленные воздушным про-
межутком и вделанные в 
бакелитовую рамочку Р , 
образуют т. и. звуковую 
ячейку (рис. 0). Современ-

ный пьезоэлектрический М., представляющий 
набор включенных последовательно-параллель-
ным способом звуковых ячеек, обладает высо-
кими качественными показателями. На рис. 7 
приведены частотные характеристики различ-
ных микрофонов. 

Наибольшей неравномерностью характери-
стики обладает угольный микрофон, имеющий 
также высший уро-
вень шума н даю- — ^ — - - - - — • ' » 
щий сильные нели-
нейные искажения. 
Преимущество это-
го микрофона — 
сравнительно вы-
сокая чувствитель-
ность', которая и заставляет еще во многих слу-
чаях прибегать к его использованию. Электро-
динамические катушечные микрофоны и лен-
точные микрофоны скорости в радиовещании 
и звуковом кино ряда стран (США, Англия) 
совершенно вытеснили другие типы. Кату-
шечные и ленточные М. обладают сравни-
тельно невысокой чувствительностью—поряд-

Р и с . 5. 

к а 0,1 mV/бар (80 децибел)—и требуют поэто-
му значительных усилений (связанных с воз-
можностью возникновения шума в схемах). 
Область применения ленточных М. обуслов-
ливается их направленным действием, позво-
ляющим путем соответствующей ориентировки 
М. «выделить» звук одного или группы источ-
ников, расположенных в определенном напра-
влении, и «отстроиться» от нежелательного 

Рис . 7. Частотные х а р а к т е р и с т и к и М.: 1—уголь-
ного М. (Телефупка) , 2—конденсаторного М. д а в -
лении , 3—ленточного М. скорости, 4—катушеч-

ного М., 5—пьезоэлектрического М. 

звука. Особенно удобны эти М. при трансля-
циях из театров и концертных зал, а т а к ж е 
звуковом кино. Пьезоэлектрические М.,облада-
ющие высокими качественными показателями, 
но получили пока особенно широкого распро-
странения, гл. обр. , вследствие их высокого 
внутреннего сопротивления. 

Лит.: X а р к e u и ч Л . Л . , Электроакустическая 
аппаратура , Л ,—М., 1933; Д р е й а е н И . Г . , Элек-
троакустика к широковещании, М. , 1932; С у х а р е в -
с к и й Ю. М., Современная электроакустика и вещание 
по проводам, M. , 193В; O l s o n I I . F . and M a s s a . 
F . , Appl ied acoust ics , Ph i l ade lph i a , 1934. 

М И К Р О Ф О Т О Г Р А Ф И Я , фотографирование ми-
кроскопических препаратов через микроскоп. 
Осветительные и проекционные системы для1 

М.1 |должньГудовлетворять очень высоким тре-
бованиям. Всякая установка для М. состоит 
из трех основных *частей: а) фотографической 
камеры, б) микроскопа, в) осветительной си-
стемы. Существует несколько способов полу-
чения изображения препарата на светочув-
ствительном слое фотопластинки. При съемке-
без окуляра изображение проектируется на 
фотопластинку непосредственно объективом ми-
кроскопа; в случае если| изображение проек-
тируется на фотопластинку, помещенную на 
расстоянии, значительно превышающем длину 
тубуса микроскопа, качество изображения 
значительно ухудшается. 

При съемке с окуляром возможны три слу-
чая: 1) изображение препарата фокусируется 
на фотопластинку при помощи перемещения 
тубуса относительно препарата; т. к. при этом 
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положение объектива относительно препарата 
на соответствует расчетному, то резкость изоб-
ражения ухудшается; 2) изображение препа-
рата сначала получают путем обычного наблю-
дения глазом через окуляр микроскопа и за-
тем наводят его на плоскость фотопластинки 
перемещением окуляра (установка произво-
дится по матовому стеклу); 3) изображение 
получается, как и в случае 2, но обыкновен-
ный окуляр заменяется специальным проек-
ционным окуляром (см. Микропроекция). По 
характеру соединения фотокамеры с микро-
скопом все установки для М. можно разделить 

И 

I, 

Рис. ?. 

на основные типы: 1) горизонтальные, 2) вер-
тикальные с подвижным соединением и 3) на-
садочные. Соединение фотокамеры с {микро-
скопом может быть подвижным или жестким. 
Последнее применяется для небольших камер 
типа «Фоку». IIa рис. 1 изображена большая 
горизонтальная микрофотографическая уста-
новка. Эта камера имеет растяжение до 1 м. 
Нся установка собрана на оптической скамье, 
укрепленной на металлическом столе. Наводка 
изображения производится но матовому стек-
лу. Кассета имеет размер 2 4 x 2 4 см. Соедине-
ние микроскопа с камерой подвижно^ Источ-
ником света служит вольтова дуга. На рис. 2 
изображена очень распространенная универ-
сальная микрофотографическая установка сред-
них размеров (Лейтц). Расположение микро-
скопа и камеры вертикальное. Камера имеет 
растяжение до 50 см. Соединение микроскопа 
с камерой подвижное, кассета 24х24е .и . В по-
следние годы получили очень широкое рас-
пространение насадочныо микрофотографиче-
ские камеры, привинчиваемые на тубус мик-
роскопа или насаживаемые каким-либо другим 
путем. Они имеют небольшие размеры, очень 
портативны и могут быть приспособлены ко 
всякому микроскопу. Осветительные устрой-
ства, применяемые в М., таковы же, как и при 
микттроещии (см.) . , 

М. получила в паст, время очень широкое 
развитие. Она применяется в очень больших 
размерах в металлографии. При помощи М. 
молено производить исследования в ультрафио-
летовых лучах, что сильно повышает разре-
шающую способность микроскопа. Д л я этой 
цели употребляются специальные типы объек-
тивов (см. Микроскоп). Очень велико примене-
ние М. в биологических науках, где ее впер-
вые применил известный бактериолог Т. Кох. 
В настоящее время наряду с обычной М. силь-
ное развитие получил мнкрокинематограф, по-

зволяющий изучать движущиеся процессы в ми-
кроскопических объектах. 

Лит.: Т и т о в Л . Г . . Микросноп л, их п р и н а д л е ж н о -
сти il применение, Л.—М., 1934; В о л к о в I I . Л . , К р а т -
ки« основы съемки через м и к р о с к о т , Л е н и н г р а д — | Мо-
сква], 1935. ф . Королев. 

МИКРОФОТОМЕТРЫ, приборы, служащие для 
промера почернения весьма малых участков 
фотопластинок. М. разделяются на визуаль-
ные, в к-рых промер производится с иомощыо 
глаза, и объективные, в к-рых промер осуще-
ствляется с помощью фотоэлемента. Объек-
тивные М. разделяются на саморегистрирую-
щие и несаморегистрирующио. В саморегист-
рирующих М. степень почернения автомати-
чески записывается на фотопластинку. 

Лит.: А н г е р е р Е . , Н а у ч н а я фотография , Вве-
дение в теорию и п р а к т и к у , пер . с нем. , Л . , 1933. 

М И К Р О Х Е Р У С (Microchoerus), ископаемый при-
мат группы долгопятов. Известны два вида— 
M. erinaceus и M. ornatus—из верхнего эо-
цена Англии. У М. имело место увеличение 
на верхних коренных зубах количества вторич-
ных бугорков; число их на вторых коренных 
достигло 10—-11. Коренные зубы были распо-
ложены плотно друг к другу. М. представляет 
конечную стадию филогенетич. развития ветви 
иекролемуров (см. Некроммур). 

М И К Р О Х И М И Я , паука о способах выполнения 
различных химич. экспериментов с малым к о -
личеством вещества. Особенное развитие по-
лучил микрохимический анализ . Микросии-
mc.i (см.) имеет ограниченное применение. 

М И К Р 0 Х Р 0 М 0 3 0 М Ы , малые хромозомы, воз-
никающие в результате полного слияния х р о -
мозом, конъюгирующих друг с другом в про-
цессе мейозиса (см.). Образование их большин-
ством ученых подвергается сомнению. 

М И К Р У Р Г И Я , м и к р о д и с с е к ц и я , п р о и з -
водство операций под микроскопом над очень 
малыми объектами: простейшими, клетками, 
яйцами беспозвоночных н т. п. Эти операции 
производились прежде от руки особо тонки-
ми (глазными) инструментами, под луной или 
препаровальным микроскопом (см. Мерото-
мия), но такой способ требовал особой ловко-
сти и навыка, поэтому в начале 20 в. возникли 
попытки заменить ручной способ инструмен-
тальным; приборы, назначенные для этой 
цели, получили название микроманипулято-
ров (см.). М. разрабатывали до начала 20-х гг. 
преимущественно американские биологи (Бар-
бер, Кайт , особенно Чемберс); после появле-
ния усовершенствованного микроманипулято-
р а ' П е й с а она широко применяется В З а п . 
Европе и СССР. Главнейшие микрургич. опе-
рации таковы: разрезыванне клеток и простей-
ших; уколы и разрушение иглой определен-
ных частей в клетке; изолирование отдельных 
клеток или частей клетки: ядра , кариокине-
тической фигуры, отдельных хромозом и т . д . ; 
введение в клетку различных жидкостей с по-
мощью микропипетки; изолирование отдель-
ных микробов для получения чистой куль-
туры и т. д. З а короткое время микрургия 
вошла в обиход биолога и доставила много 
новых данных для физиологии и физико-хн-
мии клетки. 

МИКСАМЁБА, название микроскопически 
мелких, амёбовидных организмов, являющих-
ся одной из стадий в цикле развития мик-
сомицетов (см.). 

М И К С Е Д Е М А (от греч. mixa—слизь и oe-
dema—отек), заболевание описанное впервые 

! в 1877 Ордом. В основе заболевания, харак-
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теризующегося трофическими расстройствами 
и вялостью вегетативных и психич. функций, 
лежит недостаточность щитовидной яселезы. 
Известную роль в происхождении М. играет 
истощение полового аппарата, ухудшение пи-
тания; часть случаев вызвана оперативным 
вмешательством (операция удаления щитовид-
ной железы) или чрезмерно энергичным ле-
чением базедовиков рентгенизацией. Из физи-
ческих симптомов на первое место надо поста-
вить изменение кожи, которая становится 
отечной, одутловатой. Вследствие отека выра-
жение лица становится тупым. К о ж а делает-
с я крайне сухой, шероховатой, сильно шелу-
шится. Волосы на голове и туловище стано-
вятся редкими. Щитовидная ясолеза плохо 
прощупывается. Из других эндокринных желез 
чаще всего поражены половые. Резко нарушено 
кровообращение; отмечается расширение серд-
ца. Кровь обнаруяшвает анемию. Аппетит 
понижен; часты запоры. Обмен веществ, в пер-
в у ю очередь газовый обмен, иониясен, чем объяс-
няется склонность нек-рых больных к ожире-
нию. Из органов чувств нередко бывает пора-
ясен слух, реже — зрение. Со стороны психи-
к и наблюдается нарастающее замедление всех 
психических и психомоторных функций: вос-
приятие внешних впечатлений замедляется, 
память ослабевает, появляется резкая утом-
ляемость, выносливость крайне понижается ; 
•больные становятся апатичными, впадают в сон-
ливость, становятся беспомощными. Настоя-
щие психозы теперь, когда успешно применя-
ется лечение, наблюдаются редко. Лечение 
препаратом щитовидной железы (тиреоидин) 
дает прекрасные результаты. У детей симпто-
матология микседемы в основном та ясе, что 
у взрослых. Отмечается отсталость роста, 
непропорционально большая голова, позднее 
•появление зубов. Полоясителыюе влияние ле-
чения обнаруживается на росте и половом 
развитии. М. С. 

М И К С Е Р , устройство для скопа жидкого чу-
гуна , получаемого из доменных печей и пред-
назначенного для переделки в сталь. Первые 
миксеры были установлены американцем Джон-
сом (W. R. Jonec) в 1889. В настоящее время 
миксерная установка считается необходимой 
•составной частью каясдого крупного металлур-
гического гавода, имеющего собственное до-
менное производство и сталеделательные пере-
дельные цехи. Работа миксера имеет своей 
целью: 1) создание полной независимости ста-
леплавильных агрегатов от хода доменных 
печей; 2) выравнивание химического состава и 
температуры чугуна, Получаемого из различ-
ных доменных печей; 3) улучшение хим. состава 
доменного чугуна; 4) сокращение бесполезных 
простоев чугуновозных ковшей и уменьшение 
их тепловых потерь; 5) улучшение качествен-
ных и количественных показателей работы. 

1. О б ы к н о в е н н ы е , н е а к т и в н ы е , 
или ц и л и н д р и ч е с к и е М. служат для 
•скопа и выдерживания чугуна в целях вырав-
нивания состава и температуры; емкость их 
колеблется в пределах от 150 m до 1.300 m 
и даже до 2.000—2.500 т . Неактивные М. име-
ют форму горизонтального цилиндра, уста-
новленного на роликовых опорах и вращаемого 
при помощи особого механизма для удобства 
выпуска (слива) чугуна. К этому типу принад-
лежит большая часть установленных и рабо-
тающих М. 2. А к т и в н ы е м и к с е р ы,М. 

•с плоским подом, или «форфришеры», продста-

I вляют собой мартеновскую качающуюся печь 
большой емкости с достаточно глубоким по-
дом (1,0—1,5—2,0 м) и интенсивным обогре-
вом. Активные миксеры служат для подогре-
ва доменного чугуна и незначительного изме-
нения (улучшения) его химического состава 
в смысле частичного удаления примесей (крем-
ния , марганца, серы, фосфора и рейсе угле-
рода).Стоимость постройки и эксплоатапионные 
расходы по содержанию активных миксеров 
значительно выше, чем обычных, и применя-
ются они значительно реже, гл. обр. в тех ме-
таллургии. районах, где нельзя получать пе-
редельных чугунов нормального состава. Ем-
кость—100—300 m и даже до 500 т . 3. П о д -
в и ж н ы е М., или М.- к о в ш и, получили за 
последнее время довольно широкое распрост-
ранение на американских заводах и являются 
в сущности чугуновозными ковшами большой 
емкости (100—125—150 т ) , только частично 
выполняющими роль миксеров. В новых мощ-
ных сталеделательных цехах наших заводов-
гигантов—Магнитогорского, Кузнецкого, Ма-
кеевского, Азовстали и т. д.—установлены 
цилиндрические неактивные миксеры емко-
стью по 1.300 т. М. Пилъник. 

М И К С И Н Ы , Myxinoides, отряд круглоротых 
(см.). К а к и у миног (см.), рот у М. помещается 
на дне присасывательной порошей. Последняя 
снабжена по своему краю щупальцами. Мощ-
ный язык действует при присасывании, как 
поршень, и снабжен на конце двумя рядами 

острых роговых зубов. Глаза рудиментарны. 
М. — морские животные. Питаются подобно 
паразитам, присасываясь к рыбам; они быстро 
прогрызают кожу и, выедая боковые мышпы 
тела, доходят до брюшной полости. Повиди-
мому, М. нападают на более слабых, больных 
или пораненных рыб или даже питаются тру-
пами. К о ж а у М. гладкая, слизистая. Вдоль 
брюха помещается парный ряд больших же-
лез , выделяющих массу слизи. М. считаются 
гермафродитами; их яйца—до 20 лш^цлиной— 
покрыты роговой капсулой, на полюсах к-рой 
находится пучок нитей с якорьками; при помо-
щи последних яйца прикрепляются друг к дру-
гу и к субстрату. Число выметываемых яиц— 
20—25. Выходящие из яиц мальки имеют уясе 
все признаки взрослого организма. М. подраз-
деляются на два семейства: Heptatremidae с 
G—14 парами наруясных исаберных отвер-
стий; представители этого семейства, достигаю-
щие до 1 д» длины, живут по Тихоокеанскому 
побереисью Америки, у Новой Зеландии и у 
мыса Доброй Надежды; Myxinidae (собственно 
миксины) с одной парой наружных жаберных 
отверстий, живущие в сев. половине Атланти-
ческого океана; наиболее известный предста-
витель—обыкновенная миксина (Myxino glu-
tinosa)—до 45—50 см длины, нападает она, гл. 
обр., на тресковых рыб. 

МИКСОБАНТЕРИИ, Myxobacteria, группа ба-
ктериальных организмов; лишенные ясгути-
ков бесспоровые палочки, в вегетативном'со-
стоянии обыкновенно соединенные в слизистую 
зооглею. Образуют особые спороношения, не 
встречающиеся у других бактерий, в виде рож-
ков или грибообразных тел (из пояски и ша-
почки), нередко окрашенных в яркие цвета. 
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Спороношения развиваются из местных скоп-
лений затвердевающей слизи, па к-рую впол-
зают (м. б. в результате одностороннего экзо-
смоза) бактерии, и там образуются иисты, со-
держащие каждая по нескольку десятков кле-
ток. Последние затем выпадают и при благо-
приятных условиях начинают снова нормально 
размножаться делениями, образуя зооглею. М. 
встречаются на навозе и почве. 

М И К С О В А Р И А Ц И Я , англ. mixed var ia t ion— 
смешанная изменчивость, появление новых при-
знаков у животных и растений в результате 
скрещивания. 

М И К С О Д Е Н Т Е С , l^ixodectes, ископаемое на-
секомоядное млекопитающее животное из ниж-
не-эоценовых слоев Новой Мексики (Северная 
Америка). Осборп относил М. к «предкам гры-
аунов»(РгойИгез). М. принадлоясит к отряду на-
секомоядных. 

МИКСОЛИДИЙСКИЙ ЛАД ( м у з . ) , ОДИН ИЗ 
средневековых диатонических звукорядов, вхо-
дящих в состав т. н. церковных ладов (см.). 
Встречается такясе в музыкальном фольклоре 
(напр., в русской, украинской народной песне). 
По общепринятой систематике, состоит из зву-
ков мажорного лада, взятых от пятой ступени 
последнего. М. л. представляет собой как бы 
мажор с малой септимой на тонике вместо обыч-
ной для маясора большой. Для гармонии М. л . 
характерна минорная доминанта при мажор-
ной тонике н субдоминанте. 

М И Н С О М И Ц Е Т Ы , Myxomycètes (Mycetozoa, 
Myxophyta), с л и з е в и к и , с л и з и с т ы е 
г р и б ы , группа (тип) бесхлорофилльных, пре-
имущественно сапрофитных организмов. Вегета-
тивное тело их представлено плазмодием, т . е. 
участком голой мпогоядерпой протоплазмы, 
способной передвигаться амёбообрязно. Ярко 
окрашенные плазмодии М. обычно встреча-
ются в тенистых лесах на гниющих раститель-
ных остатках, старых пнях и т. и. IIa плазмо-
дии образуются покрытые твердой оболочкой 
спорангии с большим количеством спор. После 
прорастания споры проходят стадию зооспор 
и амёб (т. п. миксамёб), копулирующих попар-
но и затем сливающихся в общий плазмодий. 
Размеры плазмодиев—от нескольких мм до 
1 м и больше (у Fii ligo septica, нередкого в ле-
сах, а также на дубильном корье). Сапрофит-
ные М. практического значения не имеют. 
К паразитным М. относятся Plosmodiophora 
brassicae — возбудитель килы (см.) капусты и 
других крестоцветных и Spongospora subter-
гавеа—возбудитель порошистой парши карто-
фельных клубней. 

М И К С О С П О Р И Д И И (Myxosporidia), паразитич. 
простейшие (см.) из класса споровиков (см.). 
Паразитируют, гл. обр., в теле рыб, поселяясь 
в самых разнообразных органах (кроме ки-
шечника). Взрослые М. имеют вид или неболь-
ших плазмодиев, выпускающих ложнонояски, 
или округлых и продолговатых цист (мешоч-
ков)—иногда до 1—2 см в диаметре,—напол-
ненных плазматич. содерясимым и лсясаших 
неподвияепо в тканях тела хозяина. М. мно-
гоядерны. Большинство М. размноягается при 
помощи спор, к-рые формируются внутри тела 
животных. Спорообразование сопровождается 
половым процессом, заключающимся в копу-
ляции (слиянии) двух ядер. Вокруг копули-
рующих ядер обособляется участок прото-
плазмы (панспоробласт), из к-рого и образуются 
2 споры. Споры М. миогоядерные. Спора со-
стоит из двустворчатой оболочки и двух стре-

кательных капсул, внутри споры находится 
амёбоидный зародыш. Споры из тела зараясон-
ной М. рыбы попадают в 'воду и проглаты-
ваются другими рыбами. В кишечнике послед-
них под действием пищеварительных соков 
стрекательные нити выбрасываются и вонза-
ются в стенку кишечника. Зародыш выходит 
тогда из споры, проникает в капилляры и кровь 
и кровью относится к окончательному месту 
своего развития. Там он растет и обращается 
во взрослый мпогоядерный организм, в к-ром 
начинают образовываться споры. Известно 
свыше 250 видов М. Вид Myxobolus pfeifferi 
вызывает опухоли в мускулатуре усача (см.), 
что нередко является причиной массовой ги-
бели этой рыбы. Вид Lontospora cerebralis, 
паразитируя в хрящах молодых форелей (см.), 
вызывает у них болезнь «вертячку», приводя-
щую к массовой гибели этих рыб. 

М И Н С 0 Т Р 0 Ф Н Ы Е Р А С Т Е Н И Я , растения, имею-
щие смешанное питание: автотрофное—неор-
ганическими веществами, в результате хемо-
синтеза или фотосинтеза (см.), и, наряду 
с этим,—гетеротрофное питание—готовыми ор-
ганическими веществами. Примерами М. р. мо-
гут служить некоторые яселезобактерии и се-
робактерии, которые, наряду с типичным для 
них хемосинтезом, нуждаются также в присут-
ствии органич. вещества в качестве дополни-
тельного питания. Из хлорофиллоносных ра-
стений название «миксотрофные» чаще всего 
применяется к некоторым видам водорослей 
н жгутиковых, к-рые обнаруживают нормаль-
ный фотосинтез, но живут в водоемах, сильно 
загрязненных органич. отбросами. Примерами 
их могут служить: Euglena viridis, Arthrospira 
Jenner i , Chlamydomonas Ehrenbergii и некото-
рые другие. Специальные опыты показывают, 
что органич. вещество действительно сильно 
стимулирует их рост и размножение, а некото-
рые из них могут при этих условиях разви-
ваться даясо в полной темноте (т. е. в отсутст-
вии фотосинтеза). Миксотрофное питание от-
мечается и у нек-рых высших зеленых расте-
ний, к-рые, наряду с имеющимся у них фото-
синтезом, питаются и готовыми органич. ве-
ществами или как сапрофиты или как пара-
зиты (зеленые полупаразиты, напр. , погремок и 
многие другие норичниковые). Миксотрофны-
ми растениями могут быть в известной степе-
пи названы насекомоядные растения, а так-
ясе зеленые микоризные растения (см. Мико-
риза), переваривающие в своих клетках внед-
ряющиеся туда гифы гриба. 

М И К С О Х И Т Р И Д И Е В Ы Е Г Р И Б Ы , Myxochytri-
diales (Myxochytridineae), порядок низших 
грибов из класса архимицетов (или хитри-
диевых). Мицелия (грибницы) не имеют и в 
вегетативном состоянии представлены в виде 
голого микроскопически-мелкого комочка про-
топлазмы, к-рый позднее одевается оболочкой, 
образуя цисту, или зооспорангий. Размножа-
ются зооспорами; у некоторых известен поло-
вой процесс. Около 100 видов, живущих как 
внутриклеточные паразиты, гл. обр., на водо-
рослях, водных грибках и нек-рых высших 
растениях. Наиболее крупные роды—Olpi-
d ium, Synchyt r ium. Olpidium brassicae вызы-
вает болезнь черную ножку (см.) капусты; 
Synchyt r ium endobiot icum вызывает рак кар-
тофеля (см. Рак р а с т е н и й ) . 

МИКСТУРА (лат. mix tu ra — смесь), ясидкая 
лекарственная форма. М. состоит из смеси 
нескольких жидких веществ или из раствора 

в. с. э. т. х х х т х . 13 
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одного или нескольких твердых веществ. Рас-
творителем б. ч. служит вода, реже—сиропы, 
вино и др. Если твердое вещество, входящее 
в М., нерастворимо, то М. перед применением 
взбалтывают для равномерного распределения 
нерастворимого вещества; такие М. называются 
«болтушками». 

М И К У Л И Н О Г О Р О Д И Щ Е , в 4 0 км к В . о т г . С т а -
рицы, Калининской обл.; Б прошлом—удель-
ный город Микулин, Тверского княжества. 
Сохранился вал , длиной более Va км и высотой 

до G ж, и собор 14 в. (реставрирован II . В. Сул-
тановым в 1886—87 и В. И. Кузьминым). Рас-
копки не производились. Из случайных на-
ходок на М. г. замечательна серебряная че-
канная чаша 15 в . ; надпись говорит о при-
надлежности ее великому князю Георгию 
(может быть, второму сыну Дмитрия Донского, 
княжившему в Москво в 1433 и. 1434); хранит-
ся в Московском историч. музее. 

Лит.:' О р е ш н и к о в А . В . , Серебряная ч а ш к а 
из Минулина городища, в к н . : Отчет Государственного 
исторического музея за 1916—25 гг . , М. , 1926. 

М И Н У Л И Ч , Иоган ( Johann Mikulicz-Iladé-
cki) (1850—1905), крупнейший хирург , уче-
ник Бильрота . С 1882—директор хирургич. 
клиники в Кракове , а затем в Бреславле. Ак-
тивный проводник антисептики и асептики. Вме-
сте с Кохером—пионер хирургич. лечения зоба; 
автор многочисленных оперативных методов 
(дренирование брюшной полости особым там-
поном, пилоропластика и др.) . Описал своеоб-
разное заболевание слюнных и слезных желез, 

'выражающееся симметричным их опуханием 
(болезнь Микулича). Разработал методику га-
строскопии и эзофагоскопии. 

М И Л А Н (Milano), второй после Рима по насе-
ленности и первый по своему промышленно-
му и торговому значению город в Италии; 
1.103.960 жит. (1936). Главный город одно-
именной провинции в Ломбардии. Милан рас-
пололсен в Ломбардской равнине мелсду Альпа-
ми и р. По; тремя судоходными каналами свя-
зан с р . По (а чероз р. По и с Адриатиче-
ским морем) и озерами Верхней Италии. Вы-
годное расположение против наиболее доступ-
ных перевалов через Альпы издавна сделало 
М. пунктом, где перекрещивались пути из 
Центр. Европы к Апеннинскому п-ову, что 
и превратило его в значительный торговый 
центр. В наст, время М.—крупный узел пре-

жде всего железнодорожных путой (15 глав-
ных линий и 7 второстепенных), затем водных, 
автострад и .трамвайных линий, соединяющих 
его с ближайшими городами и курортами (на 
озерах и в предгорьях Альп); имеет две воз-
душные гавани (одна в 7 км к С., другая в 2,5 км 
к В.). Милан — важный центр торговли шел-
ком-сырцом, сельско-хозяйственными продук-
тами и изделиями собственного производства. 
Важнейшими отраслями миланской индустрии 
являются: военная промышленность, усилен-
но развиваемая итальянским фашизмом, ме-
таллообработка и машиностроение, затем — 
текстильная промышленность (главным обра-
зом, шелковые, а затом хлопчато-бумажные 
ткани), полиграфическая (Милан — важней-
ший в Италии центр книжной торговли), ко-
жевенная, химическая, мебельная, пищевку-
совая, производство игрушек, гребней, пуго-
виц и др. Кризис 1929, тялсело поразивший 
итальянскую промышленность, создал чрезвы-
чайно напряженное полонсение и в миланской 
индустрии. Некоторый подъем промышленно-
сти наметился лишь с 1933. Милан является 
средоточием крупных коммерческих и промыш-
ленных организаций, правлений акционерных 
обществ, руководящих предприятиями, рас-
сеянными по всей стране, банков (итальян-
ских и иностранных; в М. и миланской про-
винции до 500 банковских контор). Ежегод-
но в М. организуется интернациональная яр-
марка-выставка, которую фашистское прави-
тельство всячески пытается использовать для 
безудержной рекламы своих показных хозяй-
ственных «достижений». Однако деловое значе-
ние ярмарки стало падать уже с 1929.В Мила-
н е — университет с пятью факультетами (око-
ло 2,5 тысяч студентов), Академия литерату-
ры и науки, высшие инженерная, земледельче-
ская , коммерческая школы, Академия худо-
жеств, обсерватория, консерватория, много гал-
лерей старинной и современной живописи (Бре-
ра и др.), музеи (Польди-Пеццоли и др.), библи-
отеки (Амброзиана и др.) , известный оперный 
театр «La Scala» (с 1776), при к-ром имеется 
театральный музей. 

Архитектурные памятники М. в основном от-
носятся к периоду позднего Средневековья 
и Возрождения. Более ранних памятников (к то-
му жо сильно переделанных) сохранилось мало, 
т. к . город был разрушен германскими вой-
сками в 1162. К ним относятся храмы Сан Ло-
ренцо (6 в. , обновлен в 1574), Сан Сатиро 
(868—881, обновлен архитектором Браманте 
в 1476—1514) и исполненный в романском стило 
Сайт Амброджо (1046). Наиболее значительный 
памятник М., выстроенный в стиле северо-
итальянской готики,—собор, начатый строи-
тельством в 1386 (последние доделки были за-
кончены в 1809). Расцвет архитектуры и ис-
кусства в М. относится к 15 в. Из архитекторов 
Возрождения здесь работали Филарете (го-
родская больница, 1475), Амадоо и Дольчебуо-
но (строители купола собора в 1490—1500) 
и великий Браманте (см.). В период 1482—99 
в М. жил Леонардо да Винчи (см.). В закон-
ченном Браманте храме Санта Мария долле 
Грацие Леонардо написал свою знаменитую 
«Тайную вечерю». В 15 в. был построен дворец 
(Castello Sforzesco), превращенный в 19 в. 
в музей. Из архитектурных памятников по-
следующих веков заслулсивает внимания толь-
ко здание театра «La Scala», выстроенное в 18 в. 
архитектором Пьермарини. 
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И с т о р и я . Основание М. относится, по-
видимому, еще к доримским временам. В 3 в . 
хр . э. император Макспмин перенес в М. свою 
резиденцию; в 313 император Константин Ве-
ликий издал в М. знаменитый эдикт о христиан-
стве. В 452 Атилла разграбил и ра зрушил М., 
к-рый начал о п р а в л я т ь с я при правлении ост-
готских королей (после 493), но затем в борьбе 
между Византией и остготами был снова раз-
рушен (539). Долгое время он оставался вто-
ростепенным городом, но после распадения 
каролингской империи начал быстро расти 
и приобрел особое значение к а к стратегический 
узел дорог, ведущих из-за Альп в Италию. 
Верховная власть в городе п р и н а д л е ж а л а ар-
хиепископам. В начале 11 в. архиепископ 
Ариберт в борьбе против германских импера-
торов опирался на широкие слои городского 
населения. В 11 в. в М. разыгрывается оже-
сточенная классовая борьба сначала между 
крупными и мелкими феодалами, а затем—-в 
70-х гг .—между всеми группами феодалов и 
осталь пым городским буржуазно-ремесленным 
населением (см. Патария). Последнее вышло 
победителем, и М. раньше других итал . го-
родов был провозглашен коммуной с советом 
из всех полноправных гралсдан и 18 выбор-
ными консулами. В 1162 император Ф р и д р и х 
Барбаросса в з я л М. после долгой осады и раз -
рушил, но М., оправившись , встал*во главе 
ломбардской лиги (см.); после победы над Фрид-
рихом при Леньяно (1170) М. возвратил себе 
первенствующее положение на севере Италии . 
В городе быстро развивались ремесла, особен-
но издревле процветавшее в М. оруясейное 
дело, рано возникли и оформились цеховые 
органы, объединявшие буржуазно-ремеслен-
ное население. В 1241 в М. произошел пере-
ворот, окончательно отдавший власть в городе 
буржуазным слоям, сумевшим вступить в коа-
лицию с мелким дворянством. Победившую 
партию гвельфов в о з г л а в л я л и представители 
дворянского рода делла Toppe ; они удержи-
вали власть в М. до 1277, когда она была за-
хвачена гибеллинским родом Висконти. П р и 
Висконти М. стал первостепенной политиче-
ской силой во всей юго-западной Европе и 
подчинил себе значительную часть Ломбар-
дии, но, опираясь на военно-феодальные слои 
города и с их помощью добиваясь значительных 
политических успехов, Висконти остановили 
рост бурясуазии и экономическое развитие го-
рода. Поело смерти последнего Висконти в 1447 
власть захватил его зять , крупнейший кон-
дотьер (см. Кондотьеры) Франческо Сфорца (см.), 
установивший в Милане режим тирании (см. 
Италия, Исторический очерк). П р и сыне Ф р а н -
ческо Лодовико, прозванном Мавром (Моро) 
(1479—99), Милан становится одним из наи-
более культурных центров Европы. 

В 1499 франц. король Людовик X I I з а х в а т и л 
М., сделав его опорным пунктом своей власти 
над Италией, но оставив ему нек-рую само-
стоятельность в управлении (сенат). В 1513— 
1515 швейцарцы, находившиеся в связи с гер-
манским императором, восстановили в Милане 
власть Сфорца, но победа Ф р а н ц и с к а 1 Ф р а н -
цузского опять отдала город Ф р а н ц и и . В 1521— 
1535 династия Сфорца снова возвратилась в М. 
в результате победы императора К а р л а V 
над Францией , но одновременно (с 1525) М., 
как и вся остальная И т а л и я , подпал под 
власть Габсбургов. В 1535 последние официаль-
но включили М. в свои владения . С этого вре-

мени начинается упадок М., ставший особенно 
стремительным и всесторонним в 17 в . В ре-
зультате Войны за испанскоо наследство М. 
с 1714 перешел к австр . империи, под властью 
к-рой оставался до 1790. — 14/V 1796 М. был 
занят франц. армией Бонапарта и в 1797 был 
превращен в столицу созданной им Цизаль -
пинской республики; с м а я 1799 по июнь 
1800 М. вновь припадлеясал австрийцам; за-
тем М. опять отошел к французам и с я н в а р я 
1802 был столицей итальянской республики , 
а с 1805—итальянского королевства . В этот 
период М. становится интеллектуальным цен-
тром лишенной политического единства Ита-
лии . Он у к р а ш а е т с я в эти годы рядом роскош-
ных построек; развивается ремесленное произ-
водство. Превращенный в главный город ото-
шедшей в 1815 по решению Венского конгрес-
са к Австрии Л о м б а р д о - В е н е ц и а н с к о й обла-
сти, М. вскоре становится одним из центров 
борьбы против установленного Австрией дес-
потического режима . У ж е в 1820 в М. составил-
ся заговор против австрийцев, раскрытый и 
жестоко подавленный ими. Р а з в е р н у в ш и й в 
30-х годах свою революционную пропаганду 
Mадзини (см.) именно в Ломбардии и в первую 
очередь в М.—экономически наиболее разви-
том районе—нашел многочисленных последо-
вателей среди мелкой бурясуазии, либераль-
ного дворянства , интеллигенции, а т а к ж е го-
родского пролетариата , появляющегося в Лом-
бардии в связи с развитием там с начала 
30-х гг. машинного шелкоткачества . 

В событиях революционного 1848 М. играет 
к р у п н у ю роль . У ж о в январе в М. происходят 
столкновения жителей с австр . войсками из-за 
предпринятых австрийцами репрессий в ответ 
на организованный либералами бойкот австр. 
табачной монополии. По п р и к а з у австрийско-
го наместника фельдмаршала Радецкого сол-
даты пустили в ход о р у ж и е и убили несколько 
десятков человек. 18/111 М. восстал; в резуль-
тате пятидневных героических боев безоруж-
ный миланский народ вынудил нятнадцатиты-
сячную австр. армию во главе с ее первокласс-
ным полководцем очистить город. Эти знамо- ' 
нитью «пять дней» были, по словам Энгельса, 
самой славной революцией из всех революций 
1848 (см. М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т . V I , 
стр. 259). Подавляющее большинство населения 
высказалось з а присоединение к Пьемонту, и 
сардинские войска вступили в М. Однако у ж е 
4/V111 Радецкнй, одерисав победу при Куетоцце, 
подошел к стенам города и здесь снопа разбил 
пьемоптские отряды. М. готовился к обороне, 
но король К а р л Альберт , забыв свои высоко-
парные обещания , тайно подписал к а п и т у л я -
цию и беясал из города, трусливо предав ми-
ланский народ. 6 / V I I I М. был снова з а н я т авст-
рийцами. Это означало разгром революции 
в Сев. Италии . 

После подавления революции 1848—49 Ми-
л а н не прекращает попыток сбросить австрий-
скоо иго. В 1Ô53 мадзинисты организуют но-
вое восстание в Милане (16 / I I ) , быстро по-
давленное австрийцами. Маркс и Энгельс, ясе-
стоко к р и т и к у я руководителей восстания за 
неумелую т а к т и к у , в то ж е время подчерки-
вали к а к чрезвычайно положительный факт ту 
к р у п н у ю роль , которую—впервые в руководи-
мых Мадзипи восстаниях—здесь сыграл город-
ской пролетариат . 

Окончательное присоединение М. к италь-
янскому королевству имело место лишь поело 

13* 
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войны 1859 (см. Италия, Исторический очерк). 
По Виллафранкскому миру Милан вместе со 
всей Ломбардией отошел к Франции и был ею 
уступлен пьемонтскому королю. В воссоеди-
ненной Италии, ставшей на путь бурного ка-
питалистического развития, Милан и милаи-
СКИЙ район.быстро становятся крупнейшим ин-
дустриальным, торговым и финансовым цен-
тром. Миланский пролетариат идет в авангар-
де рабочего движения; огромным влиянием 
среди него пользуются социалисты. Здесь же 
издается центральный орган итальянской со-
циалистической партии «Avanti». 9/V 1898 в 
Милане происходят уличные бои с полицией 
(см. Италия, Исторический очерк). В 1911 со-
циалисты завоевывают большинство в муници-
палитете М. Всеобщая конфедерация труда 
избрала М. местопребыванием своих руководя-
щих органов. Особенно сильный толчок промыш-
ленное развитие М. получает с годы первой 
мировой империалистич. войны, когда М. ста-
новится одним из крупнейших в Европе цен-
тров военной промышленности. Миланский про-
летариат должен был выдержать первые бои 
с организованными Муссолини фашистскими 
бандами; именно в М. в 1919 были созданы 
первые Fascio di coinbat t iment i ; здесь же впер-
вые фашисты применили оружие для борьбы 
с организациями рабочего класса (разгром ре-
дакции «Avanti» в 1919). Однако социалисты 
и коммунисты продолжали получать большин-
ство голосов как на парламентских (1919, 
1921), так и на муниципальных (1920) выборах; 
в 1922 фашисты силой очистили миланский 
муниципалитет от социалистов, но на парла-
ментских выборах 1924 антифашистские пар-
тии снова одержали в Милане победу, получив 
в общей сложности больше голосов, чем фа-
шисты. Фашистское государство, осуществля-
ющее интервенцию в Испании и толкающее 
мир к новой кровавой бойно, лихорадочными 
темпами развивает военную промышленность 
М. Отсюда бурный рост населения М. в по-
следние годы (с 718 тыс. в 1921 до 1.200 тыс. 
в 1937). 

Миланский пролетариат ведет упорную борь-
бу против фашистского релсима, в частности 
за повышение заработной платы (далее по офи-
циальным данным она с1шзилась Лриблизи-
тельно на 50% с 1921). Руководящую роль в 
этой борьбе играет пользующаяся огромным 
влиянием коммунистическая партия, загнанная 
в глубокое подполье. 

М И Л А Н С К И Й Э Д И К Т , был издан в 313 хр . э. 
римскими императорами Константином и Ли-
цинием после победы над их соперниками— 
Максимином и Максенцием. М. э. предостав-
л я л свободу вероисповедания христианам, 
устранял все ограничения, какие заключались 
в прелших распорялсенпях, и возвращал хри-
стианам имущество, отобранное ранее. Благо-
даря Миланскому эдикту христианство зани-
мает вначале положение равноправной, а впо-
следствии и господствующей религии в Рим-
ской империи. 

М И Л Д Ь Ю , м и л ь д ь ю , м е л ь д и у ( а н -
глийское mildew), опаснейшая болезнь вино-
градной лозы, вызываемая лоотюмцчисроспим 
грибом (см.) P lasmopara vi t icola . Болезнь по-
ралсает все зеленые части растения — листья, 
побеги, соцветия, молодые ягоды. Па поражен-
ных частях растения появляется белый паути-
нисто-мучнистый налет, причем ткань расте-
ния в месте развития грибка отмирает, буреет 

и засыхает. Мицелий грпбка милдыо развт 
вается в тканях порайонных органов, A KOHI 
диеносцы с конидиями (спорами) выступают и 
устьиц наружу; конидии при прорастали 
образуют зооспоры. Гриб зимует в виде ooenof 
образующихся внутри листа и прорастающи 
после с ш и в а н и я листьев ранней весной; ТЕ 
ким образом, происходит весеннее возобнов 
ление болезни в виноградинках. Поражени 
листьев виноградной лозы М. влечет за собо! 
снилсение фотосинтеза и невызревание побегов 
а поражение соцветий и гроздей—осыпани* 
молодых ягод. При сильном поражении, со 
провождаемом прелсдевременным.опадением ли 
стьев, виноградные лозы плохо переносят зи 
му и легко вымерзают. Борьба с М., кром< 
проведения ряда агрикультурных мероприя-
тий, заключается в опрыскивании или опыли-
вании виноградной лозы медными препаратами; 
для этого с давних пор применяется 1 %-ный 
раствор бордосской жидкости. В последнее 
время опрыскивание с успехом заменяется 
опыливанием медными препаратами. Опры-
скивание и опыливание проводятся несколько 
раз в течение вегетационного периода. При 
этом чрезвычайно валено, чтобы листья вино-
градной лозы были покрыты фунгисидами пе-
ред моментом образования конидий. Этот срок 
зависит от температуры и может быть вычислен 
при разных температурах по т. и. кривой Мюл-
лера, составленной на основании опытных дан-
ных. Эта кривая дает возможность устанав-
ливать сроки проведения химич. мероприятий 
против М. 

М И Л Е Т (по-греч. Milotos), древний греч. го-
род на карийском поберелсьи Малой Азии, 
немного юленее устья реки Меандра. Перво-
начально—земледельческая колония, основан-
ная ионийскими греками. Выгодное примор-
ское положение и природные богатства окрест-
ностей выдвинули М. улсе рано, в 8—7 вв. 
до хр. э . , на положение самого крупного торгово-
промышленного центра Малой Азии. Вслед-
ствие этого М. принял широкое участие в ко-
лонизационном д в и л Л ш и , охватившем Гре-

. цию с 8 в. до хр. э. Колонизация Черномор-
ского поберелсья была проведена, гл. обр., 
силами М., имжо были выведены колонии и в др. 
места (в Египте—его колония Навкратис). Раз-
витие торговли повело к переходу власти от 
землевладельческой аристократии к купече-
ской плутократии, в связи с чем в конце 
7 и нач. 6 вв. в М. приобретает господство став-
ленник купцов, тиран Фразибул. При нем М. 
развил огромную по тем временам морскую 
торговлю, чеканил свою монету и играл вид-
ную роль в обшегреческнх'делах. В это время 
милетские пурпуровые ткани, ковры и вазы 
стали широко известны по всему гречоскому 
миру. В М. переселился отец греч. философии 
Фал ее; здесь лее родились философы Анакси-
мандр и Анаксимен, позднее—оратор Эсхин; 
родом из М. была и знаменитая Аспазия. 
В С в. М., в числе др. малоазиатских горо-
дов, подчинился Лидии; после завоевания Ли-
дии персидским царем Киром он был вместе 
с др. греч. городами малоазиатского побо-
релсья покорен последним. Подчинение М. 
было облегчено олеесточенной классовой борь-
бой, к-рая происходила в М. в G в. При под-
держке персов в М. устанавливается власть 
тиранов-аристократов. Один из них, Аристо-
гор, в 499 организует восстание греч. мало-
азиатских городов против персов, к-рое дало 
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толчок греко-персидским войнам. Восстание 
кончилось, однако, неудачей. В 494 до хр. э. 
М. был разрушен, н после этого его значение 
уже не восстанавливалось. Окончательно М. 
теряет значение после вторичного разрушения 
его Александром Македонским. 

М И Л Е Т С К А Я Ш К О Л А , самая ранняя в греч. 
истории философская школа материализма 
(6 и. до хр. э.), известная также под названием 
«ионийская натурфилософия». Ее представи-
телями являлись первые древне-греческие ма-
териалисты— натурфилософы Фалес, Анакси-
маидр н Анаксимен (см.), к-рые одновременно 
были и первыми представителями зарождаю-
щейся науки. Все они жили в крупнейшем тор-
говом городе Милете в Ионии (на зап. побе-
режьи Малой Азии).—Возникнув в обстановке 
решительной ломки родового общинного строя, 
школа эта по своему социальному характеру 
была всецело связана с формированием рабо-
владельч. Греции. Происходившие тогда глу-
бокие социально-экономич. сдвиги привели к 
соответствующим изменениям и в области об-
щественного сознания. Влияние мифологии и 
религии было подорвано; зародился независи-
мый от религии материалистический подход к 
изучению действительности. 

Основной предпосылкой, из к-рой исходили 
милетцы в своем учении о природе, было при-
знание объективного существования реального 
мира, материи, находящейся в вечном движе-
нии и развитии. По свидетельству Аристотеля, 
на которое ссылается Энгельс, Фалес учил, 
что материя, существующая вечно, есть то, 
из чего состоят все вещи, из чего они возникают 
как из первого и во что они возвращаются как 
в последнее. Энгельс при 5том подчеркивал, 
что «уясе здесь перед нами целиком первона-
чальный стихийный материализм, который есте-
ственно считает при своем возникновении само 
собою разумеющимся единство в бесконеч-
ном многообразии явлений природы и ищет 
его в чем-то определенно телесном, в чем-то 
особенном, как Фалес в воде» ( Э н г е л ь с , 
Диалектика природы, в кн. : М а р к с и Э н -
г е л ь с, Сочиноння, том X I V , стр. 498). Пред-
ставители Милетской школы ищут первовеще-
ство в каком-то конкретном виде материи: в 
водо (Фалес), воздухе (Анаксимен); они осно-
вываются на свидетельстве чувственных вос-
приятий как результате непосредственного со-
зерцания природы. Однако уясе у Апаксиман-
дра имеется попытка философского истолко-
вания материи, но эта робкая попытка дана 
в наивной формо. Его апейрон—не вода, не воз-
д у х — это «неопределенная материя* (см. Э н -
г е л ь с , там ясе, стр. 499), бесконечная и дви-
жущаяся , вечная и неисчерпаемая, выделяю-
щая из себя противоположности теплого и хо-
лодного и тем самым дающая начало всем ве-
щам. Но Энгельс в философии древних греков, 
несмотря на ео наивно-материалистнч. харак-
тер, находит ядро позднейших философских 
разногласий. «Уже у Фалеса душа есть нечто 
особенное, отличное от тела (он ясе приписывает 
магниту душу), у Анакснмеиа она—воздух (как 
в Книге Бытия),«у пифагорейцев она уясе бес-
смертна и переселяется из тела в тело; тело но-
сит для них чисто случайный характер» ( Э н -
г е л ь с , там же, стр. 500). — Основатели греч. 
философии были прирожденными диалектика-
ми. «Вся природа (у древних греков.—Ред.) ,— 
начиная от мельчайших частиц седо величайших 
тел, начиная от песяинки и кончая солнцем, 

начиная от протиста и кончая человеком, на-
ходится в вечном возникновении и уничтоясо-
нии, в непрерывном течении, в неустанном 
движении и изменении» ( Э н г е л ь с , там ж е , 
стр. 484). Диалектика у греков была лишь ге-
ниальной догадкой, правильным, но в силу 
историч. условий еще наивным методом объяс-
нения действительности, ибо обращалось ббль-
шее внимание «на ход двинсения, на переходы и 
сцоплония; чем на т о , что именно движется, ио-
реходит, сцепляется» (Э н г о л ь с, Анти-Дюринг, 
в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., том X I V , 
стр. 20). В этом сказались и положительные и 
отрицательные стороны философии древних гре-
ков. Рассмотрение природы в общем и целом, 
когда всеобщая связь всего со всем но доказы-
вается в подробностях, когда нет еще анализа , 
объяснения частностей, привело к тому, что 
греческая философия «долясна была впослед-
ствии уступить место другим видам мировоз-
зрения» (Э н г е л ь с, там ясо, стр. 340). 

Философы М. ш.—Фалес, Апаксимандр, Ана-
ксимен—были одновременно и первыми есте-
ствоиспытателями и астрономами. Фалес был 
геометром; он определил иродолисительность 
года в 365 дней, предсказал, как говорит пре-
дание, одно солнечное затмение. Анакеимандр 
изготовил солнечные пасы, особую карту суши 
и моря и различные астрономич. инструменты. 
Большой интерес представляет такясе попыт-
ка Анакоимандра объяснить происхоясдоние 
исивотных и человека. Р я д важных наблюде-
ний и открытий в области астрономии сделал 
Анаксимен. 

О М. ш. см. такясе в ст. Материализм. 
Лит.: Э н г е л ь с Ф . , Д и а л е к т и к а природы, в кн . ; 

М а р к с К . и Э н г е л ь с Ф . , Соч., т . X I V , М.—Л., 
1931; е г о ж е , Анти-Дюринг , там ж е , стр . 499; Л е -
н и н В. И . , Философские тетради, М. , 1936 (см. ука-
затель имен); кроме того: M а к о в с л ь с к и й А . , Д - -
соиратики , ч. 1—3, К а з а н ь , 1914—19. Ц. ф. 

M И Л И А Р И И , м и л е в ы е к а м н и, в форме 
круглого или четырехугольного каменного 
столба, слуясили для обозначения расстояний 
(промеясуток в 1 милю) на дорогах в Римской 
империи. «Золотой милиарий» в центре Рима 
считался в идее отправным пунктом всех до-
рог. Сотни М. обнаруясены в разных пунктах 
бывшей территории Римской империи. 

М И Л И Т А Р И З М . Сущность М. Капиталисти-
ческий строй неизбежно ведет к созданию 
огромных постоянных армий, слуясащих ору-
дием национального угнетения и подавления 
трудящихся; содержание этих армий ложит-
ся тяжелым бременем на плечи трудящегося 
населения. В эпоху империализма «борьба за 
передел уже поделенного мира, борьба, ведо-
мая с особенным остервенением со стороны 
новых финансовых групп и дерясав, ищущих 
„места под солнцем", против старых групп 
и дерясав, цепко дерясащихся за захваченное», 
борьба, к -рая «включает в себе, как неизбеж-
ный элемент, империалистские войны, войны 
за захваты чуясих территорий» ( С т а л и н, Во-
просы ленинизма, 10 изд., стр. 3), неизбежно 
ведет к бешеной гонке вооруясений. Бурисуа-
зия горстки богатейших, привилегированных 
наций беспощадно эксплоатирует огромное 
большинство человечества колониальных и 
полуколониальных стран, «доряса их в подчи-
нении при помощи снабженного великолепной 
истребительной техникой новейшего милита-
ризма» (Л е н и il, Соч., т. X I X , стр. 310). Пер-
вая мировая империалистич. война показала, 
каких огромных вооруясений и затрат требует 
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современная война; она подчинила своему 
воздействию все стороны экономики и лсизни-
капиталистич. стран, участвовавших в войне. 
«Теперь,—писал Ленин в 191(5,—милитариза-
ция проникает собой всю общественную ж и з н ь . 
Империализм есть ожесточенная борьба вели-
к и х держа в за раздел и передел мира ,—он 
неизбежно должен поэтому вести к дальней-
шей милитаризации во всех странах , и в ней-
т р а л ь н ы х и в маленьких» (Л е н и н, там ж е , 
стр . 317). 

В настоящее время быстрый рост М. свя-
зан в первую очередь с фашизмом. «Бешеное 
вооружение фашистской Германии, в особен-
ности восстановление воинской повинности, 
и огромное усиленно морского и воздушно-
го флота Германии вызвали во всем капита-
листическом мире новую усиленную гонку 
в о о р у ж е н и й » (Резолюции V I I Всемирного 
конгресса Коммунистического Интернациона-
л а , 1935, стр. 33). 

Рост вооружении и поенных расходов. Чис-
ленность сухопутных армий непрерывно ра-
стет, что вилно из след. таблицы: 
Р о с т ч и с л е н н о с т и с у х о п у т н ы х а р м и й 

u м и р н о е в р е м я (в тыс. чел.) . 

Страны 1913 1929 1937 

Германия 701 100,5 900,0 
Италия — 281,3 750,0 
Нпония — 220,0 375,0 
Польша — 265,0 318,0 
Франция . , . . . 197 5 ОН, 8 850,0« 
А нглия 248 338,1 405,0 
США — 325,5 385,0 

• 1930; без колоний. 

Фактически эта численность еще выше. Т а к , 
д л я Германии надлежит к указанной выше 
цифре прибавить не менее 30 тыс. штурмови-
ков, 50 тыс. частей д л я обучения запасных 
и 230 тыс. проходящих обучение в «трудовых 
лагерях» , что даст общую численность в 
1.200 тыс. , т . е. приблизительно столько , сколь-
ко составляют армии мирного времени Фран-
ции, Англии и США вместе взятые. Я п о н с к а я 
а р м и я , в виду происходящей фактической 
войны за захват К и т а я , насчитывает улсе теперь 
свыше полутора миллионов человек. Организа-
ц и я и содержание т а к и х армий требуют затра-
ты , колоссальных средств. Стоимость воорулсе-
н и я одной дивизии (германской) возросла с 
3 млн. долл . до первой мировой империалистич. 
войны до 7,5 млн . долл . в наст, время . Появи-
лись новые дорого стоящие средства вооруже-
н и я и военной техники: а в и а ц и я , т а н к и , воен-
н а я х и м и я . Рост военных расходов виден из 
следующей таблицы: 

Страны 1913 1933 1934 1935 1936 1937 
( н о б ю д ж е т у ) 

Нпония 

1.415 м л н . 
м а р о к 

054,9 м л н . 
лир 

194,3 м л н . 
иен 

3.000 

850 

5.000 

941 

10.000 

1.022 

12.600 

1.059 

18.500 м л н . 
м а р о к 

6 .639 м л н . 
лир 

1.500 МЛН. 
и е н 

Военныо расходы Я п о н и и в связи с войной 
в Китае фактически составляли у ж е па начало 
о к т я б р я 1937 не менее 2.591 млн. иен. 

З а 4 года (1933—*-37) из общего бюджета Гер-
мании в 57,4 млрд. марок больше половины— 

31,1 млрд . марок—израсходовано на вооруже-
ние. Источниками финансирования этих ги-
гантских затрат на вооружение являются : со-
кращение заработной платы, увеличение нало-
гов, принудительные государственные займы 
и т . д. Внутренняя задолженность Германии 
составляет 40 млрд. м а р о к . — В Японии воен-
ные.расходы составляют ок. 60% всего государ-
ственного бюдлсета. 

Милитаризация фашистских стран. До пер-
вой мировой империалистич. войны 1914—18 
М. ограничивался преимущественно ростом во-
орулсенных сил и военных расходов. Армия 
готовила военно-обученные резервы; военная 
пром-сть изготовляла предметы вооружения 
по заказам военных ведомств. Р о л ь граждан-
ского населения сводилась к отбыванию воин-
ской повинности и платежу налогов. Совер-
шенно иначе дело обстоит в современных фа-
шистских странах. 

Фашизм для осуществления огромной про-
граммы вооружений прибегнул к специаль-
ным мероприятиям в области промышленности, 
сельского хозяйства, финансов и т. д. «В стра-
нах , дальше всего зашедших в деле подготовки 
войны (Германия, Япония , Италия , Польша) , 
народное хозяйство улсе поставлено на воен-
ный лад» (Резолюции V I I Всемирного конгрес-
са Коммунистического Интернационала , 1935, 
стр. 33). Подготовка к войне отнюдь не огра-
ничивается областью военного ведомства, а рас-
пространяется на все стороны лсизни. В силу 
этого еще в мирное время происходит милита-
р и з а ц и я страны. Именно такая милитариза-
ция лежит в основе «четырехлеток» германско-
го фашизма. «Специалист» по вопросам «обо-
ронного народного хозяйства» (Wehrwir t -
schaf t ) , майор Гесс так формулирует встающие 
здесь задачи: 1) «обеспечение запасов различ-
ного рода», 2) «замена недостающего сырья», 
3) «вмешательство государства в распределение 
благ», 4) «мобилизация людей, государствен-
ное вмешательство в политику цен и зара-
ботной платы». Выполнение первой задачи 
связано с созданием гигантских запасов бен-
зина , х р а н я щ и х с я в огромных подземных ре-
з е р в у а р а х , с созданием запасов металла, хло-
пка и т . п. I Ia покупку их тратятся громадные 
денеленые суммы; все эти непроизводительные 
запасы мертвым грузом лоисатся на народное 
хозяйство . Вторая задача связана с пресло-
вутой теорией «автаркии», сырьевой незави-
симостью страны. Эта теория привела к широ-
ковещательным программам мероприятий, ко-
торые доллены насадить в сельском хозяйст-
ве новые к у л ь т у р ы , в горной промышленности 
повысить добычу недостаточных ископаемых, 
в промышленности развить производство сур-
рогатов и т . д. Реальные достилсения получи-

лись ничтоленые, и зависи-
мость фашистских стран 
от импорта дефицитных 
сырья и продуктов сохра-
нилась полностью. Это ви-
дно из табл. на ст. 397. 

Капиталистическим кон-
цернам , выдаются колос-
сальные субсидии на раз-
витие военных произ-

водств, что привело к огромному росту в Гер-
мании числа военных заводов — с 30 в 1928 
до 400 в 1937; число рабочих на этих заводах 
соответственно выросло с 50 тыс. до 750 тыс . 
Все сырьевые запасы берутся на учет. 



397 МИЛИТАРИЗМ—МИЛИЦИОННАЯ СИСТЕМА 398 
В c o s с т р а т е г и ч е с к о г о с ы р ь я n Г е р м а -

н и ю (в тыс . m ) . 

1932 1язз 1934 1935 1938 

• Каучук . . . . 43 62 6S во вв 
Медная руда . 213 219 273 367 443 
Цинкован руда 64 72 113 103 110 
Жесть 47 43 44 49 вв 
Нефть и се про-

дукты . . . . — 203 455 508 

Проводится принудительное регулирование 
потребления. В Германии фактически введена 
в той или иной форме карточная система по-
требления по тину военного времени. Наконец, 
«мобилизация людей» выражается в милита-
ризации рабочих на предприятиях, рабочих 
и служащих на транспорте, в милитариза-
ции населения, в милитаризации школ, где 
вводится военное обучение, и т. д. Фашистская 
Германия уясе теперь превращена в военный 
лагерь, где все и вся слуясит целям подготовки 
и развязыванию новой мировой бойни. М. в 
современной форме, приданной ему фашизмом, в 
несравненно большей степени отягощает трудя-
щиеся массы, ведя к голоду и обнищанию их. 

Милитаристски» пропаганда существовала и 
до первой мировой империалистич. войны. Раз-
мах, приданный ей фашизмом, в наст, время 
не имеет прецедентов в истории. Вся идеология 
фашизма, в первую очередь германского, яв-
ляется концентрацией звериного шовинизма, 
человеконенавистничества, крайнего империа-
лизма, прославления и возвеличения войны, 
грубого насилия над народом. «Национальный 
и расовый шовинизм есть пережиток челове-
коненавистнических нравов, свойственных пе-
риоду каннибализма» ( С т а л и н , [Ответ на 
запрос Еврейского Телеграфного Агентства из 
Америки от 12/11931], см. кн.: М о л о т о в , Кон-
ституция социализма, 1930, стр. 27). Эта про-
паганда изо дня в день ведется всеми возмояс-
ными средствами и способами, через фашист-
скую прессу, литературу, радио, в школах и 
высших учебных заведениях и т. и. Фашизм 
стремится убедить население в необходимости 
итти на все жертвы для осуществления гигант-
ской программы вооружений. «Пушки вместо 
масла» стал ходячим лозунгом фашистской 
пропаганды. Видное место в милитаристской 
пропаганде германского фашизма отводится во-
енным парадам и зрелищам, учениям ПВО, 
в к-рые вовлекается все население, маневрам, 
а такясе обширнейшей военной литературе, 
где восхваляются подвиги германских войск 
и проповедуются фашистские доблести. Излюб-
ленной маскировкой герм. М. является лозунг 
борьбы против коммунизма. Этот лозунг , как 
известно, использован в качество прикрытия 
германо-японо-итальянского военного союза. 
Фашистская Германия «превратила культур-
ную страну в очаг мракобесия, варварства 
и войны. Германский фашизм является глав-
ным поднеигателем новой империалистической 
войны и выступает как у д а р н ы й к у л а к 
м о яс д у н а р о д H о й к о н т р р е в о л ю ц и и » 
{Резолюции VII Всемирного конгресса Комму-
нистического Интернационала, 1935, стр. 11). 

Борьба против М. Разоблачая оппортунистов, 
Ленин писал в янв. 1917: «Недостаточно толь-
ко громить, проклинать, „отрицать" милита-
ризм, критиковать и аргументировать его вред, 
глупо мирно отказываться от военной служ-
бы,—задача заключается в том, чтобы сохра-

нять в напряжении революционное сознание 
пролетариата и притом не только вообще, а 
конкретно готовить его лучшие элементы к то-
му, чтобы в момент глубочайшего брожения в 
народе они стали во главе революционной ар-
мии» ( Л е н и н , Соч., т. X I X , стр. 351). СССР 
возглавил борьбу народов за мир против уг-
розы повой империалистич. войны. На конфе-
ренции по разоружению лишь СССР выдвинул 
конкретный проект всеобщего разоруясения. 

Борьба за мир, против угрозы новой импе-
риалистич. войны является центральной за-
дачей коммунистических партий и трудящихся 
всех стран. Эта борьба теснейшим образом со-
четается с борьбой против фашизма, с разоб-
лачением главных подясигателей войны. Ор-
ганизация всех трудящихся в ряды единого 
антифашистского фронта является основным 
путем этой борьбы. Необходимым условием он 
успеха является разоблачение троцкистов, став-
ших бандой шпионов, диверсантов, вредите-
лей, активными пособниками фашизма в под-
жигательстве новой мировой бойни, злейшими 
врагами трудящихся масс. 

В резолюции по докладу т. Эрколи на V I I 
Конгрессе Коммунистического Интернационала 
говорится: « Б о р ь б а п р о т и в м и л и т а -
р и з м а и в о о р у ж е н и й . Коммунистиче-
ские партии во всех капиталистических стра-
нах должны бороться против военных расхо-
дов (военный бюджет), за отзыв военных сил 
из колониальных и мандатных стран, против 
проводимых капиталистическими правитель-
ствами мер военизации, в особенности ясе про-
тив милитаризации молодежи, ясенщин и без-
работных; против чрезвычайных законов, огра-
ничивающих бурясуазно-демократические сво-
боды в целях подготовки войны; против ог-
раничения прав рабочих на военных заводах; 
против субсидирования военной промышленно-
сти и против торговли оружием и перевозок 
оруясия. Борьбу против мероприятий по иод-
готовке войны можно вести только в тесней-
шей связи с защитой экономических интере-
сов и политических прав рабочих, слуясашнх, 
трудящихся крестьян и городской мелкой бур-
исуазии» (Резолюции V I I Всемирного конгрес-
са Коммунистического Интернационала, 1935, 
стр. 37—38). • М. Галактионов. 

М И Л И Ц И О Н Н А Я С И С Т Е М А . Одним из основ-
ных устоев капиталистич. общества является 
постоянная кадровая армия, изолированная от 
народа в казарме, где солдат подвергается спе-
циальной муштровке, имеющей целыо пре-
вратить его в слепое орудие эксплоататорскнх 
классов. Программа старой социал-демокра-
тии.требовала «вместе с упразднением постоян-
ных армий всеобщего народного вооруясения», 
т. е. народной милиции, народной армии, на-
родного ополчения. Казарменной системе воен-
ного обучения противопоставлялась наиболее 
демократическая в то время М. с. создания во-
оруисепных сил, при которой население обу-
чается военному делу без отрыва от своего по-
вседневного труда. Учредительный конгресс 
2-го Интернационала, состоявшийся в Париже 
в 1889, в резолюции об упразднении постоян-
ных армий и всеобщем народном вооружении 
требует создания национальных армий по при-
меру швейцарской милиции. В протоколе кон-
гресса говорится: «Национальная армия, во-
оруженная нация, состоит из всех военнообя-
занных граждан. Они организуются порайон-
но таким образом, что каждый город, каждый 
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район, каждый округ имеет, смотря по количе-
ству населения, свой батальон или более, обра-
зуемые из граждан, знающих друг друга и гото-
вых, когда это потребуется, в 24 часа собраться, 
вооружиться и выступить в поход. Каждый 
имеет свое оружие и свою амуницию у себя 
дома, как в Швейцарии, для защиты обществен-
ных свобод и национальной безопасности». 

После первой мировой империалистич. вой-
ны, когда партии 2-го Интернационала полно-
стью стали на путь защиты интересов буржуа-
зии, т. н. «социалистические» партии в нек-рых 
странах под видом старого лозунга «народной 
милиции» помогают своим бурж. правитель-
ствам создать массовые армии для новых импе-
риалистич. войн. В настоящее время в целом 
>яде буржуазных государств (Англия, США, 
Пвеция, Норвегия, Швейцария и др.) в строи-

тельстве вооруженных сил применяется М. с. 
Но милиции этих капиталистич. государств не 
имеют ничего общего с народно-революцион-
ной милицией, потому что милиции капита-
листич. государств стоят на страже не интере-
сов народа, а интересов правящего класса, 
класса буржуазии. В фашистских и полуфа-
шистских государствах на милиционных на-
чалах созданы специальные фашистские во-
оруженные силы (в Италии—фашистская ми-
лиция из чернорубашечников, в Германии— 
штурмовые отряды, в Польше—стрельцы и т.д.), 
к-рые служат для-удушения революции.. 

Большевики в требование замены постоян-
ного войска всеобщим вооружением народа 
вкладывали принципиально иное содержание. 
Основное у Ленина и Сталина в лозунге «ми-
лиция вместо постоянного войска» заключа-
лось не в форме строительства вооруженных 
сил и не в . сроках обучения солдат, а в том, 
какие задачи выполняет данная армия, чьи 
Интересы она защищает—эксплоатируемых или 
экснлоататоров. Требование замены постоян-
ного войска милицией большевики выдвигали 
как требование, имеющее своей задачей разру-
шить армию—орудие господствующего клас-
са—и создать вооруженную силу из трудя-
щихся, необходимую для свержения сущест-
вовавшего (и существующего в капиталистич. 
государствах до сих пор) общественного строя. 
«Программа-минимум социал-демократии,—пи-
сал Ленин в 1917,—требует замены постоянной 
армии всеобщим вооружением народа. По боль-
шинство официальных с.-д. в Европе и боль-
шинство вождей наших меньшевиков „забы-
ло" или отодвинуло программу партии, под-
менив интернационализм шовинизмом („обо-
рончество"), революционную, тактику рефор-
мизмом» ( Л е н и н, Соч., т. X X , стр. 203). 

Большевики выдвигали лозунг рабочей и все-
народной милиции как практическую боевую 
задачу, связывая ее с 'задачей разрушения 
армии буржуазии или самодержавия и с зада-
чей создания революционной армии, связЫЬая 
ее с революционной тактикой и стратегией про-
летариата в революции в целом. Ленин писал 
в мае 1917: «Рабочим нужно, чтобы но было ото-
рванной от народа армии, чтобы рабочие и сол-
даты с л и в а л и с ь в единую всенародную 
м и л и ц и ю » ( т а м ж е , стр.204). Готовясь к штур-
му русского самодержавия, а затем и к штур-
му буржуазии в октябре 1917, партия Ленина— 
Сталина создала во всех крупных промышлен-
ных центрах боевые дружины красной гвар-
дии. Красная гвардия создавалась по образцу 
милиции — на фабриках и заводах. Дружин-

ники обучались военному делу без отрыва от 
производства. Красная гвардия,• рабочая ми-
лиция вместе с революционной частью солдат 
и матросов старой армии явились той воору-
женной силой, к-рая была использована проле-
тариатом, руководимым партией большевиков, 
для захвата власти. 

Красная армия—подлинно народная армия. 
Военнослужащие Красной армии, в отличие от 
солдат буржуазных армий, пользуются всеми 
правами гражданства наравне с остальным на-
селением страны. Части Красной армии, раз-
мещающиеся казарменно, сохраняют самую 
тесную связь с населением, профсоюзами, 
заводами, колхозами. Наша казарма является 
могучим средством культурного и политич. 
воспитания трудящихся, призванных на воен-
ную слузкбу. В Красной армии, наряду с по-
стоянными кадровыми войсками, существуют 
территориальные войска, созданные по М. с . 
строительства вооруженных сил. Территори-
альные (милиционные) формирования Крас-
ной армии комплектуются военнообязанным 
населением блиэкайших населенных пунктов. 
Личный состав территориальных частей Крас-
ной армии делится на постоянный (кадровый) 
и переменный состав. Постоянный состав тер-
риториальной части, который составляет 1/ю— 
Чв численности всего людского состава, слу-
жит непрерывно 2 года; переменный состав, 
составляющий »/w—5/о общего людского со-
става части, состоит на военной службе 5 лот, 
но обучений проходит на краткосрочных, дли-
тельностью в .1—3 месяца, сборах. Общая про-
должительность сборов переменного состава 
в течение 5 лет—8—12 месяцев. 

Агрессия фашистских и полуфашистских го-
сударств и их бешеная подготовка к войне про-
тив единственного в мире социалистического 
государства—СССР—заставляет иметь в со-
ставе Красной армии постоянные кадровые 
войска. «Только победа пролетарской револю-
ции в ряде крупных капиталистических госу-
дарств могла бы (как констатировал ещо V I I I 
пленум И К К И ) иметь последствием то, что 
в своей военной политике пролетарское госу-
дарство сумеет приступить непосредственно к 
замене постоянной Красной армии классовой 
милицией» (см. Тезисы VI Конгресса Комму-
нистического Интернационала). 

М И Л И Ц И Я Р А Б О Ч Е - К Р Е С Т Ь Я Н С К А Я , е е з а -
родышевые формы наметились ещо в револю-
ции 1905, когда нек-рые Советы рабочих де-
путатов приступали к организации «милиции 
из среды себя, т. е. охранной стразки из ра-
бочих» (постановление Иваново-Вознесенского 
Совета рабочих депутатов). Подобные жо рабо-
чие воорулсенные отряды вновь возродились в 
1917 на фабриках и заводах для охраны, упро-
чения и развития революции. Лениным была 
предуказана необходимость «пролетарской ми-
лиции», как организации, создаваемой рабо-
чим классом в процессе ломки старого государ-
ственного аппарата взамен «полиции, как осо-
бой, отделенной от народа и противопоставлен-
ной ему, организации вооруженных людей, на-
ходящихся под командой буржуазии». «Чтобы 
н е д а т ь восстановить полицию, есть только 
одно средство: создание всенародной милиции»-
(Л е н и н, Соч., т. X X , стр. 3G и 121). С пере-
ходом власти в руки пролетариата рабочая 
M получает свое законодательное оформление. 
Вся система организации М., сложившаяся 
к концу «военного коммунизма», подытожена 
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к Положении о рабоче-крестьянской милиции 
от 10/VI 1920, которым она определяется как 
«вооруженный исполнительный орган», на-
ходящийся в ведении Н К В Д , для поддержания 
порядка внутри страны, обеспечения сохран-
ности имущества Республики и для борьбы с 
преступностью. С переходом к нэпу организа-
ция рабоче-креотьянской милиции постепенно 
девоенизируотся и приобретает большую пра-
вовую четкость в смысле точного определе-
ния ее задач и функций, прав и обязанностей, 
а такжо условий службы в ней. 

Конкретные задачи М. р.-к. в условиях по-
строенного в СССР социалистического общества 
сводятся: 1) к охране социалистической соб-
ствепности, общественного порядка и безопас-
ности; 2) к содействию гос. учреждениям в про-
ведении возложенных на них задач; 3) к охране 
личной безопасности граждан и их имущества. 
В целях выполнения возлоясеиных на М. р . -к . 
задач последняя наделена следующими ос-
новными обязанностями: охранять государст-
венное и общественное имущество, наблюдать 
за порядком в общественных местах и на ули-
цах, предотвращать и прекращать преступле-
ния и нарушения общественного порядка 
и безопасности, оказывать содействие долж-
ностным лицам при исполнении ими своих 
служебных обязанностей, приводить в испол-
непио приговоры и решения судов о ссылке, 
высылке и выселении, а также административ-
ные взыскания, оказывать содействие и по-
мощь нуждающимся в том гражданам. Основ-
ные права М. р.-к. сводятся к праву: предъяв-
ления отдельным гражданам и должностным 
лицам учреждений, предприятий и организа-
ций требования о соблюдении установленных 
законом правил и распоряжении органов вла-
сти; вызывать в установленном порядке граж-
дан в качестве подозреваемых, свидетелей 
и пр. по делам, находящимся в производстве 
М.; входа в помещения учреждений, а такясе 
жилые помещения в определенных законом 
случаях; задержания, ареста, обыска и выемки 
со строгим соблюдением требований Консти-
туции и законов о неприкосновенности лич-
ности и ясилища; применения оружия в слу-
чаях и в порядке, строго установленных за-
коном. Указанные выше задачи, нрава и обя-
занности относятся как к общей М., так и к ве-
домственной М., организуемой на основе со-
глашений органов общей М. с государствен-
ными и общественными органами для специаль-
ной охраны отдельных предприятий, сооруже-
ний и имуществ этих органов. 

Центральным органом М. р.-к. СССР явля-
ется Главное управление рабоче-крестьянской 
милиции Н К В Д СССР, а в союзных и автоном-
ных республиках, согласно Конституции,— 
главные управления Р . -к . милиции Н К В Д со-
юзных и автономных роспублик, действующие 
под руководством первого. Местными органами 
М. р.-к. являются: управления М. краевые 
(областные), районные и городские. Вовлече-
ние трудящихся в практическую работу орга-
нов М. р.-к. осуществляется через бригады 
содействия М., состоящие непосредственно при 
соответствующих управлениях М. Слуисба в 
М. р.-к. осуществляется на добровольных на-
чалах, но в виду ее особенностей регулируется 
не только Кодексом законов о труде, приме-
няемым с нек-рыми изъятиями, но и специаль-
ным полоясением, т а к ж е как и особым дисци-
плинарным уставом. 
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М И Л Л Е (Millet), Ж а н Франсуа (1814—75) 
знаменитый французский живописец, примы-
кавший к группе передовых художников 19 в . , 
демократов и республиканцев по убеждению, 
реалистов — но методу. Родился в деревне 
Грюши под Н1ербургом в семье крестьянина 
и до 20 лет занимался крестьянским трудом. 
Учился в Шербурге, потом (с 1837) в Париже 

. у Деляроша. Дебютировал в Салоне в 1840, но-
без особого успеха. Расцвет его творчества на-
чинается примерно с 1848, когда он почти це-
ликом переключается на крестьянскую тема-

•тику. В 1849 переезжает в Барбизон (см. Ь'ор-
бизиискап школа), где остается до конца жиз -
ни. М. считается основателем того нового для 
19 в. живописного ясанра, в к-ром, при всей 
романтической окраске, впервые получил прав-
дивое художественное отображение крестьян-
ский труд. Вместо традиционных, жеманно 
идеализированных «пейзан» и «пейзанок» на 
картинах М. появились образы настоящих, ре-
альных крестьян, изображенных не на фоне 
идеального ландшафта, а в реальной обстановке 
сельского труда. Однако основное достоинство 
творчества М. не исчерпываотся тем, что он 
сделал главной темой своих работ крестьян-
ский труд. М. сумел глубоко прочувствовать 
поэзию этого труда и той природной среды, 
в условиях к-рой он совершается. М., как он 
cq,M любил выражаться , искал «истинную че-
ловечность» и «великую поэзию» в труде зем-
леробов и в сельской ясизни. В своих картйнах 
М. призывал к сочувствию, изображал тя-
жесть безрадостного труда, уменье человека 
с достоинством ыести эту тяжесть. Но он видел 
сельскую ясизнь однобоко, только в ее отрица-
тельных сторонах. Его образы сеятелей, жниц, 
крестьянок, собирающих хворост, и т. д. ове-
яны чувством обреченности и безысходности; 
этими пессимистическими чертами творчество' 
М. отличается от творчества его ближайших 
друзей, великих реалистов Курбе и Домьо, 
с их призывом к борьбе и оптимистической ве-
рой в лучшее будущее. Произведения М. име-
ются во всех лучших музеях Европы и Аме-
рики. В Лувре—знаменитые «Собирательницы 
колосьев», «Ангелюс» («Вечерняя молитва»), 
«Весна» и др . , в Ныо Иорке—«Осень», в Гос. 
Эрмитаже в Ленинграде и в Гос. музее изоб-
разительных искусств имони А. С. Пушкина 
в Москве—«Собирательницы хвороста»- Наряду 
со сценами из крестьянской ясизни М. писал 
портреты, ландшафты и морские виды (послед-
ние особенно в 00-х гг.). Кроме живописи ма-
слом, М. много рисовал пастелью; сохранилась 
такясе большая коллекция его рисунков. 

Л и т . : S c n s l e r A. , La v ie e t l ' œ u v r e de J . F . M i l l e t , 
pub l . pa r P . MantZ , P . , 1 8 8 1 . 

М И Л Л Е Р , Всеволод Федорович (1818—1913), 
русский ученый, языковед и филолог, про-
фессор Московского ун-та — сначала (до 1892) 
но кафедре сравнительного языковедения и сан-
скрита, а затем—рус. языка и словесности; 
с 1911—действительный член Академии наук . 
Отличаясь широким кругом научных интере-
сов (санскритолог, мифолог, иранист, осети-
новед, кавказовед, этпограф-фолыслорист, а в 
последние 20 лет своей жизни—преимущест-
венно исследователь рус. языка) , М. во всех 
этих областях оставил ряд значительных работ; 
но более всего ценны его работы но иранистике 
(исследования осетинского языка и языка тат-
ского) и ио русской народной словесности 
(многочисленные труды ио былинному э п о с у , 
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создавшие ему широкую известность). Спе-
циалист-языковед сравнительно-исторической 
школы, М. стремится связать изучение языков 
с проблемами этнографии, истории и культу-
ры народов—представителей этих языков . Об-
ратно—к изучению литературных фактов и сю-
жетов он пытается применить тот сравнительно-
историч. метод, к-рый вырос на основах срав-
нительного языковедения . К р и т и к у я гипотезу 
исконного «арийского» фольклора , М. высту-
пает сторонником теории заимствований, и изве-
стное увлечение теорией «восточных заимст-
вований» и «влияний» нпдийского сказочного 
мира можно констатировать в нек-рых его 
работах . Но в своих исследованиях рус. былин 
М. у ж е я в л я е т с я представителем чисто исто-
рич . метода их изучения, достигая крупнейших 
результатов в выявлении историч. националь-
ной основы былин, их географич. распростра-
нения , в установлении их текста, стиля , строя, 
приемов и техники творчества, места и времени 
их создания. 

Лит.: Некрологи В. Ф . Миллера: Ш а х м а т о в А . А. , 
«Известия Академии наук», CIID, 1914, .N12; О л ь д е н -
Су р г С. Ф - , «Русская мысль», M. , 1913, № 12; С о к о л о к 
П. М. , « Ж и в а я старина», С П Б , 1913, т. X X I I ; Отчет 
о деятельности Отделения русского языка и словесности 
Академии . н а у к за 1913, сост. I I . А. Котляревским, 
С П Б . 1913; М а р к о в А . В . , Ofiaop трудов В. Ф . Мил-
л е р а по народной словесности, «Известия Отд. русского 
н а . и словесности Академии наук», СНГ., т. X I X . кн. 2 , 
1 9 1 4 , т . X X , к н . 1, 1915, т . X X I , к н . 1, 191 fi. Б. M. 

М И Л Л Е Р , Герард Фридрих (Федор Иванович) 
<1705—83), историограф, академик; сын ректо-
р а гимназии в Герфорде, учился в Лейпциг-
ском университете, в 1725 приглашен и при-
был на службу в Р о с с и й с к у ю академию наук . 
В 1730 Миллер получил званио профессора 
истории и был избран в члены Академии 
н а у к ; в 1733—42 участвовал во Второй кам-
чатской экспедиции, собирал материалы по 
истории, географии, этнографии и экономике 
Сибири; в 1747 назначен российским историо-
графом и ректором академии, ун-та, с 1754 по 
1765—конференц-секретарь Академии, в 1766 
назначен в архив Коллегии иностранных дел, 
вскоре сделан его начальником, в 1767—депутат 
Академии в комиссии но составлению нового 
у л о ж е н и я . М. п р и н а д л е ж а л к числу тех ино-
с т р а н н ы х ученых—«немцев», которые были 
враисдебны ко всему русскому и в с я ч е с к и ме-
ш а л и выдвижению р у с с к и х ученых. П о к а з а -
т е л ь н а в ' этом отношении борьба М. с вели-
ким русским ученым Ломоносовым (см.). В 
1749 в составленной М. академической речи 
«О начале народа и имени русского» , между 
прочим, не произнесенной вследствие протес-
т а Ломоносова , он проводил антирусскую, 
норманскую «теорию» начала Руси . М. был 
более архивистом, чем историком, более со-
б и р а т е л е м , чем исследователем. Многие мате-
р и а л ы , собранные М., хранятся в объемистых 
«портфелях», за к-рыми сохранилось его имя. 

М И Л Л Е Р , Евгений (Людвиг) Карлович (род. 
1867), генерал-лейтенант царской армии, один 
из руководителей белогвардейщины. Окончил 
кавалерийское училище и Академию генераль-
ного штаба; в царской армии—с 1886. Но время 
первой мировой империалистической войны М. 
был начальником штаба 5-й армии и команди-
ром 26-го арм. корпуса . В январе 1919 был вы-
з в а н контрреволюциоши,IM «Правительством Се-
верной области» в Архангельск и назначен 
ген.-губернатором, а затем главнокомандую-
щим войсками Северной обл. После отъезда гла-
вы контрреволюционного правительства Чай-

ковского в П а р и ж я в л я л с я фактическим главой 
правительства. Известен жестокими расправами 
со всеми, подозреваемыми в коммунизме (в ча-
стности в организованной им на необитаемом 
мурманском берегу Мудыожской карательной 
тюрьме на ст. Иоканга) . В феврале 1920, после 
ухода с Северного фронта английских и амери-
канских интервентов и неудавшейся попытки 
создать оккупационную армию из иностран-
цев-добровольцев, М. оставил на произвол судь-
бы свои войска и, бежав на ледоколе «Минин» 
за границу , поселился в Париже . В эмигра-
ции М. был заместителем руководителя бело-
гвардейского «Русского общевоинского союза» 
(РОВС), а после исчезновения главы РОВС Ку-
тепова стал во главе этого союза, продолжая ак-
тивную борьбу против Советской России и при-
зывая к воорунсенному вторжению на террито-
рию СССР. 22/1X 1937 М., так ж е к а к и Кутепов, 
внезапно исчез. Похищение Миллора было 
организовано по заданию германских фаши-
стов, считавших ôro недостаточно послушным 
своим агентом. 

М И Л Л Е Р , Орест Федорович (1833—89), исто-
рик рус. литературы и фольклорист, профес-
сор Петербургского ун-та. В своих научных 
работах о рус. фольклоре М. исходил и ^ тео-
рии так наз . мифологической школы Грима, 
К у н а и Макса Мюллера, придававших чрезмер-
ное значение влиянию первобытных религиоз-
ных представлений на устное творчество. По 
своим общественно-политич. взглядам М. был 
умеренным либералом-славянофилом. Извест-
ная его диссертация «О нравственной стихии 
в поэзии на основании исторических данных» 
(1858) получила заслуженную и строгую от-
поведь Добролюбова, написавшего о ней рез-
кую рецензию в «Современнике». В этой по-
верхностной работе М. пытался судить о ли-
тературе всех времен и народов с точки зрения 
христианской морали. Н а этом основании М. 
объявлял всю греч. мифологию и литературу без-
нравственными. Добролюбов с негодованием 
обрушился на проповедь М. об аскетизме и По-
давлении личности, вскрывая реакционность, 
антинаучность и антинародность таких взгля-
дов. В дальнейшем М. перешел на позиции на-
родников, защищая незыблемость крестьянской 
общины. Под конец жизни М. отдается исклю-
чительно недагогич. работе в университете, 
где он читал курс истории русской литературы. 
Кроме диссертации, М. опубликовал следую-
щие работы: «Опыт исторического обозрения 
русской словесности», 2 изд. , П . , 1866; «Сла-
вянство и Европа», СПБ, 1877; «Русские писа-
тели после Гоголя», 6 изд.-, П . , 1913—15; 
«Глеб Иванович Успенский», СПБ, 1889, и ряд 
ж у р н а л ь н ы х статей о творчестве А. К. Тол-
стого, Майкова, Полонского, Гаршина , Над-
сона 'идр . 

М И Л Л Е Р , Оскар (1855—1932), крупный герм, 
инженер-электрик; одним из первых среди 
специалистов оценил возможное значение до-
к л а д а Марселя Депре на Парижской выставке 
1881 о передаче электрич. энергии на расстоя-
ние и в 1882 помог ему произвести на Мюнхен-
ской выставке первый опыт передачи энергии 
из Миебаха в Мюнхен (см. Электрификация, 
Электропередача). В 1891, в бытность М. ди-
ректором электротехнич. выставки во Франк-
фурте н/Майне, осуществлена передача энергии 
неременным током высокого напряжения на 
расстояние 180 к м (Лауффен—Франкфурт н/М.). 
М. пропагандировал идею использования вол-
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ной энергии Баварии и составил план ее элек-
трификации; строитель гидроэлектростанции 
«Вальхензее» мощностью в 124 тыс. кет (от-
крыта в 1924). М. явл яется такясе создателем 
германского музея естественных и технических 
наук, открытого в Мюнхене в 1925. 

М И Л Л Е Р О В О , город в Ростовской обл. на 
несудоходной роке Глубокой. У з л о в а я стан-
ция Юго-Вост. яс. д . ; от М. отходит яс.-д. ли-
ния на Донбасс; 18 тыс. жителей (1933). К р у п -
ный центр с . -х . заготовок и переработки с . -х . 
«Ырья. Промышленное значение М. сильно вы-
росло при Советской власти. Имеются 3 мель-
ницы, 2 элеватора , маслобойный завод, брын-
зовый, птицеводческий, механический, кирпич-
ный, 2 машинно-тракторных мастерских, эле-
ктростанция. Созданы зерновой техникум, по-
стоянный драматич. театр, районная библио-
тека и др. 

М И Л Л Е С , правильнее M и л л о й (Mil läis) , 
Д ж о н Эверет (1829—96), выдающийся англ . 
живописец и иллюстратор , воспитанник Лон-
донской академии худоясеств, президентом 
к -рой он к концу своей ясизни был назначен. 
Н а ч а в свою худоясественную карьеру с исто-
рической живописи в академическом духе , М. 
вскоре перешел к болео роалиетич. трактовке 
своих картин и стал одним из основателей 
т . н . братства прерафаэлитов (см.); ряд хол-
стов М., н а п р . , «Мастерская плотника» (1850), 
«Офелия» и др. , принадлежат к наиболее ха-
рактерным творениям данной школы. М. напи-
сал ряд портретов современников и детских 
портретов. 

Лит.: M I 1 1 а I s J . G . , The l i fe and l e t t e r s of s i r 
John Eve re t t Mil la ls , p res iden t of the R o y a l a c a d e m y , 
2 vis, 3 eil., L . , 19Ü2. 

М И Л Л И Б А Р , единица давления , равная одной 
тысячной доле бара (см.). Т а к к а к термином 
«бар» обозначают 2 совершенно различные 
величины, то и М. имеет 2 значения . H т е х -
н и к е М. означает одну тысячную атмосфер-
ного давления. В ф и з и к е М. равен одной 
тысячной дни /см*. 

М И Л Л И Г Р А М М , единица массы,-равная одной 
миллионной килограмма (тысячная доля грам-
ма). Русское сокращенное обозначение—мг, ме-
ж д у н а р о д н о е — т д . 

М И Л Л И К Е Н (Mil l ikan) , Роберт Эндрыос, амер. 
физик, род. 2 2 / I I I 1868 в Моррисоне (Илли-
нойс). В 1895 в Колумбийском ун-те получил 
звание доктора философии. С 1902—профессор 
различных амер. высших учебных заведений. 
В 1917 был вице-президентом Национального 

' научно-исследовательского совета в Вашинг-
тоне и главой научно-исследовательского от-
дела Корпуса связи США. В 1921 занимает 
пост президента Совета Технологического ин-та 
в П&С&дене (Калифорния) . В 1923 получил 
Нобелевскую премию по физике за свои работы 
по измерению з а р я д а электрона и величины 
светового кванта. 

Наиболее известным из его исследований яв -
ляется измерение з а р я д а электрона с помощью 
чрезвычайно маленьких капелек масла , рас-
пыленных в поле плоского конденсатора и иони-
зированных рентгеновыми лучами. Известен 
своими исследованиями в области кинетической 
теории материи, фотоэффекта, рентгеновых л у -
чей, излучения атомов и холодной эмиссии 
электронов . Много работал над исследованием 
•природы космич. лучей, причем накопил боль-
шой фактич. материал и дал много ценных идей. 
Ему принадлежат многочисленные работы, 
напечатанные в различных ж у р н а л а х , а так -

ясе к у р с физики в двух томах и много научных 
и научно-популярных книг и брошюр. 

С о ч . M.: E lec t rons ( - f a n d - ) , p ro tons , p h o t o n s , nen t ro -
nus and cosmic rays, Cambr idge , 1935; P rac t i ca l physics , 
B o s t o n — N . Y . , 1920; Science and l ife, Bos ton—Chicago , 
11924]. I Ia рус. я а . перспедени; М И Л Л И к е н Р . А. и д р . . 
Учебник ф и а ш ш , ч. 1—2, M Л . , 1933—36; Электрон, 
его изолирование , измерение и определение некоторых 
свойств, М о с к в а , 1925; Элементы физики , М о с к в а -
Л е н и н г р а д , 1931. П у б л и к а ц и и работ М. содержатся в 
ж у р н а л а х : «Physical review», «Ed inbu rgh and Dub l in 
phi losophica l magas ine and jou rna l of science», «Popular 
science mon th ly» и д р . (некоторые из этих статей пере-
ведены на рус. я з ы к ) . И. Балог. 

М И Л Л И М Е Т Р , единица длины, р а в н а я одной 
тысячной доле метра (см.). Русское обозначе-
н и е — м м , меяедународиое—тт. 

М И Л Л 0 Н 0 В Р Е А К Т И В , раствор азотнокис-
лой окиси ртути в крепкой азотной кис-
лоте, содержащей незначительное количество 
азотистой кислоты. Миллоиов реактив дает с 
белковыми веществами х а р а к т е р н у ю цветную 
реакцию—розовое или красное окрашивание 
или осадок. Применяется д л я качественной про-
бы на белки. 

МИЛЛЬ , Джемс (1773—1836), англ . б у р ж . фи-
лософ и экономист, отец Д ж о н а Стюарта Милля. 
Сын с а п о ж н и к а , окончил богословский факуль-
тет Эдинбургского ун-та , был пастором, затем 
отказался от духовного з в а н и я , сделался до-
машним учителем, занимаясь и научной рабо-
той. В 1808 М. сблизился с Бентамом и прим-
кнул к группировавшимся вокруг последнего 
радикалам . В том ж е году М. опубликовал 
памфлет «Защита торговли», в к-ром впервые 
в ы с к а з а л м ы с л ь о невозможности всеобщих 

. к р и з и с о в ; согласно ого теории реализации , об-
щие кризисы невозмоясны вследствие равнове-
сия покупок и п р о д а ж . Эту теорию Милля 
Маркс приводит «в 'качестве образца эко-
номической апологетики»; к р и т и к у я ее, Маркс 
показал , что «метафизическое равновесие меж-
ду покупками и продажами», которое устана-
вливает М., «не представляет особенного 'уте-
шения д л я товаровладельцев , которыо не в со-
стоянии продать , а тем самым и купить» 
( 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. 82). 

В 1811 Милль познакомился с Р и к а р д о и 
стал последователем и комментатором Р и к а р д о . 
В 1818 М. опубликовал «Историю Индии», со-
здавшую ему известность в научных к р у г а х . 
В 1821 появилась основная экономич. работа 
М.—«Элементы политической экономии», быв-
ш а я в сущности систематическим абстрагиро-
ванным излоясением системы Р и к а р д о . «Милль 
был первым, придавшим теории Р и к а р д о си-
стематическую, хотя и довольно абстрактную, 
форму. К чему он стремится—это формально 
логическая последовательность. С него по-
этому начинается р а з л о ж е н и е рикардиан-
ской школы» ( М а р к с, Теории прибавочной 
стоимости, т . I l l , 4 и з д . , 1936, стр. 63). В поис-
ках доказательств действия рикардовского за-
кона трудовой стоимости М. в своих «Элемен-
тах» фактически отказался от теории трудовой 
стоимости. В объяснении природы прибыли М. 
пошел назад и договорился до прибыли к а к 
заработной платы за труд . . . капиталиста . М. 
был одним из авторов теории т . н. фонда зар -
платы, широко использованной б у р ж у а з и е й ; 
классовый смысл этой теории заключается в 
том, что борьба рабочих за повышенно зар-
платы бесполезна. В учении о деньгах Милль , 
к а к и Р и к а р д о , был сторонником количествен-
ной теории. 
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М И Л Л Ь , Джон Стюарт(1806—73), англ. бурж. 
философ-идеалист, экономист. Получил блестя-
щее образование под руководством своего отца 
Джемса Милля (см.). В 1820 был отправлен во 
Францию, где прожил до середины 1821 в се-
мье С. Бентама, брата Иеремии Бентама. Там 
ОН познакомился с учениями Сен-Симона, 
Фурье и других франц. социологов и эконо-
мистов. По возвращении в Англию М. основал, 
в целях пропаганды утилитаризма, т. н. Ути-
литарное общество. В 1822 поступил на службу 
в управление Ост-Индской компании и оставался 
там до момента ее ликвидации в 1858. К этому 
промежутку времени относится расцвет публи-
цистической и научной деятельности М. В 1865 
он выставил свою кандидатуру и был избран 
в парламент; как член парламента М. выступал 
с призывами о помощи ирландским крестьянам, 
требовал предоставления нрав представитель-
ства меньшинствам, женского равноправия, 
настаивал на борьбе со злоупотреблениями 
колониальных чиновников и т. д. Последние 
годы жизни М. провел во Франции, посвя-
тив собя литературно-научной деятельности. 
Основные работы М.—«Система логики» (1843) 
и «Начала политической экономии ic неко-
торыми приложениями их к социальной фи-
лософии» (1848). 

В своих философских взглядах М. продол-
жает ту линию англ . эмпиризма, к-рая идет 
через Л о к к а к Юму, то есть к субъективному 
идеализму и агностицизму. М., типичный аг-
ностик, утверждает непознаваемость вещей и 
явлений. Реальность, материя, по М.,—это по-
ток наших ощущений, постоянная возможность 
ощущений. Индуктивная логика М. является 
особой разновидностью формальной, антидиа-
лектической логики. М. абсолютизирует индук-
тивный метод, распространяя его но только 
на естественные, но и на математические 
и другие пауки, ошибочно считая, что индук-
ция (см.) является единственным и главен-
ствующим методом науки. 

М. исходит в своей индукции из механич. 
представления о категориях причины и дей-
ствия, ибо, с его точки зрения, индуктивный 
процесс есть исследование фактов причинной 
связи, причем причинность, по М., но нмеот 
в себо ничего субстанционального и являотся 
только привычкой мышления. Индукцию М. 
представляет как метод обобщающий, как за-
кон, к-рому подчинены факты, и считает ее 
единственно правильным путем познания. Не-
смотря на критику силлогистики и попытку дать 
анализ приемов и методов научного исследова-
ния, М. остается целиком на позициях метафи-
зического, формально-логического мышления. 
М. дал законченную систему индукции, отор-
ванной от дедукции. Против подчеркивания «все-
индуктивизмом» абсолюта, завершенности ин-
дукции, «непогрешимости ее метода» резко вы-
ступил Энгельс, указавший, что бесконечные 
перевороты в классификации опрокидывают 
«в с ю прелшюю индуктивную классификацию» 
и что «благодаря успехам теории развития да-
же вся классификация организмов отнята у 
индукции И сведена к „дедукции", к учению 
о происхождении—какой-нибудь вид буквально 
д е д у ц и р у е т с я , выводится из другого 
путем происхолсдения, а доказать теорию раз-
вития при помощи простой индукции невоз-
можно, так как она целиком антииндуктнвна. 
Благодаря индукции понятия сортируются: вид, 
род, класс; благодаря же теории развития они 

стали текучими, а значит, и о т н о с и т - е л ь -
н ы м и; а относительные понятия не подда-
ются индукпии» ( Э н г е л ь с , Диалектика при-
роды, в кн.: M а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. X I V , 
стр. 497—498). 

В «Началах политической экономии» М. пы-
тался пересмотреть и развить учение рикардиаи-
ской школы, по его собственному выражению, 
«представить экономические явления общест-
венной лсизни в связи с лучшими социальными 
идеями настоящего времени». Бурное развитие 
в середине 19 в. промышленного капитализма, 
жестокая эксплоатации трудящихся, резкое 
обострение классовых противоречий, рост ра-
бочего движения содействовали усилению сим-
патий М. к учению социалистов. 

Попытки М. примирить идеи социализма 
с положениями классич. школы приводили его 
к неразрешимым противоречиям. С одной сто-
роны, он стоял на позициях классиков, счи-
тавших область экономики подчиненной неиз-
менным естественным законам и рассматри-
вавших процесс производства вне зависимости 
от социальных отношений данной эпохи. С дру-
гой стороны, он отдавал себе отчет в непри-
глядности капиталистич. строя, основанного 
на эксплоатации трудящихся. Но он не дошел 
до понимания историч. обреченности капита-
лизма и неизбелшости социализма и считал 
возмоленым улучшить существующий строй 
путем глубоких социальных реформ. Все это 
толкало М\ к ярко выраженному эклектизму, 
опускающемуся порой до позиций вульгарной 
школы. Ограниченный кругозором буржуазно-
го общества, М. считал законы производства не 
зависящими от данного социально-экономиче-
ского строя, полагая в то лее время, что 
распределение, наоборот, зависит от социаль-
ного строя и, но его мнению, именно в этой 
области можно было бы добиться прогресса 
в смысле более справедливого распределения. 
Милль не понимал того, что и производство 
и распределение неразрывны, что распределе-
ние составляет лишь неизбежный результат 
данного общественного строя с его способом 
производства. 

Маркс, критикуя взгляды экономистов, изоб-
ражавших производство независимым от об-
щественно-экономического строя, писал: «Про-
изводство, наоборот,—смотри, напр., Милля,— 
должно, в отличие от распределения и т. д . , 
быть представлено как заключенное в рамки 
независимых от истории вечных законов при-
роды; при этом удобном случав буржуазные ' 
отношения совершенно незаметно подсовывают-
ся в качестве непреложных естественных зако-
нов общества in abstracto 1в абстрактном виде]» 
(M а р к с, Введение к «К критике политиче-
ской экономии», в кн. : М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т. XII , ч. 1, стр. 176). 

H теории стоимости М. сделал, по сравнению 
с Рикардо, шаг назад. Подменив понятие труда 
понятием заработной платы, М. отошел от тру-
довой теории стоимости и пришел к вульгарной 
теории издержек производства. По вопросу 
о прибыли М. такясе не поднялся до Рикардо, 
приближавшегося к идее прибавочной стои-
мости, а пошел по пути вульгарной теории воз,-
дерлсания. В этом вопросе М., «лселая защитить 
Рикардр, отказался от его основного поло-
жения и спустился значительно ниже Рикар-
до, А. Смита и физиократов» (М а р к е , Теории 
прибавочной стоимости, т. I I I , 4 изд., 1936, 
стр. 159). В теории зарплаты М. защищал т. н. 
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теорию фонда заработной платы, созданную ого 
отцом и Мак-Келлоком, но в 70-х гг. отказался 
от нее. В проблеме народонаселения М. был сто-
ронником учения Мальтуса и поэтому призна-
вал целесообразность лишь таких социально-
экономич. реформ, к-рые могут задержать рост 
•народонаселения. М. не выдвинул сколько-
нибудь последовательной экономия, теории. 
Ленин, характеризуя взгляды М., относил его 
к числу «второстепенных и несамостоятельных 
теоретиков» ( Л е н и н, Соч., т. II , стр. 402). 
Пытаясь высвободиться из противоречий 
классической школы, он остался типичным 
эклектиком. 

С о ч . М.: Система л о г и к и силлогистической и и п д у к -
тичной, М., 1914; Обзор философии сэра В и л ь я м а 
Гамильтона и главных философских вопросов, о б с у ж -
денных в его т в о р е н и я х , СПБ, 1869; Основания полити-
ческой экономии, перевод Чернышевского , П е т е р б у р г , 
1909. М а р к с и с т с к о - л е н и н с к а я л и т е р а т у р а у к а з а н а в 
тексте. Е. М. и 13. Ф. 

М И Л Л Ь (Mille), Пьер (р. 1804), франц. писа-
тель, автор реалистич. романов и новелл из быта 
буржуазии Франции и ее колоний. М. показы-
вает моральное оскудение и опошление франц. 
буржуазной интеллигенции. Колониальная те-
матика занимает значительное место в твор-
честве М. Не ограничиваясь описанием экзо-
тики внеевропейских стран, М. довольно объек-
тивно рисует картину эксплоатации туземцев 
и самоуправства чиновников. М. взывает к гу-
манности эксплоататоров и требует воспитания 
местного населения. Из произведений М. сле-
дует отметить «Nasr' Eddine et son épouse», P . , 
1918 («Насрэддин и его ясена»), «Christine et 
lui», P . , 1926 («Кристина и он»), «Barnaveaux. 
Soldat de France», 1927 («Барпаво в Париже»), 
«La détresse des Harpagon», P., 1923 («Гарпагоны 
e беде»). Романы и новеллы M. неоднократно 
переводились на русский язык . 

М И Л Л Ь ЕР (Millière), Ж а н Ватист (1817—71), 
видный франц. революционер-социалист. Сын 
рабочего-бочара и сам бочар до 20 лет; учась 
в очень тяжелых условиях, он добился ученой 
степени доктора юридич. наук и стал адвокатом 
И журналистом. Во время революции 1848 М. 
<3ыл членом бюро «Клуба революции» (предсе-
дателем к-рого был Барбес, см.) и сотрудничал 
в ряде газет. В период Второй империи не раз 
подвергался преследованиям за свои револю-
ционные взгляды. В 1869—70 сотрудничал в 
газете «Марсельеза». После революции 4 / I X 
1870 М. принял деятельное участие в борьбе 
с изменническим «Правительством националь-
ной обороны» и во время восстания 31/Х 1870 
провозглашен был членом нового революцион-
ного правительства. Депутат Национального 
•собрания 1871, М. после революции 18 марта 
фактически перестал принимать участие в ого 
работе и стал на сторону Коммуны; основал 
«Республиканский союз департаментов», от-
крыто выступивший против Версаля. Сотруд-
ничал в лево-прудонистской газете «Коммуна». 
В дни «майской недели» сражался на барри-
кадах и 26/V был без суда расстрелян вер-
сальцами. 

Лит.: М а р к с К . , Граждапская война по Ф р а н ц и и , 
в его кн. : Ивбранпые произведения, т. I I , |М.]', 1935! 
Л а в р о в П . Л . , Парижская Коммуна 18 марта 1871 
года, 4 изд. , Ленинград—Москва , 1925 (гл. «Социалисти-
ческая литература») . A. Молок. 

M И Л H EP (Mi lner), Альфред ( 1854—1925). лорд, 
английский политический деятель. По профес-
сии—адвокат, сотрудничал в либеральной «Pall 
Mall Gazette», в 1889 — 92 был финансовым 
агентом в Египте; вернувшись в 1892 в Ан-

глию, занимал ряд высших постов в финан-
совом ведомстве. Назначенный в 1897 верхов-
ным комиссаром южно-африканских владений 
и губернатором Капской колонии, был актив-
ным проводником агрессивной политики ми-
нистра колоний, ярого империалиста Джозе-
фа Чемберлеиа (см.), и сыграл крупную роль 
в подготовке Англо-бурской войны' 1899— 
1902; до 1905 он управлял обеими новыми коло-
ниями, созданными вместо захваченных бур-
ских республик. В 1901 получил титул лорда. 
В качестве министра без портфеля М. вошел с 
1916 в «кабинет войны» Ллойд Доюордо/еа (см.); 
в начале 1917 ездил в Россию во главе миссии. 
23/XII 1917, совместно с Робертом Сесплем 
(см.), от имени Великобритании, и Клемансо, 
Шпионом и Фошем, от имени Франции , подпи-
сал англо-французское секретное соглашение 
об интервоинии против первой в миро Совет-
ской Российской Республики (см. Интер-
венция). В 1918 был военным министром, стре-
мился установить «единство командования» со-
юзников. В 1919—21 был министром колоний. 

М И Л О (Milhaud) , Дариюс (р. 1892), франц. 
композитор. Был одним из виднейших пред-
ставителей ныне уже распавшейся группы па-
рижской «шестерки», выступившей в' 20-х гг. 
с декларацией крайне-«левых» конструкти-
вистско-формалистич. принципов в музыке. М. 
написал большое количество камерных ин-
струментальных, симфонических (в частности, 
известная сюита из бразильских танцев) и во-
кальных произведений, а такясе музыку к дра-
матич. пьесам («Орестейя» Эсхила во франц. 
переработке и др.) . Д л я инструментального 
творчества М. характерно стремление к неболь-
шим составам с острой и отчетливой звуч-
ностью, часто достигаемой путем использова-
ния приемов джаза . В 1926 М. вместе с пиа-
нистом и композитором Вьонором концертиро-
вал в СССР. 

М И Л О Д О Н (Mylodon), подобно мегатерию 
(см.), относится к гигантским вымершим ле-
нивцам, существовавшим в конце третичного 
и в четвертичное время в Юж. Америке, за-
ходившим и в Сев. Америку. Отличается тупой 
широкой мордой, сильным нижним отростком 
скуловых дуг и многочисленными окостене-
ниями кожи. В пещерах Патагонии вместе с 
остатками человека были найдены покрытые 
шерстыо остатки кожи М. 

М И Л О Н (Тит Анний М. Папнан) , римский 
политический деятель 1 в. до хр. э . ; народный 
трибун в 57; вел демагогич. политику в интере-
сах ¥1омпея. За организацию убийства Клодия , 
приверженца Цезаря , М. был привлечен к суду 
и бежал на юг Галлии еще до-приговора, т. к . 
его защитник Цицерон испугался угроз Пом-
пея и отказался выступить на суде. В 48 до 
хр . э. он вернулся в Италию, вместе с Целием 
Руфом набрал отряды из беглых рабов и гла-
диаторов и пытался поднять восстание против 
партии популяров (см.), но при подавлении 
восстания был убит. 

МИЛ0НИТ, горная порода, образовавшаяся 
при невысокой температуре, но под воздей-
ствием сильного одностороннего давления. М. 
представляет раздробленную до субмикроско-
пического состояния и затем вновь сцементи-
рованную горную породу. 

М И Л О Н О В , Михаил Васильевич (1792—1821), 
русский поэт. Творчество М. ио отличается ори-
гинальностью. Он находился под влиянием 
более крупных поэтов—своих современников. 
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Т а к , влияние К а р а м з и н а сказалось в сенти-
ментальном тоне его «Речи о любви к ближним». 
Ода «На истребление Наполеоновых армий 
в России» по высокопарности и напыщенности 
я з ы к а , по обилию архаизмов напоминает про-
изведения Х е р а с к о в а , а стихотворение «К бо-
гу» в значительной части я в л я е т с я переложе-
нием оды Д е р ж а в и н а «Ног». Более самостоя-
тельны автобиографии, стихотворения и неко-
торые сатиры М., к-рые считаются лучшими его 
произведениями. 

С о ч . М.: Речь и стихи, читанные в собрании люби-
телей отечественной словесности. . . , М. , 1808; Стихи 
на истребление Наполеоновых армий в России, C11B, 
1813;. Сатиры, послания и другие мелкие стихотворении, 
С П Б , 1819 (последшш книга переиздана под названием 
«Сочинении Милонова», С П Б , 1849). 

МИЛОРАДОВИЧ, Михаил Андреевич (1771— 
1825), генерал русской армии. В 1788—90 уча-
ствовал в войне со Швецией , в чино генерал-
майора в 1799—в Итальянско-швейцарском по-
ходе Суворова, в 1800 — 09 — в Турецкой и 
в 1805 и 1812—14—в Наполеоновских войнах . 
Выдвинулся к а к энергичный начальник аван-
гардных и арьергардных частей; усвоив су-
воровскую т а к т и к у , давал и выигрывал сра-
ж е н и я в очень сложной обстановке. В Оте-
чественной войне 1812 Милорадович уча-
ствовал в Бородинской битве, прикрывал от-
ступление русской армии к Москве; при отступ-
лении французов наносил им огромный ущерб . 
В 1813—14 провел р я д удачных операций аван-
гардного и арьергардного х а р а к т е р а . В 1818 
назначен петербургским генерал-губернатором, 
что имело особое политическое значенио при 
росте оппозиционных настроений в гвардии. 
Посланный 14 /XI I1825 уговаривать восставших 
солдат н а Сенатской площади, Милорадович 
был смертельно ранен выстрелом декабриста 
Кахбвского . 

М И Л О С , г р у п п а островов в Эгейском море, 
в ю.-з . К и к л а д а х , к к -рой относятся острова: 
Милос, Кимолос , Полинос и Антимилос. При-
надлежат Греции. Сложены в у л к а н и ч . поро-
дами на древнем кристаллич . основании. Наи-
более к р у п н ы й о-в—М.(148 км'1), делится на зап. 
гористую и вост. равнинную части; высшая его 
т о ч к а — г о р а Хагиос -Илиас (772 м). Добыча 
серы, мар г анца , свинца . Рыболовство. Насе-
л е н и е — о к . 5,5 тыс. чел. Главное местечко — 
Милос ( П л а к а ) на о-ве М. В 1820 на о-во М. 
найдена была знаменитая с т а т у я Афродиты 
(«Венера Милосская») . 

М И Л О С Л А В С К И Й ( ф р и д о н б у р г), Нико-
л а й Карлович (1811—82), рус . актер . В моло-
дости с л у ж и л в кавалерии . Р а н о выйдя в отста-
в к у , поступил в театр . И г р а л в Петербурге , 
Москве , но гл . обр. в провинции: в Х а р ь к о в е , 
К а з а н и , К у р с к е , Полтаве и др . Наибольшее 
число лет играл в Одессе, где был антрепренд-
ром русского театра и одно время — италь-
янской оперы. М. был режиссером в ряде про-
винциальных городов, н а п р и м е р , в Саратове, 
когда там и г р а л а П . А . Стрепетова. Милослав-
ский был широко образованным ремсиссером и 
имел исключительный успех к а к актер . Его 
выдающееся дарование было огромного диапа-
зона . Он блестяще в ы с т у п а л в с а м ы х разнооб-
р а з н ы х р о л я х : могучего русского богатыря 
П р о к о п и я Л я п у н о в а , И в а н а Грозного , Людови-
ка X I , Телятева {«Бешеные деньги» Островско-
го). Выступал М. и в оперетте (Меиелай в «Пре-
красной Елене»). Однако л у ч ш и е р о л и в репер -
т у а р е Милославского были трагические , и он по 
п р а в у считается выдающимся русским трагиком. 

Расцвет творчества Милославского приходит-
ся на 50—70-е гг. Вспоминая об общественном 
значении М., известный актер П . М. Медве-
дев пишет: «Актеры сжились с мыслыо, что они 
крепостные, от них пахло рабом, они ещо дро-
ж а л и перед барами и начальством. . . И вот в это-
то время и я в и л с я в провинцию Ник . К а р л . М... 
В его лице я в и л с я зкивой протест Обществу, 
которое презрительно относилось к деятелям 
сцены. . . К а к нее он протестовал? Смехом, то-
варищи, смехом. Он вышучивал общество сати-
рой, чтобы показать обществу, что настояпщй 
актер есть деятель , достойный увалсения, а ак-
терам,—чтобы они не забывали , чему они слу-
ж а т , и д е р ж а л и бы свое знамя высоко». 

Лит.: Я р о н С., Воспоминания о театре (18В7—97), 
Киев , 1898; М е д в е д е в П . М. , Воспоминания, Л .» 
1929; С и н е л ь н и к о о I I . I I . , Шестьдесят лет 
на сцене. Записки , Х а р ь к о в , 1935. 

М И Л О Ш О Б Р Е Н О В И Ч , см. Обрсновичи. 
М И Л У 0 К И (Milwaukee), город в штате Вис-

консин в США, на западном берегу озера 
Мичиган, в 135 км к северу от Чикаго . Зна-
чительный торгово-промышленный центр, один 
из крупнейших портов в системе Великих 
озер. Население—578 тысяч жит . (1930). Милу-
оки отличается удобной, прекрасно оборудо-
ванной гаванью, во многом содействовавшей хо -
зяйственному росту города. Грузооборот порта 
колеблется от 8 млн. до 9 млн. т. Крупный экс-
порт зерна , олсивлеиная торговля мукой, ле-
сом, углем, козками. Ш и р о к о развитая и раз-
нообразная промышленность: ее ведущей от-
раслью явл яется машиностроение (судострое-
ние, мосты, краны, экскаваторы, турбины, гор-
ное оборудование, с . -х. машины), затем метал-
лообработка , козкевенно-обувное, трикотаж-
ное, мукомольное, мыловаренное и др . произ-
водства. Мнлуоки — крупный железнодорож-
ный узел (6 железнодорожных линий) . Аэро-
п о р т ы — пассазкирский и коммерческий. Ми-
л у о к и — один из значительных к у л ьту р ных 
центров Соединенных Штатов Америки: р я д 
высших учебных заведений, к р у п н а я библио-
тека (ок. 700 тыс. томов). Значительный зоо-
логический сад. 

М И Л Ь Б А Р С , полупродукт , получающийся при 
изготовлении сварочного железа (см.) путем 
прокатки обзкатого под молотом пудлингового 
к у с к а (см. Пудлингование) в полосу. Полосы 
в горячем состоянии разрезаются иод ножни-
цами на куски различной длины, смотря п о 
развесу прокатываемого сорта железа. М. скла-
дывается в пакеты, к-рые нагреваются до опре-
деленной температуры в сварочных почах и 
прокатываются н а сортовое зкелезо. М. сохра-
нился в настоящео время только там, где еще 
работают пудлинговые ночи. 

М И Л Ь В И Й С К И Й МОСТ (иначе M у л ь в и й -
с к и й), ныне П о н т е М о л л е (Pon te Mol-
le), мост через Тибр , в 2 км к С. от Рима . Зна-
менит победой императора Константина над 
Максенцисм в битве 2 8 /Х 312. 

МИЛЬЕРАН (Mil lerand) , Александр Этьенн 
(р. 1859), франц. политич. деятель , адвокат и 
публицист. Выдвинулся благодаря блестящей 
защите рабочих-стачечников в ряде процессов 
в 80—90-х гг . ; сотрудничал с Клемансо (см.) 
в органах радикалов . В 1884 был избран муни-
ципальным советником Паризка, а в 1885—де-
путатом. В Палате депутатов стал одним и з 
лидеров крайней левой; редактировал «La P e -
t i t e Républ ique», а з а т е м — « L a Lante rne» . 
В 90-х гг. примкнул к социалистам, но, ос-
т а в а я с ь по существу молкобурэкуазным ради-
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калом, возглавил опиортуиистич. крыло пар-
тии и сформулировал знаменитую программу 
Сен-Манде, в к-рой пытался примирить социа-
лизм с идеологией буржуазного радикализма. 
В июне 1899 М. принял портфель министра тор-
говли в кабинете Вальдек-Руссо, где ему приш-
лось занять место рядом с палачом Коммуны— 
генералом Галифе (ом.) (военный министр в 
том жо кабинете). М. был первым социали-
стом, вошедшим в буржуазное правительство; 
«казус Мильерана» послужил поводом к оже-
сточенной борьбе внутри франц. социалистич. 
партии и 2-го Интернационала. Изменив делу 
рабочего класса, М. претворил в жизнь реви-
зионистское учение Бернштейна и явился пер-
вым представителем министериализма (см.) 

•(называемого также по имени М. «мильера-
низмом»), поддержанного оппортунистами всех 
стран и бурно расцветшего в партиях 2-го 
Интернационала. Во Франции борьба между 
гедистами, осуждавшими поступок М., и под-
держивавшим М. крылом партии во главе с 
Жоресом привела к расколу социалистич. 
партии (1902—05). Сам М., чья деятельность 
на посту министра в кабинете Вальдек-РуСсо 
(1899—1902) ознаменовалась лишь попытками 
куцых реформ, отстававших даже от програм-
мы социальных реформ буржуазных радика-
лов, в 1904 был исключен из партии и основал 
вместе с группой подобных ему ренегатов (Бри-
ан, Вивиани и др.) партию «независимых со-
циалистов». Неизменно эволюционируя впра-
во, Мильеран, успевший к этому времени же-
ниться на дочери миллионера—дамского порт-
ного Исидора Жакета , главы знаменитой фир-
мы «Пакен»,—в 1909—10, будучи министром в 
кабинете Бриана, решительно подавляет заба-
стовку ж.-д. служащих. В 1912—13 и 1914—15 
М.—военный министр в кабинетах Пуанкаре 
и Вивиани; он посылает на фронт ученых и ста-
рается выгораживать священников и членов 
конгрегации, на защите имущественных инте-
ресов которых он нажил большой капитал. 
В 1919—20 М.—ген. комиссар Эльзас-Лотарин-
гии; в 1919 он становится одним из лидеров 
реакционного «национального блока», поело 
победы к-рого на парламентских выборах М. 
возглавил (январь 1920) кабинет, получив од-
новременно портфель министра иностранных 
дел; на этом посту он поддерживает польскую 
интервенцию против Советской России и фи-
нансирует Врангеля. В сентябре того лее года 
М. выбирается на пост президента республики. 
Неустанно оказывавший всяческую поддержку 
националистич. реакции М. в 1924, в результате 
победы «лового картеля», был вынузкден уйти 
в отставку за три года до истечения срока пре-
зидентского мандата. В 1925 М. был избран 
в сенат, где является одним из лидеров .реак-
ционной оппозиции, примыкая к «Националь-
но-республиканскому союзу». М. в наст, время 
но играет крупной политич. роли и лишен вся-
кого влияния далее в бурлсуазно-республикан- * 
ских кругах. 

М И Л Ь Н - Э Д В А Р Д С (Mi lne-Edwards) , Анрн 
(1800—85), выдающийся франц. зоолог, ана-
том и физиолог. Был преемником Кювье (см.) 
в Академии наук и профессором Паршкского 
ун-та. Первое время работал в области меди-
цины, написав несколько ценных работ, пере-
веденных, на ряд иностранных языков. Но наи-
большее значение имеют труды М.-Э. по зооло-
гии и анатомии. Его соч. «Éléments de zoolo-
gie» (4 vis, 1840—43) выдержало несколько изда-

ний и в течение двух десятков лет служило-
образцовым руководством. Из ранних работ 
М.-Э. наиболее важной является «Recherches 
anatomiqu'os sur les crustacés» (1828), в которой 
особенно хорошо разработана нервная и кро-
веносная система ракообразных. В труде 
«Histoire naturel le des crustacés» (3 vis, 1834— 
1841) М.-Э. дал более точную, чем было до него, 
классификацию ракообразных. Много сделал 
М.-Э. в деле изучения морской фауны в част-
ности, кораллов, оболочников и кольчатых 
червей. М.-Э. четко формулировал принцип 
разделения функций (lo principe de la di-
vision du t ravai l physiologique). Капитальный 
труд М.-Э. «Leçons sur la physiologie et 1 'ana-
tomic comparée do l ' homme et des animaux. . .»-
(t . I — X I V , 1857—83) является образцовой 
работой по сравнительной анатомии и физио-
логии. С 1837 М.-Э. состоял редактором зоо-
логич. отдела «Annales des sciences naturelles»; 
в этом издании на протяжении многих лет 
печаталось большое количество работ М.-Э. 

Сын М.-Э., Альфонс М.-Э. (1835—1900), был 
известным зоологом и палеонтологом, авто-
ром ценных работ по анатомии млекопита-
ющих и палеонтологии птиц и руководите-
лем экспедиции но . исследованию глубоко-
водной фауны Средиземного моря и А т л а н -
тического океана. 

М И Л Ь О Л И (Miglioli), Гвидо (р. 1879), итал.. 
политич. деятель, адвокат. Один из руководи-
телей движения т. н. христианской демократии, 
депутат парламента с 1913 по 1926; М. был един>-
ственным, кромо социалистов, депутатом пар-
ламента, голосовавшим в 1915 против военных 
кредитов. После первой мировой империалистич. 
войны он руководил левым крылом партии 
«пополяри» (см. Италия, П о л и т и ч е с к и й 
о ч е р к , Политические партии) и Итальян-
ской конфедерации трудящихся-католиков и 
принимал у частно в крестьянском движении. 
После фашистского переворота эмигрировал 
(1926); с тех пор активно участвует в между-
народном революционном крестьянском дви-
жении. Сотрудник Международного аграрного, 
ип-та. Пору М. иринадлеисат (на франц. языке) : 
«История и идея» (1925), «Советская деревня» 
(1927), «Коллективизация советской деревни» 
(1934), в к-рых он приветствует аграрную по-
литику Советской власти. 

М И Л Ь Р Е Й С , денежная единица Португалии, 
переименованная в 1911 в эскудо (см.); равняет-
ся по золотому паритету 4,424 американским 
золотым центам. 

М И Л Ь С К А Я , И Л И К А Р А Б А Х С Н А Я С Т Е П Ь , часть 
обширной Прикаспийской низменности в Азер-
байдзканской ССР. Занимает междуречье К у р ы 
и Аракса; сложена аллювиальными наносами 
этих рек. Характеризуется исключительной за-
сушливостью климата (менее 300 мм осадков),, 
знойным летом (t° июля+28 0 ) и мягкой зимой 
(t° января+2° ) . Почвы—сероземы и каштаново-
бурые, местами солонцеватые; встречаются со-
лончаки. Растительный покров пустынного ти-
па—полынь, солянки, верблюэкья трава (А1-
hagi pseudalhagi) . В хозяйственном отноше-
нии М. с. — район орошаемого земледелия с 
преобладающим значением хлопчатника; на 
полях Мнльской стопи успешно культивиру-
ются египетские сорта. Тяготеет к Баку -Джуль -
финской ж . д. 

М И Л Ь Т И А Д , крупный афинский государствен-
ный деятель и полководец. В конце 6 в. до хр. э. 
М. был тираном Херсонеса Фракийского и ока-
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зывал поддержку восставшим против Персии 
греч. городам Малой Азии. В 500 до хр . э. под 
угрозой вторжения персов бежал в Афины, где 
подвергся суду к а к тиран , враг демократии, 
но был оправдан . В 490 до хр . э. был избран 
одним из 10 стратегов, и под его командой афи-
н я н е победили персов в битве при*Марафоне. 
В 489 до хр . э. командовал афинским флотом, 
п р и н у д и л многие острова Эгейского моря от-
л о ж и т ь с я от Персии, но иод Паросом потер-
пол неудачу. В Афинах неудача была припи-
с а н а измене М., его судили и приговорили к 
громадному штрафу, к-рый М. уплатить не 
мог . М. умер в тюрьме, вскоре после суда, от 
р а н ы , полученной под Паросом. 

М И Л Ь Т О Н (Mil ton), Дясон (1008—74), один 
и з величайших поэтов Англии и выдающийся 
д е я т е л ь англ . бурисуазной революции 17 в . 
Отец М., оказавший большое влияние на раз-
витие будущего поэта, был пуританином и сла-
в и л с я к а к видный композитор своего време-

ни. По окончании шко-
лы М. учился в Кем-
бриджском универси-
тете, где получил в 
1625 степень б а к к а л а в -
р а , а в 1629—степень 
магистра . Отклонив 
предложение о вступ-
лении в духовное зва-
ние, Мильтон поселил-
ся в поместьи отца, по-
с в я щ а я все свое вре-
мя чтению и занятиям 
поэзией. В 1638 М. со-
вершил путешествие 
в Италию, посетив по 

дороге П а р и ж . Первый этап творчества М. со-
ставляют произведения, написанные им до 1639. 
Сюда относятся несколько од и лирических 
стихотворений, поэмы «Веселый» («L'allégro»), 
«Задумчивый» («II penscroso»), «Лисидас», пье-
сы-маски «Аркадия», «Комус» и др . Идейное 
содержание поэзии М. этого периода двойствен-
но : продолжая гуманистич. традиции эпохи 
Возрождения , М. начинает проводить в своей 
поэзии принципы пуританской морали и этики. 
Вместе с т е м , в творчестве М. (особенно в поэмо 
«Лисидас») звучат дифирамбы свободе и напад-
к и на деспотизм. 

С 1639 по 1660 длится второй период твор-
чества М., совпадающий с развитием б у р ж у а з -
ной революции в Англии, в к-рой поэт прини-
м а е т самое активное участие, выдвигаясь в 
первые ряды революционных деятелей. М. с 
головой уходит в политич. деятельность , бо-
р я с ь под знаменем революционной пуритан-
ской бурясуазии против монархии Стюартов 
и католич . церкви. Основным оружием М. в 
этой борьбе является его острое перо памфле-
тиста . Он выступает с памфлетами, направлен-
ными против католич. церкви , издает трактат 
о воспитании, а в 1644 выпускает знаменитую 
«Ареопагитику, или речь в защиту свободы 
печати», я в л я ю щ у ю с я я р к и м образцом рево-
люционной публицистики. Еще более замеча-
тельны были памфлеты, изданные после казни 
к о р о л я (1649), —«Иконоборец», «Зашита анг-
лийского народа» и др . , в к -рых М. оправды-
вает цареубийство, утверждая принцип наро-
довластия , з а ш и т а я молодую б у р ж у а з н у ю 
республику от нападок реакции . Эти памфлеты 
М. были выражением наиболее передовых де-
мократических взглядов того времени. С 1649 

Мильтон занимал пост латинского секретаря 
республиканского правительства. Чрезмерное 
напряжение в работе М., отдавшего все силы 
на служение революции, усилило болезнь глаз , 
к-рой он страдал , и в 1652 М. полностью ослеп, 
что, однако, не повело к прекращению или осла-
блению его деятельности. М. пишет спои заме-
чательные «Сонеты», оконченные им в 1658. 
Начиная с падения республики и восстановле-
ния монархии в 1660 по год смерти (1674) 
длится третий этап творчества М., когда его 
взгляды, ранее получившие оформление в пуб-
лицистике, воплощаются в художественные об-
разы большой поэтич. силы. С трудом избежав 
преследования со стороны реставрированного 
монархич. правительства , М. живет в эти годы 
в тиши и уединении, д и к т у я свои поэтические 
произведения. В 1667 выходит «Потерянный 
рай», в 1671—«Возвращенный рай», «Самсон-
Атлет». Величайшее поэтическое создание М.— 
поэма «Потерянный рай», и зображающая борь-
бу сатаны против бога и историю Адама и 
Евы,—полно отголосков событий, пережитых 
М. в период гражданской войны и революции. 
Наибольшей художественной силы достигает 
М. в обрисовке образа сатаны—неукротимого 
бунтаря и революционера. «Самсон-Атлет», дра-
ма о мести Самсона филистимлянам, выражает 
в аллегорич. форме идею возмездия за побеж-
денную пуританскую революцию. Религиозная 
насыщенность поэзии М. объясняется тем, что 
его творчество отразило характернейшую черту 
революции 17 в . , отмеченную Марксом: «Кром-
вель и английский народ воспользовались для 
своей бурясуазной революции языком, стра-
стями и иллюзиями, заимствованными из Вет-
хого завета» ( М а р к с , Восемнадцатое брю-
мера Л у и Бонапарта , в его кн . : Избранные 
произведения, т . I I , 1935, страница 251). До-
стоинствами поэзии М. являются ее глубо-
к а я идейная насыщенность, яркость обрисовки 
характеров (несмотря на обилие моральных 
сентенций и излишние длинноты), глубокий 
лиризм в изображении личных переживаний. 
Мрачная и величественная поэзия М. оказала 
большое влияние па последующую литературу. 
В Англии это влияние с большой силой сказа-
лось в поэзии романтиков, особенно п богобор-
ческих произведениях Байрона и Шелли. В 
Германии Мильтон был особенно популярен в 
18 веке , его влияние проявилось в «Мессиаде» 
ICjiovwmoKa (см.). В период французской бур-
ж у а з н о й революции 18 в. во Франции много 
и усердно читали «Потерянный рай». В Рос-
сии, начиная с конца 18 в . , «Потерянный рай» 
и «Возвращенный рай» издавались неоднократ-
но к а к в прозаических, так и стихотворных 
переводах. 

МИЛЬТУРУМ, разновидность мягкой пшени-
цы, озимой и яровой . М. К? 0321 яровой рас-
пространен в Челябинской , Омской, Актюбин-
ской, Карагандинской , Вост. -Казахской и Но-

* во-Сибирской областях. M. M 0162 яровой рас-
пространен в Одесской и Николаевской обл. и 
Молдавской АССР. Из озимых форм этой раз-
новидности М. № 1 2 0 распространен в южной 
части лесостепи и левобережья УССР и в ю.-з. 
части Курской обл. ; М. № 123 распространен 
в Куйбышевской обл. Вредителями в 1936 М. 
М» 123 был снят с сортоиспытания, в 1937 
восстановлен. 

М И Л Ю К О В , Павел Николаевич (р. 1859), был 
руководителем утституциомиьдсмтратичс-
ской партии (см.), историк. К а к ученый в сво-
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fix историч. трудах М. выступает к а к бесприн-
пнпный эклектик . И з д а н н а я М. в 1919 «История 
второй русской революции» я в л я е т с я одним 
из я р к и х примеров историч. фальсификации, 
коренного и с к а ж е н и я подлинного хода исто-
рич. событий и роли в них классов и партий . 
В 1905 М. организовал «Союз освобождения» 
(см.) и сотрудничал в ж у р н а л е «Освобождение»; 
деятельный участник и руководитель либе-
ральных съездов, один из учредителей консти-
туционно-демократической партии, редактор 
ее руководящего органа—газеты «Речь». По-
следующая биография М. неразрывно с в я з а -
на с историей кадетской партии. М. оставался 
бессменным руководителем этой партии, отра-
зив в своей личности всю эволюцию б у р ж у а з -
ного либерализма—вплоть до перехода его 
на самые реакционные, контрреволюционно-
перносотенные позиции. М. н а п р а в л я л дея-
тельность кадетской фракции в Государствен-
ной думе всех ео созывов (сам был избран депу-
татом в 3-ю и 4-ю Думу) . В кадетской партии 
М. занимал позицию центра , п р и м и р я я пра-
вых кадетов, стремившихся к прямому союзу с 
октябристами, и «левых», заигрывающих с де-
мократическими элементами. Ленин отмечал в 
политике М. черты «жеманства и иезуитизма», 
вытекавшие из постоянного стремления его 
обманывать демократич. к р у г и русского об-
щества и посредничать мелсду ними и царским 
правительством, называл М. «дипломатом ка -
детской партии» (см. Л е н и н , Соч., т . X V I I , 
стр. 109). Отмежевываясь на словах от п р а в ы х 
кадетов типа Маклакова и Струве, М. на деле 
полностью разделял их бешеную ненависть 
к рабочему классу , к социализму , к большеви-
кам. М. поощрительно отзывался о меньшеви-
к а х , видя в них верную опору б у р ж у а з и и , 
и убежденно з а щ и щ а л монархию. С особой 
яростыо М. з а щ и щ а л и отстаивал захватниче-
скую империалистическую политику царизма . 
С первого дня первой мировой империалистич. 
войны М. в Гос. думе от имени кадетов и всей 
б у р ж у а з и и торжественно отказался от «оппо-
зиции» самодержавию. В вышедшем в 1915 
кадетском сборнике «Чего ждет Россия от вой-
ны» М. принадлелсала статья «Территориальные 
приобретения России»; в ней была полностью 
развернута империалистич. программа з а х в а т а 
Галиции, Константинополя , проливов , доста-
вившая М.кличку «Милюкова-Дарданельского» 
и вызвавшая глубокую ненависть к нему со 
стороны рабочего класса . Все свои у с и л и я М. 
направлял в Думе к тому, чтобы предотвратить 
назревающую революцию. 

Во время Февральской буржуазно-демокра-
тической революции 1917 М. вошел во Времен-
ный комитет Государственной думы и в первый 
состав Временного правительства , созданного 
буржуазией по соглашению с меньшевиками 
и эсерами. Б у д у ч и министром иностранных 
дел , М. фактически руководил всем правитель-
ством, открыто отстаивал монархию, продол-
исал во всем политику только что свергнутого 
царского правительства, сохранил в непри-
косновенности весь аппарат царского мини-
стерства, всех его реакционных представителей 
за границей и открыто з а я в л я л о намерении 
Временного правительства тщательно соблю-
дать тайные договоры, заключенные с импе-
риалистич. правительствами, и вести войну 
до «победного конца», до осуществления захват -
нических аадач. Под давлением революцион-
ных масс б у р ж у а з и я вынуждена была убрать 

Б. С. Э. т. XXXIX. 

М. с поста министра . В д о х н о в л я я всякого рода 
заговорщические организации б у р ж у а з и и , Ми-
л ю к о в с ы г р а л особо активную р о л ь в подго-
товке и организации корниловского м я т е ж а 
(см. Корниловщина). После победы Великой Ок-
тябрьской социалистич. революции М. активно 
участвовал во всех контрреволюционных вы-
ступлениях н а юге России , о п и р а в ш и х с я н а 
штыки иностранных интервентов (империали-
стов Германии и Антанты) . По окончании 
гражданской войны эмигрировал за г р а н и ц у 
(в П а р т к ) , г д е возглавил «левое» к р ы л о контрре-
волюционной б у р ж у а з и и . Р е д а к т и р у е м а я им 
газета «Последние новости» выступает к а к ор-
ган «демократического объединения». Н о «де-
мократическая» ф р а з а слулсит л и ш ь прикры-
тием контрреволюционной , монархической , 
реставраторской программы. От откровенно 
черносотенного погромного к р ы л а белогвар-
дейской эмиграции Милюкова отделяют л и ш ь 
незначительные расхоясдения в тактике . Милю-
ков стоит на той точко з р е н и я , что авангардом 
контрреволюционной борьбы с Советским Сою-
зом доллены выступать меньшевики , эсеры и 
троцкисты. Непрерывны у с и л и я М. объединить 
всю белогвардейщину под общим знаменем 
контрреволюции, под знаменем самой ожесто-
ченной борьбы с СССР и с победоносным со-
циалистич. строительством. 

М И Л Ю Т И Н , Дмитрий Алексеевич (1816— 
1912), граф, ген . -фельдмаршал; окончил воен-
ную академию в 1836; в 1845—56—профессор 
военной географии в воен. академии, автор ряда 
научных трудов по военной статистике и воен-
ной истории; 1861—81—военный министр; ре-
организовал царскую армию на новых началах , 
вызванных развитием капитализма в России. 
Военные реформы М. имели в виду улучшение 
военной подготовки армии, устранение чрез-
мерного централизма , улучшение вооруисения, 
установление всеобщей воинской повинности. 
П о отзыву самого Милютина , ему не удалось 
завершить свою программу вследствие про-
тиводействия консервативных кругов высшего 
командования. 

Г л а в н е й ш и е военно-научные т р у д ы M. : П е р в ы е 
опыты поенной статистики , пи. 1—2, С П Б , 1 847—48; 
И с т о р и я войны России с Францисю в царствование 
ими . Павла Т в 1798 г . , т . I — V , С П Б , 1852—53 . 

М И Л Ю Т И Н , Н и к о л а й Алексеевич (1818—72), 
д е я т е л ь эпохи реформ 60-х гг . , представляв -
ший интересы хозяйственно-передовых поме-
щиков , стремившихся ввести х о з я й с т в о бур-
ж у а з н о г о типа . С л ы в я либералом , М. вместе 
с тем я в л я л с я я р ы м противником к а к и х бы 
то ни было конституционных мероприятий . 
Н а посту товарища министра в н у т р е н н и х дел 
(с 1859) М. п р и н я л активное участие в р а з р а -
ботке крестьянской реформы 1861. Он я в л я л -
с я сторонником освобождения к р е с т ь я н с зем-
лей за выкуп . В 1861 был уволон в отставку . 
В о время польского восстания 1863 прави-
тельство Александра I I , стремясь использо-
вать существовавшие в П о л ь ш е классовые 
противоречия и привлечь на свою сторону 
польских к р е с т ь я н против бунтовавшей поль-
ской ш л я х т ы , поручило М. р а з р а б о т к у кре-
стьянской реформы в Польше . Проведенная 
поэтому М. в 1864 а г р а р н а я роформа созда-
вала д л я польских к р е с т ь я н лучшио у с л о в и я , 
чем реформа 1861 в д р у г и х областях России . 
М. имеет р я д статистических работ по эко-
номике России. 

М И Л Я , путевая мера длины. З а к о н н а я бри-
т а н с к а я М. (S ta tu te mile) = 5.280 англ . футам = 

14 
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= 1.609 м. Морская M. (Sea mile , англ. geo-
graphical mile) составляет 1' дуги меридиана= 
= 1.852 м (см. Узел). Древняя римская М. 
составляла 1.000 двойных шагов легионера по 
5 фт. = 8 стадиям= 1.477, 5 ль. С течонием вре-
мени не только в различных государствах, но 
даже в одном и том же государстве размеры 
М. изменялись. Одни из них были произволь-
ными (в Испании—Legua regular a n t i g u a = 
= 5.572,7 м, новая л и г а = 6.687,24 м; в Ита-
лии—венецианская м и л я = 1.738,675 л» и др.) , 
другио были связаны с размером земного ша-
ра (во Франции старое л ь е — ' / и ° меридиана= 
= 4.452 м, морское лье — 7aoJ меридиана= 
= 5.557 м и др.) . С переходом к метрическим 
мерам во многих странах за путевую меру дли-
ны принимается километр. 

М И М А Н С А , см. Индийская философия. 
М И М А С , один из спутников Сатурна (см.), 

наиболее близкий к планете. Мимас открыт 
В. Гершелем в 1789. 

МИМЕОГРАФ, см. Множительные аппараты. 
М И М Е Т И З М , полезное в борьбе за существо-

вание явление сходства нек-рых животных с 
другими животными. См. Покровительствен-
ная окраска и форма. 

М И М И К А (гроч.), выражение психических 
состояний посредством координированных дви-
жений лицевых мышц. Мимические движения 
совершаются обычно непроизвольно. Но у че-
ловека, в отличие от животных, мимические 
двгокения могут быть и произвольными, зна-
чительно изменяясь под влиянием специаль-
ной тренировки (у актеров). Наиболее обстоя-
тельное исследование происхождения, мимики 
произведено Ч . Дарвином. Он пришел к выво-
ду, что значительная часть мимических дви-
жений прирождена человеку. У первобыт-
ного человека М. была биологически целесооб-
разной и до появления речи заменяла ее. У со-
временного человека М. утратила это перво-
начальное значение и подверглась существен-
ным изменениям под влиянием культуры. В на-
стоящее время М. лишь сопровоисдает речь, но 
иногда, однако, и заменяет ее. 

Анализ мимических движений является од-
ним из вспомогательных методов психологии. 
Мимические движения далеко но равнознач-
ны психическим переживаниям. Сходные ми-
мические движения у различных людей могут 
выражать различные чувства, а одни и те же 
чувствования у разных людей и даже у одного 
и того жо человека в различное время могут 
выражаться разной М. Поэтому несостоятель-
ны попытки научно-точного определения харак-
тера человека по его М. или по преобладаю-
щим чертам его лица . При некоторых заболе-
ваниях М. человека подвергается существен-
ным изменениям, и состояние ее может служить 
одним из симптомов заболевания (процессы 
в области мозговой коры и подкорковых узлов). 

Многочисленные индивидуальные отклоне-
ния отнюдь не обозначают отсутствия М., ти-
пичной для отдельных психических состояний. 
На общепонятном, обычном соответствии у по-
давляющего большинства людей чувств и со-
путствующих им мимических движений зиж-
дется все искусство театральной М. 

М и м и к а в т е а т р е — игра лицом, яв-
ляется важнейшим средством для актора в 
раскрытии сценического образа. К числу луч-
ших мастеров театральной мимики принадле-
ж а л и : французский актер Коклен, русские ак-
теры А. П . Ленский, В. Н. Давыдов. 

Лит.: Д а р в и н Ч . , О выражении ощущений у 
человека и животных. Полноо собр. соч. , т. I I , кн. 2, 
М.—Л., 1927; С п к о р с к н й И . А . , Всеобщан психо-
логин с физиогномикой, 2 издание, Киев , 1912; D u-
га a s G . , Nouveau t r a i t é de psychologie , t . I I I , Pa-
r's, 1933. е. Гурьянов. 

МИМИКРИЯ (англ. mimicry — копирование, 
подражание), м и м о т и з м , полезное в борь-
бе за существование явление сходства нек-рых 
животных или растений (или отдельных орга-
нов растений) с другими ишвотными или расте-
ниями или с предметами окруишощей природы. 
О М . у ж и в о т н ы х см. Покровительствен-
ная окраска и форма. 

M. у р а с т е н и й . Пионерами изучения 
M. у растений (в 70-х гг. 19 в.) были М. Мур, 
М. Кук , Д . Мензоль-Уэл и особенно А. Бен-
нетт. Но уже Уоллес констатировал, что на-
стоящая M. у растений очень редка. В новей-
шей сводке по мимикрии Карпентера и Форда 
(1935) приводится только один достоверный 
ботанич. пример: подражание семян льняного 
рыжика (Camelina linicola) семенам льна, что 
обеспечивает первым невольное покровитель-
ство человека, т. е. несомненно имеет защитное 
значение (Н. Цингер). Но параллельные при-
меры дают и другие льняные сорняки: плевел 
(Lolium linicola), торица (Spergula linicola, S. 
maxima) , гречишка (Polygonum linicola). Изве-
стны формы сорной вики, семена к-рых неот-
личимы от семян чечевицы, что срывает очистку 
последних (Барулина) . Недавно открыт (Ма-
кашвили) закавказский вид прицепника (Саи-
calis hordeicarpa), плоды которого замечатель-
но похожи на плоды ячменя. Хотя факто-
ром отбора в этих случаях и является чело-
век, все же это—замечательные примеры есте-
ственного отбора, происходившего в культур-
ное время. 

У многих растений, напр., бобовых (Scorpi-
urus subvillosa, S. vermiculata, Biscrrula pu-
bescens), п л о д ы похожи на стоножек, чер-
вей и т. п. , а у ряда молочайных (Ricinus, 
Ja t ropha) , мартипиевых (Martynia diandra) и 
бобовых (Abrus precatorius)—на жуков (у АЬ-
rus — определенно на Artemis circumusta). 
Предполагается, что такое сходство либо отпу-
гивает зерноядных птиц (гипотеза Мура), либо 
привлекает насекомоядных (гипотеза Лунд-
штрома); последние, не сразу замечая обман, 
могут служить разносчиками на расстояние 
или, разрывая оболочки, способствовать ско-
рейшему прорастанию. В опытах Баттандье ку-
ры, утки и дрозды не давали обмануть себя пло-
дами ноготков, хотя они (точнее один из трех 
типов плодов этого растения, характеризуе-
мого гетерокарпией) очень похоиш на гусениц 
нек-рых бабочек. С е м е н а полевого марьян-
ника (Melampyrum arvense) перетаскиваются 
муравьями из-за сходства с муравьиными «яй-
цами» по весу, форме, окраско и, может быть, 
вапаху (Лундштром); замечательно, что на се-
мени имеется даже придаток, соответствую-
щий вместилищу экскрементов муравьиных 
коконов. У близких видов разносчиками се-
мян, кроме муравьев, являются птицы (глу-
хари). У тыквенного Trichosanthes anguia от-
мечено сходство плодов даже со змеей; плоды 
видов этого рода распространяются обезья-
нами и воронами (Ридли). Впрочем, всем этим 
сходствам семян и плодов новейшио специали-
сты по экологии обсеменения (Ридли, Ульбрих, 
Скен и др.) не придают значения. 

Из подражаний в е г е т а т и в н ы м и о р -
г а н а м и наиболее известно уподобление без-
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вредной «глухой» крапивы (Lamium album) на-
стоящей, жгучей (Urtica dioica). Сюда лее отно-
сят сходство безвредной, непахучей ромашки 
(Matricaria inodora) с инсектиеидной, арома-
тической настоящей ромашкой, а также сход-
ство тоже безвредной желтой живучки (Ajuga 
chamaepitys) с ядовитым кипарисным молочаем 
(Euphorbia cyparissias). Такое сходство, мо-
жет быть, защищает безвредные растения от 
поедания травоядными четвероногими или на-
секомыми (Лёббок, Уоллес и др.). Целебес-
ская антилопа (Anoa depressicornis) избегает 
аройниковое Amorphophallus из-за сходства 
его пятнистых черешков с местными змеями 
(Шталь). Все эти примеры еще нуждаются 
в проверке. 

Наиболее надежные, хотя крайне своеобраз-
ные примеры M. у растений уже в последнее 
время установлены на ц в е т к а х орхидей 
(многие виды Ophrys, а также Cryptostylis) . 
Уже давво отмечалось (Р . Броун , Дарвин) 
замечательное сходство цветков этих растений 
с насекомыми. Оно то захватывает почти весь 
цветок (О. muscifera, О. speculum), то лишь 
часть росписи «губы» ( label lum—О. lutea, 
О. fusca). Исследованиями Пуйяна в Алжире 
установлено, что цветки этих растений имити-
руют самок определенных видов ос, самцы 
к-рых и являются опылителями. Цветки здесь 
лишены меда и вообще пищевой приманки. 
Посетителями являются только самцы в корот-
кий промежуток времени, пока еще не вылупи-
лись самки; запоздавшие цветки остаются не-
опыленными. Самцы оспаривают друг у друга 
цветки и производят иа них телодвижения, 
сходные с теми, к-рые наблюдались при копу-
ляции. Открытие Пуйяна установило особый 
тип М., гдо сходство обеспечивает не защиту 
от врагов, а привлечение модели. Известны и 
другие примеры сходства цветков с насекомы-
ми; из них более исследован случай с нек-рыми 
видами живокости (Delphinium rossicum, ela-
tum и мн. др. виды группы Elatopsis), у ко-
торых концы нектароносных лепестков и два 
боковых лепестка совместно с тычинками 
имитируют туловище шмеля, забравшегося в 
шпорец. Красный антоциановый цветок, имею-
щийся посредине зонтиков моркови, также рас-
ценивается как модель какого-то насекомо-
го. Для него применяются разные объяснения, 
вроде отпугивания травоядных четвероногих 
(Шталь).—Близко родственно мимикрии яв-
ление покровительственных и защитных форм 
и окрасок, так наз. симпатическая окраска, 
или мимез. У некоторых южно-африканских 
хрустальных трав (Aizoaceae) сочныо листья, 
а у ластовневых (Asclepiadaceae) надземные 
клубни похожи па камни-голыши, среди кото-
рых они растут (Марлот). У нек-рых расте-
ний (например, катранов—Crambe) листья рас-
сечены так, что походят на изгрызенные на-
секомыми. У других паутинистость поверхно-
сти (сложноцветные) имитирует присутствие 
паука. Все эти признаки, может быть, служат 
приспособлением для защиты от травоядных 
(Калальере). — Несомненно, что проблема ми-
микрии в ботанике незаслуженно находилась 
в тени. В этой области еще многое молено сде-
лать, что будет способствовать развитию дар-
винизма. Б . Козо-Полянский. 

М И М О З А , Mimosa, род растений из сем. бо-
бовых, подсем. мимозовых. Травы, лианы, ку-
старники и деревья с двоякоперистыми листь-
ями и мелкими, б. ч. 4—5-члениымн цветками. 

Около 350 видов в тропиках, гл. обр. , в Аме-
рике. В оранжереях нередко разводят т . н . 
стыдливую M. (M. pudica)—бразильский полу-
кустарник 30—00 см высоты, занесенный и ши-
роко распространившийся в тропиках обоих 
полушарий. Отдельные листочки двоякоиери-
стых листьев ее от прикосновения, от ударов 
капель дождя и т. п . , а также ночыо, подни-
маются кверху , складываются попарно, а весь 
сложенный лист опускается. Раздражение рас-
пространяется и вызывает складывание и опу-
скание листьев на всем растении. Механизм 
движений основан на местном падении тургора 
в основаниях черешков. Способ передачи раз-
дражений определенно не выяснен. Комнат-
ные условия эта М., в виду сухости воздуха, 
переносит очень плохо. У нек-рых других видов 
М. листья тоже реагируют на раздражение. 

M. у нас в СССР называют также многочис-
ленных представителей рода настоящих ака-
ций (Acacia), родом из Австралии; кора их 
(A. decurrens, A. moll issima, A. pyenan tha , А . 
dea lba ta и др.) является распространенным и 
ценным дубителем (с содержанием дубильных 
веществ от 22% до 48%), известным в торговле 
под названием коры мимозы. Многие из этих 
видов, особенно же A. dea lba ta , разводятся 
в СССР на Черноморском побережья Кавказа , 
где последняя даже дичает; цветы ее привозят 
в феврале—марте оттуда в большие города 
Союза под названием М. 

МИМОЗОВЫЕ, Mimosoideae, подсемойство сем. 
бобовых; некоторые систематики считают М. 
семейством (Mimosaceae). Относятся к бобо-
вым, гл. обр. , по плодам—бобам. Отличаются 
правильным вепчиком, несросшимися, у мно-
гих многочисленными, тычинками. Цветки мел-
кие, в головчатых кистях, головках. Свыше 
1.500 видов, гл. обр. , деревьев и кустарников, 
растущих преимущественно в субтропиках.КМ. 
относятся мимозы, настоящие акации, инга 
(Inga), тропич. лиана, энтада и др. В СССР из 
М. растут в Ленкорани шелковистая акация 
(Albizzia Jul ibr iss in) ; почти одичала на Черно-
морском побережьи Кавказа Acacia dea lba ta , 
обычно неправильно называемая мимозой. 

МИМЫ, у древних греков и римлян название 
многих видов низового народного театра де-
ревни и города: представлений шутов, гимна-
стов, фокусников, плясунов, акробатов, дрес-
сировщиков и т. д. Название М. носил и театр 
народной комедии. В древней Греции М. на-
зывались такзке актеры, участвовавшие в ми-
мических представлениях. — Возникнув пер-
воначально как самодеятельный театр земле-
дельцев и ремесленников, театр М. превра-
тился впоследствии в профессиональный театр 
«низших» классов, получивший особенно ши-
рокое распространение в эллинистическую эпо-
х у , т . е. в 4—2 веках до хр. э. Широкий на-
родный характер театра М. явствует уже из 
того, что Аристотель противопоставлял «смех 
свободнорожденных гразкдан мимическому хо-
хоту для рабов». В театре М. впервые появи-
лись в качестве актеров рабы и женщины. В ре-
пертуаре театра М., включавшем небольшие 
сцены с пением, пляской, акробатикой и т. д., 
были ярко отражены быт и жизнь народных 
масс. Видное место в театре М. занимала ост-
рая политич. сатира, направленная против 
правящих классов, и злая сатирическая паро-
дия, издевавшаяся над царями и богами, го-
роями высокой трагедии. В отлично от исполни-
телей последней, актеры М. играли без масок. 

14* 
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M. оказал и влияние на комедию Аристофана. 
Л и т е р а т у р н у ю обработку комедия М. полу-
ч и л а у поэтов Эпихарма (5 в . до х р . э.) , Соф-
рона , К с е н а р х а (все трое ж и л и в Сицилии) 
и у Герода (3 в . до х р . э . , Александрия) . Пер-
вые трое писали прозой, последний—стихами. 

В Древнем Риме М.—это профессиональный 
театр, такясе имевший источником самодея-
тельный театр трудовых классов и носивший 
тот ясс х а р а к т е р , что и в Древней Греции. По-
добно Греции, в Риме ж е н щ и н а такясе впервые 
я в и л а с ь на сцене в театре М. Представления М. 
давались в городских театрах но н а всей сцене, 
а н а просцениуме перед «мимической занаве-
ской». В эпоху Империи театр М. появился в 
больших городах и в самом Риме под именем 
«мимической ипотезы». Общественно-политиче-
с к а я заостренность М. уясе сознательно при-
т у п л я л а с ь в угоду п р а в я щ и м классам, желав -
шим отвлечь внимание народных масс от обще-
ствеино-политич. вопросов. П о л ь з у я с ь сюже-
тами современного быта, а т а к ж е взятыми из 
истории и мифологии, «мимическая ипотеза» 
была пестрым театральным ясанром, в ко-
тором авантюрные похоясдения переплетались 
,с эротическими анекдотами, проза—со стихами, 
танцы — с акробатическими номерами. — Ис-
кусство М. в обоих смыслах—народной коме-
дии и представлений шутов , гимнастов и т . п . — 
широко распространилось по территории Рим-
ской империи. После распада Римской импе-
рии , взамен р а з л а г а в ш е й с я «мимической ипо-
тезы», опять восстанавливаются более при-
митивные формы М., слипаясь с фольклор-
ным творчеством. Существует теория (Э. Р е й х 
и др . ) , по к-рой средневековый жонглер , увесе-
литель народных я р м а р о к , я в л я е т с я прямым 
потомком римского М.—шута , п л я с у н а , акро-
бата и т . д. Впоследствии элементы М. про-
никли в такие театрально-драматургич . ж а н р ы , 
к а к фарс и комедия масок. 

Лит.: Ц е р о т е л и Г . Ф . , Мимиамбы Герода , пер. 
с греч . , Тпфлис , 1929; R е i с h , Der Mlmus , l id I — I I , 
B e r l i n , 1903. 

МИН, 21-я династия К и т а я (13С8 — 1 6 4 4 ) . 
Основателем Минской династии был Чясу Юапь-
чясэп ( Х у н У) , в о з г л а в л я в ш и й народное вос-
стание против Юаньской (Монгольской) ди-
настии. П р а в л е н и е династии М. ознаменова.-
лось усилением феодально-бюрократического 
деспотизма, ростом крупного землевладения, 
обезземелением крестьянства . Д в и ж е н и я кре-
с т ь я н с к и х масс и городской бедноты против ди-
настии М., с одной стороны, набеги маньчжур-
ских племен на К и т а й , — с другой , ослабили 
минский реясим. В 1 6 4 4 П е к и н был в зят повстан-
ческой армией крестьян под предводительст-
вом Л и Цзы-чэна , и Минская династия была 
свергнута . (Подробно см. Китай, Историче-
ский очерк). 

МИН, Георгий Александрович (1855—1906), 
полковник царской армии, с 1904—командир 
лейб-гвардии Семеновского полка , зворекп по-
давил московское вооруясеппое восстание в1905. 
В ы с л а л 1 6 / X I I н а К а з а н с к у ю яс. д. каратель-
ную экспедицию под начальством полковника 
Р и м а п а , дав ему инструкцию «пленных не 
брать , пощады но давать». 17 /XI1 по приказу М. 
была обстреляна нз орудий Прохоровская ма-
н у ф а к т у р а на Пресне, где были сосредоточены 
главные силы дружинников-революционеров . 
После подавления восстания был произведен 
Николаем I I в генерал-майоры. У б и т а . В . Ко-
ноплянниковой (см.) 13(26) /VII I 1906. 

М И Н А , древне-грсч. мера веса; эгинская М . = 
= 617 г, эвбейская М . = 4 3 7 з. М. была также 
и денсясным знаком и равнялась 1/«о таланта , со-
дерясала 100 драхм или 600 оболов. Стоимость 
М. по весу р а в н я л а с ь приблизительно 37'/а зо-
лотым р у б л я м . 

М И Н А , 1) морская , к а к средство борьбы про-
тив боевых кораблей начала развиваться с по-
явлением пороха . В настоящее время М. (как 
агрегат) состоит из яселезной шарообразной 
или яйцевидной камеры, куда закладывается 
до 300 кг и более сильного взрывчатого ве-
щества, я к о р я со стальным тросом и приборов 
для взрыва М., установки ее па заданное углуб-
ление и др . М., к а к правило , используются в 
больших количествах, устанавливаясь на я к о р я 
с углублением от 2 и более метров от поверх-
ности воды (см. Минные заграждения); иногда 
М. спускаются по течению, такие мины назы-
ваются дрейфующими. Установленные па уг-
лубление М. скрываются от противника , дей-
ствуют против подводной, наименее защищен-
ной части корабля , производят своим взры-
вом огромные разрушения и представляют 
большую опасность. По способу взрыва М. раз-
деляются на : а) у д а р н ы е, имеющие галь-
ванические элементы в особых колпачках на 
корпусе М. или механич. ударный прибор вну-
три М.; б) к о н т а к т п ы е, взрывающиеся от 
электрического тока , получающегося при каса-
нии к о р а б л я к какой-либо части М. или к спе-
циальной антенне, присоединенной к корпусу 
М.; в) и е к о н т а к т и ы о—электрические, 
ic-рые связаны кабелем с береговой станцией и 
могут быть взорваны путем замыкания элек-
троцепи специальным наблюдателем, и маг-
нитные, имеющие особый прибор с магнитной 
стрелкой, к - р а я действует от магнитного поля , 
создаваемого железным корпусом проходя-
щего вблизи корабля , и когда корабль прохо-
дит в нужном расстоянии, замыкает ток и про-
изводит взрыв. В первую мировую империалис-
тическую войну М. получила самое широкое ис-
пользование (см. Минные заграждения) и зна-
чительное техническое развитие, к-рое все им-
периалистич. страны держат в строясайшем 
секрете.—2) М. сухопутная не только является 
средством подземной борьбы (см. Минное дело), 
но применяется и на поверхности земли в виде 
взрываемого з а р я д а взрывчатых веществ, за-
ключенного в металлич. оболочку. М. такого 
типа, предназначенные для действия против 
танков противника , называются противотанко-
выми М. Вес взрывчатого вещества в противо-
танковой М. равен 1—2 кг и рассчитан н а раз-
рушение гусеницы т а п к а . Взрывается М. ав-
томатически под воздействием тяжести танка . 
М. замедленного действия есть з а р я д взрывча-
тых веществ, залоясенный в объект, взрыв за-
р я д а к-рой произойдет в срок от полусуток до 
нескольких месяцев. Замедление взрыва осу-
ществляется через часовой механизм или хи-
мический взрыватель. Мины используются и 
д л я ведения навесного о г н я при помощи ми-
нометов (см.). 

М И Н А Е В . Дмитрий Дмитриевич (1835—89), 
р у с . поэт. Сын дворянина—малоизвестного по-
эта . В молодости с л у ж и л у себя на родине, в 
Симбирске, в казенной палате , затем—в земском 
отделе министерства внутрен. дел. С 1857 за-
нимался исключительно литературным твор-
чеством. П р и м ы к а я вначале к революцион-
ной демократии 60-х гг . , М. впоследствии, с 
наступлением реакции , переходит па позиции 
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бурлсуазного либерализма. М. был весьма ПЛО-
ДОВИТЫЙ поэт. Под своим именем и под много-
численными псевдонимами (Майор Бурбонов , 
Темный человек, Обличительный поэт и др.) он 
напечатал огромное количество стихотворений, 
драматич. произведений, сатир, пародий, кри-
тич. статей. Наибольший интерес и ценность 
представляют его лирические стихотворения 
на гражданские темы, в к -рых нередко фигури-
руют представители городского пролетариата 
(«Песня горемыки», «Посня пролетария») . Б о л ь -
шинство сатирич. произведений М. (фельетоны 
в стихах, каламбуры, анекдоты, пародии и т. д.), 
при довольно высоком формальном мастерстве, 
лишены большого общественно-политпч. зна-
чения. Пьесы Минаепа («Спетая песня , или Р а -
зоренное гнездо», «Теплое гнездышко» и др . ) 
претендуют на отображение современного ему 
рус. общества, но без особого успеха . Кроме 
оригинальных произведений, М. принадлежит 
много переводов из Б а й р о н а , Гёте , Мура , Гей-
не, Лонгфелло, Данте , Л е о п а р д н и др . 

С о ч. М.: Перепевы, CIIB, 1859; Д у м ы и песни, С П Б , 
1853; В сумерках. Сатиры и песни, С И Б , 18G8; Песни 
и поэмы, СПБ, 1870; Песни и сатиры и комедии «Либерал», 
СПБ, 1878; I le в бровь , а п р я м о в г л а з , СПС, 1882. 

М И Н А Е В , Иван Павлович (1840—90), к р у п -
ный индолог, профессор Петербургского ун-та . 
В период с 1874 по 1880 совершил три путеше-
ствия в Индию, гдо собрал богатейшие мате-
риалы по нзучоншо этой страны. М. был пер-
вым русским индологом, к -рый , в отличие от 
традиционной классической индологнч. ш к о -
лы, оценил высокое значение изучения совре-
менной Индии и к а к самостоятельного предме-
та и к а к средства понять древне-иидийскую 
культуру . Помимо санскрита и п а л и , М п н а е в 
изучал т а к ж е и важнейшие ново-индийские 
языки. Научныо интересы Минаева весьма р а з -
нообразны. Наибольшее значение имеют его 
труды в области лингвистики (пали, санскрит) , 
буддизма, индийского фольклора (сказки и ле-
генды) и историч. географии. 

Г л а в н е й ш и е т р у д ы М.: Пратимокша-Сутра . 
Буддийский служебник , изданный и переведенный I I . Ми-
паевым, С П Б , 1869; Очерк фонетики и морфологии я з ы к а 
Ш л и , СПС, 1872; Индейские сказки и легенды, собранные 
в Камаоне в 1875 г., С П Б , 1870; Б у д д и з м . Исследования 
н материалы, т. I , выи. 1—2, С П Б , 1887; .Материалы 
и заметки но буддизму, т . I — I I I , С П Б . 1892—97 (из 
«Записок Вост. отд. Р у с . археологич. об-ва»); Очерки 
Цейлона и Индии. Из путевых заметок русского, ч. 1—2, 
СПБ, 1878, и д р . Помимо этого, значительное число работ 
и материалов остается в р у к о п и с я х . 

Лит.: О л ь д е н б у р г С., Памяти Ивана Павло-
вича Минаева, С П Б , 1890 (отдельный оттиск из «Записок 
Вост. отд. Рус . археологич . oö-ва», т . X ) . 

М И Н А М 0 Т 0 И 0 Р И Т 0 М 0 (1147—99), к р у п н ы й 
феодал с.-в. части Я по нии . В результате у и о р -
пой борьбы с феодальным домом 'ГаЙра за гос -
подствующее влияние в стране М. нобезкдает 
и в 1192 объявляет себя сегуном, т . е . фак-
тически правитолем Я п о н и и , положив тем са-
мым начало системы сёгуната . Вскоре после 
его смерти фактическая власть была з а х в а ч е н а 
фамилией Ходзё , родственниками М. по ж е н -
ской линии. 

М И Н А Н Г - К А Б А У , малайский народ , обитаю-
щий на юго-западном побережьи Суматры. Счн-
таотся этническим ядром всей малайской груп-
пы народов. Начиная с 7 в . и до завоевания 
Суматры голландцами М. составляли основное 
населенно индо-малайского государства—сул-
таната М. Основное занятие М.—земледелие. 
Численность свыше 1 млн. человек. Р е л и г и я — 
ислам. М. издавна известны в качестве заме-
чательного образца развитого матриархально-
го общества. Сохраняют родовой строй, стро-

гий коллективизм , материнскую коммуну (са-
манде) в качестве основной общественной ячей-
к и , т . н . д н е л о к а л ь н ы й брак (при к -ром м у ж 
и лссна остаются на жительстве в домах своих 
матерей), преобладающее в л и я н и е ж о ш ц н н в 
домашней и общественной лсизни и пр . Сохра-
нившийся с исключительной стойкостью матри-
архат М. в последнее время р а з р у ш а е т с я в 
результате колониального порабощения. 

Лит.: J o u s t га M., Minangkabau, 2 druk, s'Ora-
vcnliage, 1923; L u b I 1 n s k 1 I d a , Minang- ICabau , 
E i n Bei t rag zur h in t i t ehuug und W e i t e r e n t w i c k l u n g des 
Mutterrechts , «Zei t schr i f t f ü r KUmolo«tc», В . , 1927, I l e f t 
1 /2; W I 1 1 1 n с k O . U . . I l e t recl i ts leven b l j rte Mlnang-
kabauscl ie Malciers , Le iden , 1ÛU9. 

М И Н А Р Е Т , обычно высокое сооружение , с ' ко -
торого муэззин (см.) возвещает мусульманам о 
времени молитвы. Теперь часто строится в ви-
де башенки на к р ы ш е мечети (см.) . К а к а р х и -
тектурное сооружение мусульманского к у л ь т а 
М. развился в эпоху арабского халифата (см.) 
из лагерной башни военного значения . 

МИНАС-ЖЕРАИС (Minas Geraes), наиболее на-
селенный и в а ж н е й ш и й по экономическому зна-
чению штат Б р а з и л и и . Площадь—575 тыс. к м ' \ 
8,0 МЛН. ж и т . (оценка 1935). Г л а в н ы й город— 
Б о л л о - О р и з о н т о . Минас-ЛСораис расположен 
н а бразильском нлоскогорьи (степь и лесо-
степь); в восточной части—густые леса. М . - Ж . — 
богатейший но полезным ископаемым район 
Б р а з и л и и . В различных частях штата издавна 
добываются брит, компаниями золото, алмазы , 
самоцветы (добыча стала заметно падать с се-
редины 19 в . вследствие истощения залеисей); 
богатые месторождения марганцовой руды, 
иселезных руд , бурого у г л я . Обрабатывающая 
пром-сть незначительна (мелкая м е т а л л у р г и я , 
хлопчато-бумаленыо фабрики, работающие на 
местном хлопке) . В сельском х-во преобла-
дают латифундии. Помещики сдают землю в 
аренду на к а б а л ь н ы х у с л о в и я х (издольщина) . 
Н а 10. и В . штата большие плантации кофе, 
сахарного тростника , т а б а к а . Г л а в н а я про-
довольственная к у л ь т у р а — к у к у р у з а . Произ -
водится т а к ж е х л о п о к , маниок . В степной ча-
сти штата—в центре и на 3.—-экстенсивное ско-
товодство (ок. 8 млн . голов крупного рогатого 
скота, 1,2 млн . лошадей, 5 ,5 млн . свиней). Н а 
В . в прибрежной полосе обширные леса цен-
ных пород. Внутренний транспорт по рекам: 
Рио-Гранде , П а р а н а и б а , Франсиску и др . ; 
7,7 тыс. км не. д . , ваяснейшие из к -рых соеди-
няют штат с Р и о до Ж а н о й р о и Сан-Паулу . 

М И Н Г Р Е Л И Я , часть Грузинской ССР, насе-
л е н н а я картвельским народом мегрелами. З а -
нимает пространство мелсду реками Ингуром, 
Цхепис-Цхали и ПичороЙ. Составляя некогда 
часть грузинского царства , М. в середине 15 в . 
приобрела самостоятельность и у п р а в л я л а с ь 
князьямн—дадианаыи . М. была типично фео-
дальным государством. Н а р я д у с правителем— 
дадианом—деспотически х о з я й н и ч а л а аристо-
к р а т и я к н я з е й (таводи) и азнауров-феодалов , 
лично обязанных слулсбой своим к н я з ь я м и 
дадиану . Все остальное населенно составляли 
креностныо крестьяне разных категорий, не-
щадно эксплоатируемые. Притеснения феода-
лов часто вызывали крестьянские восстания, 
к-рые нередко приводили к смено царствовав-
ших династий и владетельных родов. В течение 
всего времени самостоятельного существова-
н и я М. находилась в той или иной степени 
зависимости от Т у р ц и и или Персии . Это про-
должалось до присоединения М. к России 
4 / X I I 1803. Первое время после присоедине-
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ния владетель Мингрелии пользовался автоно-
мией в гражданском управлении краем. В 1857 
в М. вспыхнуло большое крестьянское восста-
ние, возглавлявшееся крестьянами Уту Микава 
и Тодуа. Восставшие требовали ликвидации 
княжеского и дворянского сословия и ограни-
чения торговых прибылей купцов. После по-
давления восстания присланными из России 
войсками в М. было введено русское управле-
ние. В 1867 М. была включена в состав Ку-
таисской губернии. Дальнейшую историю М. 
см. в статьо Грузинская Советская Социали-
стическая Республика. 

М И Н Г Р Е Л Ь Ц Ы , с м . Мегрелы. 
МИНДАЛИНЫ. В нек-рых вулкаиич. породах 

базальтового типа, в период нх извержения, 
в результате выделения газов образуются мел-
кие округлые или эллиптические пустотки, 
к-рые впоследствии обычно выполняются мине-
ралами вторичного генезиса: кварцем, халце-
доном, кальцитом и др . Эти выполнения назы-
ваются М. 

М И Н Д А Л И Н Ы , л и м ф а д е н о и д н ы е о б р а з о в а н и я , 
входящие в состав т . и. лимфатического гло-
точного кольца Вальдейера. См. Глотка. 

МИНДАЛЬ, Amygdalus communis , листопад-
ное, чрезвычайно засухоустойчивое деревцо до 6, 
редко 10 м высоты из сем. розовых, подсем. 
миндальных. Листья продолговато-ланцетные. 

Цветет до распускания ли-
стьев розовыми или белы-
ми обоеполыми цветами, 
сидящими б. ч. по 2. Ча-
шечка пятираздельная. Ле-
пестков 5. Тычинок много. 
Пестик один с одногнезд-
ною завязыо, с 2 семяпоч-
ками. Плод—созревающая 
осенью, растрескивающая-
ся, снаружи войлочно-во-
лосистая костянка с сухой 
волокнисто-кожистой мя-
котью. Косточка (т. н. мин-
дальный орох) гладкая с 
ямочками. Семя (ядро) М. 
содержит до 62% (сладкий) 
и 4 5 % (горький) весьма 
ценного масла. В диком 
виде (var. spontanea) встре-

чается от М.Азии , Сирии, З а к а в к а з ь я до Ирана 
и Средней Азии. В культуре известно много 
сортов, делящихся , в основном, на сладкие (var. 
dulcis) и горькие (var . amara ) , а затем—по вели-
чине, по твердости и толщине скорлупы и пр. 
Семена сладких миндалой употребляются сы-
рыми как лакомство, применяются в кондитер-
ском производство, в медицине и для получе-
ния жирного миндального масла. Семена горь-
ких миндалой применяются в кулинарии, кон-
дитерском производстве, для получения эфир-
ного горькоминдального масла и в медицине. 
Красноватая с прожилками тяяселая, плотная, 
очень твердая древесина М. идет на столярные 
и токарные изделия. М. культивируется в на-
стоящее время к а к плодовое дерево в СССР 
(в Узбекской, Таджикской, Туркменской, Азер-
байджанской, Грузинской, Армянской ССР, 
на юге Крымской АССР, го.-з. Украине), в 
странах, прилегающих к Средиземному морю, 
в Калифорнии (CU1A), в Иране , Афганистане 
п Турции. Д л я культуры особенно ценны слад-
кие сорта. К стандартным сортам Е СССР от-
носятся: нонпарель, принцесса, лангедокский 
и др. М. размножается прививкой, пренму-

Минлаль : I—ветка о 
цветками , 2—с плода -
ми, 3—косточка («мин-

д а л ь н ы й орех») . 

щественно окулировкой спящим глазком, под-
воями, для чего служат слива и сеянцы М. 
Д л я получения сеянцев семена высеваются по-
сле обрезывания, осенью, прямо в грунт или 
предварительно пескуются (стратифицируются) 
и высеваются уясе весной. М. очень выгодная 
культура и плодоносит рано, плоды его хорошо 
выдерживают длительное хранение и транс-
портировку. Сбор плодов М. производится с 
земли под деревьями. Урожай М. с одного 
дерева колеблется от 6 до 8 кг.—К роду Amyg-
dalus относится всего ок. 40 ЕИДОВ, растущих в 
Передней и Центр. Азии; в СССР—4 вида на 
Кавказе , 7—8 в Средней Азии, 1 (т. н. бобов-
ник—А. папа) в степях европ. части. Некоторые 
систематики весь род М. считают подродом 
рода Prunus . 

В медицине применяются семена как слад-
кого, так и горького М. Семя миндаля содер-
ж и т жирного масла 45—62%, сахара—10%, 
слизи—3%, белковых веществ—20%. Горький 
М. содержит, кроме того, глюкозид амигдалип 
(см.) (ок. 3%) . Сладкий М. употребляется для 
приготовления эмульсии, применяемой как об-
волакивающее средство при иселудочно-кишеч-
ных расстройствах. Миндальное масло идет 
для изготовления масляной эмульсии, косме-
тических мазей и для растворения камфоры. 
Миндальные отруби, получаемые путем из-
мельчания в тонкий порошок жмыха, остаю-
щегося после отжатия масла, применяются для 
ванн и умыванья с целью смягчения кожи. 
Лгмых горького М. идет для изготовления горь-
коминдальней воды и амигдалина. 

М И Н Д А Л Ь Н А Я К И С Л О Т А , а-оксифенилуксус-
ная кислота, С„115-СНОН • СООН; 1-миндаль-
ная кислота (темп. пл. 133°) в виде нитри-
ла С в Н 5 - С Н О Н • CN входит в состав амигда-
лина, глюкозида семян горького миндаля, ко-
сточек персиков, вишен, яблок , груш и других 
плодов и некоторых других глюкозидов. Не-
деятельная миндальная—«параминдальная»— 
кислота (теми. пл. 118°) получается синтетиче-
ски из бензальдегида и синильной кислоты с 
последующим омылением. М. к . имеет ограни-
ченное применение. Эфир миндальной кисло-
ты и тропина (гоматропин) применяется в ме-
дицине вместо атропина. 

М И Н Д А Л Ь Н Ы Е , Prunoideae, подсемейство 
сем. розовых, выделяемое некоторыми систе-
матиками в особое семейство—Arnygdalaceae. 
Характеризуются вогнутым цветолоясем, на 
дне которого находится 1 пестик, б. ч. из 1 пло-
долистика, не срастающийся с цветоложем. 
Плод—костянка. К М. относятся т. н. косточ-
ковые плодовые деревья—сливы, вишни, че-
решпи, персики, абрикосы, миндали, черемуха, 
лавровишня и др. , а также несколько внеевро-
пейских родов деревьев. 

М И Н Д А Н А О (Mindanao), самый южный из 
Филиппинских о-вов (см. Филиппипы), между 
5°30'—9°50' с. ш. и 122—126°40' в. д. Площадь— 
97.970 KJH2; население—ок. 500 тыс. Имеет 
сильно изрезанные берега и гористую, особен-
но в центре, поверхность. Три главных горных 
хребта проходят с С. на 10. и разделяются ши-
рокими продольными долинами. Значительные 
вершины острова представляют вулканы: Апо— 
3.140 .н, Малинданг—2.650 м и др. , находя-
щиеся б. ч. в состоянии сольфатарной деятель-
ности. На М. часты землетрясения. Из рек 
острова самые значительные Агусан и Пуланги 
(длина более 300 км). На М. много крупных 
озер: оз . Ланао на С.-З. , озера Лигуасан и Еу-
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луан в системе р. Пуланги и др. М. расположен 
в экваториальном климате. Средняя годовая 
темп. +20,0°; средняя теми, самого жаркого ме-
сяца—ок. +27,0°,самого холодного—ок. +24,5° . 
Осадков в среднем выпадает на 3 . острова око-
ло 2.000 жи, на В.—ок. 3.000 мм и больше, в 
зависимости от местных условий (в Ланао— 
3.828 мм); осадки распределены по временам 
года почти равномерно. Северная часть М. 
еще находится иод влиянием муссонов, и здесь 
хорошо выражен, хотя и непродолжительный, 
сухой период. Остров покрыт лесами со мно-
жеством ценных пород: тековое и эбеновое де-
ревья, кокосовая, ореховая и саговая пальмы. 
На 3 . растет более сухолюбивая сосна (Pinus 
insularis). Фауна острова малайского тина, но 
сильно обедненная: летучие мыши, олени, 
буйволы, лемуры, обезьяны (Macacus и Cynopi-
tliecus). M. населен малайскими племенами. 
Основное занятие населения—земледелие (рис, 
хлопок, сахарный тростник, кокосовая пальма, 
манильская пенька, кукуруза) . Главные пред-
меты вывоза — лесныо материалы и маниль-
ская пенька. 

М И Н Д Е Л 0 , прав. М и н д е л у ( Mi ndelo), город 
на о-ве Сен-Висенте в группе островов Зеле-
ного мыса, более известен как Порто-Гран-
де (см. Зеленого мыса острова). 

М И Н Д Е Л Ь С Н О Е О Л Е Д Е Н Е Н И Е (см. Четвер-
тичный период), является первым оледенением 
сев. части Европы и вторым по счету, по мне-
нию некоторых геологов, оледенением Юзкной 
Европы четвертичного периода. Следы М. о. 
почти нацело уничтожены, что в сильной сте-
пени затрудняет установление границ его рас-
пространения, а также восстановление физико-
географич. условий. 

М И Н Д Е Н (Minden), город в прусской про-
винции Вестфалии (Германия), расположен 
у места пересечения р. Везер с «Миттелландка-
налом». Железнодорожная станция ; 28.764 жит . 
<1933). Промышленность: металлообрабатыва-
ющая, деревообрабатывающая, химическая и 
пищевая. Сохранился романско-готический со-
бор 11—13 вв. 

М И Н Д 0 В Г (ум. в 1263), литовский князь , 
один из объединителей Литовского государ-
ства (см. Литва). Выдающийся политич. дея-
тель своего времени, он в сложной политич. 
обстановке сумел использовать даже враждеб-
ные ему силы для возвышения своей власти 
над областными князьями и для успешной 
борьбы с внешними врагами. Самыми опас-
ными врагами Литвы являлись немецкие кре-
стоносцы, которые, пользуясь соперничеством 
литовских князей и отсутствием сильной цен-
тральной власти, безнаказанно захватывали 
и опустошали страну. В период с 1250 по 1261 
М. воспользовался для усиления своей власти 
поддерзккой католической церкви и Ливон-
ского ордена, выдав ордену 8 отдельных грамот 
на владение территорией, захваченной кресто-
носцами. Но в 1260 хозяйничанье обнаглев-
ших немецких завоевателей вызвало восста-
ние, охватившее территорию менаду Неманом 
п Рижским заливом. Миндовг открыто стал во 
главе восставших литовских племен и нанес 
Ливонскому ордену тяжелое поражение. По-
литическое объединение страны было обеспе-
чено, но недовольные областные князья , под-
стрекаемые орденом, изменнически убили М. 
во время военного похода 1263. 

М И Н Д О Р О (Mindoro), остров в группе Филип-
пин, под 13° с. ш. и 121° в. д. Площадь (с близ-

лежащими мелкими островами)—11.073 км-. 
Внутренние части М. представляют собой вы-
сокое плато, окруженное горами, с к-рых сте-
кает много рек. Высшая точка острова—гора 
Халкон (2.700 м). Берега б. ч. низки и боло-
тисты. Климат острова зкаркий. Годовое ко-
личество осадков—ок. 2 м. На 3 . , где хорошо 
выражена смена сухого и дождливого периодов, 
преобладают саванны. На В. острова—тропи-
ческие леса. Лес является главным предметом 
вывоза. Население—около 200 тыс. Поберезкья 
населены тагалами; во внутренних частях— 
малайские племена. Возделываются рис, ко-
косовая пальма. 

М И Н Е И - Ч Е Т И И , и л и Ч е т и и - M и н е и , 
буквально этот термин обозначает езкемесяч-
ные чтения (греч. min—месяц). Так называ-
лись сборники древне-русской церковно-исто-
рической и проповеднической литературы. 
Среди других выделяются «Великие Минеи-
Четии», собранные митрополитом Макарием 
(16 в.) и содержавшие в себе жития святых, 
их сочинения, а также толкования на эти 
сочинения. Весь этот обширный материал был 
расположен по месяцам и дням каждого меся-
ца, соответственно дням памяти святых. М.-Ч. 
слузкили прежде всего целям религиозно-
нравственного воспитания в духе официаль-
ной православной церкви. Вместе с тем М.-Ч. 
являлись в допетровской Руси также одним 
из учебников грамоты. М.-Ч. отличаются от 
других миней—богослужебных книг правос-
лавной церкви,—литературный материал ко-
торых предназначался для чтения и пения во 
время богослужений. 

М И Н Е Й С Н О Е Ц А Р С Т В О , южно-арабское го-
сударство, обнимавшее территорию Йемена 
и Гадрамаута, возникшее около 14 в. до хр. э. 
и смененное Сабейским царством в 8 в. до 
хр . э. Столицей М. ц. был г. Манн. Экономиче-
ское и культурное развитие М . ц . основывалось 
на земледелии (с совершенной системой ис-
кусственного орошения) и на торговле благо-
вониями. Влияние М. ц. простиралось (вдоль 
вост. берега Красного моря, по караванному 
пути) до сев. Хиджаза (Гелисаса). Макраба (отож-
дествляемая с Меккой), Ясриб (Медина) и оазис 
Ал-Ола были торговыми пунктами минейцев. 

МИНЕРАЛ, продукт природных химич. про-
цессов, приблизительно однородный по своему 
физич. строению и по своему химич. составу. 
Твердое агрегатное состояние не является его 
необходимым признаком: газообразные ком-
поненты воздуха (азот, кислород, гелий, угле-
кислота и др.) , жидкие вещества (вода, нефть, 
самородная ртуть), являясь продуктами при-
родных химич. процессов, также представляют 
собой М. В настоящее время известно всего 
ок . 2.000 минеральных видов, большинство из 
них—твердые тола. 

Минералогическая классификация. В основу 
минералогич. классификации положен химич. 
принцип. На основании принадлсзкности к то-
му или иному типу химич. соединений все М. 
разделяются на 8 классов. I . Самородные эле-
менты, напр. , самородное золото Au, сера S, 
алмаз С. I I . Сернистые соединения или суль-
фиды, напр., пирит FeS2 , галенит PbS, халько-
зин CUjjS, аурипигмент As2Sa. К этому классу 
относятся также селеннды, теллуриды, арсе-
ниды и антимониды, т. е. соединения элемен-
тов с Se, Те, As и Sb. I I I . Сульфосоли (сульфо-
арсениты, сульфоантимониты, сульфобисмути-
ты, сульфостанниты), например, тетраэдрит 
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3Cu aS-Sb 2Sj ,сташшн Cu2S-FeS-SnS2 . IV. Гало-
идные соединения (хлориды, бромиды, иоди-
ды, флюорнды), напримор, галит NaCl, флюо-
рит CaFj, криолит Na,ALF.. V. Окислы и гид-
раты окислов, напр. , кварц SiOa , куприт CujO, 
корунд AljOj, магнезит F e 0 - F e 2 0 3 , лимонит 
2 F e 2 0 , - 3 H , 0 , боксит Л1 20Э-ЗН 20, онал Si0 2 -
•nHjO. V I . Соли кислородных кислот: 1) кар-
бонаты, напр. , кальций СаС03 , малахит СиСО,-
•Си(ОН)2 (рис. 1); 2) силикаты и тнтанаты, 
напр. , энстатит MgSi03 , оливин (Mg,Fo)2Si04 , 
ортоклаз ICAlSijOj, тальк II2MgsSi.,Ola, као-
лин H4AlaSi2O0, титанит CaTiSiOj', 3) ниоба-
ты и танталиты, напримор, колумбит (Fe,Ми)-
• (Nb, Та)аО„; 4) фосфаты, арсенаты, ванадаты, 
антимонаты, напр., апатит Ca(F,Cl)-Ca,(P01) J , 
ваиадинит PbCl-Pb 4 (V0 4 ) s ; 5) нитраты, напр. , 
натровая селитра N a N 0 3 ; 6) бораты, напр. , 
бура Na 2 B 4 0 7 • ЮН.О; 7) уранаты, напр. , ура-
нинит, содержащий Ü, P b , Th , l ia ; редкие 
земли и нек-рые другие элементы; 8) сульфаты, 
хроматы, теллураты, напр. , барит BaS0 4 , гипс 
CaSOi-2H aO, крокоит РЬСг04 ; Ö) вольфраматы 
и молибдаты, напр., шеелит CuW0 4 , вульфе-
нит РЬМо0 4 . V I I . Соли органических кислот, 
напр. , оксалаткальция—уэвеллнт СаС204- Н 2 0 . 
V I I I . Углеводородные соединения—асфальты, 
нефти, газообразные битумы и др. 

Отдельные классы минералогич. классифи-
кации разбиваются в свою очеродь на отделы, 
подотделы, группы. В более мелких подраз-
делениях в классификацию М. вводят уже 
кристаллографические признаки. Количество 
минеральных видов, относящихся к отдельным 
классам минералогической классификации, раз-
лично. Класс элементов охватывает 3 % об-
щего числа минеральных видов, класс суль-
фидов—16%, класс галоидных соединений— 
ö % , окислов и гидратов—5%, силикатов— 
3 0 % , фосфатов—17,5%; все другие солн кис-
лородных кислот—22%; наконец, к соедине-
ниям углерода относятся 0 ,5% общего числа 
минеральных видов. Таким образом, наиболее 
широко распространены в природо силика-
ты, а среди последних—алюмосиликаты. Раз-
личия в распространенности отдельных М. еще 
болео велики. Одни из них, напримор, кварц, 
кальцит, полевые шпаты (см.), встречаются по-
чти повсеместно, в то время как другие, напр. , 
алмаз, янтарь, золото, чрезвычайно редки. 
Химический состав М. характеризуется химич. 
формулой, часто весьма сложной; в ряде слу-
чаев формула лишь приблизительно отобра-
ясает состав М. Химической формулой не 
вполне точно отображается состан М. отчасти 
такясе и потому, что очень многие из них пред-
ставляют собой не определенные простые хими-
ческие соединения, или двойные соли (см.), а 
твердые растворы (см.) и изоморфные смеси 
(см.). Примером изоморфной смеси могут слу-
жить широко распространенные в очень мно-
гих изверженных породах плагиоклазы, пред-
ставляющие собой изоморфную смесь альбита 
N a A l S i 0 j 0 8 и анортита CaAl2Si209 . Иногда у М. 
с одинаковой химич. формулой наблюдаются 
различные физич. свойства и кристаллографич. 
строение. Такие модификации называются по-
лиморфными. Например, пирит и марказит— 
два разных М., несмотря на то, что химич. со-
стан их (FeS2) одинаков. 

Морфологические признаки. Среди морфо-
логич. признаков М. прежде всего обращает 
на себя внимание внешний облик (habi tus) 
его кристаллов. Различают пластинчатые, че-

шуйчатые, столбчатые, игольчатые, волокни-
стые и другие формы кристаллов; далее раз-
личают простые, двойниковые или М. с поли-
синтетнч. строением. Скопления отдельных 
зерен и кристаллов М. также могут иметь ха-
рактерное слоясение, строоние или форму. 
Различают плотные пли сплошные, зернистые, 
скорлуповитые, волокнистые ц другие агрега-
ты, натечные, гроздьевидные, почковидные и 
др. формы (рис. 2). Д л я обозначения нек-рых 
особенно выделяющихся ио своей форме или 
по своему строению минеральных агрегатов 
приняты специальные названия: депдриты, 
друзы, жеоды, конкреции, оолиты, сталактиты 
и сталагмиты (см.) и др. Процессы химическо-
го или физического изменения М. могут про-
текать без изменения его внешней формы: в пер-
вом случае возникают псевдоморфозы (см.), во 
втором—пироморфозы минералов. Выражение 
«псевдоморфоза лимонита по иприту» означает, 
что химич. состав данного М. отвечает лимо-
ниту, образовавшемуся из пир а с сохране-
нием формы кристаллов пирита. 

Физические свойства М. Различают следую-
щие главиейшпо физич. свойства М.: удель-
ный вес, твердость, плавкость, прозрачность, 
блеск, цвет, цвет черты или порошка М., по-
беясалость излома и другие механич. свойства 
(хрупкость, ковкость, гибкость, упругость), 
оптич. свойства (показатели преломления, дву-
преломлення, углы угасания, плеохроизм и др.), 
магнитные свойства, способность к люминес-
ценции (см. Флуоресценция), радиоактивность, 
электропроводность, пироэлектрические и пье-
зоэлектрические и другие свойства. Отдельные 
физич. свойства различных М. могут быть оди-
наковыми или очеиь близкими (напр., твер-
дость, блеск, цветность люминесценции и т. д.); 
они могут быть б. или м. различны у одного 
и того ясе М. в связи с изменчивостью его химич. 
состава. Так , папр. , удельный вес цинковых 
обманок (ZnS) колеблется в очень широких 
пределах—от 3,5 до 4,2—в связи с различным 
содержанием изоморфной примеси железа. По-
добные колебания в химическом составе М. 
вызывают известное непостоянство и других 
свойств, в т. ч. и оптических. 

Определенно М. Определение М. произво-
дится на основании наблюдения их морфологич. 
признаков и изучения их физич. и химич. 
свойств. В полевой обстановке часто ограни-
чиваются испытанием лишь немногих физич. 
свойств М., гл. обр., твердости, спайности, 
цвета черты, магнитности, плавкости И нек-рых 
др. , в сочетании с применением простых прие-
мов качественного анализа «сухим паром» 
(см. Паяльная трубка). Кроме методики опре-
деления с помощью паяльной трубки и мето-
дов обычного качественного и количественного 
химич. анализа, существуют еще и другие, 
болео сложные или более специальные методы: 
микрохимический, капельный, иммерсионный, 
спектральный, ронтгеноспектральный, рентге-
нометрический, кристаллооптический, кристал-
лохимический (полиометрический), различные 
методы физико-химического анализа и др. Для 
определещш М. в горных породах применяют, 
гл. обр., кристаллографич. методы—изучают 
с помощью поляризационного микроскопа (см.) 
тонкио, прозрачные шлифы (см.), приготовлен-
ные из этих пород. В определении непрозрач-
ных рудных М. в последние годы получили 
широкое распространение приемы металлогра-
фических исследований. 
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Происхождение минералов. М. образуются 
в результате различных природных физико-
химич. процессов. По своему происхождению 
различают М. магматогоииые, М. пегматито-
вых жил, пневматолитич. процессов, контак-
тово-метаморфич. М., аутигенные, возникаю-
щие в процессах даиамометаморфшма (см.) 
и региалыюго метаморфизма, (см.), М. вул -
канов, М. эндогндатогенныо или гидротермаль-
ные, химич. осадки морей и озер, минералы 
экзогидатогенных процессов, которые охваты-
вают явления химич. и моханич. выветрива-
ния, и, наконец, М. биогенных процессов, и л и 
биолиты. 

К М. магматич. происхождении, образовавшимся при 
застывании магматич. расплава, и процессе кристал-
лизационной магматической дифференциации (см.), отно-
сятся наиболее распространенный группы природных 
химич. соединений—полевые шпаты, пироксена (см.), ам-
фиболы, слюды (см.). К числу таких жо породообразующих 
M. относится и кварц. К акцессорным М. изверженных по-
{юд принадлежат апатит, циркон, титанит, моноцит и др. 

1а месторождении М.—полезных ископаемых, образовав-
шихся магматогеииым путем,—отмстим Сарановское ме-
еторолщенис хромита на Урале н пользующееся мировой 
известностью Хибинское месторождение апатита. Корен-
ные месторождения самородной платины (Pt) также имеют 
магматическое происхождение. Внедрившиеся но тре-
щинам земной коры наиболее легкоплавкие остаточные 
продукты магматической дифференциации, сильно на-
сыщенные газами, дали начало пегматитовым жилам (см. 
Пегматит), в которых встречаются кристаллы топаза, 
берилла, турмалина и др. К минералам пегматитовых 
жил относятся также изумруды, аквамарины, являющиеся 
разновидностями берилла, циркон, монацит и др. Из руд-
ных M. в пегматитовых жилах встречаются касситерит, 
вольфрамит, ильменит и др. Очень богаты пегматито-
выми жилами многие районы Урала, напр., Алабашин-
еио-Мураннский, Изумрудные копи. Ильменские горы. 
В Восточной Сибири славятся пегматитовые жилы Бор-
щевочиого кряжа и Адун-чнлона. Температуриый интер-
вал образования пегматитов принимают равным 5UÜ—700° 
(см. «Геологические термометры»). Между пегматитами и 
иневматолитич. образованиями существует тесная генетич. 
связь. М. пневматолитич. происхождения возникают при 
участии летучих газообразных соединений, выделяющихся 
из остаточной магмы в процессе ее охлаждения. Среди 
атих газообразных продуктов главнейшую роль играют 
соединения II, F , Cl, S, В, Р . Из рудных M., образую-
щихся при участии паров и газовых зманацпй, отметим: 
самородный висмут, молибденит, касситерит, вольфрамит, 
шеелит. Часто они встречаются совместно в одном место-
рождении, в тесной парагенетич. связи друг с другом 
(см. Парагенезис), а также с флюоритом, цинвальдитом, 
лепидолитом (KIIsblAlaSlaOii),топазом, турмалином и др. 
Таким образом, в минеральной ассоциации пегматитовых 
жил и пневматолитич. образований имеется много общего. 

Выделение M. пневматолитич. процессов обычно про-
исходит по сложной сети трещин. Летучие магматич. 
зманации, воздействуя на полевые шпаты гранита, разла-
гают их, превращая в топаа, слюды, что сопровоя«дает-
сл сильным окварцеванием породы, появлением в ней 
касситерита, иногда турмалина, берилла, аквамарина. 
Такой гранит, измененный пневматолитами, называется 
грейзеном. Классическим примером пневматогенных грей-
аевовых образований является Шерловая гора (Забай-
калье). Своеобразный процесс минералообразовапия про-
исходит в контактовых зонах магматич. интрузий с оса-
дочными породами. Здесь в условиях высокой темпера-
туры образуются: кордиерит, везувиан, энндот, гранаты 
(см.), ДИОНСИД, воллаетонпт, скаполит И другие M. кон-
тактов. Нередко к контактам магматич. интрузии при-
урочены месторождения руд железа, меди, вольфрама, 
иногда цинка, а также месторождения нек-рых нерудных 
полеаных ископаемых—графита, гранатов, флогопита, 
HjKMgjAl(SI 04)3, корунда и др. Особенно богаты М. кон-
тактовые зоны кислых гранитных интрузий с известня-
ками, где получают широкое развитие скарны (см.). 
В более глубоких зонах земной коры, в условиях высо-
кой температуры и высокого давления, происходит вос-
создание многих породообразующих М.—полевых шпа-
тов, слюд, амфиболов и нироксенов, гл. обр., за счет 
материала пеочано-глинистых и глинистых пород. Изве-
стняки и доломиты при атом т. и. аутнгенном процессе 
нерекристалливовываютсн в мраморы. Наиболее характер-
ными М. для аутигенных процессов являются тремолит, 
антинолит, а также андалузит, силлиманит и дистен,име-
ющие формулу AljSIOj , хлорнтоид и нек-рые др. Бурые 
железняки (лимониты) 2Fe a 0 3 • 3H äO при аутнгенном 
процессе дегидратируются и переходят в гематит FejOa н 
магнетит FeO-Fe-jOs- Такое происхождение имеет, напр.. 
Криворожское месторождение руд на Украине. Среди 
М., образующихся в связи с вулканической деятельно-
стью, можно различать минералы фумаролл и лав (см.). 

К первым относятся: самородная сера, нек-рые сульфиды, 
напр., реальгар u ауршшгмент, галлондные соединения, 
сульфаты, боросодержащие М. Очень характерны для 
многих лав М. из группы цеолиточ (см.), а также опал, 
ха.щеОон и агат (см.), отложившиеся из горячих вод-
ных растворов в пустотах лавы. 

Чрезвычайно разнообразны и интересны с прантич. 
точки зрения М., возникшие нри гидротермальных про-
цессах. Ооы'шо они встречаются в рудных жилах , мине-
ральный состав к-рых зависит от удаленности их от магма-
тич. очага. Различают гиио-, мезо- н знптермальные 
жилы. Среди рудных М. в них преобладают сульфиды 
и сульфосолн: Си, Zu, Pb , Fe, Ag, Со, Ni , Mo, Аз, Sb, l i g , 
Bi; реже встречаются самородные элементы, напр. , Au, 
Ag, и окислы (Su, W , Fe). Главнейшие жилыше мине-
ралы (см.)—кварц, кальцит, барит и плавиковый шпат. 
Среди рудных ЛХ. ГИПОТврмальнЫХ жил отметим: касси-
терит, вольфрамит,шеелит, магнетит, молибдеиит, арсепо-
цириг, пирит,пирротин, халькопирит, самородный висмут, 
самородное золото. Главнейшие рудные Ai. мезотермаль-
ии:; жил: галенит, сфалерит, пирит, халькопирит, бор-
нит, арсеиоиирит, самородное Au, Ag и др. Глалнейшие 
рудные М. зшггермальных жил: реальгар', аурппигмеит, 
киноварь, стибнит, аргентит, иприт, халькопирит, сфа-
лерит, галенит, самородные Au, Л g, Си и др. Предпола-
гают (ÜMMOHC, Линдгрен), что температура, при к-рой 
происходило образование М. глубокой жильной зоны 
(гннотермальных), достигала 3U0—370°, образование 
М. мезотермальиых жил—150—300° и минералов ани-
термалышх жил—50—150°. Примером гннотермальных 
рудных месторождений могут служить многие золото-
носные кварцевые жилы Урала, касситеритов!,ie и воль-
фрамитовыс жилы Восточного Забайкалья (Ононскне 
месторождения, Ханчсранга). кварцево-молибдецптовые 
жилы Дальне-Восточного края (Умальтийское место-
рождение Верхие-Буреинсного района) и др . Примером 
мезотермальиых месторождений может служить Садои-
ское полиметаллич. месторождение па Кавказе и поли-
мегаллич. месторождения Алтая. 1С типу зпитермальных 
месторождений относится, напр. , Нпкитовское место-
рождение киновари (Украина, Донбасс). 

Морские и озорные осадки. Среди минералов, ВОЗ-
НИКШИХ в результате отложения солей, растворенных в 
морской воде, преобладают хлориды и сульфаты. Наи-
более важное практическое вначение среди утих мине-
ралов имеют: галнт NaCl, сильвин KCl, карналлит 
MgCI3.KCl.OH2O, гипс и мирабилит Na-jSOi-ЮИ 20. 
Осаждение мирабилита в громадных размерах (миллионы 
тони) происходит ежегодно (зимой) в Кара-бугазском 
заливе. Крупнейшие, мирового значения, месторожде-
ния калийных солей находятся в Соликамске (СССР), 
близ Стассфурта (Германия) и Ульзас-Лотарингци (Фран-
ция). Месторождения каменной соли (галита) в СССР: 
Соликамское (Урал), Славшю-Бахмутское (Украина), 
Урало-Змбинские и др. Возможно, что нек-рые место-
рождения бурых железняков и марганцовых руд также 
образуются в результате отложения в водных бассейнах. 
Очень крупные месторождения боратов—гидроборацита 
СаМвВиОц-ШзОЦшс. 3), боранатрокальцитаNaCa B:,Oii-
•8II2O, иандермита CajB eO,!• З Н 2 0 найдены недавно в 
Зап. Казахстане (Индерское озеро). 

Минералы аклогидатегениых процессов. Минералогия 
екзогндатогенных процессов охватывает большую область 
нвлеций химич. и механич. выветривания (см.). В про-
цессе химнч. выветривания образуются, гл. обр., различные 
окислы, гидраты карбонатов, водные силикаты, трудно 
растворимые сульфаты, фосфаты и нек-рые другие соли. 
В результате разложения полевых шпатов, пироксе-
нов, амфиболов и других силикатов и алюмосиликатов 
образуются М. из группы каолина, различные глины, 
лимонит, кальцит, доломит и другие карбонаты, а также 
кварц, халцедон и опал. Щелочи, содержавшиеся в пер-
вичных силикатах, выносятся атмосферными водами. 
В условиях жаркого и влажного климата процесс раз-
ложения алюмосиликатов идет еще дальше: вместо 
каолина и глин здесь образуются бокситы u бурые желез-
няки (см. Латерит). Бокситы являются главнейшей 
алюминиевой рудой; в СССР известен ряд их место-
рождений—Тихвинское в Ленинградской обл., Крас-
ная Шапочка, Алапаевское н другие месторождения 
Урала. При выветривании серпентинитов (змеевиков) 
и нек-рых других ультраосновпых пород образуются 
за счет изоморфной примеси N1 в оливинах и серпенти-
нах ннкельсодсржащие минералы—гарниерит HjNiSiO«, 
неиуит и ревдинскит II jNlsSl jOs, попарит lliNloSUUiu 
и др. Так возникли месторождения никелевых руд в Хали-
ловском районе Урала, Актюбииское месторождение и 
Казахской ССР и некоторые другие. Перенос продук-
тов механич. выветривания метеорными подами сопрово-
ждается сортировкой минеральных зерен не только по их 
размерам, но и по удельному весу. Из россыпей, обра-
зованных речными отложениями, производится добыча 
золота, платины, алмазов, касситерита, циркона, мона-
цита. В небольшом количестве в россыпях встречаются 
также верна киновари, вольфрамита, шеелита, колумбита, 
ильменита и нек-рых других рудных минералов. Данные 
шлихового опробования россыпей (см. Шлих) служат 
очень важным поисковым признаком при геолого-раз-
ведочных работах.—Экзогидатогенные процессы окисле-
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н и я , к а р б о н а т и з а ц и и и гидратации, протекающие на 
поверхностных выходах сульфидных рудных месторо-
ж д е н и й , приводят иногда к образованию мощной толщи 
разных вторичных продуктов , гл . обр. , бурых желевня-
ков (см. Железная шляпа). I Ia У р а л е из нек-рых «желез-
ных шляп» производилась добыча бурых железняков ; 
впоследствии, с изменением в более глубоких горизонтах 
характера руды, такие железные рудники превратились 
в медные (напр . , К а р а б а ш с к и й рудник) . Биогенные про-
цессы минералообразования связаны с жизнедеятель-
ностью органнзмоп; они имеют весьма широкое распро-
странение и биосфере (см.) . Известняки , фосфориты, камен-
ный уголь , нефть, озокерит и р я д других минералов обя-
з а н ы своим происхождением биогсохимич. процессам. 

Изменения М. Возникнув в результате того 
пли иного природного химического процесса, 
минералы не остаются неизменными и в даль-
нейшей своей геохимич. истории всегда нахо-
дятся во взаимодействии с окружающей их 
геохимич. средой. В результате этого взаимо-
действия иногда происходит разрушение кри-
сталлических решоток (см.) минералов, на-
рушение химич. связей входящих в их состав 
элементов, и последние разобщаются с тем, 
чтобы позднее, в процессе геохимич. миграций, 
снова дать то или иные новые их сочетания, 
новые минералы, такясе не являющиеся неиз-
менными. Особенно часто полное разрушение 
кристаллич. решоток М. происходит при пере-
мещениях масс земной коры из одной термодина-
мич. обстановки в другую в результате геоло-
гич. процессов (денудации, геотектонич. движе-
ний и т. д.). Геохимические «циклы» миграций 
хнмич. элементов земной коры могут служить 
я р к и м примером закона отрицания отрицания, 
одного из основных законов материалистич. ди-
алектики, точно так же как всякий процесс раз-
рушения старого и образования нового М. яв-
ляет собой пример перехода количественных из-
менений в качественные различия.—Примене-
н и е м . в промышленности и в сельском хозяйстве 
неуклонно растет. Все новые и новые минераль-
ные виды и разновидности используются чело-
веком для своих потребностей. Особенно бы-
стро растет применение M. у нас в СССР в свя-
зи с бурным ростом промышленности и рас-
ширением минерально-сырьевой базы. Топлив-
ная промышленность использует каменные 
угли , нефть, горючие сланцы; черная метал-
лургия—магнетит, гематит, лимонит, сидерит; 
д л я производства высококачественных сталей 
необходимы вольфрамит или шеелит, хро-
мит, молибденит, ванадинит и др. В самоле-
тостроении огромное значение имеет алюми-
ний, получаемый из бокситов, и легкие сплавы, 
куда входят бериллий и магний. 

Главнейшие руды цветной металлургии и ме-
таллургии редких и малых металлов: для ме-
ди—халькопирит, малахит, куприт; для цин-
ка—сфалерит, смитсонит; для свинца—галенит 
и церуссит РЬС0 3 ; для никеля—Ni-содерясащие 
пирротины, пентландит (FeNi)S и окисленные 
никелевые руды—гарниерит, ревдинскит и др. ; 
д л я олова—касситерит, станнин; для кобаль-
та—кобальтин, смальтин; для серебра—само-
родное серебро, аргентит, галенит, содержа-
щий изоморфную примесь серебра; для ртути— 
кнноварь; для сурьмы—стибнит; для мышья-
ка—арсенопирит; для кадмия—сфалерит, в ко-
тором он содержится в виде изоморфной приме-
си ; для ниобия и тантала—колумбит; для урана , 
радия и тория—уранинит, тюямунит, торит 
н др. В радиотехнике используются турмалин 
и кварц , обладающие пьезоэлектрич. свойст-
вами, и ряд других М. 

В основной химической промышленности 
для производства серной кислоты идет пирит, 

соляной кислоты — галит, соды — галит и мира-
билит, плавиковой кислоты и ее солей—флю-
орит, борной кислоты—бура, гидроборацит, 
квасцов — алунит, хромпика — хромит. Лако-
красочная промышленность использует барит, 
волконскоит, ильменит и ряд других минера-
лов. В керамической промышленности и промы-
шленности огнеупорных материалов находят се-
бе применение половые шпаты, андалузит, ма-
гнезит и др. В текстильной—асбест (рис. 4). На-
конец, в социалистическом земледелии боль-
шое применение имеют калийные М., апатит, 
фосфорит и гипс. 

Синтез М. Искусственное получение М. по-
зволяет выяснять условия их образования в 
природе. В настоящее время удалось синтетич. 
путем воспроизвести очень многие М., в том 
числе и такие, которые отличаются сложным 
химич. составом (напр., слюда). Постепенно син-
тез М. начинает приобретать и практич. зна-
чение; в качестве примера можно привести по-
лучение искусственного графита методом Аче-
сона, синтез соды, синтез рубинов для часовой 
промышленности и пр. Количество М.,получен-
ных синтетич. путем, очень быстро растет. 

Лит.: К у р с минералогии, иод ред. А. К . Болдырева , 
Н . К . Разумовского и В . В . Черных, Л .—М. , 1936; 
Б о л д ы р е в А. К . , К у р с описательной минералогии, 
вып. 2, Л . , 1928; вьш. З . Л . — М . , 1935; В е р н а д с к и й 
В. И . , Минералогия, вып. 1—2, 3 изд. , М., 1910—12; 
е г о ж е . Опыт описательной минералогии, т . I — I I , 
С П Б , 1908—22; е г о ж е , История минералов земной 
коры, т . I — I I , ГЛ.], 1925—36; Д а н а Э. С., Описатель-
н а я минералогия . (Справочник), пер. с англ . , Л .—М. , 
1937; Ш у б н и к о в а О. М. и 10 ф е р о в Д . В . , Спра-
вочник по новым минералам 1922—1932 гг . , Л . — М . — 
Новосибирск , 1934; D a n a J . П . , The sys tem of mine-
ra logy , 1837—1868, Descr ip t ive mine ra logy , 6 ed . , by 
E . S. D a n a , w i t h appendices I and I I , comple t ing the work 
to 1909, and append ix i l l , b y W . E . F o r d , comple t ing the 
work to 1915, N . Y . — L . , [1920]; T ra i t é de chimie miné-
ra le , p u b l i é sous la d i rect ion de P . Pascal e t P . B a u d . 
3 v is , P . , 1934; W i n с h e 1 1 N . I I . and W 1 n с h e 1 1 
A . N . , E l emen t s of op t i ca l mine ra logy , 2 ed . , New York , 
1922 — 29; E l n d g r e n W . , Mineral deposi ts , 4 ed . , 
New York, 1933. ф. Абрамов. 

М И Н Е Р А Л И З А Т О Р Ы , газообразные и паро-
образные вещества, растворенные в магме F , 
Cl, В , H , S, Р , С, Н 2 0 и др. Значение их 
в магме чрезвычайно велико. Присутствие М. 
понижает вязкость и точку плавления магмы; 
М. способствуют кристаллизации минералов, 
не входя в их состав; в нек-рых случаях из-
меняют порядок выделения минералов из рас-
плавов и влияют на ход дифференциации маг-
мы. Иногда они играют роль катализаторов, 
в других случаях могут входить в состав поро-
дообразующих минералов или же остаться в них 
в качестве газообразных или ясидких включе-
ний. При возгонке М. уносят с собой многие 
из тянселых металлов, как-то: яселезо, медь, 
цинк, свинец, олово и др. , т. к . образуют с ни-
ми летучие соединения. Летучие вещества ве-
дут себя в зависимости от давления, под к-рьш 
застывает магма. Если внутреннее давление 
магмы меньше внешнего, летучие компоненты 
удерживаются в магме долго, и процесс кристал-
лизации идет при их участии; получаются 
сложные системы трудноплавких силикатных 
расплавов и летучих компонентов. Если во 
вмещающих магму породах имеются трещины 
пли пустоты, то газы уходят из нео быстро 
и, проникая по трещинам в боковые породы, 
метаморфизуют и изменяют эти породы, спо-
собствуют образованию в них новых минера-
лов, содержащих В, Р , В', Cl и др. 

М И Н Е Р А Л О Г И Ч Е С К И Е З А П О В Е Д Н И К И . Объе-
ктом охраны М. з . являются минералы и гор-
ные породы, находящиеся в природных уело-
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виях. Единственным в мире М. з . пока является 
Ильменский заповедник, располоясенный не-
далеко от г. Златоуста на Южном Урале. Этот 
заповедник может быть сравним до нек-рой 
степени только с Иеллоустонским националь-
ным парком в Сев. Америке, к-рый имеет, од-
нако, скорее геологический характер. Ильмен-
ский заповедник занимает площадь в 42.000 га. 
На земном шаре очень мало мест, где на столь 
ограниченном пространстве было бы выявлено 
такое мноисество минеральных видов, причем 
многие из них являются редкостью. В Ильме-
нах насчитывается более 80 минеральных видов, 
среди них 30 таких, к-рые были впервые па 
земном шаре найдены здесь. 

М И Н Е Р А Л О Г И Ч Е С К И Й А Н А Л И З . Существуют 
различные методы М. а. В условиях полевой 
работы определение минерала моясет быть про-
изведено по его внешним признакам. В основу 
подобного определения кладутся кристаллогра-
фич . свойства минерала (сингония, вид кри-
сталлов, структура, спайность и т . д.) и не-
которые физич. свойства (цвет, блеск, твердость 
и т. д.). Более точную характеристику минерала 
дает метод исследования при помощи паяль-
ной трубки и простейших химич. реакций. Этот 
метод представляет собой упрощенный и ви-
доизмененный в применении к минералам ка-
чественный анализ. Д л я определения минерала 
оказывается достаточно, располоисив минералы 
в определенной классификации, не произво-
дить всего систематического хода качественно-
го анализа, а ограничиться немногими опре-
делениями. В болео ответственных случаях 
применяются более точные и, естественно, бо-
лее сложные методы полного качественного и 
количественного химич. анализа. 

В тех случаях, когда различные минералы 
образуют агрегат, из которого выделение от-
дельных минералов затруднительно, напримор, 
при исследовании горных пород, наиболее удо-
бен кристаллооптичсский анализ. Этот чрезвы-
чайно важный метод исследования минералов 
в шлнфах с помощью поляризационного ми-
кроскопа позволяет при небольшой затрате вре-
мени определить минеральный вид, а иногда 
далее и более тонкие количественные соотно-
шения химич. элементов, входящих в его со-
став. Д л я определения минералов в шлифах 
или в мелких зернах может быть использован 
микрохимич. анализ. Сущность этого метода 
сводится к получению из раствора определяе-
мого минерала и того или иного реактива но-
вого соединения, кристаллизующегося в ха-
рактерных формах. Д л я определения минера-
лов в мелких зернах с успехом применяет-
ся иммерсионный метод, основанный на опре-
делении показателей преломления исследуе-
мых минералов путем погружения их в иммер-
сионные жидкости с известным показателем 
преломления. В случае свежих, хорошо об-
разованных кристаллов с блестящими гранями 
можно прибегнуть к измерению кристаллов на 
гониометрах. Из данных измерений углов с по-
мощью ряда вычислений могут быть выведены 
соотношения кристаллич. осей, являющихся по-
стоянной и характерной величиной для каждого 
вещества. Довольно широко развиты методы 
физико-химич. анализа минералов, к-рые осно-
ваны на различном отношении минералов к фи-
зич. воздействиям, в зависимости от особенно-
стей их химич. конституции. Таким путем вы-
яснена химич. конституция бокситов и бурых 
известняков, химич. характер доломитов и т. д. 

Из физико-химических методов наибольшей 
простотой и распространенностью отличаются 
методы термоанализа. Эти методы применя-
ются для фиксирования термических эффектов, 
происходящих в исследуемом веществе при 
его нагревании. Метод исследования заклю-
чается в равномерном нагревании минерала 
и записи показаний термопары, в него погру-
женной. Изменение температуры изобраясается 
в виде кривой, расшифровка к-рой произво-
дится путем химич. анализа продуктов, полу-
чающихся после нагревания, оптического и 
рентгенометрич. изучения их и путем сравнения 
их с кривыми нагревания чистых веществ, мо-
лекулы которых могут находиться в исследуе-
мом веществе. 

Все большее значение приобретает спек-
тральный и рентгеноспектральный анализ, а 
также кристалл охи мический и рентгенометрич. 
анализы. Кристаллохимический анализ, ис-
ходя из изучения внешних форм кристаллов, 
позволяет выяснить химич. состав вещества 
и составить наиболее вероятное представле-
ние о его структуре. Рентгенометрический ана-
лиз служит для исследования внутренней струк-
туры минерального вещества. 

МИНЕРАЛОГИЯ, наука , изучающая историю 
минералов и их свойства. Задачи этой на-
уки: 1) выяснить из наблюдений в природе ус-
ловия образования, существования и разру-
шения различных минералов; 2) проверить свои 
наблюдения практикой—синтезом минералов; 
3) изучить свойства минералов—физические, 
химические и др.—с тем, чтобы использовать 
их для потребностей народного хозяйства. В со-
ответствии с этими задачами принято раз-
личать минералогию описательную, генетиче-
скую и прикладную. Первая является по сути 
дела введением в минералогию, где рассмат-
риваются вопросы химич. классификации ми-
нералов и их свойств, изучаются морфологиче-
ские, физические, химические и др. призна-
ки, сходства и различия минералов, на основе 
которых разрабатываются методы их опреде-
ления. Генетическая минералогия занимается 
историей минералов земной коры. Задачи при-
кладной минералогии—исследовать свойства 
минералов, искать пути использования этих 
свойств, систематизировать данные о геогра-
фии. распространении и экономике минералов. 

М И Н Е Р А Л Ы А М О Р Ф Н Ы Е ( б е с ф о р м е н н ы е ) , м и -
неральные вещества, неспособные самоогра-
няться, лишенные кристаллич. форм и веду-
щие себя изотропно, т. е. все свойства к-рых 
(скорость распространения света, теплопровод-
ность, магнитные свойства, упругость, твер-
дость и т. д.) одинаковы во всех направлениях. 

М И Н Е Р А Л Ы В Т О Р И Ч Н Ы Е , так называются 
минералы, образовавшиеся при метасоматиз-
ме, при выветривании других минералов и гор-
ных пород, т. е. при процессах, преобразую-
щих ужо сформировавшиеся породы. Эскаля 
(финляндский петрограф) называет эти мине-
ралы поетериорными (по-латыни—последую-
щими). К ним в изверженных породах отно-
сятся минералы: эпидот, цоизит, хлорит, зме-
евик, мусковит, серицит, турмалин, тремолит, 
тальк , кальцит, углекислые рудные металлы, 
каолин, другими словами, все гидрокислые 
н карбонатные соединения, к-рые не могут вы-
делиться из огненно-жидкой магмы. Но мно-
гие минералы, вообще образующиеся непосред-
ственно при застывании магмы, могут присут-
ствовать в той или иной породе и как вторич-
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ный минерал (например, кварц, рудные мине-
ралы и др.) . Разграничение вторичных мине-
ралов от первичных образований имеет суще-
ственное значение в петрографии. Первичные 
составные части освещают условия генезиса гор-
ной породы, а вторичные минералы дают воз-
моишость проследить ход тех или иных изме-
нений и превращений, которые претерпела 
горная порода. 

М И Н Е Р А Л Ы Р А Д И О А К Т И В Н Ы Е , п р и р о д н ы е 
соединения таких элементов, как уран и то-
рий, редких земель, титана, ниобия, тантала, 
циркония и гафния. Число М. р. значительно. 
Известно более 100 урановых минералов и ок. 
40 минералов тория. Однако б. или м. точ-
ная химическая формула может быть дана лишь 
немногим из них. Объясняется это отчасти 
чрезвычайной сложностью химич. состава этих 
минералов и теми трудностями, которые пред-
ставляет собой их анализ; главным жо обра-
зом недостаточность наших знаний в этой об-
ласти связана с особым состоянием урановых и 
ториевых минералов—нх непрерывным медлен-
ным радиохимическим сложным изменением. 
Химическая природа этих минералов в наст, 
время представляется следующей. Окись то-
рия в минералах аналогична S i0 2 , ZrOa и ТЮ а ; 
она едва ли моясет считаться основанием, но 
и кислотные свойства ее выраясены слабо. 
Чистые ториевокислые соли в природо неиз-
вестны—комплексные соединения окиси тория 
представлены сложными ангидридами, и их 
соли редки. Природные минералы урана могут 
рассматриваться как соли ангидридных ком-
плексов pUO,-qUÜ 2 н сложных ангидридов 
U 0 2 с ТЮ 2 , N b 2 0 , , Ta aO s , строение и химич. 
состав к-рых не известны. 

Наиболее ваясные минералы у р а н а — э т о 
группа урановой смоляной руды. Эта руда 
(месторождение Иоахимстальв Чехии), в к-рой 
впервые открыт был радий, образована из иа-
стурана (урановые окислы), вероятно, частью 
аморфного, и из другого, не изученного мине-
рала—урановой черни. В настуранах, кромо 
уранового свинца, образовавшегося в геоло-
ГНЧ. время, окислов урана U 0 2 и U0 3 и воды, 
находится смесь разнообразных элементов в 
количествах, обычно но превышающих 1% 
и связанных с радиохимии, изменением. Ура-
новая чернь является , нониднмому, продуктом 
распадения настурана ниже кислородной по-
верхности земной коры. Насту раны в верхних 
частях ясил в «яселезной шляпе» превращаются 
во вторичные минералы—в яселтые и зеленые 
тола, содерясащне UO s : уранованадиевые, ура-
нофосфорные, ураномышьяковистыо соли каль-
ция, меди, бария (отениты, торберниты, урано-
цирситы).—Особую группу составляют мало 
изученные ураниты (Торого в Африке, Каре-
лия) , к-рые при радиохимич. изменении обо-
гащаются урановым свинцом, тогда как обыч-
ные урановые минералы пегматитов дают изо-
тропии. смесь p P b u ' - q P b t h . К торцевым ми-
нералам, кромо торнанита (ThOa), относятся 
минералы, богатые редкими землями, пови-
димому, больше цериевыми. Таковы особенно 
две группы: 1) комплексы церо- и итрофосфа-
тов—монацит и ксенотим, 2) церо- и итро-
силикатов в изоморфной смеси в алюмосили-
к а т а х — ортиты и итроортиты. В пегматито-
вых жилах встречаются его комплексные ан-
гидриды: ураноторит (ThU)0 2 , торит ThSi0 4 , 
торотунгстит p T h 0 2 q W 0 j , брёгернтовая группа 
p (Th 1 U)0 a -qU0 3 и др. 

Недавно обратила на себя внпмаипо новая 
группа тел, своеобразная в своем отроонни 
и имеющая совершенно новые свойства. Это 
углистые соединения радиоактивных элемен-
тов, наблюдаемые в пегматитовых образовани-
я х (Канада, Карелия) . Одна из разновидно-
стей этих тел, богатая торием, ураном и содер-
ясащая редкие земли, называется тухолитом. 

Л и т . : В е р н а д с к и й В. И . , Очерни геохимии, 
4 (2 рус.) изд . , M.—Л.—Грозный—Ноиосибирсн , 1834. 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е В Е Щ Е С Т В А В Р А С Т Е Н И Я Х . 
В растительном организме встречается доволь-
но большое количество минеральных веществ, 
обнаруясиваемых без предварительного озо-
ления и, т. о., не вполно идонтичных с золь-
ными веществами (см. Зольные вещества расте-
ний). Сюда должны быть отнесены различные 
минеральные соли, либо растворенные в кле-
точном соку, либо отложенные в форме кри-
сталлов (см. Кристаллы растительных кле-
ток). К первой группе относятся карбонаты, 
шгграты, сульфаты и хлориды натрия, калия 
и аммония, нитраты и хлориды магния и каль-
ция, ко второй—сульфаты, карбонаты и фос-
фаты магния и кальция. М. в. образуют ту 
среду, в которой протекают внутриклеточные 
биохимии, процессы; они участвуют в регули-
ровании осмотического давления и концентра-
ции водородных ионов, влияют на проницае-
мость протоплазмы и при посредстве антаго-
низма ионов нейтрализуют ядовитое действие 
отдельных солей. 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е В О Д Ы , город, районный центр 
в Орджоншсидзевском крао, станция Ордясо-
никпдзевской ж . д. ; от нео отходит электрифи-
цированная ж.-д. ветвь, обслуживающая ку-
рорты Кисловодск, ЛСелезноводск, Ессенту-
ки и Пятигорск; до 29 тыс.жит. (1936). Имеет-
ся завод, изготовляющий бутылки для раз-
лива минеральных вод (реконструирован и 
расширен), ледоделательный завод, машино-
тракторная мастерская, мельница и др. По-
строена электростанция. В районе сильно раз-
вито плодоовощное и молочное хозяйство. 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е В О Д Ы , см. Минеральные 
источники. 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е И С Т О Ч Н И К И , в собственном 
смысле слова, являются естественными выхо-
дами минеральной воды па земную поверх-
ность; но миперальныо воды могут быть выве-
дены и искусственно—колодцами, буровыми 
скваясинамн, шурфами, штольнями, шахта-
ми н т . д. 11о существу певозмоясно провести 
резкой грани между минеральной и нроспой 
водой. Принято считать, что минеральные воды 
отличаются от пресных: повышенным содер-
жанием растворенных веществ, наличием редко 
встречающихся элементов и более высокой 
томпоратурой. Приводом минимальные нормы, 
отличающие минеральную воду от пресной (по 
Грюнхуту): в 1 л сумма растворенных состав-
ных частей—1 г. Свободной двуокиси углерода 
(СОа)—0,25 з, ионов лития (Li)—1 мг, стронция 
(Sr")—10 мг, бария (Ва" )—5 мг, яселеза (Fe" 
или Fe ' " )—10 мг, брома (Вг')—5 мг, иода (J ')— 
1мг, фтора (F')—2 мг, гидроарсената (HÀS0 4 ")— 
1 мг, общего сероводорода—1 мг, метаборной 
кислоты(НВоа)—-5мв,эманации радия—3,5ЕМ, 
температура+20° . Однако многие источники, 
обладающие меньшей минерализацией и почти 
но содерясащне активных элементов, но поль-
зующиеся славой целебных источников вслед-
ствие их физиологич. воздействия на орга-
низм, также называются минеральными. Воз-
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можно, что те или другие свойства воды зави-
сят , между прочим, и от молекулярного строе-
ния ее частиц. По температуре источники при-
нято делить на: а) холодные (ниже 20'"), б) суб-
термальные (20°—37°), в) термальные (37й— 
42°), г) гипертермальные (выше 42°). В отноше-
нии химич. состава существует много класси-
фикаций, но среди них нет ни одной, к-рая мо-
гла бы считаться общепризнанной и логически 
вполне выдерясанпой. Наиболее удобной физн-
ко-химичоской классификацией является при-
нятая в 1930 на 4-м Гидрогеологическом совеща-
нии в Москве. В основу ее положено деление па 
классы по содержанию главнейших анионов. 

Происхоясдение М. и. тесно связано с ат-
мосферными осадками и поверхностными вода-
ми (т. е. большинство источников имеет «ва-
дозное» происхоясдение). еЮвенильные» дев-
ственные воды, связанные с магматическими 
эксгаляциями даже в районах молодой вул-
канич. деятельности, играют незначительную 
роль, и мы имеем т. и. смешанные источники, 
воды к-рых могут быть одновременно того и дру-
гого происхождения. Температура источников 
зависит от условий циркуляции воды. При цир-
куляции воды глубже пояса постоянных тем-
ператур, находящегося на глубине ок. 20 м, 
возрастание температуры воды зависит от гео-
термических условий района. При наличии пе-
регретого водяного пара образуются так паз . 
гейзеры [см. Гейзеры Исландии; Иеллоустон-
ский национальный пари (см.) в Сев. Амери-
ке и т. д.]. При длительной циркуляции воды 
выше пояса постоянных температур темпе-
ратура воды тесно связана с температурой зем-
ной поверхности и испытывает колебания в за-
висимости от времени года. Самые низкие тем-
пературы (ок. 0'J) имеют М. и. района рас-
пространения вечной мерзлоты (напр. , Дара-
суп в Забайкалья) . М. и. распространены по 
чти повсеместно и приурочены к самым разно-
образным геология. структурам, являясь про-
дуктом сложного геохимического процесса, на 
к-рый большое влияние оказывают геологич. 
строение местности и состав пород. Так , напр. , 
распространение соленосных толщ на Русской 
равнине способствует образованию сульфат-
ных и хлоридных под, зоны молодой склад-
чатости способствуют образованию углеки-
слых и термальных вод и т. д. Количество 
естественных выходов значительно возрастает 
в пределах сложно геологически построен-
ных участков земной коры, где в силу интен-
сивных разрывов пластов и трещин земной 
коры имеются благоприятные условия для 
инфильтрации п циркуляции вод (например, 
Кавказ, Пиренеи, Рудиыо горы в Богемии, 
Центр, плато Франции и т. д.). Минеральные 
поды образуются, гл. обр., в осадочных горных 
породах, откуда в первую очередь выщелачи-
ваются легко растворимые соли, отложившие-
ся еще в период осадкообразования. В райо-
нах распространения изверженных пород ча-
ше проявляются слабо минерализированные 
термы (напр., в Тянь-шапе, Алтае). М . и . , ана-
логично пресным, могут быть разнообразного 
типа (восходящие, нисходящие и т. д.). Состав 
воды зависит от того, в каких условиях на-
ходилась вода в соприкосновении с горными 
породами, как долго, в какой последователь-
ности, при какой t°, давлении и газовом ре-
ясиме. Количество растворенных в ней отдель-
ных элементов зависит от степени их химич. 
активности и общей концентрации раствора. 

Радиоактивность М. и . зависит от присут-
ствия газа—родопа (эманация радия) или ра-
дия—и других радиоактивных элементов. Кроме 
обычных газов, минеральные воды содержат 
благородные газы: гелий, неон, аргон, крип-
тон и ксенон. Восходящая по тектоническим 
разрывам минеральная вода, попадая в чет-
вертичные отложения (аллювий, делювий и т.д.), 
часто вступает во взаимодействие с грунтовы-
ми поверхностными водами, опресняется, мета-
морфизуется и появляется на поверхность 
в измененном виде. Многие М . и . откладывают 
на поверхности известковые туфы, накипи, 
травертины (карбонат кальция , окись железа , 
кремнекислоту и т. д.). Отложение происхо-
дит вследствие понижения температуры, умень-
шения давления, потери газа и соприкоснове-
ния с кислородом воздуха. Все М. и. испыты-
вают закономерные колебания во времени как 
в отношении дебита и температуры, так и хи-
мического состава. Колебания эти зависят от 
индивидуального характера того или иного M. и. 

На большинстве курортов эксплоатируются 
лишь естественные выходы минеральной воды; 
по за последнее время, особенно в СССР, где 
развитию курортного строительства уделяется 
особое внимание, применяется метод выведения 
минеральной воды искусственным путем в наи-
более удобных местах. Д л я рационального ис-
пользования всех природных ресурсов мине-
ральных вод требуется проведение гидрогеоло-
гия. исследований и буровых работ, в резуль-
тате к-рых моясет быть осуществлен правиль-
ный каптале минеральной воды (см. Каптаж), 
организовано бальнео-техническое хозяйство и 
обеспечена соответствующая горно-санитарная 
охрана источников. 

Изучением М. и . в Советском Союзе занимает-
ся ряд учреждений: Центральный ин-т курор-
тологии в Москве, Бальнеологический ип-т 
в Пятигорске, Ип-т курортологии и физиоте-
рапии в Тбилиси, Кабинет минеральных вод 
в Ленинграде и др . Академией наук СССР про-
изводятся экспедиционные обследования ми-
неральных вод различных районов. См. также 
Бальнеология. 

J l u m . : L a u II а у L . , d e, Recherche , captage e t amé-
n a g e m e n t des sources t he rmo-miné ra l e s , P . , 1899; H a n d -
buch der Balneologie , med tz ln . Kl lmato log le и . Ba lncogra -
phie , Bd I , L p z . , 1916; Основы курортологии , т . I , M. , 
1932; К е й л ь г а к 1С., Подземные поды, Л е н и н г р а д — 
Москва, 1935. Л. Овчинников. 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е Н О Р М А , с м . Корма. 
М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е К Р А С К И , см. Краски мине-

ральные. 
М И Н Е Р В А , древне-римская богиня, заим-

ствованная римлянами у этрусков. М. почита-
лась как богиня—покровительница науки, ре-
месла и искусства; в празднествах в честь ее 
принимали участие ремесленники, художники 
и школьники. В Риме по этрусскому прообразу 
была образована троица богов: Зевс, Юнона 
и М., изображения к-рых стояли в храме на 
Капитолии. В 3 в. до хр . э. М. отождествляется 
с греч. богиней Афиной и становится также 
богиней военного дела, охранительницей го-
родов и богиней лсенских рукоделий. Все ми-
фы об Афине Полладе переносятся на М. (в том 
числе, часто упоминаемые Марксом, о рояеде-
нии М. во всеоружии из головы Зевса и о том, 
что ее сова, птица мудрости, летает по ночам). 

МИНЕРОГЕНИЯ, раздел минералогии, за-
нимающийся изучением процессов минерало-
образования, или генезисом минералов. М. яв-
ляется связуюшпм звеном меяеду науками: 
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минералогией, изучающей свойства, распро-
странение и происхождение минеральных тел, 
геохимией, изучающей вопросы распределения 
химических элементов, их сочетания, законо-
мерности и их миграцию и поведение в земной 
коре, и петрологией, всесторонне изучающей 
горные породы, представляющие закономер-
ные комплексы минералов. В процессах ми-
нерогенических различают: 1) эндотегенные, 
порожденные изнутри земли; 2) аутигенные, 
зародившиеся в земной коре без притока ве-
щества изнутри или с поверхности; 3) экзоте-
генные, порождающиеся факторами, которые 
находятся на поверхности земной коры. Эндо-
тегенные минерогенические процессы охваты-
вают явления, связанные с магмой, т. е. про-
цессы миноралообразования при кристаллиза-
ции магмы, при пневматолитических процес-
сах и при гидротермальных явлениях . С эти-
ми процессами связано преобладающее количе-
ство минеральных видов. Аутигенные минеро-
генические процессы вызываются в основ-
ном изменениями давления и температуры. 
Минералы, образующиеся при этих процес-
еах, встречаются в метаморфических породах. 
Факторами экзотегенных минерогенических 
процессов являются: гидросфера, атмосфера и 
биосфера. Воздух, вода и органический мир, 
действуя на минералы, разрушают многие из 
них механически или химически; этот процесс 
разрушения (выветривания) ведет к образо-
ванию новых минералов, более устойчивых при 
поверхностных условиях. 

Лит.: Б о л д ы р е в А. К . , К у р е описательной мине-
ралогии , в ы п . 1, Л . , 1926. 

М И Н Е Т Т , железная руда—оолитовый желез-
няк , см. Железные руды. 

М И Н И А Т Ю Р А В Р У К О П И С Я Х , см. Лицевые 
рукописи. 

М И Н И А Т Ю Р А П О Р Т Р Е Т Н А Я . До изобретения 
книгопечатания миниатюра была книжной ил-
люстрацией (см. Лицевые рукописи). С эпохи 
Возрождения М. становится особым порт-
ретным жанром. Размер миниатюры невелик 
(1,5—20 см). Миниатюру писали маслом на 
дощечках плотного дерева, эмалыо на металлич. 
пластинках, гуашью на тонких пластинках 
слоновой кости, под которую подкладывается 
лист фольги; употребляются еще пергамент, 
бумага, акварель. Миниатюру пишут кончиком 
тонкой кисти пунктиром и штрихом, пользуясь 
лупой. Основоположник европейской портрет-
ной миниатюры Г. Гольбейн Младший (1497— 
1543) дает реалистич. характеристику модели, 
тщательно воспроизводя материалы одежды 
и украшений. Гольбейн создал в Англии луч-
шую в 16 в. (Исаак и Питер Оливер) и 17 в. 
(Купер) школу М. п. Английская М. п. 17 в. 
находится под влиянием Ван-Дейка. У него 
учится и Петито (1607—91), перенесший после 
падения Стюартов свою деятельность во Фран-
цию, где он надолго утвердил свое влияние. 
18 в.—время высшего расцветам .п . Она широко 
распространена и популярна в кругах ари-
стократии. Ею украшают медальоны, перстни, 
крышки табакерок и т. п. Знаменитые мастера 
писали по нескольку тысяч M. п. Первенство из 
Англии перешло во Францию. Декоративные 
М. п. Массе (1687—1767) служат переходом 
к рококо. Большое влияние на М. п. оказала 
Розальба Каррьера . Д л я М. п. ее школы ха-
рактерны легкие голубые тени, придающие 
лицу нежную окраску. К сожалению, эти го-
лу быо краски со временем окисляются, синеют 

и нарушают красочную гармонию. Известный 
представитель рококо—Халль (1739—93)—су-
мел применять в М. п. свободную живописную 
манеру письма. Он искусно использовал про-
зрачность слоновой кости для того, чтобы глаза 
были особенно живы и подвижны, а лица осо-
бенно нежны. Миниатюры Хал ля идеализиро-
вали модель, что особенно ценилось заказчи-
ками. Реалистические тенденции 18 в. отрази-
лись в творчестве Огюстена (1759—1832). Его 
М. п. виртуозно написаны тонким пунктиром, 
они дают уверенную моделировку формы, реа-
листич. портретность образа. К школе Огю-
стена принадлежат Обри, Герен, Сен. Сопер-
ником Огюстена был Изабе (1767—1855)— 
портретист европейской знати. Его М. п . , 
написанные тончайшим пунктиром, отлича-
ются чистотой легко изогнутых линейных кон-
туров, ясностью формы, прозрачным, светлым 
колоритом. Идеализируя модели, Изабе на-
кладывает на них печать изящного шаблона. 
Влияние франц. школы 1780—1820 крайне ве-
лико. Из Франции переносится в Англию тех-
ника гуаши. Д л я английской М. п. в 18 век© 
имел большое значение Рейнольде. Ему, в ча-
стности, обязан лучший английский миниатю-
рист Косуэй замечательной красочностью сво-
их произведений. Во второй половине 18 в. из-
вестен Смарт, прекрасный рисовалыцшс, реа-
лист. В начале 19 в. приобретает европейскую 
известность блестящая венская школа во главе 
с Даффингером (1790—1840), который работал 
в духо салонного романтизма. . 

В России начало М. п. относится ко времени 
Петра I . Господствует эмаловая техника—«фи-
нифть». Лучшие представители—Мусикийский, 
Овсов и особенно Жарков (1742—1802). В те-
чение 18 в. работает много приезжих иност-
ранцев: До Мейс, Виоллио, Стролей; в начале 
19 в.—Босси, Пеншон, Беннер, А. Лагрене. 
А. Ритт, немец по рождению, принадлежит к 
русской школе и по мастерству соперничает с 
лучшими западными современниками. Я р к у ю 
портретную характеристику Ритт соединяет с 
богатой красочностью. Он любит сильные, на-
сыщенные тона, пишет в широкой живописно» 
манере. Прекрасные образцы М. п. оставили 
также Боровиковский и гравер Скородумов. 
Последователи -Венецианова—Чернецов, Тере-
бенев и др.—писали со скромной реалистиче-
ской простотой. Лучший из группы реалистов— 
П. Соколов (1791—1847). С середины 19 в. зна-
чение миниатюры как интимного портрета па-
дает. Миниатюристы обращаются к сюжетным 
композициям, имеющим характер маленьких 
картин в особой технике. 

Лит.: B o u c h o t H . , La m i n i a t u r e f r ança i s e , 1750— 
1825, P a r i s , 1907; M a u с 1 a 1 r C. , Les m i n i a t u r e s de 
l ' E m p i r e e t de la Kcs taura t lon ( P o r t r a i t s de femmes), . 
P a r i s , 1913; L e m b e r g e r E . , Oie B I l d n U - M l n i a t u r 
ln Deutschland von 1550—1850, München, [1910); В p a н -
г e л ь I L , Очерни по истории миниатюры u России, 
«Старые годы», [СПБ] , 1909, Октябрь . 

М И Н И Е , М и н ь я (Minieh, Minya), главный 
город одноименной провинции в Верхнем Егип-
те, на берегу Нила, на ж . д. Каир—Луксор ; 
45 тыс. жит. (1927). Центр оживленной торго-
вли хлопком в Верхнем Египте. Производство' 
ковров. 

М И Н И Й Ц Ы , легендарное племя, часто упо-
минаемое в мифах древней Греции; по преда-
ниям, жило первоначально в Фессалии, а з а -
тем — в Беотии вокруг Копаидского озера 
(см.). Главным городом М. называли Орхо-
мен (см.), славившийся в древности своим мо~ 
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гуществом и богатством, а в история, время 
бывший незначительным городом. Согласно ми-
фам, М. получали дань от Фив, которые осво-
бодились от нее только с помощью Геракла . 
Герои, родом М., были главными участниками 
похода Аргонавтов за золотым руном в Кол-
хиду (см.). На месте Орхомена Шлиманом рас-
копан дворец Микенской эпохи. В историческую 
эпоху племени М. в дровней Греции не суще-
ствовало. 

М И Н И М А Л Ь Н Ы Е П О В Е Р Х Н О С Т И , п о в е р х н о -
сти, появляющиеся при решении следующей 
вариационной задачи: в пространстве дана не-
которая замкнутая кривая; среди всевозмож-
ных поверхностей, проходящих чороз эту кри-
вую, найти такую, для которой часть ее, заклю-
ченная внутри кривой, имела бы наименьшую 
(минимальную) площадь. Если заданная кри-
вая—плоская, то решением, очевидно, будет 
плоскость этой кривой. В случае неплоской 
кривой необходимое условие, которому долж-
на удовлетворять поверхность с минимальной 
площадью, было установлено Лагранжем в 
1760 и несколько позже истолковано геомет-
рически Менье: средняя кривизна (см. Кри-
визна) такой поверхности во всех ее точках 
должна быть равна нолю. Хотя это условие 
не является достаточным, т. е. не гарантиру-
ет минимума площади, однако впоследствии 
название М. п. было сохранено за всякой по-
верхностью с нолевой средней кривизной. Если 
предположить поверхность заданной уравне-
нном e=f(x,y), то, приравнивая нолю выраже-
ние для средней кривизны, приходим к диф-
ференциальному уравнению с частными произ-
водными 2-го порядка: 

(1 + q2)r-2pqs + (1 + р2){ = 0 , 
дг 3? d2z дгг . д»г где р = ш , q = г = ш , 8 = ^ , t = W l . 

Общее решение этого уравнения в различных 
формах неоднократно давалось математиками, 
начиная с Лагранаюа и Монжа (см.). М. п. 
вполне определяется, если задана н е з а м -
к н у т а я кривая, через к-рую эта поверх-
ность должна проходить, и во всех точках кри-
вой заданы направления нормалей к поверх-
ности («задача Бьерлинга», всегда разреши-
мая). Значительно более слоясной представ-
ляется задача проведения М . и . через данный 
з а м к н у т ы й контур («задача Плато»). При-
мерами М. п. могут слуяшть: 1) обыкновен-
ная винтовая поверхность; 2) катеноид (см.)— 
единственная (вещественная) М. п. среди по-
верхностей вращения; 3) «поверхность Шерке», 

, c o s y , , 
определяемая уравнением e = l n c o s x . М. п. 
имеот во всех точках отрицательную Гауссову 
(полную) кривизну, т. е. является седлообраз-
ной поверхностью. Пользуясь свойствами по-
верхностного натяжения тонких жидких пле-
нок, франц. физик Плато осуществлял М. п . 
экспериментально с помощью проволочных кар-
касов, погружаемых в мыльный раствор. 

Лит.: Б л я ш к е , Дифференциальная геометрия 
и геометрические основы теории относительности Эйн-
штейна , [т.] I , перевод с немецкого, Москва—Ленин-
град, 1935, гл. 8. Л . Дубнов. 

М И Н И М А Л Ь Н Ы Й Т А Р И Ф , пониженные ставки 
обложения по автономным таможенным тари-
фам (см. Максимальный тариф). М. т . , яв-
ляясь односторонне установленным пределом 
тамонсенных уступок, распространяется впо-
следствии на товары стран, заключивших тор-
говые соглашения с данной страной, но без 

обязательства со стороны последней сохра-
нять ставки М. т . в течение действия договора. 
М. т. был введен в Испании в 1877, во Фран-
ции в 1892; применяется такясе Бельго-Лю-
ксембургским союзом, Югославией, Румынией, 
Эстонией, Латвией, Литвой и др. странами. 

МИНИМУМ, см. Максимум и минимум. 
М И Н И М У М - А Р Е А Л , а р е а л - м и н и м у м , 

понятие в ботанике, выдвинутое в 1920 упсаль-
ской школой фитоценологов (дю Рио, Освальд 
и др.) . М.-а.—наименьшая площадь в преде-
лах участков растительной ассоциации. При 
меньших площадях, чем М.-а., число констант 
(видов, встречающихся не менео чем на 90% 
участков данной ассоциации) колеблется, при 
больших—остается неизменным. М.-а. является 
той площадью, к -рая борется в основу при 
описаниях растительных ассоциаций. В Скан-
динавии М.-а. колеблется б. ч. от 1 м2 до 4 .я3, 
а в СССР (на степях) доходит до 100 м'1. 

М И Н И М У М Б А Р О М Е Т Р И Ч Е С К И Й , область по-
нияеенного атмосферного давления. Наимень-
шее давление — в центре М.6 . ; к периферии 
давление возрастает. Термин М. б .—устаре-
лый; более употребительны депрессия и циклон 
(см.), хотя под циклоном подразумевается не 
только указанное характерное распределение 
давления, но и связанная с ним система двияее-
ний воздуха. Размеры М. б.—от нескольких сот 
км в диаметре (тропич. циклоны) до террито-
рии порядка значительной части материка. 
Давление в центре М. б. в исключительных 
случаях (в тропич. циклонах) может падать до 
890 миллибар и пиже; во внетропич. широтах— 
обычно не ниже 950 миллибар. М. б. либо свя-
заны с циклоном, развивающимся на тропо-
сферич. фронте меяеду различными воздушны-
ми массами, либо представляет собою геогра-
фически обусловленную область пониженного 
давления, напримор, над нагретым материком 
летом или над нагретым морем зимою созда-
ются тенденции к установлению М. б. или к 
усилению проходящих извно М. б. 

М И Н И М У М З А Р П Л А Т Ы , устанавливаемая за-
коном зарплата , ниже которой наемный труд не 
должен оплачиваться. В капиталистич. стра-
нах даже зарплата квалифицированных ра-
бочих не обеспечивает условий для их сущест-
вования. Труд малоквалифицированных и не-
обученных рабочих, а также женский труд опла-
чивается так низко, что зарплату этих кате-
горий рабочих нельзя назвать иначе, как го-
лодной. В годы кризиса и безработицы и эта 
голодная зарплата сокращается. Понятно по-
этому, что рабочие в капиталистич. странах вы-
двигают требования об установлении минималь-
ной зарплаты. Под давлением рабочих в не-
которых странах делались попытки введения 
М. з . для нек-рых ограниченных категорий ра-
бочих. В 1896 М . з . начал вводиться в Австра-
лии, в 1908 и 1918—в Англии, в 1919—в Че-
хословакии. В С Ш А в р а з г а р экономич. кризиса 
в середине 1933 был введен по продлоясению 
Рузвельта «закон о национальном восстанов-
лении промышленности» (см. «Лира»), который 
среди других мероприятий предусматривал 
введение М. з . На самом деле М. з . в условиях 
острейшей безработицы превращался в мак-
симум зарплаты и в последнем счете оказался 
выгодным не для рабочих, а д л я предпринима-
телей. В дальнейшем закон М. з . , как и все 
законодательство по восстановлению промыш-
ленности, был упразднен. 

М И Н И М У М Н Ё 0 Б Л А Г А Е М Ы Й , см.- Налоги. ' 
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М И Н И Н , Кузьма [полноо имя Кузьма Минич 
(Минин сын) З а х а р ь о в - С у х о р у к и й ] 
(год рождения неизвестен; умер в 1616), выдаю-
щийся деятель борьбы за национальную неза-
висимость русского народа против польских 
интервентов в начале 17 в . В 1611 был избран 
Нижегородским посадом на должность зем-
ского старосты (выборного главы посада) и на-
чальника судных дел, пользовался там боль-
шим уважением за свою честность и выдаю-
щийся ум. В обстановке польской интервенции 
и измены боярской верхушки, испугавшейся 
крестьянских выступлений, М. возглавил ши-
рокое народное двилеение, направленное про-
тив засевших в Москве польско-литовских 
захватчиков, грабивших и разорявших Рос-
сию и посягавших на национальную незави-
симость русского народа. Несмотря на противо-
действие нек-рых представителей власти, М. 
обратился в октябре 1611 к нинсегородцам с 
призывом о создании народного ополчения д л я 
борьбы с интервентами. На сходке у собора М. 
произнес свою знаменитую речь, в к-рой убе-
недал горожан ничего не жалеть для защиты 
родной страны: «Православные люди, похотим 
помочь Московскому государству, ие пожа-
леем животов наших, да не токма животов— 
дворы свои продадим, жен , детей заложим, 
и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал 
у нас начальником. И к а к а я х в а л а будет всем 
нам от Русской земли, что от такого малого 
города, к а к наш, произойдет такое великое 
дело. Я знаю, только мы на это подвинемся, 
так и многие города к нам пристанут, и мы 
избавимся от иноплеменников». М. первый 
подал пример пожертвовать треть своего иму-
щества. «То же и вы все сделайте»,—заявил он 
посаду. Воодушевленные его примером, ниже-
городцы вместе со многими другими городами 
создали ополчение, единодушно облекли М. 
званием «выборного человека всею землею» и 
пригласили по его совету к н я з я Д. М. По-
оюарского (см.) в главные воеводы. Сам же М. 
ведал организационной и финансовой частью 
народного ополчения. От сборщиков налога на 
ополчение М. требовал «богатым попоровки пе 
делать, а бедных неправедпо пе утеснять». 
Ополченцы были предметом его постоянных 
забот, он «жаждущие сердца ратных утолял 
и наготу их прикрывал». 

Создание нижегородского ополчения явилось 
выражением решимости русского народа са-
мому, несмотря на измену боярской верхушки, 
отстоять независимость своей страны. В гра-
моте, разосланной от имени ниисегородского 
ополчения к жителям других городов, гово-
рилось: «Изо всех городов Московского госу-
дарства дворяне и дети боярские под Москвою 
были, польских и литовских людей осадили 
крепкого осадою, но потом дворяне и дети бо-
ярские из-под Москвы разъехались для вре-
менной сладости, для грабежей и похищения. 
Но теперь мы, Нижнего Новгорода всякие 
люди, сославшись с Казанью и со всеми горо-
дами понизовыми и поволжскими, собравшись 
со многими ратными людьми, видя Москов-
скому государству конечное разорение, про-
ся у бога милости, идем все головами своими 
на помощь Московскому государству. Да к нам 
лее приехали в Нижний из Арзамаса, смоль-
няне, дорогобуятне и ветчане. . . и мы, всякие 
люди Н т к н е г о Новгорода, посоветовавшись 
между собою, приговорили: лшвоты свои и 
домы с ними разделить, жалование и подмогу 

дать и послать их на помощь Московскому 
государству». 

Вместе с ополчением М. проделал весь путь 
до Москвы н принял личное участие (24/VIII 
1612) в решающем сражении, закончившемся 
победой русских над польско-литовскими за-
хватчиками. 22/V1II 1618 поляки, шедшие на 
выручку осаясдонного в Кремле гарнизона, 
напали на войско Пожарского, расположив-
шееся под Москвой, у Арбатских ворот, но 
под натиском русских отрядов вынулсдены бы-
ли отступить. 24 /VI I I утром, когда бой воз-
обновился, поляки сумели вынудить русских 
оставить занятые накануне позиции. В тече-
ние всего дня Полсарский не смог добиться 
перелома, но в тот момент, когда ополченцы 
заколебались, М. собрал отряд в 500 человек 
и, быстро переправившись через реку, бро-
сился на две польские роты, стоявшио у Крым-
ского моста. Подвиг М. воодушевил остальные 
отряды; ополчение перешло в рошительноо 
наступление. Поляки , потеряв 500 чел. , от-
ступили на Воробьевы горы и затем дальше к 
Молсайску. — В июле 1613 М. был пожалован 
званием думного дворянина и вотчинами. До 
своей смерти он неоднократно привлекался 
к участию в государственном управлении, по 
не играл в нем видной роли, будучи оттеснен 
боярской знатыо от руководящей политиче-
ской деятельности. В 1826 М. и Пожарскому 
был поставлен в Москве на Красной площади 
памятник работы скульптора Мартоса. 

Лит.: Ч и ч а г о в I I . , Жияпь кн. Пожарского, ке-
ларя Палицына и гражданина Минина. СПК. i8Л8; 
З а б е л и н И. Е . , Минин и Пожарский, М., 1883; К о -
с т о м а р о в H . H . , Русскап история в жизнеописаниях 
ее главнейших деятелей, отд. I I , СПБ, 1874; е г о ж е , 
Личности смутного вгемени, «Вестник Европы», СПК, 
1871—72; е г о ж е , Исторические монографии и иссле-
дования, т. IV—VI, Смутное премя Московского госу-
дарства впачале 1 7 столетия, СПБ, 1 883—84; С о л о в ь -
е в С. M., История России с древнейших времен, т. VI I I , 
СПБ, [18941; Л ю б о м и р о в П . Г . , Очерк истории ни-
жегородского ополчения 1611—13, П . , 1917; П л а т о -
н о в С. Ф., Очерки по истории смуты в Московском го-
сударстве 16—17 вв., СПБ, 1899. с. Лалей. 

М И Н И Р У Ю Щ И Е М У Ш Н И , Agromyzidae, сем. 
двукрылых насекомых. Мелкие и крошечные 
мушки с округлой головой; окрашены в темные 
цвета. Личинки цилиндрические, утонченные 
спереди, тупо обрубленные сзади; питаются 
мякотью листа, прогрызая в ней ходы, как бы 
минируя лист; многие ишвут на злаках, бах-
чевых и огородных растениях и являются по-
этому вредными. 

М И Н И С Т Е Р И А Л И З М , м и н и с т е р с к и й « c o -
il и а л и з м » , и л и м и л ь е р а н и з м (см. Милье-
раи). Термин М. возник в 1899 в связи с всту-
плением франц. социалиста Мильеранав реак-
ционное бурж. правительство Вальдека-Руссо. 
Этот акт в то время был наиболее ярким выра-
жением политики классового сотрудничества с 
буржуазией и предательства интересов пролета-
риата. Прикрывая свое предательство социализ-
ма фразой о спасении республики, которой яко-
бы угрожали милитаристы и клерикалы в свя-
зи с делом Дрейфуса, министериалисты осу-
ществляли на деле ревизионистскую теорию 
Бернштейна. «Французский мильеранизм,—пи-
сал Лепнн,—самый крупный опыт примене-
ния ревизионистской политической тактики 
в широком, действительно-национальном мас-
штабе» ( Л е н и н, Соч., т. X I I , стр. 188). Про-
водя политику соглашения, министериалисты 
«сами превратились . . . в . . .дюлшнных сто-
ронников бурлсуазного угнетения» ( Л е п и н, 
Соч., т . X , стр. 114), Основным политическим 
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смыслом М. было превращение революцион-
ной классовой партии пролетариата в придаток 
к буржуазному государству, в «демократи-
ческую партию социальных реформ» (JI о н и н, 
Соч., т. IV, стр. 307), которая помогала бы 
буржуазии при помощи отдельных частичных 
реформ держать в повиновении рабочие мас-
сы. Поэтому приверженцы М. стремились изме-
нить и характер и организационную структуру 
социалистич. партии, говоря, что к а к «узко-
революционное сообщество» она вредит широ-
кому прогрессу. Вопрос о политике М. вызвал 
ожесточенную борьбу течений внутри франц. со-
циалистич. движения и привел к расколу его 
в 1901 (на Лионском конгрессе), когда геднсты, 
выступавшие против М. вместе с бланкистами и 
другими группами, основали самостоятельную 
«Социалистическую партию Франции». Мини-
стериалисты, группировавшиеся вокруг Ж о р е -
са , основали в 1902 свою отдельную «Француз-
скую социалистическую партию». 

Как практическое выражение бернштейниаН-
ства М. носил международный характер . «Ан-
глийские фабианцы, французские министе-
риалисты, немецкие бернштейнианцы, русские 
критики,—все это одна семья, все они друг 
друга хвалят , друг у друга учатся и сооб-
ща ополчаются против „догматического" мар-
ксизма» ( Л е н и н , Соч.,т. IV ,стр . 366, примеч.) . 
Естественно, поэтому, что борьба вокруг М. 
развернулась на ряде конгрессов 2-го Интерна-
ционала (см. Интернационал 2-й). Получив 
осуждение на Амстердамском конгрессе 1904, 
М. как политика крайнего оппортунизма все ж е 
продолжал разлагать социалистич. д в т к е н и е 
свроп. стран и ко времени первой мировой 
империалистич. войны привел к к р а х у боль-
шинства с.-д. партий. «Социал-шовинизм,—пи-
сал Ленин, — прямое продолжение и завер-
шение английской либеральной рабочей по-
литики, мильеранизма и бернштейнианства» 
( Л е н и н, Соч., т. X I X , стр. 8—9). 

В годы первой мировой империалистической 
войны (1914 — 1 8 ) министериализм принял 
особо широкие размеры. В «демократических» 
странах Антанты (Англии, Франции , Бель-
гии) «социалистические» министры помогали 
буржуазии вести империалистическую войну, 
поддерживать ту или другую воюющую сторо-
ну и бороться с нараставшей пролетарской 
революцией. I Ia тот ж е нуть стали рус . со-
циал-шовинисты, вошедшие в 1917 в контрре-
волюционное бурясуазное Временное прави-
тельство. 

В период первой рус. революции 1905 рус . 
меньшевики пытались отрицать допустимость 
участия представителей пролетариата в рево-
люционном правительстве. Эти возражения 
«Ленин отводил указанном н а то, что меньше-
вики смешивают здось дво р а з н ы е вещи и 
проявляют свою неспособность по-марксистски 
подойти к вопросу: во Франции речь ш л а об 
участии социалистов в р е а к ц и о н н о м бур-
ясуазном правительство в пориод о т с у т -
с т в и я революционного положения в стране , 
и это обязывало социалистов не принимать 
участия в таком правительстве , в России нее 
речь идет об участии социалистов в р е в о л ю -
ц и о н н о м буржуазном правительстве, борю-
щемся за п о б о д у р е в о л ю ц и и в период 
р а з г а р а революции,—обстоятельство, дела-
ющее д о п у с т и м ы м , а при благоприятных 
условиях—о б я з а т е л ь н ы м участие социал-
демократов в таком правительстве—для того, 

чтобы бить контрреволюцию но только „снизу" , 
извне , но и „сверху" , и знутри правительства» 
[История Всесоюзной коммунистической пар-
тии (большевиков) , К р а т к и й к у р с под ред. К о -
миссии ЦК. ВКП(б) , М. , 1938, стр. 70J. В борь-
бе с фашизмом з а демократич. строй, дающий 
наибольшие возможности д л я подготовки про-
летариата к социалистич. революции, моясет 
стать задача, при соблюдении определенных 
условий, организации правительства — прави-
тельства единого фронта—с участием предста-
вителей революционного пролетариата . Н а V I I 
Конгрессе Коминтерна т. Димитров формулиро-
вал те условия , при ic-рых это возмоиспо, а имен-
но: «когда государственный аппарат б у р ж у а з и и 
уясе достаточно д с з о р г а п и з о в а н и и а -
р а л и з о в а н, т а к что б у р ж у а з и я не моясет по-
мешать созданию правительства борьбы против 
реакции и фашизма; . . .когда широчайшие массы 
т р у д я щ и х с я , в особенности массовые профсою-
зы, бурно восстают п р о т и в ф а ш и з м а и 
Р e а к ц и и, н о е щ е н е г о т о в ы подняться 
па восстание, чтобы п о д р у к о в о д с т в о м 
к о м м у н и с т и ч е с к о й п а р т и и б о -
р о т ь с я з а з а в о е в а н и е С о в е т -
с к о й в л а с т и ; . . . когда дифференциация и 
полевение в рядах социал-демократии и дру-
гих партий, участвующих в едином фронте, 
у ж е привели к тому, что значительная их часть 
требует б е с п о щ а д н ы х м е р о п р и я т и й 
п р о т и в ф а ш и с т о в и д р у г и х р е -
а к ц и о н е р о в , борется совместно с комму-
нистами против фашизма и открыто выступа-
ет против реакционной, враждебной коммуни-
зму части своей собственной партии» ( Д и м и -
т р о в Р . , Наступление фашизма и задачи 
Коммунистического Интернационала в борьбе 
за единство рабочего класса против фашизма , 
|Моеква] , 1935, стр . 70). Участие революцион-
ной партии рабочего класса в созданном в 
этих условиях правительстве единого фронта 
ничего общего не имеет с М.—участием социал-
демократии в бурясуазных правительствах . 

МИНИСТЕРИАЛЫ (minia ter ia les . от minist,е-
r ium—долясность, сфера ведения) , ко Ф р а н к -
ском государстве; ворхушечный слой несвобод-
ных крестьян; М. несли с л у ж б у в дворовых 
долясностях, а иногда на войне и на охоте, и 
этим отличались от простых слуг или холопов. 
Со времени К а р л а Великого до первой трети 
11 в. М. составляли особый слой военнообу-
ченных слуг , имевших слуисилую землю. Вна-
чале эта земля рассматривалась к а к возна-
граяедение за слуясбу и к а к необходимый д л я 
ее несения экономия, базис; впоследствии слу-
ж и л ы е земли М. превратились в наследствен-
ные лены. Господа стали даровать М. приви-
легии по особому праву . Постепенно М. пре-
вратились из слоя феодально-зависимых кре-
стьян в прослойку господствующего класса . 
О дальнейшей роли сословия М. в истории 
Германии см. Германия, Исторический очерк . 

МИНИСТЕРСТВА,в бурясуазном государстве— 
высшие государственные учреяедения, ведаю-
щие отдельными отраслями государственного 
у п р а в л е н и я . Свое начало они ведут от т а к назы-
ваемых «приказов» и «коллегий», существовав-
ших в эпоху абсолютной монархии . Во Ф р а н -
ции в 14 веке впервые были учреяедеиы спе-
циальные к о л л е г и и (советы), соответствовав-
шие отдельным комплексам задач государствен-
ного у п р а в л е н и я (международным делам, фи-
нансовым и т . п . ) . По мере усложнения и обо-
стрения классовых противоречий внутри госу-

B. С. Э. т . X X X I X . 15 
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дарстпа и по мере усложнения отношений между 
государствами все обширнее и сложнее станови-
лись задачи управления, что находило своп вы-
ражение в организации новых коллегий и в бо-
лее строгой их специализации. Эти коллегиаль-
ные учреждения далее были заменены единолич-
ными, во главе которых монархом ставились 
лица , пользовавшиеся наибольшим его дове-
рием и служившие орудием монархии в борьбе 
за укрепление абсолютизма. Эти лица в Ан-
глии, в эпоху Стюартов, и во Франции, в эпоху 
Людовика X I V , назывались государственными 
секретарями, а затем—министрами. Состав М. 
в 17—18 вв. , к а к , например, при Людовике XV, 
был следующий: юстиции, финансов, иностран-
ных дел, военное и морское, королевского дво-
ра , духовенства и церкви. Буржуазные рево-
люции не ломают системы министерств, за ис-
ключением только министерств, связанных с 
обслуживанием короля . Так , французская кон-
ституция 1701, закрепившая победу бур;к. ре-
волюции 1789, организовала 5 министерств: 
юстиции, внутренних дел, налогов и государ-
ственных доходов, иностранных дел, военное 
и морское. С развитием парламентаризма в 
конце 18 века в Англии и в начало 19 века во 
Франции М. становятся органами парламента, 
поскольку министры, будучи объединены в еди-
ный кабинет или совет министров, политически 
солидарно отвечают перед парламентом, что 
выражается понятием ответственного М. До-
статочно парламенту выразить неодобрение 
деятельности хотя бы одного министра, к а к 
весь кабинет должен подать в отставку. Пар-
тийный состав кабинета министров обычно 
COOTBOTCTBVOT партийному большинству пар-
ламента. Д л я этого одному из лидеров партий-
ного большинства в парламенте глава госу-
дарства (король, президент) поручает соста-
вить кабинет, который утверждается главой 
государства. Нередко однопартийный кабинет 
министров заменяется «коалиционным» ми-
нистерством. Борьба внутри лагеря буржуа-
зии приводит к правительственным кризисам 
и к частой смене министерских кабинетов. 

Современный состав М. прямо отражает им-
периалистический характер буржуазного госу-
дарственного управления. Он включает такие 
министерства, как военное, морское, авиации, 
колоний. В составе кабинета современной круп-
нейшой империалистической державы — Анг-
лии—имеются три министерства со специаль-
ными задачами в области колониального за-
кабалония: по делам Индии, колоний (упра-
вления доминионами, зависимыми странами, 
протекторатами и подмандатными территория-
ми) и по делам Шотландии. Одно из важ-
ных мест в составе буржуазных министерств 
занимает также министерство внутренних дел, 
в котором сочетается задача организации по-
литической охргпы буржуазных государств с 
задачами организации местных органов вла-
сти, а таюко контроля и надзора за местны-
ми органами самоуправления. Политическая 
охрана в буржуазных государствах всегда име-
ла исключительное значение как для борь-
бы с революционным рабочим движением вну-
три государства, так и для борьбы с другими 
государствами. Именно посредством ее аппа-
рата «буржуазные государства засылают друг 
к другу в тыл своих шпионов, вредителей, 
диверсантов, а иногда и убийц, дают им зада-
нно внедриться в учреждения и предприятия 
этих государств, создать там свою сеть и в „слу-

чае необходимости"—взорвать их тылы, чтобы 
ослабить их и подорвать их мощь» ( С т а л и н , 
О недостатках партийной работы и мерах ли-
квидации троцкистских и иных двурушни-
ков, 1937, стр. 10). Товарищ Сталин учит, что 
с точки зрения марксизма можно предполо-
жить, что «в тылы Советского Союза буржу-
азные государства должны засылать вдвое и 
втрое больше вредителей, шпионов, диверсан-
тов и убийц, чем в тылы любого буржуазного 
государства» ( С т а л и н , там же , стр. 11). 
В силу такого огромного значения политиче-
ской охраны ео аппарат в большинстве госу-
дарств выделяется из состава М. внутренних 
дел, образуя самостоятельное ведомство, кото-
рому на деле подчиняется вся правительствен-
ная машина. Это подчинение отметил еще 
Маркс в следующих словах: «„Все существова-
ние политической полиции"—это означает не 
только существование и деятельность того 
персонала, которому непосредственно доверено 
это ремесло. Это означает подчинение этому 
учреждению всей правительственной машины, 
включая суд (см. прусский дисциплинарный 
закон для судебных чиновников от 7 м а я 
1851 г.) и прессу (см. рептильный фонд), по-
добно тому как в Венеции вся государствен-
ная организация была подчинена государствен-
ной инквизиции» ( M a p к с и Э н г е л ь с , Соч., 
т. XV, стр. 202). Наиболее реакционная часть 
буржуазии — крупная промышленно - финан-
совая олигархия,—будучи заинтересована в 
ведении империалистич. войн и решительной 
борьбе с крепнущими революционными орга-
низациями пролетариата, требует сильной ми-
нистерской власти, безответственной перед 
парламентом. Идеал наиболее реакционной 
буржуазии воплощается в фашистских, безот-
ветственных министерствах, возглавляемых 
самим «вождем»фашистов, который сам нередко 
совмещает несколько наиболее важных мини-
стерских постов (Муссолини). Д л я состава 
фашистских министерств, во главе которых 
стоят лица, назначенные «вождем» и целиком 
зависимые от него, харчктерно, кроме того, 
наличие таких министерств, как М. «корпо-
раций», а также М. «пропаганды», выполняю-
щих задачи фашистской демагогии и мрако-
бесия. Фашизм — открытая террористическая 
диктатура наиболее реакционных, нпиболее-
шовинистических и нпиботее империалистиче-
ских эломентов финансовой буржуазии—ликви-
дирует парламентарилм (см.) и демократию. 

М. в России. М. в России ведут свое начало 
от судебно-административных учреждений— 
«приказов». Они возникли в 15 веке в Москов-
ском государстве из отдельных поручений князя 
ведать отдельными ветвями общего и придвор-
ного управления (приказы Иноземный, Раз -
бойный, Тайных дел, Дворцовый, Постельный, 
Конюшенный и т . д.). При Петре I «приказы» 
были заменены «коллегиями», к-рых, по гене-
ральному регламенту 1717, было 10 (иностран-
ных дел, военная, адмиралтейская, камер- (гос. 
доходы), штатс-контор- (гос. расходы), юстиц-, 
коммерц-, берг- и мануфактур- и ревизион-кол-
легия]. Петровские коллегии были заменены 
долее единоличными министерствами, впер-
вые появившимися в 1797. Свое официаль-
ное учреждение министерства получили в ма-
нифесте Александра I от 8 / IX 1802. В 1811 
они были реформированы и в этом виде про-

! существовали в основных своих чертах вплоть 
i до Великой Октябрьской социалистической 
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революции. Революции 1905 заставила царское 
правительство объявить о создании отпетствен-
ного перед Государственной думой M. (19 /Х 
1905 был издан у к а з о реформе Совета минист-
ров), но фактически у к а з о к а з а л с я пустой бу-
мажкой. М. продолжали оставаться в полном 
подчинении ц а р я . В каждом из этих М. вся 
полнота власти п р и н а д л е ж а л а единолично ми-
нистру, в известной доле т а к ж е его замести-
телю, именуемому «товарищем министра», и ди-
ректорам департаментов, В состав М. входили 
Совет министра и общее присутствие департа-
мента, состоявшие из высших чиновников М. 
иод председательством министра или директора 
департамента. Но эти учреждения имели н а 
практике совершенно ничтожное значение. 
Реальное значение в составо М. имели т о л ь к о 
специальные советы, образуемые в политиче-
ских или технических целях и состоявшие из 
представителей дворянства , крупной торгово-
промышленной б у р ж у а з и и , а т а к ж е к р у п н ы х 
буржуазных специалистов. Т а к , в М. торговли 
и промышленности существовал Совет торговли 
и мануфактур, состоявший из 24 членов, на-
значаемых министром «из фабрикантов и тор-
гующих, известных своими торговыми обо-
ротами и общественным кредитом»; в Совет 
по делам местного хозяйства при М. внутрен-
них дел входили от 12 до 15 членов из числа 
предводителей дворянства , председателей и чле-
нов земских и городских управ . 

Полномочия министра были весьма обширны 
и вытекали из задач М. к а к центральных орга-
нов полицейского управления . К «обыкновен-
ным» полномочиям министра относилось право 
издавать у к а з ы и делать административные 
распоряжения. В наиболее широком объеме 
этими полномочиями пользовался министр 
внутренних дел, от которого записоло у ч р е ж -
дение над лицами, «вредными д л я обществен-
ного спокойствия», гласного полицейского 
надзора, ссылка в административном поряд-
ке и т. д. 

Кроме этих «обыкновенных» полномочий, 
министрам были предоставлены и чрезвычай-
ные полномочия, определявшиеся следующим 
образом: «в обстоятельствах чрезвычайных, 
требующих высшего разрешения , когда оно 
не может быть отлагаемо без важного вреда или 
государственного ущерба , министры уиолнома-
чиваются действовать всеми вверенными им 
способами, не ожидая сего разрешения» (Свод 
законов, Учреждение министерств, ст. 158). 
«Сие уполномочие особенно принадлежит ми-
нистру внутренних дел, по вверенному ему 
охранению внутренней безопасности» (там ж е , 
ст. 314). Россия на протяжении десятилетий 
находилась на «чрезвычайном» положении, 
согласно «временному» закону об усиленной 
охрано 1881. На этот закон указывал Л е н и н , 
говоря, что он стал «одним из самых устойчи-
вых, основных законов Российской империи» 
(Л о н и н, Соч., т. VIT, стр. 153). По ст. 87 
Основных законов, чрезвычайные меры могли 
«закономерно» быть связаны с нарушением за-
кона по время прекращения занятий Д у м ы . 
Министры обладали т а к ж е , по «охранному» 
положению 1881, и такими полномочиями, к а к 
возбуждение уголовного преследования и при-
дание с у д у . — К моменту Февральской б у р ж , -
демркратич. революции 1917 в р я д у М. были 
следующие: 1) внутренних дел. к у д а входил 
разнообразный и обширнейший круг предметов, 
из которых важнейшими были дела полиции 

безопасности (по департаменту полиции) ; ми-
нистр внутренних дел заведывал корпусом 
жандармов на правах шефа жандармов . Веде-
нию этого жо министерства подлежали д е л а 
печати, почта и телеграф, дола местного город-
ского, земского и т . н. крестьянского , т . е . 
сельского, у п р а в л е н и я и др . ; 2) императорско-
го двора; 3) в о е н н о е ; 4 ) м о р с к о е ; 5 ) и н о с т р а н н ы х 
дел; 6) юстиции; 7) путей сообщения; 8) финан-
сов; 9) народного просвещения , метко на-
званное Лениным «министерством народного 
затемнения». Компетенция последнего в отно-
шении н и з ш и х ш к о л , а т а к ж е учебных заве-
дений ж е н с к и х , духовных и других специаль-
ных делилась с компетенцией «Святейшего п р а -
вительствующего синода», с «ведомством импе-
ратрицы Марии» и др . Н а п р а в а х М. были 
Главные у п р а в л е н и я землеустройства и земле-
делия , государственного коннозаводства , гос. 
здравоохранения и гос. контроль . 

Ф е в р а л ь с к а я бурлсуазно-демократич. рево-
л ю ц и я 1917 не т о л ь к о но сломала старой си-
стемы М., но стремилась укрепить ее. «Чи-
новничьи места, которые раньше давались 
предпочтительно черносотенцам, стали пред-
метом добычи кадетов , меньшевиков и эс-эров. 
Н и о к а к и х серьезных реформах, в сущности , 
не думали , с тараясь оттягивать их „до Учре-
дительного собрания" — а Учредительное со-
брание оттягивать помаленьку до конца вой-
ны! С делелсом лее добычи, с занятием месте-
чек министров, товарищей министра , генерал-
губернаторов и прочее и прочее не медлили 
и никакого Учредительного собрания пе ж д а -
ли» (Л е н и н, Соч., т . X X I , стр. 389). Сохра-
нилось д а ж е министерство императорского дво-
ра . Новые министерские органы были созда-
ны Временным правительством л и ш ь в целях 
продолжения империалистической бойни, уду-
шения у г л у б л я в ш е й с я революции, смягчения 
продовольственного к р и з и с а , переходившего в 
голод. В этих ц е л я х было выделено министер-
ство продовольствия; д л я регулирования ж е 
отношений м е ж д у предпринимателями и ра -
бочими в интересах б у р ж у а з и и и д л я обмана 
рабочих было выделено министерство т р у д а . 
И з министерства внутренних дел были выде-
лены дела по почтам и телеграфам в самостоя-
тельные министерства. 

Л и ш ь В е л и к а я О к т я б р ь с к а я социалистиче-
с к а я революция , используя опыт Парилсской 
Коммуны, вдребезги р а з б и л а старую бюро-
кратическую систему М., создав н а основе со-
циалистических принципов совершенно новые 
органы центрального у п р а в л е н и я , имеющие 
своей задачей руководство социалистическим 
строительством. С. Берцинский. 

МИНИСТР-ПРЕЗИДЕНТ, н а и м е н о в а н и е , п р и -
своенное конституциями некоторых государств 
( Л а т в и я , Эстония) главе кабинета (совета) ми-
нистров. В большинстве л«е государств глава 
кабинета (совета) министров называется но М.-п., 
а или председателем кабинета (совета) мини-
стров (Франция , Ч е х о с л о в а к и я , Испания , Пор-
т у г а л и я , Польша и др.) или премьер-министром 
(Англия , И т а л и я , Литва , Ф и н л я н д и я ) . 

МИНИХ, Б у р х а р д Христофор Антонович 
(1683—1767), фельдмаршал русской а р м и и , 
государственный деятель . Р о д и л с я в Ольден-
бурге. В течение 20 лет попеременно с л у ж и л 
во французских , гессен-дармштадтских и гес-
сен-кассельских войсках . В 1721 поступил н а 
с л у ж б у к Петру I, к -рый использовал спе-
циальные познания М., поручив ему нроведе-

15* 
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нив Обводного канала и дороги от Шлиссель-
бурга в Петербург; впоследствии М. было по-
ручено сооружение Ладожского канала . При 
Петре I I М. получил звание главного дирек-
тора над фортификациями и был назначен ге-
нерал-губернатором Ингерманландни, Карелии 
и Финляндии. 

С воцарением Анны Ивановны М. сблизился 
с Бироном и Остерманом, а через них—с импе-
ратрицей и стал управлять всеми военными де-
лами. Был назначен президентом военной кол-
легии, председателем комиссии военных дел и 
награжден званием генорал-фельдмаршала .М. 
провел ряд перемен в устройстве армии, обра-
зовал 2 новых гвардейских полка—Измайлов-
ский и Конный, выделил особо инженерные 
части, оргапизовал сухопутный кадетский кор-
пус и школы при гарнизонах. Деятельность М. 
к а к полководца была отмечена несколькими 
крупными успехами—взятие Данцига (Гдан-
ска) в 1734, Перекопа в 1735, Очакова в 1737, 
победа над турками при Ставучапах, близ Хоти-
на, в 1739. М. отличался крайней жестокостью 
в обращении с солдатами и в походах, не заду-
мываясь, жертвовал десятками тысяч людей. 
После смерти Анны Ивановны Миних сбли-
зился с принцессой Анной Леопольдовной и 
свергнул Бирона в надежде самому занять пер-
венствующее место у власти. Анна Леополь-
довна, объявившая себя регентшей, сделала М. 
первым министром, но в 1741 вследствие ин-
триг Остермана Миних лишился этого поста. 
С воцарением Елизаветы Петровны М. был 
отправлен в ссылку в Пелым (Сибирь). Петр I I I 
возвратил его в столицу, вернул ему права и 
фельдмаршальское звание. После свержения 
Петра I I I M. присягнул Екатерине I I . Был 
назначен главнокомандующим над Прибалтий-
скими портами и над Ладожским каналом. 

М И Н К О В С К И Й , Герман, крупнейший мате-
матик, родился в 1864 в местечке Алексоты 
Минской губ. , умер в 1909 в Гёттингено. На-
ряду с Клейном и Гильбертом он является со-
здателем гёттингенской математич. школы. Ма-
тематические дарования М. обнаружились еще 
в ранней юности. Семнадцати лет он подает на 
премию Парилсской академии наук мемуар о 
представлении целых чисел как суммы пяти 
квадратов, создавший ему мировую известность. 
В дальнейшем он расширил свое исследование 
и получил блестящие результаты в области 
применения теории квадратичных форм Гаусса 
и теории чисел. Одной из его наиболее зрелых 
работ является геометрия чисел. Он первый 
сумел прилоясить геометрич. методы к пробле-
мам теории чисел и создал тем самым новое на-
правление в науке. Столь далекие друг от друга 
отделы математики, как теория чисел и геомет-
рия , в творчество М. постоянно оплодотворяют 
друг друга. От геометрии чисел М. перешел к 
проблемам чистой геометрии, создав теорию 
общих свойств выпуклых тел. В области мате-
матич. физики к ранним работам М. относится 
мемуар по гидромеханике, доложенный Гельм-
гольцем Парилсской академии наук. М. много 
занимался проблемой капиллярности, и его 
статья в «Mathematische Enzyklopädie» дает 
полный очерк математич. теории капиллярно-
сти. Однако мировую славу создали ему ого ра-
боты по теории относительности. М. дал гео-
метрич. интерпретацию кинематики теории от-
носительности, введя четырехмерное простран-
ство с гиперболич. мероопределением, в к-ром 
время играет роль четвертой координаты. Ос-

новные идеи, относящиеся к этому вопросу, из-
ложены в знаменитой речи Минковского «Про-
странство и время», а затем в ряде специаль-
ных мемуаров. Ему ясе принадлежит совре-
менная четырехмерная формулировка уравне-
ний Максвелла, в которой их инвариантностг 
самоочевидна. 

С о ч . M.: M i n к о w s к I I I . , Gesammel te Abhand-
lungen , u n i . M l t w . v . A . Spcizer u . I I . W e y l , hrsg. v. 
D . I l l l b e r t , 2 Bde . Lpz . , 1911. 

Лит.: См. статьи n ж у р и . «Успехи математических 
науп». M . — Л . , 1936, шли. 2. 

М И Н Н (Minne), Жорис (р. 1866), известный 
бельгийский скульптор и график. Родился в 
Генте, учился у Делышна в Гентской акаде-
мии и у Ван-дер-Стаппена в Брюссельской ака-
демии; работал самостоятельно в Парижо, за-
тем ясил и работал в деревушко Летем Сен 
Мартен вместе с худолениками Заделесером, 
Сервасом и Вустайном; друлсил с M стер л ин-
ком. Творчество М., проникнутое идеями сим-
волизма и мистицизма, пессимистично. М. ис-
ходит из принципов готической скульптуры, 
избирает удлиненные пропорции, угловатые 
формы, сдернсанные двинсения. Из работ М. 
наиболее значительны композиция из 5 коле-
нопреклоненных фигур для фонтана (1898— 
1906, Эссен), памятник Родонбаху, группа бор-
цов (дерево) и др. Выступал также как рисо-
вальщик. 

М И Н Н Е А П О Л И С (Minneapolis), крупнейший 
город штата Миннесота в США; важнейший 
торговый, промышленный и финансовый центр 
сев .-зап. сельско-хозяйственного района США. 
Располоисен в верхнем точении р. Миссиси-
пи, у начала судоходной ее части; население— 
464,4 тыс. (1930). Крупный узел железнодо-
рожных и воздушных линий; речной порт. Че-
рез р. Миссисипи перекинуто 22 моста. М.— 
один из самых крупных в мире рынков зерна 
и муки (св. 50 элеваторов емкостью в 68 млн. 
бушелей), важнейший рынок США по торговле 
лесом. В М. крупнейшая мукомольная пром-сть, 
значительное лесопиление, металлургия, ма-
шиностроительная, автомобильная и пр. отра-
сли пром-сти. Находящийся близ М. мощный 
водопад Сан-Антони(100тыс. л . с.)слулситэнер-
гетической базой промышленности М. За по-
следнее время, в связи с понилсением фрахтов 
в направлении через Великие озера, М. испы-
тывает конкуренцию Буффало и пр. пунктов, 
расположенных на востоке, однако он остается 
важнейшим центром торговли мукой и зерном. 
В М.—университет (33 тыс. студентов в 1936), 
правовой колледж, индустриальный институт, 
худоясественная школа, публичная библиотека 
(470 тысяч томов). 

Права города М. приобрел лишь в 1867. 
С 1870 начинается период интенсивного разви-
тия М., стимулировавшегося ростом пшенич-
ного производства и лесопромышленности райо-
на. За одно только десятилетие (1880 — 90) 
население Миннеаполиса почти учетверилось 
(46,9 тыс. в 1880 и 164,7 тыс. в 1890). На во-
стоке к Миннеаполису непосредственно при-
мыкает город Сент-Пол (Saint-Paul)—админи-
стративный центр штата Миннесота (272 ты-
сячи ясителей в 1930). Миннеаполис и Сент-
Пол—типичные слившиеся города-«близнецы». 

М И Н Н Е З И Н Г Е Р Ы (от нем. Minne — любовь. 
Singer — певец), поэты немецкого Средневеко-
вья , представлявшие рыцарскую лирику 12— 
13 вв. Поэзия М. слоясилась в эпоху развито-
го феодализма, когда уясе начали развивать-
ся города, заролсдалось централизованное госу-
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дарство, началось выделение светской к у л ь -
т у р ы из-под власти богословия и т . д . От-
сюда—двойственный характер немецкого мин-
н е з а н г а . Вассально-ленные отношения, сослов-
ная иерархичность, идеализация рыцарской 
чести и рыцарской любви определяли содержа-
ние и стиль поэзии М. По, с другой стороны, 
впервые в истории немецкой литературы это 
была поэзия, выраставшая из индивидуального 
самосознания автора-певца. Немецкий минне-
занг оформился под влиянием провансальской 
и франц. поэзии трубадуров (см.). Из этого 
источника М. заимствовали свою основную 
поэтическую тему—культ рыцарского служе-
ния идеальной даме. Однако но сразу минне-
занг приобрел придворный характер , и не весь 
он был таков. Первые М. (Кюрнберг , Дитмар 
фон Айст) ещетесно связаны с несенным фолькло-
ром. Коротенькая песенка с эпической парой 
рифм и традиционным запевом на тему о весне, 
зиме,любовной разлуке и т . д . характерна д л я 
начального периода миннезанга . И в дальней-
шем связи с фольклором определяли лучшие 
стороны поэзии М. Источники народного твор-
чества питали тему «низшей любви» (niedere 
Minne), к - р а я культивировалась наряду с те-
матикой «высокой любви» (hohe Minno). «Низ-
к а я любовь» несла с собой реалистичность со-
держания , гуманистичность мысли, простоту 
стиля. «Высокая любовь» была нераздельна с 
рыцарской сентиментальной романтикой, ал-
легоризмом образов и культом изысканной 
формы. Придворный характер поэзия М. при-
обрела впервые в творчестве Генриха фон Фель-
деке (конец 12 в.). С этого времени вырабаты-
вается условный этикет стиля, и начинает к у л ь -
тивироваться разнообразнейшая ритмич. мело-
дика стиха (дво одинаково построенные стро-
фы, составляющие песенный зачин, Aufgesang, 
и третья, выдержанная в других рифмах и дру-
гом размере, я в л я ю щ а я с я мелодическим заклю-
чением, Abgesang). 

Крупнейший представитель немецкого мин-
незанга, сумевший выразить все его стороны с 
необычайной полнотой,—Вальтер фон дер Фо-
гельвойде (1170—1228). Это был универсаль-
ный поэт, разрабатывавший наряду с основным 
жанром М. — песней — т а к ж е сатирические и 
дидактические Sprüchen—изречения , проник-
нутые патриотическим и антипапским духом. 
Эпоха борьбы немецких императоров (Фрид-
риха Барбароссы, Генриха V I , Ф р и д р и х а II) 
с политич. притязаниями римской к у р и и спо-
собствовала расцвету политич. содержания в 
поэзии Фогельвейде, который нередко высту-
пал трибуном народных низов, доходя до идеи 
равенства сословий. Однако в дальнейшем раз-
витии миннезанга преобладала условно-роман-
тическая сторона рыцарской л и р и к и . Идеали-
зация рыцарской любви и верности даме до-
стигла своего предела в творчество У л ь р и х а 
фон Лихтенштейна (ум. в 1245), автора «Служе-
ния дамам» («Vrouwen Dienst») , Творчество од-
ного из последних мнпнозннгоров Питгарта 
фон Рювонталя, обрисовавшего в своих «зим-
них песнях» ироническое отношенио крестьян 
к рыцарскому ритуалу, я в л я е т с я улсе, по су-
ществу, началом отрицания миннезанга . От-
сюда был только один шаг до мейсторзанга 
(см. Мейстерзингеры), поэзии цехового бюргер-
ства периода подъема средневековых городов. 
Мелодии М. сочинялись в церковных л а д а х . 
Сами исполняя свои песни, М. не соприкасались , 
к а к трубадуры, с бродячими музыкантами (ме-

нестрелями, жонглерами) и почти не были свя-
заны с народной музыкой. Впервые поэзия М. 
была собрана и опубликована нем. филологами 
18 в. Бодмером и Брейтицгером в сб. «Sammlung 
von Minnesingern aus dem schwäbischen Ze i t -
p u n k t » ^ . 11,Zür ich, 1758—59. В Блюменфельд. 

М И Н Н Е С О Т А (Minnesota) , один из централь-
ных с.-з . штатов США. Н а З . граничит со шта-
тами Сов. и Ю ж . Дакота , на 10.—со штатом Айо-
ва , на В .—со штатом Висконсин, на С.—с К а -
надой; на С.-В. соприкасается с озером Верх-
ним. Территория—219 тыс. км'1', население— 
2.(135 тыс. (1930). Площадь в 334 км2 занимают 
т. п. индейские резервации, в ic-рых прожинает 
ок . 11 тыс. индейцев. М. расположена в верхнем 
бассейне р . Миссисипи, основными притоками 
к-рой в продолах М. я в л я ю т с я реки Минне-
сота и Сан-Круа . В пределах М. насчитывается 
до 10 тыс . озер. Климат М. холодный; р . Мис-
сисипи замерзает на 4—5 месяцев в году. 

Сельское хозяйство я в л я е т с я основой эко-
номики М. В 1935 в Миннесоте насчитывалось 
203,3 тыс. ферм, занимавших 131 тыс. км", т . е. 
60% территории штата . Однако обрабатывается 
менее 2/а (03%) всей находящейся под формами 
земли. П р о д у к ц и я с. х -ва составила в 1935 
305,8 млн. долл . (до к р и з и с а 1929—460 млн . 
долл . ) , из них 83 млн . долл .—от земледелия 
и 222,8 млн . д о л л . — о т животноводства . П о 
объему с . -х . продукции М. занимает одно из 
ведущих мест в США. Основными к у л ь т у р а м и 
я в л я ю т с я : овес (продукция 1936—94,4 млн. 
бушелей) , к у к у р у з а (88,3 млн . бушелей) , яч -
мень (31,6 млн. ) , пшеница (15,6 млн. ) , карто-
фель (12,5 млн. ) , льняное семя, кормоныо тра-
вы. По данным 1935, М. з а н и м а л а среди про-
чих штатов первое место но производству я ч -
меня, второе—по картофелю, овсу и р ж и , пя -
т о е — но к у к у р у з е . По количеству к р у п н о г о 
рогатого скота М. занимает четвертое место 
среди штатов США. В 1936 в М. насчитывалось 
3.274 тыс. гол . крупного рогатого скота, из 
них 1 .723тыс . молочных коров , 2.299 тыс. сви-
ней, 960 тыс. овец. Растущее молочноо лсивот-
новодство М. выдвинуло ее на первое место 
в США по производству масла—ок . 136 тыс. m 
(1935). П р и всем этом в М. наблюдается х а р а к -
терный д л я США процесс разорения мелкого 
фермерства, о т р а ж а ю щ и й с я во все растущем 
значении арендной формы землепользования . 
В 1935 обрабатывалось арендаторами 3 3 , 7 % 
всех ферм, тогда к а к в 1920—24,7% и в 1930— 
31 ,1%.—Минеральные богатства М. предста-
влены, гл. обр . , железной рудой высокого каче-
ства, по добыче к-рой М. занимает выдающееся 
положение: из 30,5 млн . т , добытых в США 
в 1935, на М. падало 19,4 млн. т. Кроме ж е -
лезной руды, в М. добывается марганцовая руда , 
бедная , однако , содержанием Мп, и ведутся 
разработки строительного камня (гранит) . Об-
щ а я продукция добывающей промышленности 
в 1934 составила 48,3 млн . долл . (до кризиса в 
1929—136,3 млн. долл. ) . Обрабатывающая про-
мышленность М. представлена (по данным 1933) 
3,3 тыс. предприятий с 69,6 тыс. рабочих и вало-
вой продукцией в 529,7 млн. долл. (до кризиса в 
1929—4,3 тыс. предприятий с 103,2тыс. рабочих 
и валовой продукцией в 1.164,5 млн . долл . ) . 
Основными отраслями производства являют-
ся м я с н а я промышленность (продукция 1931— 
131,5 млн. долл . ) , мукомольная (93,6 млн.) и ма-
слобойная (77,6 млн. долл . ) , развиты т а к ж е 
автопромышленность , вагоностроение, с . -х . ма-
шиностроение, металлообработка , кожевеипо-
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обувное производство. Около Дулута (см.)— 
ч у г у н н о - и сталелитейные заводы. М. обладает 
развитыми средствами сообщения—15,8 тыс. юн 
ж е л е з н ы х дорог .—Важнейшие города: Миннеа-
полис (464 тыс. ж и т . ) , Сент-Пол—столица шта-
та (272 тыс. жит . ) , Д у л у т — крупнейший порт 
(101 тыс. жит . ) . Университеты в Миннеаполисе 
и Сент-Поле. Ш к о л ь н а я сеть—8.312 учебных за-
ведений (1934/35), 6 педагогических институ-
тов, ряд колледясей. 

М И Н Н О Е Д Е Л О (сухопутное), обнимает собой 
подземные работы по устройству колодцев, 
спусков , галлерей , ниш и минных буровых 
труб в ц е л я х борьбы с противником (минная 
борьба) или устройства укрытий д л я сво-
их войск (минные убежища) . Минная борьба 
составляла исключительную принадлежность 
борьбы за крепость. История войн полна при-
мерами ведении минной борьбы при осадах 
крепостей, причем особенно широкие разме-
р ы п р и н я л а м и н н а я борьба под Севастополем. 
В войну 1904—05 мины велись японцами при 
атаке порт -артурских фортов. Обычно минные 
галлерей подводились к кофрам, которые но 
поддавались р а зр у шению артиллерийским ог-
нем, где у стенок закладывали мину и взры-
вали . Д л я того чтобы обеспечить себя от по-
я в л е н и я мин противника , обороняющийся за-
благовременно строил от себя к противнику 
отдельные минные галлерей из бетона или кир-
пича , соединенные поперечными косыми галле-
реями. Т а к и е галлерей носят название контр-
минной системы. Минная борьба такясе име-
ла широкое применение в позиционной войне 
1914—18 и применялась атакующим д л я раз -
р у ш е н и я особо в а ж н ы х оборонительных соору-
ж е н и й противника . Основная задача оборот 
няющегося заключается в том, чтобы помощью 
взрывов из контрминных построек р а з р у ш и т ь 
минные и оборонительные постройки атакую-
щего с целью воспрепятствовать его продвиже-
нию. Подземные ходы, к-рые приходится при 
этом прокладывать , называются минными ко-
лодцами, если они вертикальны, минными гал-
лереями , если они горизонтальны или имеют 
небольшой у к л о н . Г а л л е р е й малых размеров 
называются р у к а в а м и . Нишами называют ко-
роткие участки р у кавов в виде углублений 
и стенках колодцев и галлерей . Минные буро-
ныо трубы высверливаются в грунте буравами и 
с л у ж а т , гл . обр. , д л я помещения в них трубных 
з арядов , а такясе д л я п р о с л у ш и в а н и я или в ка-
честве вентиляционных труб . Размер труб 20— 
25 см в диаметре, длина до 20 м. Д л я взрывов, 
применяемых в минной борьбе, употребляют 
метательные взрывчатые вещества и дробящие 
взрывчатые вещества—пироксилин , тол , мели-
нит, динамит и пр . Определенное количество 
взрывчатого вещества , назначенное в минной 
борьбе д л я производства взрыва желаемой 
силы, называется минным зарядом, а если 
предполагают поместить его в особой, спе-
циально устраиваемой минной буровой трубе ,— 
то трубным зарядом. Сеть минных галлерей 
выводится н а глубине, позволяющей подорвать 
неприятельские минные галлерей снизу, и мо-
ясот располагаться 1 ярусом или 2 ярусами; 
последнее имело применение в первую ми-
р о в у ю империалистич. войну на зап. -европ. 
фронте к а к у французов , так и у немцев.— 
Минное убеясище состоит из участка горизон-
тальной минной галлерей и двух наклонных 
галлерей . Н а и м е н ь ш а я толща нетронутой зем-
ли над убежищем долясна иметь 6—8 л». Р а з -

витие средств механизации но земляным рабо 
там позволяет расширять строительство под-
земных сооруясоний до размеров, вмещающю 
склады, ангары и г а р а ж и , что обеспечивае1; 
укрытие от бомбардировочной авиации про-
тивника . 

Лит.: С а в и ч П . Л . .Полевые подземные постройки 
Москва, 1937. С. Чежноаич. 

М И Н Н Ы Е З А Г Р А Ж Д Е Н И Я , выставляются ш 
моро из мин и предназначаются против над 
водных и подводных кораблей. К а к средстнс 
борьбы на море М. з . стали создаваться с на-
чала 19 в. М. з . создаются различных разме-
ров—от десятков мин (минные банки или груп-
пы) до огромных минных нолей, состоящих иг 
нескольких тысяч мин и занимающих площа-
ди в десятки и сотни квадратных морских миль 
(морская м и л я = 1,852 км). В зависимости от 
того, против к а к и х кораблей М. з . создаются, 
их углубления от иоворхности воды бывают 
различны, а против подводных лодок ставят-
ся линии мин ступеньками с различным углу-
блением. По своему назначению М. з. подраз-
деляются на: 1) позиционные (обычно выста-
вляются в укрепленном районе), которые со-
здают вместо с береговой артиллерией мощ-
ные позиции и благоприятные условия для 
боя более слабому флоту; 2) маневренные— 
выставляются норед боем или во время боя 
с задачей стеснить маневрирование кораблей 
противника и облегчить уда]) своему флоту; 
3) активные—выставляются у берегов и на под-
ходах к базам противника , чтобы нанести по-
вреждения его кораблям и затруднить их пла-
вание; их постановка д о л ж н а быть обязательно 
скрытной; 4) оборонительные—выставляются 
в своих водах и у берегов, чтобы препятство-
вать кораблям противника подходить к базам и 
берегам д л я обстрела и высадки десанта.—Не-
смотря на развитие сродств борьбы с минами 
(тралы, параваны) , М. з . с каждой войной на-
х о д я т все болынео применение. В первую ми-
ровую империалистическую войну 1914—18 для 
создания М. з . русскими было израсходовано 
о к о л о 5 0 т ы с . мин, англичанами—около 80 тыс. , 
американцами — 60 тыс . и немцами — 45 тыс. 
мин. На М. з . в эту войну погибло много кораб-
лей , в т. ч. больших кораблей 19% от всех по-
гибших, миноносцев — 5 7 % , подлодок — 27% 
и торговых судов—7%. 

МИННЫЙ ЗАГРАДИТЕЛЬ, в о е н н ы й к о р а б л ь , 
предназначенный д л я постановки минных за-
граяедений. В зависимости от задач М. з . 
строятся различных типов и размеров: водоиз-
мещение некоторых достигает 8.000 т ; те из 
них , к-рые предназначаются д л я постановки 
мин у неприятельских берегов и в отдаленных 
районах моря, имеют большую скорость хода 
и хорошее артиллерийскоо вооруженно. Часто 
под минные заградители переделываются уста-
ревшие крейсеры и другие корабли , а в во-
енное время оборудуются обычные торговые 
транспорты. Д л я постановки минных заграяс-
дений оборудуются т а к ж е крейсеры, минонос-
цы, тральщики и подводные лодки . 

М И Н Н Ы Й Н А Т Е Р , корабль небольшого водо-
измещения, предназначенный д л я постановки 
мин заграждения . Во время Русско-турецкой 
войны 1877—78 широкое применение получили 
М. к . , вооруженные шестовыми минами. Н а 
носу М. к . п р и к р е п л я л с я шест, на конце к-рого 
насаживалась мина. М. к . подходил вплотную 
к кораблю противника и ударял миной в борт, 
от удара мина взрывалась и наносила повро-
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ж д е н и е кораблю. Кромо шестовых мин, на М. к . 
применялись буксируемые мины. М. к . , имея 
у себя на буксире мину, маневрировал у борта 
корабля противника так , чтобы мина от при-
косновения к борту взорвалась . Особенно ши-
рокое применение М. к . д л я постановки мин 
получили во время первой мировой империа-
листич. войны. Они использовались в местах, 
недоступных для постановки мин крупными 
кораблями, гл. обр. в узкостях , шхерах , н а 
фарватерах, в районах с малой глубиной и д л я 
подновления у ж е поставленных позиционных 
минных полей. 

МИНОГИ, Pe t romizon te s , отряд круглоротых 
(см.), отличающихся от рыб отсутствием челю-
стей и парных плавников , непарной ноздрей 

и слабым развитием внутреннего хрящевого 
скелета . Тело М. длинное, голое и покрыто 
слнзыо , спереди почти цилиндрическое, сзади 
«•жатое с боков. I 'от помещается на дне круглой 
присасывательной воронки, снаблсенной много-
численными роговыми зубами и ограниченной 
нежной бахромой. Роговые зубы имеются так-
ж о на конце я з ы к а , действующего наподобие 
поршня при присасывании М. к рыбам, со-
ками и измельченными тканями ic-рых они пи-
таются . Спинной плавник обычно разделяется 
выемкой на две части, из к-рых з а д н я я сли-
вается с хвостовым плавником; на месте задне-
проходного плавника малозаметная кожистая 
с к л а д к а . По бокам головы у М. имеется семь 
нар н а р у ж н ы х жаберных отверстий. Боль -
шинство миног — морские животные, но все 
они для размножения поднимаются в реки. Из 
икры М. развивается своеобразная л и ч и н к а — 
аммоцет (Ammocoetos), или пескоройка , но 
имеющая сосущего рта, зубов и глаз ; питается 
она мелкими организмами и частицами дет-
рита . После длительного личиночного периода 
ж и з н и аммоцет превращается во взрослую ми-
ногу путем резко выраженного метаморфоза. 
Миноги—раздельнополые. Наиболее известны: 
к р у п н а я — до 90 см длины — морская минога 
(Pe t romyzon mar inus ) , ж и в у щ а я в северных 
частях Атлантического океана и в Средизем-
ном море; обыкновенная каспийская M. (Cas-
p iomyzon wagnori) , до 55 см длины, поднимает-
с я д л я икрометания в Волгу и ее притоки, а 
такясе в К у р у , Терек и другио реки, является 
предметом промысла; речная минога ( L a m p e t -
га f luv ia t i l i s ) , длиной в среднем до 35 см (из-
редка до 50 см), водится в реках Европы; в 
Азии, в басс. Сев. Ледовитого и Тихого океанов, 
водится несколько особых видов; маленькая— 
25 см длины—ручьевая минога ( L a m p e t r a p la -
rneri) широко распространена в реках Европы. 
Род Mordacia (с двумя спинными плавниками, 
из к -рых задний соприкасается с хвостовым) 
обитает у берегов Чили и Тасмании; род Geotr ia 
( задний спинной п л а в н и к но соприкасается с 
хвостовым, на горле большой полый мешок) 
обитает у берегов Ч и л и , Юяшой Австралии, 
в Новой Зеландии. 

МИНОЙСНАЯ КУЛЬТУРА, или м и н о с -
с к а я к у л ь т у р а , так иногда называют 
по имени мифич. Миноса (см.) древнейшую 
к у л ь т у р у острова Крита (см. Эгейская куль-
тура). Ованс, которому принадлежит заслуга 
открытия критской культуры, условно делит 

ее на периоды: ранне-минойский, средне-миной-
ский и поздне-минойский. 

МИНОЙСКОЕ ИСКУССТВО, см. Эгейское ис-
кусство. 

МИНОЙСКОЕ ПИСЬМО, древнейшая стадия 
развития критского письма (см.). 

МИН0Л0ГИИ, «жития святых», располоясен-
ные в календарном порядке , имеющие т а к ж е 
наименование м и н о й . Д л я византийского 
императора В а с и л и я II Порфирородного (976— 
1025) был выполнен древнейший, частью дошед-
ший до нас минологий с иллюстрациями. Подоб-
ные ж е M. I I — 1 2 вв . находятся в Гос. историч. 
музее в Москве, в Парилсской нац. библиотеке 
и др . х р а н и л и щ а х . Минологий Ватиканской 
библиотеки, сохранивший имена худолеников, 
выполнявших миниатюры, явл яется важнейшим 
памятником, характеризующим стиль зрелого 
византийского искусства. Р у с . «лицевые» (ил-
люстрированные) М. известны уясе от 14 в. Наи-
более замечательны Минеи-Четни М а к а р и я 10 в. 

МИНОМЕТЫ, представляют собой наиболее 
примитивный вид артиллерийского вооруисения, 
отличаясь простотой своего устройства и деше-
визной изготовления; они назначаются д л я ве-
дения навесного огня и заменяют артиллерию 
в борьбе с блиисними укрытыми целями, осво-
бояедая се д л я решения задач в глубине; благо-
д а р я простоте сво-
его устройства М. 
могут быть быстро 
изготовлены в мас-
совом количестве. 
Мина при одном и 
том ж е весе и ка-
либре с артилле-
рийским снарядом 
имеет больший раз-
рывной з а р я д и по-
этому обладает бо-
лео сильным дей-
ствием.—До первой 
мировой империалистической войны минометы 
в небольшом количестве имелись только в Гер-
мании; во время войны они получили широ-
кое распространение во всех воюющих странах . 
I Ia войне н а ш л и свое применение миномоты 
разных калибров (от 58 мм до 340 мм) и раз-
ных систем, начиная от гладкоствольных и кон-
чая нарезными; имелись пневматические мино-
моты, действовавшие сжатым воздухом или сме-
сью воздуха и ацетиленового газа . Устройство 
минометов: гладкостенный или нарезной ствол , 
чаще всего бесколесный лафет или тренога и 
плита—основание; прицельные приспособления 
были простые; гладкоствольные миномоты име-
ют мину со стабилизатором. На миномоты 
возлагались следующие задачи: а) разрушение 
оборонительных сооружений (сильное фугас-
ное действие т я ж е л ы х минометов); б) поралсе-
ние живых целей (легкие и средние миномоты). 
В настоящее время наибольшее распространение 
имеют легкие минометы, причем в большинстве 
государств (США, Ф р а н ц и я , П о л ь ш а , Фин-
л я н д и я , Швеция) принят на вооружение 81 -мм 
гладкоствольный, з а р я ж а ю щ и й с я с д у л а М. 
фирмы Стокс-Брандт (см. рис . ) , отличающийся 
легкостью и простотой устройства (вое 58 кг", 
разборный из 3 частей: ствола , треноги и пли-
ты); имеет хорошую меткость и сильное оско-
лочное и фугасное действие; дальнобойность— 
3 км. Кроме этого М., на испытании и на воору-
жении имеются М. более к р у п н ы х калибров 
(105—150 мм). 



4 6 3 МИНОНОСЕЦ ЭСКАДРЕННЫЙ—МИНОТАВР 464 

МИНОНОСЕЦ ЭСКАДРЕННЫЙ,см. Морскиесилы. 
МИНОР. Если в определителе (см.) и-ro порядка 

выделить какие-нибудь /с строк ч /с столбцов, 
то элементы, стоящие на пересечении этих 
строк и столбцов, образуют некоторый опреде-
литель к-со порядка , к -рый и называется ми-
нором к-го п о р я д к а . Например , выделяя в оп-
ределителе четвертого порядка 

«11 «12 «13 «14 

«21 «22 «23 «24 
«31 «32 «33 «34 

«41 «42 «43 «44 

первую и четвертую строки, второй и третий 
столбцы, получим минор второго порядка 

I «12 «13 

I «42 «43 ' 

МИНОР (муз.) , один из двух основных ладов 
(см.) европейской музыки , а т а к ж е музыки мно-
гих внеевропейских народов. Название минор 
характеризует основной п р и з н а к этого л а д а — 
м а л у ю терцию на тонике (итал. minore—мень-
ший). По германской номенклатуре М. назы-
вается mol l ( сокращ. лат . mol l i s—мягкий) , что 
относится к сравнению его х а р а к т е р а с мажо-
ром. Первичная основная разновидность ми-
нора—нату р ал ь ный минор, в котором от то-
ники к остальным звукам этого л а д а обра-
зуются , помимо общих д л я него и м а ж о р а 
чистых кварты, квинты, октаны и большой 
секунды, характерные малые терция , секста и 
септима. С гармонической стороны сущест-
венно, что три главных трезвучия лада—то-
ническое (на I ступени гаммы), субдоминанто-
вое (на IV ступени) и доминантовое (на V сту-
пени)—все малые, иначе—минорные. Все эти 
данные обусловливают к а к бы затененную (по 
сравнепию с мажором) окраску М. Производ-
ные формы М. (гармонический М.—с V I I повы-
шенной ступенью з в у к о р я д а — и мелодический 
М.—с V I и V I I повышенными ступенями) дают 
нок-рое сближение его с мажором при непри-
косновенной основной характеристике—малой 
терции на тонике. 

МИНОР, Л а з а р ь Соломонович (р. 1855), из-
вестный невропатолог; вместе с Кожевниковым, 
Корсаковым и др .—один из основателей мос-
ковской школы невропатологов. Окончив ме-
дицинский факультет в Москве в 1879, М. про-
шол неврологическую школу у Кожевникова , 
Ш а р к о , Вестфаля и Менделя. С 1910 состоял 
профессором и директором нервной клиники 
Высших женских курсов , п р о д о л ж а я заведы-
вать этой клиникой и после реорганизации 
курсов во 2 МГУ. Работы М.—преимуществен-
но клинического характера ; с его именем свя-
з ан ряд описанных им симптомов и клинич . 
форм (центральная гематомиэлия М., эпико-
нус М.). Из клинических работ М. главнейшие: 
«О локализации и значении так называемой 
костной или вибрационной чувствительности» 
(1902), «1С вопросу о значении полосатого тола» 
(диссертация 1882). Большое внимание М. уде-
л я л в своих работах вопросам алкоголизма , 
эпилепсии и проф. заболеваниям нервной сис-
темы. М.—заслулсенный деятель науки , член 
многих научных обществ СССР и заграничных. 

МИНОРАНТА, см. Мажоранта и миноранта. 
МИНОРИТЫ, см. Францисканцы. 
МИНОРКА, порода испанских яйценоских 

к у р , дающих по сравнению с другими породами 

самые крупные я й ц а . М. бывают двух окрасок: 
блестящие черные (наиболее распространенные) 
и белые. Гребни—также двоякого рода: листо-
видный и розовидиый, у петухов поставлен 
прямо, а у к у р несколько сваливается в сто-
рону. Сережки у М. очень длинные, яркокрас-
ного цвета, к а к и гребень. Ушные мочки белого 
цвета. Хвост хорошо развит. Цвет к о ж и ног 
асйидно-сероватый. Я й ц а совершенно белого 
цвета, весом 55—75 г. М.—плохие наседки и 
нлохио матери. М. очень быстро растут. Вес 
петуха 3—3,5 кг, к у р и ц ы 2,3—2,5 кг. По срав-
нению с леггорнами отличаются меньшой ско-
роспелостью и требуют большой затраты корма 
на образование единицы мяса и яичной массы. 
Мясо низкого качества . Чувствительны к моро-
зам. Цыплята требуют генла и не переносят сы-
рости. К плановой породе в СССР не относятся. 

МИНОРКА, прав . M е и о р к а(Мопогоа) , ост-
ров в Средиземном море в группе Валеарских-
островов (см.), принадлежит Испании. Площ. — 
760 км'1; 42 тыс. жит . Высшая точка острова— 
гора Торо—368 м. Северная часть М. холмиста , 
сложена из известняков, бесплодна и слабо 
населена. Б о л ь ш а я часть населения сосредото-
чена в южной, равнинной части острова. Зем-
леделие (хлебные растения, виноград, овощи), 
скотоводство (козы, овцы, мулы, крупный рога-
тый скот) и рыболовство. Главный город ост-
рова—Маон, обладающий прекрасной гаванью 
(19 тыс. жит . в 1930) .—Чрезвычайно выгодное 
географич. положение М. в Средиземном море-
и удобство ее главного порта Маона давно 
привлекли к ней внимание англичан. Во время 
войны за Испанское наследство англичан© 
захватили М. (1708) и удерленвали ео в своей 
власти до 1782 (с перерывом в 1756—63, когда 
М. была занята французами) . В 1782 М. отошла 
к Испании, но в 1798—1802 вновь была захва -
чена англичанами. Л и ш ь после этого остров 
окончательно отошел к Испании. В начале 
военно-фашистского м я т е ж а в Испании (1936) 
мятеисники при помощи Италии пытались овла-
деть М.; однако мятеж на острове был быстро 
подавлен, и М. осталась в р у к а х испанского 
правительства , неоднократно подвергаясь на-
падениям мятежников и интервентов, обосно-
вавшихся на соседнем о-во Майорка (см.). 

M И НОС, в мифологии древней Г р е ц и и — ц а р ь 
и законодатель о-ва К р и т а , сын Зевса и Евро-
пы, дочери ц а р я финикийского города Сидоиа.-
В греческом эпосо М. называется одним из мо-
гущественнейших царей, царство которого сла-
вится богатством своих городов. М. получал 
далее дань от Афин. Зевс наделил М. великой 
мудростью, а после ого смерти сделал одним и » 
судей душ умерших в подземном царстве. В » 
всем мифе о М. сохранились отзвуки значения 
и богатства К р и т а той эпохи, когда ещо про-
цветала Эгейская культура (см.) (2-е тысяче-
летие до хр . э.) . 

МИНОТАВР, т. е. бык Миноса (см.), в мифах, 
древней Греции—чудовище с телом человека 
и головой быка. М. был рожден Иасифаей, лсе-
ной царя Миноса. от подосланного ей Посейдо-
ном быка. Минос з а п р я т а л М. в лабиринт и 
кормил его преступниками, а т а к ж е юношами 
и девушками, ic-рых афиняне должны были по-
сылать Миносу в качестве д а н и . Повидимому, 
миф о М. стоит в связи с к у л ь т о м Молоха (см.) 
у финикиян, которые з а в е з л и его в древнюю 
Грецию. Отсюда вообще—сплетение мифов о 
Миносе с мифом о быке. У б и л М. афинский ге-
рой Тесей, основатель афинской независимости. 
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МИНСЕЙТО. бурлсуазно-помещнчья партия 
Я п о н и и , тссно связанная с крупным финансо-
вым капиталом,в частности с крупнейшим япон-
ским концерном Мицубиси. Современная М. ве-
дет начало от одной из групп партии кайсинто, 
организованной еще в 1882 графом Окума и 
выступавшей за введение в Японии парламента 
английского типа. До первой мировой империа-
листич. войны партия , претерпев ряд реорга-
низаций и выступая иод различными названиями 
(симпото, кэнсэйто, кэнсэйхонто, кокуминто, до-
сикай), о т р а ж а л а в значительной степени к л а -
новые интересы. Руководящую роль в ней игра-
ли в это время Окума , К а ц у р а и др . В конце 
1913, после смерти К а ц у р а , во главе досикай 
становится барон Като, тесно связанный с кон-
церном Мицубиси. При нем, в результате объ-
единения досикай с группой одзаки , образо-
валась в 1916 партия кэнеэйкай, с которой в 
1927, поело раскола партии сэйюхоито, сли-
вается основная группа этой последней, и но-
вая партия принимает название М. (народная 
партия). Руководящее положение в партии в те-
чение последних 20 лет занимали представи-
тели концерна Мицубиси (барон Като , Снде-
хара , В а к а ц у к и и др . ) , что в значительной сте-
пени определяло ее политику . 

МИНСК (по-белорусски М е н е к), город, сто-
лица Белорусской советской социалистиче-
ской республики. Расположен по обоим бере-
гам несудоходной реки Свислочи (приток Бе-
резины), в узле Западной и Белорусской ж . д . , 
в 48 км от советско-польской границы. Насе-
ление: в 1897—85,2 тыс. чел . , в 1920—104 тыс. , 
в 1926—121 тыс. , в 1933—180,9 тыс. Националь-
ный состав населения (1920): белоруссов—свы-
ше 4 2 % , евреев—свыше 4 0 % , русских—до 1 0 % , 
поляков—свыше 3 % , прочих-—около 5 % . 

М. внорвыо упоминается в летописи иод 1006 
как город Полоцкого княжества . С 12 в. М. 
становится стольным городом особого удельно-
го Минского княжества , к-рое в 1326 было при-
соединено к Литве и в 15 в. вошло в состав 
Польши. В1505М. был разорен татарами. В 1793 
М. отошел к России и в 1796 стал губернским 
городом. В дореволюционном прошлом М. при-
надлежал 1С той группе губернских городов цар-
ской России, к-рые я в л я л и с ь , гл . обр. , админи-
стративными центрами. Расположенный на тер-
ритории угнетенной царским правительством 
национальной окраины, М. о т р а ж а л черты от-
сталой экономики к р а я . К а к и большинство 
других городов и местечек Западного к р а я , 
включенного в установленную д л я евреев «черту 
оседлости», М. характеризовался избытком мел-
ких ремесленников, но находивших применения 
своему труду, и мелких торговцев. Сколько-
нибудь крупной промышленностигородноимел: 
пром. предприятия были мелкие, полукустар-
ного типа. Н о хотя М. был и незначительным 
административным п промышленным центром, 
но в революционном движении он сыграл срав-
нительно заметную роль . Рабочее двилеение на-
чалось здесь еще в конце 80-х гг. В 1884 проис-
ходят крупные конфликты рабочих с предпри-
нимателями, а в следующем году—первые заба-
стовки. В это время в М. возникают марксист-
ские к р у ж к и учащейся молодежи и ремеслен-
ных рабочих. Минскиес.-д. устанавливают связь 
с Москвой и цругими городами. 1— 3 / Ш 1898 в 
М., в доме Румянцева на Захарлсевской улице , 
состоялся I Съезд Р С Д Р П . Ц К , избранный на 
Съезде, атаклео ряд местных комитетов Р С Д Р П 
немедленно после съезда были разгромлены 

лсандармамп. Но революционное двилеение п р о -
доллсало развиваться . Когда под именем Е в р е й -
ской независимой рабочей партии в М. возни-
кает зубатовская организация , минские с . -д . 
выпускают ряд прокламаций и листовок с ра-
зоблачением «полицейского социализма». Со-
циал-демократы вели активную работу по з а -
воеванию масс. Использование зубатовских 
собраний д л я высказывания с.-д. требований 
приводило 1С частым арестам наиболее активных 
из них. «Всех, отстаивающих на этих собраниях 
революционные взгляды,—сообщал корреспон-
дент «Искры» из М. («Искра», № 9, октябрь. 
1901),—забирают через несколько дней и н е -
медленно отсылают в Сибирь. З а последнее вре-
мя почти еженедельно идут из Минска э т а п ы 
ссылаемых на 3 , 4 и 5 лет». Зубатовщина в М., 
т ак лее к а к и в д р у г и х городах , потерпела 
к р а х . Когда Сипягина , убитого 4 / I V 1902 Б а л -
машевым, сменил в должности министра внут-
ренних дел царский палач Плево , начался пе-
риод свирепых репрессий. Демонстранты и за-
бастовщики в М., к а к и в других городах, бы-
ли подвергнуты истязаниям розгами. Осенью. 
1903 образовалась «Минская группа Р С Д Р П » , 
к ной п р и м к н у л и т а к ж е рабочие, отколовши-
еся от Б у н д а . Группа повела систематическую-
борьбу против националистич . Б у н д а и быстро 
з а в я з а л а связи с рабочими городских фаб . -зав . 
предприятий и железных дорог . События 1905. 
в М. протекали бурно. К этому времени с.-д. 
организация М. насчитывала ок . 400 членов 
партии. Н а кровавый расстрел петербургских 
рабочих 9 я н в а р я 1905 минские пролетарии от-
ветили 25/1 всеобщей стачкой, к - р а я з а х в а т и л а 
р я д месгечек Минской губ. В мае 1905 рабочие 
М. вышли на демонстрацию, окончившуюся 
зверским избиением участников . В октябре 
1905 минские рабочие д р у ж н о примкнули к 
всеобщей стачке, охватившей всю ц а р с к у ю 
Россию. Чтобы приостановить разраставшееся 
движение , минский губернатор К у р л о в снова 
учинил дикую расправу над рабочими. 1 8 / Х , 
во время митинга на Вокзальной площади, 
мирная толпа собравшихся была расстреляна 
царскими палачами; площадь обагрилась кро-
вью многих убитых и раненых . В эпоху р е а к -
ции н во время первой мировой империалисти-
ческой войны минские рабочие, под р у к о в о д -
ством большевистской партии, п р о д о л ж а л и в е -
сти борьбу с царским самодерлсавием и к а п и -
талистами. 

Во время первой мировой империалистич. 
войны в М., находившемся в прифронтовой п о -
лосе, были сконцентрированы значительные 
армейские части. Используя это обстоятельство,, 
большевикл р а з в е р н у л и активную революцион-
ную пропаганду в войсках . После Февральской 
бурлс.-дем. революции в М. происходят съезды 
Советов рабочих и солдатских депутатов З а п . 
обл. , крестьянские съезды, съезды армий З а п . 
фронта и т . д . В этог период неизмеримо вы-
растает в л и я н и е большевистской партии. Б о л ь -
шую р о л ь в партийной организации М. и г р а л 
М. В . Ф р у н з е (Михайлов) . По его инициативе был 
созван съозд к р е с т ь я н с к и х депутатов , на ко-
тором он провел огромную работу по разобла-
чению эсеров. С 27/V1I (ст. ст . ) 1917 минский 
комитет большевиков н а ч а л издавать г а зету 
«Звезда», с ы г р а в ш у ю большую р о л ь в р е в о -
люционизировании фронта . Лозунги большеви-
ков объединяют огромные массы белорусского 
народа д л я борьбы с местной бурлсуазией и ео 
меныневистско-эсеровской агентурой в р а з л и ч -
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п ы х советских и общественных организациях . 
Бурисуазно-националистические элементы в ли-
це Белорусской рады и разного рода национали-
стич. «союзов», образовавшихся в М., пытают-
с я отвлечь массы от задач классовой борьбы и 
расколоть единыйреволюционный фронт. Уста-
новив контакт с польскими панами, они ор-
ганизуют контрреволюционные выступления 
против органов Советской власти. Однако их 
у с и л и я ио встречают сочувствия у трудящих-
с я масс Белоруссии . I Ia о к т я б р ь с к и х выборах 
в Совот б о л ь ш е в и к и завоевали большинство. 
В ходе подготовки к вооруженному восстанию 
были созданы красногвардейские отряды и 
н а ч а л формироваться 1-й революционный полк. 
2 1 / Х 1917 Минский совот рабочих и солдатских 
депутатов высказывается з а переход власти к 
Советам. 26/1 был создан Военно-революцион-
ный комитет , a 8 / X I издан «приказ № 1» о 
переходе к Совоту всей полноты власти в го-
роде и его окрестностях. В тот ясе день орга-
низуется Революционный штаб. И з тюрьмы были 
выпущены солдаты, арестованные на фронте з а 
а гитацию против наступления и продолжения 
империалистич. войны. Из них был образован 
1-й революционный имени Минского совета 
полк . 1 5 / X I на объединенном заседании Мин-
ского совета рабочих и солдатских депута-
тов , воинских и фабрично-заводских комитетов 
подавляющим большинством была принята ре-
волюция об установлении Советской власти 
в области. 

Б о л ь ш е в и к и разоблачили антисоветскую 
позицию националистического Б у н д а , после 
р я д а колебаний ставшего на путь борьбы про-
т и в социалистической революции. 9 / 1 1 9 1 8 Ко-
миссариат внутренних дел Западной области 
и фронта приступил к организации Красной 
гвардии. 1 9 / I I 1918 при наступлении поль-
ских оккупантов Советская власть вынуждена 
б ы л а оставить Минск. 2 2 / I I в Минск ЕОШЛИ нем-
цы. Немецкие и польские интервенты, заняв-
шие город, учинили д и к у ю расправу над бе-
лорусским , еврейским и русским населением 
М. В течение долгих месяцев происходили гра-
бенси и насилия над мирными ясителями, про-
изводились расстрелы и избиения. Оставшиеся 
и подпольи большевики р а з в е р н у л и актив-
ную революционную работу среди рабочих 
желознодороясных мастерских, деревообделоч-
ников , металлистов и строителей. Вскоре поело 
ноябрьской революции 1918 в Германии не-
мецкие войска оставили Минск. В 1920 совет-
с к и е войска прогнали белополяков из Бело -
руссии. В Минске была провозглашена власть 
Советов, и в город вступили части Красной ар -
мий. Минск был окончательно освобожден от 
интервентов. 

После победы Великой Октябрьской социали- , 
етич. революции, на основе коренной социали-
с т и ч . перестройки и роста народного хозяйства 
Белоруссии , начинается бурный рост города, и 
М. становится крупнейшим экономическим и 
культурным центром Б С С Р . С 1923 по 1934 чис-
л о рабочих, з анятых в фабрично-заводской про-
мышленности, выросло с 7 тыс. до 18 тыс. чел. 
В наст, время в М. имеется много крупных ,хоро-
шо оборудованных промышленных предприя-
тий. Крупнейшие из них следующие: несколько 
машиностроительных заводов, четыре швейные 
фабрики , три обувные, два кожевенных завода , 
чулочная фабрика , канатно-веревочная , галан-
терейные фабрики, щетинные, ряд предприя-
т и й пищевой промышленности (мясокомбинат, 

птицекомбинат, кондитерская фабрика и др.) , 
бетонный, стекольный, стандартных домов и ряд 
деревообрабатывающих заводов и мебельных 
фабрик, з е р к а л ь н а я фабрика, к р у п н а я типо-
графия имени Сталина и др . Строятся (1937): 
фурнитурный завод, галантерейная фабрика, 
литография, вторая очередь ЦЭС и др .—Захуда -
лый провинциальный город в дореволюцион-
ном прошлом, разграбленный и полусгорев-
ший в годы гражданской войны, М . ' в наст, 
время стал благоустроенным социалистич. го-
родом. Он у к р а с и л с я красивыми зданиями, со-
вершенно изменившими его облик. З а время 
только первой пятилетки на новое строитель-
ство в М. было израсходовано более 80 млн. 
руб. Важнейшие новостройки следующие: Уни-
верситетский городок, Академия наук , Дом 
правительства, Дом Красной армии, дом Гос-
банка . новый театр онеры и балета . Построено 
свыше 3.000 благоустроенных квартир . Органи-
зовано трамвайное и автобусное движение , свя-
зывающее окраины с центром. С 1930 функцио-
нирует канализация . Увеличивается сеть элек-
троосвещения, асфальтируются улицы. Водо-
провод, обслуясивавший до Великой Октябрь-
ской социалистич. революции лишь буржуаз -
ные кварталы, коренным образом реконструи-
рован, сеть его значительно расширена. Про-
ведена большая работа по озеленению города 
(14 парков , скверов и садов). Площадь лесов зе-
леного кольца составляет св. 1.800 га. Капиталь-
ные затраты по благоустройству Минска вы-
разились только за 1933 — 36 в сумме около 
20 млн. руб . 

До революции в М. не было ни одного выс-
шего учебного заведения, 62% Населения М. 
было неграмотно. В 1895 из городского бюджета 
на народное просвещенно затрачивалось толь-
ко 9.250 руб . , а на здравоохранение—400 руб. 
в год; в 1933 на народное образование было 
израсходовано 6.323.606 руб . , на здравоохра-
нение—2.098.500 руб . В Минске насчитывает-
ся (1938) 44 школы—32 средних, 9 неполных 
средних и 3 начальных . Количество учащихся 
по сравнению с 1917 выросло на 584 ,8%. В на-
стоящее время (1938) в М. имеются: Белорус-
с к а я академия н а у к , Всесоюзный научно-ис-
следовательский институт болотного хозяй-
ства, 12 высших учебных заведений, 22 техни-
кума, 7 рабфаков и 12 школ фабрично-завод-
ского ученичества. Помимо белорусского те-
атра , имеются такясе театры еврейский и театр 
юного з р и т е л я . Построен клинич. городок с 
рядом к л и н и к и научных мед. ин-тов; открыто 
много амбулаторий, родильных домов, детских 
яслей и др . В настоящее время Минск—основ-
ной центр национальной по форме и социа-
листической но содерисанию к у л ь т у р ы БССР. 
Политический, культурный и индустриаль-
ный рост столицы БССР—одно из я р к и х вы-
ражений Ленинско-Сталипской национальной 
политики. 

МИНСК АЯ ГУБЕРНИЯ ,однаиз губерний в доре-
волюционной России. З а н и м а л а св. 90 тыс. км'. 
Б о л ь ш а я часть М. г. вошла в состав Белорус-
ской ССР, меньшая часть (св. 19 тыс. км1) ото-
ш л а к Польше. 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, входит в состав Бело-
русской ССР. Образована постановлением пер-
вой сессии Верховного Совета СССР от 15/1 
1938. Р а с п о л о ж е н а в з ап . части республики у 
границы с Польшей . В нее вошли 19 районов 
и города Минск, Борисов , Мстиславль, Чер-
в е п ь . Центр—г. Минск. 



Здание Исторического .музея. 



Улица Карла Маркса. 



469 МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 4 7 0 

Фииико-генгрифнчегкии очерк. М. о. зани-
мает занадпую часть возвышенной полосы, 
протянувшейся с 15. на 3 . в средней части 
Белорусской ССР и служащей водоразделом 
Черного и Балтийского морей. К 3 . от долины 
р . Березины, образующей низменную полосу 
(глубоко рассекающую упомянутый водораз-
дел), возвышенность носит наименование Л и -
товско-Белорусской (или Минской), достигаю-
щей к С. от Минска в горе Лысой 324 м абсо-
лютной высоты. Отсюда общий уклон местности 
направлен к юго-востоку. Эта возвышенность, 
являющаяся водоразделом бассейна Д н е п р а 
и Немана, относится к моренным грядам (ве-
роятно вюрмского оледенения) и имеет вид 
холмистой цепи. Ю ж н а я , низменная окраина 
М. о. относится уясе к Полесью (см.) и пред-
ставляет плоскую, в значительной мере забо-
лоченную равнину.—В основании территории 
М. о. на сравнительно небольшой глубине 
залегают песчано-глинистые отложения и от-
части известняки кембрийского периода и 
нижнего силура, образующие выходы в районе 
Червеня. Отложения мелового периода обра-
зуют выходы к 3 . от Минска и подстилают 
Полесье. Поверхностные отложения М. о . — 
ледникового происхождения . Из полезных ис-
копаемых известны мел (к 3 . от Минска), не-
богатая металлом болотная ж е л е з н а я руда ; 
область богата торфом. 

К л и м а т М. о .—умеренно континенталь-
ный; средняя температура я н в а р я ок.—7°, ср . 
теми, июля ок. + 1 9 ° , ср . годовая теми. + 6 ° . 
Осадков вполне достаточно (ок. 500 мм в год); 
засух не бывает. Снежный покров — около 
3 месяцев. 

С С.-З. на Ю.-В. текут реки Березина (см.) 
(приток Днепра) , Свислочь (приток Березины) , 
Птичь и Случь (притоки Припяти) , в М. о. 
берет исток Неман (см.) .—Почвы М. о .—под-
золистого типа , преимущественно супесчаные 
и песчаные, в районе Слуцка—глинистые. 
В Иолесьи очень широко развиты болотистые 
почвы.—В отношении р а с т и т е л ь н о г о 
п о к р о в а М. о. относится к подзоне сме-
шанных лесов. Здесь встречаются зап. -евро-
пейские представители флоры смешанных лесов, 
к а к , например, граб (юж. половина области), 
характорныо деревья лесов: дуб, клеи и дру-
гие широколиственпыо породы.—Животный 
мир состоит из обычных представителей полосы 
смешанных лесов. По рекам (Березине) еще 
встречается речной бобр. 

Х о з я й с т в о . Сельское хозяйство имеет 
картофельно-свиноводческое и молочное напра-
вление при значительном развитии зернового 
хозяйства. Посевы картофеля наиболее густы 
в вост. H сев.-вост. районах ; здесь ясе наиболее 
развито и свиноводство. Эти районы входят 
в основную картофельно-свинонодческую зо-
ну республики. В юго-зап. и з аи . р а й о н а х бо-
лее заметно представлено зерновое хозяйство . 
Основные зерновыо к у л ь т у р ы области: роясь 
н овес, затем ячмень, особенно в с .-в . части 
области. С Ю. в область проникает гречиха 
и просо, с С.—горох и другие бобовые к у л ь -
т у р ы . В последнио годы интенсивно внедряется 
пшеница . В области развито льноводство, ио 
размерам которого она, однако, уступает сев. 
и сев.-вост. районам республики. Наиболее 
значительные посевы льна сосредоточены в с .-в . 
части области (районы Бегомльский, Холо-
ненпнчский, К р у п с к и й и др.) . По насыщенно-
сти кормовыми угодьями область значительно 

уступает северным и в особенности ю ж н ы м 
районам республики . Основой ясивотноводства 
здесь я в л я ю т с я картофель , сеяные т р а в ы и зер-
новые к у л ь т у р ы . К р у п н ы й рогатый скот имеет 
преимущественно молочно-мясное направление . 
В районе Минска развито пригородное молочно-
ово1циоо хозяйство и садоводство. 

11 р о м ы ш л о и н о с т ь , крайно незна-
чительная до революции, в наст, время сильно 
выросла . Крупнейшие промышленные центры— 
Минск (см.) и Борисов , где при Советской 
власти построено около 20 новых промышлен-
ных предприятий . Старые промышленные пред-
п р и я т и я реконструированы и расширены. Д о 
революции в Борисове было 1.400 рабочих, 
в 1935 свыше 5.000. Работают к р у п н а я спичеч-
ная фабрика , деревообрабатывающий комби-
нат, деревообрабатывающий завод, стекольный 
и др . В области много к р а х м а л ь н ы х и вино-
куренных заводов (имеющих богатую сырье-
вую базу в виде местного картофеля) , швейные 
мастерские, артели и пр . В связи с механи-
зацией сельского х -ва создано много машинно-
ремонтных мастерских . Интенсивно разви-
вается добыча торфа, главным образом в 
районе Минска и Борисова , а т а к ж е в юго-за-
иадной части области. Кроме электростанций 
в Минске и Борисово, создано много сельских 
электростанций. 

Т р а н с п о р т . П о области проходят ли -
нии Западной и Белорусской яс. д . Наиболее 
насыщена ж . - д . транспортом ц е н т р а л ь н а я часть 
области. Здесь располоясеи к р у п н ы й ис.-д. у зел 
Минск, в котором сходятся яс.-д. линии с В . , 
Ю. -В . , Ю . - З . и 3 . И о линии Минск—Погоре-
лое осуществляется ис.-д. сообщение с З а и . Ев-
ропой (через П о л ь ш у ) . От Борисова имеется па-
роходное сообщение ио Березине . 

МИНСКИЙ Н., псевдоним Н и к о л а я Максимо-
вича В и л о н к и п а (род. 1855), русский поэт. 
В 1905 был выслан царским правительством 
за границу , где живет до настоящего времени. 
Начав с п о д р а ж а н и я Некрасову и отчасти Над-
сону, М. в 90-х гг. переходит на позиции воз-
никшего тогда русского декаданса , проповедуя 
крайний индивидуализм, мистику, эротику . 
Увлекшись в 1905 не надолго революционными 
идеями (причем увлечение это было поверхност-
ным), М. затом снова переходит на сторону ре-
акции , проповедуя классовый мир (драмы «Же-
лезный призрак», «Малый соблазн», «Хаос»). Ос-
новной тон поэзии М. на протяжении большей 
части его литературного пути—мрачный, без-
надежный пессимизм, сдобренный крупной до-
зой мистики. П о э з и я его призывала к успокое-
нию, нирване . «Забвенья! Сумрака! Безлюдья ! 
Тишины!»—таков х а р а к т е р н ы й ео лейтмотив. 
В ряде публицистических книг («При свете со-
вести», «Религия будущего», «IIa общественные 
темы») М. открыто высказывал свои реакци-
онные в з гляды . 

С о ч. M.: Полное собрание стихотворений, 4 иад., 
4 тт., СПБ, 1U07. 

«МИНУВШИЕ ГОДЫ», ежемесячный внепар-
тийный исторический и историко-литератур-
ный исурнал, выходивший в Петербурге в 1908. 
Вышло всего 12 номеров (№ 5-0—двойной). 
Ж у р н а л появился в замену закрытого прави-
тельством «Былого» (см.), но «Былое» было ясур-
палом, посвященным истории освободительного 
движения , а «М. г .»—журналом, посвященным 
истории и литературе . Изменение программы 
объяснялось цензурными условиями; факти-
чески исторические статьи и материалы, но-
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мешавшиеся в «М. г.», касались преимуще-
ственно революционного движения . Сравни-
тельно с «Былым» значительно увеличено было 
количество статей на чисто литературные темы. 
К а к и в «Былом», основные сотрудники при-
н а д л е ж а л и к народнической и ревизионистской 
интеллигенции, но значительно было и участие 
кадетов. Сотрудниками «М. г.» были: П . Е . Що-
голев, В . И . Семевский, П . С. Русанов , И . И . 
Игнатович, В. I I . Махновец-Акимов (меньше-
вик) , В. Я . Б о г у ч а р с к и й , Л . Ф . Пантелеев, 
E . Н . Водовозова, А. А. Корнилов (кадет), 
Д . И . 1Паховской (кадет) и др . 

МИНУС, знак (обыкновенная черта — ) д л я 
обозначения действия вычитания . См. Знак 
математический. 

МИНУСИНСН, город, районный центр в Крас -
ноярском крае ; пароходная пристань на р . Ени-
сей (у впадения р. Минусинки), в 18 км к В. от 
станции Абакан Красноярской ж . д . ; 23,5 тыс. 
ж и т . (1933). М. расположен в центре Минусин-
ско-Хакасского промышленного района с раз-
витой угольной пром-стыо (см. Минусинский 
каменноугольный бассейн), золотодобывающей 
и отчасти лесной. В М. находится управление 
золотопромышленного треста и ряд промышлен-
ных заведений—спирто-водочный завод, мель-
ница , швейная мастерская , кирпичный завод, 
электростанция и др . В районе имеются два 
к р у п н ы х треста — овцеводческий и молочно-
мясной. Один из наиболее г л у х и х уголков Си-
бири в дореволюционном прошлом, превра-
щенный царским правительством в место по-
литической ссылки (близ М., в селе Шушен-
ском,отбывал ссылку в 1897—1900 В. И. Ленин) , 
М. в настоящее время стал одним из крупней-
ших к у л ь т у р н ы х центров Красноярского к р а я . 
Созданный ссыльными в 1877 краеведческий 
музей расширен . Открыты педагогич. у ч и л и -
щ е , совпартшкола и др . 

МИНУСИНСКАЯ КОТЛОВИНА, сбросовая впа-
дина между Абаканским хребтом, Кузнецким 
Ала-тау , Западными и Восточными Саянами в 
пределах Красноярского к р а я . Высота М. к . от 
280 ju до 400—000 м. Дно котловины слолсено 
девонскими, отчасти каменноугольными и перм-
скими отложениями; преобладают конгломера-
ты, песчаники, известняки . Местами, особен-
но по периферии М. к . , эти породы дислоциро-
ван 1.1 (сбросы, складки) . Встречаются полосы 
галечников и песков. Климат сухой , осадков 
выпадает около 300 мм в год; зимы бесснежные 
СО средней темп. —18е1, лето теплое (сродняя 
темп. -]- 19 J). Растительность степная (злаково-
полынная , з л а к о в а я ) и лесостепная—по пери-
ферии М. к . — с березовыми колками и борами. 
Главные реки: Енисей, Туба, Абакан (см.); мел-
кие стенные озера . Обыкновенные каштановые 
и деградированные черноземы, солонцы. 

МИНУСИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ( М и н у с и н -
с к а я к о м м у н а), советская республи-
к а , в о з н и к ш а я 3 1 /Х 1917 в Минусинском крае 
(быв. Минусинский уезд и Усинскин погранич-
ный округ) в Сибири. Просуществовала до 
2 4 / V I 1918 (8 месяцев) . Н а л а под натиском 
кулацко-казачьей контрреволюции, в разгар 
наступления в Сибири чехословацких и бело-
гвардейских войск . В сентябре 1919 Советская 
власть в крае была восстановлена .—Свергнув 
власть б у р ж у а з и и и помещиков, М. р . объеди-
н и л а иод знаменем большевизма и пролетар-
ской диктатуры рабочих к р а я и основные мас-
сы бедняцко-середняцкого крестьянства и при-
с т у п и л а к социалистич. строительству. В раз-

гар гражданской войны М. р . положила на-
чало новому промышленному строительству 
в крае . Б ы л и приняты меры к достройке Ачин-
ско-Минусинской лс. д. и шоссейного т р а к т а 
в Танна- 'Гуву (быв. Урянхайский край) . М. р. 
установила контроль над частными банками, 
проводила регулирование отпускных цен н а 
товары и продовольственный товарообмен с 
деревней. Б ы л и созданы органы революцион-
ного правосудия—ревтрибунал и следственная 
комиссия. Вооруженные силы М. р . составляли 
отряды Красной гвардии. Л о з у н г и Советской 
власти привлекли п а е в о ю сторону трудящиеся 
массы скотоводов и земледельцев хакасов , в ы -
ступавших против феодалов и баев. 

Отрезанная фронтами гражданской войны от-
центр, органов Советской власти , М. р. само-
стоятельно осуществляла внешние сношения . 
Ликвидирована была империалистич. полити-
ка , которую вели царское и Временное прави-
тельство в Танна-Туво. М. р . помогла тувин-
скому народу в его национально-освободитель-
ном движении. С первых ж е дней существова-
ния Минусинской республики против нее р а з -
вернула олсесточенную борьбу б у р ж у а з н о - к у -
л а ц к а я контрреволюция, возглавленная каде-
тами и эсерами. Советские органы М. р . до-
пустили большую ошибку, не организовав за-
хвата батрацкими и бедняцкими массами де-
ревни земель казачьей верхушки , к у л а к о в , 
помещиков и церкви . Слабо велась работа п о 
организации с . -х . рабочих и деревенской бед-
ноты. В результате , неустойчивые элементы се-
редняцкой массы при вступлении в Сибирь 
чехословаков и белогвардейцев и ухудшении 
экономического положения в крае летом 1918 
под влиянием кулацкой агитации заколебались . 
В период подготовки созыва крестьянского 
съезда контрреволюция вела в деревне антисо-
ветскую агитацию и собирала свои силы, а 
органы Советской власти к р а я , поглощенные 
организацией военной помощи К р а с н о я р с к у , 
оборонявшемуся от чехословаков (июнь 1918), 
не сумели развернуть в деревне необходимую 
политическую работу. Крупные станицы Таш-
тын и К а р а т у з явились очагами формирования 
вооруженных отрядов контрреволюции. С з а н я -
тном чехословаками Красноярска М. р . оказа -
лась изолированной и лишенной помощи других 
советских центров. Кулацко-казачьи отряды 
окрулсили город. Открывшийся 21/VI 7-й Съезд 
Совотов к р а я , собравшийся к этих у с л о в и я х , 
оказался кулацким по составу и х а р а к т е р у 
деятельности. Р у к о в о д я щ а я роль на нем при-
надлеисала эсерам. Съезд избрал новые органы 
власти и п р и н я л контрреволюционное решении 
восстановить политич. и экономич. отношения, 
существовавшие в крае до установления Мину-
синской республики . Минусинскому совету был 
предъявлен ультиматум о разоружении Красной 
гвардии. Соглашательские и колоблющиося эле-
менты оказались в большинство в советах, и 
23/VI ультиматум контрреволюционного съезда 
был принят . По разорулсонии Красной гвардии 
вооруженные кулацкие банды устроили 24/VI в 
городе погром и, несмотря на данные гарантии 
неприкосновенности, учинили кровавую рас-
праву над коммунистами и работниками М. р. 
В июно 1919 в к р а й пришла Красная парти-
з а п с к а я армия Кравченко и Щетинкина и 13/IX 
восстановила Советскую власть в Минусинске. 
25/IX была создана т . н . Минусинская рес-
п у б л и к а с временным исполкомом Совета ра-
бочих и крестьянских депутатов. Развернулась 
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б о р ь б а за соединенно с регулярными частями 
Красной армии, двигавшимися от Ачинска и 
Красноярска . В декабре 1919 большая часть 
территории Минусинского к р а я была очище-
на от белых. 

МИНУСИНСКИЕ ДРЕВНОСТИ. Под термином 
М. Д. принято понимать памятники Минусин-
ского к р а я бронзового и начала железного ве-
ков , которые интенсивно раскапывались многи-
ми археологами (11. Аспелнн, В. Радлов , А. Ад-
рианов, Д . Клеменц, С. Теплоухов , С. Кисе-
лев и др . ) . Древнейшие памятники бронзового 
лека представлены здесь могильниками 3-го ты-
сячелетия до хр . о. (так наз . Афанасьевской 
культуры) , содержащими под едва заметными 
каменными насыпями скорченные погребения 
в ямах (реже—трупосоясясения); в могилах на-
ходят большие орнаментированные яйцевидные 
глиняные сосуды, каменные орудия , редкие из-
делия из бронзы. Могильники 2-го тысячелетия 
до хр. э. (т. п. Андроновской к у л ь т у р ы , главный 
район распространения к-рой л е ж и т западнее) 
содержат под обставленными камнями земля-
ными курганами такясе скорченные погребе-
ния (реясе—трупосожжепия) в ямах с камера-
ми из каменных плит или дерева; здесь нахо-
д я т глиняные плоскодонные сосуды баночной 
<|юрмы с ямочным п зубчатым орнаментом и со-
суды с невысоким горлом и геометрическим 
<треугольники, меандр) орнаментом поверху, 
бронзовые к и н ж а л ы , кельты сейминского ти-
па, вильчатые копья , полые гладкие браслеты 
и мелкие украшения . Могильники конца 2-го— 
начала 1-го тысячелетия до хр . э. (Карасукской 
культуры) состоят из оградок из каменных 
плит, внутри к -рых в простых ямах л е ж а т вы-
тянутые погребения (реже—трупосоисження); 
•здесь находят глиняные слабо орнаментиро-
ванные сосуды со сферическим дном и высокой 
шейкой, бронзовые изогнутые ножи с ручкой , 
часто украшенные головой з в е р я , к и н ж а л ы с 
рукояткой , кончающейся кольцом, двухушко-
ные кельты, зоркала и мелкие у к р а ш е н и я ; 
1С этой культуре относятся т а к ж е каменные 
стелы с высеченными на них головами людей 
и другими изображениями. Окруженные пря-
моугольниками из каменных плит курганы 
относятся к 1-му тысячелетию до хр . э. и первым 
векам хр . э. и содерясат погребения в подзем-
ных деревянных камерах . Д л я этой культу-
ры (Татарской, или Минусинской) характерны 
бронзовые к и н ж а л ы с изображением зверей на 
павершьи и со стнлетообразными вкладышами 
п рукоятках , близкие к ранне-скифским, брон-
зовые втульчатые шипастые стрелы, кленцы, 
почти гладкие двухушковые кельты, зеркала ; 
« поздней стадии этой культуры широко раз-
вивается звериный стиль, бронзовые вещи укра -
шаются головами и фигурами животных, по-
являются бронзовые котлы на поддонах с дву-
мя ручками, нозясе—с прорезанной рукояткой , 
золоченые бляшки; в самом конце культу-
ры настоящие вещи заменяются в могилах ми-
ниатюрными их изображениями, и появляются 
изделия из яселеза. Могильники Таштьисской 
к у л ь т у р ы первых веков х р . э . , подобные .Та-
тарским, но без насыпей, содерясат остатки, по-
видимому, мумифицированных трупов с нало-
женными на лицо раскрашенными терракото-
выми масками, сначала снятыми с лица по-
койников, позднее—в виде бюста, ставившегося 
около умершего, и с лощеными черными гли-
няными сосудами. Погребения другой культу-
ры того ясе времени (культуры Чаатас) нахо-

дятся под каменными насыпями, обставлен-
ными высокими камнями; в них встречаются 
и трупосоисження и трупоположения и повтор-
ные погребения с такими ж е масками, к а к 
и в Тапггыкскпх могилах , высокими узкогор-
лыми сосудами, сделанными на гончарном к р у -
гу , иселезными поясами, серебряными сосу-
дами и т . д. Начиная с Афанасьевской к у л ь -
туры всюду находят кости домашних живот -
ных—овец, лошадей, коров . I Ia наскальных 
рисунках Татарской эпохи есть изображение 
человека с мотыгой в р у к а х , среди вещей на-
ходят бронзовые серпы; о развитии земледе-
л и я говорят древние оросительные каналы 
(«чудские канавы»), относящиеся к 4 — 5 вв. до 
х р . э. М. д. интересны, м е ж д у прочим, тем, 
что здесь встречаются древнейшие формы ве-
щей скифского тина раньше их появления в при-
черноморских степях . Вещи х р а н я т с я в Мину-
синском, Красноярском, Иркутском, Томском, 
Московском иеторич. м у з е я х , Гос. Эрмитаже 
(Ленинград) и др . музеях в СССР и за границей. 

Лит.: К л е м е и ц Д . А., Дрсшюсти Минусинского 
муяеп. Атлас, Томск, 1880; Р а д л о в В., Сибирские 
древности, СПБ, 1888—Э1 (Материалы по археологии 
России, изд. Археолог, комиссией, т. I—II); Т е п л о -
у х о в С. А., Опыт классификации древних металличе-
ских культур Минусинского края, в кн.: Материалы 
по этнографии, т. IV, вып. 2, JI., 1929; К и с е л е в 
С. В., Разложение родз и феодализм на Енисее, Л. , 1933 
(«Известия ГАИМК», вып. 65). А. БрЮСОв. 

МИНУСИНСКИЙ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ БАС-
СЕЙН, охватывает группу месторождений ка -
менного у г л я , расположенную в т. н . Минусин-
ской котловине. Последняя я в л я е т с я одной из 
составных частей Минусинской впадины—обла-
сти, расположенной п о р . Енисею и ограничен-
ной с 3 . К у з н е ц к и м А л а - т а у , с В . — В о с т о ч н ы м 
Сапном, с IÖ.—Западным Саяном. Впадина рас-
падается па 3 котловины, из к -рых самая ю ж -
ная—собственно Минусинская—протянута в 
широтном направлении вдоль З а п . Саяна и оро-
шается pp . Абаканом и Тубой; Минусинская ко-
тловина с С. замыкается хребтом Олахты-Улюк. 
К С. от последнего расположена вторая котло-
вина бассейна—Сыда-Ербанская (на pp . Ерба , 
Тесь , Сыда). Отроги Кузнецкого Ала-тау от-
деляют Сыда-Ербанскую котловину от третьей 
сев. котловины, называемой Чулымской впа-
диной, на С. -З . открытой в сторону Западно-
Сибирской низменности. Впадины представля-
ют холмистые степные пространства, я в л я ю -
щиеся весьма благоприятными д л я развития 
здесь сельского хозяйства . О к р у ж а ю щ и е их 
горные возвышенности покрыты тайгой. Ре-
льеф впадин сложный, холмистый, абсолютные 
высоты колеблются от 200 до 600 м. Ископае-
мый уголь известен в следующих местороисде-
ниях Минусинской котловины: 1) в окрестно-
стях с. Асноц, на левом берегу реки Аба-
кан , 2) в Кайбальской степи, 3) на р. Т у б е ( г . Уб-
рус) и 4) в низовьях р . Абакан . Всо эти место-
рождения , за исключением последнего, еще 
весьма слабо разведаны, последнее ж е хорошо 
изучено и давно эксилоатируется . Запасы ка -
менного у г л я достигают здесь 14 млрд. т ; 
известно 38 пластов с суммарной мощностью 
в 40,5 Jit. Мощность отдельных пластов ко-
леблется от 0 ,2 до 4 ,5 м , есть д а ж е один пласт 
в 9 Ht. Свойства минусинских углей еще недо-
статочно изучены, уголь относится к типу ж и р -
ных, газовых, длиннопламенных. 

Все угли в Минусинской котловине залегают 
в т . и . продуктивной свите, имеющей в разве-
данных районах до 1.500 м мощности и пред-
ставляющей чередование песчаников и гли-
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пиетых пластов с конгломератами в основании 
(40 ж) и в верху толщи. По возрасту продуктив-
ные слои относятся к пермской системе и , воз-
можно, к верхнему карбону . Угленосные слои, 
в ы п о л н я я плоскую мульду , дислоцированы 
весьма слабо. 

Развитие угольной пром-сти в М. к . б. отно-
сится к н а ч а л у 20 в . , когда впервые началась 
к у с т а р н а я р а з р а б о т к а Изыхского месторожде-
н и я . Первоначально уголь шел исключительно 
д л я потребностей местного населения . В даль -
нейшем спрос на него п р е д ъ я в л я л и Енисей-
ское пароходство и Сибирская ж . д . В 1907 на-
ч а л а с ь р а з р а б о т к а Черногорского , а в 1914 
К а л я г и н с к о г о месторолсдений. Д о революции 
у г о л ь н а я пром-сть развивалась крайне мед-
ленно: в 1915 добыто было 35 тыс. m у г л я . 
П р и Советской власти добыча развивается 
быстрыми темпами: в 1925/20 было добыто 
50 тыс. .m, в 1928/29—124 тыс. , в 1932—201 тыс. , 
в 1936—св. 500 тыс. Механизацией охвачено 
примерно ок . 8 0 % добычи. В результате ста-
хановского двиисения средне-месячная добыча 
одного трудящегося выросла с 21,8 m в 1934 до 
28 m в первом полугодии 1937. Разрабаты-
вается , гл . обр. , Черногорское месторождение. 
В связи с развитием угольной пром-сти здесь 
вырос значительный промышленный центр— 
г. Черногорск (б. Черногорский рабочий по-
селок) , благоустроенный город с 15 тыс. ж н т . 
(1937), с удобными квартирами д л я рабочих, 
к у л ь т у р н ы м и учреждениями, дворцом труда 
и д р . — М . к . б. входит в состав Минусинско-Ха-
касскогоиндустриальн . у з л а , где помимо уголь-
ной пром-сти развита и золотодобывающая, 
а отчасти и лесная . Н а территории Минусинско-
Х а к а с с к о г о промышленного района , кроме 
золота и у г л я , имеются т а к ж е з а л е ж и ж е л е з а , 
меди и др . В середине 18 в . здесь возникла 
железоделательная и медеплавильная пром-сть, 
п р е к р а т и в ш а я своо существование в связи 
с развитием металлургии на У р а л е . Сочетание 
у г л я и металлического сырья открывает широ-
кие перспективы индустриального развития 
района на основе общего роста производитель-
ных сил Советского Востока после победы Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. 

МИНУСИНСНОЕ ОЗЕРО, одно из стопных са-
мосадочных озер Минусинской котловины (см.) 
в Красноярском крае . Площадь — 2—5 км-. 

МИНУТА, 1) единица времени, равная 1/1440 
доли суток. Различают М. звездные и средние, 
составляющие в ы ш е у к а з а н н у ю долю звездных 
или средних суток . Звездные и среднио М. де-
л я т с я на 60 звездных и средних секунд. Одна 
звездная м и н у т а равна 0,9973 средней минуто. 
2) Единица измерения у г л о в , р а в н а я 1/в»ТРЭДУ«1-

МИНЬ (Миньхэ) , река в Китае , в провинции 
Сычуань; левый приток р. Я н ц з ы ц з я н . По вы-
ходе на равнину судоходна. 

МИНЬЕ (Mignet) , Ф р а н с у а Огюст Мари (1796— 
1884), франц. историк либерального направле-
ния ; главные его труды посвящены Средневе-
ковью и истории франц. б у р ж у а з н о й револю-
ции 18 в . Окончив юридический факультет , 
М. в 1815 вступил в адвокатуру в Эксе. В 1822 
получил академическую премию за работу «De 
la f éoda l i t é , des ins t i tu t ions de Sa in t -Louis et 
de la législat ion de ce prince» («О феодализме, 
об установлениях Людовика Святого и о за-
конодательстве этого государя») и , переехав 
в П а р и ж , вместе со своим другом Тьером (см.) 
п р и н я л активное участие в борьбе либераль-
ной оппозиции против монархии Бурбонов . 
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По рекомендации Манюеля (см.) он сделался 
сотрудником ж у р н а л а «Courrier f rançais», а 
позднее—одним из редакторов газеты «На-
сиональ» (см.). Одним из первых подписав про-
тест лсурналистов против июльских ордонан-
сов К а р л а X , М. участвовал в событиях рево-
люции 1830, но после возведения на престол 
Людовика-Филиппа удовольствовался скром-
ной должностью директора архива министер-
ства иностранных дел, к -рую и сохранил д о 
1848. В 1832 он был избран членом Академии, 
а с 1837 занимал пост непременного секретаря 
Академии моральных и политич. наук , всецело 
отдавшись научной деятельности. Наиболее зна -
чительным его трудом является вышедшая в 
1824 «История французской революции» (рус. 
перевод 1866, многократно переиздававшийся) . 

По споим воззрениям M. принадлежит и блестяще ft 
плеяде либеральных франц. историком, начавших свои» 
литературную деятельность n эпоху Реставрации (Минье, 
Тьерри, Гиэо, Тьер, Наррель (см.)]; их основной ааслу-
гой явилось то, что борьбу классов они стали рассматри-
вать как движущую силу истории. «Со времени введе-
ния крупной промышленности, т. е. , стало быть, по край-
ней мере, со времени европейского мира 1815 г., в Англии 
ни для кого уя! не было тайной, что центром тяжести 
всей политической борьбы в этой стране являлись стрем-
ления к господству двух классов: землевладельческой 
аристократии (landed aristocracy), с одной стороны, и бур-
жуазии (middle class)—с другой. Во Франции со времени 
восстановления Бурбонов проникло в сознание то же 
самое явление. Историки того премени, от Тьерри до 
Гизо, Минье и Тьера, постоннно указывают на него как 
на ключ к пониманию французской истории, начиная 
с Средних веков» ( Э н г е л ь с ; Людвиг Фейербах, 
в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , Сочинения, т. XIV. 
стр. 669). Однако М. чуждо понимание истинных причин 
классовой борьбы. Устанавливая влияние отношений 
вемельпой собственности в Средние века на политич. 
формы, он видит только в завоевании причину установ-
ления тех или иных форм земельной собственности.—Наи-
более значительное произведение М.—«История француз-
ской революции»—представляет собой сжатое изложение 
событий от 1789 до 1814, не лишенное литературного-
блеска, но в к-ром автор избегает развернутых, четких 
выводов. Несмотря на то, что М. не использовал для своей 
работы архивных материалов и лишь частично привлек 
мемуарную литературу, добросовестность изложения фак-
тов, стремление к их возможно более точной передаче и 
относительно правильная характеристика ряда историч. 
деятелей объясняют положительный отзыв Энгельса, выде-
лившего книгу М. как заслуживающую предпочтения 
перед работами других буржуазных историков, а также 
делают ее до сих пор не лишенной интереса для массового 
читателя. М. рассматривает французскую бурж. револю-
цию 18 в. как столкновение классов: «в продолжение 
Слет,—пишет он,—все классы, соотавлявшиефранцуаскую 
нацию, изыскивали лучшую форму правления». В исто-
рии революции М. интересует, гл. обр., борьба партий; 
отсюда его полное невнимание к социально-энономич. 
факторам. В революции, но М., противостоят друг другу 
«средний класс» (la classe moyenne) с лозунгом «свободы» 
и «толпа» (la multitude) с лозунгом «равепстпо»;продуктом 
творчества последней явилась конституция I года, вызы-
вающая реакие нападки М.; зато он превозносит консти-
туцию III года, «вернувшую перевес среднему классу», 
м . понимает контрреволюционную сущность жирон-
дистов и указывает, что только монтаньнры могли снасти 
республику; он оправдывает установление диктатуры яко-
бинцев, время к-рой «было потеряно для свободы, но не 
для революции». Революция д о л ж н а была развиваться 
так, как она развивалась; отсюда неизбежность периода 
диктатуры и террора; за этот вывод М. неоднократно под-
вергался со стороны реакционной историографии обвине-
ниям в «фатализме». Наполеона М. ошибочно считает 
продолжателем революции; по М., «1814 год был границей 
великого движения, происходившего в течение предше-
ствующих 25 лет». 

Не упомянутые в тексте историч. работы M.: Négocia-
tions relatives à la succession d'Espagne sous Louis XIV.. . , 
4 vis. P., 1835—42; Antonio Perez et Philippe II, P., 1845; 
Histoire de Marie Stuart, 2 vis. P. , 1851 (рус. пер.: История 
Марии Стюарт, ч. 1—2, СПБ, 1861, 2 изд., CIIK, 1863); 
Vie de Franklin, й l'usage de tout le monde, P., 1848 (рус. 
пер.: Жизнь Франклина, СПБ, 1803); Charles Quint. Son 
abdication..., P., 1854. 

Л и т . : II л e x a H о в Г. В. (Б е л ь т о в II.), К во-
просу о развитии монистического взгляда на историю, 
[М.—Л.], 4933, гл. II; К a p е с n II. И., Историки фран-
цузской революции, т. I . Л. , 1924; P e t i t П., François 
Mignet, P . , 1889; S i m o n J., Mignet, Michelet, Henri 
Martin, P. , 1889. В . В е й с . 



МИНЬЯР 

Портрет Катерины Миньяр, графини де Феш.ер. 
Версальский дворик. 
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МИНЬО, река в сев . -зап. части Пиренейско-
го п-ова. Длина—2*5 км; площадь бассейна— 
17,011)ша. Начинается на с.-з. склоне западного 
Отдела Кантабрийских гор, впадает в Атланти-
ческий океан у Камина , образуя в нижнем те-
чении границу Испании и Португалии . I Ia 
большей части протяжения река имеет глубоко 
врезанную долину. Судоходна между Сальва-
тьеррой и Туй на расстоянии всего лишь 34 км. 
Самый значительный приток—( 'иль , впадает 
в М. слепа, несколько выше Оренсе. 

МИНЬТУАНИ, китайские организации, назва-
ние к-рых в точном переводе означает—народ-
ные отряды или крестьянские д р у ж и н ы . H дей-
ствительности М. составляются из деклассиро-
ванных злементов китайской деревни и из тех 
групп крестьянства, к-рые находятся в личной 
зависимости от помещиков, я в л я я с ь их холо-
пами и прислужниками. С помощью отрядов М. 
помещики осуществляют свое господство над 
крестьянством, выколачивая из крестьян аренд-
ную плату и другие сборы. М. преследуют и 
арестовывают революционные и недовольные 
элементы среди крестьянства , выполняя роль 
своеобразной помещичьей полиции и борясь 
n интересах помещиков с крестьянским дви-
жением в Китае. 

МИНЬЦЗЯН, г л а в н а я река провинции Ф у н з я н 
n Китае; впадает в Восточно-Китайское море. 
Судоходна до Я н ь п и н а (ок. 300 км). 

МИНЬЯР, рабочий поселок, районный центр 
в Челябинской обл. , станция ж . д. им. Куйбы-
шева; 10.586 ж и т . (1937). Железоделательный 
завод (основан в 1784) с 2.330 рабочими (1937), 
реконструированный при Советской власти. 
В 1927 здесь впервые в Союзе была введена 
холодная прокатка . 

МИНЬЯР (Mil l iard) , Пьер , по прозвищу Рим-
лянин (1612—95), франц. живописец, портре-
тист при дворе Л ю д о в и к а X I V . Учился у Вуз 
в П а р и ж е . В 1636 поехал n Рим, где прожил 
20 лет. С 1658 работал в П а р и ж е . Быстро за-
воевав здесь положение излюбленного портре-
тиста придворной знати , М. получил в 1690 
звание «первого живописца короля-). После 
смерти Лебрена М. сделался директором ко-
ролевской Академии и мануфактуры гобеленов. 
Его многочисленные портреты франц. знати . 
Мольера, Расина , Декарта отличаются чисто 
внешней красивостью, богатой красочностью 
и пустотой содержания , з а что их справедливо 
порицал у ж е Пуссен. Л у ч ш е всего творчество 
мастера представлено в музеях П а р и ж а , Мар-
селя, Шантнйи, Берлина . В Гос. Эрмитаже в Ле-
нинграде и Гос. музее изобразительных искусств 
имени А. С. П у ш к и н а в Москве имеются эф-
фектные женские портреты кисти М. (Мни-
чини и Мадам до Лавальер ) . 

МИО (Miot), Ж ю л ь (1809—83), французский 
революционер, пидный участник П а р и ж с к о й 
Коммуны. По профессии-—фармацевт. Во вре-
мя революции 1848 был комиссаром Времен-
ного правительства в одном из департаментов, 
затем членом Законодательного собрания, в 
котором примыкал к левым республиканцам. 
После бонапартистского перевороти 2/Х 11 1851 
был арестован и сослан в А л ж и р ; по амнистии 
1859 вернулся во Францию. Примкнул к тай-
ной революционной организации бланкистов. 
В 1862 приговорен был к 3 годам тюремного 
заключения , по отбытии которого уехал в 
Англию. После революции 4/1Х 1870 вернул-
ся во Францию и в марте 1871 был выбран 
в Коммуну (от X I X округа) ; входил в состав ее 

комиссии просвещения. Б ы л одним из и н и ц и а -
торов создания Комитета общественного спасе-
ния (см.) (1/V). П р и м ы к а л к якобинско-блап-
кистскому «большинству» Коммуны. После по-
давления Коммуны эмигрировал в Швейцарию. 

МИОБЛАСТЫ, с а р к о п л а с т ы , эмбрио-
нальные клетки , из к -рых образуются попереч-
но-полосатые мышечные волокна . По одному 
учению (Ремак , Келликер) , каждое волокно раз-
вивается из одного М. путем его в ы р а с т а н и я 
и многократного деления я д р а ; по другому 
(Шванн,Годлевский)—из многих путем с л и я н и я 
расположенных в р я д М. Некоторые (Франц) 
утверждают , что тот и другой способы разви-
тия имеют место, по только в разных объектах 
(см. Мышцы). 

МИ0ГЕННАЯ ТЕОРИЯ, теория , предполагаю-
щ а я , в противоположность нейрогепной тео-
рии, что способность к сокращению принадле-
ж и т самой мышечной т к а н и , а не обусловлена 
передачей н а мышцу импульсов , возникаю-
щих в нервных элементах. Наибольшее значе-
ние этот вопрос имеет в физиологии сердца (см.), 
а т а к ж е гладкой мускулатуры кишечного 
т р а к т а . Мышечные клетки сердца и гладкой 
(возможно д а ж е и поперечно-полосатой) мус-
к у л а т у р ы могут возбуждаться р а з д р а ж и т е л я -
ми, возникающими в них самих. Это, однако , 
не значит, что нервные элементы сердца и л и 
гладкой мышцы не имеют существенного значе-
ния в обычных условиях функционирования 
ткани . Эти выводы касаются позвоночных ж и -
вотных. Сравнительно-физиологич. исследова-
ния п о к а з а л и , что существуют организмы с 
чисто миогениой природой, н а п р . , сердечных 
сокращений, н а р я д у с такими организмами, у 
к -рых нервная система явл яется необходимым 
условием этих сокращений. У зародышей по-
звоночных животных сердце начинает ритми-
чески сокращаться до появления нервной си-
стемы сердца. 

МИ0ГИППУС (Miohippus) , ископаемый пред-
ставитель сем. лошадей (см.). М. генетически 
тесно связан с мезогиппусом (см.), от к-рого от-
личается , кроме несколько более к р у п н ы х раз -
меров, дальнейшим развитием изменений в зуб-
ном аппарате и конечностях; в строении по-
следних наблюдается дальнейшее у к р е п л е н и е 
основания кистей, выгодное для стенных бе-
гунов. Наибольшее распространение М. имел 
в верхнем олигоцене Сев. Америки; последние 
представители известны из нижнего миоцена. 

МИОЗИТ (Myosit is) , воспаленно скелетных 
мышц; проявляется в разных формах: 1) ост-
рый миозит—токсически-инфекционное заболе-
вание—развивается или к а к самостоятельное 
заболевание или к а к осложнение других ин-
фекций; выражается резкой болезненностью 
в различных мышцах , их припухлостью и на-
пряженностью; 2) хронический миозит—вто-
ричный воспалительный процесс, сопровоисдаю-
щийся образованием фиброзной ткани в мыш-
це; развивается в связи с различными причи-
нами: травмой, гнойным воспалением, трихино-
зом и др . ; болезнь развивается медленно и 
характеризуется резкими болями. П р и первой 
форме заболевание продолжается несколько 
дней и кончается быстрым выздоровлением, 
но возможен т а к ж е переход в х р о н и ч е с к у ю 
форму. Лечение: тепло в разных видах , сали-
циловые препараты. При второй форме необ-
ходимо уничтожить очаг инфекции и бороться 
с образованном рубцовой ткани (применение-
тепла, светолечение). 
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МИОКАРД, сердечная мышца. См. Сердце. 
МИОКАРДИТ, воспаленно сердечной мышцы. 

Д л я развития М. необходимо наличие инфек-
ционного заболевания и л и токсического мо-
мента. В огромном большинстве случаев М. 
р а з в и в а ю т с я в течение или иногда после ви-
димого окончания инфекционных острых и хро-
пич. болезней. По х а р а к т е р у своего течения М. 
делятся на острые и хронические. Острый М. 
ч а щ е всего наблюдается при дифтерии, остром 
суставном ревматизме, несколько реже—при 
•брюшном тифе и еще реже—при скарлатине , 
гриппе, сыпном тифе и д р у г и х инфекционных 
б о л е з н я х . При септических процессах изредка 
развивается гнойный М., очень тяясело проте-
к а ю щ и й и обычно заканчивающийся смертью. 

Патолого-анатомически при остром М. отме-
чается картина перерождения и гибели мышеч-
ных волокон сердца в сочетании с развитием 
в межуточной ткани сердца разного рода кле-
точных скоплений (напр . , при остром ревма-
тизме—т. н. гранулем Ашофа) и воспалитель-
ного отека . П р и подостром и хронич . течении 
отмечается разрастание соединительно-ткан-
ных элементов, что приводит к уплотнению 
сердечной мышцы с уменьшением в ней мы-
шечной сократительной ткани . Клиническая 
к а р т и н а острого М. зависит от вызвавшей его 
инфекции. Больные обычно ясалуются на одыш-
к у при самых небольших физич. н а п р я ж е н и я х , 
н а чувство давления в области сердца, изредка 
н а настоящие боли. Объективно отмечается 
бледность с синюшным оттенком губ, кончика 
носа , к о ж и конечностей. Почти постоянно на-
блюдается нарушение ритма сердечной дея-
тельности в виду поражения узлов и проводя-
щей системы сердца (см.): учащение пульса , 
не соответствующее лишь слегка повышенной 
температуре , либо, наоборот, резкое урежение 
его; различные неправильности ритма в виде, 
напр . , экстрасистолы (см.). Звучность тонов 
обычно уменьшается ; могут появиться шумы. 
Р я д изменений дает электрокардиограммами.). 
Если поражение мышцы обширное, могут раз-
вит!,ся признаки нарушения кровообращения , 
з аключающиеся в набухании печени, развитии 
отеков , сильной синюхе и т . п . Т я ж е с т ь М. 
различна . Весьма тяясело протекает дифтерий-
ный М., возникающий либо в начале 2-й не-
д е л и заболевания , либо на 3—4-й неделе. П р и 
нем нередко наблюдается внезапная смерть. 
Поело выздоровления от дифтерийного М. не-
редко надолго остается сердечная слабость. 
Благоприятнее протекает М. ревматический. 
М. при брюшном тифе возникает либо в течение 
'2-—3-й недели, либо после окончания лихора -
дочного периода. М. при гриппе, скарлатине , 
•сыпном тифе обычно протекает благоприятно. 
Диагноз хронич. М. еще недавно ставился 
•очень часто. П р и этом под этим диагнозом про-
ходил ряд заболеваний сердца, в основе к-рых 
н е т никакого воспалительного процесса, на-
примор, склероз сосудов сердца, перерояеденио 
мышцы, нарушение вегетативной иннервации 
с е р д ц а и т . п. В настоящее время к хронич. М. 
правильнее всего относить случаи острого М., 
принявшего хроническое течение, напр . , ревма-

т и ч е с к и й M., М. при сифилисе и сравнительно 
редкий туберкулезный М., текущие с самого 
начала хронически. 

Д л я профилактики М. следует проводить 
возможно раннее и достаточно активное лече-
ние инфекционного заболевания . П р и дифте-
р и и следует рано и активно применять спе-

цифическую противодифтерийную сыворотку 
(см. Дифтерия), при ревматизме — большие 
дозы салицилового натра , при сифилисе — си-
стематическое и правильное специфическое ле-
чение. Если М. (острый) уже развился , то для 
лечения необходимо поставить больного в ус-
ловия абсолютного физического и психического 
покоя. Особенно это относится к дифтерий-
ному М. При неприятных или болевых ощуще-
ниях со стороны сердца часто применяют лед 
на область сердца. Из медикаментозных средств 
применяют камфару , кофеин, стрихнин, ва-
лериану и другие средства, обычные при лече-
нии нарушения кровообращения. 

МИ0КЛ0НИЯ, симптом, относящийся к гипер-
кинезом (см.) и выразкающийся серией почти 
непрерывных молниеносных подергиваний в 
мышце или ее части к а к в покое, так и при дви-
жении (исчезают во сне). Мноклонические по-
дергивания являются , повидимому, результатом 
очагового поражения экстраннрамидного ап-
парата головного мозга (см.). Обычно миокло-
нич. судороги присоединяются к ранее начав-
шимся у больного эпилептич. припадкам. Мно-
клонические судороги резко обостряются иод 
влиянием внешних раздражений и общего 
психич. состояния. Заболевание часто носит 
семейный и наследственный характер . Суще-
ствуют попытки связать М. с нарушением рав-
новесия эндокринной системы. Люминаль дей-
ствует несколько успокаивающе. 

МИОЛОГИЯ, отдел анатомии, изучающий 
строение мышечной системы. См. Анатомия. 

МИОМА, опухоль из мышечной ткани, со-
д е р ж а щ а я большее или меньшее количество 
соединительной ткани и эластических волокон. 
См. Фиброма. 

МИОНЕМЫ, продольные сократительные во-
локонца в протоплазме одноклеточных жи-
вотных, аналогичные по своим функциям мы-
шечным волокнам многоклеточных. В состав 
М. входит эластичная оболочка, наполненная 
сократительным веществом. Б л а г о д а р я эла-
стичности оболочки сократившиеся М. могут 
восстанавливать первоначальную длину . Сок-
ратимость М. вызывает изменение формы тела 
одноклеточных. См. Простейшие, Инфузории. 

МИОПИЯ, то ж е , что близорукость (см.). 
МИОФИБРИЛЛИ (м и о ф и б р и л л ы), очень 

тонкие волоконца(ок . 0,001 мм), входящие в со-
став мышечных волокон и идущие пучками по 
всей длине волокна . В гладких мышцах М. 
имеют вид ровных однородных нитей, обладаю-
щих двойным лучепреломлением; в попереч-
но-полосатых обнаруживают поперечную ис-
черчснность вследствие чередования светлых 
и темных участков, причем двояко преломляют 
свет только темные (см. Мышцы). 

«МИР БОЖИЙ», еисемесячный русский исур-
нал , издававшийся в Петербурге с 1892 по 1900. 
Первоначально «М. б.» был преимущественно 
научно-публицистич. нсурналом, а затем посте-
пенно превратился в ежемесячник, в к-ром ос-
новными отделами стали отделы художествен-
ной литературы и критики . В литературно-ху-
дожественном отделе помещались произведе-
ния преимущественно реалистического напра-
вления (В. Вересаева, Мамина-Сибиряка, Буни-
на и др.) . Со второй половины 90-х гг. вокруг 
«М. б. »стали группироваться легальные маркси-
сты (Струве, Туган-Барановский и др.). В каче-
стве постоянных литературных критиков вы-
ступали Л . И. Богданович, Неведомский, Кра-
нихфельд. С наступлением реакции «М. б.» 
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выступает в «Речи»—органе партии кадетов— 
в защиту Академии к а к упреждения , где дол-
ясна культивироваться «идея красоты госу-
дарственной жизни». 1—Большинство художни-
ков «М. и.» работало на театр в качестве де-
к о р а т о р о в , костюмсрор и д а ж е постановщи-
ков . Б а к с т , Головин, Коровйн, Б е н у а известны 
к а к крупные мастера феерически пышного 
театрального зрелища . Группа «М. и.» работала 
в области художественного оформления книги , 
выдвинув из своей среды р я д блестящих книлс-
ных графиков , а такясо в области прикладного 
искусства . 

Несмотря на интерес к прошлому, к русской 
старине , к истории, группа «М.и.» не создала 
историч. ясивописи. Историческая концепция 
«М. и.» насквозь эстетична и поверхностна; 
в произведениях истоцич. с о д е р ж а н и я , создан-
ных «М. и.», преобладают феодальные реминис-
ценции, выдвигается проблема царственной 
героич. индивидуальности к а к единственного 
носителя историч. процесса. 

Лит.: «Мир искусства», СПБ, 1899—1904; Б е -
н у а Л., Возникновение «Мира искусства», Л. , 1928; 
С о к о л о в а П . , «Мир искусства», М,—Л., 1934. 
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был закрыт царской цензурой. Вместо него 
с октября 1906 стал издаваться ясурнал «Со-
временный мир». 

«МИР ИСКУССТВА». Под этим названием груп-
пой петербургских худолеников и з д а в а л с я ху-
дожественный ясурнал с 1899 по 1904. Название 
«М. и.» было присвоено и самому объединению 
петербургских художников , вполне оформив-
шемуся к концу 90-х гг. Деятельность этой груп-
пы проявлялась на протяжении двух десятиле-
тий в энергичной пропаганде своих идей на 
практике (устройство выставок «М. и.») и в 
теории (издание ясурнала «М. п.», существовав-
шего вначало па средства кн. М. К . Тонишевой 
и мецената С. И . Мамонтова). Группа «Мир ис-
кусства», вскоре получившая кличку «дека-
дентов», возглавлялась С. И . Д я г и л о в ы м и 
А. Н . Бенуа . Основное ядро ее составля-
л и художники К . Сомов (см.), JI . Б а к с т , Ii . Е . 
Лансере , М. Добулсннекий;' за ними шли та-
кие видные худоленики Москвы и Петербурга , 
как Серов, Рерих , Коровин, Малютин. В сфере 
влияния «М. и.» оказались такясе Билибин, 
Митрохин, Нарбут , Богаевский , Стеллецкий, 
Кустодиев; из молодых художников—Сарьян , 
Петров-Водкин, II . Кузнецов. Уткин, Милютин, 
Б р а з , Кончаловский, Машков, Лентулов и др . 
Из скульпторов к «М. и.» тяготели Трубецкой, 
Голубкина, Обер и др. В ж у р н а л е «Мир искус-
ства» участвовали критики и писатели: Мин-
ский, Розанов, Философов, Мороясковский, 
Брюсов, Белый. 

В качестве характерного стилевого я в л е н и я 
«М. и.» находил свое выражение во всех видах 
искусства , гл . обр. в ясивописи конца 19 и на-
чала 20 вв. Художеств, воззрения и продукция 
группы «М. и.» были пс) существу реакционны 
и эклектичны. Отличительными чертами «М. и.» 
являлись : ориентация на западную худолсеств. 
культуру (гл. обр. на стиль королевской 
Ф р а н ц и и 17—18 вв. ) , демонстративный уход 
от реалистич. изобралсения действительности, 
пассеистичоский романтизм, - интерес к , раз -
личным стилям ррошлых веков , культ утончен-
ного и крайне субъективного худоясественного 
восприятия , апология искусства в духе Пицгие 
(см.), проповедь «чистого» «искусства д л я ис-
кусства», отказ от больших социально значи-
мых идей. С этих позиций самодовлеющего эс-
тетизма, идеализма и крайнего индивидуа-
лизма идеологи «М. и.» обрушивались па 
демократическое искусство передвио1сников(см.), 
вели борьбу против материалистических поло-
ясений «эстетики» Чернышевского. Несмотря на 
то , что эстетическая концепция «М. и.» имела 
.много общего с эстетикой уходящих «дворянских 
гнезд», «М. и.» боролся с дворянской Академией 
худолсеств—гл. обр. потому, что Академия поело 
реформы 90-х гг. стала в известной степени «пе-
редвижнической». В формальном отношении ху-
дожников группы «М. н.» объединяли условность 
и подчеркнутый аристократизм художественной 
манеры, изысканность стилизаторства, стремле-
ние к графичности в ущерб лшвоинсному началу. 

1905 был рубежом В истории «М. п.». Ж у р н а л 
«М. и.» прекратил свое существование, Дяги-
лев уехал в Парилс, где его антреприза , в 
особенности постановка «русских балетов» 
(сезон 1909), имела шумный успех . Но «М. и.» 
в целом теряет свое былое руководящее зна-
чение в рус . искусстве. Период реакции спо-
собствовал появлению великодержавных на-
строений, усилению эстетизма и стилизатор-
ских тенденций в группе «М. п.». А . Н . Б е н у а 

Б. С. Э. т. X X X I X . 

МИРА, неподвижная метка (например, черта , 
проведенная на каменном . столбе) или непо-
двшкный точечный источник света, применяю-
щиеся д л я проверки установки астрономиче-
ских и геодезических инструментов [напр. , 
меридианных кругов (см.)]. 

МИРАБЕЛЬ (Mirabel la) , сорта слив, проис-
шедшие от терносливы. Плоды М. мелкие, 
округлые или овальные, яселтого цвета, со 
свободной косточкой. Распространенные сорта: 
М. обыкновенная (наиболее часто культиви-
руемая) , нансийская к р у п н а я , м е л к а я и др . 
Плоды М. употребляются , гл . обр. , д л я сушки , 
приготовления варенья , консервирования , а «» 
т а к ж е в пищу в свежем виде. 

МИРАБИЛИТ, или г л а у б е р о в а с о л ь , 
минерал; хим. состав Na2SÖ4 • 10Н 2 0 . Сингония 
моноклинная . Отношение осей 1.116 : 1 :1 .237. 
Твердость 1,5—2. Удельный вес 1.481. Б л е с к 
стеклянный, бесцветный и прозрачный и л и .бе-
лый , серо-буроватый и др . .Осаждается в озе-
рах с морской водой при т е м п . + 5 3 в кристал-
лическом или сплошном виде. Л е г к о раство-
рим в воде. На воздухе теряет воду, д а в а я бе-
лый порошок состава N a 2 S 0 4 - 2 H 2 0 — тенар-
дит. Применяется д л я получения соды по спо-
собу Л е б л а н а , в стекольном производстве, 
а т а к ж е в медицине к а к слабительное. Крупные 
месторождения М. известны в Северной и Юлс-
ной Америке и в Ю ж н о й Африке . В СССР за-
пасы М. мирового значения имеются в заливе 
К а р а - Б у г а з Каспийского моря . И з других ме-
етороисдений молено отметит!, самосадочные озе-
ра Пнлснего П о в о л ж ь я , Сов. К а в к а з а , Б а р а -
бинской и Кулундинской степей, З а б а й к а л ь я . 

МИРАБО (marqu i s de Mirabeau) , Виктор Р и -
коти (1715 — 89), экономист, представитель 
школы физиократов , отец знаменитого деяте-
л я французской бурлсуазиой революции 18 в . 
Оноре Габриеля Мирабо. М. родился в г. Пер-
тюи, в аристократической провансальской се-
мье. С 14 лет поступил н а военную слуясбу, 
занимаясь одновременно литературой . Выйдя 
в отставку, Мирабо з а н я л с я полптико-экономич. 
науками . В первых своих работах—«Полити-
ческое, завещание» (1747) — М . еще иридер-
ясивался меркантилистских взглядов . Но, по-
знакомившись с Кене , он стал сторонником 
и проповедником учения физиократов . В ы -

16 
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сланный в 1760 за выпады против откупщиков 
налогов в свое имение Биньон , М. сделал его 
центром школы физиократов, а в 1765 ку-
пил полуофициальный «Journal de l ' ag r i cu l tu re , 
du commerce et des finances» и превратил его 
в главный орган школы. М. к а к представитель, 
феодально-помещичьих кругов Франции увле-
кался , гл . обр . , патриархальной внешностью 
системы физиократов и не замечал ее б у р ж у а з -
ного содерлсания. «Феодальная внешность этой 
системы, равно к а к и аристократический тон 
эпохи просвещония должны были сделать це-
л у ю массу феодалов ярыми приверженцами 
и распространителями системы, которая в сущ-
ности провозглашала б у р ж у а з н ы й способ про-
изводства на развалинах феодального». «Эта 
призрачная внешность обманула принадлежав-
ших к дворянству последователей доктора Кене 
и прелсде всего патриархального чудака M и -
р а б о старшего» ( М а р к с , Теории прибавоч-
ной стоимости, том I , 4 издание , [Ленинград! , 
1936, стр. 37 и 34). 

МИРАБО (Mirabeau) , Оноре Габриель Рике -
ти, граф (1749—91), знаменитый деятель пер-
вых лет французской революции 18 века ; сын 
предыдущего. 

Чрезвычайно одаренный, но вместе с тем по-
верхностный и морально неустойчивый, М. 
провел бурную молодость. В результате резких 
столкновений с отцом М. был заключен в кре-
пость (всего отец М. выхлопотал против своего 
сына до 17 let tres de cache t—королевских ука-
зов о заключении в крепость) . В январе 1776 
М. бежал из заключения за границу вместе 
с Софи Монье, молодой женой члена парла -
мента соседнего городка . Это вызвало новый 
судебный процесс; М. был заочно приговорен 
к казни . М. отправился в Швейцарию, а затем 
в Голландию, гдо он был арестован и выдан 
франц. властям. Последовало новое тюремное 
заключение (до 1780) и р я д судебных процес-
сов, начатых против М. его отцом, мужем Монье 
и др . Во время своего пребывания в тюрьме М. 
много читал , написал р я д сочинений н а раз-
личные темы; наибольший интерес среди них 
представляет труд M.: «Des lettres de cachet et 
des pr isons d ' é t a t» , v . I I (1782), в к-ром он впер-
вые излагает свою точку зрения на р я д вопро-
сов политич. ж и з н и современной ему Франции . 
Бесчисленные судебные процессы способство-
вали развитию ораторского дарования М.; 
в 1783, выступая перед парижским парламен-
том, он резко критиковал правительство и в 
результате вынужден был снова покинуть 
Францию. Он ж и л в Голландии и в Англии, 
в 1785 в е р н у л с я в П а р и ж , вступил в сношения 
С правительством и в 1786 был послан с се-
кретным поручением в Пруссию. Снова вернув-
шись во Францию, он выпустил р я д памфле-
тов против правительства (что не помешало ему 
вступить в переговоры с министром Монморе-
ном об о к а з а н и и ему, М., поддержки при бал-
лотировании его кандидатуры в Генеральные 
штаты) . Дворянство П р о в а н с а отказалось при-
нять кандидатуру М. в Генеральные штаты; 
тогда он фиктивно приобрел торговлю сукном 
•что дало ему право пройти в Ген. штаты от 
третьего сословия) и, завоевав популярность 
резкими нападками н а привилегированных, 
был избран депутатом третьего сословия Экса 
и Марселя . 

В Генеральных штатах , превратившихся 
впоследствии в Учредительное собрание, М. 
играл видную роль . Он был одним из вождей 

группы, представлявшей интересы крупной 
либеральной буржуазии и обуржуазившегося 
дворянства , требовавших ограничения коро-
левской власти и отмены тех феодальных при-
вилегий, к-рые мешали свободному развитию 
капитализма во Франции . I Ia первом этане 
революции эта группа возглавляла либераль-
ную, оппозицию феодально-абсолютистскому 
режиму и сыграла известную революционную 
роль. В этот период М.—«величайший оратор 
французской революции, voix tou jours ton-
nan te которого доносится еще и до нашего 
в р е м е н и » ( M a p к с , в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т . I , стр . 145). Речи М. Принесли ему 
огромную популярность . 23 /VI он заявил Дрё-
Брезе , потребовавшему от имени короля , чтобы 
объявившее себя Национальным собранием 
третье сословие Генеральных штатов разош-
лось: «Сообщите вашему господину, что мы 
здесь—по воле народа и уступим только силе 
штыков». Правительство ие решилось приме-
нить о р у ж и я , а слова Мирабо вошли в ис-
торию. 

К речам М. прислушивалась вся Франция ; 
еще в начале мая он начинает издавать перио-
дический орган «Journal des É t a t s Généraux», 
вскоре запрещенный и продолжавший выходить 
иод названием сначала «Lettres à mes com-
met tants» («Письма к моим доверителям»), 'а 
затем «Courrier do Provence» («Провансаль-
ский курьер»). Однако вся оппозиция М. сво-
дилась л и ш ь к требованию законодательного 
ограничения королевской власти. «Я всегда 
был, — писал он, — защитником определенной 
законами монархической власти и апостолом 
гарантированной монархической властью сво-
б о д у . Поэтому улсе в первые дни революции 
он выступает против предложения объявить 
третье сословие Генеральных штатов Нацио-
нальным собранием, а впоследствии—за аб-
солютное вето короля , неизменно подчеркивая 
свое отрицательное отношение к республикан-
ской^ форме правления . 

Испугавшись дальнейшего развития револю-
ции, особенно после народного выступления 
14 /VII и августовских декретов Националь-
ного собрания, Мирабо вместе с Сиейесом, Дю-
поном и др . деятелями, игравшими видную 
роль в Национальном собрании, отходит от 
революции. Отсюдаего неоднократные попытки 
(начавшиеся еще в июле 1789) договориться 
с двором. В мае 1790, чррез посредство графа 
Л а - М а р к а , союз был заключен. М. обязывался 
всеми силами защищать интересы короля , а ко-
роль уплачивал долги М. (200 тыс. ливров) , 
обязывался выдавать ому ежемесячно 6 тыс. 
ливров , а т а к ж е выплатить ему 1 млн. ливров 
после окончания деятельности Национального 
собрания. Таким образом, М., этот, по выра-
жению Энгельса, «продажный аристократ»' 
(см. М а р к с и Э н г е л ь с , Сочинения, том V, 
стр. 35). предал интересы революции, лишь 
случайным попутчиком которой он был, и 
С этого момента стал платным агентом короля, 
деятельно з а щ и щ а я в Национальном собрании 
его интересы. Прекрасно учитывавший обста-
новку, М. продолжал иногда двурушнически 
выступать в Национальном собрании с гром-
кими «революционными» заявлениями и в то 
ж е время советовал королю уехать из Парижа, 
опереться на сравнительно «благонадежные»' 
части под командованием генерала Буйе и ра -
зогнать Национальное собрание (июль 1790). 
Слухи об измене М. улсе в том ж е 1790 [гл. о б р . 
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благодаря разоблачениям Марата (см.)1 ши-
роко распространились по Франции, однако 
большинство Национального собрания упор-
но отказывалось им верить, и когда в апреле 
1791 Мирабо после непродолжительной болезни 
скончался, он был с величайшими почестями 
похоронен в Пантеоне (см.). Л и ш ь после ре-
волюции 10/VII I 1792, когда в Тюильрийском 
дворце были обнаружены документы, уста-
навливавшие факт подкупа Мирабо(знаменитая 
«шкатулка»), его прах был удален из Пантеона 
и перенесен на кладбнше для казненных. 

Сочинения М. .печатались неоднократно и выдержали 
рпд ивдаиий. Переписка М. с Ля-марком, устанавли-
вающая его сношения с двором, была впервые опубли-
кована в 1851: В a c o u r t Л d., ( l e . Correspondance 
entre le comte de Mirabeau et P' comte de La-Marck 
pendant les années 178У- 1790 et 1791. t. I—III, P., 1851. 

Лит.: Буржуазная литература о Мирабо весьма обшир-
на, но носит преимущественно апологетический характер. 
Наиболее: известны работы: Л n 1 n r d Д., Ь'гЬхцв'Всс 
parlementaire pendant la Revolution française. Les ora-
teurs de l'Assemblée Constituante, P . , 1882 (есть рус. 
пер.: О л а р А., Ораторы революции, т. I, М., 19117); 
L o i n é n l e L., Les Mirabeau; nouvelles études sur la 
société française au 18 siècle. P. , 1889—91; M é s i è r e A.. 
Vie de Mirabeau. P., 1892; S t e r n A., Das Leben 
Mirabeau 's, 2 Bde, lt., iKSO; Г р и м м :>. Д . , Мирабо. 
M., 1908. и др. 

МИРАЖ, общий термин для различных оптич'. 
явлений, связанных с аномальной рефракци-
ей света в атмосфере, обусловленной в свою 
очередь ненормальным распределением плот-
ности воздуха с высотой. Верхний М. возни-
кает при сильной инверсии температуры (т. е. 
Повышении температуры с высотой) на высоте 
100—1.000 м . Лучи света, идущие от отдален-
ного наземного предмета вверх , при этом заги-
баются вниз и попадают в глаз наблюдателя 
под нек-рым углом сверху, вследствие чего на-
блюдатель видит предмет приподнятым и пере-
вернутым. В то ж е время лучи , распространя-
ющиеся по кратчайшему направлению от пред-
мета к наблюдателю, дают нормальное изоб-
ражение предмета. Иногда предмет (напр . , суд-
но) находится под горизонтом, и видно только 
его, перевернутое изображение, создаваемое 
аномально идущими лучами. Нижний М. свя-
зан с сильным перегреванием приземного слоя 
воздуха (напр. , в пустынях) . Световые л у ч и от 
высокого предмета загибаются в приземном 
слое так , что траектория л у ч а приобретает 
выпуклость кинзу . Поэтому в глаз наблюда-
теля лучи из приземного слоя попадают снизу , 
создавая под нормальным изображением пред-
мета его перевернутое изображение, похожее 
на отражение в воде. Иногда наблюдается бо-
ковой М., т. е. появление двух смежных изоб-
ралсеций предмета. Сложные формы М. с не-
сколькими искаженными и колеблющимися 
изображениями называются фата-моргана. 

МИРАЖ, отбор я и ц во время инкубации пу-
тем просвечивания через овоскоп с целью 
изъятия непригодных д л я инкубирования (не-
оплодотворенные, мертвозародышевые и пр . ) . 
Куриные яйца миражируются н а 6-й и 18-й 
дни инкубации (пли только на 18-Й день), ути-
ные яйца—три раза:па 6-й, 15-й и 24-й дни, гу-
синые—на 10-й и 20-й дни инкубации. 

МИРАКЛЬ (франц. miracle—чудо), в широ-
ком смысле слова означает в литературе запад-
ного Средневековья разработку легенды, в цен-
тре к-рой стоит рассказ о «чуде». В более уз-
ком значении под М. подразумевается драматич. 
произведение средневековой литературы З а п . 
Европы 12—14 вв . , повествующее о «чуде», 
совершаемом одним из святых или богоматерью. 
Сохранились всего 43 М. в рукописи 14 в . , 

в большинстве анонимных. М. сочинялись поэ-
тами городского сословия и разыгрывались 
членами городских ассоциаций (во Ф р а н ц и и 
в т . н . Puys ) . Наиболее известные М. поэтов 
13 века : Рютбефа «Действо о Теофиле», изо-
бражающее бунтарство Теофиля , восстающего 
против авторитета церкви и заключающего со-
юз с дьяволом (ср. позднейшую легенду о док-
торе Фаусте) , н миракль Ж а н а Боделя . Р а з в и -
ваясь первоначально под влиянием католич . 
церкви , М. вскоре освобождается от церков-
ных влияний и все более насыщается бытовы-
ми подробностями в обрисовке ж и з н и средне-
векового города . Выступая к а к ж а н р переход-
ной эпохи, М. подготавливает появление дру-
гих малых форм средневекового театра—фарса 
и моралите (см.). 

Лит.: Рукописи М. изданы в серии «Société des anciens 
lcxt.cs français», S vis. P..187G—93; Миракли Жана Боделя 
n Рютбефа опубликованы в кн.: M о п m e r q u k L. et 
M i <• h e 1 F . , Théâtre français du moyen âge. P. , 1840; 
«Действо о Теофиле», пер. на pvc. яз. Ал. Блока (см. 
Б л о к A . A . , Собр. соч.. Л . , 1932,т. VII, стр. 11—33). 
Переводы M. помещены n следующих кн.: Хрестоматия по 
зап.-европейской литературе. Литература Средних веков, 
сост. 1». О. Ш о р , М., 1930; Хрестоматия по истории 
зап.-европейского театра, под ред. С. С. Мокульского, 
ч. I, М., 1937; Всеобщая история литературы, под ред. 
В. Корша и А. Кирпичникова, т. II, СПБ, 1885. 

МИРАНДА (Miranda), Франеиско(1756—1816) , 
венесуельский генерал , один из воисдей на-
ционально-освободительного движения в Ю ж . 
Америке. В молодости—испанский офицер, уча -
ствовал в войне за независимость Северо-Аме-
риканских колоний А н г л и и , затем отправил-
ся в Европу с целью организации экспедиции 
д л я освобождения Юле. Америки от испанского 
владычества. С1792участвовал в войне револю-
ционной Франции с коалицией европейских 
государств, отличился во время з а н я т и я Бель -
гии и в январе 1793 был назначен главноко-
мандующим. После нескольких поражений он 
был смешен и предан суду революционного 
трибунала , по оправдан . Вновь арестованный 
за связи с жирондистами, он был освобо-
жден л и ш ь после переворота 9 термидора; по-
сле переворота 18 фрюктидора (сентябрь 1797) 
уехал в Англию. В 180С М. вернулся в Америку 
и руководил двумя экспедициями против ис-
панцев в впце-королевство Новая Гранада ; во 
второй (1810—12) п р и н я л участие будущий 
диктатор Симон Боливар (см.). Р я д поражений , 
нанесенных испанцами М., вызвал паденио 
его авторитета , и сам Б о л и в а р содействовал 
выдаче М. испанцам, заточившим его в тюрьму 
в Кадисе , где он и умер. 

МИРБАХ (Mirbach) , Вильгельм (1871—1918), 
граф, герм, дипломат. Во время брест-литоп-
ских переговоров в о з г л а в л я л особую герм, 
миссию в Петрограде . После з аключения Брест-
ского мира—германский посол в Москве. Б ы л 
убит 6 / V I I 1918 в Москве в результате заго-
вора левых с . -р . и «левых коммунистов», пы-
тавшихся сорвать Брестский мир и спровоци-
ровать войну с Германией. Убийством Мирбаха 
Б у х а р и н , Т р о ц к и й и другпо з а г о в о р щ и к и , к а к 
это п о к а з а л процесс антисоветского «право-
троцкистского блока», имели своей целью со-
рвать Брестский мир, свергнуть Советскоо 
правительство , арестовать и убить Л е н и н а , 
Сталина , Свордлова, реставрировать капита -
лизм в Советской стране . 

МИРБЕЛЬ (Brisseau de Mirbel) , Ш а р л ь Фран-
суа (1776—1854), франц. ботаник, положивший 
начало во Франции углубленным анатомиче-
ским и эмбриологическим исследованиям ра -
стений. М. тесно с в я з ы в а л анатомию с физио-

16* 
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логией , т . е. строение с отправлением. Открыл 
л и ш ь немного позднее Р . Б р о у н а , но совершен-
но самостоятельно, архегонии у хвойных. 

МИРБО (Mirbeau), Октав (1848—1917), франц. 
писатель, автор романов и пьес, вскрывающих 
язВы капиталистич. общества. Анархо-индиви-
дуалистич. тенденция, пронизывающая произ-
ведения М., непомерно большое внимание, к-рое 
удоляет писатель эротике, сближают творче-
ство М. с литературой декаданса и модернизма. 
Том не менее, такие романы, к а к «Себастьян 
Рок» (М., 1907), и зображающий извращенные 
правы иезуитского коллеяса, «Дневник горнич-
ной» (М., 1906), рисующий глубокое мораль-
ное выролсдение б у р ж у а з и и , пьеса «Дурные па-
стыри» ( Ц а р ь к о в , 1900), в к-рой выведены пре-
датели рабочего движения , являются яркими 
обличительными памфлетами, направленными 
против буржуазного мира . 

МИРГОРОД, город, районный центр в Х а р ь -
ковской области УССР, станция Южной желез -
ной дороги; 15.027 тыс. жителей (1937). Мель-
ница с 375 рабочими (1937), маслобойный за-
вод (140 рабочих), артели художественной вы-
шивки , швейная , с а п о ж н а я и др . Курорт 
(источник радиоактивной воды); при Советской 
власти построены санаторий и электростан-
ц и я . Имеется техникум строительных материа-
лов , а в районе — зоотехникум и педагогиче-
ский техникум. 

МИРЕВЕЛЬТ (Mierevelrlt), Михаэль , ван 
(1567 — 1 6 4 1 ) , голландский живописец, портре-
тист. Учился у А. Ф. Б л о к л а н д а в Утрехте ок . 
1582. С 1583 ж и л и работал в Дольфте. При-
дворный х у д о ж н и к герцогов Оранских. П р и 
ясизни славился к а к портретист знати в Дель-
фте. Типичный представитель раннего голланд-
ского портрета. Его работы, в которых с до-
кументальной точностью передаются все де-
тали лица , одежды, круженных воротничков 
и т . д . , отличаются известной сухостью и про-
токольностью. К р а с к и холодные, доминируют 
желтоватые и серые оттенки. П и с а л т а к ж е ми-
фологические сюжеты. В поздних работах 
Миревельта молено отметить известное влияние 
Галъса (см.). Произведения Мировольта имеют-
ся в м у з е я х Амстердама, Гааги , Ленинграда , 
Москвы и др. 

МИРЗАПУР (Mirzapur) , город в Соединенных 
провинциях Британской Индии , на правом бе-
регу р . Ганга , на ж . д . Аллахабад—Бенарес ; 
55- тыс. ясит. (1931). Производство кустарных 
металлич. изделий и ковров . 

МИРЗАЧУЛЬ (б. Г о л о д н а я С т е п ь), по-
селок ' городского типа , районный центр в Уз-
бекской ССР у станции Голодная Степь Таш-
кентской ж . д . ; 4 ,6 тыс. ж и т . (1933). В М.— 
центр управления ишкенерной ирригационной 
системы (реконструированной при Советской 
власти), орошающей богатый хлопковый район. 
К р у п н ы й хлопкоочистительный завод, камы-
шитовый завод, ремонтные мастерские и др . 

МИРИ, племя, принадлежащее к тибето-бнр-
манской группе; обитает в Ассаме по сев. 
берегу Брамапутры . З а н я т и я — о х о т а , рыболов-
ство, земледелие. Численность—около 40 тыс. 
человек. 

МИРИ (Miri), город и порт в брит, колонии 
Саравак , на с.-з . побереясьи о-ва Борнео . Центр 
одноименного нефтеносного -района. Вывоз 
нефтепродуктов и саго. 

МИРИДЙТЫ, народность, в х о д я щ а я в состав 
группы албанцев (см.), подгруппы гегов; оби-
тают в сев. части Албании, к Ю. от р . Дрин . 

Численность—ок. 60 тыс. человек. До самого 
последнего времени сохраняли родовой строй 
и деление на пять экзогамных родов—бай-
раков , возглавлявшихся вождями. Управля-
лись советом старейших вождей родов,' выби-
равших общего племенного в о ж д я . По рели-
гии — католики . При турецком владычестве i 
с о х р а н я л и автономию и подвергались поли-
тическому и культурному воздействию сопер-
ничавших между собой Австрии и Италии. 
После второй Б а л к а н с к о й войны были вве-
дены в состав Независимой Албании, причем 
потеряли в пользу Сербии ряд городов, в том 
числе Призрен . Ныне продолжают пребывать 
в пределах Албании. В результате широкого 
проникновения западно-европейского капи-
тала , гл . обр. итальянского , родовой строй М. 
быстро распадается . 

МИРИС, С т а р ш и й, или M и e р и с (Mieris), 
Франс , ван (1635—81), голландский лсивопи- , > 
сец. Ученик х у д о ж н и к а по стеклу Абр .Тоорен-
флита и Г. Доу (см.). Ж и л л работал в Лейдене. 
Писал портреты и жанровые сцены. Особое вни-
мание М. уделял мелочной, почти миниа-
тюрной передаче нарядных тканей, атласа и 
бархата и поверхности различных предметов. 
Ж а н р о в ы е картины М. носят характер галант-
ных сцен. Живопись—сглаженная , эмалеоб-
р а з н а я , краски—пестрые, искрящиеся . Луч-
шие произведения М. отличаются болео свобод-
ной и широкой манерой письма и приблилса-
ются к Метсю (см.). С годами работы М. ста-
новятся все более засушенными. Много его 
картин находится в Мюнхене и во Флорен-
ции. Работы М. имеются т а к ж е в Москве и 
Ленинграде . 

МИРИСТИНОВАЯ КИСЛОТА, предельная нор-
мальная кислота ясирного ряда C u H S 8 O a ; темпе-
ратура п л а в л е н и я 5 3 , 8 \ Содержится в виде 
глицерида в ж и р а х (в мускатном масле, ко-
ровьем масле и др.) . 

МИРИЦИЛОВЫЙ СПИРТ, насыщенный спирт 
жирного р я д а формулы C3 0H e iOH; темпера-
тура плавлония 85,5°. Содерясится в виде эфира 
пальмитиновой кислоты (мирицина) в пчели-
ном воске. 

МИРМЕКОФИЛИЯ, предполагаемые отноше-
ния , носящие характер мутуалистического сим-
биоза, между некоторыми растениями^ и не-
которыми муравьями. См. Мирмекофилъныв 
растения. 

МИРМЕКОФИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ (от греч. 
m y r m e x — муравей, phi los — друг) , растения, 
нек-рые особенности строения к-рых исполь-
зуют муравьи , защищающие их в свою очередь 
от различных врагов . Описаны М. р . главным 
образом из ^тропических стран—Бразилии и 
др . У некоторых тропических М. р.—цекро-
пий (см.), американских акаций (Acacia spa-
(iicigera, sphaerocephala и др . )—в стеблях, 
колючках и др . органах находятся полости. 
Н а листьях или в др . местах у т а к и х М. р. 
образуются особые мелкие тельца (т. н. мюл-
леровы и др . ) , считаемые за видоизмененные 
железки и богатые питательными вещест- ! 
вами—белками, ж и р а м и . Некоторые виды му-
равьев поселяются в этих полостях, питаются 
упомянутыми веществами и защищают М. р . 
от других насекомых, гл . обр. от муравьев-
листорезов, выгрызающих кусочки листьев и 
уносящих их в муравейники, где они «разво-
дят» н а них особую грибницу, служащую им 
пищей . У некоторых слоншоцветных (Serra-
t u l a mol l is , S. lycopifol ia , нек-рых васильков) 
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на обвертках молодых соцветий выделяется са-
харистая жидкость, которою питаются мура-
вьи, защищающие соцветие от нападающих на 
них жуков и других насекомых. Эти и другие 
интересные симбиотические взаимоотношения 
между муравьями и мирмекофильными расте-
ниями многими исследователями оспаривают-
ся, и ' вопрос о характере и степени пользы, 
приносимой муравьями мирмекофильным рас-
тениям, нельзя считать окончательно выяснен-
ным. Ср. Мирмекохория. 

МИРМЕНОХОРИЯ (от греч. m y r m c x — мура-
вей, choreo — иду), распространенно семян, 
плодов и других зачатков растений муравья -
ми. Муравьи собирают и разносят зачатки ра-
стений: это стоит в связи с тем, что муравьи 
поедают имеющиеся на них придатки раз-
личного морфологического происхождения (б. ч . 
так наз . карункулы) , содержащие масла и дру-
гие питательные вещества. Некоторые расте-
ния распространяются только м у р а в ь я м и (об-
лигатная М.) или ж е обладают и другими спо-
собами распространения (факультативная М.). 
Особенно много мирмекохорных растений в тро-
пич. странах, гл . обр. в Б р а з и л и и и Амазон-
ской области, где имеется большое разнообра-
зие муравьев . В гнездах нек-рых муравьев 
(Cainpouotus femora tus , виды Azteka) , находя-
щихся на деревьях , растут определенные ра-
стения, семена к-рых были занесены туда 
муравьями; создаются т. н. муравьиные садЫ. 
Некоторые растения произрастают почти ис-
ключительно в таких «садах». В флоре СССР 
также имеется много мирмекохорных расте-
ний: фиалки, марьянники , чистотел, медуни-
цы, Петров крест и др . Н а семенах у них име-
ется маслянистый придаток, поедаемый мура-
вьями. Плоды у многих мирмекохорных рас-
тений рано созревают, т а к к а к муравьи рас-
пространяют их главным образом летом. Со-
цветия у многих после цветения нонйкают 
на землю. 

МИРМИДОНЯНЕ, по греч. мифологии — на-
род, происшедший из муравьев (myrmex) . Ц а р ь 
острова Эгины, Эак, когда богиня Гора по-
губила всо население его царства , молил Зев-
са создать новое население; Зевс в н я л его 
мольбе и создал людей из муравьев . В этом 
мифе сохранились, повидимому, пережитки 
первобытных тотемнческих верований. В даль-
нейшем, согласно легенде, сын Эака , Пелей 
(отец Ахиллеса) , вывел часть М. в Фессалию. 
Отсюда слово М. перешло в литературную 
речь, гл. обр. Франции и Англии, в качестве 
презрительного обозначения послушной свиты 
какого-нибудь лица . 

МИРНООБНОВЛ ЕНЦЫ, члопы « п а р т и и м и р -
н о г о о б н о в л е н и я » , уморонной конститу-
цнонно-монархнческой политической группи-
ровки, образовавшейся после роспуска 1-й Го-
сударственной думы в 1906 из левых октябри-
стов (см.) и правых к.-д. ( H . Н . Львов и др.). 
Лидеры мирнообновленцев—граф П . А. Гейден, 
H . Н . Львов , позже Д . Н . Шипов и М. А. Ста-
хович. В 1907 к ним примкнули к н я з ь я 
E . Н. Трубецкой, Г. Н. Трубецкой, крупный 
московский капиталист П . П . Р я б у ш и н с к и й — 
представители помещиков и торгово-промыш-
ленной буржуазии . Столыпин неоднократно 
вступал в переговоры с лидерами мирнообно-
вленцев , приглашая их войти в правительство, 
но эта сделка не состоялась. В 3-й и 4-й Думах 
вместо мнрнообновлонцов образовалась фрак-
ция «прогрессистов». 

МИРНЫЙ ДОГОВОР, договор о восстановле-
нии мирных отношений после окончания вой-
ны. Заключению М. д. обычно предшеству-
ет заключение перемирия—соглашения воен-
ных властей о приостановке военных действий. 
В некоторых с л у ч а я х заключается договор 
о прелиминарных (предварительных) у с л о в и я х 
мира (напримор, прелиминарные у с л о в и я мира 
и перемирие между Р С Ф С Р и УССР, с одной 
стороны, и П о л ь ш е й — с другой стороны, за-
ключенные в Риго 1 2 /Х 1920). В М. д. обыч-
но предусматривается , помимо п р е к р а щ е н и я 
состояния войны и восстановления нормаль-
ных отношений, л и к в и д а ц и я последствий вой-
ны (обмен военнопленными, расчет по воен-
ным претензиям) и фиксируются политич. ре-
зультаты войны (в империалистич. войнах—• 
аннексии, контрибуции или репарации и т . п . ) . 
Р С Ф С Р заключила М. д. с Эстонией в Юрьеве 
2 / I I 1920, с Л а т в и е й — в Москве 11 /VI I I 1920, 
с Финляндией—в Юрьеве 14 /Х 1920, с Поль-
шей—в P u r e 1 8 / I I I 1 9 2 1 . Советские М. д. ч у ж д ы 
к а к и х бы то ни было империалистич. целей 
и предусматривают признание самостоятель-
ности государств, образовавшихся н а терри-
тории б. Российской империи. 'Выраясенио 
«М. д.» раньше часто заменялось словом «мир», 
но в нынешней международной политической 
терминологии эта замена выходит из упо-
требления . 

МИРНЫЙ, Панас (псевдоним Панаса Яковле -
вича Р у д ч е н к о) (1849—1920), у к р а и н с к и й 
писатель. Родился в семье мелкого чиновника 
в г. Миргороде. Л и т е р а т у р н у ю деятельность 
М. начал в начале 70-х # г . в заграничном у к р а -
инском ясурнале «Правда» (Львов) . М. писал 
стихи и драмы, но наибольшее значение имеет 
его проза . В ранних его рассказах («Лихий 
попутав», 1872; «Пьяниця», 1874, и др.) чув-
ствуется влияние Марко Вовчок, Гоголя и 
Достоевского. Болео самостоятельна повесть 
«Jlnxi люди» (1877), в ic-рой дан образ писа-
теля , протестующего против гнетущей царской 
действительности. Повесть отличается слоис-
ной композицией, красочным языком. В ро-
мане «Xiôa ревуть воли , я к я с л а повш» (1878) 
показана картина ж и з н и пореформенного ук -
раинского села с экскурсами в прошлое . В цен-
тре романа образ Ч и п к и (Никифора) , умного, 
трудолюбивого крестьянина , протестующего 
против произвола царской власти. В основе 
сюжета другого романа «Проститутка» (1883)— 
история бедной крестьянской девушки Хрысти , 
к -рая становится проституткой. В романе изоб-
раясены типичные фигуры к у л а к а , городской 
бурясуазии, земцев, помещиков и чиновников . 
В 90-х гг . написана повесть «Лихо давне й сьо-
гочасне», где рисуются я р к и е картины кре-
постнической и пореформенной ж и з н и . Рево-
люции 1905 М. не понял , откликнувшись на нео 
фантазией-утопией «Сон» (1906), в к -рой борьба 
за землю показана в духо либерального народ-
ничества. В драматургии Мирный известен 
мелодрамой «Лимер1вна», к о т о р а я ставится и в 
настоящее время на советской сцене. Мирному 
принадлежат переводы «Слова о полку Йгоре-
ве», Лонгфелло , Гейне и др . Творчество Мир-
ного не свободно от элементов украинского на-
ционализма. • 

МИРОБАЛАНЫ, плоды, гл . обр. , ост-индского 
дерева T e r m i n a l i a chebu la (сем. Combretaceae) , 
а т а к ж е нек-рых других видов того ж е рода , 
растущих тоисе в Индии. Плоды, величиной 
со сливу, с продольными рубчиками, сидят н а 



4 9 1 МИРОВАЯ СДЕЛКА—МИРОН 492 

общем цветоносе, к а к финики. Они очень бо-
гаты дубильными веществами (25—46%) и вво-
з я т с я в большом количестве в Европу д л я 
дубления и получения черной к р а с к и . Д л я 
э т о й ' ж е доли с л у ж а т т а к называемые с е р ы е 
миробаланы—плоды P h y l l a n t h u s embl i ca— 
тоже ост-индского дерева из семейства моло-
чайных. 

МИРОВАЯ СДЕЛКА, добровольное соглашение 
сторон относительно установленных мелсду ни-
ми, но не исполненных или ставших спорными 
обязательств в сторону изменения их содерлса-
ния или ликвидации спора без обращения к 
суду . Д л я своей действительности М. с. н у ж -
дается в письменной форме и требует судебного 
утверлсдепия. В СССР госпредприятия и коопе-
р а ц и я , при действии ведомственного и государ-
ственного арбитралса, ограничены в праве лик -
видировать отдельные спорные отношения мелс-
ду собой путем М. с. Но в ц е л я х предотвраще-
н и я объявления госпредприятий или коопера-
тивных организаций несостоятельными Г р а ж -
данский процессуальный кодекс предоставляет 
им право заключать мировые сделки с кре-
диторами. 

МИРОВИЧ, Василий Яковлевич (1740—64), 
поручик (по некоторым источникам—подпо-
ручик) Смоленского пехотного полка . В 1764 
Мирович пытался произвести переворот в 
пользу заточенного в Шлпесельбургской кре-
пости И в а н а V I (Антоновича), являвшегося 
в качестве претендента на престол опасным со-
перником Екатерины I I . П о л к Мировича стоял 
в Шлиссельбургском форштадте, и его роты 
з а н и м а л и к а р а у л в крепости, где в строгой 
тайне содерлсался заключенный. Вместе со 
своим другом поручиком Великолуцкого пе-
хотного нолка Аполлоном Ушаковым М. при-
ступил к подготовке своего замысла , а когда 
Ушаков , в ы п о л н я я служебное поручение, уто-
нул в реке , М. решил действовать один, исполь-
з у я д л я этого момент пребывания Екатери-
ны I I в Риге . С помощью манифестов, состав-
ленных М. от имени И в а н а Антоновича, М. 
склонил на свою сторону гарнизонных солдат. 
В ночь с 4 на 5 / V I I 1764 с их помощью М. аре-
стовал коменданта крепости Бердникова и по-
требовал выдачи И в а н а Антоновича. Охраняв-
шие последнего капитан Власьев и поручик 
Ч е к и н с командой сопротивлялись попыткам 
М. захватить каземат, в к-ром находился за-
ключенный, а когда М. навел на крепость 
п у ш к у , они, согласно правительственной ин-
струкции, требовавшей при попытке к освобо-
ждению И в а н а Антоновича не отдавать его 
лсивым, закололи его и после этого сдались М. 
Однако с убийством И в а н а Антоновича дело 
Мнровича было проиграно . 1 5 / I X 1764 он был 
казнен. Действовавшие вместе с Мнровпчем 
солдаты были прогнаны сквозь строй и ра-
зосланы по отдаленным гарнизонам. 

МИРОВОЙ СУД, был введен в России в 1864, 
я в л я л с я одним из средств з акрепления инте-
ресов оксилоататоров. Вместе с тем образование 
М. с . означало известный ш а г к бурисуазной 
демократизации суда. В период организации 
М. с. между крупным и мелкопоместным дво-
рянством велась борьба за овладение этим ор-
ганом. Первые настаивали на бесплатности су-
дей, вторые—на их платности. Б ы л о принято 
компромиссное решение: введены и платные 
и бесплатные (т. н. почетные) мировые судьи, 
но тем но менее М. с . фактически был передан 
в р у к и экеплоататорской верхушки: мировыми 

судьями могли быть владельцы недвилсимости— 
в деревне на сумму не ниже 15 тыс. руб . , в го-
роде—на сумму не ниже 3 тыс. (в столицах— 
не ниже С тыс.) . В период креиостнич. реакции 
при Александре I I I ин-т мировых судей был 
почти полностью заменен ин-том земских на-
чальников . Выборность мировых судей каза-
лась царизму недопустимым «демократизмом». 
З а к о н 1912 о местном суде восстановил ин-т ми-
ровых судей, но его введение проводилось 
чрезвычайно медленно. К 1917 М. с. были вве-
дены л и ш ь в 20 губерниях из 97. Мировые 
судьи делились на участковых и почетных, 
в нек-рых местах сверх того были судьи доба-
вочные и помощники мировых судей. Кроме 
судебного разбора дел в первой инстанции, 
участковые мировые судьи принимали деятель-
ное участие в суде второй инстанции—съезде 
мировых судей. Слулсебпые права почетных 
судей были те ж е , что и участковых, но фак-
тически выполняемые почетными судьями обя-
занности были значительно улсе: они, к а к пра-
вило, но рассматривали дела первой инстанции. 
Мировые судьи рассматривали уголовные дела, 
определенные «Уставом о наказаниях , нала-
гаемых мировыми судьями». Компетенция ми-
рового судьи к а к судьи гралсданского ограни-
чивалась рассмотрением споров о восстановле-
нии владения и споров о двилсимости и по до-
говорам ценою до 500 руб . Мировой судья мог 
приговаривать без права апелляции к 15 руб. 
штрафа и тром дням ареста. 

МИРОВОЙ СЪЕЗД, апелляционная инстанция 
д л я мирового суда, организованного по ре-
форме 1864 в России. Д л я рассмотрения апел-
ляционных дел съезд мог делиться на отделе-
ния , к-рые заседали в составе 3 мировых су-
дей под председательством одного из них . 
Председатель съезда избирался на три года ми-
ровыми судьями округа к а к участковыми, так 
и почетными. Распорядительная власть предсе-
дателя заключалась в наблюдении и руковод-
стве работой съезда мировых судей к а к по-
стоянно действующего учреждения . Предсе-
датель распределял работу между отделениями, 
поручал судьям отдельные доклады и т . д . , 
он лее собирал общие собрания судей. 

МИРОВОЙ ЯЗЫК, см. Мсоюдупародпые языки. 
МИРОЗИН, фермент, принадлелеащий к груп-

пе глюкозндаз ; расщепляет характерный д л я 
крестоцветных растений, содерлсащий сору 
глюкозид синигрин на d-глюкозу , изородано-
вый эфир аллилового спирта и бисульфат ка-
л и я по уравнению: • 

C 3 H 5 N : C ( 0 ' S 0 2 O K ) . S . C E H U 0 5 + H S O = 
= C 3 I I 5 N C S + CEHNOE + K H S O I . 

M. обнаружен только в нескольких семейст-
вах цветковых растений—у крестоцветных, на-
стурциевых, канерцовых, резедовых, в семе-
нах у некоторых фиалковых. На расщепляю-
щем действии мирозина на синигрин. основа-
но, мелсду прочим, приготовление горчицы и 
горчичников. 

МИРОН из Э л е в ф е р , аттический скульп-
тор второй четверти и середины 5 в. до хр . э. , 
один из к р у п н е й ш и х древне-греческих масте-
ров. М. был, вероятно, учеником аргосско-
го мастера Агелада . Прославился статуями 
атлетов. Работая в эпоху и з ж и в а н и я архаиче-
ских традиций и создания реалистич. стиля, 
М. принадлеисал к числу смелых эксперимен-. 
таторов, пролагавших новью пути в искусст-
ве. Дошедшие до нас свидетельства древних 
авторов и немногочисленные копии с е г о про-
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изведений ясно показывают, что он уделял 
исключительное внимание передаче сложного 
движения человеческого тела в момент пере-
хода одной его фазы в другую. Наиболее из-
вестной скульптурой Мирона является его ста-
туя «Дискобол», дошедшая до нас в ряде ко-
пий. Эта статуя изобразкает молодого атлета 
в момент броска: юноша далеко занес правую 
руку с диском с тем, чтобы в следующее мгнове-

ние резким движением 
послать ее вперед. Пол-
ная н а п р я ж е н и я фигура 
дискобола изогнута по 
спирали; тем не менее 
движение ее разверты-
вается в одной плоско-
сти. Д р у г у ю скульптуру 
М., группу {Афина с Си-
леном Марсием», уда-
лось восстановить по 
двум копиям (одна из. 
них находится в Франк-
фурте, вторая — в Ри-
ме). Сюжет группы сле-
дующий: Афина, играв-
ш а я на флейте, раздоса-
дованная насмешками 
своих сверстниц, бро-

Дискобол с и л а инструмент и , про-
к л я в его, уходит. Н и ж -

няя част!, тела ее устремляется вперед, но, за-
слышав шаги приближающегося Марсия, она в 
гневе поворачивает свой корпус , з а п р е щ а я под-
нимать флейту. Силен Марсий, заворозкенный 
флейтой, спешит ео поднять, ноги его скользят 
еще вперед, но он услышал слова запрещения и 
проклятия, и в е р х н я я часть тела его откинулась 
назад. В этой группе передано очень слозкное 
и глубокое содерзкание, обычно трудно вопло-
щаемое в скульптурных фигурах . О других 
скульптурах М. мы моясем судить только на 
основании литературных свидетельств древ-
них авторов. Видное место, к а к мы у ж е отмеча-
л и , занимают среди них статуи атлетов. Судя 
по описанию, статуя победителя в беге Л а д а 
была особенно насыщена динамикой. Известно 
несколько скульптур Мирона, представляв-
ших изображения богов и героев. Особенной 
популярностью среди произведений Мирона 
пользовалась в древности его бронзовая ста-
т у я коровы, прославленная в многочисленных 
эпиграммах. 

Лит.: В а л ь д г а у е р О. <1>., Мирон, Берлин; 
1923; О о 1 1 1 g п о il M., Histoire de la sculpture grecque, 
v. I, 1'., 1892; F il r t. w il n g 1 e r Л., Meisterwerke der 
griechischen Plastik, Kunstgeschichtllclie Untersuchungen, 
Lpz., 1893; P i c a r d О Ii., La sculpture antique (des 
origines à Phidias), 1'.. 1923; R i c h t e r Гг., The sculpture 
and sculptors of the Greeks, [2 ed.], L., 1930. 

МИРРА (от арабск . m u r r , myron—благононноо 
масло, мазь) , ароматичная гумми-смола (см. 
Гумми), вытекающая из поранений на стволах 
Commiphora abyss in ica , С. Sehimper i—неболь-
ших деревцов из сем. бурзеровых, растущих в 
Юзк. Аравии, Йемене, Абиссинии, Эритрее. 
М. имеет вид зерен или кусков величиной от 
горошины до кулака , зкелтого или бурого цвета 
с к а к бы запыленной поверхностью; горька на 
вкус . Состоит из камеди (40—70%), смолы 
(25-—35%), эфирного масла ( 2 — 6 % ) и какого-то 
горького вещества. Применяется д л я куритель-
ных и зубных порошков, д л я смазывания 
больных десен (Tinc tura myrrhae) . В древности 
применялась для ароматнч. курений при рели-
гиозных обрядах , для бальзамирования . 

МИРРИЕХ (Mirr ieh, Mirr iah) , город во Ф р а н ц . 
Западной Африке , в колонии Нигор; ок. 15 тыс. 
зкит. Расположен вблизи брит, колонии Ниге-
р и я и на к а р а в а н н ы х к ней п у т я х . 

МИРСКИЕ ПОВИННОСТИ, специальные по-
винности, денежные и натуральные, отбывав-
шиеся сельскими и волостными крестьянскими 
обществами, помимо повинностей государствен-
ных и земских. До крестьянской реформы 1861 
М. и. регулировались законом только по отно-
шению к государственным крестьянам. «Об-
щее положение о крестьянах» 19 / I I 1861 уста-
новило одинаковый порядок отбывания М. и. 
д л я нсех крестьянских обществ. М. п. разделя -
лись на обязательные и необязательные. К обя-
зательным относились: содерзкание органов 
крестьянского общественного управления ; рас-
ходы по оспопрививанию и борьбе с эпидемия-
ми и эпизоотиями; устройство и поддерисание 
хлебозапасных магазинов; содерзкание в исправ-
ности проселочных дорог, проточных вод; со-
дерзкание к а р а у л о в в деревнях ; принятие мер 
против позкаров, наводнений, саранчи и др . 
1С необязательным относились повинности по 
постройке и содерэканию церквей и училищ, 
содерзканию учителей и др . потребностям кре-
стьянских обществ. М. и. устанавливались н а 
основании приговоров волостных и сельских 
сходов. Р а с к л а д к а М. п . мезкду сельскими об-
ществами производилась волостными сходами, 
мезкду отдельными крестьянами — сельскими 
сходами (обыкновенно ио количеству д у ш или 
земли). I Ia основании приговоров сельских 
и волостных сходов М. и. отбывались либо 
натурой (дорозкная, подводная и т . п.) , либо 
посредством денезкных сборов; но некоторые 
повинности долзкны были отбываться только 
натурой и не могли заменяться денежными сбо-
рами. Наиболее значительная и непрестанно 
возраставшая д о л я М. и. расходовалась н а 
содержание органов волостного и сельского 
управления , я в л я в ш и х с я по сути дела админи-
стративно-полицейскими органами. Целый р я д 
статей, по к-рым расходовались М. и. , к а с а л с я 
не только крестьян , но всего населения мест-
ности, однако М. п. лозкились лишь на кре-
стьян , составляя , по данным 1881—85, ок. 20% 
всех крестьянских нлатезкей. В последующие 
годы, по мере возрастания мирских повинно-
стей, достигших в 1894 61,6 млн. рублей (не 
считая повинностей, отбываемых натурой), на 
долю мирских расходов в крестьянском бюд-
зкете падало более 2 0 % . М. п. увеличивали и 
без того огромное налоговое бромя, леэкавшео 
на крестьянстве . 

Лит.: В р ж е с н и й Н. К. , Натуральные повин-
ности крсстыш н мирские сборы, СПБ, 1906. 

МИРСКИЕ СБОРЫ, денезкная форма отбыва-
ния крестьянами мирских повинностей (см.). 

МИРТА, м и р т , Myrtus , род древесных рас-
тений из сем. миртовых; ок. 60 видов, гл . обр. 
в Юзк. Америке, Австралии. В СССР наиболее 
известен средиземноморский вид, М. communi s , 
вечнозеленое деревцо до 2—5 м высоты, с темно-
зелеными пахучими листьями и одиночными 
мелкими белыми душистыми цветками. Плод— 
ягода . В листьях М. содержится эфирноо масло 
(0 ,3—0,5%) . Оно применяется в парфюмерии, 
добывается, гл . обр. , в Испании , Италии , Фран-
ции, Сев. Африке. М. играла значительную 
роль в мифах, ритуале и быту древних евреев, 
греков, римлян и в З а п . Европе (украшение 
невест). Миртовая вода (eau (l 'ange), получае-
мая перегонкой с цвотками, применяется 
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в З а п . Европе в косметике. К а к декоративное 
растение этот вид М. разводится в нескольких 
формах на Черноморском побережьи К а в к а з а , 

а севернее—в комнатах . Р а з м н о ж а е т с я семе-
нами и черенками под стеклом. Плоды нек-рых 
южно-америк . М. съедобны. 

МИРТОВЫЕ, Myr taceae , семейство древесных, 
б. ч . вечнозеленых раздельнолепестных дву-
дольных растений. Л и с т ь я без прилистников , 
цсльнокрайние , кожистые , б. ч . супротивные. 
Цветки обоеполые, правильные, 4-членные, 
с многочисленными тычинками и нижней за-
в я з ь ю . Плоды—б. ч. ягоды или коробочки. 
В коре и листьях находятся ж е л е з к и с эфир-
ным маслом. Около 75 родов и 7.000 видов, 
гл . обр. в лсарких странах , особенно в Америке, 
а т а к ж е в Австралии и на о-вах Полинезии . 
Многие М. дают ценную древесину. Почки 
CaryophyHus arornat icus под именем гвоздики 
и плоды пимента (см.) применяются к а к пря -
ности. Эфирные масла из евкалиптов и каепуто-
вого дерева (см.) применяются в медицине. 
Гуайаоа (см.), многие виды Eugen ia и др . раз-
водятся из-за съедобных, плодов. К а к декора-
тивные разводят мирту (см.), евкалипты и др . 

МИРУТ (Meerut) , прав . М и р а т , город в 
Соединенных провинциях Британской Индии, 
центр плодородного сельско-хозяйственного 
района ; 136,7 тыс. жителей (1931). Железнодо-
рожный узел . Оживленная торговля пшени-
цей, хлопком, сахаром. Местопребывание.зна-
чительного британского гарнизона . 

МИРУТСКИЙ ПРОЦЕСС. Под таким названием 
вошла в историю мирового пролетарского дви-
ж е н и я расправа , учиненная англ . властями в 
Индии над революционными лидерами индий-
ских профсоюзов. У ж е официальное наимено-
вание процесса «Дело о всеиндийском коммуни-
стическом заговоре» раскрывает его политич. 
сущность . В марте 1929 по всей Индии одно-

временно были арестованы все левые лидеры, 
профсоюзов и в первую очередь революцион-
ного союза бомбейских текстильщиков «Гирни 
камгар» («Красное знамя»), в к-ром особенно 
велико было влияние коммунистов. И з опасе-
ния перед рабочими выступлениями 31 чел. был 
увезен подальше от пролетарских центров— 
в маленький городок Мирут. Против арестован-
ных было состряпано обвинение в подготовке 
насильственного ниспровержения британской 
власти с помощью Коммунистического Интер-
национала . Процесс длился почти 4 года, и , 
несмотря на то, что выдвинутое обвинение про-
валилось , суд все ж е приговорил одного из 
обвиняемых к пожизненному заключению, ос-
тальных—к ссылке и заключению на срок от 3 
до 12 лет. Трое были освоболсдены и один умер, 
не выдерж&в тюремного режима . Н а защиту 
осужденных выступил пролетариат всего мира; 
под его давлением приговор был пересмотрен. 
И з числа осужденных 9 человек были освобож-
дены, а д л я остальных были сокращены сроки 
заключения . 

МИСРАТА (Misrata , Misnrat i) , гл . город ге-
нерального комиссариата М. в итальянской ко-
лонии Л и в и я (Сев. Африка) , захваченной Ита-
лией в 1912. Население—43 тыс. чел. (1935), в 
основном—берберы. Расположен на побережьи 
Средиземного моря, на зап. стороне залива 
Большой Сирт. Экспорт сельско-хозяйствен-
ных продуктов и ковров. 

МИССИОНЕРСКИЕ ШКОЛЫ, открываются раз-
личного рода миссионерскими организациями 
(как д л я детей, так и д л я взрослых) в целях 
распространения в л и я н и я империалистов в ко-
лониальных странах йод видом «пропаганды 
Евангелия». Н а содержание миссий большин-
ство капиталистич. стран отпускает огромные 
субсидии. «Отцы-наставники» обычно испол-
няют и полицейские функции. В ряде коло-
ниальных стран все вопросы «просвещения» 
полностью переданы миссионерам (например, в 
Бельгийском Конго и др.) . В царской России 
М. ш . открывались миссионерскими обще-
ствами с целью духовного порабощения нерус-
ского населения. 

МИССИОНЕРСТВО (от лат . missio—поручение; 
миссионер—проповедник религии), пропаган-
да религиозных учений. Во все времена М. 
было орудием агрессии, с л у ж а захватническим 
интересам господствующих классов. 

М. является средством порабощения народов, 
источником наживы (за мисоионером неизмен-
но следует купец или сами миссионеры ведут 
торговлю), а т а к ж е удобным предлогом для 
установления над «обращенными» различного 
рода протекторатов или прямого их завое-
вания . В. И . Ленин в статье «Китайская вой-
на» пишет , что европейские капиталисты «ли-
цемерно прикрывали политику грабежа распро-
странением христианства» ( Л е н и н , Соч., т. IV, 
стр. 61). Огромную роль , к -рую играет М. в им-
периалистич. политике, показывает хотя бы 
тот факт, что миссионеры-монахи широко ис-
пользуются в качестве шпионов, работающих 
по заданиям военно-политич. разведок своих 
государств. В политических интересах иногда 
устанавливается связь между М. разных рели-
гий. Внутренние противоречия капитализма 
и борьба империалистич. хищников между 
собой, однако, неизменно обрекают эти по-
пытки на неудачу. С ростом антиимпериали-
стич. движония т р у д я щ и х с я растет и борьба 
против миссионерства . 
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МИССИСИПИ (Mississippi), один из централь-
ных юго-пост, штатов США. Граничит на В . 
со штатом Алабама, на С.—со штатом Теннесси, 
на 3 . по р. Миссисипи—со штатами Аркан-
зас и Луизиана , на Ю. , в зап . части,—со шта-
том Луизиана , в вост. части омывается Мекси-
канским заливом. Площадь—121,4 км2; населе-
ние—2.008 тыс. чел. (1930), из них 50 ,2% нег-
ров; По характеру поверхности Миссисипи— 
низменная равнина , постепенно п о н и ж а ю щ а я с я 
с С.-В. (от предгорий Аппалачских гор) на 
Ю.-З . (к устью р . Миссисипи). Побережье Ме-
ксиканского з а л и в а болотистое. Вдоль берега 
тянется цепь низких песчаных островов, отго-
рансивающая от Мексиканского залива мелко-
водный Миссисинский залив . Важнейшие реки 
штата: р . Миссисипи и ее притоки—р. Я з у и 
Б . Ч е р н а я река , затем pp . Перл и Паскагу -
л а , впадающие в Мексиканский залив . Климат 
М. на Ю. субтропический с большим количе-
ством осадков, на С.—болео континентальный. 

В э к о н о м и к e М. основную роль играет 
сельское хозяйство, которым з а н я т а большая 
часть населения штата . В а г р а р н ы х отноше-
ниях широко распространена к а б а л ь н а я арен-
да («кропнеретво»—полурабская издольщина) . 
В 1935 из общего числа 311,7 тыс. фермеров 
арендаторов было 217,0 тыс. (09 ,8%), в т . ч. 
136,9 тыс. кропперов (43 ,9%). Арендуются 
(особенно кропперами) гл . обр. мельчайшие 
участки, причем процент кропперов за послед-
ние "годы возрастает. Кропнеретво в особен-
ности распространено среди наиболее угнетае-
мой негритянской части земледельцев. И з об-
щего числа кропперов в 1935 негров было 
77 ,5%. В то ясе время среди собственников 
ферм негры составляли всего 2 4 % . В а л о в а я про-
дукция с. х-ва Миссисипи оценивалась в 1935 
в 167,8 млн. долл . (до кризиса , в 1929,— 
284 млн. долл. ) , в т . ч . продукция земледелия 
в 117 млн. и исивотноводства—в 50,8 млн. долл . 
Основной культурой явл яется хлопок , зани-
мающий ок . 90% всей обрабатываемой фер-
мерами площади (в 1936. сбор 1.910 тыс. кип , 
в 1929—1.915 тыс. кип) . Н а втором месте— 
к у к у р у з а (сбор 39,6 млн. бушелей) . Поголо-
вье крупного рогатого скота—1.261 тыс. голов 
(в т . ч. молочных коров 567 тыс.) , свиней— 
927 тыс. (1936). На побережьи Мексиканского 
з алива—ловля устриц. Добывающая промыш-
ленность Миссисипи (уголь, известняки, гли-
на) развита очень слабо. Валовая продукция 
1934 оценивалась всего в 2,5 млн . долл . Обра-
батывающая промышленность в 1933 насчи-
тывала 746 предприятий с 27,8 тыс. рабочих 
и валовой продукцией на 72,5 млн. долл . (до 
кризиса, в 1929,—1.899 Предприятий, 52 тыс. 
рабочих, н а 2 2 0 млн. долл . валовой продукции) . 
Важнейшио отрасли промышленности: лесная , 
деревообрабатывающая, лесохимическая , очи-
стка хлопка , переработка хлопкового семени, 
хлоп. -бумажная . Длинаяс . -д . сети М.—6.557 км 
(1934). Ванснейшие города: Дясаксон—столцца 
штата (48 тыс. ж и т . , 1930), Мериден (32 тыс. 
ясит.), Виксберг (23 тыс. ясит.). 

И с т о р и я . М. в прошлом—один из основ-
ных рабовладельческих штатов. После гра-
жданской войны 1861—66 рабство формально 
было уничтоисено, фактически ясе негры и по 
настоящее время жестоко угнетаются и экс-
плоатируются плантаторской верхушкой шта-
та . К у л ь т у р н о е развитие негров намеренно 
задерисивается. М. выделяется среди прочих 
штатов количеством неграмотных, основную 

часть ic-рых составляют негры. Обучение нег-
ров в начальной и средней школе , а т а к ж е 
в' нек-рых специальных учебных заведениях 
ведется отдельно от белых. Законодательство 
М. открыто допускает эксплоатацию . детского 
труда , установив д л я детей в возрасте 12— 
16 лет 8-часовой рабочий день. 

МИССИСИПИ (Mississippi—«Отец вод»), р е к а 
fi США; длина-—4.209 км, площадь бассейна— 
3.275 тыс. км3. Берет начало в штате Минне-
сота (север США) на высоте 512 м над у р . м. 
среди моренных холмов (Черный холм) , впа -
дает в Мексиканский з а л и в . Если считать от 
истока р . Миссури (притока М.), то М.—длин-
нейшая река земного ш а р а (7.330 км). Верх-
н я я М. протекает в пределах докембрийского 
пенеплена и палеозойской плиты, перекрытой 
ледниковыми отлоясониями. Н и ж н я я М. про-
текает но наносной равнине , недавнему з а л и в у 
третичного моря ; третичное плато подходит 
здесь к реке с В . , падая к ней уступом, обра-
зующим в нек-рых местах крутой левый берег . 
К западному берегу третичное плато не подхо-
дит. Исток М.—ручей Н и к о л е н - К р и к — в п а -
дает в оз. Итаска (479 м над у р . м.) , к-рое часто 
принимают за исток М. Н а п р а в л я я с ь отсюда на 
С.-В., М. протекает через р я д небольших озер 
и поворачивает на юг. I Ia этом отрезке М. свя-
зывает многочисленные озера . Н а реке мно-
го быстрин, порогов, мелких водопадов. Выше 
г. Сент-Пол М. начинает постепенно врезываться 
в силурийское плато , уступы к-рого местами 
образуют круто поднимающиеся над рекой 
склоны высотой от 50 до 200 м, имеющие, бла-. 
годаря размыву водой, причудливые формы. 
Расширенные участки течения, унаследован-
ные от старой доледниковой долины, сменяются 
молодыми суженными, с крутыми берегами, 
к а к , например , у г. Миннеаполиса, где река 
образует водопад Энтони в 5,5 л высоты, а 
с примыкающими порогами—до 30 м высоты. 
У г. Сент-Пол долина реки расширяется . По плос-
кому, широкому дну протягиваются действу-
ющие и заброшенные р у к а в а , охватывающие 
низменные островки; много стариц. П р и впа-
дении реки Чиииива М. расширяется , образуя 
озеро (40 км длины и 48 км ширины) , буду-
чи ;^прулсена наносами упомянутого притока . , 
Долина суживается при впадении справа реки 
Де-Мойн; здесь М. врезывается в известняки , 
образуя у г. К е о к у к а пороги на протяжении ' 
36 км. В расстоянии 1.620 км от истока, на 
выс. 120 м, в М. впадает справа Миссури , 
превосходящая М. по длине, но уступающая 
ей по водоносности. Далее М. протекает по 
широкой долине, в к-рой разбросаны старицы 
характерной серповидной формы. У г. Койро 
М. принимает слева р . Огайо, наиболее во-
доносный и мощный поток во всей системе 
М. Главнейшие притоки верхней М. справа: 
Миннесота, Сидар, Де-Мойн, Миссури; слева : 
Сент-Круа, Ч и п п и в а , Висконсин, Р о к - Р и в е р , 
Иллинойс , Огайо. Неровный профиль падения 
и незначительная глубина (до 1,2 м при низ-
ком стоянии воды) затрудняют судоходство по 
верхней М. Системой каналов и устройством 
огромного водохранилища в озерных водоемах 
верхнего течения (оз. Л и ч , Покегама и др.) обе-
спечена необходимая глубина д л я беспрепят-
ственного прохождения судов. Участок М. от 
г . Сен-Луи до г. Миннеаполиса приобрел боль-
шое судоходное значение. Пороги и водопады 
Энтони и Кеок'ук используются к а к источники 
гидроэнергии д л я Миннеаполиса и Сен-Луи. 
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Д л и н а нижней М. от устья р. Огайо до Мекси-
канского зал .—1.700 км, падение—1 : 14.000. 
М. образует здесь причудлиныс излучины, про-
рывает коренные берега, д а в а я боковые от-
ветвления и придаточные р у к а в а , сплетающие-
с я в лабиринт протоков на огромной площади, 
•заливаемой во время высокого стояния воды. 
Береговые валы—естественные дамбы до 4—5 м 

«высоты и до 5 и ш и р и н ы — п р о т я г и в а ю т с я 

старицы сменяются здесь приморскими лагу-
нами. В устьи—песчаные бары. Юго-западный 
проток искусственно углублен до 10,5 м и сде-
лан доступным д л я крупных судов. Главные 
притоки нижней М.: Сент-Франсис, Арканзас 
H Ред-Ривер (все справа) . 

Протекая в различных климатич. зонах , М. 
имеет смешанный режим. Осадков на севере 
(Миннеаполис)—930 мм в год с весенне-лет-

в прирусловой части поймы М. от р . Огайо до 
м о р я . Население увеличивает их высоту искус-
с т в е н н ы м и насыпями и располагает н а них се-
л е н и я и города. Со стороны р у с л а валы выгля-
дят при низком уровне воды плотинами; при 
среднем уровне воды русло до краев запол-
няется водой; во время ж е сильных половодий 
вода прорывает в а л ы , производя опустоши-
тельные наводнения. Особенно значительны 
в а л ы (50—80 км ш и р и н ы , 250—300 км длины) 
по правобережью в штатах А р к а н з а с и Л у и з и -
а н а . Пониженные места покрыты заболоченны-
ми рощами кипарисов , з арослями тростни-
ков и камышей. Б л и ж е к дельте, в пониже-
н и я х поймы—большое количество озер и ста-
риц. Береговые валы и п о н и ж е н и я сопровож-
дают т а к ж е и низовья притоков. Н и ж е устья 
р . Ред-Ривер М. отделяет 4 р у к а в а , а от г . Б а -
т о н - Р у ж начинается настоящая дельта , сильно 
расчлененная , с л о ж е н н а я топким глинистым 
материалом; она вливает воды М. в Мексикан-
ский залив шестью главными рукавами . Озера-

пим максимумом, на юге (Новый Орлеан)— 
1.400 мм с летним максимумом. Правые при-
токи менее водоносны, чем левые: средний го-
довой расход воды Миссури в устьи—2.060 
м3/сек., а Огайо (левый приток)—5.800 м3/сек. 
Расход воды М. в устьях : средний годовой— 
18.800 м3/сек., максимальный—51.000, мини-
мальный—5.000 л13/сек.; 31% воды в устьи М. 
приходится на воды Огайо. В е р х н я я М. зимой 
замерзает . Разливы происходят весной. Разни-
ца между высокой и низкой водой у Септ-Пол— 
3 л», у Сен-Луи—12,5 ж, у Нового Орлеана— 
0 м. В нек-рые годы половодье катастрофично. 
П о всему течению М. протягиваются защитные 
плотины и проводятся землечерпательные ра-
боты. Все же М. не приобрела той роли, к-рая 
присуща ей но географич. положению. Бас-
сейн М., гл . обр. через Огайо, соединен систе-
мой каналов с канадскими озерами; основные 
каналы: 1) Иллинойс — Мичиган, между Лас-
салем и Чикаго , 2) Майями—Цинциннати и То-
ледо, 3) Эри—Огайо, 4) Кливленд—Огайо. 
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МИССИЯ, см. Посольство. 
МИССУРИ (Missouri), один из центральных 

сев.-зап. штатов США. Граничит на С. со 
штатом Айова, иа 10.—со штатом Арканзас , 
на В.—со штатом Иллинойс , К е н т у к к и и Тен-
несси, н а З . — с о штатом Небраска , К а н з а с и Ок-
лагома. Территория—179,8 тыс. км2; населе-
ние—3.959 тыс. чел. (1936), из них 51 ,2% со-
ставляют городское население. По х а р а к т е р у 
поверхности М. делится на 3 части: более трети 
штата на С . -З .—холмистая равнина с высотами 
до 370 м над у р . м. , прорезанная глубокими 
речными долинами; крайний ю.-в. угол при-
падлоясит к Миссисипской низменности; между 
этими двумя районами простирается плато 
Озарк с высотами (в пределах м . ) до 490 м. 
Крупнейшие реки—Миссисипи и ее приток 
Миссури. Климат в л а ж н ы й , континентальный , 
с продолясительным летом. 

В экономике М. основную роль играет сель-
ское х-цр. Валовая продукция сельского х -ва 
в 1935 оценивалась в 260,1 млн. долл . (до кри-

з и с а , в 1929,—в 422 млн . долл . ) , в т. ч . ж и в о т -
новодства—в 200,9 млн . долл . и земледелия— 
в 59,2 млн. долл . Направление животновод-
ства—мясо-молочное. Крупного рогатого ско-
та в 1936 насчитывалось 2,7 млн. голов (в т. ч. 
молочных коров—-1 млн.) , свиней—2,7 млн . , 
овец—1,2 млн. Высоко развито птицеводство 
(2-е место в CHIA). В а ж н е й ш а я с.-х. культу -
ра— маис, занимающий ок . 50% обрабатывае-
мой площади и дающий ок . 4 0 % стоимости 
земледельческой продукции штата (в 1936— 
40 млн. бушелей); прочие культуры: пшени-
ца (31,3 млн. бушелей), овес (29,8 бушелей), 
хлопок (310 млн. кип) , табак (ок. 1,300 т ) . Р а з -
вито садоводство. Около 1/з всех ферм штата 
(34,8% в 1930) и находящейся под ними площа-
ди (32,6%) эксплоатируется на началах арен-
ды, причем число собственников ферм снижает-
с я (в 1920—71,2% всех фермеров, в 1925— 
67,4%, в 1930—65,2%), свидетельствуя о кон-
центрации земельной собственности в М. и обоз-
земеливании мелкого и среднего фермерства. 

В а л о в а я продукция добывающей нром-сти 
штата в 1934 составила 33 млн. долл . (до кри-
зиса , в 1929,—78,9 млн. долл. ) . Важнейшими 
ископаемыми я в л я ю т с я свинец (в 1935 добы-
то 97,6 тыс. m — 3 3 % добычи США) и цинк 
(7,5 тыс. т ) . Добывается такясе медь, каменный 
уголь , барит, строительный камень . По обраба-
тывающей пром-сти М. занимает одно из первых 
мест среди штатов, расположенных к з а п а д у от 
Миссисипи. В 1933 в М. насчитывалось 3.813 
действующих предприятий с 141,2 тыс. рабо-
чих и валовой продукцией на 881,2 млн. долл . , 
в 1929—5.765 предприятий с 200,4 тыс. рабо-
чих и валовой продукцией на 1.885 млн . долл . 
Важнейшей отраслью производства по объ-
ему продукции является мясоперерабатываю-
щая промышленность, ио числу рабочих—ко-
ясевенно-обувная, затем автомобильная , муко-
мольная , табачная , цветная и черная металлур-
гия , машиностроение, полиграфия . Железно-
д о р о ж н а я сеть штата—12,4 тыс. км (1934). 
Ваяснейшие города Миссури: Длсоффорсон-
Сити—столица штата (21,6 тыс. ясит., 1930), 
Сен-Луи—крупнейший индустриальный, торго-
вый и университетский центр, располоясенный 
у впадения р. Миссури в р. Миссисипи (822 тыс. 
ясит.), Канзас-Сити — второй крупный торго-
вый и промышленный центр (399,7 тыс. жит . ) , 
Сент-Джозеф (80,9 тыс. жит . ) , Спрингфилд 
(57.5 тыс. жит. ) . 

МИССУРИ (Missouri) , река в США, правый 
приток Миссисипи (см.); длина—4.740 км, пло-
щадь бассейна—1.420 тыс. км а . М. образуется 
из трех горных рек: Длсефферсона (Ред-Рок-
Крик) , стекающего с гор Витерут , с высоты 
2.700 м (основной исток М.), Мадисона и Гал -
летина (сливающихся у г . Галлетии-Сити в 
шт.Монтана) . П р о й д я затем длинный каньон , М. 
образует мощную систему порогов и водопа-
дов (близ г. Грейт-Фолс) . Д о впадения (слева) 
р . Милк М. сохраняет горный х а р а к т е р . К р у п -
нейшие притоки—-правые: Йеллоустон, Не-
браска к Канзас (см.). Н а высоте 120 м М. впа-
дает в Миссисипи. Р е ж и м М. крайне непостоя-
нен. Очень велики подъемы воды в половодье, 
но только во время т а я н и я снега , но и в резуль-
тате неожиданных ливней . Наводнения (подъ-
ем до 10—12 м в нижнем течении), особенно 
весенние, «сопровождаемые ледоходом, произ-
водят большие опустошепня. В сухой сезон 
М. сильно мелеет. Р а с х о д воды в уетьи колеб-
лется от 710 Л13/сек. до 17.000 .и ' /сек . ; сред-
ний годовой расход—2.660 jn ' /сек. Судоходна 
па 3.300 or , . 

МИССУРИЙСНИЙ КОМПРОМИСС (Missouri com-
promise) , этим термином обозначается подго-
товленное в 1820 и принятое конгрессом США 
в феврале 1821 постановление, согласно к-рому 
штат Миссури был п р и н я т в Союз в качестве 
рабовладельческого штата . В период, предше-
ствующий М. к . , рабство было запрещено на 
всей территории республики к С.-З . от Огайо. 
Б л а г о д а р я М. к . область рабовладения рас-
нТнрилась, и оно но допускалось теперь уясе 
только к северу от 30" 30' с. ш . и к 3 . от Мис-
сури. М. к . был в 1854 отменен т . н. биллем 
Канзас -Небраска , предоставившим большин-
ству колонистов решать вопрос—вводить или 
не вводить рабство на той или иной террито-
рии. М. к. был одной из тех компромиссных мер, 
о к -рых Маркс писал в 1861, что они знамено-
вали . «последовательные этапы п р е в р а щ е н и я 
Союза в раба рабовладельцев» ( М а р к с , Аме-
риканский вопрос в Англии , в кн . : М а р к с и 
Э н г е л ь с , Соч., т . X I I , часть 2, стр. 176) 
и к а ж д ы й р а з означали «новый захват со сто-
роны Юга и новую уступку со стороны Се-
вера» (там лее) в период, предшествовавший гра-
жданско й войне в США. 

' МИССЫ, и л и г о с у д а р е в ы п о с л а н ц ы 
(missi dominic i ) , долясность, учрежденная К а р -
лом Великим в ц е л я х контроля деятельности 
графов, у п р а в л я в ш и х областями во Франкском 

•государстве (см.). Еясегодно К а р л назначал двух 
посланцев (духовного и светского), к -рые дол-
ж н ы были непосредственно от населения узна -
вать о состояв нн области и о злоупотреблениях 
местной власти, принимать ж а л о б ы и осуще-
ствлять правосудие от имени императора . Но 
на местах *М. нередко сами, пользуясь поло-
жением королевских чиновников, начинали 
обирать народ и превращались в орудие де-
централизации власти . К а к исторические источ-
ники в а ж н ы издававшиеся д л я М. инструк-
ции ( cap i tu l a r i a missMkca) и с о с т а в л я в ш и е с я 
ими описания своих ш е з д о к (напр . , Теодуль-
фа, епископа Орлеанского) . 

МИСТЕРИИ (по-грЪч. t a mys te r i a—таинства ) , 
древне-греческие и римские к у л ь т ы , состояв-
шие из особых обрядов , откровений и посвя-
щений, которые хранились втайне посвящен-
ными. Главнейшие из н и х — к у л ь т богинь Де-

' метры и ее дочери К о р ы в г. Элевсине в Ат-
тике и культ К а б и р о в на о-ве Самофракия .— 
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Элевсинские М. первоначально возникли на 
почве культов древнейших богов, олицетво-
р я в ш и х производительные силы земли. Они но-
сили гл . обр. х а р а к т е р таинства плодородия 
земли, а такясе о т р а ж а л и древнейшие предста-
вления о табу , материнском праве , родовом 
культе и т. д. В 5 и 4 вв . до х р . э. под влия-
нием т а к и х малоазиатских и особенно египет-
с к и х культов , к а к к у л ь т фригийской Кибелы и 
египетских Осириса и Исиды, элевсинские М. 
слоясились в окончательной форме. Миф о по-
хищении Коры-Персефоны и ее возвращении 
из подземного царства , составлявший главное 
содерясанио элевсинских М., становится-ми-
фом не только об умирающей и возроисдаю-
щейся природе, но и о загробной блаженной 
ж и з н и , к о т о р а я будет уделом посвященных. 
В М. вносится и моМонт очищения от грехов. 
Элевсинские М. становятся доступны обоим 
иолам граяедан, метэкам и далее рабам; в них 
замечается и отраясеиие интересов нового ра-
бовладельческого общества. Совершаются по-
священия в мисты: их допускают сначала к ма-
лым, затем к великим М.- Посвящаемых во 
мраке вели по х р а м у , приводили в экстаз све-
товыми и звуковыми эффектами, радостными 
и трагическими сценами, после чего вводили 
в я р к о освещенное святилище с изображения-
ми богов. Совершались эти обряды особыми 
жрецами во главе с верховным жрецом и иерн-
цей — иерофантом и иерофантидой. Праздне-
ства элевсинских М., совершавшиеся два р а з а 
в год, состояли из процессий, драматич. пред-
ставлений, воспроизводящих мифы о Деметре 
и Коре , очистительных обрядов, сообщения по-
священным тайных сказаний и демонстрации 
священных предметов к у л ь т а . 

Второй из более известных нам мистических 
культов Древней Г р е ц и и — к у л ь т «великих бо-
гов» Кабиров . Местом его главного средоточия 
был остров Самофракия . Кабиры—боги-нокро-
вители, избавляющие посвященных от несча-
стий и гибели, вместе с этим они т а к ж е боги 
плодородия и света. Особые ж р е ц ы , между 
ними ж р е ц ы из фракийских рабов, совершали 
торжественные церемонии, таинственно очи-
щ а л и убийц, через покаяние освобождали от 
грехов. Об орфических М. см. Орфизм.—С на-
чалом религиозного синкретизма, особенно во 
2 в е к е до хр . э . , М. проникли и в Рим . И з ми-
стических культов в Риме особенно распростра-
нились культы Кибелы и Аттиса, к у л ь т иран-
ского Митры (см.). Мистические культы были 
важнейшими соперниками христианства , к-рое 
многое в них заимствовало, напр . , крещение , 
исповедь, отпущение грехов, причащение и др . 

МИСТЕРИИ (от лат . i n in i s t e r ium—церковная 
с л у ж б а ) , основной вид религиозной драмы поз-
днего зап. -европейского Средневековья. Перво-
начально М. я в л я л и с ь частью католического 
к у л ь т а , прибегавшего в дни главных церков-
ных праздников , преимущественно рождества 
и пасхи , к инсценированию сюясетов Ветхо-
го и Нового завета (поклонение волхвов , брак 
в К а н е , «страсти», плач Марии и т . д . ) . Эти 
инсценировки, н а з ы ы ж н и е с я первоначально 
«службами», состояли из канонического текста 
и церковных гимнов и разыгрывались в цер-
кви исключительно самими церковниками на 
латинском я з ы к е . М. в собственном смысле 
слоясились в связи с их отделением от «служб» 
(12 в.) . Вначале М. разыгрывались в церкви , 
потом н а паперти, далее на церковном дворе 
и, наконец , на городской площади, где они при-

н я л и характер массового зрелища, богатого-
эффектами и «чудесами». Библейский текст 
перелагался в стихи, дополнялся вставками из-
легенд и сказаний и, наконец, латынь была вы-
теснена народным языком, а к числу испол-
нителей-клериков примешались светские ак-
теры, ремесленники феодальных цехов—сна-
чала д л я изображения л и ц «нечестивых», за-
тем для выполнения и других ролей. Расцвет 
М. совпал с эпохой подъема средневековых го-
родов (14—15 вв. ) . Наиболее широкое развитие 
мистериальный неанр получил в богатейших 
городах Англии , Фландрии и Сев. Ф р а н ц и я . 

Несмотря на влияние городской культуры 
на М., господство все ж е сохранялось за церков-
ной аскетич. 'идеологией; только в ое пределах 
могли проявляться у средневековых драматур-
гов элементы реалистич. отношения к миру. 
Древнейшим образцом лсанра явл яется «Мисте-
рия об Адаме» («Le l ivre d 'Adam») , 12 в . , на-
писанная на франц. я зыке (см. изд ч V. Lu-
zarche, A d a m , drame anglo-normand du X I I s . , 
Tours , 1854, иереизд,: Pa lus t re , L . , A d a m , m y -
stôro du X l l - m e sièclo, P . , 1877). В ней грехопа-
дение Адама и Евы оправдывается показом 
силы и могущества познания . В позднейшую 
эпоху из М. пытались построить религиозную-
историю мира , предназначенную для устраше-
ния и усмирения народных масс; зрелища 
м у к и истязаний грешников были постоянными 
в мистериальных постановках. 

Но в М. рано проникли и элементы реалистич. 
комики. Исполнители ролей дьяволов , ввер-
гавших грешников в ад, нередко з а б а в л я л и 
зрителей своими нрылсками и шутками, приоб-
ретая в ходе развития ж а н р а черты комич. 
персонажей. С 14 в. в М. включались целые 
комич. эпизоды бытового характера , окрашен-
ные смелым народным юмором (эпизод пасту-
хов и мошенника Мака в англ . «мистерии стра-
стей» и др . ) . В 15 в . из этих комич. элементов 
во Франции выделился фарс; в Германии— 
масленичныо представления (Fas tnachtssp ie le ) . 
В 16 в. содерясапие М. стало крайне противо-
речивым: в постановку М. включались не 
только фарсовые сцены, но и пасторали, танцы, 
клоунада . Все это придавало у ж е М. часто 
антицерковный характер пародии на религиоз-
ную фантастику. Католическая церков.ь вы-
нуждена была запретить мистериальный ж а н р , 
созданный несколько веков назад ее собствен-
ным культом. Старейшее «Братство страстей» 
в П а р и ж е (La confrér ie de la passion), занимав-
шееся постановками M. с 1407, было закрыто 
в 1548. Немного раньше вышел у к а з о запре-
щении М. в Германии (Аугсбург , 1533). После 
своего падения мистериальный ж а н р сохра-
нился лишь в чисто религиозном виде в отста-
л ы х у г о л к а х Германии.—Типична в этом смы-
сле история М. в Оберамморгау, доживших 
вплоть до нынешнего времени. 

МИСТИЦИЗМ (от греч. т у е о — посвящаю в 
таинства) , антинаучная , религиозно-философ-
с к а я разновидность идеализма, постулирующая 
возможность непосредственного общения или 
с л и я н и я человеческой души с божеством. М. 
играл и играет значительную роль в соцналь-
но-политич. ясизни классового общества. Эта 
идеология уходит своими корнями в древиие 
религии Востока — браманизм и буддизм, в 
недрах к -рых она развилась в определенную 
религиозно-философскую концепцию. Уже ин-
дийский философ Патанджалй , предполагае-
мый основатель философии йогов, живший, 
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шовидимому, в 2 в . до х р . э . , развил основные 
моменты миетич. учения, полностью сохранив-
шие ' свое значение д л я М. последующих эпох 
вплоть до нашего времени. Учение китайского 
философа Лао-цзи (7 в . до х р . э.) т а к ж е насы-
щено элементами М. Основные моменты ки-
тайской и индийской философии были, ио-
виднмому, восприняты другими странами Во-

•стока. Античная Греция з н а л а мистику чисел 
пифагорейцев и мистику идей платоновской 
философии. Мистические семена у ч е н и я Пифа-
гора и у ч е н и я Платона р а с п у с т и л и с ь впослед-

•ствин пышным цветом в неоплатонизме и нео-
пифагореизме. Особого развития мистическая 
•философия достигает в системе Плотина (3 в . 
х р . э.) в эпоху разложения и социальных по-
трясений рабовладельческого с т р о я . — К а к раз-
новидность религиозной идеологии М. сыграл 
важную роль в формировании христианской 
идеологии. Так , напр. , д л я предотвращения 
критики явных нелепостей и противоречий так 

называемого святого писания широко приме-
нялся мистшсо-аллегорический метод истолко-

в а н и я текстов; «свидетельства» или, вернее, 
(религиозные галлюцинации мистиков, исполь-
зовались д л я «обоснования» и «подтвержде-
ния» религиозных догматов, т ерявших все более 
исредит в массах в связи с ростом научных зна-
1ний и развитием критической мысли, и т . д. 

В Средние века , поскольку классовая борь-
б а в области идеологии принимала , гл . обр . , 
религиозные формы, на М. опирались иногда 

•оппозиционные в отношении официальной цер-
кви и феодализма силы: субъективизм М. до-
пускал известную критику религиозной дог-
матики и деятельности духовенства . «Револю-
ционная оппозиция против феодализма про-
ходит через все Средневековье. В зависимости 
•от условий времени она выступает то в виде 
мистики, то в виде открытой ереси, то в виде 
вооруженного восстания. Что касается до ми-
с т и к и , то зависимость от нее реформаторов 
16 века представляет из себя хорошо извест-
ный факт; многое в з я л из нее т а к ж е Мюнцер» 
( Э н г е л ь с , Крестьянская война в Германии, 
в кн . : М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т . V I I I , 
стр . 128—129). Мистическое учение сыграло 
такясе роль и в идеологии, подготовке Рефор-
мации. Т а к , Лютер находился под влиянием 
средневекового мистика Т а у л е р а . Из наиболее 
известных мистиков Средневековья и после-
дующей эпохи, дерясавших себя б. или м. 
независимо от церкви, следует назвать Мей-
стера Эккарта , Т а у л е р а , Н и к о л а я Кузанского , 
Я к о в а Боме, Своденборга. Если в эпоху вер-
ховного господства богословия во всех областях 
умственной деятельности (см. Э н г е л ь с , там 
ж е , стр. 128) отделыiы#момçнтм мистич. уче-
ния могли быть использованы революционной 
оппозицией для оформления своей идеологии, 
то в целом, и особенно в последующую эпоху , 
в условиях быстрого роста производительных 
снл и связанного с этим прогресса науки , М. 
мог быть идеологич. знаменем только реакцион-
ных , исторически-обреченных классов. Т а к , в 
начале 19 в. М. в форме романтизма выра-
ж а л реакционную идеологию дворянства; вы-
ступавшего против завоеваний и идей франц. 
б у р ж у а з н о й революции (во Франции—Шато-
б р и а н , Мен д е ' Б и р а н , Жозеф де Местр, в Гер-
мании—Б1еллинг, братья Шлегель и др . ) . 
В конце 19 в. М. становится идеологией реак-
ционной бурясуазии, устрашенной ростом со-
знательности и революц. настроений пролета-

риата и успехом марксистского учения . Но осо-
бенно большого распространения М. достиг в ка -
питалистич. странах в эпоху империализма и 
связанной с ним реакцией в политике и в идео-
логии , сплошной реакционностью « п о в с е й 
л и н и и гносеологических вопросов» (JI е н и н) 
и , в особенности, в послевоенную эпоху. 

Распространение М. находит свое объясне-
ние прежде всего в том, что он вместе с религией 
является орудием духовного закабаления экс-
плоатируемых 'масс и затемнения их клас-
сового самосознания. М. я в л я е т с я идеологиче-
ской реакцией деградирующей бурясуазии про-
тив успехов техники и н а у к и , развитие ко-
торой все более и более подрывает основы ка -
питалистич. строя . Кромо того, в мистической 
идеологии б у р ж у а з и я легко черпает «доводы» 
д л я «обоснования» в с я к и х проявлений мрако-
бесия и иолитич. авантюризма . В последние 
полвека мутная волна М. п р о н и к л а в странах 
капитализма не только в л и т е р а т у р у и искус-
ство (Верлен, Малларме, Гьюисманс, Метер-
л и н к , русский символизм), но и в б у р ж у а з н у ю 
н а у к у (Лодяс, Р и ш е , Дисинс и др . ) . В А н г л и и 
н Америке в ] 882 было далее организовано «об-
щество д л я исихологич. изысканий» («Society 
for psychica l research») с участием целого р я д а 
видных бурясуазных ученых, к-рое поставило 
себе основной целыо объединение науки с мисти-
цизмом. Полностью к а п и т у л и р о в а л а перед ми-
стицизмом и бурлсуазная философия (особоино 
В . Дясемс и др . ) . Метафизика известного франц . 
философа-мистика Л . Бергсона ио существу 
целиком посвящена апологии и обоснованию 
М.; он рассматривает всю историю духовного 
развития человечества к а к историю эволюции 
«мистичдского порыва». Мистическое псевдо-
учевие особенно широко используется фашиз-
мом к а к одно из орудий борьбы против рево-
люционного марксизма и играет большую роль 
в демагогич.. арсенале фашистских мракобесов 
д л я обоснования открытой террористич. дикта-
туры наиболее империалистических и шовини-
стических агрессивных элементов империали-
стич. б у р ж у а з и и ; н а М. целиком базируется 
бредовая «теория» р а с и з м а . — В рус. философии 
виднейшим представителем М. я в л я л с я В . Со-
ловьев . М. л е ж и т т а к ж е в основе философско-
го мировоззрения реакционеров-белогвардей-
цев: Лосского , Б е р д я е в а , Ф р а н к а , И л ь и н а и др . 

Лит.: Э н г е л ь с <1>., Крестьянская война в Гер-
манки, в кн.: М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., 
т. VIII, [М.—л. ] , 1930; е г о ж е , К истории раннего 
христианства, там же, т. XVI, ч. 2. [МОСНВА], 1936; 
Л е н и н В, И. , Материализм и нмиириокритицизм, Соч., 
3 изд., т. XIII (см. по указателю). Л. Г. 

МИСТРАЛЬ, сильный холодный и сухой С.-З. 
ветер, дующий с плоскогорья Севенн к Л и о н -
скому з а л и в у , от Монпелье до Т у л о н а (во Ф р а н -
ции) . Наступает во время быстрой установки 
антициклона н а суше и одновременного прохо-
исдения циклонов на море . Вследствие возник-
новения в т а к и х с л у ч а я х больших барических 
градиентов воздушные массы бурно и поры-
висто обрушиваются с холодного плоскогорья 
н а теплое поберелсье моря . М. наблюдается 
чаще всего зимой и весной и достигает иногда 
такой силы, что опрокидывает яс.-д. вагоны. 

МИСТРАЛЬ (Mistra l ) , Фредерик (1830—1914), 
провансальский поэт, составитель провансаль-
ского словаря «Tresor dôu Fel ibr ige» (1879—86, 
2 v is ) ,один из руководителей движения фелибров 
(см.). В течение 50 лет был редактором исур-
п а л а «Провансальский альманах» («Armana 
Prouvençau») , И з у ч а л историю и фольклор П р о -
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ванса , в особенности поэзию трубадуров . Испы-
т а л влияние романтика Ламартина (см.), ко-
торому он посвятил л у ч ш у ю свою поэму «Mi-
rèio» (1858); в ней М. описал несчастную лю-
бовь бедняка к дочери сельского богача. Д л я 
этой поэмы, к а к и д л я других [«Calendaul» 
(1867), «Nerto» (1884), «LOH puèmo dôu Rose» 
(1897)], х арактерны романтическая идеализация 
старого патриархального Прованса , ненависть 
к современной капиталистич . промышленности 
и пропаганда католицизма . Я з ы к и стиль М. 
отличаются необычной гибкостью и богатством 
народных оборотов. 

МИСХОР, приморская клнматич . станция на 
Ю ж . берегу Крыма , в 12 км к 3 . от Ялты . От 
сев. ветров М. защищен хребтом Я й л а с вер-
шиной Ай-Петри. Климат теплый, умеренно 
в л а ж н ы й ; средняд годоваятемн-ра + 1 3 , 2 ° . Мор-
ские к у п а н и я с 15/V по 1 5 / Х ; виноградный се-
зон с 1 5 / V I I I ио 15 /Х . Помимо многочисленных 
санаториев открыты п о л и к л и н и к а , ванное зда-
ние, медицинский плянс, к у р з а л , днэтич. столо-
вая и пр . Р я д санаториев функционирует круг -
лый год. П о к а з а н и я — общие для юж. примор-
ских курортов . 

МИТАВА, прежнее название Ельгавы (см.), 
города в Л а т в и и . 

МИТАННИ (иначе X а н и г а л ь б а т), па-
звание древне-вост. государства , располагав-
шегося по среднему течению Евфрата н а тор-
говых путях можду государством Угарит (Рас-
Шамра) , н а с . - в . поборежьи Средиземного моря, 
и Двуречьем. Расцвет М. приходится на сере-
дину 2-го тысячелетия до хр . э . , когда М. было 
господствующей державой в Передней Азии . 
Около 1430 М. захватило Ассур—столицу Ас-
сирии , включило ее в свой состав. Соперником 
М. за господство в Ассирии был Вавилон, к -рый 
в это время вел с ним упорную борьбу. С Еги-
птом М. пришло в соприкосновение при Тут-
мос-е I I I (начало 15 в . ) . В Телль-эль-Амарнском 
а р х и в е (14 в.) сохранилась переписка между 
п а р я м и М. и египетскими фараонами, говоря-
щ а я о тесных сношениях М. с Египтом. Удар 
могуществу М. нанесли хетты, которые подчи-
нили себе М. (конец 14 п.). Окончательно М. 
разгромила Ассирия в 13 в . Географическая 
близость и торговые связи с Вавилонией втя-
н у л и М. в сферу в л и я н и я вавилонской к у л ь -
т у р ы . Все письменные памятники М. напи-
саны клиноиисыо на я з ы к е М. Этническая 
принадлежность М. не ясна ; можно л и ш ь у к а -
зать на имеющиеся у М. родственные хеттам 
элементы в я з ы к е . 

МИТАННИЙСНИЙ ЯЗЫК, я з ы к древнего го-
сударства Митании (см.), известный по мно-
гочисленным- именам собственным и глоссам в 
вавилоно-ассирийских клинописных текстах 
(2200—1400 до х р и с т и а н с к о й эры) и по одному 
связному тексту—клинописному письму из ар-
хива Т е л л ь - э л ь - А м а р п ы . В нопейшео время бо-
лее углубленное исследование хетто-каппа-
д о к и й с к и х я з ы к о в показало тесные связи М. я . 
с одним из этих я з ы к о в — хуррийскнм , с 
которым его теперь объединяют под общим 
названием субарского я з ы к а . Фонетический 
строй М. я . и своеобразная система аффик-
сов сблшкают его с яфетическими я з ы к а м и 
К а в к а з а , а именно—с картвельской группой 
я з ы к о в и с абхазским; есть общие элементы 
у М. я . и с древним языком ванской клино-
п и с и — х а л д с к и м я з ы к о м . В словаре М. я . 
встречаются элементы семитские и даисе индо-
иранские (названия божеств), что легко объяс-

няется широкими экономнч. связями Митаннн 
с другими странами. 

Лит.: издания тенета—W 1 n с k 1 е г II. u . A b e l . 
Mitteilungen aus dem Orient (Sammlungen derkgl. Museen 
in Berlin, H. 1); K n u d 7. t o n J. A., Beitrüge zur 
Assyrlologle, IV; K n u d z t o n J. A., Die El-Amarna-
Tafeln, l.lrg 1—17 (Sohluss), Lpz., 1907—15; грамматич. 
исследования: M e s s e r s c h m i d t L., Mitanni-Stu-
dien, «Mitteilungen der vorderasiatischen Oesellschaft», В., 
1900,-Jhrg. IV, II. 4; B o r k F., Die Mitannlsprache, 
там же, 1909, Jhrg. XIV, II. 1—2; G u s t a v A., Verbin-
dungslinien zwischen dem Mitanntschen, dem Elamlschen 
und dem Lykischen, «Meinnon», В.—I,pz., 1914, lid VII, 
H. 4; K o n o w S t.. The aryan gods of the Mltannl people, 
Oslo, <921 (Skrifter, Kristiania etnografiske museums, 
Bd III, II. 1). См. также Хетто-каппаОокийские языки. 
Яфетические языки. 

МИТИНГ ( англ . ) , публичное собрание для 
обсуждения интересующих общественное мне-
ние вопросов, преимущественно политических. 
К а к одна из форм проявления социалистич. 
демократизма (см. Свободы) митинги—распро-
страненное явление в СССР. Сталинская Кон-
ституция (ст. 125) в соответствии с интереса-
ми т р у д я щ и х с я и в целях укрепления социали-
стич. строя гарантирует гражданам СССР сво-
боду М., предоставляя им и их организациям 
общественные здания и др. материальные усло-
вия , необходимые для проведения М. Широ-
ч а й ш а я волна М., охватившая десятки миллио-
нов трудящихся СССР, прошла в период изби-
рательной кампании в Верховный Совет СССР 
ц В е р х о в н ы е Советы союзных и автономных 
р е с п у б л и к . 

МЙТНАЛЬ, неотделанная (суровая) хлопчато-
б у м а ж н а я ткань простейшего (гарнитурового) 
переплетения. Вес 1 м ок . 100 г. Набивной (с 
печатным рисунком) или окрашенный М. называ-
ют ситцем; окрашенный и сильно накрахмален-
ный, лощеный М. носит название коленкора . 

МИТКЕВИЧ, Владимир Федорович, род. в 
1872, известный советский физик, действи-
тельный член Академии паук (с 1929). Высшее 
образованно получил в Петербургском ун-те 
(окончил в 1896). С 1906—профессор физики 
Политехнического ин-та (Петербург). В 1918 
член Центрального электротехнического совета 
B C I I X . С 1937 руководит отделом электрофи-
зики Энергетического института и ' группой 
технической физики в отделении технич. наук 
Академии наук СССР.—Известен своими ра-
ботами в области электротехники. По своим 
философским воззрениям М. является мате-
риалистом. Взгляды М. по основным вопросам 
в физике излоясены в его книге: «Основные 
физические воззрения» (сб. докладов и ста-
тей, 2 изд . , М.—Л. , 1936). Ему принадлежит 
з а с л у г а постановки в последнее время во 
просов борьбы с идеализмом в физике. Основ-
ные работы М.: Магнетизм и электричество, 
С П Б , 1912; Физнчееипе основы электротех-
ники , 3 изд . , Л . , 1933. 

МИТ0 (Mito), главный город префектуры 
Ибораки в Японии. Располоясен на р . Нака ; 
население — 50 тыс. чел. (1930). Ж. -д . узел. 
Исторические памятники феодальной Японии. 

МИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЛУЧИ, м и т о г e н е -
т и ч е с к о о и з л у ч е н и е , явление , впервые 
обнаруженное A. I ' . Гурвичем (1923). Это одно 
из к р у п н ы х в современной биологии открытий' 
явилось завершением многолетних исследова-
ний автора о нрнчинах деления клеток. В из-
вестном опыте с двумя луковичными кореш-
ками он показал : 1) что растительный орга-
низм является источником выделения особого 
рода лучистой энергии и 2) что это само по себе 
крайне слабое излучение обладает специфиче-
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ским для клеток эффектом—способностью воз-
буждать нх деление. Отсюда—и первоначаль-
ное обозначение «митогенетнческие», т . е. вы-
зывающие митозы. Быстро накопившиеся факты 
сделали очевидным универсальное распростра-
нение излучония у самых различных предста-
вителей животного и растительного мира . Осо-
бое значение в дальнейшей разработке про-
блемы имело установление излучения дрож-
жей, бактерий, яйцеклеток ряда лсивотных 
и прочих одноклеточных существ. Обнаруже-
ние М. л. в процессе сокращения мышц, воз-
буждения нерва, излучение крови и т . д. рас-
ширили значение открытия Гурвича , придали 
ему «характер многостороннего биологического 
фактора» и вывели всю проблему из рамок срав-
нительно частных вопросов клеточного деле-
ния. М. л. организма я в л я ю т с я продуктом фер-
ментативных реакций его клеток и тканей . 
Часть освоболсдающейся при этом энергии 
приобретает характер излучения . Это имеет 
место при целом ряде процессов обмена, в ча-
стности при оксидации (окислительных про-
цессах), протеолизо и аутолизе (процессах пе-
реваривания белков), гликолизе (распаде угле-
водов) и пр. В ряде случаев излучение молсет 
быть искусственно воспроизведено и вне орга-
низма с заведомо мертвыми органич. вещест-
вами (переваривание кровяного белка—фиб-
рина—желудочным соком, разложение моче-
вины ферментом—уреазой и пр.) . Далее нек-рые 
из простейших неорганич. реакций и в ча-
стности реакций к а т а л и з а являются источни-
ком М, л . (2KMnS0 4 + 5 Н 2 0 + 4 H 2 0 S 0 4 , плати-
новая чернь+перекись водорода и т . д . ) . 

По своей фивич. природе М. л. соответствуют ультра-
фиолетовой части спектра с длиной волны от 1.900 до 
2.500 А. Данные спектрального анализа показали, что 
излучение организмов цемонохроматично и в каждом 
отдельном случае является комбинацией различных 
полос в пределах указанного диапазона спектра. Зная 
на основании модельных опытов вне организма спектр 
излучения определенных реакций и беря его в каче-
стве эталона, нетрудно анализировать спектрограмму 
излучения живой ткани. Тем самым предоставляется 
возможность судить о тех процессах обмена ткани, к-рые 
лежат в основе се излучения. Так, напр., в спектре крови 
ясно обнаруживаются полосы, характерные для глико-
лиза, и т. д. Метод спектрального анализа рисует чрезвы-
чайно обширные перспективы в деле изучения метабо-
лизма живой ткани, т. к. позволяет констатировать те 
или иные хим. процессы, нз нарушая нормального хода 
ее жизнедеятельности. По своей чувствительности в обла-
сти изучения химизма клеток он превосходит все, что 
нам известно на сегодняшний день. Выделенные из чисто 
физич. источника (разряд в дуге с алюминиевыми 
электродами) полосы, соответствующие длине волн мито-
генетнческого излучения, будучи надлежащим образом 
ослабленными, дают обычный митогенстический эффект, 
т. е. стимулируют клеточные деления. Они оказываются, 
таким образом, идентичными с излучением биологич. 
источников. 

Среди различных способов обнаружения митогенетн-
ческого эффекта наибольшее распространение получил 
метод «дрожжевых культур». Он основан на принципе од-
новременной экспозиции против предполагаемого источ-
ника излучения двух участков одной и той же культуры, 
с заведомо одинаковым темпом почкования (размноже-
ния) в каждом. Так, напр., до начала опыта на каждые 
1.000 клеток любого участка приходилось 100 молодых 
ПОЧЯН» что составляет 10%. Одна часть культуры экра-
нируется от источника излучения пластинкой кристаллич. 
кварца, непроходимого для летучих хим. веществ и сво-
бодно пропускающего ультрафиолетовые лучи. Другая, 
контрольная часть закрывается стеклом, задерншвающпм 
и хим. вещества и излучение. В случае положительного 
эффекта статистич. подсчет устанавливает в дальнейшем 
увеличение процента почкований в той культуре, где 
стимулирующее действие ивлучения не было устранено. 
Модификациями этого метода являются подсчет абсо-
лютного количества дрожжевых клеток, измерение объемов 
культур в мицетокритах и т. д. При соблюдении опреде-
ленных условий разница в темпе развития обеих культур 
обнаруживается уже невооруженным глазом (т. н..мак-
роэффект). Помимо дрожжей, к числу детекторов, реа-
гирующих на митогенстическое облучение, должны быть 
отнесены примененные различными авторами бактерии 

(подсчет абсолютного числа, метод гигантских колоний» 
нефелометрия и пр.), эпителий роговицы, яйцеклетки-
морских ежей и других животных, нек-рые растительные-
семена, плесени и пр. Интенсивность М. л. крайне ничтож-
на, порядка >00—1.000 квант см-1 сек. В связи с этим 
попытки зарегистрировать М. л. на фотографпч. пла-
стинке заранее обречены на неудачу. Чувствительность, 
приборов, годных для этой цели, должна во много сотен 
раз превышать чувствительность пластинки. Этим тре-
бованиям отвечают сконструированные разными авто-
рами фотоэлементы. Модификация счетчика Гейгера 
позволила чисто физич. способом подтвердить излуче-
ние нек-рых биологич. объектов (напр., корешка лука, 
раковой опухоли, сокращенной мышцы, реакций протео-
лиза и т. д.). Самый факт необычайной чувствительно-
сти клетки к тем ничтожнейшим интснсивностям излу-
чения, к-рые имеют место в физиологич. обстановке, 
нашел свою разработку в установленных Гурвичем зако-
нах митогенетического возбуждения: феномене мнтогс-
нстического угнетения, вторичном действии лучей, явле-
нии вкрадывания, реясиме митогенетического поля и т. д. 

Огромный интерес представляет обширный материал 
по М. л. злокачественных опухолей. Он ставит на оче-
редь пересмотр крайне важной для практич. медицины 
проблемы. Не менее существенны изменения М. л. орга-
низма и в частности нх полное исчезновение в крови при 
ряде заболеваний. 

Лит.: Г у р в и ч А. Г. и Л. Д . , Митогенетичсское 
излучение, 2 изд., Л . , 1934; и х ж е , Митогенетичсский 
анализ нервного возбуждения, М,—Л., 1935; и х ж е , 
Митогенстический диализ биологии раковой клетки, М., 
1937; G u r w l t s c h A.,' Das Problem der Zellteilung, 
physiologisch betrachtet. В. , 1926; «Архив биологических 
наук». Л. , 1934, т. X X X V , серия Б,» вып. 1 (Сб., посвящ. 
10-летию открытия митогенетических лучей); 3 а л -
к и н д С. Я . , Митогенетнческие лучи, М.—Л., 1935; 
3 а л к и н д С. H. и Ф p а н к Г. М., Митогенетические 
лучи и деление клеток, М.—Л., 1930., М. Барии. 

МИТОЗ, то лее, что кариокинез (см.). 
МИТОХОНДРИИ, ните-зерна (синонимы хон-

дриосомы, иластосомы, совокупность М.—хон-
дриома) , составная часть протоплазмы ж и в о т -
ных и растительных клеток . М. впервые были 
обнаружены в семенных к л е т к а х при помощи 
очень сложного способа окраски (Бонда , 1897); 
впоследствии о к а з а л о с ь , что их молено найти 
во всех к л е т к а х при помощи фиксаторов, не 
содерлеащих спирта и уксусной кислоты (ко-
торые их растворяют) , и различных окрасок ; 
они видны т а к ж е в ж и в ы х к л е т к а х . М. имеют 
вид мелких зерен, иногда соединяющихся в 
цепочку, коротких палочек или более длинных 
нитей, прямых , изогнутых, свернутых в ко-
лечко; особенно много М. имеется в эмбрио-
нальных и лселезистых к л е т к а х . Первые ис-
следователи склонны были переоценивать зна-
чение М.: в них видели образования , из к - р ы х 
возникают специальные клеточные структуры— 
мышечные, нервные и др . фибриллы, в лселези-
стых клетках—секрет (Мевес, Дюссборг); М. в 
яйцевых к л е т к а х и спермиях считали передат-
чиками наследственных свойств (Мевес). В на-
стоящее время большинство ученых считает М. 
продуктами клеточного обмена, фазами, в к о -
торых временно отлагаются нек-рые вещества 
(возможно, липоиды) , скопляющиеся в прото-
плазме в большом количестве. Деление М. во 
время деления клеточного тела (хондриокнпез) 
происходит, повидимому, чисто механически 
и пяесвидетельствует об их жизнеспособности. 

МИТРА (Mit ra) , род морских моллюсков и з 
класса брюхоногих (см.), з аключающий д о 
200 видов, распространенных, гл . обр., в тропич . 
морях . Р а к о в и н а толстая , г л а д к а я и блестя-
щ а я ; по форме почти веретенообразная , с вы-
соким острым кон-
цом и узким от-
верстием. Р а к о -
вины многих ви-
дов М. отличают-
ся своей красотой и употребляются в качестве 
предметов у к р а ш е н и я . Д л и н а разных видов 
варьирует в пределах от 2 до 15 см. 
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МИТРА и м и т р а и з м. М.—один из богоп 
древнего И р а н а , общий у него с древнейшей 
ИнДией. Первоначально М.—бог света; позднее 
приобретает общественные атрибуты. По Аве-
сте (см.), М.—-бог правды, хранитель- догово-
ров и к л я т в ы ; поэтому нарушитель к л я т в ы 
называется m i t h r o d r u k h s , т . е. обманувший М. 
Х о т я М. и создан богом Агура-Маздой (Ормузд) , 
но он равен ему по могуществу . Он—всевидя-
щий и всеслышащий, у него 1.000 ушей и 10.000 
г л а з , он вечно стоит на страясе и, не з н а я сна, 
о х р а н я е т землю. Впоследствии он становится 
з ащитнико м и судьей д у ш умерших , ведущим 
д у ш и праведных в рай , когда наступит послед-
ний день мироздания . У военной аристокра-
т и и древней Персии он становится богом битв, 
дающим победу воинам, и его чтут к а к своего 
п о к р о в и т е л я цари Персии . Когда в концо (5 в . 
д о х р . э. создалась могучая персидская дер-
ж а в а , к у л ь т М. распространился в Малой Азии, 
Месопотамии и Сирии. Под влиянием сирий-
с к и х культов бог М. становится богом, очища-
ющим человека от грехов . В Малой Азии под 
плнянием эллинистич. искусства М. приобре-

т а е т и определенный облик : его изобраясают 
в виде юноши в фригийском к о л п а к е , уби-
вающего золотым мечом быка , освобождая за -
ключенные в нем силы плодородия и плодо-
витости. В 1 в . хр . э . к у л ь т М. заносится в Р и м , 
а к к о н ц у 2 в . к у л ь т ого распространяется по 
всей Римской империи. Особенно широко 
распространяется к у л ь т М. по сев. границам 
Римской империи, где стоят римские легионы: 
в п р о в и н ц и я х Медии, Д а к и и , Н о р и к е , Б р и -
т а н и и и по германской границе. Х а р а к т е р н о , 
что в Греции и Египте к у л ь т М. распростра-
н е н и я Но получил . Р а с п р о с т р а н я л и к у л ь т М. 
г л . обр. солдаты легионов, т. к . М. попреж-
нему—бог воинов. Б о л ь ш у ю р о л ь в распро-
странении к у л ь т а М. сыграли и рабы, которых 
М. п р и в л е к а л тем, что он провозглашал пол-
ное равенство среди в е р у ю щ и х , посвященных 
в его к у л ь т , и сулил им б л а ж е н н у ю ж и з н ь 
з а гробом. В Римской империи к у л ь т М. полу-
чает и свою окончательную форму. В святили-
щ а х М. совершаются особые церемонии, до-
ступные только посвященным; они состоят из 
целого р я д а очищений, жертвоприношений , 
особых трапез , во время к -рых верующие , вку-
ш а я хлеб и вино, приобщаются М. П р и при-
н я т и и в общину над вступающими совершается 
омовение—своего рода крещение . Все члены 
о б щ и н ы считаются братьями и должны ж и т ь 
в братской любви д р у г с другом. Римские им-
п е р а т о р ы , начиная с конца 2 в . х р . э . , покро-
вительствуют его к у л ь т у , а императоры Диок-
летиан , Галерий , Максимиан и Л и ц и н и й при 
«ix встрече в К а р н у н т е на берегу Д у н а я в 308 
х р . эры провозглашают М. покровителем импе-
р и и , благодаря чему М. з а н я л первоо место 
с р е д и богов Римской империи. Христианству , 
п р е ж д е чем стать государственной религией 
Римской империи, пришлось выдержать упор-
н у ю борьбу именно с культом М., с ic-рым у не-
го было много общего, как-то : учение о вос-
кресении мертвых и страшном судо в послед-
ний день мира , о блаженной ж и з н и праведни-
к о в в р а ю и т. д . Не подлежит сомнению, что 
император Константин Великий до п р и н я т и я 
им перед смертью христианства был ревност-
ным поклонником . М. Христианство многое 
з аимствовало из к у л ь т а М., н а п р . , обряд кре-
щ е н и я , причащение хлебом и вином, смешан-
н ы м с водой, празднование р о ж д е н и я Х р и с т а 

512 

2 5 / Х Н в день рождения М.; седьмой день не-
д е л и — воскресенье — тоже был днем, посвя-
щенным М. Христианство , став государствен-
ной религией, самым ожесточенным образом 
преследовало к у л ь т М. и постаралось уни-
чтожить все его следы. 

Лит.: С u m о il t F . , Textes et monuments figurés 
relatifs aux mystères de Mitlira, v. I—II, Bruxelles, 
1895—99; е г о ж е . Les mystères de Mltlira, 3 éd., Bru-
xelles, 1913; A u t r a n C h . , Mlthra, Zoroastre et la 
préhistoire aryenne du christianisme, P., 1935; К у н II .A . , 
Предшсстненники христианства. M., 1922. Kyll. 

МИТРАЛЬЕЗА (mi t ra i l louso) , франц. назва-
ние картичпицы (сМ.) и станкового пулемета. 
Первый образец митральезы , построенный во 
Франции , состоял' из 10 ружейных стволов 
на артиллерийском лафете. 

МИТРИДАТ, имя многих царей Д р е в н е г о 
В о с т о к а . Из них наиболее известны: 1) цари 
Парфии (см.)—M. I (ок . 150—140 до хр . э.) , 
покоривший Б а к т р и ю , Мидию, Месопотамию, 
Армению и полоишвший начало крупному по-
литич. значению Парфии , и M. I I Великий 
(приблизительно 124—87), увеличивший влия-
ние Парфии в Сирии и Армении ц боровшийся-
в союзе с Римом против М. Понтийского. 

2) М . — ц а р и П о н т а . - Наиболее известны 
среди них: М. У Э в е р г е т ( о к . 156—120дохр . э . ) , 
союзник р и м л я н в 3-й Пунической войне, по-
могавший им подавить восстание Аристоника , 
и Митридат VI Эвпатор (см.). 

МИТРИДАТ VI ЭВПАТОР, царь Понта , один 
из наиболее грозных противников Рима (132— 
63 гг. до х р . э . ) . Составив план вытеснения 
римлян из Азии, М. всю свою ж и з н ь стремился 
его осуществить. В начале своего царствования 
он расширил свою власть на 3 . до Д у н а я , 
подчинив себе Херсонес Таврический, скиф-
ские территории и Боспорское царство; на В. 
он захватил Малую Армению и Колхиду . Вслед 
за тем' он распространил свою власть в Ма-
лой Азии на Пафлагонию, Галатию, Каппадо-
кию и вмешался в дела Вифинии. Это повело 
к столкновению с Римом, и в 88 до хр . э. на-
чалась т . н. первая Митридатова война, в на-
чале которой М., подчинив себе всю Малую 
Азию, перебил в один назначенный день всех 
италиков . Население римской провинции Азии 
приняло его к а к избавителя; на сторону М. 
перешла и большая часть Греции. Но дальней-
ший ход войны был д л я него неудачен. В 84 
до х р . э. римляне под начальством СуллЫ при-
нудили его заключить мир на условии отка-
за от всех завоеваний. У ж е в 82 до хр . э. М. 
н а р у ш и л мир, и началась вторая Митридато-
ва война . Она закончилась в 80 до хр . э. на 
прежних условиях . В 74 до х р . э. М. начал 
третью войну с Римом, в которой был разбит 
Л у к у л л о м и бежал в Армению. Б у н т войск при-
остановил успехи Л у к у л л а , и Митридат опять 
завладел своим царством. В 66 до хр . э. про-
тив М. был послан Помпей, разбивший его 
у Евфрата . Одновременно с этим начались вос-
стания в собственных владениях М.; восстал 
против него и его сын Ф а р н а к . Всеми покину-
тый, М. покончил ж и з н ь самоубийством (в 63 
до хр . э.) . 

МИТРИДАТОВА ГОРА, н а з в а н н а я по имени 
понтийского ц а р я Митридата VI Эвпато-
ра (см.), конечный холм гряды, выходящей на 
морской берег в г. К е р ч и . Она высится на низ-
ком морском берегу и имеет четыре вершины: 
1-е кресло Митридата, 2-е кресло Митридата, 
К р у т у ю и Д о л г у ю с к а л ы . Первые две верши-
ны были заняты акрополем древнего греч. 

МИТРА—МИТРИДАТОВА ГОРА 
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ю р о д а Паитикапея (см.). по их склонам и н а 
двух следующих вершинах располагались не-
крополи. Раскопки здесь начались в 30-х гг. 
19 в. Главнейшие из находок х р а н я т с я в Гос . 
Эрмитаже в Ленинграде и в Керченском архео-
логическом музее. 

МИТРОХИН, Дмитрий Исидорович (р . 1883), 
советский художник , рисовальщик , литограф, 
гравер по дереву и металлу. Родился в Ейске; 
художественное образование получил в Моск. 
училище живописи и в а я н и я и в П а р и ж е (1905— 
1906). Принадлежал к младшему поколению 
«Мираискусства» (см.). Творчество Митрохина 
преимущественно посвящено книге и ее офор-
млению. Митрохин исполнил множество деко-
ративно четких книжных обложек, переплетов, 
буквиц, виньеток и иллюстраций (к П у ш к и н у , 
Гоголю и др. ) , равно экслибрисов, издатель-
ских марок и т. п. В продолжение нескольких 
лет Митрохин состоял преподавателем графи-
ческих классов Академии художеств; в послед-
ние годы уделяет много времени станковой гра-
вюре; сборник его гравюр «Гравюры на дереве» 
издан со вступительной статьей Е . Г . Лисен-
кова, Л . , 1934. 

МИТТАГ-ЛЕФФЛЕР, Магнус Густав (1846— 
1927), знаменитый шведский математик. Окон-
чив университет в Упсало (1872), в течение 
3 лет слушал в Германии и Франции л е к ц и и 
крупнейших математиков того времени, г л . 
обр. Вейерштрасса и Эрмита (см.). Основные 
работы М.-Л. относятся к теории аналитиче-
ских функций. Здесь ему иринадлелсит н о с я щ а я 
его имя классическая теорема о р а з л о ж е н и и 
меромор фиих функций (см.) в ряды рациональ-
ных функций, замечательный способ аналитич . 
продолжения функций в областях особого 
вида (в т . и. звездах М. -Л. ) посредством рядов 
многочленов, пример целой трансцендентной 
функции, стремящейся к нолю на любом пря -
молинейном луче , выходящем из начала коор-
динат, и др . М.-Л. основал в 1882 один из к р у п -
нейших интернациональных математич. ж у р -
налов «Acta ma themat i ca» и редактировал его 
до самой смерти. В этом ж у р н а л е помещено 
большинство его работ. 

МИТТЕЛЬШПИЛЬ (от нем. Mit te lspie l ) , цен-
тральная часть шахматной партии, и л и , точ-
нее, стадия партии, наступающая после де-
бюта, когда основные силы (фигуры) обеих сто-
рон у ж е вошли в бой и открывается непосред-
ственная борьба за получение решающего 
преимущества. Если в М. партия не кончается 
(выигрышем или ничьей), то игра из М. пере-
ходит в эндшпиль. 

МИТХАТ, Ахмет (1844—1915), турецкий пи-
сатель. Родом черкес. Учился во Ф р а н ц и и . 
Как ярый противник султанского режима был 
сослан па остров Родос, где издал сборник 
статей и стихов под названием «Кырк амбар» 
(40 амбаров). Сотрудничал в Стамбуле в га-
зете «Терджумени Хакидате»; писал учебники, 
монографии, романы, пьесы. Сыграл видную 
роль в создании новой турецкой литературы. 
Я з ы к его произведений популярен , свеяс и бли-
з о к к народному. М.—основоположник турец-
кой драматургии. Наиболее популярные его 
пьесы: «Девушка-героиня», .«Дамская скука» . 
Политич . взгляды М., выражавшие стремления 
молодой турецкой буржуазии , нашли я р к о е 
отражение в произведениях «Моссулец Су-
лейман», «Албанцы», «Земледелец Хусейн». 

Лит.: С м и р н о в В., Очерк истории турецкой лите-
ратуры, СПБ, 1891. 

Б. С. Э. т. X X X I X . 

МИТХО (Mytho) , город и порт во ф р а н ц у з с к о й 
колонии К о х и н х и н а , в Индо-Китае , располо-
жен в сев. части дельты р . Меконг, в 50 км от 
м о р я и в 65 км к Ю . - З . от Сайгона, с к-рым со-
единен железной дорогой; 26 тыс. ж и т . (1934). 
Экспорт риса и каменного у г л я . 

МИТЧЕЛЛ, М и ч е л (Mitchel l ) , в ершина Ап-
палачских гор (см.) n США; 2.044 м абсолют-
ной высоты. Н а з ы в а е т с я т а к ж е Black D o m e 
(Черный купол) . 

МИТЧЕЛЛ, М и ч е л (Mitchel l ) , Д ж о н , и р -
ландский националист (1815—75). Адвокат по 
профессии, М. п р и м к н у л к революционной 
ж у р н а л и с т и к е И р л а н д и и 40-х гг . , стал сотруд-
ником ж у р н а л а «Nation» (органа «Молодой 
Ирландии», см.), а затем в 1848 основал га-
зету «United I r i shman», сыгравшую видную 
р о л ь в сплочении сил ирландских революцио-
неров. З а свое участие в национально-револю-
ционном движении против Англии был (1848) 
приговорен англ . судом к 14 годам ссылки в 
колонии, но б е ж а л из тюрьмы в США, где 
з анимался литературной деятельностью. П р и -
нимал участие в гражданской войне в США на 
стороне ю ж а н . В 1874 в е р н у л с я в И р л а н д и ю 
н был избран в английский парламент от ок-
руга Тинперари ; п р и м к н у л к умеренной груп-
пе националистов . Б и о г р а ф и я М. н а п и с а н а 
Диллоном . 

МИТЧЕЛЛ, M и ч е л (Mitchel l ) , Дисон (1870— 
1919), один из виднейших реформистских дея-
телей профдвижения CBIA, типичный пред-
ставитель той банды подкупленных к а п и т а л и -
стами рабочих «вождей», к о т о р а я н а р о д и л а с ь 
в Америке в эпоху империализма . У г л е к о п . 
15 лет вступил в организацию «Рыцарей тру -
да». С 1889—член Объединенного союза горня-
ков , с 1898—вице-президент, в 1899—1908— 
президент Союза. С 1908 по 1911 М. был пред-
седателем одного из секторов б у р ж у а з н о й На-
циональной граомданской федерации (см.), от-
куда вынужден был уйти, после того к а к 
профсоюз п р и н я л решение , з апрещающее сво-
им членам состоять в этой предприниматель-
ской организации . В Американской федерации 
труда (АФТ) М. состоял 4-м вице-президентом 
с 1899 до 1900 и 2-м вице-президентом—с 1900 
до 1914. С 1914 и до своей смерти М. з анимал 
пост председателя Индустриальной комиссии 
штата Н ь ю И о р к . Быстро выдвииувшись на 
волне забастовочной борьбы 90-х гг . , М. т а к ж е 
быстро превратился в заурядного реформиста, 
п р и к а з ч и к а предпринимателей и предателя 
интересов пролетариата . Им были сорваны за-
бастовки горняков в 1902, 1903 и 1904. З а н и -
мая видный пост в предпринимательской ор-
ганизации, он был подкуплен правительством 
и предпринимателями, оставив после своей 
смерти состояние в 245 тыс. долларов . Во вре-
мя войны Митчелл занимал шовинистическую 
позицию. 

МИТЧЕЛЛ, М и ч е л (Mitchel l ) , Д ж о н Томас 
Уайтхед (1828—95), один из пионеров англ . 
кооперативного д в и ж е н и я . Р о д и л с я в Рочделе, 
детство провел в большой бедности, но имея 
д а ж е возможности посещать ш к о л у ; 10-летннм 
ребенком М. начал работать на хлоп . -бумажной 
фабрике, посещая ш к о л у л и ш ь по воскресным 
дням; заинтересовавшись возникшим коопера-
тивным движением, М. в 1853 вступил в коопе-
ративное общество Рочдельских пионеров, где 
он вскоре з а н я л одно из руководящих мест. 
В 1869 М. был избран директором Оптового 
кооперативного об-ва, руководство к-рым он 
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сохранил до самой своей смерти. Успех а н г л . 
кооперативного д в и ж е н и я во многом обязан 
Митчеллу . М. не был теоретиком, он не оста-
вил после себя трудов . Все свои силы и все 
свое уменье он отдал практической работе 
ио руководству английской кооперацией , бу-
дучи ошибочно убежденным в том, что коопе-
р а ц и я при капитализме я в л я е т с я путем к 
уничтожению бедности среди английского про-
летариата . 

МИТЧЕЛЛ, М и ч е л (Mitchel l ) , Томас (1792— 
1855), в ы д а ю щ и й с я путешественник по Авст-
р а л и и . А н г л и ч а н и н . Совершил 4 экспедиции 
(1831—1845) , во время к -рых изучал речные 
системы, а т а к ж е первый исследовал юго-вост. 
часть А в с т р а л и и — ш т а т Викторию. 

МИТЧЕЛЛ, М и ч е л (Mitchel l ) , Уэсли К л е р 
(р. 1874), а м е р и к а н с к и й б у р ж у а з н ы й экономист, 
профессор экономики Колумбийского ун-та в 
Н ь ю И о р к е , руководитель научной работы 
Н а ц и о н а л ь н о г о бюро экономич. исследований, 
член Н а ц и о н а л ь н о г о планового бюро, основан-
ного Р у з в е л ь т о м , Международного статистич. 
ин-та Американской академии политич. наук 
и многих д р у г и х научных учреждений . М. счи-
тается крупнейшим амер. специалистом по во-
просам а н а л и з а конъюнктуры. В своей основ-
ной работе «Business cycles, t h e p rob l em and 
i t s se t t ing» (1927, рус . пер.—«Экономические 
циклы», 1930) M. не идет по пути ш и р о к и х 
экономич. обобщений. Основной метод М. — 
регистрация , накопление и описание фактов , 
выделение отдельных частностей и деталей и 
выявление типичных моментов. Митчелл об-
ходит все острые вопросы капиталистической , 
экономики ; д л я него д а ж е слово «кризис» я в -
л я е т с я неудачным термином, и он советует 
«при определении ему . . . придать совершенно 
бесцветное содержание и рассматривать его 
т о л ь к о к а к точку перелома от расцвета к 
депрессии». 

МИ УС, р е к а в Сталинской обл. УССР и Ро-
стовской обл. Р С Ф С Р . Исток—в Донецком к р я -
ж е ; п р о р е з а в ю ж н ы е склоны к р я ж а , М. те-
чет спокойно и впадает в Азовское море, обра-
з у я в устьи большой пресный Миусский ли-
ман с у з к и м входом со стороны м о р я . Д л и н а 
реки—до 252 км, средняя ш и р и н а — 4 0 — 4 5 м., 
глубина—от 6 ж (на плйсах) до 0,3 м (на пере-
к а т а х ) . П л о щ а д ь водосбора 6.677 км2. Д л я 
с п л а в а и судоходства не пригодна (кроме ли -
мана) . В период от Азовского до Прутского 
походов (1695—1711) нижнее течение реки 
с л у ж и л о укрепленной границей России у т у -
р е ц к и х р у б е ж е й . 

МИФЫ И МИФОЛОГИЯ (древне-греч. m y t h o s — 
с к а з а н и е , а т а к ж е с к а з к а , вымысел; m y t h o -
log ia—изложение преданий о богах и героях) , 
предания о богах и о ж и в ш и х в глубочайшей 
доисторической древности героях . Т а к и е преда-
ния—мифы—существуют у всех народов зем-
ного ш а р а . Создавались они н а стадии, когда 
человек , не обладая развитыми способами про-
изводства , чувствовал свое бессилие в борьбе 
с силами природы. К а к пишет Маркс : «Всякая 
мифология преодолевает , подчиняет и форми-
рует силы природы в вообраясении и при помощи 
в о о б р а ж е н и я ; она исчезает, следовательно, с 
действительным господством над этими силами 
природы» ( М а р к с , Введение к «К критике 
политической экономии», в кн . : M а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., т . X I I , ч . 1, стр . 203). У наиме-
нее к у л ь т у р н ы х народов земного ш а р а особенно 
много т а к и х мифов, которые дают фантастиче-

ские объяснения создания земли и неба и рас-
сказывают о солнце, луне , звездах, о богах, 
вызывающих грозы и бури, о чудовищах, оли-
цетворяющих грозные я в л е н и я природы, на-
конец, о происхождении самого человека. 
Эти мифы относятся , в сущности, к области 
первобытной космогонии. Но производство 
развивается , человек со ступени варварства 
подымается на ступень цивилизации. Вместе 
с этим прежние мифы приобретают новые 
черты. «Фантастические образы, в которых 
сначала о т р а ж а л и с ь только таинственные 
силы природы, теперь приобретают общест-
венные атрибуты и становятся представите-
лями исторических сил» ( Э н г е л ь с , Анти-
Дюринг , в книге : М а р к с и Э н г е л ь с , 
Сочинения, том X I V , стр. 322). Т а к , в ми-
фах Древнего Египта , Вавилона и Индии боги 
становятся прежде всего устроителями поряд-
к а , покровителями государства , земледелия, 
ремесл, искусств и письменности. Мы видим 
по пережиткам эпохи варварства , сохранив-
шимся в мифологии народов, вступивших в 
эпоху цивилизации, что «древние народы пе-
р е ж и в а л и свою доисторическую эпоху в во-
ображении, в м и ф о л о г и и » ( М а р к с , 
К критике гегелевской философии права , в кн.: 
М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т . I , стр. 404). 
Вступив в эпоху цивилизации, создавая го-
сударства , они вносят в мифы классовую окра-
ску . Х а р а к т е р этой хслассовой окраски зави-
сит от того, среди какого класса продолжал 
ж и т ь и обрабатываться тот или иной миф. 

Наиболее в а ж н у ю роль в мировой литера-
туре и искусстве сыграли мифы, созданные 
древними греками. Греки тоже создавали свою 
мифологию, когда переживали еще эпоху вар-
варства . Энгельс, перечисляя главные состав-
ные части наследства, к-рыо греки «перенесли 
из варварства в цивилизацию» ( Э н г е л ь с , 
Происхождение семьи, частной собственности 
и государства, в кн . : М а р к с - и Э н г е л ь с , 
Соч., т . X V I , ч. 1, стр . 13), называет сре-
ди них гомеровский эпос и всю мифологию. 
Б о г и Древней Греции, бывшие первоначально 
тоже олицетворением грозных сил природы, 
приобретают в создающихся греческих государ-
ствах классовую окраску . Зевс и его братья, 
поделившие с ним власть над миром, Посей-
дон—бог м о р я и Гадес—бог подземного су-
мрачного царства д у ш умерших , становятся 
царями-басилевсами. К а к ограничена власть 
басилевсов земных, так ограничена она и у ба-
силевсов-богов. Могущественные, прекрасные, 
но и не всесильные боги знают, к а к и люди, 
печали и неудачи. Над богами царит неумо-
лимый Р о к . Судьбой богов и людей ведают 
три богини-мойры, а что они предопределяют, 
то неизбежно. Боги бывают и несправедливы, 
совершают такие поступки, которые легли бы 
позором на человека . Боги но одно добро 
посылают людям, они посылают им и зло. Во 
всем сходны боги с басилевсами земли, они 
только могущественнее их . Подобны богам и ге-
рои древне-греческих мифов. Мифы о героях 
начали создаваться еще на стадии родового 
строя . Но «родовой строй отжил свой век. Он 
был разрушен разделением труда и его по-
следствием—разделением общества на классы. 
Он был заменен г о с у д а р с т в о м » ( Э н -
г е л ь с, там ж е , стр. 144). К а к боги, так и ге-
рои мифов получили свой окончательный об-
л и к в эпоху господства военно-землевладель-
ческой аристократии. 
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Но растет культура Древней Греции, пышно 
развиваются ее торговля и промышленность . 
Зарождается наука . Необычайного расцвета 
достигают литература и искусство. Исчезают 
условия жизни греч. общества, необходимые 
для создания мифов. Мифы, однако, не уми-
рают; они продолжают ж и т ь в литературе 
и искусстве. От греков мифы были заимство-
ваны римлянами, и они продолжали ж и т ь 
в Риме. П а л а Р и м с к а я империя , но мифы Гре-
ции продолжали ж и т ь , и х ' н е забыли n Средне-
вековьи, их не заставило умереть христианство. 
В эпоху т . н . Возрождения вместо с греч. нау -
кой, литературой и искусством предстали 
перед Западом и греч. мифы: «В спасенных при 
гибели Византии рукописях , в вырытых из 
развалин Рима античных статуях перед изум-
ленным Западом предстал новый мир—гре-
ческая древность; перед. . . светлыми образами 
ее исчезли призраки средневековья» ( Э н -
г е л ь с , Диалектика природы, в кн . : М а р к с 
и Э н г е л ь с , Сочинения, т . X I V , стр . 475). 
Подвергшись обработке величайших поэтов 
древности, мифы Греции с необычайной я р -
костью изобраисают людей со всеми их до-
стоинствами и недостатками. В мифах выра-
жена радость ж и з н и ; в них нет места упадоч-
ничеству. Через всю мифологию Древней Гре-
ции проходит одна мысль: если в ж и з н и на 
долю каждого и выпадает много горя , то тем 
сильнее радость энергичной, деятельной ж и з -
ни, полной борьбы и труда ; всех тех, кто ведет 
энергичную ж и з н ь , борется з а родину, дру-
зей и за свободу, всех их ждет слава . Мифы 
Греции заставляют верить в человека , в его 
энергию, в его творческие силы. Этим привле-
кают к себе мифы Древней Греции. Мы и в наст, 
время пользуемся их образами в наших по-
вседневных разговорах , когда говорим: «какой 
гигант», «Сизифов труд», «какой хаос в делах» 
и т. д . С образами греч. мифологии мы встре-
чаемся в астрономии, геологии, ботанике, зоо-
логии. Невозможно перечислить всех писа-
телей в мировой литературе , которые пользо-
вались и продолжают пользоваться образами 
и сюжетами греч. мифологии. Широко поль-
зуются греч. мифологией и наши великие учи-
тели Маркс, Энгельс, Ленин , Сталин, когда хо-
тят ярче оттенить свою мысль, сделать ее доступ-
ной читателям. Ленин в ст. «О продовольствен-
ном налоге »называет меньшевика Мартова обра-
зцом «самовлюбленного мещанского Нарцисса» 
( Л е н и н , Соч., т . X X V I , стр. 346), а царскую 
Россию—авгиевыми конюшнями. Тов. Сталин 
в своем заключительном слове на Пленуме 
Ц К ВКП(б) 5 / Ш 1937 с блеском использовал 
миф о борьбе Г е р а к л а с Антеем. Тов. Сталин, 
упомянув об Антее, герое, получавшем силы от 
родившей и вскормившей его м а т е р и — з е м л и — 
и терявшем силы, когда его от земли отрывали, 
сравнив с Антеем большевиков , сказал : «Я ду-
маю, что большевики напоминают нам героя 
греческой мифологии, Антея . Они, т а к ж е , к а к 
и Антей, сильны тем, что д е р ж а т связь со своей 
матерью, с массами, которые породили, вскор-
мили и воспитали их . И пока они держат связь 
со своей матерью, с народом, они имеют' все 
шансы н а то, чтобы остаться непобедимыми» 
( С т а л и н , О недостатках партийной работы 
и мерах ликвидации троцкистских и иных 
двурушников , 1937, стр. 43—44). 

Лит.: Литература но мифам унааана в трудах: The 
Mythology of all races, ed. L. H. Gray and C. F. Moore, 
v. I—F о x W. S., Greek and Roman mythology, Boston, 
1816; R o s c h e r W. H. , Ausfiirliches Lexicon der 

griechischen und römischen Mythologie, Lpz., 188',—1937; 
P a u 1 у Л., Paulys Real-EncyclopÄdie der classischen 
Altertumswissenschaft, hrsg. v. G. Wissowa, Stuttgart, 
1893—1936. Из работ, касающихся мифологии, можно 
указать: L a n g A., Myth. Ritual and Religion, у . I—II, 
L.—N. Y. , 1899; е г о ж е , Custom and myth. , L . — N . Y . , 
1885; F г а г e r J. G., The Golden hough, a study of 
magie and religion, 12 vis, 3 ed., N. Y . , 1935; E h r e n -
r e i c h F. , l3ie allgemeine Mythologie und ihre othmo-
logische Grundlage, Lpz., 1910; T o n t a i n J. F . , 
Nouvelles études de mythologie et d'histoire des religions 
antiques. P . , 1935; R e i n a c h S., Cultes, mythes et 
religions, 5 vis, P . , 1905—23. Но мифологии древней 
Греции: G r u p p e О., Griechische Mythologie und 
Religionsgeschichte, 2 vis, München, 1897—1906; P r e l -
i e r L., Griechische Mythologie, 4 Aufl. , В., 1894; 
R o b e r t G.,Griechische Heldensage, В. , 1920; R os e H. J . , 
A handbook of Greek mythology, 2 ed., L., 1933..Изложе-
ние древне-греч. мифов: S t о 1 1 II. W. , Die Sagen des 
klassischen Altertums, 6 Aufl . , umjearb. v. II. Lamer, 
Lpz., 1907 (рус. нер.: Ш т о л ь Г. В., Мифы классической 
древности, т. I—II, 3 И8Д., М., 1896—99); П у н Н. А., 
Что рассказывали древние греки о своих богах и геронх, 
ч. 1 - 2 , M., 1937. Н. Куп.. 

M ИХ А ЕЛ ИС, М и х а э л и с (Michael is) , Георг 
(1857—1935), герм, политический деятель , по 
образованию юрист. С февраля 1917—прусский 
министр продовольствия; с и ю л я по октябрь 
1917—герм, рейхсканцлер и прусский министр-
президент. В вопросе о заключении мира зани-
мал колеблющуюся позицию, поддерживая то 
большинство рейхстага , отстаивавшее необходи-
мость начать мирные переговоры д л я з а д е р ж к и 
нараставшего в стране революционного в з р ы в а , 
то с к л о н я я с ь н а сторону военного командова-
ния , требовавшего непримиримости по отно-
шению к Антанте и н а п р я ж е н и я всех внутрен-
них сил д л я продолжения войны. Вынужден-
ный вследствие своей нерешительности уйти 
в отставку, М. был затем (с марта 1918 до апре-
л я 1919) обер-президентом провинции Поме-
рании и при помощи с.-д. правительства подав-
л я л герм, революцию. В дальнейшем полити-
ческой роли не и г р а л . 

МИХАИЛ V I I I ПАЛЕОЛОГ (1234—82), ви-
зантийский император, основатель последней 
византийской династии Палеологов , восстано-
вивший Византийское государство после па -
дения Латинской империи (см.). Став в 1259 
императором маленькой Никейской империи, 
он сумел сгруппировать в о к р у г себя значи-
тельные турецкие , славянские и прочие силы, 
а т а к ж е привлечь на свою сторону генуэзцев , 
к о н к у р и р о в а в ш и х с венецианцами, х о з я й н и -
чавшими в Латинской империи. Воспользо-
вавшись феодальными р а с п р я м и в Л а т и н с к о й 
империи, М. нанес ей в 1261 сокрушительный 
удар , з а н я в Константинополь . Восстановлен-
н а я Византийская империя , несмотря на р я д 
военных и дипломатич. успехов при М., не вер-
н у л а , однако, своего прежнего могущества и 
торгового значения . 

МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ (1596—1645), первый 
ц а р ь из династии Романовых , единственный 
сын боярина Федора Никитича , в монашест-
во Филарета (см.). 21/11 1613 избран зем-
ским собором в цари (см. Московское госу-
дарство). Романовы были в родстве почти со 
всеми влиятельными боярами. В то жо вре-
мя Романовы имели большое число сторон-
ников среди дворянства и среди стоявшего 
под Москвой казачества . Н а земском собо-
ре 1613 к а н д и д а т у р у М. Ф. на престол под-
д е р ж а л и выборные от дворян , к у п ц о в и к а -
заков . Сохранились неясные сведения, что при 
избрании М. Ф . власть его была ограничена . 
Б о л ь н о й , слабый и безвольный царь М. Ф. все-
гда был под чьим-нибудь влиянием: сначала 
матери и ее родных Салтыковых ( 1 6 1 3 — 1 9 ) , 
потом—отца, фактически управлявшего госу-

17* 
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дарством (1619—33), позднее—отдельных б о я р . 
В царствование М. Ф . правительством велась 
ясестокая борьба против еще не утихшего по-
сле крестьянской войны начала 17 в. народного 
д в и ж е н и я . Б о я р а м и д в о р я н а м щедро разда-
вались земли и ясалованье. Б ы л установлен 
10-летний срок д л я возвращения беглых кре-
стьян , вместо существовавшего пятилетнего. 
Вводились чрезвычайные прямые и косвенные 
налоги , монополии и откупа , у х у д ш а в ш и е по-
ложение мелкого посадского населения . З а 
боярством и дворянством были закреплены 
податные льготы. В войне с Швецией при М. Ф . 
была бтвоевана Новгородская область. Бе-
рега Балтийского моря остались за Швеци-
ей. В войнах с Польшей делались попытки 
отвоевать Смоленск и Чернигов , но безре-
зультатно . 

МИХАИЛ ЯРОСЛАВИЧ (1271—1318), к н я з ь 
тверской , великий к н я з ь владимирский . Ме-
ж д у 1282—86 получил после своего брата 
Святослава к н я ж е н и е в Твери . Успешно пре-
следовал литовцев, вторгшихся в 1286 в Твер-
скую землю. В 1301 пошол на помощь новго-
родцам против шведов. После смерти вели-
кого к н я з я владимирского Андрея в 1304 всту-
пил в борьбу с московским князем Юрием Да-
ниловичем за великое к н я ж е н и е . Обладая ббль-
шими средствами, нежели московский к н я з ь , 
М. Я . сумел в том ж е году добыть в Орде я р -
л ы к на великокнянсеский владимирский стол. 
Д в а ж д ы — в 1304—05 и 1308—М. Я . выступал 
с большим войском на Москву, но оба р а з а без-
результатно . В 1313 М. Я . з ахватил у Нов-
города Т о р ж о к , Беясецк и остановил привоз 
хлеба к новгородцам, заставив их признать 
его власть . Но в 1314 новгородцы прогнали 
притеснявших их наместников М. Я . и позва-
л и к себе князом Ю р и я Даниловича . Тогда , 
в 1315, М. Я . с низовскими полками и татарами 
вторгся в новгородскую землю, 10 / I I под Тор-
ж к о м он разбил новгородцев, в з я л с них о т к у п 
5.000 гривен серебром и снова послал к ним 
своих наместников, попрежнему п р о д о л ж а я 
притоснять их , не п р о п у с к а я к ним хлебных 
обозов с понизовья . В 1317 Юрий Данилович 
получил в Орде я р л ы к на великокняясеский 
стол , ж е н и л с я на сестре х а н а Узбека Кончаке 
(Агафии) и обеспечил себе поддержку татар . 
В битве 2 2 / X I I 1318 близ Твери (при с. Бортне-
ве) войска М. Я . нанесли Ю р и ю Даниловичу и 
поддерживавшим его новгородцам сокруши-
тельное пораисение и в з я л и в плен многих его 
б о я р и его ж е н у К о н ч а к у , к - р а я умерла в пле-
н у . Однако воспользоваться победой М. Я . из -за 
противодействия Орды не мог. В августе 1318 
он был вызван в Орду и там казнен . 

МИХАЙЛОВ, город, районный центр в Р я з а н -
ской обл . , станция Моск. -Донбасской ж . д . ; 
13,9 тыс. ясит. (1933). Во второй пятилетке 
построен кирпично-черепичный завод и про-
веден водопровод. Р а з в и т к р у ж е в н о й промы-
сел; работает артель , объединяющая св. 2,4 тыс. 
к р у ж е в н и ц (1937). В М. и его районе много 
садов; близ М. крупный цементный завод «Спар-
так». В М. открыты: педагогич. техникум, кино-
театр , больница , электролечебница и др . 

МИХАЙЛОВ, Александр Александрович (род . 
1888), профессор астрономии и гравиметрии. М. 
я в л я е т с я выдающимся специалистом по теории 
предвычисления солнечных затмений. 

С о я . М.: Теория солнечных затмений, M., [19251; 
Курс гравиметрии и теории фигуры земли, М.—Л., 1933; 
О таблицах солнечных затмений, «Русский астрономиче-
ский журнал», М.—Л., 1926, т. III , вып. 3—4. 
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МИХАЙЛОВ, Александр Дмитриевич (1855— 
1884), народник и народоволец. Сын зомлемера 
Курской губернии, окончил гимназию, был не-
долго студентом Петербургского технологиче-
ского института . В конце 1876 я в и л с я одним 
из главных учредителей «Северной револю-
ционно-народнической группы» (позже обще-
ство «Земля и воля»). Весной 1877 отправил-
с я «в народ», поселился в Саратовской губ. 
среди старообрядцев. Весной 1878 вернулся 
в Петербург ; принимал самое деятельное уча-
стие в пересмотре программы и устава «Зем-
ли и воли». Участвовал в ряде боевых земле-
вольческих предприятий: в неудавшейся по-
пытке отбить под Харьковом у жандармов ре-
волюционера Войнаральского , в подготовке 
покушения на шефа, ясандармов Мезенцева и пр. 
Устроил поступление Н . В.. Клеточникова на 
с л у ж б у в I I I отделение с целью осведомления 
партии о планах полиции. Один из организа-
торов и участников Липецкого и Воронежского 
съездов землевольцев летом 1879. После рас-
кола партии на «Народную волю» и «Чер-
ный поредел»—член Исполнительного комите-
та партии «Народная воля» первоначального 
состава. Устраивал подпольные типографии, 
н а л а ж и в а л финансовую сторону жизни партии 
« Н а р о д н а я воля» , принимал деятельнейшее 
участие в подготовке всех важнейших терро-
ристич. предприятий. Арестован 2 8 / X I 1880. 
В феврале 1882 судился по «процессу двадца-
ти», приговорен к смертной казни , замененной 
по конфирмации вечной каторгой. Заключен в 
Алексеевский равелин Петропавловской кре-
пости, где умер 1 8 / I I I 1884. 

МИХАЙЛОВ, Михаил Илларионович (1826— 
1865), русский поэт-революционер, публицист 
и переводчик. Родился в Илецке на Урале . 
Учился М. в Уфимской гимназии, был вольно-
слушателем в Петербургском ун-те. Сблизив-
шись с Чернышевским, Добролюбовым и др. , 
М. стал активным участником движения ре-
волюционной демократии. В конце 60-х гг. М. 
поместил в «Современнике» р я д статей, в к-рых 
впервые поставил в духе революционной демо-
кратии многие ж г у ч и е общественные вопросы 
(«Об эмансипации женщин» и др . ) . В 1861 из-
д а л в Лондоне составленную Н . В. Шелгуно-
вым известную прокламацию «К молодому по-
колению» и распространил ее в России. Пре-
данный провокатором, М. был арестован в 
в 1862 и приговорен к 6 годам каторясных ра-
бот. Умер в Сибири от т у б е р к у л е з а . Выдаю-
щийся публицист, М и х а й л о в был одновремен-
но и талантливым поэтом. Переводы Михайлова 
близки к подлиннику и отличаются большими 
художественными достоинствами. Михайлов 
выбирал из наследия иностранных поэтов произ-
ведения, окрашенные мотивами протеста, т. е. 
идейно близкие революционной демократии 
(например , «Белое покрывало» Гартмана , «Сон 
негра» Лонгфелло и т. п . ) . Особенной силой 
отличаются до сих п о р непревзойденные пе-
реводы Михайлова из Гейне — «Песни Гойно» 
(СПБ, 1858). 

Оригинальные стихи М. полны призыва к стой-
кой борьбе с самодерлсавием («Крепко, дружно 
вас в объятья», «Памяти Добролюбова» и др.) . 
Некоторые из них были излюбленными пес-
нями революционного подполья (напр. , «Смело, 
друзья , не теряйте»), В своих прозаич. произ-
ведениях М. обычно выводит «маленьких» 
людей—бедных интеллигентов, провинциаль-
ных актеров и т. п. («Адам Адамыч», «Перелет-
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ные птицы»)—пли повествует о страданиях 
женщины в тяжелых общественно-бытовых ус-
ловиях царской России («Кружевница» , «Голу-
бые глазки» и др . ) .—Полноо собрание сочине-
ний М., вышедшее в 1867, было сожжено цар-
ским правительством и смогло появиться 
лишь в 1914. 

С о ч . M.: Полное собрание сочинений, тт. I — III , 
издание А. Ф. Маркса, С.-Петербург, 1913—14, под ре-
дакцией П. В. Быкова. 

МИХАЙЛОВ, Тимофей Михайлович (1859— 
1881), народоволец. Происходил из бедной кре-
стьянской семьи Смоленской губ . , был в Пе-
тербурге чернорабочим, затем котельщиком. 
Вел революционную пропаганду среди рабо-
чих. Через Желябова (см.) вступил в «Боевую 
рабочую дружину» . В начале 1881 согласился 
быть одним из метальщиков при покушении на 
Александра I I , но при перераспределении ме-
тальщиков не пошел на Екатерининский ка -
нал, почувствовав себя не в силах произве-
сти покушение. Арестован 3 / I I I в квартире 
Н. А. Саблина, причем о к а з а л вооруженное 
сопротивление. Михайлов судился 26 — 29/II I 
по процессу первомартовцев и приговорен к 
смертной казни . Повешен вместе с другими 
3/1V 1881. 

МИХАЙЛОВНА, рабочий поселок, районный 
центр в Сталинградской обл. у ст. Себряково 
Сталинградской HT. д . ; ок. 16 тыс. ясит. (1937). 
М. при Советской власти стал заметным промыш-
ленным пунктом. Построены: элеватор, кон-
сервный (св. 8 тыс. условных банок), маслодель-
ческий, кирпично-черепичный и известковый 
заводы, столярно-мебельная мастерская , пти-
цекомбинат, птицесовхоз, электростанция и др . 
Действуют такясе мельница (выпускает 15 тыс. m 
муки в год), крупяной завод (до 14 тыс. m крупы) 
и ряд крупных пром. артелей. Сооружен памят-
ник Ленину . Открыты: педагогическое учи-
лище, кино, м у з ы к а л ь н а я студия, мотеороло-
гич. станция и др . 

МИХАЙЛОВСКИЙ, Николай Георгиевич, см. 
Гарин Н. 

МИХАЙЛОВСКИЙ, Николай Константинович 
(1842—1904), публицист, социолог и литера-
турный критик , видный теоретик либерального 
народничества. Родился в Мещовске К а л у ж -
ской губ., в семье чиновника из дворян . Учился 
в костромской гимназии и Петербургском ин-

ституте горных и н ж е -
неров, из которого был 
удален за участие в 1863 
в студенч. волнениях . 
Л и т е р а т у р н у ю деятель-
ностьначал в 1 8 6 0 в ж у р -
н а л е «Рассвет». Сотруд-
ничал в «Книжном вест-
нике», «Современном обо-
зрении» и д р . и з д а н и я х . 
Сблизился с Н . Д . Но-
жиным,оказавшим боль-
шое влияние на разви-
тие миросозерцания Ми-
хайловского . С 1868— 
постоянный сотрудник, 
а затем и один из ре-

дакторов «Отечественных записок». В конце 
70-х гг. сблизился с народовольцами, сотруд-
ничал в их органе «Народная воля», редакти-
ровал «Письмо исполнительного комитета На-
родной воли »Александру I I I . В 1888 участвовал 
в нелегальном исурн. «Самоуправление». В 1892 
написал д л я группы «молодых народовольцев» 

прокламацию «Свободное слово». Я в л я л с я од-
ним из инициаторов партии «Народное п р а -
во» и редактировал ее программу (1893). После 
закрытия «Отечественных записок» в 1884 со-
трудничал в «Северном вестнике», «Русской 
мысли», «Русских ведомостях». С 1892 стал во 
главе ж у р н а л а «Русское богатство», н а стра -
ницах которого с самого начала 90-х годов и 
до смерти (1904) вол оясосточенную п о л е м и к у 
с марксистами. 

М. считал себя последователем и продолжате -
лем дела Чернышевского , однако он к а к в фило-
софии, так и в социологии «сделал ш а г н а з а д 
от Чернышевского . . . Чернышевский был мате-
риалистом и смеялся до конца дней своих . . . 
над уступочками идеализму и мистике, которые 
делали модныо „позитивисты". . . А Михайлов-
ский плелся именно за такими позитивистами» 
( Л е н и н, Соч., т . X V I I , стр . 224). Социология 
М., по его собственной формулировке , начинает-
ся с некоторой «утопии». Такой «утопией» д л я 
него служило абстрактное представление о «нор-
мальном» человеческом обществе. Идея об «есте-
ственно-историческом процоссе р а з в и т и я обще-
ственно-экономических формаций» была совер-
шенно чужда ему. В основе взглядов М. ле -
ж а л о чисто априорное , догматическое, абстракт-
ное представление об общество. М. не понимал 
того, «что д л я „освещения" истории надо ис-
кать основы не в идеологических, а в мате-
риальных общественных отношениях» ( Л е -
н и н , Соч., т . I , стр. 69). 

Понятие о «нормальном»обществе привело М. 
к его известной «формуле прогресса», впервые 
установленной им в 1869 в статье «Что такое 
прогресс». М. вслед за другим видным теорети-
ком народничества I I . Л . Л а в р о в ы м р а з в и л 
идеалистическую, в р а ж д е б н у ю м а р к с и з м у , те-
о р и ю субъективного метода в социологии , 
Д л я разрешения социального вопроса в Рос-
сии, по мнению М., достаточно з а к р е п л е н и я 
крестьянского общинного строя и передачи 
всей земли в распоряжение земледельческих об-
щин. Сторонником такой точки зрения М. вы-
ступал не только в конце 60-х и начале 70-х г г . , 
когда русский капитализм был еще очень слаб, 
но и в 90-х гг . и 900-х гг . , когда торжество 
капитализма в России стало у ж е непререкае-
мым фактом. В условиях быстрого р а з в и т и я 
товарооборота , в т о р ж е н и я капиталистич . от-
ношений в деревню и превращения крестья -
нина в производителя , работающего на рынок , 
идеализация докапиталистич . деревни сменя-
л а с ь у М. замаскированным примирением с 
капитализмом, несмотря на то, что он продол-
исал считать себя противником капиталисти-
ческого строя . 

М. был против революционного р а з р е ш е н и я 
социального вопроса. М. предпочитал путь ре-
форм и еще в 70-х гг . мечтал о том, что «благо-
намеренные представители центральной власти» 
поддержат народ в его борьбе против «братского 
союза местного к у л а к а с местным администра-
тором». К концу 70-х гг. всо надояеды М. сосре-
доточиваются на русской интеллигенции, к -рую 
он рассматривал к а к внеклассовую группу. 
Создав свою идеалистическую тоорию общест-
венного р а з в и т и я — т. н. «формулу прогрес-
с а » , — п р и з н а в а в ш у ю за интеллигенцией р у -
ководящую р о л ь в н а п р а в л е н и и и ра звитии 
историч. процосса. а т а к ж о «тоорию героев и 
толпы», согласно к -рой история делается без 
участия масс, героическими личностями, М. 
стал н а время «властителем дум» р у с с к о й 
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м е л к о б у р ж у а з и о й интеллигенции и видным 
теоретиком народничества (см.) . Социалисты-
революционеры считают М. одним из осново-
п о л о ж н и к о в их п а р т и и . Участвуя в органе «На-
родная воля», М. толкал народовольцев на 
сближение с либералами. «Я думаю, — писал 
он,—что многие либералы гораздо к вам бли-
исе, чем вам кажется» . Относясь к марксизму 
в высшей степени враждебно, М. потратил мно-
го сил на борьбу с начавшим распространяться 
в России учением Маркса . В его полемике от-
четливо проявилось полное непонимание им 
действительного смысла марксизма . К а к и дру-
гие народники, М. доходил до прямой клеве-
ты на русских марксистов.—Идейному влия-
нию Михайловского был нанесен жестокий 
удар В. И. Лениным, который блестяще дока-
зал , что позиция Михайловского и его орга-
на «Русское богатство» — не что иное, к а к 
ж а л к а я попытка «склеить обрывки народниче-
ского учения с признанном капиталистического 
р а з в и т и я России», а его политич. программа 
рассчитана «на улучшения и восстановления 
хозяйства мелких производителей на почве дан-
иых капиталистических порядков» ( Л е н и н , 
Соч., т. I , стр. 172). 

В 80-е и 90-е гг. М. в ы с т у п а л довольно а к -
тивно в качестве л и т е р а т у р н о г о к р и т и к а . Но в 
отличие от Чернышевского и Добролюбова , 
к -рые видели в литературе и в искусстве отра-
жение ж и з н и , М., в соответствии с его общим 
мировоззрением, рассматривал литературу к а к 
голос совести, подвергающий реальную дейст-
вительность критической оценке с точки зрения 
соответствия ее идеалу. В л и т е р а т у р н о й кри-
тике М. психологич . а н а л и з преобладал над 
социологическим. Т а к , например , в творчестве 
Достоевского М. усмотрел только «жестокий 
талант», мучающий читателей т я ж е л ы м и к а р -
тинами ж и з н и и переживаниями изображае-
мых в его произведениях людей. 

С о ч . М.: Полное собрание сочинений, т. I — X , 
[3 изд.], СПБ, 1909—13. 

Лит.: Л е н и н В. И., Что такое «друзья народа» и как 
они воюют против социал-демократов?, Соч., 3 изд., 
Т. Ii е г о ж е. Экономическое содержание народни-
чества и критика его в книге г. Струве, там же; е г о 
ж е . От какого наследства мы отказываемся?, там же, 
т. II; е г о ж е, Народники о II. К. Михайловском, 
там же, т. XVII, стр. 223—225; П л е х а н о в Г. В., 
К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. 
Соч., т. VII, М.—П., 1923; Литературное паследие 
Г. В. Плеханова, Сб. IV—Борьба с народничеством, М., 
1937; Письма И. Е. Федосеева — Н. К. Михайлов-
скому, «Пролетарская революция», Москва, 1933, № 1; 
то же в сборнике; Литературное наследство, кн. 7 — 8, 
Москва, 1933. Б. Козъмин. 

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАЛИВ ( К у Л T у К д а р д -
ж а , Д а р д ж а н ы н б ю о р ы ) , на побе-
р е ж ь и Каспийского моря , у берегов Туркмен-
ской ССР. Со стороны моря прикрыт островом 
Челе кем (см.). Несколько веков тому назад 
в М. з . впадал один из рукавов Аму-дарьи . Ныне 
залив обмелел и продолжает заноситься сыпу-
чими песками о к р у ж а ю щ е й его пустыни. По-
бережье з а л и в а совершенно лишено пресной 
воды, пустынно и безлюдно. З а л и в усеян мно-
леествбм отмелей и островов. Узкий извили-
стый фарватер позволяет проходить в глубь 
з а л и в а судам с осадкой до 2 ж . 

МИХАЙЛОВСКИЙ КЛАД, этим наименованием 
объединяются три находки частей богатых 
уборов и монотных гривен в усадьбе киевского 
Михайловского монастыря В первом кладе , 
найденном в 1903. из числа предметов, сложен-
ных в глиняный горшок, в а ж н ы впервые встре-
ченные виды уборов: ожерелье из прямоуголь-
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ных серебряных золоченых пронизок , украшен-
ных черныо и соединенных нитями с мелким 
жемчугом, серебряные пронизки о ж е р е л ь я с фи-
гурными десятиконочными крестами, покрыты-
ми зерныо; ожерелье из серебряных выпуклых 
бляшек , покрытых зернью; золотые бляшки 
с эмалевым орнаментом; из остальных предме-
тов интересны: две пары серебряных колтов, 
серебряный браслет с медвежьими голова-
ми, золотые и серебряные серьги «киевского» 
тина и пр. Любопытен по л ез ный замок , поло-
женный, видимо, к а к амулет—хранитель кла-
да . Во второй находке (1906) интересны: редко 
находимая золотая монетная гривна в 3 об-
л о м к а х и 2 золотых колта , украшенных эмалыо. 
В третьем кладе (1907), сложенном в гли-
няном сосуде, накрытом фигурным кирпичом 
преобладали серебряные монетные гривны: 53 
шестиугольных и 3 в форме палочек. Боль-
шинство ювелирных изделий М. к . , относящт-
гося к 12 веку , свидетельствует о развитой 
ювелирной технике киевских мастеров. Кол-
л е к ц и я хранится в Государственном истори-
ческом музее в Москве. 

Лит.: Б е л я ш е в с к и й H., Ценный клад велико-
княжеской эпохи, «Археологическая летопись южной 
России», Киев, 1903, № 5. Д . Э д и т . 

МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР, был открыт в Пе-
тербурге 8 / X I 1833 . -Здание театра построил 
проф. архитектуры А. Г1. Брюллов (в 1859 оно 
было перестроено А. К . Кавосом). С 1830-х 
до 1880-х гг. в театре шли спектакли импера-
торских французской и немецкой драматич. 
трупп , изредка ч е р е д у я с ь с русскими спек-
т а к л я м и . С 1890 М. т. ставились только спек-
такли франц. труппы, чередовавшиеся со спек-
т а к л я м и рус. драмы Александринского театра 
и рус . оперы и балета Мариинского театра . 
В 1917 М. т . , под именем к-рого принято разу-
меть казенный франц. театр, прекратил свое 
существование. После победы Великой Октябрь-
ской социалистич. революции в здании быв. М. т. 
открыт Малый академический ленинградский 
оперный театр (см. ) .—Французский драматич. 
театр еще со времен Елизаветы Петровны 
(1741—61) входил к а к непременная часть в со-
став придворных увеселений. Со второй по-
ловины 18 в. франц. я з ы к становится разговор-
ным языком при дворе и в высших дворянских 
к р у г а х столицы. В этих кругах растет увлече-
ние франц. литературой и театром. В начале 
19 в. Петербург у ж е обладает превосходной 
казенной труппой франц. актеров, собранных 
из лучших театров П а р и ж а , во главе со знаме-
нитой трагич. артисткой Ж о р ж . После кратко-
временного перерыва, связанного с войной 
1812, увлечение русской аристократии фран-
цузским театром продолжается попрежнему. 
Неограниченные материальные средства мини-
стерства императорского двора позволяли ему 
приглашать на поторбургскую сцену лучших 
актеров «Французской комедии», «Одеона» и 
других прославленных театров П а р и ж а . В иные 
сезоны в 1840 — 60-х гг. Петербургский М. т . 
мог считаться по составу труппы вторым франц. 
театром после «Французской комедии». В М. т. 
в течение 19 в. и г р а л и многие знаменитости 
франц. драмы (в частности Люсьеп Гитри, для 
бенефиса к-рого Чайковский написал музыку 
к «Гамлету»). Однако ужо по самому языку 
представлений М. т . был театром узкого при-
дворно-аристократич. к р у г а и потому сильнее 
других казенных театров отразил упадочность 
и порочность художественных вкусов этой наи-
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более реакционной части русского общества. 
Классическая драма и комедия сменяются в М. т. 
в 1860-х гг. опереттой, а в 1 8 8 0 — 1 9 0 0 - х гг . 
репертуар М. т . почти сплошь заполняется 
легкой адюльтерной комедией и пошлым фар-
сом (комедии Мольера и Бомарше идут только 
в спектакли д л я учащейся молодежи). Вместе 
с чтем в этот период в М. т . наблюдается и резкий 
упадок артистических сил: его труппа у ж е не 
включает, к а к прежде , лучших актеров п а р и ж -
ских театров. 

МИХАЙЛОВСНИЙ ХУТОР, село в Ямпольском 
районе Чорниговской области, ст. Московско-
Киевской ж . д. Крупный рафинадный завод, 
реконструированный и расширенный при Со-
йотской власти. Продукция выросла с 417 тыс. ц 
рафинада в 1914/15 до 814 тыс. в 1936.На основе 
новой техники и в результате стахановского 
движения выработка одного человека достигла 
h 1936 277 кг в день против 92 кг в 1914/15. 
Построены клуб (с театром и крупной библио-
текой), столовая, детский сад, ясли и пр . ; на-
чата постройка санитарного комбината, обес-
печивающего улучшение гигиенических усло-
вий завода. 

МИХА-ЦХАНАЯ (б. А х а л - С е и а к и), го-
род, районный центр в Грузинской ССР, в Рион-
ской низменности; станция Закавказской ж . д . 
в 36 км от Поти, у места ее смыкания с Черно-
морской ж . д . (частично уясе построенной); 
около 10 тыс. ясит. (1937). В М.-Ц. и ее районе 
развито виноградарство, шелководство, раз-
ведение цитрусовых и рами. Основная зерно-
вая к у л ь т у р а — к у к у р у з а . П р и Советской вла-
сти создан ряд промышленных заведений: за-
вод по обработке рами, мастерская гнутой 
мебели, известковый завод, кирпичный, водоч-
ный, асфальто-бетонный и др . В 2 км от города 
находится бальнеологический курорт . Откры-
ты четыре техникума, театр, звуковое кино и др . 
Имеется водопровод и электростанция 

МИХАЭЛИС (Michaelis) , К а р и н (род. 1872), 
датская писательница. Н а ч а л а печататься в 
1898, но известность приобрела с 1910, выпу-
стив нашумевший роман «Опасный возраст» 
(«Den far l ige Aider», 1910). Свои произведения 
посвящает преимущественно «женской пробле-
ме», разрешая ее в рамках буржуазного у к л а д а . 
Острая наблюдательность, живой я з ы к , иро-
ния, наряду с восторисонностыо, создали ей 
обширный к р у г читателей. М.—типичная выра-
зительница гуманистических настроений бур-
жуазно-демократич. интеллигенции. В начале 
первой мировой империалистич. войны М. была 
в рядах «патриотов», но под влиянием хозяйст-
венной разрухи и разорения народа мировоз-
зрение М. все болое левеет, она участвует в 
антивоенном конгроссе и, наконец, становится 
в ряды антифашистов, активно выступал про-
тив фашистского гнета. Состоит членом Датско-
Советского об-ва культурной связи . Участво-
вала в Съезде советских писателей и описала 
в заграничной прессе, а такясе в советской 
печати поездку но СССР. 

IIa рус. языке имеются переподи ее произведений: 
Собр. соч., пер. с датского, под ред. и с нредисл. Ф. Мус-
натблита, 8 тт., М., 1911—13; Собр. соч., под ред. и с пре-
дисл. П. С. Когана, 5 тт., М., 1912. После победы Вели-
кой Октябрьской социалистической реиолюции изданы: 
повесть «Девочка с цветными стеклами», Л. , изд. «Сея-
тель», 1925, романы: «Семь сестер», Ленинград, 1925, 
«Женщина, имя тебе любовь!», Ленинград, 1926, «Метта 
Трап», Ленинград, 1928, «Жемчужное ожерелье», Харь-
ков, 1928, и ряд других. 

МИХЕЛЬН, М е х о л ь н (фламандск.Meclieln, 
франц. Malines), город в Бельгии , см. Малин. 

МИХЕЛЬСЕН (Michelsen), Ганс (1789—1859), 
норвежский скульптор , я р к и й представитель 
классицизма. Воспитанник Академии худо-
жеств в Стокгольме; был учеником 'Горвальд-
сена в Риме. Впоследствии работал в Стокголь-
ме в качестве помощника скульпторов Г . Гёте 
(почетного члена Петербургской академии ху -
дожеств) и А. Быстрема. С 1842 до конца ж и з н и 
исил в Христиании (Осло). М.—автор р я д а 
бюстов, памятников и религиозных статуй , вы-
держанных в стиле строгого классицизма . 

МИХНОВСКИЕ ОВЦЫ, получили свое н а -
звание от хутора Михново, Острогожского рай-
она, Воронежской обл. , где выведены кре-
стьянами в 70-х гг. 19 в. М. о. грубошерстные, 
относятся к группе длинно-тощехвостых овец . 
Отличаются от простых овец бблыпим весом 
и настригом шерсти. М. о. имеют средний лси-
вой вес—баранов 55 кг, маток 42 кг. Руно бе-
лого цвета с длинными косицами грубой, неод-
нородной шерсти. Д л и н а ости 26,5 е л , п у х а — 
16,6 см, настриг шерсти доходит до 6—7 кг. 
В 1934 был организован Гос. племенной рас-
садник М. о. в Воронежской обл. 

МИХОЗЛС, псевдоним Соломона Михайловича 
В о в с и (р . 1890), народный артист Р С Ф С Р . Р о -
дился в Двинско в семьо лесопромышленника . 
Обучался в Петербургском уи-то на юридич. 
факультете . 29 лот поступил в Е в р е й с к у ю дра-
матическую студию в Лоиинграде . С 1919 ста-
новится актером-профессионалом. Еще в уче-
нических работах (первый слепоц в метерлин-
ковской драме «Слепые», Енодов в « А м н о н и Т о -
мор» Ш. Аша) М. о б н а р у ж и л редкое и своеоб-
разное артистич. дарование . Уясе в первый год 
поступления в студию М. успешно выступал в 
роли Акосты в «Уриэль Акоста» К . Г у ц к о в а . 
После переезда студии в Москву она была пе-
реименована в Государственный еврейский к а -
мерный театр . З а 18 лет существования Еврей-
ского театра М. создал 30 ролей. Д л я М. х а -
рактерен большой диапазон мастерства — от 
водевиля до трагедии (король Л и р ) . Б л е с т я -
ще владея выразительностью сценического ж е -
ста, М. никогда не превращает его в самодов-
леющий, формальный прием. Д л я него это л и ш ь 
средство выявления сущности образа , к -рый 
неприемлем д л я Михоэлса вне его типической 
обобщенности. М. глубоко чуяедо натуралистич . 
воспроизведение действительности. М. работает 
т а к ж е в качестве реясиссера Госот и с 1929 
я в л я е т с я его художественным руководителем. 
С 1931 М. занимается подагогич. работой в 
Еврейском театральном техникуме. 

МИЦАР, или £ созвездия Б о л ь ш о й Медведицы 
2-й величины, средняя из трех звезд, состав-
л я ю щ и х «ручку» «ковша» созвездия. М.—визу-
а л ь н о двойная звезда, компоненты к-рой (имею-
щие я р ко сть 2-й и 4-й звездной величины) от-
стоят друг от д р у г а на 1 4 " . М.—первая зве-
зда , двойственность которой была установле-
на (в 1650). 

МИЦЕЛИЙ, то ж е , что грибница; см. Грибы. 
МИЦЕЛЛА, термин, введенный в к о л л о и д н у ю 

н а у к у Дюкло . М. обычно называют коллоидную 
частицу; в действительности нее она представ-
л я е т собой слоясный комплекс , состоящий из : 
1) главной массы коллоидного вещества ( «ядра»), 
2) ионов, адсорбированных поверхностью я д р а 
и несущих отрицательный или иолоиситель-
ный з а р я д (в зависимости от природы коллоид-
ного вещества), и 3) ионов «спутников», и л и 
«противоионов», несущих з а р я д , противопо-
ложный адсорбированным ионам. Е с л и симво-
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л о м n мы обозначим число молекул , входящих 
в состав я д р а , а символом ш—-число ионов, 
адсорбированных частицей, и если нам извест-
ны ионы адсорбированные и ионы сопутствую-
щие, то мы можем написать формулу М. Т а к , 
н а п р . , формула М. сернистого м ы ш ь я к а может 
быть и з о б р а ж е н а к а к [As 2 S 3 ] n mHS' , mH" (см. 
Коллоиды). 

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ. Д л я объяснения не-
равномерного н а б у х а н и я оболочек раститель-
ных клеток (клетчатки) Н е г е л и (1858) пред-
п о л о ж и л , что эти оболочки построены из ма-
л е н ь к и х частичек, имеющих ф о р м у палочек , 
расположенных правильными р я д а м и . Н а б у -
х а я , они у д е р ж и в а ю т воду больше по своим 
боковым поверхностям, чем по концам; отсюда 
и большее набухание клетчатки в ш и р и н у , 
чем в д л и н у . Эти частички он назвал мицеллами 
(от л а т . m i c a — к р о ш к а ) . Наблюдения в поля -
ризованном свете позволяли наблюдать дву-
лучепреломляемость клетчатки по длине во-
л о к о н , что у к а з ы в а л о на присутствие малень-
ких , правильно р а с п о л о ж е н н ы х кристалликов . 
Позднее гистолог Эбнер д о к а з а л , что большин-
ство волокнистых структур животного происхо-
ж д е н и я (связки , мышцы, волокна к о ж и и т . д .) 
'Г ЛЮКС обнаруживают одноосное двулучепре-
ломление и т а к ж е неравномерно набухают, 
к а к и клетчатка , т . е . состоят из палочковых 
мицелл . Гипотеза Негели была в свое время 
забыта и вновь возродилась только в 20 в . , 
когда н а ч а л а усиленно развиваться коллоид-
н а я х и м и я . В настоящее время под мицеллой 
понимают небольшую частичку вещества, неви-
димую в обычный микроскоп . Эта частичка 
образована из большого числа молекул (в к а ж -
дом отдельном случае , конечно, различных) , 
но всегда о к р у ж е н а водной оболочкой. В зави-
симости от распололеения атомов и молекул 
мицеллы могут быть построены различно . 
Если атомы и м о л е к у л ы расположены пра-
вильно повторяющимися рядами, мицеллы по-
строены, к aie к р и с т а л л ы , и обладают дву-
лучепреломлением. Если ж е нет правильного 
р а с п о л о ж е н и я атомов и молекул , то, следова-
тельно , они построены к а к аморфные тела 
и не обладают двулучепреломлением (изо-
тропны) . 

Д л я о б н а р у ж е н и я мицелл в коллоидных 
растворах и в тканевых с т р у к т у р а х животных 
и растенлй в наст, время пользуются двумя 
методами: 1) методом Амброна (исследование 
в п о л я р и з а ц и о н н ы й микроскоп) , 2) методом 
рентгенограмм. К а к п о к а з а л Амброн, двулу-
чепреломляемость тел зависит или от того, 
что между палочковыми мицеллами, правильно 
расположенными, находится вещество другого 
п о к а з а т е л я преломления (палочковое прело-
мление), или ж е от того, что сами палочки—ми-
целлы—имеют кристаллич . структуру (соб-
ственное преломление) . Палочковое двулуче-
преломление легко устраняется , если изучае-
мый предмет пропитать веществом, имеющим 
одинаковое преломление с мицеллами. Метод 
рентгеноанализа более сложен . Он был разрабо-
тан д л я кристаллов Л а у э и Бреггом и применен 
д л я исследования волокон Дебаем и Шерсром. 
В тех с л у ч а я х , когда тело состоит из кристал-
литов , молено получить интерференцию рент-
геновских лучей , в результате к-рой на фото-
пластинке получится р я д х а р а к т е р н ы х полос. 
Метод Амброна позволяет только обнаружить 
присутствие мицелл, в то время к а к метод 
рентгеноанализа дает возмоиеность сделать 

заключение и о величине самих мицелл-кри-
сталлитов. Т а к , найдено, что мицеллы, из 
к -рых построена клетчатка растений, состоят 
из элементарных кристаллитов , образованных 
остатками глюкозы. Величина этих элементар-
ных кристаллитов , по расчетам Мейера и Мар-
ка , следующая ( 1 0 , 3 x 7 , 9 x 8 , 3 5 ) А (ангстрём). 
В каждом таком кристаллите , надо предпола-
гать, содержится от 500 до 1.000 молекул глю-
козы. Двадцать или несколько больше таких 
кристаллитов , удерживаясь друг около друга 
силами хим. сродства, к а к - р а з и образуют кри-
сталлит-мицеллу. П р и исследовании волокон 
соединительной ткани было найдено, что и ее 
двулучепреломление зависит от присутствия 
элементарных тел длиной ок. 11,5 À, образован-
ных целым рядом аминокислот. Около 20 таких 
тел образуют мицеллу . Дальнейший анализ 
различных волокнистых структур показал , 
что и мышечные и нервные волокна , и кость, 
и волосы (роговое вещество), и хитин, покры-
вающий тело членистоногих,—все они построе-
ны из мицелл-кристаллитов. Одновременно бы-
л о найдено, что высокомолекулярные вещества, 
как , напр., жировые вещества, углеводы и бел-
ки , тоже состоят из мицелл. Химический ана-
л и з позволил Штаудингеру установить, что все 
они построены из цепей молекул , соединенных 
д р у г с другом, согласно законам химии. Опыт-
ным путем ему удалось получить, увеличивая 
длину цепей в соединениях, настолько длинные 
цепи, что они в конце-концов приобретают кол-
лоидные свойства. Нетрудно убедиться, что 
цепного строения мицеллы содержатся и в жи-
вой протоплазме. Если наблюдать за образо-
ванием псевдоподий или каких-либо волоконец 
у простейших (см.), то молено убедиться в том, 
что, к а к только образовалось волоконце, оно 
сейчас лее начинает двулучепреломлять; когда 
ж е оно вновь растворяется в протоплазме, 
исчезает и двулучепреломление. Это явление 
можно понять только так : протоплазма содер-
ж и т мицеллы, но они располоисены без всякой 
правильности; при натяжении или в резуль-
тате действия других сил мицеллы начина-
ют располагаться правильными рядами, и сей-
час ж е проявляется двулучепреломление. При 
дальнейшем растворении волоконца мицеллы 
вновь приобретают неправильное располонее-
ние. Подобные наблюдения были сделаны не-
давно и д л я желатины, получающейся из воло-
кон соединительной ткани . Б ы л о найдено, что 
желатина в растворе не дает характерной 
рентгенограммы. Но если ее подсушить и одно-
временно вытягивать , то в направлении натя-
ж е н и я получается настоящая полосатая рент-
генограмма, из к-рой можно без труда рассчи-
тать величину элементарных тел . При распу-
скании уплотненной желатины, напр . , нагре-
ванием, полосатость рентгенограмм исчезает. 
Подобные наблюдения над строением внутрен-
них структур клетки (опорные фибриллы, хро-
мосомы делящейся клетки , хондриосомы), а так-
ж е к о ж и ц клетки (кутикулярные рубчики, 
хитин, роговые образования и т . д.) заставляют 
признать , что протоплазма, к а к и высокомоле-
к у л я р н ы е коллоидные растворы, построена из 
цепного строения мицелл. Эти мицеллы могут 
быть кристалличны сами по себе, могут и не 
обладать кристалличностью, но убедиться в их 
присутствии молено всегда. Таким образом, ги-
потеза Негели в настоящее время может счи-
таться строго доказанной теорией строения 
коллоидных веществ. А. Румянцев. 
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МИЦКЕВИЧ, Адам (1798—1855), знаменитый 
польский поэт. Родился в семье мелкого ш л я х -
тича, новогрудского адвоката . В 1815 Мнпкович 
поступил в Виленский ун-т, где сблизился 
с кружком филоматов, официально ставивших 
себе задачу «усовершенствования себя в нау-

ках», но по существу 
я в л я в ш и х с я организа-
цией, стремившейся к 
воссозданию независи-
мой Польши. С этого 
времени М. стал актив-
ным участником шля-
хетского освободитель-
ного движения (см. 
Польша, Исторический 
очерк), усвоив все поло-
жительное, что было 
в этом двиисении, и все 
то порочное, что впо-
следствии привело его 
к мистицизму. В пер-

вой книге М. «Баллады и романсы» (1821) замет-
но влияние народных мотивов на его творчест-
во, я р к о выражено стремление к борьбе за неза-
висимую Польшу («Песня филоматов», «Ода к 
молодости» и др . ) , многие стихи проникнуты 
глубоким лирическим чувством, передающим 
разочарования первой любви. В октябре 1823 
М. вместе с другими участниками к р у ж к а фило-
матов был арестован. К этому времени он у ж е 
написал, кроме «Баллад и романсов» и повести 
«Гражина», две части драматич. поэмы «Деды» 
и определился к а к романтик . В поэме «Деды» 
М. показал , правда , в несколько идиллическом 
изобраясении, ж и з н ь крестьянства , но это было 
первым шагом поэта к выступлению в защиту 
крестьянства , угнетенного и обездоленного кре-
постническим строем. Пребывание в тюрьме соз-
дало решительный перелом в мировоззрении М. 
Мечтательный л и р и к превратился в поэта-
борца, отдавшего свою ж и з н ь и свое творчество 
великому делу освобоясдения своей родины. 
Весной 1824 М. был выслан в Россию. В Рос-
сии он встретился с декабристами Бестужевым 
н Рылеевым, подружился с Вяземским, Шевы-
ревым, Погодиным, Соболевским, сблизился 
с Пушкиным. М. сразу приобрел признание 
в России. Е . Баратынский в своих стихах , обра-
щенных к М., писал: «Когда тебя, Мицкевич 
вдохновенный, я застаю у байроновых ног, я 
думаю: поклонник униженный, восстань, вос-
стань и вспомни—сам ты бог». О том впечатле-
нии, к-рое произвели среди российских литера-
торов замечательные импровизации М., свиде-
тельствуют воспоминания Керн, Вяземского, По-
левого и многих других . Пребывание М. на юге 
России и поездка по Крыму дали замечатель-
ный цикл «Крымских сонетов». В России была 
написана поэма «Конрад Валленрод», появле-
ние к-рой было встречено с восторгом (Пушкин 
начал переводить ее, оставив первую часть 
вступления «Сто лет минуло, к а к тевтоны.. .»). 
В этой поэме выражены стремления М. к. актив-
ной борьбе за возрождение самостоятельной 
Польши. И если идея произведения по суще-

. ству противоречит истинным путям этой борь-
бы, то это объясняется тем, что М. не видел 
тех сил, к-рые единственно могли довести до 
конца эту борьбу. Однако по своей выразитель-
ности и силе эта поэма М. является одним из 
важнейших его произведений. Знакомство о 
русской к у л ь т у р о й и ее величайшим предста-
вителем Пушкиным имело огромное в л и я н и е 

н а творчество Мицкевича. З а годы п р е б ы в а н и я 
в России Мицкевич н а п и с а л свои л у ч ш и е про-
изведения . 

В 1829 М. удалось уехать из России за гра-
ницу . Весть о польском восстании 1830 застала 
его в Италии . М. не верил в положительный 
исход этого восстания, но все-таки считал д л я 
себя обязательным в эти дни быть на родине. 
У границы П о л ь ш и он узнал о подавлении 
восстания войсками Н и к о л а я I . Одну из причин 
п о р а ж е н и я М. видел в р а с п р я х политич. групп . 
После тщетной попытки примирить эмигрант-
ские группы М. возвратился в П а р и ж . В даль -
нейшем творчестве М. основное место занимают 
третья часть «Дедов» с «Отрывком» и «Пан 
Тадеуш». Т р е т ь я часть «Дедов» вызвала гоне-
ния царской цензуры. В ней Мицкевич стре-
мился подытожить то движение филоматов, 
к к -рому в молодости он примыкал , и показать 
лицо их царских преследователей. Безусловно , 
наиболее замечательным явл яется «Отрывок», 
направленный против русского царизма . Поэма 
Мицкевича «Пан Тадеуш»—эпопея о польской 
ш л я х т е . В ней, к а к в фокусе, отразились 
многолетние п е р е ж и в а н и я и настроения поэта: 
и впечатления далекого детства, и к у л ь т Н а -
полеона, и мечты об освобоясденной отчизне. 
Поэма я в л я е т с я замечательным памятником 
шляхетской П о л ы н и со всеми пороками, опре-
делившими ее историч. гибель. 

Реакционные стороны шляхетского движе-
н и я привели М. к религиозному мистицизму. 
Попав под влияние мистика ТовиЯнского, М. 
стал выразителем его мессианских идей об 
особой роли П о л ы н и в освобождении народов 
(«Книга народа польского» и «Книга пилигрим-
ства польского»). В борьбе за независимость 
П о л ь ш и М. возлагал надежды на Наполеона I I I , 
такие ж е ревностные и обманчивые, ка -
кими были над ел еды его отцов на Наполеона I . 
Эта л о ж н а я надеяеда стала и одной из причин 
личной трагедии М. «Общее впечатление его 
ф и г у р ы , — п и с а л Герцен,—головы с пышными 
седыми волосами и усталым взглядом выраясало 
нерелштое несчастье, знакомство с внутренней 
болью, экзальтацию горести; это был пласти-
ческий образ судеб Польши». М. умер в Кон-
стантинополе от холеры. Он приехал в 1855 
туда , чтобы, подобно Костюшке, Домбровскому 
или Князевичу , организовать легионы, на этот 
р а з против царской России, и погиб прежде , 
чем успел пережить разочарование в своей по-
следней затее. Б у р ж у а з н а я к р и т и к а до сих пор 
не д а л а заслуясенной оценки поэта, а фашист-
ские критики современной П о л ь ш и пытаются 
использовать то реакционное , что было в его 
мировоззрении, чтобы представить его певцом 
современных реакционных идей фашистской го-
сударственности. Поэтическое наследство Мнц-
ковича представляет огромную ценность и яв -
л я е т с я неотьемлемым достоянием мировой ли-
тературы. 

С о ч . М. на польском языке: Много собраний сочинений 
и отдельных изданий, n том числе: Pisma, Р . . 1860—61, 
6 tt.; D z 1 e 1 a, Lwrtw, 1893—1910, 5 tt . (Wyd. T-wa 
Uteracklego 1m. A. Mlckicwlcza); Plsma, Lwûw, 1923, 
4 tt . (Wyd. objasn. przedm. J. Kallenbach).—На рус. яз.: 
Соч., рус. пер. В. Бепсдиктопа, II. Семенова и др.. СПБ, 
1882—1883, 5 тт.; Собр. соч., в пер. рус. писателей, 
под ред. П. Н. Полевого, в 4 тт., ? изд.. СПБ. 1902; Пере-
воды (иэ Мицкевича) Н. Берга, Варшава, 1865; Избран-
ные произведения, пер. рус. поэтов, вступ. статьи А. В. 
Луначарского и II. К . Виноградова, М.—Л., 1929, и др. 

Лит.: В я з е м с к и й П. А., Мицкевич о Пушкине. 
Поли. собр. соч., т. VII, СПБ, 1882; е г о ж е , Статг.и 
о сонетах Мицкевича, там же, т. I; С п а с о в и ч в-» 
Мицкевич в раннем периоде, Пушкин и Мицкевич у 
памятника Петра Великого, Конрад Валленрод, в его кн.: 
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Собр. соч., т. XI и VIII, СПБ, 1890—1900; П о г о д и н 
А. Л. , Адам Мицкевич, его жизнь и творчество, 2 тт., 
M., 1912; M l c k l e w l c z W., Zywot A. Mlcklewicza, 
4 tt . , P., 1890-1895; T r e t l a l i J. , Mlodosc Mickie-
wlcza, Petersburg, 1858; е г о ж е , Мицкевич в свете 
новых источников, Краков, 1917; Ц я в л о в с к и й М., 
«Он между нами жил...», статья в сборн. «Пушкин, 
1834 год», изд. Пушкинского об-ва. Л . , 1934; Л ю к -
с е м б у р г Роза, Статьи о литературе, [Москва—Ле-
нинград], 1934. М. ЛСивОв. 

МИЦКЕВИЧ (К а п с у к а с), Викентий Семе-
нович (1880—1935), крупный литовский рево-
люционный деятель , один из руководителей 
коммунистич. партии Литвы . В революцион-
ном движении принимал участие еще до 1905. 
В 1905 руководил забастовкой с . -х . рабочих; 
в том ж е году впервые был арестован и бежал 
из з аключения . Б ы л избран членом Ц К с.-д. 
партии Литвы и редактировал центральный 
орган с.-д. партии. В 1907 снова был аресто-
ван , в 1909 приговорен к каторге и в 1914 
сослан в Сибирь на поселение; через 7 месяцов 
б е ж а л . Участвовал в революционной пропаган-
де в Галиции; в начале первой мировой импе-
риалистич. войны уехал в Англию, а затем— 
в США, где занимался революционной пропа-
гандой среди литовских рабочих. После Фев-
ральской буржуазно-демократич . революции 
1917 работал в Петрограде , был членом цен-
трального бюро литовских секций при Ц К 
Р С Д Р П ( б ) , участвовал в обороне Петрограда 
во время наступления контрреволюционного 
генерала Краснова . Б ы л назначен комиссаром 
Советского правительства по литовским делам. 
В концо 1918 М. работал в Вильне , где руко-
водил борьбой литовских т р у д я щ и х с я за Со-
ветскую власть против нем. оккупантов . Б ы л 
избран председателем временного революцион-
ного рабоче-крестьянского правительства , за -
тем—председателем С Н К ССР Литвы, а после 
создания Литовско-Белорусской республики 
(Литбел)—председателем ее С Н К (см. Литва, 
Исторический очерк) . Поело падения Советской 
власти Мицкевич остался в Литве на подполь-
ной работе и был одним из руководителей 
компартии Литвы в ее борьбе против бур-
ж у а з н о й реакции . С 1918 (год основания пар-
тии) М.—член Ц К компартии Литвы; на V кон-
грессе Коминтерна (1924) был избран кандида-
том в члены И К К И , а на V I конгроссе (1928)— 
его членом. М.—один из основателей M O I I P 
и член его Ц К первого созыва. 

МИЦКЕВИЧ, Сергей Иванович (р . 1869), ста-
рый большевик , один из п е р в ы х участников 
московской с.-д. организации. В 1892 М. вошел 
в первую моек, группу марксистов , вел пропа-

ганду среди рабочих. 
В декабре 1894 был аре-
стован, сидел 2*/а года в 
моек, тюрьмах , а затем 
сослан на 5 лет в Якут -
скую обл. В 1903 воз-
вратился в Москву, при-
нимал участие в рабо-
те московской больше-
вистской организации. 
В 1905 участвовал в мо-
сковском декабрьском 
восстании. В сентябре 
1906 был выслан из Мо-
сквы, работал в Н и ж -

нем-Новгороде, сотрудничал в местной боль-
шевистской газете «Поволжская быль». В 1914 
переехал в Саратов, где сотрудничал в больше-
вистской «Нашей газете», организовал с.-д. 
к р у ж к и среди учащихся . 

После Февральской бурлсуазно-демократиче-
ской революции был избран в Исполком Сара-
товского совета и в городскую думу по больше-
вистскому списку. После победы Великой Ок-
тябрьской социалистической революции—пред-
седатель Совета городских комиссаров. В мае 
1919—политработник и помощник начальника 
санитарной части Южного фронта. В 1923, 
по инициативе М., в Москве организован Му-
зей Революции, директором к-рого он состоял 
до 1934. В последние годы М. занимается лите-
р а т у р н о й работой. 

МИЦУБИСИ, один из крупнейших концер-
нов Японии, контролируемый семьей Ивасаки. 
Концерн развился из транспортного предприя-
т и я , созданного Ивасаки в середине 19 в. Поль-
з у я с ь государственными субсидиями и приви-
легиями и прямым грабелсом государственной 
казны, Ивасаки быстро разбогатели и захвати-
ли в свои руки пароходные линии , судострои-
тельные верфи, банки, промышленные компа-
нии и т . д. Особенно широко Ивасаки развили 
свою деятельность в период первой мировой им-
периалистич. войны, на к-рой японская финан-
совая о л и г а р х и я н а ж и л а огромные богатства. 
Концерн М. охватывает самые разнообразные 
отрасли промышленности. Б а н к М. — один из 
шести наиболее значительных банков Японии; 
М. п р и н а д л е ж а т самые мощные судостроитель-
ные верфи, самая большая пароходная компания 
Юсен Кайся . М.—один из основных поставщи-
ков военного и морского оборудования, в част-
ности он играет ведущую роль в строительстве 
военных судов, военного воздушного флота 
и в военно-химич. пром-сти. М. связан с аме-
риканским электротехнич. концерном Вестин-
гауз . М. занимает господствующее положение 
в страховом деле, в рыбных промыслах на 
Дальнем Востоке. З а х в а т Маньчжурии, япон-
с к а я интервенция в Китае , усиленная подго-
товка Японии к большой войне—явились ис-
точником новых колоссальных барышей д л я 
М., чрезвычайно расширившего за это время 
сферу своего в л и я н и я . М. ведот острую борьбу 
с концерном Мицуи за господство в промыш-
ленности. Концерн М. связан с одной из круп-
ных партий японской бурнеуазии — минсейто. 

МИЦУИ, гигантский концерн Японии, воз-
главляемый семьей миллионеров Мицуи. Сво-
ими корнями концерн уходит к торгово-ростов-
щ и ч е с к о м у дому Мицуи (начало 17 в.) , превра-
тившемуся с развитием капитализма в мощ-
ный концерн, держащий в своих р у к а х зна-
чительную часть японской экономики и игра-
ющий весьма к р у п н у ю роль в политич. жизни 
страны. Особенно сильно возрастали богат-
ства М. в период войн—Японо-китайской, Рус-
ско-яцонской и первой мировой империалистич. 
(1914—18). Личное имущество главы концерна 
оценивается свыше одного миллиарда иен, 
но фактически контролируемый им капитал 
во много раз превышает эту сумму. В сферу 
в л и я н и я М. входит свыше 200 компаний са-
мых разнообразных отраслей народного хо-
зяйства . М. владеет одним из шести самых круп-
ных банков Японии , занимает господствую-
щее положение в хим. пром-сти. В концерн М. 
входят текстильные фабрики, машинострои-
тельные, металлические, военные заводы, уголь-
ные копи, сахарныо заводы и мукомольные 
п р е д п р и я т и я , электростанции, пароходства 
и т . д . Очень к р у п н у ю роль играет М. во вну-
тренней и особенно во внешней торговле. По 
нек-рым данным, он контролирует около поло-
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липы всего японского экспорта . В 1936 кон-
церн имел свыше 50 заграничных отделений 
во всех частях света. М. с в я з а н через дочерние 
общества с Морганом и Виккерсом (Англия) . 
М. тесно связан с партией сейюкай, с я п о н -
ской военщиной и со всей верхушкой государ-
ственного аппарата Я по нии . Он возглавляет 
наиболее агрессивные к р у г и финансового ка-
питала, подготовил з а х в а т М а н ь ч ж у р и и в 1931 
и разбойничьи нападения на Китай в 1937. 

МИЦУКУНИ (1628—1700), японский историк 
конца 17—начала 18 вв. , принадлежал к правя -
щей династии князей Токугава . Под его руко-
водством составлен труд «Дайнихон-си» ( «Исто-
рия великой Японии», изд. ок. 1851), к -рый, я в -
л я я с ь образцом феодальной антинаучной исто-
риографии, слуишт источником «вдохновения» 
для современных фашистских историков Японии. 

МИЧИГАН, один из центральных сев.-вост. 
штатов США. Территория М. состоит из двух 
полуостровов на Великих озерах : м е н ь ш е г о -
северного и главного—южного, разделенных 
проливом Макиней, соединяющим озера Мичи-
ган и Гурон. Граничит М. на С. и В. с Канадой, 
п а З . , по оз. Мичиган,—со штатами Висконсин и 
Иллинойс, на Ю.—со штатами Индиана и Огайо. 
Площадь (без Великих озер) — 1 5 0 тыс. км"; 
население — 4.783 тыс. чел. (1936). Б о л ь ш а я 
часть М.—слегка всхолмленная низменность. 
В северной части главного полуострова распо-
ложено значительное плато. Н а С.-З . мень-
шего п о л у о с т р о в а — к р у п н ы е холмы и горы 
с вершинами до 500—600 м над у р . м. Климат 
М. под влиянием о к р у ж а ю щ и х его обширных 
озер мягче и ровнее, чем в других штатах н а 
той ж е широте. 

В э к о н о м и к е штата преобладающее 
значение имеет индустрия при высоко разви-
том в то ж е время с. х-во. Обрабатывающая 
промышленность в 1933 насчитывала 4 ,6 тыс. 
предприятий (в 1929—6,7 тыс.) , в них было 
занято 350 тыс. чел. (в 1929—530 тыс.); ее ва-
л о в а я продукция составила 2,1 млрд. долл . 
(в 1929 — 4,7 млрд. долл. ) . Особо развита в 
М. автопромышленность, охватывающая свыше 
4 0 % рабочих и 4 8 % промышленной продукции 
штата. По производству автомашин М. зани-
мает ведущее место в США (87% всей авто-
продукции). Развита черная металлургия , ко-
ксохимия, машиностроение, выплавка меди, 
цементная, деревообрабатывающая, табачная 
и пищевая пром-сть. П р о д у к ц и я добываю-
щей пром-сти в 1934 составила 61,8 млн. долл . 
{в 1929—152 млн. долл. ) . Из полезных иско-
паемых важнейшее—железная руда; добыча в 
1935—5,2 млн. m (в 1930—13,8 млн. m). До-
бываются т а к ж е у г о л ь , нефть, медь. По до-
быче соли М. занимает первое место в США 
(в 1935 — 1.932 тыс. т ) . Валовая продукция 
с. х-ва в 1935 составила 217,1 млн. долл . 
( в 1929—319 млн. долл . ) , в т . ч . от животно-
водства — 1 3 6 млн. долл . и от земледелия— 
81,1 мл и. долл . Животноводство—мясо-молоч-
ного направления. Состав поголовья (на 1/1 
1936): крупного рогатого скота 1,5 млн. голов 
(в том числе молочных коров 887 тыс.) , овец 
свыше 1 млн., свиней 594 тыс. Основная кормовая 
база животноводства—сеяные травы, занимаю-
щие в земледелии М. первое место. Из прочих 
земледельческих культур в а ж н е й ш а я — к у к у -
руза (в 1935—60,8 млн. бушелей), затем пше-
ница (19,1 млн. бушелей), картофель, овес, 
ячмень , с а х а р н а я свекла . Площадь земли под 
фермами, непрерывно возраставшая в довоен-

ные годы, в результате аграрного к р и з и с а 
стала сокращаться (в 1920—7,6 млн. га, в 
1935—7,2 млн. га); одновременно шел процесс 
обезземеливания фермеров и рост числа арен-
даторов среди них (в 1910—15,8%, в 1920— 
17,7%, в 1935—19%). На Великих озерах раз-
вито рыболовство. Лесное хозяйство, преж-
де игравшее ведущую роль в экономике штата , 
до сих пор сохраняет большое значение; однако 
р о л ь его непрерывно падает .—Железнодорож-
н а я сеть М.—12,4 тыс. к м (1934); огромное зна-
чение имеет водный транспорт по Великим 
озерам. Важнейшие города: Детройт—крупней-
ший индустриальный город, центр автомобиль-
ной пром-сти (1.568,6 тыс. ж и т . , а с пригоро-
дами—2.105 тыс. ж и т . , 1930), Лансинг—столи-
ца М. (78 тыс. жит . ) , Гранд-Рапидс—второй ио 
значению промышленный город штата , круп-
нейший в США центр производства мебели 
(169 тыс. жит . ) , Флинт (156 тыс. исит.). 

МИЧИГАН, озеро в Сев. Америке, на С.-В. 
США; входит в систему В е л и к и х озер . 

МИЧМАН, первый офицерский чин в царском 
морском флоте, соответствовавший чину пору-
чика в царской армии. В М. производились из 
воспитанников морского кадетского к о р п у с а — 
гардемапинов. 

МИЧУРИН, И в а н Владимирович (27/Х 1855— 
7/VI 1935), великий советский естествоиспы-
татель , мировой ученый, биолог-селекционер и 
генетик, преобразователь плодоводства, после-
дователь Ч а р л з а Д а р в и н а , доказавший возмож-
ность сознательно, по воле человека , напра -
в л я т ь эволюцию расти-
тельного м и р а , т . е . 
изменять наследствен-
ные свойства организ -
мов. Мичурин р о д и л с я 
в семье мелкопоместно-
го д в о р я н и н а , в д . Д о л -
гое, Пронского у . , Р я -
занск . губернии. Обста-
новка , в к -рой протека-
л о детство М., вполне 
благоприятствовала ра-
звитию в нем н а к л о н -
ности к естествозна-
нию. Несколько поколе-
ний Мичуриных были страстными садоводами. 

В двенадцатилетнем возрасте М. изучает 
«Опыт метеорологических предсказаний н а 
100 лет», а в своих з а п и с к а х «Разная мелочь 
по сельской жизни» разбирает вопрос о том, 
что дают с . -х . растения человеку . У ч и л с я 
в Пронском уездном училище и Р я з а н с к о й 
гимназии, из которой был исключен (1870) 
«за непочтительность к начальству». Готовился 
к поступлению в высшее учебное заведение, но, 
вследствие ра зорения и наступившего вслед 
з а этим полного распада семьи, в 1873 посту-
пает конторщиком в товарную контору ст. Коз -
лов , Р я з а н о - У р а л ь с к о й ж . д . В 1874 занимает 
должность помощника н а ч а л ь н и к а станции, где 
с увлечением изучает телеграфные и сигналь-
ные аппараты и различные электрич . приборы. 
Р 1876 за едкую сатиру на начальство М. пере-
мещают на должность кассира , а через пол-
года М. переходит н а должность монтера ча-
сов и сигнальных аппаратов на ж . -д . участ-
ке К о з л о в — Л е б е д я н ь , на к -рой и остается до 
1889. Попутно, начиная с 1875, на арендуемой 
городской усадьбе занимается селекцией пло-
довых растений. В 1885, в силу отсутствия 
средств н а научные цели , н а р я д у с работой 
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на ж . -д . транспорте, открывает в Козлове 
часовую мастерскую. В 1888 основывает в ок-
рестностях Козлова, близ слободы Турмасо-
во, первый в России селекционный питомник. 
В этом же году появляются первые, выведен-
ные М. еще в городе, сорта: яблони—антонов-
к а полуторафунтовая, боровинка новая, ер-
мак; груши—аврора , компотная; вишни—гри-
от грушевидный, тредюр, плодородная, краса 
севера. В 1900 в целях лучшего воспитания 
гибридных растений М. перенес свой питомник 
на новый участок в 10,9 га в 1 км от г . Коз-
лова . Период 1875—88 является особенно тя-
желым. Плата за аренду и обработку земли, 
приобретение инвентаря и материалов, непре-
рывное стягивание в питомник семян и расте-
ний со всех концов земного шара требова-
л и массы средств, а работа ж.-д . слуясащего 
и часовщика едва обеспечивала расходы по 
постановке опытов. «В течение пяти лет,—отме-
чает М. в своем дневнике в 1887 ,—нечего 
и думать о приобретении земли, и расходы 
надо сокращать до крайних пределов». Однако 
земля была приобретена лишь через 12 лет. 
Было и другое препятствие. «При тогдашних 
моих слишком поверхностных знаниях выясни-
лась вся тяжесть взятого мною на себя труда». 
Известно, что в царской России до 1915 но 
было ни одной кафедры плодоводства. Но М. 
«испытывал,—как говорит академик Б . А. Кел-
лер,—природу с редким талантом эксперимен-
татора и естественно видел в природе много 
такого, что остается скрытым от обыкновенного 
наблюдателя». Ставя многочисленные опыты 
по акклиматизации, натурализации, видовой 
и меясвидовой гибридизации растений, наб-
людая изо дня в день и фиксируя каждое яв-
ление, М. стремился к управлению организмом 
растения и отнюдь не был «голым практиком» 
и «отсталым эмпириком», к а к пытались пред-
ставить его лжетеоретики. М. работает под 
девизом: «Мы не можем ждать милостей от 
природы; взять их у нее — наша задача». 
Первый свой капитальный труд «Материалы 
к выращиванию новых сортов плодовых дере-
вьев» в 1906 М. открывает известным изрече-
нием: «Кто не идет вперед, тот неизбежно остает-
ся позади». В 1913 департамент земледелия 
США через проф. ботаники Франка Н . Мейера 
предлагает М. продать всю ого коллекцию. М. 
отклоняет это предложение. В эти годы М. 
у ж е член американского ученого общества 
«Бридерс». В 1908, доведенный до отчаяния бед-
ностью и непризнанностыо, Мичурин предлага-
ет царскому департаменту земледелия орга-
низовать на базе его достижений селекцион-
ную станцию, что «может поставить Россию, 
по состоянию развития ее сельского хозяй-
ства, на первое место среди других передовых 
народов. . . Иностранные министерства сель-
ского хозяйства, в особенности США, у ж е 
15 лет имеют оживленные сношения с моим 
питомником, приобретая от меня новые сорта 
плодовых растений, которые там фигурируют 
под совершенно другими названиями и со вре-
менем будут ввезены и, вероятно, приняты 
в России гораздо охотнее, чем от своего сооте-
чественника». Департамент ограничился пред-
ложением М. «выполнять некоторые опыты и 
поручения», от которых М., не ж е л а я связы-
вать себе руки , отказался . «А уясе о материаль-
ной поддержке,—пишет М. в 1911,—и говорить 
нечего, этого в России д л я полезных дел и не 
дождешься». На второй день по установлении 

Советской власти шестидесятилетний М." при-
ходит в уездный земельный отдел и заявляет: 
«Хочу работать для новой власти». В 1918 
Наркомзем РСФСР взял питомник в свое веде-
ние и обеспечил развитие научных работ М. 
В 1921 организуется отделение питомника для 
массовой репродукции мичуринских сортов. 
18/11 1922 Управление делами Совнаркома 
телеграфирует Тамбовскому губисполкому: 
«Опыты по получению новых культур растений 
имеют громадное государственное значение. 
Срочно пришлите доклад об опытах и работах 
Мичурина, Козловского уезда, для доклада 
Председателю Совнаркома тов. Ленину. Испол-
нение телеграммы подтвердите». Летом этого 
года М. посетил председатель В Ц И К М. И. 
Калинин. В 1923 за выдающиеся экспонаты 
на Всесоюзной с.-х. выставке М. присуждена 
высшая награда. В 1925, в связи с пятидеся-
тилетием деятельности, М. награжден орде-
ном Трудового Красного знамени. В 1929 вы-
шли из печати труды М. «Итоги полувековых 
работ». В 1930 М. вторично посетил предсе-
датель Ц И К СССР и В Ц И К М. И. Калинин. 
13/V 1931 издано постановление президиума 
Ц К К ВКП(б)—Коллегии Н К Р К И СССР о пи-
томнике имени М., давшее мощный толчок 
д л я дальнейшего развития работ М. и реали-
зации ого достижений в колхозах и совхозах. 
Мичурин награжден высшей наградой—орде-
ном Ленина. На базе достижений М. в Мичу-
ринске учреждены: научно-исследовательский 
ин-т с 16 зональными станциями и 32 опорными 
пунктами по СССР, вуз , техникум, рабфак, 
детская с.-х. станция и совхоз-сад на площади 
5.000 га. Под Москвой, в 20 км по Киевской 
яг. д. , в поселке Мичуриноц коллективом лю-
бителей-мичуринцев с участием научных ра-
ботников по плодоводству в 1937 заложено 
показательное плодово-декоративное садовод-
ство и массовоо опытничество по методам М., 
а такясе ропродукция мичуринских и других 
новых сортов. 

18/V 1932 Президиум Ц И К СССР принял 
постановление о переименовании Козлова в 
Мичуринск. В 1934 юбилей 60-летия дея-
тельности и 80-летия жизни М. представлял 
собой праздник советского садоводства. Юби-
л я р получил высшую из высших наград— 
приветствие т . Сталина: «Товарищу Мичурину, 
Ивану Владимировичу. От души приветствую 
Вас, Иван Владимирович, в связи с шестиде-
сятилетием вашей плодотворной работы на 
пользу нашей великой родины. Желаю Вам здо-
ровья и новых успехов в деле преобразова-
ния плодоводства. Крепко ж м у р у к у . И. Ста-
лин». В ответной телеграмме М. писал: «Доро-
гой Иосиф Виссарионович! Телеграмма от Ва-
шего имени явилась для меня высшей наградой 
за все 80 лет моей ясизни. Она дороясе мне вся-
ких иных наград. Я счастлив Вашим великим 
вниманием. Ваш И. В. Мичурин». Президиум 
В Ц И К принял постановление о присуждении 
М. звания заслуисенного деятеля науки и тех-
ники. В 1935 высшая аттестационная комиссия 
присудила М. звание доктора биологических 
наук . Академия наук СССР И Чехословацкая 
аграрная академия избрали М. своим почет-
ным членом. 

В шестидесятилетней деятельности M. отмечаются сле-
дующие главные атапы. 1) Э т а п а к к л и м а т и з а -
ц и и (1875—1888)—простое перенесение нежных ино-
странных (гл. обр. занадно-свропейских) и наших южных 
сортов в суровые климатич. условия средней России путем 
прививки их на местные холодостойкие дички. Последние, 



МИЧУРИНСКИЕ СОРТА 

1—груша бсрс зимняя Мичурина, с производителями: 2 —груша дикая уссурийская п южная груша бсрс рояль. 
4 терн десертный, с производителями: 5 ренклод зеленый и G—терн дикий. 

Б. С. Э. ГОЗНАК. 



МИЧУРИНСКИЕ СОРТА 

I -виноград русский конкорд, с производителями: 2-виноград дикий уссурийский и 3—южный виноград 
испанский шасла. 4 -пепин шафранный и 5-шафран - китайка, с производителями: 6-китайка, 

7—пении лондонский и 8—ренет орлеанский. 

Б С. Э. 
ГОЗНАК. 
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по д-ру Греллю (известный московский плодовод 80-х гг. 
19 в.), могли придать изнеженным сортам свойство 
выносливости. М. потерял 10 лет и отверг способ Грелля 
как ложный. «Несмотря на применение мер пресловутой 
акклиматизации, -писал М.,—иностранные пришельцы-
деревца страдали, хирели и в конце-концов, за весь-
ма редкими исключениями, окончательно погибали». 
5) Э т а п м а с с о в о г о о т б о р а . «Этого,—писал 
М.,—я старался сначала достичь путем выращивания и 
отбора сеянцев из семян лучших наших и иностранных 
сортов. Но, в конце-концов, полученные мною результаты 
убедили меня в недостаточности улучшения полученных 
таким путем новых сортов. Выяснилось, что отборные 
сеянцы лучших местных сортов давали лишь незначи-
тельный перевес в своих качествах против старых сортов, 
а сеянцы иа семян иностранных сортов в большинстве она-
Млисьнсвыпосливыми и вымерзали». Л) Э т а п г и б р и -
д и а а ц и и—скрещивание лучших по продуктивности и 
вкусовым качествам нежных иностранных сортов с наши-
ми местными выносливыми сортами. По и здесь М. вначале 
терпел неудачи. Когда же М. при подборе пар растений-
производителси исключал местные сорта и отдавал пред-
почтение производителям, более далеким по месту своего 
географич. обитания, он подметил, что полученные гибри-
ды приспособляются легче и полнее, напр., в грушах мате-

Ёииское растение—дикая уссурийская (Pyrus uasurucnels 
lax), а отцовское растение—французский культурный 

сорт бере-рояль; в винограде материнское растение— 
уссурийский дикий (Vlnla ainurensls Kupr), а отцовское— 
коринка греческая и т. д., причем для сурового 
нлимата средней полосы М. подбирал материнское расте-
ние и8 диких. Этот метод подбора растений-производи-
телей и явился краеугольным камнем учения Мичурина. 
Он поднял на научную высоту вопрос о хозяйственном 
использовании свойств, скрытых в диком раститель-
ном организме. Этот отан завершается рядом блестя-
щих достижений. В условиях Тамбовской области появ-
ляются замечательные сорта яблонь, зимних груш, вино-
град, черешня и мн. др. 4) Э т а п о т д а л е н н о й , и л и 
м е ж в и д о в о й, г и б р и д и в а ц и и. Не ограни-
чиваясь успехами внутривидовой гибридизации (скре-
щивание близких между собой растений, например 
груши с грушей, яблони с яблоней, вишни с вишней и т. д.) 
и стремясь к овладению формообразовательным процес-
сом растения, M. приходит к смелому выводу о необходи-
мости применения межвидовой гибридизации (скрещива-
ние далеких между собой по родству растении, напр. 
вишни с черемухой, рябины с грушей, абрикоса со сливой, 
черешни с вишней и т. д.) и даже межродовой гибридизации 
(скрещивание между собою очень далеких по родству 
растений, напр. яблони с вишней, сливой, абрикосом, 
смородиной н т. д.). «Здесь,—говорит М.,—еще раз под-
тверждается единство законов мироздания. Как конъюга-
ция необходима для элементарных одноклеточных орга-
низмов, и именно с отдаленными по родству разновидно-
стями их, так равно и n многоклеточных организмах расте-
ний наблюдается тождественное явление... в получаемом 
таким путем потомстве... Ошибочное утверждение бота-
ников прежнего времени о неприменимости скрсщипаний 
растений различных видов и родов и о постоянном бес-
плодии таких гибридов в продолжение долгого времени 
моих работ лишало меня возможности более широкого 
применения гибридизации». «Мичурин выдвигал отда-
ленную гибридизацию,—говорит акад. Т. Д. Лысенко,— 
не просто ради увеличения многообразия растительных 
форм. Он совсем не предлагал скрещивать любое с любым, 
лишь бы пары были подальше в видовом и географическом 
отношениях. Мичурин руководился поисками законо-
мерности развития растений на всем протяжении их жизни 
и нашел путь к овладению многими из этих закономер-
ностей. Настоящая наука о гибридизации у Мичурина. 
Но не каждому дано его понять. Для этого надо стоять 
на принципах материалистического развития». В своих 
работах по гибридизации М. обращался к современным 
достижениям техники, он взирал, напр., на электричество, 
как на могучую силу в деле создзния новых сортов рас-
тений. Занимаясь попутно вопросами точной механики, 
М. собственноручно изготовляет динамо, приобретает 
статич. машину, трубку Румкорфа и уже в 1909 применяет 
действие статического и динамич. электричества на пыль-
цу, на молодые растения, на воздух и на почву. Воздей-
ствуя на пыльцу, М. достигает повышения ее жизнеде-
ятельности и выводит карликовые растения (вишня гном), 
стимулирует или приостанавливает рост растений и т. д. 

В результате исследовательской деятельности М. раз-
работан ряд научных методов. 1) М е т о д п о д б о р а 
H а р р а с т е н и й - п р о и а в о д и т е л е й . При скре-
щивании географически далеких исходных форм. М. 
получил большую возможность для создания новых форм 
н новых сортов плодово-ягодных растений с хозяйственно 
ценными признаками. Этот метод представляет также 
большие возможности для использования при гибриди-
зации отдельных хозяйственно-ценных признаков (зимо-
стойкость, урожайность, качество плодов и т. д.), для 
использования с большим размахом явлений изменчи-
вости. 2) М е т о д « п о с р е д н и к а » . Осуществляя 
отдаленную межвидовую и межродовую гибридизацию, 
М. разработал ряд приемов по преодолению нескрещива-
емости растений далеких видов и родов. При невозмож-

ности прямого скрещивания между двумя видами расте-
ний М. сначала выводил промежуточную форму—«по-
средник»,—которую и скрещивал с другой формой роди-
тельского растения («посредник» выводится как по линии 
материнского, так и отцовского видов). Этот метод, спо-
собствующий преодолению пескрещиваемости, приме-
нялся М. для получения плодоносящих вишне-черешне-
вых, сливо-абрикосовых, миндалс-персиковых гибридов. 
«Посредник» как молодой иесформировавшийсн гибрид 
гораздо лучше скрещивается, чем т. н. чистые виды. Этот 
метод получил блестящие подтверждения в работах уче-
ных Мютцинга, Нильсена и др. 3) М е т о д п р е д в а -
р и т е л ь н о г о в е г е т а т и в н о г о с б л и ж е -
н и я. Он основан на получении изменений у формирую-
щегося гибридного растения путем прививки его черенков 
в самом раннем возрасте в крону взрослого растения, 
с которым производили скрещивание. М. рекомендовал 
брать для прививки гибридные «черенки однолетнего воз-
раста», так как «одно- или двухлетний сеянец гибрида 
поддается воздействию подвоя в самой большой степени». 
Этот метод М. применял для создания гибридов между 
рябиной и грушей, яблоней и грушей, айвой и грушей 
и др. 4) М е т о д п р и м е н е н и я с м е с и п и л ь -
ц ы. Для облегчения отдаленных скрещиваний М. при-
бегал к разработанному им методу скрещивания смесью 
пыльцы двух или нескольких видов. Он применял его 
в тех случаях, когда прямое скрещивание между отдель-
ной исходной формой и представителями другого вида 
не дает полноценной завязи или когда нужно стимули-
ровать образование завязи. Этим самым М., по образному 
определению акад. Т. Д . Лысенно, «представлял воз-
можность яйцеклетке выбирать того, кого она хочет», 
что у Т. Д . Лысенко получило определение, известное под 
именем избирательной способности оплодотворения. 
5) М е т о д «м е н т о р а». Он состоит в прививке к мо-
лодому гибридному растению либо черенков от его про-
изводителей, либо отдельных сортов. М. применял этот 
метод: 1 ) при недостаточной выносливости гибридного сеян-
ца к морозам путем «прививки черенков гибридного сеянца 
в крону того производителя, который в скрещиваемой па-
ре играл роль передатчика зимостойкости» (Мичурин), 
2) при ненормально запоздалом плодоношении путем при-
вивки в крону гибридного сеянца черенков с нлодопыми 
почками «какого-либо сорта, отличающегося обильной 
урожайностью» (Мичурин). Метод «ментора» применяется 
также при необходимости замены недоразвитой корневой 
системы гибридного сеянца более развитой корневой 
системой другого сеянца культурного сорта; применение 
его дало положительные результаты при выведении заме-
чательного сорта яблони кандиль-китайка (увеличение 
зимостойкости), бельфлер-китайка (увеличение размера 
плодов и смещение сроков созревания) и в ряде других 
случаев. 6) М е т о д в о с п и т а н и я г и б р и д о в . 
М. уделял огромное внимание делу воспитания гибридных 
растений, создав учение по управлению индивидуальным 
развитием растительных организмов. Рассматривая расте-
ние и окружающую его среду в единстве, он активно управ-
лял этой средой, создавая искусственно особый режим 
в смысле температуры, освещения, питания и т. п . , 
направляя все это на усилие доминирования у воспиты-
ваемого растения хозяйственно-ценных признаков. 

Сорта Мичурина. П р и помощи своих мото-
дов Мичурин вывел около 300 новых сортов 
плодово-ягодных растений. К наиболее цен-
ным по ежегодной высокой у р о ж а й н о с т и и 
высоким качествам, не уступающим л у ч ш и м 
нашим юленым и западно-европейским сортам, 
относятся : среди я б л о н ь — к а н д и л ь - к и т а й к а 
(в ряде мест СССР в к у с плодов этого сорта 
превосходит великолепный сорт К р ы м а кан-
диль-сипаи) , бельфлер-китайка , пепин-шафран-
ный, шафран-китайка , боредорф-китайка , бес-
с е м я н к а Мичурина; среди г р у ш — боре зим-
н я я Мичурина (единственный представитель 
зимней г р у ш и д л я средней полосы), суррогат 
с а х а р а , бере-победа, бере О к т я б р я ; среди ко-
сточковых — в и ш н я плодородная (выдающий-
с я сорт д л я средней полосы по высокой уро-
лсайности, крупното ягод и вкусу ) ; к р а с а се-
вера (гибрид вишни-черешни с очень крупны-
ми ягодами замечательного вкуса) ; абрико-
с ы — т о в а р и щ , л у ч ш и й мичуринский, К» 1 и 
сацер, отличающиеся урожайностью, прекрас -
ными вкусовыми качествами и исключитель-
ной зимостойкостью; сливы—ренклод кол-
хозный, ренклод реформа, чернослив козлов-
ский (с очень к р у п н ы м и плодами); виноград—• 
северный белый, северный черный, черный 
крупный , русский конкорд , сеянец м а л е н г р а , 
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черный сладкий , зеленый сладкий , маталли-
ческий, к о р и н к а Мичурина , № 59, Ks 48, № 82, 
№ 135, № 167 и др . (всего 23 сорта) , отли-
чающиеся иммунностью к болезням и вредите-
л я м и холодостойкостью, зимуют в Тамбовской 
области без прикрытия ; е ж е в и к о о б р а з н а я мали-
на техас , к - р а я по справедливости называется 
исполинской, т . к . прекрасные ягоды ее до-
стигают веса 9,55 г, урожайность 7,2 иг с взро-
слого куста ; е ж е в и к а изобильная , у с т у п а ю щ а я 
малине техас по величине ягод , но превосхо-
д я щ а я ее своими вкусовыми качествами и к р а -
сотой; смородина к р а н д а л ь мощной кустовой 
формы с черно-фиолетовыми или золотисто-
яселтыми ягодами, отличающаяся выдающейся 
урожайностью; актинидия , совершенно неиз-
вестный ранее я годник в к у л ь т у р е Европей-
ской части СССР, выведенный М. при помощи 
отбора и скрещивания из диких видов акти-
нидии, произрастающих л и ш ь в Уссурийско-
Амурской тайге , в лесах М а н ь ч ж у р и и и Гима-
л а я х . Б о л ь ш о е хозяйственное значение имеет 
новый сорт папиросного желтого т а б а к а , выве-
денный М. путем с к р е щ и в а н и я суматрского 
мелколистного с болгарским ранним. Десятки 
сортов М. введены в стандарт в различных зо-
н а х СССР (на цветных в к л а д к а х мичуринские 
сорта и исходные формы даны: г р у ш и , сливы, 
я б л о к и в уменьшенном и виноград в значи-
тельно уменьшенном виде). 

Н а участках Л а б о р а т о р и и им. Мичурина 
(г. Мичуринск) имеется ( апрель 1938) 387.000 
гибридных сеянцев — богатейший фонд, из 
к -рого в ы я в л я ю т с я и будут вводиться в к у л ь -
т у р у еще многие сотни новых ценных сортов 
плодово-ягодных растений. Мировая история 
выведения новых растений не знает равного 
М. по богатству «жатвы жизни» . Л а б о р а т о р и я 
им. Мичурина успешно продолжает начатые 
М. работы. В результате с к р е щ и в а н и я черной 
смородины с крыжовником получено 200 ги-
бридных сеянцев , причем 2 сеянца проме-
ясуточной формы, вступившие в 1936 в период 
плодоношения, х а р а к т е р и з у ю т с я отсутствием 
колючек и плодами к р ы ж о в н и к а . В истории 
селекции это первый с л у ч а й получения пло-
довитых гибридов между у к а з а н н ы м и расте-
ниями, что обусловлено применением мичурин-
ского метода «посредник». Е щ е до самого 
последнего времени считалось невозмоясным 
получение гибридов меисду черной и красной 
смородиной и обратно, но п р и применении 
метода «посредник» л а б о р а т о р и я имеет в наст , 
время 278 т а к и х гибридных растений. К а к 
на разительный факт особо эффективного при-
менения метода М. опыления смесью пыль-
цы молено у к а з а т ь н а получение лабораторией 
впервые в истории селекции гибрида между 
яблоней и грушей: г р у ш а тонковетка ( P y r u s 
communis ) х смесь пыльцы западно-европейских 
сортов яблони ренет орлеанский , пармен зо-
лотой зимний и ренет ландсберга . В резуль-
тате работ по ускорению плодоношения полу-
чено цветение у сеянцев вишни н а третьем 
году от посева, в то время к а к контрольные 
сеянцы зацветают на пятом году. Д о револю-
ции, в период 1890—1917, 52 мичуринских 
сорта были распространены в 800 хозяйствах 
по 78 губ . Европейской и Азиатской частей 
России в количестве 8.010 саженцев . В период 
1917—37 в результате первой репродукции 
83 сортов М. Л а б о р а т о р и я Мичурина отпу-
стила д л я промышленных насаждений колхо-
зов и совхозов свыше 500.000 э к з . посадочного 
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материала , а такясе прививочного материала 
д л я окулировки на местах свыше 1.500.000 под-
воев. Сверх этого лаборатория и Институт 
имени Мичурина располагают (апрель 1938) 
сортосетью в 389 к о л х о з а х и в 208 корреспон-
дентских п у н к т а х страны с 91.857 маточными 
деревьями по 83 сортам М. В географич. отно-
шении сорта М. получили распространение 
с юга на север—от плоскогорья Армянской 
ССР до г . Ншсольска (Сев. край) и от БССР 
(Минск, Орша) до Дальне-Восточного к р а я 
(Ворошилов, б. Н . -Уссурийск) . Наибольшей 
густоты распространения мичуринский ассор-
тимент достигает в промышленных пасалсдс-
н и я х колхозов и совхозов средней и север-
ной полосы Европейской части СССР. Следует 
помнить ваяснейшее указание М., что н у ж н о 
в каждом районе (зоне) выводить свои новые 
сорта плодово-ягодных растений, пользуясь 
его методами. 

С о ч . М.: Итоги полувековых работ по выведению 
новых сортов плодовых н ягодных растепий, т. I—II, 
М. — Л. , 1929 — 32; Итоги шестидесятилетних работ, 
|М. | , 1936. В настоящее время подготовляются к изда-
нию труды м . в 5 томах. л . Бахарев. 

МИЧУРИНА-САМОЙЛОВА, Вера Аркадьевна 
(р . 1866), народная артистка РСФСР, проис-
ходит из семьи знаменитых русских актеров 
Самойловых (дочь актрисы Веры Самойловой-
второй). М.-С. после занятий с теткой, актри-
сой Надеждой Самойловой-первой, в 1886 с ус-
пехом дебютировала в б. Александринском 
театро в роли Веры в прологе к «Псковитянке» 
Мея и с тех пор непрерывно играет в этом театре. 
Важнейшие из ролей М.-С. в дореволюционные 
годы: Софья («Горе от ума»), Л у и з а и леди 
Мильфорд («Коварство и любовь»), Ренева 
(«Светит, да не греет»), П о р ц и я («Венецианский 
купец»), Р а н е в с к а я («Вишневый сад»). Соответ-
ствие внутреннего замысла роли и его внеш-
него воплощения , а т а к ж е у п о р н а я работа над 
совершенствованием своего актерского мастер-
ства—вот чем характеризуется облик М.-С. 
к а к актрисы. В е л и к а я О к т я б р ь с к а я социали-
стическая революция обогатила творчество 
М.-С. П о ее признанию, она стремится дать 
острую социальную характеристику своих ге-
роинь , бичуя ханясество, жадность, эгоизм 
Хлестовой («Горе от ума»), Гурмыжской(«Лес»), 
Марии Александровны («Дядюшкин сон» До-
стоевского), Полины («Враги» Горького) . В 1937 
М.-С. награяедена орденом Трудового Крас -
ного знамени. 

С о ч . М.-С.: Полвека на сцене Алексапдринского 
театра, [Л.], 1935. 

МИЧУРИНСК (быв. Козлов) , город на р . Во-
ронеже в Тамбовской области; выделен в са-
мостоятельную административно-хозяйствен-
ную единицу. У з л о в а я станция Ленинской ж .д . ; 
до 63 тысяч ясителей (1936). Промышленность 
сильно выросла при Советской власти . Не-
большие ж . -д . мастерские превращены в круп-
ный паровозо-ремонтный завод, небольшая 
механич. мастерская—в крупный завод трак-
торных деталей; построены фабрика , вырабаты-
в а ю щ а я разные изделия (щетки и др.) из кон-
ского волоса , плодоовощный комбинат, меха-
нич. завод и др . M.—мировой научный центр по 
вопросам плодоводства (см. Мичурин). Кроме 
научных учреждений по плодоводству, в М. 
имеются техникумы—механический и железно-
дорожный, педагогическоо училище, фельдшер-
ско-акушерское , музыкальное и др . Имеется 
театр, краеведческий музей и др . Город осве-
щается электричеством, имеет водопровод. 
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стадион, водную станцию и др». Развертывается 
крупное жилищное строительство. Город воз-
ник в 1636 в качестве укрепленного пункта . 

МИШАРИ, или м е щ е р я к и , одна из этно-
графических групп поволжских татар ; рас-
селены отдельными группами среди русского, 
башкирского и другого населения и других 
татарских групп в Воронежской, Горьковской , 
Куйбышевской, Саратовской и Оренбургской 
областях, в Татарской и Б а ш к и р с к о й АССР. 
Отличаются от основной массы поволясских 
татар особенностями диалекта (см. Мишерское 
наречие). В недавнем прошлом М. характери-
зовались целым рядом своеобразных черт в об-
ласти быта, материальной к у л ь т у р ы , обычаев 
и верований. Б частности, мишарский нацио-
нальный, особенно женский , костюм долго со-
х р а н я л ряд оригинальных черт. Н а ч и н а я с 
последних десятилетий 19 в . бытовые особен-
ности М. стали отмирать и в настоящее время 
сохранились лишь в незначительной мере. 

МИШЕЛЕВКА, рабочий поселок в И р к у т -
ской области, в 15 км к 3 . от ст. Половина Вост.-
Сибирской яс. д . ; ок . 4 тыс. ж и т . (1937). Ф а р -
форовый завод, реконструированный и расши-
ренный при Советской власти. В результате 
технической реконструкции завода и на основе 
стахановского движения производительность 
труда в 1937 выросла на 59% по сравнению 
с 1935. Созданы клуб , больница, две школы, 
ясли , библиотека и др . Поселок освещается 
электричеством от заводской электростанции, 
построенной при Советской власти. 

МИШЕЛЬ (Michel), Л у и з а (1830—1905), вид-
ная франц. революционерка , а к т и в н а я участ-
ница Парижской Коммуны, по профессии—учи-
тельница. М. получила хорошее домашнее обра-
зование и, потеряв отца и оставшись почти 
без всяких средств, работала в качестве учи-
тельницы—сперва в провинции, а затем (с 1856) 
в П а р и ж е . Здесь она сблизилась с радикаль -
ными кругами республиканской партии (в осо-
бенности с бланкистами) и п р и н я л а деятельное 
участие в борьбе с правительством Второй 
империи, а после его падения—с правитель-
ством 4 сентября. Активно участвовала в вос-
стании 1 8 / I I I 1871. Во время Коммуны герой-
ски сражалась на фронте и на баррикадах Па-
р и ж а в «майскую неделю». При подавлении 
Коммуны была арестована и 1 6 / X I I 1871 при-
говорена к ссылке в Новую Каледонию, где 
пробыла вплоть до амнистии 1880. Возвратив-
шись во Францию в 1881, М., «красная дева», 
как ее стали называть ,приняла активное участие 
в социалистич. движении, но вскоре примкнула 
к анархистам. Вела большую пропагандист-
скую работу в П а р и ж е , в провинции, з а гра-
ницей (в Бельгии и Голландии) . В 1883, з а 
участие в организации демонстрации безра-
ботных с черным знаменем, была приговорена 
к 6 годам тюремного заключения и 10 годам 
полицейского надзора; в 1886 была амнисти-
рована. По выходе из тюрьмы М. возобновила 
свою пропагандистскую деятельность. Ее высту-
пления имели большой успех и собирали тысячи 
слушателей. В январе 1888 на митинге в Гавре 
она была ранена подосланным к ней полицией 
убийцей. В 1890 М. принуждена была оставить 
Францию, спасаясь от правительственных пре-
следований, и перебралась в Англию, где сбли-
зилась с Кропоткиным, Малатсстой (см.) и 
некоторыми другими видными анархистами . 
В Англии М. продолжала свою пропагандист-
скую, педагогическую и литературную дея-
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тельность ; из Англии она совершала время от 
времени поездки во Францию, невзирая на 
полицейские преследования. В 1896 она совер-
ш и л а большое пропагандистское турне по Гол-
ландии, в 1897 и в 1904—по Франции . Во время 
последней поездки простудилась и у м е р л а в 
Марселе 10/1 1905. 

С о ч . M.: Mémoires de Louise Michel, écrits par el-
le-même, t. I , P. , 1886; Les aventures de ma vie, 5 vis, 
P . , 1896; La Commune, P., 1898 (есть несколько рус. 
переподов, последний в 1926), социальный роман «La 
Misère», P. , 1883, множество стихотворений, написапных 
в разное время, и ряд других произведений. . 

Лит.: B o y e r I . , La Vierge rouge, Louise Michel, 
d'après des documents Inédits. . . , P. , 1921; Z é v a c s 
A. L. , Louise Miche], P . , 1937. A. МОЛОК. 

МИШЕНЬ, приспособление д л я учета попа-
даний при стрельбе и метании. М. бывают спор-
тивные, чаще всего к р у г л ы е , и боевые, изобра-
ж а ю щ и е контуры боевых целей. 

МИШЕРОНСКИЙ, рабочий поселок в Коро-
бовском районе Московской обл. Расположен 
в 18 км к С.-В. от ст. Кривандино Ленинской 
ж . д . (10 км к В . от Шатуры) ; 2,9 тыс. ж и т . 
(1933). Крупный стекольный завод, выпускаю-
щий оконное бемское стекло; реконструирован 
и расширен при Советской власти. Б л и з М.— 
крупные торфоразработки . 

МИШЕРСН0Е НАРЕЧИЕ (или м и ш а р с к о е ) , 
на котором говорят мещеряки (см.), образует 
один из диалектов татарского языка (см.) П о -
в о л ж ь я . От других поволжско-татарских диа-
лектов М. н. отличается icaïc в области фонетики 
(наличие «ц», отсутствовавшего ранее в других 
диалектах , неразличение заднеязычных глубо-
кого и более переднего образования «q» и «к»), 
т ак и в области морфологии (особые формы 
в глагольном спряжении) ; в области с л о в а р я 
особенно значителен процент заимствованных-
русских слов. Литературным языком мещеря-
ков я в л я е т с я татарский я з ы к . 

МИШКОЛЬЦ (Miskolcz, Miskolc), город, эко-
номический центр сев.-вост. Венгрии, ж . -д . 
узел ; Cl ,6 тыс. я ш т . (1930). М и ш к о л ь ц — к р у п -
ный центр торговли скотом, зерном и вином. Гор-
ная пром-сть (добычаяеелезных руд и лигнита) , 
выплавка чугуна и свинца, металлообрабаты-
вающая пром-сть (в том числе эк.-д. ремонтный 
завод) , пищевая и д р . В районе М. развито вино-
делие (недалеко расположен Токай, см.) и шел-
ководство. В М. сохранился готич. собор 13 в . 

МИШЛЕ (Michelet), Ж ю л ь (1798—1874), фран-
ц у з с к и й историк дсмократическо-народническо 
го н а п р а в л е н и я . Происходил из семьи типо-
графа . В 1827—35 читал лекции в Нормальной 
школе , в 1831 был назначен руководителем 
одного из отделов Национального а р х и в а , в 
1834—35 читал лекции в Сорбонне, в 1838 по-
л у ч и л кафедру в К о л л е ж де Франс . К а р ь е р а М., 
к-рой он был обязан к а к своему исключитель-
ному литературному и ораторскому т а л а н т у , 
так и своим демократич. в зглядам, была вскоре 
прервана . В 1847 по требованию духовенства 
были запрещены его лекции , а затем в резуль-
тате политической реакции, наступившей после 
революции 1848, он был окончательно лишен 
кафедры в Коллелс де Франс , а в 1850—работы 
в Национальном архиве . Официальные руко-
водители б у р ж у а з н о й историч. науки всячески 
старались и стараются до сих пор преумень-
шить научное значение исторических работ М., 
подчеркивают его «субъективизм» и «фанта-
зии», видят его достоинства только в даре худо-
ясественно-эмоционального излолсения исто-
рии . М е ж д у тем М. принадлежит з а с л у г а вве-
дения в научный оборот огромного числа неиз-
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вестных ранее первоисточников, относящихся 
преимущественно к наименее изученным сто-
ронам франц. истории: истории революцион-
ных народных движений, настроений и поло-
ж е н и я народных масс в различные эпохи. 
У М. не было н и к а к и х элементов научно-мате-
риалистич. мировоззрения , но его демократич. 
«народолюбие» и общая идея борьбы классов 
( с б л и ж а ю щ а я его с другими историками перио-
да Реставрации во Франции) делают его труды 
значительными и до наст, времени. Основные 
сочинения М.—24-томная «История Франции» 
(«His to i re de France», v . I — X V I I , Pa r i s , 1833— 
1867; «Histoire de la r évo lu t ion française», 7 vis , 
P a r i s , 1847 — 53), з а к а н ч и в а ю щ а я с я револю-
цией конца 18 в . , и примыкающие к ней 3 тома 
«Истории 19 в.» («His toi re d u 19 siècle», v . I— 
111,1872 — 75). Кроме того, M. принадлежит 
множество разнообразных сочинений. Его фи-
лософские взгляды нашли отражение в ран-
них произведениях: «Précis de l ' h i s to i re mo-
derne» (1828), « In t roduct ion à l ' h i s to i re uni-
verselle» (1831); политическое и общественно-
моральное мировоззрение M. изложено в трех 
произведениях , написанных в 40-х гг . : «Des 
Jésu i tes» (совместно с E . Quine t ) (1843), «Le prê-
t r e , la f emme e t la famil le» (1845), «Le peuple» 
(1846); это мировоззрение Ф . Энгельс охаракте-
ризовал к а к «мещанский дух» (см.: М а р к с и 
Э н г е л ь с , Соч., т . X X I , стр . 92). Тем ж е 
духом проникнуты и поздние сочинения к а к на 
морально-философские, так и естественно-исто-
рические темы: «L'oiseau» (1856), «L'insecte», 
(1857), «L'amour»(1859) , «Lafemmo» (1860), «La 
mer» (1861), «La sorcière» (1862), «Bible de 
l ' h u m a n i t é » (1864), «La montagne» (1868), 
«Nos fils» (1869), «Le b a n q u e t , papiors in t imes» 

(1879) . Кроме того, Мишле принадлежат путе-
вые и автобиографические очерки, брошюры 
по вопросам международной политики , пере-
воды и пр . 

МИШНА (что значит повторение), древней-
ш а я часть вавилонского и иерусалимского 
Талмудов (см.). По содержанию М. я в л я е т с я 
собранием раввинистичееких толкований би-
блейского законодательства и обширных допол-
нений к последнему; составлялись они в пе-
риод от 2 в . до х р . э . до конца 1 в . х р . э . ; окон-
ч а т е л ь н а я редакция М. приписывается рав-
вину Иегудо Ганаси , лсившему во второй поло-
вине 2 в . хр . э. М. содержит в себе 63 т р а к т а т а , 
распределенных в зависимости от содерлсания 
по 6 отделам (седерам). Кодифицированные 
в М. толкования библейского законодатель-
с т в а и раввинистич. новеллы возникли в свя -
зи4 с необходимостью приспособить библейское 
законодательство к социальным и политич. 
условиям существования послепленной иудей-
с к о й общины. К а к толкования , так и новеллы 
проникнуты определенной классовой тенден-
цией—закрепить и расширить грабительскую 
эксплоатацию трудового населения иудейской 
общины иерусалимским жречеством. М. я в л я е т -
с я чрезвычайно важным источником д л я зна-
комства с экономикой Палестины и Сирии в 
1 в . х р . э. и д л я выяснения существовавших 
т а м производственных отношений. Религиозно-
обрядовые постановления М. помогают уяснить 
многие неясные стороны библейского с а к р а л ь -
ного законодательства . 

Лучшее научное издание М. «Die Mischna», Text. 
Übersetzg. u. ausführt. Erklärung, hrsg. v. G. Beer und 
O. Holt/mann. Seder I—Glessen, 1912, под ред. Beer'a и др., 
содержащее критически проверенный текст, перевод 
и комментарий, выходит отдельными книгами с 1912, 
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но еще не закончено. Mlschnajoth, текст, нем. пер. и 
примеч., 6 тт.; S t r a c k H. , Einleitung in Talmud und 
MidraS, Unveründ. Abdr. d. 5 ganz neu bearb. Aull. d. «Ein-
leitung in d. Talmud», München, 1930, с полным указате-
лем библиографии. Рус. пер.: Талмуд. Мишна и Тосефта, 
критич. пер. Н. Переферновича, 2 изд.. т. I—VI, СПБ, 
1902—11 (изобилует ошибками), н . Никольский. 

МИШО (Michaud) , Жозеф Франсуа (1767— 
1839), франц. публицист и историк реакцион-
но-монархического направления , член Фран-
цузской академии. В период реставрации Бур-
бонов играл видную политич. роль в качестве, 
депутата «бесподобной палаты» 1815 — 16гг., 
цензора , сотрудника ультрароялистской газе-
ты «Quotidienne». Ультрароялистским харак -
тером отличаются и историч. работы М., не 
лишенные достоинств с точки зрения стиля , 
они посвящены гл. обр. Средневековью. Глав-
ные из них: «Histoire des croisades», 4 vis, P . , 
1812—22; есть рус . перевод; ныно с фактической 
стороны устарела; «Bibl io thèque des croisades», 
P . , 1822; выдерлски из латинских и восточ-
ных хроник Крестовых походов, «Nouvelle col-
lection do mémoires pour servir à l 'h is to i re de 
F r a n c e depu i s le X I I I au X V I I I s.», 33 vis (Pa-
ris, 1836—44,—издание, предпринятое им со-
вместно с P o u j o u l a t ) , и др . 

МИЩЕНКО, Федор Герасимович (1848—1906), 
профессор греческой словесности. Окончил ис-
торико-филологический факультет Киевского 
ун-та . По защите докторской диссертации на те-
му «Опыт по истории рационализма в Древней 
Греции» М. с 1889 был профессором Казан-
ского ун-та , с 1895—членом-корреспондентом 
Академии наук . Работы М., касающиеся исто-
рии греч. литературы и р я д а вопросов гре-
ческой истории, в настоящее время устаре-
л и . Сохранили большое значение его переводы 
Страбона (1880), Геродота (1885), Фукидида 
(1887—88) и П о л и б и я (1890—95), снабженные 
объяснительными примечаниями и исследова-
ниями об авторах . 

МИЭЛИН, вещество, к -рым в процессе раз-
вития организма обкладываются нервные во-
л о к н а . Миэлинизация нервного волокна гово-
рит о том, что оно стало физиологически дея-
тельным. В главнейших системах полушарий 
мозга миэлин заканчивает свое развитие на 
восьмом месяце внеутробной лсизни ребенка. 
В р е м я развития миэлина в п о л у ш а р и я х мозга 
позволило разделить их на разные области, 
имеющие специальные н а з в а н и я (Флексиг) . 

МИЭЛИТ, воспаление спинного мозга . При-
чины развития М. различны; наиболее частой 
причиной я в л я ю т с я острые и хронические 
инфекции (грипп, корь , коклюш, скарлатина , 
оспа, тифы, дизентерия, м а л я р и я и нек-рые 
другие ; туберкулез , сифилис); помимо инфек-
ций, причиной М. могут быть отравления , тра-
вмы, сдавление (компрессия) спинного мозга, 
его размягчения , зависящие от сосудистых по-
ражений и др . Нередко М. сочетается с пора-
лсением оболочек и вещества головного мозга 
(менинго-миэлит и энцефало-миэлит). Описы-
ваются формы М., поражающие : 1) поперечник 
спинного мозга (очаговая форма); 2) серое веще-
ство и определенные системы белого вещества 
(рассеянная форма). Клинические симптомы, 
характеризующие М., следующие: параличи 
конечностей (параплегия) , расстройство коор-
динации (атаксия , см.) , расстройства моче-
испускания и дефекации, атрофические рас-
стройства (образование пролежней) . Сухо-
ж и л ь н ы е рефлексы или повышены или отсут-
ствуют (при поражении рефлекторных центров). ' 
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Мышечный тонус в конечностях часто повышен, 
вследствие чего развиваются сведения конеч-
ностей (контрактуры). Иногда параличи носят 
вялый характер . При шейной локализации 
процесса в спинном мозгу могут быть п о р а ж е н ы 
все четыре конечности. В спинномозговой жид-
кости — положительные глобулиновыо реак-
ции. Патолого-анатомичоские изменения, на-
блюдаемые в мозгу, выражаются в гипере-
мии, мягкой консистенции мозга, общем увели-
чении его "объема; микроскопическая карти-
на свидетельствует о воспалительной реакции 
элементов мозговой ткани (невралгии, мезен-
химы). В некоторых с л у ч а я х особенно сильно 
поражены сосуды мозга. В большинстве слу -
чаев изменения сводятся к Сосудистой реакции 
без существенного участия паренхимы мозга. 
Течение болезни при инфекционных М. острое; 
наибольшего развития заболевание достигает 
в течение нескольких дней, затем болезнь 
стабилизируется на несколько недоль; в неко-
торых случаях распространения процесса вверх 
(восходящий М.) через несколько недель мо-
жет наступить смерть (паралич ядерных нер-
вов). Улучшение моясет наступать постепенно 
в течение 1—2 лет. При выздоровлении часты 
остаточные явления . При М. неинфекционной 
этиологии (интоксикация , сдавление) разви-
тие болезни более модлонное. Прогноз при М. 
зависит от локализации поражения (опасны 
очаги в шейном отделе мозга—смерть от пара-
лича дыхания) и его тяжести. 

Л е ч е н и е : полный покой, постельное со-
держание ; вливание в вену уротропина и кол-
ларгола ; предупреяедение развития пролежней; 
при задериске мочи—выпускание ее катетером; 
применение спинномозгового прокола (выпу-
скание жидкости). 

Лит.: M а р г у л и с М. С., Острые инфекционные 
болеани нернной системы, M.—Л., 1928, [дана лит.]. 

MHflK0H0fl3Ë(Miyakonojo), город и ж.-д.стан-
ция в префектуре Мцядзаки в Янонии(ю.-в . часть 
о - в а Кю-сю); 35,5 тыс. жит . (1930). П и щ е в а я 
и лесообрабатывающая пром-сть. Аэродром. 

«МЛАДА БОСНА» (Молодая Босния) , нацио-
нальная организация , возникшая в Боснии 
после ее аннексии Австро-Венгрией в 1908. 
«М. Б.» создалась к а к одна из групп т. н. «омла-
динского движения» (движения молодежи). Она 
была связана с различными национальными 
организациями Сербии, развивавшими велико-
сербскую пропаганду, и была боевой группой 
боснийского движения , объединявшейся во-
круг ж у р н а л а «Сербска омладина». Т а к т и к а 
«М. Б.» носила террористический характер . 
Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда 24 /VI 
1914 в Сараеве было подготовлено и совер-
шено «М. В.». 

МЛАДОБУХАРСНАЯ ПАРТИЯ, бурясуазно-на-
ционалистическая, впоследствии контрреволю-
ционная партия в Бухаро . Идеология и плат-
форма М. п. была воспринята ею от мусуль -
манского бурясуазного движения , известного 
под именем джадитизма. Вся работа бухарских 
джадитов при бухарском эмиро сводилась к 
культуртрегерству и к организации светских 
школ (т. н. новометодных); о борьбе с эмиратом 
вопрос ими даже не ставился . Когда в 1913—14 
эмир закрыл новометодные школы, то вожди 
днеадитов не протестовали, а л и ш ь покинули 
Б у х а р у и организовали целую сеть таких школ 
в других городах Туркестана , вокруг к -рых 
стали группироваться сторонники джадитов , 
создаваться к р у ж к и , складываться М. п. Когда 

Б. С. Э. T. X X X I X . 

в С р . Азии началось восстание 1910,дясадитыне 
только не возглавили д в и ж е н и я , но где только 
могли предавали его (напр . , в Д ж и д а к с к о м рай-
оне) и ратовали за выполнение царского у к а з а 
1916 о призыве народов Ср. Азии на тыловые 
работы. В 1917 все требования младобухарцов 
эмирской Б у х а р ы о т л и ч а л и с ь крайней нереши-
тельностью и б о я з н ы о зайти в к р и т и к е сущест-
вующего феодального с т р о я слишком далеко . 
Успех своего дела в эмирской Б у х а р е М. п . 
с в я з ы в а л а не с успехом революции, а с под-
д е р ж к о й Временного правительства России и 
«доброй волей» эмира . Когда 1 7 / I I I , в связи 
с Февральской бурж. -дем. революцией, эмир 
бухарский издал манифест, в к-ром о б ъ я в л я л 
о ничтожных у с т у п к а х , то младобухарцы рас-
ценили этот акт к а к к р у п н у ю победу и вышли 
на демонстрацию с лозунгами: «Да здравствует 
эмир освободитель!». После победы Великой 
Октябрьской социалистич. революции младобу-
харцы советского Туркестана , п р и з н а в а я на 
словах Советскую власть , работали в тесном 
союзе с русской контрреволюцией и интервен-
тами. После восстания т р у д я щ и х с я Б у х а р ы , за-
кончившегося сверженном эмира и установле-
нием Б у х а р с к о й народной советской республи-
ки (1920), небольшая-часть младобухарцев во-
ш л а в коммунистическую партию, а осталь-
ные продолжали открытую борьбу против Совет-
ской власти, ориентируясь на басмачество (см.) 
и поддерживая его с оруишем в р у к а х . С 1920 
м л а д о б у х а р е к а я партия формально переста-
л а существовать , в действительности она со-
х р а н и л а в подпольи свой центр, к-рый орга-
низовывал убийства советских и партийных 
работников, создавал и руководил действиями 
басмаческих банд и т . д. Вошедшие в компартию 
младобухарцы пытались свою джадитскую, 
буржуазно-националистическую идеологию вы-
давать за коммунистическую и были основой 
правого у к л о н а в бухарской компартии (1920— 
1922), .а в последующие годы — в компартии 
Узбекистана. Младобухарцы, установив связь 
с троцкистско-зиновьевской и бухарйнской бан-
дой изменников и предателей родины, в своей 
подрывной шпионской диверсионной и вреди-
тельской работо, к а к верные слуги фашизма , 
воли бешеную борьбу против Советской власти, 
против народа.-

МЛАДОГЕГЕЛЬЯНСТВО, левое к р ы л о учени-
ков Гогеля , стремившееся «делать из филосо-
фии Гегеля атеистические и революционные 
выводы» ( Л о н и н , Соч. , т. X V I I I , стр. 5). М. 
развилось и приобрело большое влияние в Гер-
мании 30—40-х гг. 19 в . ; это была философия 
«нарождавшейся радикальной буржуазии» (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 . X I V , стр. 641). Двойствен-
ность философии Гегеля (сочетание в ней кон-
сервативной идеалистич. системы и революцион-
ного диалектического метода) и двусмыслен-
ное отношение ее к христианской религии по-
влекли за собой после смерти Гегеля (1831) раз-
деление его школы на два л а г е р я — п р а в ы х и 
левых гегельянцев—и ожесточенную борьбу 
между ними. 

Первый толчок борьбе д а л а книга Д . Штрау-
са (см.) «Жизнь Иисуса», вышедшая в 1835. 
Она з а л о ж и л а основы историч. критики т . н. 
священного писания . Н а этой стадии разме-
жевание левых н п р а в ы х гегельянцев проис-
ходило по вопросам о личном боге, богочело-
веке и бессмертии д у ш и . Опираясь на гегелев-
ское учение об «абсолютной идее» и «субстан-

18 
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ции», Штраус обосновывал пантеистич. воззре-
ние против официального церковного теиз-
ма, защищавшегося правогегельянцами. Штраус 
у т в е р ж д а л , что евангельские рассказы—не про-
стой обман, а* мифы, созданные в результате 
бессознательной деятельности людей в христи-
анских общинах, что Иисус я в л я е т с я историче-
ской личностью, а его жизнь—историч . прав-
дой. Работы Б р у н о Бауэра (см.) и его брата 
Эдгара подняли борьбу М. на новую ступень. 
В этой стадии борьба водется у ж е не с пантеи-
стической, а с атеистической позиции. Основы-
в а я с ь н а гегелевском учении о «самосознании» 
и «свободе», Б а у э р доказывал , что евангель-
ские предания—преднамеренные вымыслы .фик-
ции , не бессознательное творчество людей, 
а продукт сознательной л ж и евангелистов, и 
отрицал самое существование Иисуса . Таким 
образом, Б а у э р выступил с критикой личного 
бога, став на позиции философии «самосозна-
ния», призывая , к «революции разума против 
веры» и к «духовной эмансипации». Вера в 
силу самосознания, способную перестроить мир 
действительных отношений, боязнь масс и мас-
сового движения х а р а к т е р н ы д л я М. 

Маркс и Энгельс некоторое время органи-
зационно примыкали к М. , однако они дажо 
тогда стояли далеко от того волюнтаризма, 
к у л ь т а личности и пренебрежения к массе, 
которыми было з а р а ж е н о М. Маркс и Энгельс, 
стоя тогда «еще вполне на идеалистически-ге-
гелианской точке зрения» ( Л е н и н, Соч., 
т . X V I I I , стр . 32), вопреки М. апеллируют к 
массам, выступая к а к политики, решительные 
борцы против существующего строя .—Завер -
шение р а з в и т и я младогегельянства связано с 
именем Людвига Фейербаха (см.). В ранних 
своих работах—«Gedanken über Tod und Unster -
b l i chke i t» , 1830(«Мйсли о смерти и бессмертии»), 
«Geschichte der neueren Phi losophie» , 1833—38 
(«История новой философии»), и др .—Фейербах 
борется против религии еще с идеалистических 
гегельянских позиций, но к 1839 борьба против 
религии привела его к материализму . В отличие 
от Штрауса , стоявшего на позиции объективного 
идеализма, и от Б а у э р а , стоявшего на субъек-
тивно-идеалистич. позиции, Фейербах разры-
вает с идеализмом. Но Фейербах , к -рым завер-
шается развитие М. и вместе с тем разложение 
гегелевской школы, не справился с гегелевской 
философией. «Фейербах только разбил и отбро-
сил» философию Гегеля , но не сумел «сохранить 
добытое ею содержание» ( Э н г е л ь с , Люд-
виг Фейербах , в кн . : М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т . X I V , стр . 643), не сумел овладеть ге-
гелевской диалектикой . С другой стороны, 
борьба Фейербаха против религии и атеизма 
была ограничена тем, что он не распространил 
материализм н а понимание общественного про-
цесса человеческой истории. Т о л ь к о Маркс и 
Энгельс но просто отбросили учение Гегеля к а к 
идеализм, они спасли «сознательную диалек-
тику», перенеся ее «в материалистическое по-
нимание природы» (см. : Л е н и н , Сочинения, 

' т . X V I I I , стр. 10). 
МЛАДОГРАММАТИКИ (название «die jung-

g rammat i sche Rich tung» было применено впер-
вые Бругманом) , в у зком смысле слова—груп-
п а языковедов 70-х гг . 19 в . , в о з г л а в л я в ш а я -
с я Бругманом и выступившая с критикой пред-
шествовавшего (шлейхеровского) этапа разви-
т и я сравнителыю-историч . я зыковедения ; в бо-
лее широком и чаще применяемом—основное 
течение в сравнительно-историч. языковеде-

нии конца 19 в е к а , характеризующее третий 
этап его развития . 

М. выступают с рядом положений, знаменую-
щ и х отказ от обобщающей философской про-
блематики в языковедении и ограничение его 
рамками у з к и х эмпирических исследований. 
Требование от лингвистов сосредоточиться на 
«осязательной действительности»; отрицание 
изменений в законах развития я з ы к а от глу-
бочайшей древности до современности; сведение 
этих законов к изменениям звуков и морфоло-
гии я з ы к а под действием фонетических законов 
и аналогии; отказ от возможности необъясни-
мых исключений в действии фонетических за-
конов; отрицание особой важности показаний 
санскрита в сравнительной грамматике индо-
европейских я з ы к о в — т а к о в ы основные прин-
ципы лингвистического исследования у М. 
Выступление М. было подготовлено рядом заме-
чательных исследований конца 60-х—начала 
70-х гг. 19 века , ра зъяснивших многие фак-
ты в фонетике индо-европейских языков , счи-
тавшиеся необъяснимыми у ранних компара-
тивистов; сюда относятся работы Г. И . Аско-
ли , В. Томсена, К . Вернера , Ф. де Соссюра, 
Г . К о л л и ц а , И . Шмидта и др. по вопросам 
вокализма и палатализации согласных, К . Вер-
нера по вопросу германского передвижения 
согласных, Б р у г м а и а по вопросу о слогообра-
зующих носовых, Ф. Ф. Фортунатова по во-
просу о п л а в н ы х и др. (ср. В е с h t е I F . , Die 
H a u p t p r o b l e m e der indogermanischen Lau t l eh re 
sei t Schleicher , Göt t ingon , 1892). Резкий харак -
тер полемика со старшим поколением приобре-
тает в теоретических выступлениях Бругма-
иа, Остгофа, Дельбрюка и др. в конце 70-х— 
начале 80-х гг. В языковедении 80-х гг. 19 в .— 
10-х гг . 20 в . М. я в л я ю т с я основным и гос-
подствующим направлением; предложенные М. 
методы-исследования значительно способствуют 
уточнению устанавливаемых соответствий зву-
ков и форм языков , признанных «родственны-
ми»; это уточнение методов положительно от-
разилось и на работе по расшифровке древних 
письмен мертвых языков (см. статьи по исто-
рии отдельных лингвистических дисциплин— 
Филология германская, Филология кельтская, 
Филология романская, Филология классическая, 
Индология, Иранистика,- или иранская фило-
логия, Синология, а т а к ж е по истории письма— 
Письмена). Но в то лее время исключительно 
эмпирический характер исследования М. при-
водит к формализму и схематизму в освещении 
лингвистических явлений , вызвавшему резкое 
осуждение со стороны Энгельса (см. Э н г е л ь с , 
Франкский диалект) . Р а з б и р а я в названной ра-
боте классификацию немецких диалектов по 
п р и з н а к у передвижения согласных—классифи-
кацию, х а р а к т е р н у ю д л я фонетического схема-
тизма младограмматиков ,—Энгельс замечает: 
«Для всякого , кто в этих местах у себя дома, 
очевидно, что в данном случае кабинетная уче-
ность втискивает мало известные или совсем 
не известные ей живые народные говоры в 
прокрустово л о ж е a pr ior i сконструированных 
признаков» ( Э н г е л ь с , Франкский диалект , 
в кн . : М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т . X V I , 
ч. 1, стр. 425). О пересмотре младограммати-
ческой концепции в новейшем языковедении 
см. Языковедение, Яфетическая теория. 

МЛАДОТУРКИ, т ак назывались участники 
двиисения турецкой б у р ж у аз ии , направленного 
к созданию конституционного режима. Это дви-
жение возникло в 60-х гг . 19 в . под руковод-
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ством Мидхата-паши (см.), Н а м ы к а Кома л я 
и Зия-бея . М. руководили конституционным 
переворотом 1876, к -рый после краткой победы 
закончился торжеством реакции, разгоном пар-
ламента и высылкой вождей М. В период 
«зулума» (тирании султана Абдул-Гамида) М., 
добиваясь восстановления конституции 1876, 
организуют ряд нелегальных комитетов, объе-
динявших прогрессивные элементы офицер-
ства, чиновничества, либеральной б у р ж у а з и и и 
буржуазной интеллигенции. Руководство этими 
комитетами принадлежало основанному в 1889 
Османскому комитету «Единоние и прогресс» 
(Иттихад ве Т е р а к к и ) . — Р у с с к а я революция 
1905, пробудившая народы Востока, в ы з в а л а 
подъем деятельности младотурков. С1905 центр 
младотурецкой партии «Единение и прогресс» 
был перенесен в Турцию (Салоники) . Во всех 
крупных городах возникли отделения партии . 
В 1907 в П а р и ж е М. созвали объединительный 
съезд с участием 13 национальных организа-
ций, на к-ром было решено совместное высту-
пление всех национальностей Т у р ц и и против 
султанского реншма. Весной 1908 в Македонии 
вспыхнуло восстание. Англо-русское ревель-
ское соглашение о вводе войск в Македонию 
и арест р я д а вождей М. ускорили события. 
Чрезвычайный съезд революционных органи-
заций в К а и р е (1908) подтвердил необходимость 
немедленного в ы с т у п л е н и я . — Т у р е ц к а я рево-
люция 1908 (см. Турция) привела М. к власти, 
которую они сохраняли до 1918 (с полугодо-
вым перерывом в 1912). С 1913 страной пра-
вил младотурецкий триумвират (Энвер, ТалааТ 
и Джемаль) . Однако правительство младотур-
ков не проводило революционной политики. 
Ленин писал в 1908: «младотурков х в а л я т з а 
умеренность и за сдержанность , т. е. х в а л я т 
турецкую революцию за то, что она слаба , 
за то, что не пробуждает народных низов, 
не вызывает действительной самостоятель-
ности масс, з а то, что она враждебна начинаю-
щейся пролетарской борьбе в империи отто-
манов , . . . з а то, что возможно продолжать по-
старому грабену турецких владений» ( Л е н и н , 
Сочинения, том X I I , стр. 358). Л е н и н с к а я 
оценка М. целиком подтвердилась дальнейшей 
политикой младотурецкого правительства . М. 
сохранили в Турции султанат , феодальное зем-
левладение, угнетение нац. меньшинств, эко-
номич. гнет иностранного к а п и т а л а . В области 
внешней политики М. ш л и на поводу у герман-
ского империализма. С крахом султанской 
Турции в результате войны потерпела к р а х и 
партия младотурков. 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (Mammal ia ) , класс по-
звоночных ясивотных с легочным дыханием, 
с постоянной температурой тела , с покрытой 
волосами кожей и с млечными железами, слу-
жащими для выкармливания детенышей. I Ia за -
тылке черепа имеется парный мыщелок д л я 
сочленения с позвоночником; н и ж н я я челюсть 
состоит из одной только зубной кости, при-
членяющейся непосредственно к височной кости 
черепа. Зубы сидят в ячейках и сменяются 
не более 1 раза . Среднее у х о с 3 слуховыми 
косточками. Сердце—четырехкамерноо и свя-
зано с одной только левой дугой аорты. По-
лость тела разделена мускулистой диафраг-
мой па грудной и брюшной отделы. 

М. представляют в основном животных , пере-
двигающихся на четырех ногах , причем тело 
держится приподнятым над землей. Некоторые 
приспособлены к лазанию на деревьях (обезья-

ны), к плаванию и д а ж е летанию ( р у к о к р ы л ы е ) , 
некоторые ведут роющий образ ж и з н и (земле-
ройки , крот , многие грызуны) , а другие пе-
решли к ж и з н и в воде (ластоногие, с и р е н ы , 
киты). В последнем случае конечности у к о р а -
ч и в а ю т с я и превращаются в ласты (см.), зад-
ние конечности иногда исчезают. Голова и ш е я 
у М. ясно обособлены от туловища , а хвосто-
вой отдел превращен обычно в тонкий о к р у г -
лый придаток с разнообразными функциями . 
На голове у большинства находятся подвиж-
ные н а р у ж н ы е ушные раковины. Рот ограни-
чен подвижными губами. Н а д ними впереди 
б. или м. выступает нос. К о ж а М. состоит из 
б. или м. толстого эпидермиса и лежащего под 
ним слоя волокнистой соединительной ткани— 
к о ж и собственно. Н а р у ж н ы е слои эпидермиса 
ороговевают, постепенно ошелушиваются и во-
зобновляются б л а г о д а р я размноясению клеток 
в нижн их с л о я х . Соединительнотканная часть 
к о ж и отличается большой прочностью вслед-
ствие большого количества соединительно-
тканных и эластич. волокон; она богата кро-
веносными сосудами и нервами, питающими 
к о ж у и входящими в сосочки, б. или м. глу-
боко проникающие в эпидермис. Волокнистая 
т к а н ь коней постепенно переходит в р ы х л у ю 
подкожную соединительную ткань , в к -рой у 
некоторых М. происходит значительное накоп-
ление ж и р а ( с в и н ь и , ластоногие, китообразные) . 
З а счет эпидермиса развиваются волосы и мно-
гочисленные к о ж н ы е яселезы. Рейсе у М. имеют-
ся роговые чешуи (на хвосте у бо#ра и у мно-
гих других грызунов , у нек-рых сумчатых и на-
секомоядных, большие роговые чешуи на всем 
теле у панголинов , у броненосцев роговые 
чешуи подостланы еще к о ж н ы м и окостенения-
ми). Волосы представляют собой сложные рого-
вые образования и могут иметь различный ха -
рактер . Обычно имеется два рода волос—более 
длинные и прямые (ость), образующие шерсть , 
и более короткие и мягкие , составляющие под-
шерсток; ость иногда становится еще более 
толстой и прочной (щетина свиней, иглы еясей 
и дикобразов) . Длинные , упругие и подвиж-
ные волосы на голове, обычно н а щ е к а х или н а 
верхней губе, снабженные венозными сину-
сами и многочисленными нервными оконча-
ниями, я в л я ю т с я > многих М. осязательными 
волосами («усы» хищных) . Волосы подлежат 
смене, к - р а я у М. холодных умеренных стран 
имеет обычно сезонный х а р а к т е р (линька вес-
ной, осенью). Нек-рые крупные (носороги, сло-
ны) и особенно водные М. (киты) почти лишены 
волос; но и в этих с л у ч а я х волосяной покров 
закладывается , но еще у зародыша исчезает. 
Н а концах пальцев у М. развиваются более 'зна-
чительные роговые образования в виде крючко-
образных ко1тей, достигающих особо мощного • 
ра звития у х и щ н ы х , о к р у г л ы х копыт у копыт-
ных или плоских ногтей у приматов. В н у т р и 
ротовой полости развиваются иногда довольно 
значительные роговые нёбные пластинки (у без-
зубых китов они образуют цедилку—«китовый 
ус»). Наконец , на голове многих М. имеются б. 
или м. значительные рога , сидящие обыкновен-
но н а к о с т н ы х выступах черепа. Роговые чехлы 
т а к и х рогов особенно массивны у полорогих . 
У ясираффы костные рога покрыты обыкно-
венной кожей с волосами. У оленей сложные 
костные рога ежегодно сменяются и покрыты 
колеей только во время р а з в и т и я . М. имеют два 
основных типа к о ж н ы х желез—потовые и саль-
ные. Первые построены по типу трубчатых 

18* 
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желез и выделяют жидкий секрет, играющий 
известную роль в терморегуляции. Вторые по-
строены по тину гроздевидных нселез и выде-
л я ю т получающийся в результате перерожде-
ния клеток железы жир , к-рым смазываются во-
лосы. Кроме этого, у М. бывают также железы 
специального значения, как , напр., различные 
пахучие железы, часто имеющие отношение к 
половой деятельности и являющиеся продуктом 
усложнения потовых желез . Результатом пре-
образования потовых нселез являются и млеч-
ные железы (см.). 

Скелет М. состоит из костной ткани, к -рая 
способна к довольно длительному росту бла-
годаря существованию хрящевых концов или 
прослоек, в особенности на длинных костях 
конечностей (эпифизы). Позвоночник состоит 
из ограниченного числа позвонков, соединяю-
щихся между собой Плоскими волокнистыми 
дисками. Число шойных позвонков почти всегда 
равно 7. Число грудных позвонков, снабжен-
ных хорошо развитыми ребрами,—обычно ок. 
12—13, поясничных—чаще всего 6—7, а истин-
но-крестцовых—1—2, к к-рым, однако, прира-
стает еще различное число хвостовых позвон-
ков. Хвост может содержать самое различное 
числб позвонков. Череп М. снабжен довольно 
объемистой черепной коробкой. Он сочленяется 
с позвоночником посредством пары мыщелков 
и имеет только одну скуловую дугу, соединяю-
щую височную кость с челюстной. Соответствен-
но высокому развитию зубной системы силь-
но развиты'челюстные кости. Кости черепной 
коробки срастаются между собой в некоторые 
типичные комплексы. Так срастаются между 
собой все затылочные кости, кости глазнич-
ной области (клиновидная кость), кости обоня-
тельной области (решетчатая кость), а также 
все кости слуховой области, которые, кроме 
того, срастаются с чешуйчатой костью (височ-
ная кость). К этой последней непосредственно 
прпчленяется нилсняя челюсть. В крыше рото-
вой полости развивается вторичное твердое 
нёбо путем схождения по средней линии гори-
зонтальных отростков менсчелюстной, челюст-
ной и нёбных костей. В плечевом поясе у всех 
М., за исключением однопроходных, редуциру-
ются коракоиды, а на лопатках развиваются 
продольный гребень и акромиальный отросток, 
к к-рому прикрепляется ключица; у хорошо 
бегающих М. (а также у плавающих—китов) 
исчезли и ключицы. Тазовый пояс характери-
зуется ранним срастанием всех составляющих 
его костей между собой. Сами конечности отли-
чаются значительной длиной. В передней конеч-
ности сильно выступает локтевой отросток. Л у -
чевая кость допускает нередко свободные вра-
щения кисти. В задней конечности обычно слабо 

* развита малая берцовая кость и сильно высту-
пает пяточный бугор. Исходные формы при 
хождении опираются на всю ступню. Вся ступня 
(и кисть) функционирует и у лазающих, а так-
же у роющих М. Быстро бегающие M. приподы-
маются на пальцах (полустопохождение и паль-
цехождение); опорой служат , гл. обр. , сред-
ние пальцы, а крайние—редуцируются (иногда 
остается лишь один третий палец). В мускуль-
ной системе М. характерно высокое развитие 
жевательной мускулатуры,мускулатуры конеч-
ностей, развитие системы поперечно-полосатой 
подконсной мускулатуры туловища, шеи и лица 
и развитие важнейшей дыхательной мышцы— 
диафрагмы. В нервной системе характерно зна-
чительное развитие полушарий переднего моз-

га и особенно их коры, т. е. поверхностной 
массы серого вещества, в связи с чем высшая 
нервная деятельность достигает значительного 
развития. Кора обоих полушарий соединяется 
между собой при помощи т. н. м о з о л и -
с т о г о т е л а . Поверхность коры у круп-
ных M., а также у высших форм хищных, копыт-
ных и приматов увеличивается еще путем обра-
зования многочисленных извилин, разделенных 
бороздами. Средний мозг млекопитающих очень 
мал и имеет с пойерхности вид «четверохол-
мия». Сильно развит мозжечок, разделенный на 
среднюю часть—червячок—и боковые полуша-
рия , поверхность которых также увеличива-
ется путем образования многочисленных из-
вилин. Оба полушария соединяются между со-
бой под мозгом мощной массой поперечных 
волокон, образующих характерный для М. 
В а р о л и е в м о с т . Из органов чувств у М. 
довольно хорошо развиты органы осязания, в 
особенности в виде специальных осязательных 
волос, дифференцированы вкусовые органы, 
гл. обр. , на языке, хорошо развиты органы 
зрения. Особого же развития достигают органы 
обоняния и слуха. В первом поверхность 
обонятельного эпителия увеличивается путем 
образования складок, поддерживаемых сложно 
построенной системой обонятельных раковин. 
В органе слуха довольно длинный наружный 
слуховой проход завершается подвижной уш-
ной раковиной, собирающей звуковые колеба-
ния; передаточный аппарат состоит из трех 
слуховых косточек: молоточка, наковальни и 
стремени, передающих колебания от барабан-
ной перепонки, натяжение которой регули-
руется особой мышцей, к внутреннему уху; 
в последнем развивается спирально завернутый 
канал—улитка , несущий так наз. кортиев ор-
ган, т. е. собственно слуховой, аппарат, допу-
скающий очень тонкое дифференциальное вос-
приятие звуков. 

М. питаются разнообразной пищей, к-рая 
при этом используется очень быстро и весьма 
полно благодаря значительному совершенству 
всего пищеварительного аппарата. Богатая си-
стема слюнных желез, очень подвижный, покры-
тый многочисленными сосочками язык, система 
прочных нёбных пластинок и, в особенности, 
высоко развитая зубная система обеспечивают 
уже предварительную обработку пищевого ма-
териала. Зубы М. достигают больших раз-
меров и иногда сложного строения. Они диф-
ференцированы на передние—резцы—и боко-
вые—коренные зубы, между к-рыми с каждой 
стороны кансдой челюсти помещается по одному 
коническому клыку. Зубы М. сменяются только 
один раз , да и то не все зубы; задние корен-
ные развиваются позже и не сменяются, они 
обычно несколько крупнее, имеют более слояс-
ные корни и называются истинно-коренными 
зубами. У насекомоядных и хищных корен-
ные зубы обладают остробугорчатой коронкой, 
у всеядных они тупобугорчаты, а у раститель-
ноядных имеют сложную лунчатую или склад-
чатую структуру и часто высокую призматиче-
скую форму. В этом случае они обладают 
длительным ростом, компенсирующим их по-
степенное стирание. У грызунов длительным 
ростом обладает одна пара резцов. У слонов 
одна пара резцов образует большие бивни, 
а очень большие многоскладчатые коренные 
зубы прорезываются последовательно и функ-
ционируют один после другого (горизонталь-
ная смена). У хищных сильно выступают клыки, 
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а из коренных зубов особо выделяется одна 
пара мощных плотоядных зубов, образующих 
как бы ножницы с острыми режущими краями. 
Желудок М. довольно высоко дифференциро-
ван и достигает большой сложности у траво-
ядных и особенно у жвачных. В кишечнике 
достигает большого развития толстая кишка, 
дополняемая иногда большой слепой кишкой. 
У живородящих М. заднепроходное отверстие 
всегда обособлено от мочеполового. Легкие мле-
копитающих построены гораздо более сложно, 
чем у ниже стоящих позвоночных, и их функ-
ция обеспечивается в особенности развитием 
диафрагмы. Гортань имеет довольно сложную 
систему хрящей (особенно характерны щитовид-
ный хрящ и надгортанник), а также упругие 
складки слизистой оболочки—голосовые связ-
ки, играющие роль характерного" звукового 
аппарата М. Сердце помещается вместе с лег-
кими в грудной полости. Артериальная кровь 
выносится из левого желудочка по левой дуге 
аорты. П венозной системе такзко ясно выражено 
асимметричное строение: в остатках кардиаль-
ных &ен, из к-рых обычно преобладает ир'авая 
непарная вена, и в развитии правой передней 
полой вены. Органы выделения представлены 
тазовыми почками, мочеточники которых впа-
дают у живородящих М. прямо в мочевой пу-
зырь, откуда моча выводится через общий моче-
половой синус (преддверие влагалища у самки, 
мочеполовой канал у самца). Половая система 
М. также обнаруживает нек-рые особенности. 
У самок, в связи с развитием живорождения, 
проксимальная часть каждого яйцевода преоб-
разована в матку, к-рая у примитивных форм 
является парной (парным является далее вла-

» галище у сумчатых), у высших форм обо матки 
срастаются, образуя двурогую или простую 
матку. У самца имеется непарный конулятив-
ный орган, а половые железы-семенники у боль-
шинства М. спускаются вместе с окрул;аю1цей 
брюшиной через паховой канал в коленый мешо-
чек—мошонку. Яйца невелики, после опло-
дотворения и дробления они вздуваются в виде 
пузырька и укрепляются у живородящих М. 
в слизистой оболочке матки. У одного полюса 
пузыревидного зародыша идет затем закладка 
тела и зародышевых оболочек. Особенно рано 
развивается амнион (см.), раздувающийся за-
тем в большой пузырь, в к-ром зародыш ока-
зывается взвешенным на пуповине в жидкости. 
Развивающаяся одновременно серозная обо-
лочка васкуляризуется сосудами аллантоиса 
(см.), получает название хориона и вступает 
в тесную связь со слизистой оболочкой матки 
при помощи многочисленных ворсинок. С дру-
гой стороны, и слизистая оболочка матки реа-
гирует образованием обильной сети кровенос-
ных сосудов, охватывающих ворсинки хорио-
на, и, т. о. , устанавливается теснейшая связь 
между кровеносной системой матери и заро-
дыша в большом органе, развивающемся за счет 
хориона и слизистой оболочки матки, т . н. 
плаценте, или детском месте. Плаценты еще 
нет у сумчатых, а у типичных «плацентных» 
М. она достигает различной степени совершен-
ства (см. Плацента). 

В апологическом отношении М. очень разнообразны. 
По роду потребляемой ими пищи они подразделяются 
на растительноядных, плотоядных и исеядных. Пищей 
первых являются травы, листья и кора деревьев, раз-
личные плоды, семена, корни, луковицы, клубни. Пре-
имущественно травами цитаются лошади, носороги, та-
пиры, полорогие, олени, оленьки, верблюды, кенгуру. 
Листьями растений (отчасти и плодами) кормятся слоны, 
жираффы, нек-рые обезьяны и полуобезьяны, ленивцы. 

лазающие дикобразы, маки-летучий, нек-рые лазающие 
сумчатые и др. Травы и корни составляют пищу различ-
ных грызунов (зайцев, сусликов, бобров, шиншилл, 
морских свинок, дикобразов и др.), даманов и нек-рых 
сумчатых. Различные грызуны (хомяки, полевки, дико-
бразы, агути и др.) и павианы потребляют плоды, расту-
щие невысоко над землей. Плодами деревьев нитаются 
нен-рые обезьяны п полуобезьяны, белки, крупные лету-
чие мыши. Плотоядные М. питаются червями, моллюс-
ками, ракообразными, насекомыми, рыбами, земноводны-
ми, пресмыкающимися, птицами, мелкими и крупными М. 
Большинство плотоядных М. питается мелкими живот-
ными (насекомыми, червями и др.); сюда относятся мура-
вьеды, мурашееды, ящеры, кроты, вемлеройки, некото-
рые полуобезьяны, большинство летучих мышей и др. 
Более Или менее крупную добычу одни М. находят на 
вемле, другие- на деревьях, третьи—в воде. 

Среди М. имеются дневные, ночные и сумеречные, 
смотря по тому, в какую часть суток они проявляют 
бблыную активность. Среди ночных М. есть и ведущие 
б. или м. исключительно ночную жизнь и такие, к-рыедо-
бывают пищу преимущественно ночью, но бродят также. 
и днем. У типично ночных М. заметно сильное увеличение 
глав, причем зрачок может сильно сокращаться; особенно 
сильное увеличение глав имеется у долгопята (см.). 
Часто наблюдается у ночных М. и увеличение ушей. 
Некоторые М. впадают в зимнюю или летнюю спячку. 
Спячка ата представляет довольно сложное явление, 
вызывается она в первую очередь недостатком пищи или 
воды, наступающим вследствие изменений температуры. 
Летней спячке подвержены, например, средне-авиат-
ский желтый суслик и американский колумбийский 
суслик, живущие в пустынных местах, в летнее время 
становящихся совершенно сухими. В вимнюю спячку 
впадают, гл. обр., М., питающиеся насекомыми, к-рых 
в зимнее время достать они не могут (напр., лету-
чие мыши). 

Различные М. живут в равных средах обитания. Так, 
одни населяют открытые места. У этих М., как правило, 
хорошо развиты обоняние, зрение или слух. Они также 
способны к быстрому передвижению; ято обстоятельство 
достигается, с одной стороны, тем, что М. открытых мест 
обычно стройные, легкие и маломясистые, а с другой 
стороны, их ноги специализированы для бега или для 
прыгания (здесь мы наблюдаем удлинение вадних конеч-
ностей, неравномерное развитие и уменьшение числа 
пальцев, касание земли только концами пальцев). Некото-
рые М. открытых мест обладают способностью вставать 
на аадние ноги и принимать вертикальное положение; 
иногда здесь в поддержке тела большую роль играет 
хвост. М. открытых мест, как правило, имеют малую 
потребность в воде. Среди М. имеется немало роющих 
и подземных животных. Довольно значительное количе-
ство роющиу М. представлено грызунами, но немало их 
и в других отрядах. Роющих М. можно подрааделить 
на роющих временно и выходящих наружу и на подзем-
ных, псе время пребывающих в земле. Некоторые роющие 
М. делают норы с камерами различного назначения: для 
запасов пищи, для вывода детей и т. д. У подземных М. 
в строении тела наблюдаются значительные изменения, 
в частности, глава их, как правило, рудиментарны. Сре-
ди М. имеется немалой лесных форм. Однако далеко не все 
М., встречающиеся в лесах, могут быть навваны настоя-
щими лесными животными. Для многих лес является 
убежищем, а не необходимой средой обитания. Настоящи-
ми лесными М. являются М., связанные с жизнью на де-
ревьях или в чаще леса. В строении тела у этих М. выра-
ботались специальные приспособления. Особенно много 
лесных М. в тропич. лесах. Живущими па деревьях тро-
пическими лесными М. являются обезьяны, полуобезь-
яны, ленивцы, малый муравьед, многие летучие мыши. 
Из нелазающих М. тропического леса одни прокладывают 
себе путь среди густой чащи, действуя тяжестью своего 
тела (африканский слон, носороги, буйволы, тапиры 
и др.), а другие, более мелкие, пробираются между ку-
стами и деревьями (напр., оленьки, см.). Из М. умерен-
ной воцы наиболее типичными лесными формами являют-
ся белка, летяга, лесная куница, соболь, рысь и нек-рые 
другие. У лесных М. очень хорошо развито обоняние, 
а также слух, горавдо слабее—врение, не играющее в лес-
ной жизни очень большой роли. У лазающих М. специ-
альные изменения в строении тела касаются, гл. обр., 
конечностей и хвоста; последний у некоторых играет 
существенную роль при лазании (нек-рые обезьяны, ряд 
сумчатых, малый муравьед). Довольно много среди М. 
приспособленных к жизни в водной среде. Здесь наблю-
дается приспособление полное и частичное. В последнем 
случае животное ведет двоякий образ жизни—на суше и 
в воде; одни из таких М. добывают себе пищу на суше, 
а вода служит для них лишь убежищем от врагов ИЛИ от 
жары (напр., бегемот), другие же, живя на суше, идут 
в воду для добывания пищи (напр., пыдра). Среди на-
стоящих водных М. имеются такие, к-рые проводят всю 
жизнь в воде, никогда не выходя на сушу (напр.,киты), 
или же выходят лишь для размножения (напр., морской 
котик). Изменения в строении тела водных М. свя-
заны, гл. обр., с приспособлениями для держания и сво-
бодного передвижения в воде (уменьшение удельного 
веса, обтекаемая форма тела, иаменения конечностей и 
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хвоста и др.). Довольно большая группа М. приспосо-
блена к жизни в воздушной среде. Кроме настоящих ле-
тающих М.—летучих мышей (см.),—имеется еще ряд форм, 
обладающих способностью к планирующему полету (ле-
тяга, шерстокрыл и др.). 

В классе М. различают прежде всего 3 подкласса: 
клоачные, сумчатые и плацентные (см.). Каждый иа 
первых двух подклассов составляет в то же время и один 
отряд. В подклассе плацентных различают следующие 
отряды: насекомоядные (см.), рукокрылые, или летучие 
мыши, шерстокрылы, ящеры (см.), американские не-
полнозубые (последние два отряда объединяют в над-
отряд неполнозубых, см . ) , .грызуны, хищные (см.), кито-
образные, или киты (см.), жиряки, хоботные, сирены 
(см.) (последние три отряда нек-рыми рассматриваются 
как подотряды отряда полу копытных), парнокопытные, 
непарнокопытные (см.) (все пять последних отрядов 
объединяют в надотряд копытных, см.), трубкозубы, 
приматы (см.). 

Вся история М. принадлежит времени, доступному 
палеонтологу, однако древнейшие их остатки очень 
скудны и «век млекопитающих» начинается лишь с палео-
цена. Уже n пермское, время среди рептилий появляются 
формы, скелет к-рых несет нен-рые признаки, позволя-
ющие рассматривать их как переходные к М. Такие формы 
были найдены и среди нашей пермской фауны рептилий 
(Permocynodon); возможно, что в конце палеоаоя сущест-
вовали и настоящие М. Редкие остатки М. в триасе и юре 
представлены почти исключительно нижними челюстями 
и отдельными зубами. Они принадлежат нескольким груп-
пам, вероятно, происшедшим от общего ствола М., может 
быть, еще в конце палеозоя. Самую мощную группу из 
них представляют Multltubcrculata (с многобугорчатыми 
зубами), образующие особый подкласс (Allotherla); они 
были широко распространены и представляли не менее 
25 родов; последние представители их достигают нижне-
третичной эпохи. Вторую такую же самостоятельную 
группу образовывали Triconodonta (коронка коренных 
зубов состоит из 3 одинаковых, расположенных в ряд 
бугорков); они менее многочисленны, и история их более 
коротка (вымирают до мела). Третью группу образуют 
Symmetrodonta (коронка аубов построена симметрично, 
с нрупным средним бугорком и в одну линию расположен-
ными меньшими—передним и задним); они наименее 
хорошо известны; повидимому, они отстоят дальше от 
Triconodonta, чем от 4-й группы—Pantotheria. Эта по-
следняя характеризуется треугольными коренными с 
тремя бугорками (тритуберкулярные зубы); вто самая 
разнообразная и важнейшая в филогенетич. отношении 
группа (ее распространение ограничено юрским перио-
дом), т. к. от нее берут начало сумчатые и плацентные, 
составляющие всю последующую историю М. К Panto-
theria относится до 20 родов. 

Сумчатые и плацентные известны лишь с мелового 
периода, когда они существуют совместно и уже резко 
отделены друг от друга; данных для восстановления их 
филогенетич. взаимоотношений нет. Сумчатые в течение 
мелового периода имели широкое распространение и 
были представлены разнообразными формами, которые 
дали начало различным специзлизированным третичным 
южно-американским и четвертичным (и современным) 
австралийским формам. Меловые плацентные—неболь-
шие (не больше крысы) животные хищного типа с круп-
ными клыками и узкими треугольными коренными дотри-
туберкулярной стадии, т. е. у них два наружных бугорка 
(para- и metacone) еще не разделились (образуют один 
бугорок) или едва начинают разделяться. Они стоят 
между юрскими Pantotheria и палеоценовыми Creodonta 
и насекомоядными: одни из них, образующие сем. Delta-
therlidae (более примитивные), дают начало в палеоцене 
Creodonta и Zalambdodont-ным насекомоядным; другая 
ветвь, более специализированные Zalambdolestidae, свя-
зана с Erlnaceomorph-ными насекомоядными (представ-
ляют их раннюю, но не предковую группу). Повидимому, 
центром развития этих древнейших плацентных была 
Центральная Азия, откуда они расселились в начале 
третичного периода по Старому и Новому Свету. Переход 
от мелового периода к третичному сопровождается чрез-
вычзйно резкой сменой фаун даже в Сев. Америке, где 
серия последовательных фаун позвоночных более полна, 
чем где-либо (имеется нижне-палеоценовая фауна, неиз-
вестная на других континентах): исчезают последние 
представители многих групп рептилий, господствовавших 
в меаозое (на суше—динозавры), а среди M. эдесь появ-
ляются новые группы, повидимому, иммигрирующие из 
неизвестных стран. В состав палеоценовой фауны входят 
Multituberculati—еще многочисленные, но оттесняемые 
уже более прогрессивными группами (они вымирают 
в эоцене),—затем сумчатые и плацентные. Плацент-
ные палеоцена—очень мелкие животные, близкие между 
собой по строению тритубернулярных с низкой коронкой 
зубов и пятипалых, то более длинных и тонких, то корот-
ких и более массивных конечностей, со стройным гибким 
телом и длинным хвостом; они несут еще смешанные при-
знаки, однако обнаруживают и начальные стадии диф-
ференцировки, в зависимости от различных условий суще-
ствования и равной пищи. Сюда относятся многочислен-
ные насекомоядные и примитивнейшие из Creodonta, 
древнейших хищных, представляющих ряд ветвей (от 

одной изних, Miacidae, происходят позднейшие хищные— 
Carnivora); кроме этих групн, известных уже в мелу, 
здесь имеются примитивные приматы, древесные живот-
ные, образующие также ряд ветвей; роющие Taeniodonta, 
быть может, близкие к древнейшим неполнозубым; на-
конец, травоядные Condylarthra (бегающие) и Amblypoda 
(тяжеловесные). При переходе в эоценовую эпоху про-
исходит постепенная, но радикальная смена фаун M. 
путем иммиграции представителей новых групп и выми-
рании палеоценовых и лишь частично благодаря эволю-
ции некоторых из последних. В эоцене имеются почти 
все те отряды и многие семейства, к-рые существуют 
и в наст, время, лишь представленные примитивнейшими 
формами. С эоцена начинается вторичная радиация M., 
дающая более высокую дифференцировку высших хищ-
ных, травоядных, лазающих и др. M. Эоцен и последующие 
эпохи доставили колоссальный ископаемый материал по 
млекопитающим, позволяющий, хотя и с неодинаковой 
полнотой, восстановить историю каждой из упомяну-
тых групп. 

История насекомоядных несложна; они сохраняют свое 
примитивное строение, небольшие размеры и образ жизни 
в лесной чаще или в вемле, в норах. Сумчатые сохра-
няются, гл. обр., в Юж. Америке и в Австралии, дости-
гая большого разнообразия и высокой специализации 
в приспособлении к различным условиям. Все следующие 
группы начинаются в эоцене мелкими примитивными фор-
мами со смешанными признаками и достигают в своих 
последних представителях высокой специализации и круп-
ных размеров. История хищных (Carnivora) изображается 
ветвистым деревом, многие ветви которого не достигают 
современной эпохи. Хищные получают широкое распро-
странение на всех континентах (кроме Австралии); по-
мимо наземных,, они дают и морские формы (тюлени, 
киты). Непарнокопытные дают еще более мощный пучок 
ветвей; из них три—лошади, носороги и тапиры—дожи-
вают до современной эпохи, тогда как другие (палеотерии, 
лофиодоны, титанотерии и др.) вымирают в первую же 
половину третичного периода, проделав иногда очень 
сложную эволюцию и достигнув высокой специализации. 
История лошадей (см.) может быть построена наиболее 
детально; опи развивались в Сев. Америке и частично 
переселялись в Старый Свет. Еще более сложное дерево 
представляют носороги (см.); немногие представители 
их, сохранившиеся иыне в тропич. областях, не дают 
понятия о богатстве и разнообразии их форм в верхне-
третичное время. Более простое дерево представляют 
тапиры. Парнокопытные также дают пучок разнообраз-
ных ветвей. Из них наиболее хорошо известна история • 
верблюдов, к-рые развивались в Сев. Америке и лишь 
к концу третичного периода переселились в Юж. Америку 
и Старый Свет, где живут и ныне. Вторая ветвь—свиней— 
наиболее консервативна; от примитивных свиней отде-
лились бегемоты, приспособившиеся к земноводному образу 
жизни. Жвачные развивались в Старом Свете, и нек-рые 
из них переселялись в Америку (олени, овцы). Помимо 
сохранившихся до современной эпохи, имеется и ряд 
вымерших ветвей парнокопытных. История хоботных нис-
ходит до верхнего эоцена, когда в Северной Африке су-
ществовала форма Moerltherlum (см. Меритерий), близ-
кая к исходной их группе, с едва начавшей намечаться 
своеобразной их специализацией. Древнейшие хоботные, 
мастодонты (см.), пышно развились в миоцене в Азии, 
откуда расселились по всему свету; мастодонты, как 
и позднейшие слоны, представляют сложное дерево, боль-
шинство ветвей к-рого вымерло. Боковые ветви образуют 
динотерии и еще более отдаленные—даманы и сиреновые. 
История приматов (см.) менее известна, чем история дру-
гих групп, хотя начало ее относится к палеоцену (Plesla-
dapldae). В эоцене Сев. Америки и Европы они пред-
ставлены лемуроидными формами; олигоценовые формы, 
известные из Египта, представляют переход от лемуров 
к обезьянам Старого Света; остатки последних встре-
чают как в миоценовых, так и в плиоценовых отложениях; 
среди них имеются формы, несущие нек-рые черты, сбли-
жающие их с человеком. 

Эволюция перечисленных групп протекала, гл. обр., 
на континентах Сев. полушария. Два южных континента, 
Юж. Америка и Австралия, были отделены от северных 
морем, и развитие на них М. шло иными путями. Австра-
лия остается островом и сейчас, и на ней жили только 
сумчатые, достигшие вдесь большого разнообразия. Исто-
рия их пока мало известна.В Южную Америку,возможно, 
еще в меловой период, переселились с северных конти-
нентов примитивные сумчатые и плацентные, к-рые 
развивались здесь самостоятельно и дали ряд групп, 
параллельных группам Сев. Америки и Европы по эволю-
ции зубного аппарата и конечностей, хотя не всегда в тех 
же комбинациях. Так, здесь развились формы, мимикри-
ровавшие лошадей, верблюдов, бегемотов, хоботных, хищ-
ников (сумчатые), по наиболее характерны для Юж. Аме-
рики многочисленные неполнозубые, достигавшие гигант-
ской величины. Открывшееся в конце третичного периода 
сообщение с Сев. Америкой и переселение сев. форм 
повлекло вымирание большинства специфических южно-
американских форм. 

Лит.: Б р е м. Жизнь животных, перевод под ре-
дакцией II. М. Кпиповича, том X, СПБ, 1913; Б . и х -
н с р Е. А., Млекопитающие, СПБ, 1902; О г н е в С . И . , 
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Звери Восточной Европы и Северной Азии, т. I—III , 
Москва—Ленинград, 1928—35 (заглавие т. III: Звери 
СССР и прилежащих стран); К а ш к а р о в Д . II. и 
С т а н ч и н с к и й В. В., Курс биологии позвоночных, 
Москва—Ленинград, 1929; B r e h m ГА.), Tierleben, Bd 
XI—XIII, 4 Auflage, Leipzig, 1922; W e b e r M., Die 
Säugetiere, I—II, 2 Aufjage, Jena, 1927—28; О s b or n H. F . , 
The age of mammals In Europe, Asia and North America, 
X. Y., 1910. И. Шмальгаузон, Л. Борисяк. 

МЛЕЧНИКИ РАСТЕНИЙ, м л е ч н ы е с о с у д ы , 
ветвистые трубочки, содержащие млечный сок 
и состоящие из одной или из многих ж и в ы х 
клеток. Т а к называемые нечлонистые М. (имею-
щиеся у растений сем. кутровых, .ласточнико-
вых, у большинства молочайных, у некото-
рых тутОвых и др.) представляют собой длин-
ные одноклетные трубочки; они образуются 
из особых 'клеток , возникающих еще в зароды-
ше семени, и разрастаются в телб растения не-
определенно долго, поскольку еще происходит 
рост органов в длину и ширину . Членистые 
М. (характерные для растений сем. маковых, 
иодсем. язычкоцветных, сем. сложноцветных 
и др.) происходят путем с л и я н и я клеток , рас-
положенных в ряд ; поперечные перегородки 
растворяются и исчезают полностью или ча-
стично с образованием одного широкого или 
нескольких у з к и х отверстий; боковые ответвле-
ния членистых М. могут входить в соприкосно-
вение с другими М. и сливаться с ними, обра-
з у я анастомозы (перемычки) ; таким путем полу-
чается с л о ж н а я сетка членистых М. р . 

Клеточные стенки М. состоят из чистой цел-
люлозы. Полости М. содержат постенный слой 
протоплазмы с ядрами, лейкопластами, мелки-
ми вакуолями; у членистых М. ядро имеется 
в каждом участке (членике), происшедшем в 
онтогенезе из одной клетки; нечленистые М. 
являются гигантскими многоядерными клетка -
ми. Центральная часть полости М. р . запол-
нена клеточным соком особых свойств, т а к 
и аз . млечным соком. М л е ч н ы й с о к — ж и д -
кость, напоминающая молоко,—белого, реже 
желтого или оранжевого (напр. , у чистотела) 
цвета. Под микроскопом млечный сок имеет вид 
тонкой эмульсии, в нем имеются п р о з р а ч н а я 
водянистая жидкость и нерастворимые в воде 
капельки и крахмальные зерна . Ж и д к о с т ь эта 
может содержать в растворе: c a x a p â , ину-
лин , белки, дубильные вещества, алкалоиды, 
глюкозиды, гумми и другие вещества. К а п л и 
эмульсии состоят из гумми, смол, ж и р о в , воск», 
к а у ч у к а и гуттаперчи; в к а п л я х имеются в 
нек-рых с л у ч а я х твердые отложения протеина. 
Вытекший из растения млечный сок переходит 
при доступе воздуха в состояние сплошной 
вязкой массы. 

Функции М. р . не вполне выяснены. Они 
являются несомненно вместилищами выделе-
ний, а, быть молсет, служат т а к ж е и путями 
передвижения органических веществ; млечный 
сок молсет служить д л я з а к р ы в а н и я поранений 
у растений. Он явл яется одним из защитных 
средств против поедания растений лсивотными; 
у растений сухих местностей млечный сок 
может служить вместилищем запасов воды. 
Млечный сок растений дает каучуковое или ж е 
гуттаперчевое сырье (см. Каучуконосные расте-
ния)-, высохший млечный сок м а к а снотвор-
ного (опиум) и добываемые из него алкалоиды 
применяются в медицине. Млечный сок южно-
американского «коровьего» или «молочного» 
дерева (Galac todendron ut i le) употребляется в 
пищу наподобие молока. Млечный сок анчара , 
или упаса (Ant ia r i s toxicar ia) , известен к а к 
с и л ь н ы й яд . В. Раздорский. 

МЛЕЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ, парные органы мле-
копитающих (см.), помещающиеся н а брюш-
ной стороне тела , вполне развивающиеся только 
у половозрелых самок и функционирующие 
в период в ы к а р м л и в а н и я детенышей. М. ж . 
ж и в о р о д я щ и х млекопитающих построены по 
типу слолсных гроздевидных ж е л е з , х о т я по 
своему происхолсдению несомненно представ-
л я ю т собой комплексы услолсненных трубчатых 
потовых желез . У клоачных (см.) М. лс. состоят 
еще из многочисленных длинных трубчатых 
мешков с гладким мускулистым покровом (по-
добно потовым железам) , которые открываются 
в сумки волос на особом железистом поле по 
бокам брюха; секрет железы стекает по волосам 
железистого п о л я и слизывается детонышом. 
У всех нсивородящих млекопитающих к а ж д о е 
лсслезистое поло ограничивается очень неболь-
шой областью покровов , выступающей в виде 
сосца. Сами М. ж . построены много слоленео, 
по типу слолсных а л ь в е о л я р н ы х иселез, и ли-
шены упомянутого мускульного покрова . Р а з -
виваются М. ж . у зародышей ж и в о р о д я щ и х 
млекопитающих в области парной полоски 
утолщенного эпителия , ио бокам брюшной 
поверхности тела , называемой млечной линией . 
Н а этой линии намечаются у з е л к и плотных 
эпителиальных зачатков ж е л е з в виде млечных 
бугорков и затем «точек». И з каждого такого 
зачатка в глубь к о ж и врастают многочислен-
ные выросты, дающие начало выводным прото-
кам и конечным альвеолам ж е л е з ы . Располо-
лсение и число сосцов весьма различное—у пло-
довитых низших млекопитающих может быть 
до 12 нар сосцов (опоссум), р а с п о л а г а ю щ и х с я 
вдоль всей брюшной поверхности тела , от под-
мышечной области до паховой . С уменьшением 
числа одновременно рождаемых детенышей чи-
сло М. ж . сокращается . У копытных имеется 
1—2 п а р ы сосцов в паховой области. У летучих 
мышей, у обезьян и у человека только одна 
п а р а н а груди . К а к ненормальное я в л е н и е 
(«уродство») у человека бывает и большее чис-
ло ; см. Гипермастия. 

МЛЕЧНЫЙ БЛЕСК, болезнь плодовых деревь-
ев , х а р а к т е р и з у ю щ а я с я тем, что листья на от-
дельных ветвях в середине лета становятся 
с поверхности белесоватыми, блестящими, с 
серебристым отливом. Это изменение цвета 
обусловлено отслаиванием эпидермиса и обра-
зованием под ним воздушных полостей; забо-
левание сопроволсдается утолщением клеток 
эпидермиса и разъединением клеток губчатой 
паренхимы. Причиной болезни я в л я е т с я и л и 
ядовитое вещество, выделяемое поселяющимся 
в к о р н я х и в древесине грибом Ste reum. pu r -
p u r e m , или эти изменения я в л я ю т с я чисто 
функциональными, зависящими от неблаго-
приятных д л я деревьев внешних условий . П о 
Б о р г х а р д т у , заболевание плодовых деревьев 
М. б. наблюдается обычно после слабого при-
мерзания , и поэтому борьба д о л ж н а вестись 
агротехнич. приемами, направленными к повы-
шению морозостойкости деревьев . Необходимо 
таклее соблюдать обычные санитарно-гигиенич. 
мероприятия : уничтолсать все ветви, поралсен-
ные грибом, а т а к ж е выкорчевывать в саду 
пни вместе с к о р н я м и . 

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ, слабо светящаяся полоса 
неправильной формы, опоясывающая звездное 
небо. Происхождение н а з в а н и я М. П . связано 
с древне-греческой легендой, согласно к -рой 
М. П . произошел из струи молока , брызнув-
шей на небо из груди богини Геры. Еще некото-
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рые из древне-греческих философов (Демокрит) 
высказывали мысль , что свет М. П . принад-
л е ж и т множеству чрезвычайно слабых звезд; 
однако только в 1610 Галилей убедился в пра-
вильности этого предположения , направив н а 
М. П . свой телескоп. 

Я р к о с т ь М. П . в различных его областях 
далеко не одинакова. Наибольшей яркости М. П. 
достигает в созвездиях Лебедя и Стрельца. 
Форма М. П . отличается большой неправиль-
ностью, хотя средняя л и н и я его б л и з к а к боль-
шому к р у г у , т . н. галактич . экватору , полюс 
к-рого имеет прямое восхождение 12 ч. 40 м. 
и склонение + 2 8 ° . Н а протяжении значитель-
ной своей части (между созвездием Лебедя и 
невидимым в СССР южным созвездием Цен-
тавра ) М. П . делится на два приблизительно па-
р а л л е л ь н о идущих р у к а в а . Ширина М. П . ко-
леблется от 5° до 25°. Б о л ь ш а я часть М. П . 
имеет облакообразное строение: относительно 
я р к и е его области отделены друг от друга зна-
чительно более томным пространством. Во мно-
гих местах М. П . наблюдаются довольно резко 
ограниченные темные области, почти лишенные 
звезд, т . н. темные туманности (наиболее резко 
выделяющиеся темные туманности получили на-
звание «угольных мешков»), Начало систематич. 
изучения M. I I . относится к работам В. Гер-
ш е л я (конец 18 в.) , показавшего , что видимая 
к а р т и н а М. П . может быть объяснена к а к ре-
з у л ь т а т перспективы при наблюдении огром-
ного звездного скопления , имеющего сильно 
сплюснутую форму, наблюдателем, находящим-
с я внутри этого скопления . Современные наблю-
дательные средства позволяют различать на 
фотографиях М. П . звезды до 21—22 величин, 
что ни в коем случае не я в л я е т с я действитель-
ным пределом. Общее число звезд , составляю-
щих М. П. , оценивается приближенно в несколь-
ко десятков миллиардов . По современным 
в з г л я д а м , в согласии со в з глядами В. Гершеля , 
все эти звезды составляют огромную звездную 
систему, т. н. галактическую систему (см.). 

МЛЕЧНЫЙ СОН, см. Млечники. 
МЛОДЕЦКИЙ, Ипполит Осипович (1855—80), 

по своим взглядам п р и м ы к а л к народовольцам. 
Сын мелкого торговца , еврея , у ч и л с я в гим-
назии в Слуцке , но к у р с а не окончил; зани-
м а л с я частными уроками . В начале я н в а р я 
1880 выслан из Петербурга к а к подозритель-
ное лицо. П р о ж и в немного в Минске, похи-
тил в полицейском у п р а в л е н и и револьвер и 
снова я в и л с я в Петербург . Здесь предлояшл 
свои услуги Исполнительному комитету партии 
Народной воли д л я совершения какого-нибудь 
террористич. а к т а , но, не дождавшись ответа, 
единолично р е ш и л убить гр . Лорис-Мелтова 
(см.), назначенного начальником верховной рас-
порядительной комиссии. 2 0 / I I 1880 произвел 
в Лорис-Меликова около его дома безуспеш-
ный выстрел иа револьвера . 2 1 / I I приговорен 
петербургским военно-окружным судом к пове-
шению. Приговор приведен в исполнение 2 2 / I I . 

М Л О Д З Е Е В С К И И , Болеслав КорНелиевич 
(1858—1923), к р у п н ы й рус . математик и обще-
ственный деятель в области просвещения , про-
фессор Московского ун-та и р я д а других высших 
школ в Москве; один из основателей и первых 
профессоров Московских высших женских к у р -
сов, президент Московского математич. об-ва. 
В 1911, в з н а к протеста против реакционных 
мероприятий царского министра народного про-
свещения Кассо , у ш е л из ун-та вместе с про-
грессивной группой московских профессоров 

и перенес свою педагогич. деятельность в На-
родный ун-т им. Шанявекого . К работе в Мо-
сковском университете вернулся после револю-
ции в 1917. К а к ученый известен многими ра-
ботами в области дифференциальной геомет-
рии. Основные работы: «О многообразиях мно-
гих измерений» (в ной излоясены основы диф-
ференциальной геометрии многомерных Рима-
новых пространств) и «Исследование об изги-
бании поверхностей». Вопросы, связанные с из-
гибанием поверхностей, я в л я л и с ь темой целого 
ряда его научных работ. В последние годы жиз -
ни Млодзеевский разрабатывал отдельные во-
просы теории кремоповых преобразований (см.) 
на плоскости. 

МЛЫН0К, и £ и ф у х т е л ь — в е я л к а , сорти-
р у ю щ а я зерно только посредством тока воздуха . 
Состоит из ковша с з адвижкой , вентилятора 
и р я д а перегородок. Ветер, создаваемый венти-
лятором, разбивает струю зерна на части, 
вынося наиболее легкие части вон из станка 
и о т к л о н я я падающие зерна от их отвесного 
направления , причем легкие падают несколько 
дальше тяжеловесных. Перегородки, установ-
ленные поперек, разделяют падающие зерна 
по сортам. 

МНЕМА ( о т г р е ч . т п е ш а — п а м я т ь ) , в современ-
ной психологии термин,введенный Семоном (см.) 
к а к общее обозначение т . н. мнемических про-
цессов, т . , е . сохранения и воспроизведения 
ранео полученных возбуждений. Семон разли-
чает два вида действия раздражений : «синхрон-
ное» (одновременное), когда возбуждение пре-
кращается с прекращением р а з д р а ж е н и я , и 
«аколютное» (последующее), когда после раз-
д р а ж е н и я остается его последствие, выражаю-
щееся в изменении органич. вещества. Эти изме-
нения он называет диграммами (см.), понимая 
под ними изменения в предрасположении раз-
дражимого вещества к повторным действиям 
прежних раздражителей . Энграммированием 
Семон пытается объяснить не одни процессы 
памяти в собственном смысле, но весьма широ-
кий к р у г явлений , начиная от передачи по на-
следству приобретенных признаков и кончая 
творческими мыслительными процессами. Во-
прос о л о к а л и з а ц и и (материальном субстрате) 
энграмм разрешается Семоном следующим об-
разом: наследственные эиграммы локализуют-
ся во всех мельчайших единицах организма, 
в соответствии с чем он называет их «мнемиче-
скими протомерами», индивидуально же при-
обретенные энграммы, хотя и сообщаются всем 
протомерам, но в разной степени: протомер, 
л е ж а щ и й в области действия данных раздраже-
ний, испытывает более сильное действие, не-
ж е л и остальные. Полученные ранее энграммы 
могут экфорировать , т . е. соответствующее их 
возбуждение может воспроизводиться в отсут-
ствии тех раздражений , к-рыми оно • было вы-
звано первоначально. В этих с л у ч а я х необхо-
димо, однако, действие т а к и х раздралсителой, 
к-рые ранее имели место одновременно или не-
посредственно после действия раздражителя , 
вызвавшего энграмму. В основе экфории лежит , 
следовательно, временная связь двух или не-
скольких раздражений . Учение о М. явл яется 
типично механистич. концепцией, приписы-
вающей памяти функцию закрепления путем 
наследственности приобретенных признаков , 
не проводящей качественных различий в самой 
памяти (у человека и животных) и пытающейся 
свести процессы мышления к процессам ассо-
циации. В основных положениях теории мнемы 
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Семон шел вслед за Э. Герингом (см.), рас-
сматривавшим память к а к общее свойство вся-
кой органической материи. 

Лит.: S e m о n R., Die mnemlschen Empfindungen 
In ihren Beziehungen zu d. Originalempfiuduugen. I. Fort-
setzung d. «Mneine», Lpz., 1Ö09; е г о ж е . Die Mneme 
als erhalt. Prinzip im Wechsel d. organischen Gescheh-
ens, 2 Aufl., Lpz., 1908. А. Смирнов. 

МНЕМОМЕТР, аппарат д л я исследования про-
цессов памяти (см.). Принцип действия М. 
заключается в том, что запоминаемый матери-
ал (слоги, слова, рисунки) предъявляется ис -
пытуемому в окно прибора через определен-
и ю промежутки времени либо плавно, либо 
скачками. Наиболее распространен М. системы 
Р а н ш б у р г а ; в этом аппарате материал д л я 
заучивания нанесен на к р у ж к е толстой бумаги 
или картона , разделенном на 60 равных частей 
и вращающемся толчками, механизмом, дей-
ствующим с помощью электромагнита . П р и 
замыкании тока одно раздражение заменяется 
в окошке прибора другим, следующим, а при 
размыкании этот раздранситель к а к - р а з будет 
находиться перед окном. Время экспозиции 
регулируется метрономом (см.) с электрически-
ми контактами. Мнемометр Р а н ш б у р г а можно 
соединить с хроноскопом (см.). Имеются М. дру-
гих систем, например , Мюллера-Пильцекера , 
которые представляют собой варианты мнемо-
метра Р а н ш б у р г а . 

Лит.: А р т е м о в В. А. [и д р.1. Практикум по 
экспериментальной психологии, под ред. К. Н. Корни-
лова, М.^ГГ., 1927. 

МНЕМОНИКА, м н е м о т е х н и к а , или 
искусство запоминания. Г л а в н а я задача М.— 
указать способы запоминания в короткий срок 
такого большого числа данных, которое без 
вспомогательных приемов было бы трудно или 
невозможно запомнить. Основателем М. одни 
считают Пифагора , Другие—Симонида (ум. в 
469 до хр . э.) . В сочинениях р и м л я н Щицерона 
и Квинтилиана мы находим изложение мне-
монической системы. В Средние века М. стано-
вится преимущественно достоянием духовен-
ства, и только в 13 в. Р о ж е р Б э к о н составил 
и опубликовал свой известный трактат об 
искусстве запоминания . Эпоха Возрождения 
сопровождалась широким распространением 
М. Ею занимаются такие большие ученые, 
к а к Д. Бруно , Л ю л л и й и др . В начале 19 в . 
появляется ряд систем М. (Кестнер, Аретин, 
Пари и др . ) . Система Ревентлова в середине 
19 в. даже была введена в ряде школ к а к пред-
мет преподавания. К концу 19 в. М. приходит 
в упадок, т. к . не оправдывает в о з л а г а в ш и х с я 
на нее надежд. Область практического ее при-
менения ограничивается в связи с развитием 
стенографии и т . д. В 20 в. М. стала достоянием 
шарлатанов-«профоссоров» и странствующих ар-
тистов эстрады. Несмотря на обилие систем М., 
основной принцип их очень сходен. Первый 
.этап—выучивание наизусть некоторого числа 
понятий, образов и т . д. в определенном поряд-
ке , второй этап—присоединение к к а ж д о м у 
из элементов этой системы какой-либо части 
запоминаемого материала (слова, цифры и т . д . ) . 
Затем воспроизведение, тоже в определенном 
порядке . Например , -составляется план дома, 
разделяется на комнаты; к а ж д а я комната мы-
сленно наполняется обстановкой, расставлен-
ной в определенном порядке . Затем материал 
запоминания , например, слово «собака», мыс-
ленно помещается в одном из мест д о » а (напри-
мер, на комоде в спальне); при воспроизведении 
можно легко установить, что за вещь или ж и -

вотное и т . д. находится в каждом из вспоми-
наемых пунктов" дома. 

Мнемонические приемы могут помочь в за -
поминании большого числа не связанных мелсду 
собой ^ е щ е й . По искусственность обычно п р и - 9 
меняемых М. приемов, их громоздкость оказы-
ваются излишними при запоминании логически 
связанного материала . Кроме того, д о к а з а н о , 
что большинство людей с выдающейся памятью-
но пользовались M., а опирались на осмыслен-
ное, логическое запоминание (например, Мец-
цофанти, знавший 114 я з ы к о в , и др . ) . 

МНЕСИКЛ, древне-гроч. архитектор , соору-
дивший в 437—432 до хр . э. пропилеи (парад-
ный вход) а к р о п о л я города Афин. Пропилеи 
состояли из главного корпуса , перед н а р у ж -
ным фасадом к-рого стояли несколько выдви-
нутые вперед два к р ы л а . Через главный кор-
пус был проход н а а к р о п о л ь . . С внутреннего-
и наруленого фасадов здания находились ше-
стшсолонные дорийские портики , поддержи-
вавшие фронтоны; вдоль соединявших портики-
проходов стояли расположенные в два ряда 
ионийские колонны. Сочетанио в одном зда-
нии дорийского 'и ионийского ордеров, а также-
наличие л е г к и х пропорций в дорийских колон-
надах делают пропилеи характерной построй-
кой д л я аттического зодчества второй поло-
вины 5 в. до хр . э. 

МНИМЫЕ ЧИСЛА, см. Комплексные числа. 
МНОГОБОРЬЕ, спортивное соревнование, со-

стоящее из нескольких видов физич. у п р а ж н е -
ний, обязательных д л я выполнения участни-
ками данного многоборья . Прототипом совре-
менных М. я в л я е т с я пятиборье древних .гре-
ков . Программа М. составляется или из у п р а ж -
нений одного вида спорта (напр . , лёгкой атле-
тики , т я ж е л о й атлетики и др . ) , или из у п р а ж -
нений р а з н ы х видов спорта , и л и из у п р а ж н е -
ний, входящих в комплекс ГТО, и т . д . 

МНОГОБРАЧИЕ, см. Полигамия. 
МНОГОГОЛОСИЕ, см. Полифония. 
МНОГОГРАННИКИ, в трехмерном простран-

стве — совокупность плоских многоугольников-
(см.), т а к и х , что к а ж д а я сторона одного из них 
есть одновременно сторона другого (но только 
одного из них). Многоугольники эти называются 
гранями , стороны их—ребрами , а их вершины— 
вершинами М. Совокупность всех граней М. 
называется его поверхностью. М. называется^ 
эйлеровым, если поверхность его гомеоморфна 
поверхности ш а р а , т . е . может быть получена 
из поверхности ш а р а ее растяжением, без склеи-
ваний и разрывов . М. называется в ы п у к л ы м , 
если он лежит по одну сторону от плоскости 
любой его грани; тогда его грани тоже вы-
п у к л ы е . Всякий в ы п у к л ы й М.—эйлеров, но 
но всякий эйлеров—выпуклый . Выпуклый М. 
может быть получен путем последовательного ' 
отсечения плоскостями кусков от некоторо-
го тетраедра . М. называется общим, если в. 
каждой из его вершин сходится только 3 гра-
ни. Сеткой выпуклого М. называется сетка , со-
ставленная его ребрами. Ее можно, н а п р и м е р , 
изобразить на плоскости, если спроектировать . 
М. из внешней точки, весьма близкой к внутрен-
ней точке какой-нибудь его грани . Сама г р а н ь 
эта спроектируется тогда в виде большого вы-
пуклого многоугольника , а все остальные—в 
виде малых в ы п у к л ы х многоугольников , к -рые 
его заполняют , не н а л е г а я д р у г на друга . Мож-
но получить сетку т а к ж е на поверхности ш а р а 
с центром внутри рассматриваемого выпуклого-
М., если спроектировать его ребра на ш а р и з 
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Основные теоремы общей теории выпуклых М. сле-
дующие. Т е о р е м а Ш т с й н и т п а (1017): суще-
ствует выпуклый М. с любой наперед абстрактно заданной 
сеткой—Т е о р с м а Э й л е р а (1758): каков бы ни был 
выпуклый М., если в, h. /—числа его вершин, ребер и гра-
ней, то с—)!-(-/= 2. Имеется много доказательств этой 
теоремы; она верна для любых эйлеровых М. и обоб-
щается па неэйлеровы.—Т е о р е м а К о га и (1812): вы-
пуклый вполне определяется своими гранями и их 
смежностьго, т. е. если указано, какая грань с какой 
и по каким ребрам смежна. Отсюда следует, что если 
грани выпуклого М. жестки, то он гам жесток, хотя бы 

этого центра. Две такие сетки называются 
топологически тождестве 11 ними , если одна из 
них может быть получена из другой сокраще-
нием и растяжением ее ребер. Можно, наконец, 
сетку задать совершенно абстрактно. Число m 
топологически различных сеток с данным чис-
лом п граней ограничено, а именно, если п= 4, 
5 , 6, 7, 8, . . . , то т = 1, 2, 7, 34, 257 На 
рис . 1 (ст. 567) даны все сетки д л я п = 4 , 5, 6. 
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грани и были по ребрам скреплены шарнирно. Ото по-
лагал верным еще Эвнлид и анает всякий клеивший 
картонные модели М.,но доказал толькоКоши через 2-000 
лет после Эвклида.—Т е о р е м а М и н н о в с н о г о 
(1886): выпуклый М. вполне определяется площадями 
свопх граней и направлениями нормалей к ним. Дока-
зательство Минковского не олементарно; элементарное 
геометрич. доказательство теоремы Минковского дал 

А. Д . Александров в 1937.—Наиболее важны следующие 
специальные типы вынуклых M. П р а в и л ь н ы е M., т. е. 
такие M., все грани которых одинаковые правильные мно-
гоугольники и все многогранные углы при вершинах тоже 
правильные и равные. Как это следует уже из подсчета сум-
мы плоских углов при вершине, выпуклых правильных 
М. не больше пяти. Указанным ниже путем можно дока-
зать, что эти пять М. существуют (доказал еще Эвклид). 
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и икосаедр. Тбтраедр 

Они суть (см. табл. на ст. 563—564, фиг. 1—5) правиль-
ные тетраедр, куб, октаедр, додекаеор и икосаедр (см.). 
Куб и октаедр дуальны,, т. е. получаются друг из друга, 
если центры тяжестей граней одного принять за вершины 
другого или обратно. Аналогично дуальны додекаедр 

дуален сам себе. Правильный 
додекаедр получается 
из куба построением 
«крыш» на его гранях 
(способ Эвклида), а 
тетраедр— отбрасыва-
нием половины вер-
шин куба. Так полу-
чаются из куба все 
остальные правиль-
ные М.Существуетегае 
четыре правильных 
невыпуклых М. (см. 
табл.; фиг. 6—9)(т.н. 
тела Пуансо), впервые 
найденные Пуансо в 
1809. Первое доказа-
тельство несущество-
вапня других невы-
пуклых правильных 
М. дал Коши в 1811. 
Все эти М. многократ-
ны (см. Многоуголь-
ники).—Если а—реб-

ро правильного М., то радиус описанного, радиус впи-
санного шара и объем правильного М. равны: 

1 ) для тетраедра — ^ , . 
4 12 là 

п-6 
Рис. 1. 

2) для куба 

3) для октаедра 

4) для додекаедра 

а Уз 
г 

g Vî 
2 ' 

aVü 
6 " 

25 4 - 1 1 / 5 
10 

а' V i 
' 3 

ûïL( l5+7 у / 5); 

5) для икосаедра 

I ViO + iVÏ, "Jga3 ( з + / б ) . 

П о л у п р а в и л ь н ы е M. (тела Архимеда), т. е. та-
кие. у к-рых все грани—правильные многоугольники не-
скольких разных наименований, а многогранные углы—все 
друг другу конгруэнтны или симметричны. Их всего 13, 
вполне определенных (см. табл. на ст. 565—566, фиг. 10— 
22), и еще две бесконечные серии т. п. призм и антипризм 
Архимеда (рис. 2).— 
П а р а л л е л о е д р ы 
(выпуклые; найдены 
Федоровым в 1881)— 
М., параллельным пе-
ренесением которых 
можно заполнить все 
бесконечное простран-
ство так, чтобы они не 
входили друг в друга 
и не оставляли пустот 
между собой. Таковы, напр., куб или правильная 6-уголь-
ная приема (соты). Топологически различных, т. е. име-
ющих топологически различные сетки, параллелоедров 
пять (см. табл., фиг. 23—27). Число их граней— 
6, 8, 12, 12. 14. Для того чтобы М. был параллелоедром, 
необходимо и достаточно, чтобы он был выпуклым М. 
одного из пяти указанных топологич. типов и чтобы 
все грани его имели центры симметрии (а, следовательно, 
по одной теореме А. Д . Александрова, и сам М.). Если 
параллелоедры заполнения смежны целыми гранями, за-
полнение называется нормальным. Центры параллелоед-
ров такого заполнения образуют параллелепипедаль-
ную систему точек Е. Область точек пространства, из 
к-рых каждая не дальше от нек-рой данной точки О 
рассматриваемой параллелепипедальной системы Е, чем 
от всякой другой точки этой системы Е, называется 
областью Дирихле (или Вороного) Veo ТОЧКИ О в Е; 
она представляет собой выпуклый М. с центром в точке 
Е. Совокупность областей Вороного всех точек нек-рой 
параллелепипедальной системы Е дает нормальное за-
полнение пространства. Сущедтвует замечательная тео-
рема, что произвольное нормальное заполнение может 
быть афинным преобразованием превращено в такое 
заполнение Вороного нек-рой параллелепипедальной си-
стемы Е. Всякое преобразование симметрии (см.) Е 
в себя, оставляющее точку О на месте, преобразует Vко 
в себя и обратно. Группа всех таких преобразований 
симметрии называетсяголоедрией Е или кристаллографич. 
системой Е. Их всего семь: кубическая, ромбоидальная, 
квадратная (или тетрагональная), ортогональная (или ром-
бическая), моноклинная, триклинная и гексагональная. 

К р и с т а л л о г р а ф и ч е с к и е М. Каждая ив-
семи групп имеет подгруппы, причем если соответствен-
ная подгруппа есть подгруппа данной голоедрии, но не 
есть подгруппа какой-нибудь в ней содержащейся голо-
едрии, то говорят, что она ей принадлежит или есть группа 
сингонии данной голоедрии. Всех различных таких групп 
и их подгрупп 32, они называются кристаллографич. 
классами. Если взять плоскость общего по отношению 
к элементам симметрии группы положения и преобразо-
вать ее всеми преобразованиями симметрии одной и» 
этих 32 групп, то получившиеся плоскости ограничат 
выпуклый М. с центром вточке О, к-рый называется общей 
формой данной группы. Таких М., следовательно, 32. 
Если же допустить, чтобы плоскость, кроме того, была-
какой-нибудь частью по отношению к элементам сим-
метрии положения, то получается еще 15 частных форм. 
Таким образом, всех этих кристаллографических М. 47 
(см. Кристаллография). 

П р и м е р ы . н е р е ш е н н ы х з а д а ч т е о р и и М. 
1 ) Штейнитц доказал, что выпуклый M. не со всякой сеткой 
можно описать вокруг шара; общий же критерий, с какой 
сеткой описать можно, а с какой нельзя, не найден. 
2) Параллелоедры суть выпуклые основные области групп 
параллельных переносов, но до сих пор не определе-
ны основные типы стереоедров, т. е. выпуклых основных 
областей произвольных (федоровских) дискретных груш» 
движений. 

Лит.: Ф е д о р о в Е. С., Начала учения о фигурах, 
СПБ, 1885; B r ü c k n e r M., Vielecke und Vielfache, 
Ьрг., 1900; S t e l n i t z E., Polyeder und Raumeintei-
lungen, в кииго: Enzyklopädie der mathematischen Wis-
senschaften, Bd III-, [T.] 1, II. 9, Lpz., 1930; е г о ж е . 
Algebraische Theorie der Körper, В., 1930. ß , Делоне. 

МНОГОДОМНЫЕ РАСТЕНИЯ, или м н о г о -
б р а ч н ы е , п о л и г а м н ы е , цветковые расте-
ния , у которых н а р я д у с обоеполыми цвет-
ками имеются д л я данного ж е вида и однопо-
лые. Распределение цветков на М. р. бывает весь-
ма разнообразно: на одном и том ж е расте-
нии обоеполые цветки и мужские— :андромонэ-
ция (у чемерицы, раковых шеек и др.) ; на од-
ном и том ясе растонии обоеполые цветки и 
лсенские—гиномонэция (у Sileno, многих слож-
ноцветных и др.) ; на оДном и том нее растении 
обоеполые, мужские и женские цветки—три-
монэция (у конского каштана и др.) ; на одних 
растениях обоеполые цветки, на других муж-
ские—андродиэция (у Dryas octopeta la 4 др.) ; 
на одних растениях обоеполые цветки, на 
других женские—гинодиэция (у незабудок, мно-
гих губоцветных); обоеполые, мужские и жен-
ские цветки на различных растениях—триэция 
(у ясеня , винограда и др.) . Между указанными 
типами имеются переходы. Во многих случаях 
однополые цветки у М. р . развились из обоепо-
л ы х путем утраты тычинок или пестиков. Био-
логическое значение многодомности заключает-
ся , быть может, в том, что наряду с разделением 
полов, облегчающим более выгодное перекрест-
ное опыление, имеется, в случае неудачи по-
следнего, возможность самоопылония. 

МНОГОЖЕНСТВО, или п о л и г и н и я (от 
греч. polus—много и gune—жена) , одна из исто-
рических форм брака , следующая за парным 
браком (см.) и свойственная патриархальному 
строю. Употребляемый в качестве синонима 
М. термин полигамия (см.) (от греч. polus и ga-
mos—брак) , многобрачие, имеет более широкий 
смысл, соответствуя групповому браку (см<$, 
причем не передает одностороннего характера 
М., предоставляющего л и ш ь мужчине право 
иметь одновременно несколько жен . М. яв-
ляется сравнительно мало распространенной 
историч. формой, составляя , наряду с полианд-
рией (см.), скорее исключение или, по выраисе-
нию Энгельса, «исторический предмет роскоши». 
«Многоженство мужчины,—говорит Энгельс,— 
было, очевидно, результатом рабства и было 
доступно только отдельным лицам, занимавшим 
исключительное положение . В семитической 
патриархальной семье в многоженстве живет 
только сам патриарх и, самое большее, неко-
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т о р ы е из его сыновей, остальные должны до-
вольствоваться одной женой» ( Э н г е л ь с , 
Происхождение семьи, частной собственности и 
государства, в к н . : М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч. , т. X V I , ч. 1, стр. 44). Действительно, 
обусловленное и благоприятствуемое практи-
кой покупиогощшка и калыма (см.) М. остается 
и у современных отсталых народов, сохраняю-
щих патриархально-родовой уклад , доступным 
только богатым, вождям , колдунам, шаманам 
и пр . , причем число ж е н , превышающее д в у х , 
встречается редко. П р и М. одна из жен , обычно 
первая , или старшая , возглавляет хозяйство 
и считается главной, остальные находятся у нее 
в подчинении. Неродко все жены живут в одном 
помещении патриархальной семьи, обычно, од-
нако , к а ж д а я жена со своими детьми имеет 
отдельное помещение, иногда отдельную хи-
ж и н у . Более архаическая форма М. составляет 
прямой реликт группового брака и выражается 
в праве мужа на одновременное сожительство 
с сестрой или сестрами своей жены, я в л я я с ь 
одним из видов сорората (см.); это право пере-
ходит нередко в легальный брак . Эта форма М. 
встречается и при матриархальном строе, оста-
ваясь , однако, т а к ж е сравнительно мало рас-
пространенной. М. переходит в классовое об-
щество, в частности узаконено исламом в ка -
честве нормальной формы брака . И здесь М. 
остается привилегией богатых, содержащих це-
лые гаремы (см.). «Так обстоит дело ,—писал 
Энгельс,—еще в настоящее время по всему 
Востоку; многоженство—привилегия богатых 
и знатных и лсены достаются главным образом 
путем покупки рабынь; масса народа живет в 
моногамии» ( Э н г е л ь с , там же) . — М. сохра-
нялось у ряда отсталых племен и народностей 
царской России вплоть до Великой Октябрьской 
социалистической революции, и л и ш ь н а осно-
ве общего культурного подъема, а равно в ре-
зультате ряда мероприятий Советской власти, 
в частности уголовного законодательства , М. 
было изжито. По советскому праву , оно карает-
с я исправительно-трудовыми работами до года 
или штрафом до 1.000 рублей. М. предполагает 
в момент оформления и записи нового б р а к а 
наличие нерасторгнутого разводом или смертью 
к этому времени преленего зарегистрирован-
ного брата . М. Косвен. 

МНОГОЗНАЧНЫЕ ФУНКЦИИ, функции, при-
нимающие несколько значений д л я одного и 
того же значения аргумента (или аргументов, 
если речь идет о функции многих переменных). 
Простейшим примером М. ф. является ] / я , 
имеющий при всяком х Ф 0 два значения , отли-
чающиеся знаками. М. ф. называется и-значной 
(двух-,трех- и т . д . значной) , если она прини-
мает вообще п (два, три ц т . д.) значений. Про-
стейший пример и-значной функции предста-

вляет функция ух, имеющая д л я всякого хфО 
п различных значений (из к-рых действитель-
ными могут быть, самое большое, два значения). ' 
Обратные тригонометрич. функции (aresin х , 
aretgas, . . .) дают пример бесконечно-значных 
функций. К бесконечно-значным функциям 
относятся также In х, х" (при а иррациональ -
ном); из всех значений этих последних функ-
ций, соответствующих заданному значению 
аргумента , самое большее—одно значенио яв-
ляется действительным. Важнейшие М. ф. по-
я в л я ю т с я в математике при обращении одно-

значных функций (М. ф. у х , aresin ж, Inas 

я в л я ю т с я обратными по отношению к одно-
значным функциям: as", sin ж, е®), при интегри-
ровании в комплексной области, при аналитич . 
продолжении и т . д . 

МНОГОЗУБ, или в е с л о н о с, Po ly o d o n 
fo l ium (spa thu la ) , рыба из отряда осетровых. 
Удлиненное, 'веретенообразное тело покрыто 
редкими рудиментарными чешуйками, поГру-
лсенными в к о ж у . Рыло очень вытянутое, ши-
рокое, плоское, лопатообразное . В челюстях 
и на нёбных костях—многочисленные мелкие 

Американский многозуб. 

зубы; я з ы к а нет. Г л а з а маленькие; рот огром-
ный; плавательный пузырь ячеистый. Д л и н а 
М. 150—180 см. Водится М. в бассейнах Мис-
сисипи, Миссури, Огайо и в озере Эри. Д р у г о й 
представитель семейства—Psepi iurus g l ad ius , 
ж и в у щ и й в реках Китая ,—отличается длинным 
мечевидным рылом; в длину достигает 6 м. 

МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ, Metazoa, животные, тело 
к -рых состоит из многих клеток , к-рые диффе-
ренцированы, т . е . обнаруживают р а з л и ч и я в 
строении (специализацию) соответственно раз-
делению функций между ними. В этой диффе-
ренцировке , неизбежно связанной с соподчине-
нием отдельных клеток всему организму , т . е. 
с утерей их самостоятельности, и состоит раз-
личие между сложным многоклеточным орга-
низмом и колонией одноклеточных организмов. 
В последней отдельные элементы (особи) по 
сути равнозначащи и самостоятельно несут все 
основные жизненные функции (специализация 
наблюдается иногда л и ш ь в отношении функ-
ций размнолсения). В сложном организме, 
кроме разделения на половые клетки , слулса-
щие д л я размножения , и соматические клетки , 
образующие собственно тело лсивотного, всегда 
происходит еще дальнейшая дифференцировка 
в пределах «сомы». У низших М., именно у гу-
бок и у кишечнополостных, клетки тела обра-
зуют л и ш ь два слоя—эктодерму, или первич-
ный покров , Несущий функции связи со средой 
(чувствительность, дыхание , защита) , и энто-
дерму, или первичную к и ш к у , несущую функ-
ции питания . У высших кишечнополостных и 
у всех других М. развивается еще третий «слой» 
клеток—мезодерма ,—располагающийся мелсду 
двумя первичными слоями и несущий функции 
опоры, двиисения, распределения питательных 
веществ, выделения продуктов обмена. Между 
клетками этих слоев тела идет затем дальней-
ш а я дифференцировка в пределах различных 
органов и их частей. Низшие современные М. 
являются в основном сидячими организмами 
с лучевой симметрией (губки, кишечнополост-
ные). Более высоко стоящие формы бывают 
обычно подвижными животными с двусторон-
ней симметрией (черви, моллюски, членистоно-
гие, позвоночные), к -рые, однако, иногда вновь 
переходят к малоподвиленой или сидячей ж и з -
ни (оболочники) и тогда в нек-рых с л у ч а я х 
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Две подгон. Одна телефон, 
телеграфн. связь на тон. 

связи : частоте 

вторично приобретают лучистое строение (игло-
колсие). Многоклеточные животные, очевидно, 
произошли от колониальных форм простейших 
биченосцев, подобных современным вольвоксам 
(Volvocales). Конкретных форм промежуточ-
ного х а р а к т е р а в современной фауне не сохра-
нилось . Относимые иногда к Mesozoa, очень 
просто построенные М. представляют резуль-
тат вторичного у п р о щ е н и я , связанного с пара-
зитизмом (см. Мезозой). 

Многоклеточные животные распадаются на ряд круп-
ных подразделений, называемых типами (см. Тип). Если 
основатель теории типов Ж. Кювье (см.) видел в них 
совершенно замкнутые группы форм, не имеющие между 
собой ничего общего, то в настоящее время можно с пол-
ной уверенностью говорить о родственных соотношениях 
в пределах типов и между ними. Только ещбки (см.) 

.имеют, очевидно, независимое происхождение от .коло-
ниальных биченосцев. Все другие типы M. нроиаошли 
от одного общего ствола, начало 
к-рого представлено в современной 
фауне кишечнополостными (см.). С 
высшими кишечнополостными (имен-
но—гребневиками) связаны низшие 
черви (см. Плоские черви) как пер-
вые многоклеточные животные, пе-
решедшие к активному ползанию. 
Членистоногие (см.) связаны тесней-
шим родством с кольчатыми чер-
вями (см.), и в современной фауне 
сохранились даже еще некоторые 
организмы промежуточного хэрак-
тера (см. Г/ервичнотрахейные). Эмбриональное разви-
тие моллюсков (см.) также доказывает их происхожде-
ние от высших червей. Типы иглокожих и хордовых (см.) 
животных оказываются в родстве между собой и произо-
шли от некоторых червеобразных форм с малочленистым 
телом, вторичной полостью тела и весьма примитив-
ной нервной системой. В современной фауне сохранились 
еще представители подобных «червей»—кишечнодышащие 
(см.), совмещающие в себе признаки иглокожих и хор-
довых животных. Высшие из хордовых—позвоночные (см.)— 
развились позднее основных групп беспозвоночных 
(в ископаемом состоянии известны с кембрйя), но зато до-
стигли наибольшей сложности своей организации.История 
новвоночных начинается с круглоротых (см.), хрящевых 
и костистых рыб, продолжается амфибиями (главным об-
ра8ом,палеоэой)и рептилиями (главным обравом, мезозой) 
как различными фааами приспособления к живни на суше 
и кончается птицами и млекопитающими как наиболее 
активными, сложными и крупными животными современ-
ной эпохи. И. Щмалъгаузен. 

МНОГОКОЛЕНЧАТЫЕ, м о р с к и е п а -
у к и , P a n t o p o d a (Pycnogon ida ) , один из классов 
членистоногих (см.). Многоколенчатые — не-
большие морские лсивотные (от 1 мм до не-
с к о л ь к и х с.ц длиной) , тело которых состоит из 

4 — 5 - членикового 
т у л о в и щ а и нерас-
члененного брюш-
ного отдела; впе-
реди туловища на-
ходится хоботок со 
ртом н а переднем 
конце. К т у л о в и щ у 
п р и к р е п л е н ы 7—9 
пар очень длинных 
членистых ног; пер-
в а я п а р а оканчива-

ется к л е ш н я м и , в т о р а я и третья пары походят 
на щ у п а л ь ц ы ; т р е т ь я п а р а у самок часто отсут-
ствует, а у самцов с л у ж и т д л я ношения я и ц ; 
остальные ноги—ходильные . Н а спинной сто-
роне переднего конца туловища находятся 
4 м а л е н ь к и х г л а з а . Пищеварительный к а н а л 
состоит из выстланной хитином передней киш-
к и , средней к и ш к и , посылающей длинные от-
ростки почти во все ноги, и задней к и ш к и . Ор-
ганы кровообращения представлены сердечной 
трубкой ; органов д ы х а н и я и выделения нет. 
М.—раздельнополы. П а р н ы е гонады, располо-
женные по бокам и над кишечником, заходят 
своими отростками внутрь нескольких задних 
пар конечностей. Внутри конечностей созре-

вают половыо продукты и выводятся наружу 
через отверстия на втором членике ног. В раз-
витии проходится стадия шестиногой личинки 
(протонимфон) с нерасчлененным телом; ли-
чинка обычно прикрепляется при помощи вы-
делений особых и«елез к к о л о ш ш гидроидных 
полипов, на которой и паразЖирует в тече-
ние своего развития . Во взрослом состоянии 
М.—полупаразиты или ведут свободный об-
раз ж и з н и . 

МНОГОКРАТНОЕ ТЕЛЕФОНИРОВАНИЕ И ТЕ-
ЛЕГРАФИРОВАНИЕ, одновременная передача 
нескольких переговоров и телеграмм по одной 
и той нее двухпроводной линии связи. М н о г о -
к р а т н о е т е л е ф о н и р о в а н и е на воз-
душных и кабельных л и н и я х связи осущест-
вляется при помощи специальной аппаратуры, 

Три высокочастотных^телефонных связи 
2ÖJ 2477" 

Частота 

Пикногон. 

в килогерцах 

Рис. 1. 

работающей токами высокой частоты. При этом 
амплитуду тока высокой частоты изменяют в 
такт с разговорным током; процесс этот назы-
вается модуляцией (см.). Впервые многократное 
телефонирование осуществлено в США в 1918. 
В СССР аппаратура многократного телефони-
рования применяется с 1924. 

Одновременная передача (многократность)не-
скольких разговоров по одной двухпроводной 
линии достигается тем, что каждый разговор 
"•осуществляется в различном диапазоне частот, 
причем к а к на передающей, так и на приемной 
станции необходимая полоса частот д л я пе-
редатчика и приемника выделяется , во избежа-
ние помех с другими каналами , при помощи 
электрич. фильтров. Процесс передачи каждого 
разговора осуществляется следующим обра-
зом: разговорная частота ограничивается поло-
сой частот от 300 до 2.400 герц; на передаю-
щей станции разговорная частота нашшдывает-
ся на несущую частоту при помощи модуля-
тора . В результате модуляции мьt получаем 
токи различных частот: а) несущую частоту, 
б) ниленюю боковую полосу, занимающую диа-
пазон—несущая минус к р а й н я я разговорная 
частота, и в) верхнюю боковую полосу, зани-
мающую диапазон—несущая плюс к р а й н я я 
разговорная частота (2.400 герц). Н а приемной 
станции при помощи демодулятора снова по-
лучают разговорные частоты, которые были 
наложены на модулятор. Несущие частоты вы-
бирают таким образом, чтобы осуществить мак-
симальное количество разговоров в определен-
ном диапазоне частот. Д л я осуществления раз-
говоров в обе стороны необходимы две несущих 
частоты и, соответственно, два модулятора и 
два демодулятора с соответствующими элек-
трич. фильтрами. Заглушение одной из боковых 
полос не влияет на качество передаваемого 
разговора , поэтому обычно передают только 
одну боковую полосу—верхнюю или нижнюю. 

В современных системах многократного те-
лефонирования несущая частота в линию не 
передается; в этом случае на приемной станции 
необходимая д л я демодулятора несущая ча-
стота подается от местного генератора. Такие 
системы многократного телефонирования назы-
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ваются системами без несущей частоты. В ка-
честве стандарта аппаратуры в СССР принята 
система без несущей частоты на три высоко-
частотных разговора, изготовляемая заводом 
«Красная заря». Таким образом, учитывая, что 
осуществляется еще один разговор на низкой 
(тональной) частоте, мы получаем, что по паре 
медных или биметаллических проводов воз-
душной линии одновременно можно осущест-
вить четыре телефонных разговора. На рис. 1 
показан спектр частот, занимаемый аппарату-
рой завода «Красная заря» на три разговора, 
применяемой на воздушных линиях. На этом 
рисунке показан также спектр частот, исполь-
зуемый для подтоналЪного телеграфирования 
и тоналького телефонирования. 

При коротких расстояниях порядка 400 км 
для осуществления многократной связи тре-
буются только оконечные станции; если дли-
на цепи превосходит это расстояние, необхо-
димо устанавливать в промежуточных пунк-
тах усилители, усиливающие приходящий ток, 
значительно ослабленный вследствие потерь 
в линии. Среднее расстояние между усилите-
лями равно приблизительно 300 км и зависит 
от числа промеясуточных усилителей. На р и с . 2 
представлена скелетная схема аппаратуры 
многократного телефонирования на три разго-
вора оконечной и промежуточной станций 
(М—модулятор, Д—демодулятор, Ф—полос-
ный фильтр, КФ—фильтр высокой частоты, 

тональной частоте 
Оконечпал станция 

Промежуточная 
усилительная станция 

Рис. 2. 

ДФ—фильтр низкой частоты, 1—односторон-
ний усилитель высокой частоты, 2—-двухсто-
ронний усилитель тональной частоты). В на-
стоящее время практически доказана (как в 
СССР, так и за границей) возможность даль-
нейшего уплотненного использования воздуш-
ных медных цепей. Предполагается, кроме 3-ка-
нальной системы многократного телефонирова-
ния, уплотнять воздушные линии 12-канальной 
системой, работающей в диапазоне частот от 
30 до 150 килогерц. В настоящее время при-
меняется также многократное телефонирование 
по обычным междугородным кабелям па дале-
кое расстояние. При этом по двум парам ка-
бельных жил (по одной паре происходит пере-

'дача в одном направлении, по другой—в обрат-
ном) осуществляется одновременно 12 разго-
воров. Так нее, как и на воздушных линиях , 
система многократного телефонирования ста-
нет основным видом связи по кабелям; она 
дает наиболее устойчивые в электрическом 
отношении каналы связи. На кабельных ли-
ниях диапазон частот, занимаемый 12-каналь-
ной системой, установлен от 12 до 60 килогерц, 
т. е. каждый разговор занимает полосу частот 
в 4 килогерца. Расстояние между усилитель-
ными пунктами в случае применения обыч-
ных кабелей принято 40 км. 

Щ Н 
Рис. 3. 

З а последнее время в США проложен (Нью-
Йорк—Филадельфия) концентрический кабель, 
(см. Кабели), который дает возможность полу-
чить по двум парам такого кабеля одновре-
менно 240 разговоров. Д л я телефонирования 
по этому кабелю за основу принята 12-каналь-
ная система многократного телефонирования, 
повторяемая 20 раз , в диапазоне частот от' 
60 до 1.020 килогерц. В виду широкого диа-
пазона частот, занимаемого этой системой, 
усилители устанавливаются через каждые 15— 
20 км. При этом питание этих усилителей, 
а равно и управление ими производится Hai 
расстоянии, что дает возможность широко при-
менять эту систему на междугородной сети. 

М н о г о к р а т н о е т е л е г р а ф и р о в а -
н и е осуществляется двумя способами. Пер-
вый способ пред-
усматривает при-
менение специаль-
ных телеграфных 
аппаратов и при-
боров и спосо-
бы их включения, 
второй —телегра-
фирование пере-
менными токами. 
Первый способ вы-
тесняется вторым, имеющим важнейшее значе-
ние, в особенности в системе связи по кабелям.. 
В СССР в наст, вромя (1937) наибольшее рас-
пространение имеет первый способ, предста-
вителем которого является аппарат Бодо. 
Принцип действия аппарата Бодо представлен 
схемой па рисунке 3. Многократность переда-
чи достигается последовательным соединением 
отдельных передающих и приемных аппара-
тов при помощи двух (один на передающей, 
другой—на приемной станции), синхронно вра-
щающихся распределителей Р . Когда щетки 
распределителей находятся в положении 1, 
происходит соединение первого передатчика А 
с приемником В ; дальнейшее вращение рас-
пределителей вызовет последовательное соеди-
нение второго передатчика со вторым прием-
ником и т. д. В Советском Союзе распростра-
нен двукратный аппарат Бодо-дуплекс, дающий 
возможность одновременной передачи 4 теле-
грамм; на некоторых магистралях применяет-
ся трехкратный Бодо-дуплекс.—Более мощ-
ную многократность передачи обеспечивает-
система телеграфирования переменными то-
ками. При этом существуют две системы пере-
дачи. Первая , наиболее распространенная си-
стема тонального телеграфирования дает воз-
можность осуществлять в диапазоне частот 
одного телефонного разговора 18 дуплексных 
телеграфных связей. Вторая система—надто-
нального телеграфирования — дает возмож-
ность осуществить в диапазоне частот от 3 
до 11 килогерц десять дуплексных телеграф-
ных связей. В СССР система надтонального 
телеграфирования работает в диапазоне от 
6,2 до 9 килогерц, обеспечивая три дуплексных 
связи. Основными элементами этих установок 
являются: генераторы переменного тока, уси-
лители, электрич. фильтры, детектирующие 
устройства, телеграфные реле, вспомогатель-
ные устройства. 

Принцип тонального и надтонального теле-
графирования является одинаковым и заклю-
чается в следующем: для каждой передачи 
выбрана определенная несущая частота, про-
рываемая (модулируемая) реле, действующим 
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в соответствии с работой передающего теле-
графного а п п а р а т а , и , т . о . , серия посылок 
несущей частоты проходит через электрич. 

•фильтр и общий усилитель и поступает в ли-
нию. Н а рис . 4 п о к а з а н а с к е л е т н а я схема ап-
п а р а т у р ы тонального телеграфирования , при-
чем и з о б р а ж а е т с я передача только в одну сто-
р о н у : Ф — ф и л ь т р , У — у с и л и т е л ь , Д—детектор , 

К передают« 
« у аппарату 

К другим 17-ти 
каналам 

i 
Ф 

— V—-о -о— 
у\ линия 

L 
Ф 

È L r 

К приемному аппарату 

• К яруги и 17-ТИ 
каналам 

Рис. 4. 

1—реле . Н а приемной станции сигналы раз-
л и ч н ы х несущих частот поступают на об-
щ и й усилитель , после этого отфильтровыва-
ются и попадают на вполне определенный де-
тектор , выпрямленные токи которого приво-
д я т в действие приемный телеграфный аппарат . 
Т а к и м образом, д л я системы тонального теле-
графирования на 18 дуплексных связей потре-
б у е т с я иметь на к а ж д о й оконечной станции 
18 передающих реле , 18 генераторов, 18 пере-
дающих фильтров , один общий передающий 
усилитель , один общий приемный усилитель , 
18 приемных фильтров , 18 детекторов и 18 при-
емных реле. П р и ж е л а н и и а п п а р а т у р а допу-
с к а е т возможность иметь и меньшое число ка-
налов связи .—Система надтонального теле-
графирования , применяемая , главным образом, 
н а воздушных медных л и н и я х д л я осуще-
с т в л е н и я связи на д а л е к о е расстояние , требу-
е т оборудования с п е ц и а л ь н ы х промежуточных 
усилительных пунктов через к а ж д ы е 300— 
400 км; по этой причине она не п о л у ч и л а рас-
пространения . 

Система тонального телеграфирования , ра-
б о т а ю щ а я в разговорном диапазоне частот от 
400 до 2.460 герц* не требует специального 
•промежуточного оборудования , так к а к она мо-
ж е т работать в любом телефонном канале 
вместо передачи разговора ; в этом огромное 
преимущество этой системы перед всеми дру-
гими видами телеграфирования . Система то-
нального телеграфирования получила широкое 
распространение на кабельных с в я з я х , где 
н а двух п а р а х ж и л осуществляют 18 дуплекс-
ных связей . Н а воздушных л и н и я х она при-
меняется на к а н а л а х многократного телефони-
рования : вместо передачи одного разговора 
осуществляют передачу 18 дуплексных теле-
графных связей . К. Кулъбацкий. 

МНОГОКРАТНЫЕ СВЯЗИ, в органич. соедине-
н и я х вид связи двух- и многовалентных ато-
мов, осуществляемой за счет двух или трех 
единиц валентностей каждого атома. М. с . 
обозначаются в структурной теории двойной 
или соответственно тройной чертой мелсду 
символами атомов: С = С , С = 0 , C = N , С = С . 
Наличие М. с . в органических соединениях 
характеризует особые свойства этих соедине-
ний: способность к присоединениям, поли-
меризации и т. д. С теоретической точки зре-
ния М. с. осухцествляются двумя или тремя 
парами обобщенных электронов, в отличие от 
простых, одинарных связей , осуществляемых 
одной обобщенной парой. 

МН0Г0НРАТНЫЙ ВИД, термин традицион-
ной русской грамматики. К М. в. относили гла-
голы несовершенного вида (см.) с дополнитель-
ным значением повторяемости действия в 

давнем прошлом, «многократности, а также 
и отдаленности действия» (Буслаев) : «говари-
вал», «гащивал». Морфологически эти глаголы 
характеризуются суффиксами «ыва», «ива» с 
меной коренного гласного и отсутствием при-
ставки: «хаживал», «нашивал». Однако семан-
тические признаки этих глаголов частью нали-
чествуют и в другой группе глаголов несовер-
шенного вида, а именно—глаголов на «ыва», 

. «ива» с приставками; эти глаголы тоже обозна-
чают н е р е г у л я р н у ю повторяемость действия, 
но не обязательно в прошлом: «поглядываю», 
«постукиваю». С другой стороны, часть гла-
голов последнего типа образования не имеет 
семантики повторяемостй: «выдалбливаю»,«под-
бадриваю». В виду трудности разграничения 
глаголов М. в . и глаголов несовершенного 
вида в целом современная грамматика рус-
ского я з ы к а термина М. в . не примиряет. 
См. Вид, Глагол. 

МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ, в отличие от одно-
летних трав могут в течение многих лет произ-
растать на одном месте без ежегодного под-
сева; преобладают в составе травостоя лугов , 
пастбищ и занимают видное место в полевом 
травосеянии. Большинство М. т . относится к . 
семейству злаковых (тимофеевка, лисохвост, 
костер) и бобовых (клевер, люцерна, эспар-
цет). М. т . культивируются человеком давно 
и я в л я ю т с я неотъемлемой частью культурного 
земледелия, т. к . способствуют созданию проч-
ной комковатой структуры пбчвы, накопле-
нию органич. веществ и задернсивают выщела-
чивание питательных веществ из почвы. Мо-
тыльковые М. т . , кроме того, являются соби-
рателями азота (благодаря имеющимся у jnix 
на к о р н я х клубенькам) и хорошими предше-
ственниками для льна и хлопчатника . М. т . 
дают высокопитательное сено, силос, пастбище 
и я в л я ю т с я крупнейшим фактором в деле 
создания прочной- кормовой базы д л я живот-
новодства. Посев М. т . производится преиму-
щественно под покровные растения (как озимые, 
так и яровые з л аки ) . В первый год посева 
М. т . полного укоса не дают, а в следующие 
годы дают от одного до двух и более укосов. 
М. т . я в л я ю т с я составной частью правильных 
севооборотов.—В постановлениях С Н К СССР 
и Ц К ВКП(б) 3 1 / I I I 1936 по клеверу и 2 1 / V I I I 
1936 по люцерне дана система агротехниче-
ских и организационных мероприятий по 
повышению уронсайности этих культур и по 
организации семеноводства. Н К З СССР пору-
чено з а л о ж и т ь не менее 95 тыс. га семенников 
люцерны. Д л я создания семенных ресурсов 
колхозы обязаны, кроме производства семян 
д л я своих потребностей, сдать государству в 
в порядке контрактации по 5 кг с каяедого гек-
т а р а укосной площади, а совхозы, в порядке 
государственного плана ,—по 10 кг. По клеверу 
установлены следующие нормы сдачи семян: 
д л я колхозов , по контрактационным догово--

рам, по 3 кг с каждого гектара укосной пло-
щади, а д л я совхозов, в порядке государствен-
ного плана ,—по 5 кг. Д л я повышения урожай-
ности клеверных семян в 16 решающих по кле-
веросеянию к р а я х и областях Н К З СССР обя-
зан организовать 20 тыс. новых колхозных па-
сек, на что правительство отпустило кредит в 
15 млн. руб. Это жо постановление обязало 
H K T I I выпустить машины и приспособления 
к молотилкам д л я обмолота клеверных семян. 
В р а г и народа , пробравшиеся в земельные орга-
ны, всячески тормазили и срывали внедрение 
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многолетних трав в севообороты совхозов и кол-
хозов, задерживали развитие семеноводства, 
срывали выполнение планов оставления семен-
ников, их уборки и своевременного обмоло-
та,—Современное положение с посспом М. т . 
иллюстрируется следующей таблицей: 
П о с е в н а я п л о щ а д ь М. т. в СССР п о в с е м 

к а т е г о р и я м х о п я й с т в (в тыс. га). 

1934 1936 1938 1937 

M. т. (беспокровный 
посев) 

Укосные площади M т. 
M т (подпокровные) 

299.6 
2.55N.2 

798,4 

477.2 
2.385,7 
2.276,2 

504.t 
3.845.9 
1.955,3 

1.8-0.0 
4.190.Я 
3.871,0 

В 3-й пятилетке предусматривается расши-
рение укосной площади М. т. в 4—5 р а з по 
сравнению с 1!)37 и в соответствии с этим уве -
личение производства семян М. т. 

МНОГОЛЕТНИКИ, травянистые растения и 
полукустарники, лсивущие более двух вегета-
ционных периодов, чем они отличаются от 
однолетников и двулетников (см.). Некоторые 
из М. являются вечнозелеными (см. Вечно-
зеленые растения)', у большинства ясе на не-
благоприятные периоды (зиму, засушливое 
время) надземные органы целиком или в боль-
шей своей части отмирают; остаются в ясивых 
подземные органы (корневища, клубни, лу-
ковицы, корни), а у многих и часть надзем-
ных побегов с почками возобновления—розет-
ка , ползучие побеги, низкие прямостоячие 
побеги или только нижние части их . К М. 
относится большинство травянистых растений, 
двулетники ясе и однолетники молено считать 
возникшими в процессе эволюции из М. при-
способительно к жизни в странах с более или 
менее непродолясительным периодом вегета-
ции. В широком смысле слова М. моясно назы-
вать такясе дерев!,я и кустарники . 

МНОГОМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО, пространство, 
имеющее число измерений (размерность, см.) 
больше трех . Обычноо пространство, изучае-
мое в элементарной геометрии, трехмерно. Ото 
надо понимать следующим образом. В эле-
ментарной геометрии за основные элементы, из 
которых составляются все остальные фигуры, 
принимаются точки. Нолояссние ясе точки в 
пространстве моясет быть определено задани-
ем трех действительных чисел — трех коорди-
нат точки. Заданием д в у х координат поло-
жение точки в пространстве определить нельзя 
(если яселать, чтобы координаты непрерывно 
зависели от полоясепия точки). Трехмерность 
точечного пространства элементарной геоме-
трии отрансает определенные реальные свой-
ства окрунсагощего нас физич. пространства 
(см.). Когда математики говорят о М. п . , они 
совсем не имеют в виду оспаривать тот физич. 
опыт, к-рый выралсается в утверяедении о трех-
мерности пространства. М. и. возникают в 
математике тогда, когда самому термину «про-
странство» придается другой, более общий и 
абстрактный смысл. Именно в математике про-
странством называют систему элементов лю-
бой природы, обладающую достаточно важными 
свойствами, аналогичными свойствам обыкно-
венного точечного трехмерного пространства. 
Более отчетливо эта идея выражается в опре-
делении таких обншх понятий, к а к топологи-
ческое пространство (см. Топология), метри-
ческое пространство (см.), Риманово про-
странство и т. д. Например, уясе рассматри-

в а я в качестве основных элементов нового 
пространства прямые линии обыкновенного 
точечного трехмерного пространства, получа -
ем четырехмерное «пространство прямых» (для 
определения прямой в пространстве н у ж н ы 
четыре координаты) . П р и излоясении физи-
ческого принципа относительности пользуют-
ся четырехмерным пространством, элементами 
которого я в л я ю т с я ток паз . мировые точки. 
П р и этом в понятии «мировой точки» (в отли-
чие от точек обычного пространства) объеди-
1шется определенное полояссние в пространстве 
с определенным полоясением во времени (поэто-
му «мировые точки» и задаются четырьмя коор-
динатами вместо трех) . Подробнее о геометрии 
многомерных пространств см. Геометрия. 

Э л е м е н т а р н а я г е о м е т р и я n-м e р п о г о 
Э в к л и д о в а п р о с т р а н с т в а . Простейшими 
M. п. являются Эвклидовы n-мерные пространства, где 
п—любое натуральное число. В n-мегном Эвклидовом 
пространстве положение «точки» определяется задани-
ем n действительных чисел (координат) stj, хп *„. 
«Расстоянием» менаду двумя «точками» с координатам n 
соответственно *1,ж>, . . . . хп и xl xî х'п считается 
выражение 

+ V (xj - Х;)2 + (хг - хд'г + ... + (х„ г x„)s • 
(п-1)-мерным линейным подпространством навивается 
множество «точек» с координатами, удовлетворяющим и 
линейному уравнению 

ajx t + П2Х2+ .. . + пп*„ + b — 0. 
(n—й)-мерным линейным подпространством называется 
множество «точек» с координатами, удовлетворяющими h 
независимым линейным уравнениям. Одномерные линей-
ные подпространства называются «прямыми». Мы за-
ключили слова «точка», «расстояние», «прямая» в кавыч-
ки, чтобы отметить, что они употреблены здесь в смысле, 
отличном" от обычного. Изложение ялементарной геомет-
рии n-мерного пространства см. в кн.: Ш j?e й e р О. и 
III п е р я е р К., Введение в линейную алгебру в геоме-
трич. изложении, т. I, м . — л . , 1934. А. Колмогоров. 

МНОГОМОТОРНЫЕ ПРИВОДЫ, см. Приводи 
электрические. 

МНОГОМУЖЕСТВО, см. Полиандрия. 
МНОГОНОЖКИ (Myr iapoda) , одна из к р у п н ы х 

групп типа членистоногих (см.), подразделяе-
м а я в настоящее время на 2 или д а ж е 4 класса . 
М. я в л я ю т с я наземными ясивотными и дышат 
атмосферным воздухом при помощи разветвля-
ющихся по всему телу воздухоносных трубо-
чек, трахей , ic-рые открываются н а р у ж у посег-
ментпо расположенными отверстиями—стиг-
мами (дыхальцами) . У М. имеется одна пара 
предротовых конечностей (усиков, или антенн) 
и три пары челюстей. Н а основании этих сходств 
М. с насекомыми (см.) их часто объединяют 
вместе в один подтип трахейных (Trachea ta ) . 
Все тело М., за исключением головного отдела 
и самого заднего к о н ц а , построено из однород-
ных и обычно многочисленных сегментов и 
имеет поэтому червеобразную форму; сегменты 
несут членистые конечности. Органами выде-
ления у М. я в л я ю т с я м.алъпигисвы сосуды, (см.) . 
Р а з л и ч а ю т 4 группы М.: губоногие (Chi lopo-
da) , сколопендреллы (Symphy la ) , двупарноно-
гне (Dip lopoda) и пауроподы (Pauropoda). 
К г у б о н о г и м относятся хищные M. (свыше 
1.500 видов), у к -рых конечности 1-го сегмен-
та туловища превращены в сильные клещи и 
снабжены к а ж д а я ядовитой железой; при ос-
новании эти конечности сращены друг с дру-
гом, образуя к а к бы нияенюю губу . П о к р о в ы 
сильно хитипизированы; в каяедом сегменте 
можно различить спиннук* пластинку коней— 
тергит , брюшную—стерпит и две боковые ча-
с т и — плейры. В области плейр причленяют-
ся ноги и помещаются стигмы. Половое отвер-
стие помещается в области предпоследнего 
сегмента . Последний, анальный, сегмент и д в а 

Б. С. Э. т. X X X I X . 19 



579 МНОГОНОЖКИ—МНОГОПЕР 680 

предпоследних отличаются от обычных сегмен-
тов значительной редукцией . Некоторые губо-
ногие выходят из я й ц а с неполным числом сег-
ментов туловища и с 7 парами ног; с течением 
дальнейшего р а з в и т и я количество сегментов и 
ног постепенно увеличивается . Губоногие ж и -
вут скрыто, под к а м н я м и , корой деревьев и т. п . 
Активны, гл . обр . , ночью; весьма подвижны; 
питаются преимущественно насекомыми. Пред-
ставители: сколопендра (см.), мухоловка (см.), 
костянка (L i thob ius ) , обитатель умеренных 
широт , 2—2,5 см длиной, туловище из 19 сег-
ментов-. С к о л о п е н д р е л л ы—-мелкие 
многоножки, имеющие нек-рые черты сходства 
с низшими бескрылыми насекомыми. Ж и в у т 
сколопендреллы в сырой почве, прячась под 
камнями , листвой и т. п . ; лишены глаз и имеют 
слабо хитинизированную к о ж у . Позади уси-
ков имеется особый постантеннальный орган 
чувств в виде дискообразного возвышения , не 
имеющего окраски . В т о р а я п а р а челюстей 
имеет внутреннюю и н а р у ж н у ю жевательные 
лопасти и рудимент щ у п а л ь ц а , 3-я п а р а слита 
в н и ж н ю ю губу . Н а туловище—от 15 до 22 
тергитов, йог ж е имеется только 12 пар , при-
чем передняя п а р а может быть б. или м. руди-
ментарна; сколопендреллы довольно подвиж-
ны. У основания н о ж к и или на самом основ-
ном членике н о ж к и (тазике) находятся грифе-
леобразный придаток и выпячивающийся кож-
ный мешочек. Т р а х е й н а я система развита сла-
бо; одна п а р а дыхалец помещается на голове. 
Половое отверстие находится между 3-й и 
4-й парами н о ж е к . Число видов сколопендрелл 
невелико (несколько десятков) . Д в у и а р -< 
н о н о г и е (несколько тысяч видов)—мало- ' 
подвижные многоножки, питающиеся обычно 
гниющими остатками растений и утратившие 
вторую п а р у челюстей. Первый туловищный 
сегмент конечностей не несет; следующие три 
сегмента несут по одной паре ног, остальные 
ж е сегменты имеют к а ж д ы й по две пары ног, 
по два стсрнита и по две п а р ы дыхалец . Таким 
образом, большинство сегментов туловища (за 
исключением 4 передних) я в л я ю т с я двойными, 
хотя и покрыты со спинной стороны одним тер-
гитом. Д в а половых отверстия расположены 
спереди, в области 3-го сегмента т у л о в и щ а . 
Молодая форма после в ы л у п л е н и я из я й ц а 
имеет только 3 передние п а р ы н о ж е к ; коли-
чество сегментов и н о ж е к постепенно увели-
чивается с возрастом от л и н ь к и к л и н ь к е . 
Типичный представитель группы—--кивсяк (см.). 
П а у р о п о д ы — весьма мелкие формы с 
12-сегментным туловищем и 10 парами н о ж е к 
на 1—10. сегментах. П е р в а я п а р а н о ж е к руди-
ментарна . Тергитов меньше, чем сегментов. 
Половое отверстие — во 2-м сегменте тулови-
ща. После в ы л у п л е н и я из я й ц а молодые особи 
имеют л и ш ь 3 п а р ы н о ж е к . Ж и в у т в п н я х . 
Г р у п п а не богата видами (несколько десятков) . 

По положению полового отверстия все мно-
гоножки можно разделить н а две группы: Рго-
gonea t a—с половым отверстием впереди (ско-
лопендреллы, двупарпоногие и пауроподы)— 
и Op i s thogonea t a—с половым отверстием, рас-
пололсенным ближе к заднему концу туловища 
(губоногие). Наиболее примитивными трахей-
ными членистоногими следует, невидимому, 
считать губоногих, наиболее специализиро-
ванными—двупарноногих и пауроподов; ско-
лопендреллы и насекомые в отношении вы-
соты специализации занимают промежуточное 
положение. М. Еоюиков. 

МНОГООБРАЗИЕ, обобщение на любое число 
измерений понятий линии и поверхности (см.). 
Одномерным М. называется л и н и я без кратных 
и концевых точек. С точки зрения топологии 
(см.) существуют только два различных типа 
одномерных М.: каждое одномерное М. может 
быть непрерывно и взаимно-однозначно отобра-
жено или на окружность или на прямую. 
Двумерное М. определяется следующим обра-
зом: двумерным элементом называется непре-
рывный и взаимно-однозначный образ квадра-
та; двумерным М. называется т а к а я поверх-
ность М 2 , что д л я любой ее точки Р найдется 
л е ж а щ и й на Af2 двумерный элемент Е 2 , со-
держащий точку Р и все достаточно близкие к 
Р точки поверхности М 2 в качестве внутрен-
них точек. Двумерными М. являются пло-
скость, поверхность ш а р а , поверхность тора 
и т. д. О классификации двумерных М. см. 
Поверхности. Л и н и и и поверхности можно 
представлять себе расположенными в трехмер-
ном пространстве или изучать их самих но 
себе, к а к это делает внутренняя геометрий 
поверхностей. Аналогично М. большего числа 
измерений или предполагаются расположен-
ными в том или ином многомерном простран-
стве (см.) (в этом случае М., по определе-
нию, есть множество точек многомерного про-
странства , обладающее указанными ниже свой-
ствами), или рассматриваются самостоятельно. 
В последнем случае определение М. начинается 
с того, что М. всегда есть топологическое про-
странство (см.). 

Среди произвольных точечных множеств многомерных 
пространств ИДИ среди топологич. пространств М. выде-
лнются следующими свойствами: 1) М. связано, 2) для 
любой точки Р n-мерного многообразия М" существует 
лежащий на М" n-мерный элемент Еп, содержащий точку 
Р и все достаточно близкие к Р точки многообразия М" 
в качестве внутренних точек. При этом n-мерным элемен-
том называется взаимно-однозначный и непрерывный 
образ куба n-мерного Эвклидова пространства, т. е. мно-
жество точек с координатами (*ь хг х„), удовлетворя-
ющими неравенствам о < * „ < 1 , h = 1,2, . . . ,п ,—Само 
трехмерное Эвклидово пространство является примером 
трехмерного М. Вопрос о классификации всех различных 
топологич. типов трехмерных М. еще не решен. 

Для того, чтобы в М. возможно было развивать диф-
ференциальцую геометрию, необходимо включить в опре-
деление М. еще нек-рые дополнительные моменты. Так 
возникает понятие дифференциально-геометрич. М. Каж-
дое в8аимно-оДнозначнос и непрерывное отображение 
n-мерного куба на элемент К", расположенный на много-
образии М", создает на Еп криволинейную систему ноор-
динат: координатами точки, принадлежащей Еп, объ-
являются при этом прямоугольные координаты ее про-
образа в n-мерном кубе. Если в двух перекрывающихся 
элементах и £ ? , лежащих на М ° , рассматриваются 
две системы координат, то для дифференциальной гео-
метрии надо, чтобы переход от одной системы к другой 
(для точек, принадлежащих обоим элементам) осуществ-
лялся при помощи дифференцируемых (допустим—/ераз) 
функций. Многообразие Мп вместе с жесткой (т. е. не 
могущей быть расширенной с сохранением ее свойств) 
системой отображений n-мерного куба на различные рас-
положенные на М п элементы, связанных между собой 
k раз дифференцируемым образом, и называется k раз 
дифференцируемым М. Как топологическое, так и диф-
ференциально-геометрическое изучение М. было начато 
1'имапом (см.). О дальнейших топологических пробле-
мах, связанных с М., см. Топология, о дифференциально-
геометрических— см. Геометрия (Риманова геометрия). 
Дифференциальная геометрия. 

МНОГОПЕР, P o l y p t e r u s , современный пред-
ставитель кистеперых рыб (см. Кнстеперые). 
Несколько видов этого рода живут в реках 
тропической Африки. Длина—до 120 см. Хво-
стовой отдел очень короткий. Тело М. покрыто 
панцырсм из толстых ромбических «ганоид-
ных» чешуй, сложно мене собой сочленяющихся. 
Спинной плавник представлен несколькими 
изолированными плавничками, состоящими из 
массивного шипа , поддерживающего один или 
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несколько мягких лучей . Х о р о ш а развитые 
брюшные плавники отодвинуты несколько на-
зад . Днем М. обычно д е р ж и т с я в глубоких 

местах с илистым дном; ночыо, в иогоце за до-
бычей, проявляет большую активность. Не-
обычайно деятельным и возбужденным М. бы-
вает такясе в период икрометания . Из икры М. 
выходят личинки с н а р у ж н ы м и ясабрами. 

МНОГОПЛОДИЕ, у ч е л о в е к а , д в а или более 
плодов во время одной беременности. В капи-
талистических странах многосемейность и М. 
я в л я ю т с я д л я т р у д я щ и х с я большим бременем. 

В СССР близнецы находятся под особым 
вниманием и покровительством правительства . 
Матери, родившие 3—4—5 близнецов , получают, 
постоянную доноясную помощь, находятся под 
постоянным наблюдением высококвалифициро-
ванных научных медицинских сил (подробнее 
ем. Беременность и Близнецы). 

МНОГОПЛОДИЕ, у ж и в о т н ы х , частое яв -
ление; среди домашних ясивотных имеются нор-
мально многородящие: свинья , овца, собака 
и др. В Советском Союзе, гдо выдвинута про-
блема громадного увеличения поголовья всех 
видов скота и возмоясность разведения ясивот-
ных, по наследству передающих способность 
воспроизводить многочисленный приплод, мно-
гоплодие, несомненно, имеет производственное 
значение. М. осуществляется у ясивотных р о ж -
дением двоен (корова, кобыла) , учащением бе-
ременности (овца, верблюд и др . ) , увеличением 
численности приплода (свинья) . Способность 
приносить двойни, тройни и т . и. зависит от 
породности, возраста , сроков охоты (течки), а 
качество приплода-—от кормления и содеряса-
ния маток и потомства. Эта способность выше 
у романовских овец и ниже у прекосов и во-
лошских овец, ярче у молочных пород крупного 
рогатого скота, нежели у мясных. Наибольшее 
количество двоен у гсрсфордов и абердино-
ангусов бывает в возрасте 12—13 лет , после 
чего способность к М. падает. Число поросят 
увеличивается к 4—5-му опоросам свиней и па-
дает к 8-му опоросу. Романовские овцы наибо-
лее способны к многоплодию в возрасте 5 лет , 
ш р о п ш и р ы — н е с к о л ь к о позднее. Не вполне 
ясным остается- вопрос о здоровьи и качестве 
полученных приплодов, однако но следует счи-
тать доказанным, что эти приплоды слабосиль-
ны и что большой процент двоен гибнет. 
В крымском госплемрассаднике красно-немец-
кого скота были выявлены и взяты на осо-
бый учет 200 голов молодняка двоен, в Дясан-
койском районе из 74 двойневых телят пал 1, 
а мортвороисденных оказалось 3 головы. Не-
которая недоразвитость двойневых приплодов 
компенсируется интенсивностью роста в по-
следующий период. Содерясание и кормленио 
маточного поголовья в период беременности 
отражается на качестве приплода . Практиче-
ские мероприятия в исивотноводстве д о л ж н ы 
учитывать признаки M. у маточного поголовья , 
а по некоторым данным—и у первородя-
щих; практически моясно уплотнять окоты овец 
(3 окота в год), верблюдиц (2 ворблюженка 
в 3 года), изменять сроки выясеребки, перенося 

и т . д . Особенно в а ж н о их на более ранние, 
хорошим уходом и 
полученный приплод 

кормлением с о х р а н я т ь 

МНОГОПЛОДНИКОВЫЕ, P o l y c a r p i c a e , п о р я -
док (отряд) раздельнолепестных двудольных 
растений. Наиболее характерно д л я М. боль-
шое число пестиков, происходящих к а ж д ы й из 
одного плодолистика (т. н. апокарпный гине-
цей) и сидящих на выпуклом (у нек-рых удли-
ненном) цветолоясо. Цветки б. или м. к р у п н ы е , 
я р к о окрашенные, б. ч . правильные , одиноч-
ные или в . небольших соцветиях, у более 
примитивных—со спиральным расположением 
всех или нек-рых частей цветка . . Околоцвет-
ник у более примитивных со значительным, не 
строго фиксированным количеством однород-
ных листков . Тычинки тоясе многочисленные. 
Цветки в типе обоеполые. Приспособление к 
опылению насекомыми стоит на низкой ступени 
развития . Плоды сборные из листовок или 
происходящих из них орешков , роясе иные. 
Древесина у некоторых состоит из одних 
трахеид , к а к у хвойных. Эволюция в пределах 
М. ш л а по пути выработки (различными путя-
ми) двойного околоцветника , уменьшения и 
фиксирования числа листочков околоцветника , 
тычинвк , перехода от апокарнии к синкар-
пии, от верхней к нижней з а в я з и и т . п . К М. 
различные систематики относят раЛюо число 
семейств (12—17—23). Некоторые разбивают М. 
на р я д отдельных порядков . Наиболее типич-
ные семейства М.—магнолиевые, аноновые, лю-
тиковые и др . По мнению многих систематиков, 
М. я в л я ю т с я древнейшим порядком покрыто-
семенных, из которых развились к а к р я д по-
р я д к о в двудольных, т а к и однодольные. 

МН0Г0Р0Т. то ж е , что многоустка (см.). 
МНОГОСВЯЗНАЯ ОБЛАСТЬ, в математике об-

ласть (см.), в к-рой существуют не стягиваемыо 
в ее пределах в 
точку замкнутые 
кривые . I Ia чер-
теже А есть одно-
с в я з н а я область , 
а В — многосвяз-
ная область; пунктиром изображена з а м к н у т а я 
к р и в а я , не стягиваемая в точку в пределах В . 

МНОГОТОЧИЕ, один из знаков препинания , 
употребляющийся д л я обозначения переры-
ва в речи при незаконченности интонации. 
В конце или середине предлоясения М. ставится 
в тех с л у ч а я х , когда речь говорящего преры-
вается 1) пли им самим: «Но смерть . . . но 
власть . . . но бедствия народны» ( П у ш к и н , 
Б о р и с Годунов); 2) или вмешательством слу-
шающего л и ц а : « Б а р о н . Хоть знаю то, что 
п о к у ш а л с я он меня . . . Г е р ц о г . Что? Б а -
р о н . Обокрасть» ( П у ш к и н , Скупой р ы ц а р ь ) . 
В середине предлоясения меяеду членами его 
многоточие, кроме того, ставится: 1) д л я обо-
значения п а у з ы перед словом, которое д л я 
читающего долясно быть неожиданным после 
предыдущих слов: «Он торопливо подбирал по-
л ы своего х а л а т а , собираясь встать с кресел , 
поднялся . . . и вдруг упал» (П у ш к и и , Дубров-
ский); 2) для обозначения того, что приводимая 
цитата дается не полностью, а с пропуском 
нек-рых слов и предлоясений, на место к-рых 
и ставится М.: «Есть у меня пилюли и д л я вас . . . 
Не вам л и , к у к л а м , слабым и тщедушным, 
арестовать меня. . .» (цитата из К у к о л ь н и к а в 
рецензии Тургенева на «Генерал-поручик Пат-
куль»), См. Пунктуация. 

МНОГО УГОЛ ЬНИНИ. М. называется совокуп-
ность прямолинейных отрезков , к а ж д ы й из 
концов к-рых есть одновременно конец одного 
и только одного, другого из них . Далее рас-

19* 
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осматриваются только плоские М. (т. о. пред-
полагается , что все отрезки , образующие М., 
л е ж а т в одной плоскости) . Отрезки эти назы-
ваются сторонами М. Многоугольник назы-
вается выпуклым, если он весь л е ж и т по одну 
сторону от прямой , я в л я ю щ е й с я продолже-
нием любой из его сторон. Если М. ограничи-
вает определенную часть плоскости ( к а к это 
всегда бывает в случае выпуклых М.), то эта 
чаеть плоскости сама называется М. Важней-
шие М.: треугольники , в частности равно-
бедренйый, равносторонний или правильный, 
прямоугольный; четырехугольники , в частно-
сти трапеция , параллелограм , прямоугольник , 
ромб, квадрат . Выпуклый М. называется пра-
вильным, если все стороны его равны и все 
у г л ы его равны. Циркулем и линейкой, к а к 
показал Гаусс в 1801, можно построить пра-
вильный М. тогда и только тогда, когда число 
m его сторон имеет вид: m = 2npl р3, ..., p , , 
где п—любой целый рациональный.показатель , 
a Pi . Рг< • •••Р, —различные Гауссовы простые 
числа в любом числе v, т. е . простые числа 
вида p — 22" -f 1, где ц—целый рациональный 
надиоказАтель . Д о сих пор известны т о л ь к о 
следующие п я т ь т а к и х р: 3 , 5, 17, 257, 65337. 
Т а к и м образом, построение возможно при 
«1 = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 32, 
34, . . . и невозмолено при т—7, 9, 11, 13. 14, 
18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 2• , 28, 2.), 30, 31, 33... 
Е с л и 1с—сторона правильного М., то радиус 
описанного , р а д и у с вписанного к р у г а и пло-
щадь п р а в и л ь н о г о М. равны: 
д л я З -угольника 

т / з Т %-Уз, 
д л я 4 - у г о л ь н и к а 

I * • ; 
д л я 5 -угольника 

^ / 1 0 ( 5 + У5), й / 5 ( 5 + 2 / 5 ) , 

• Y / 5 ( 5 + 2 ) / 5 ) ; 
д л я 6 -угольника 

• Â . ï / З , 8 4 V ä Г ; 
д л я 8 -угольника 

%\/Г2(2+ УЖ), | ( 1 + У2), 2к\1 + )/2); 

д л я 10-у г о л ы ш к а 

I - ( l + [ / 5 ) , г У 5, j * » / 5 + 2 ^ 5 ~ 
Н а ч и н а я с п я т и у г о л ь н и к а существуют т а к ж е 

певыпуклыо правильные М . , . т . е. такие М., 

все стороны и все у г л ы к-рых равны, но сто-
роны к -рых друг друга пересекают. Т а к о в а , 
напр . , советская звезда. Е с л и провести любой 

луч из внутренней точки М., то он пересечет 
стороны такого М. либо 2 раза , и тогда этот М. 
называется двукратным, либо 3 ра за , и тогда 
он называется трехкратным, и т. д. На ри-
сунке даны правильные (как выпуклые, так 
и невыпуклые) М. от трехугольника до семи-
у г о л ь н и к а . Б. Делоне. 

МНОГОУГОЛЬНЫЕ ЧИСЛА, см. Фигурные 
числа. 

МНОГОУСТКИ, P o l y s t o m u m , родовое назва-
ние группы паразитов из типа плоских червей 
(см.) и класса сосальщиков (см.). Наиболее из-
вестный представитель М. P o l y s t o m u m inte-
g e r r i m u m — п а р а з и т мочевого пузыря л я г у ш к и . 
Характернейший признак М.—наличие на зад-
нем концо тела особого диска , несущего 6 при-
сосок и особые к р ю ч ь я . Развитие—без чере-
дования поколений. 

МНОГОЦВЕТНИЦА, Vanessa polychloros , ба-
бочка из сем. Nyrnpha l idae . Распространена в 
Европе (кромо севера), северной Африке, Се-
верной и Средней Азии. В размахе—до 75 мм; 
красно-рыжая с черными пятнами; перед чер-
ной каймой—голубые п о л у л у н и я . Гусеницы 
синевато-черные, с нселтыми шипами и желто-
ватыми продольными полосами; живут груп-
пами на груше, яблоне, вишне, т а к ж е — н а вязе , 
осине, ивах; иногда слегка вредят. 

МНОГОЧЛЕН, см. Полином. ' 
МНОГОЩЕТИНКОВЫЕ ЧЕРВИ, Po lychae ta , от-

р я д класса щетинковых червей (Chaetopoda) 
типа ксльчаты.1 червей (см.). В теле М. ч. обычно 
различают: головные—иредротовой и ротовой— 
сегменты, туловищные сегменты и заднепроход-
ный, или хвостовой, сегмент. Первые два несут 
щупальцы, щупики , глаза , усики: туловищные 
сегменты, все или л и ш ь определенные, несут 
особые придатки—параподии . К а ж д ы й туло-
вищный сегмент несет одну пару этих придат-
ков . П а р а п о д и я состоит из двух ветвей: спин-
ной (нотонодий) и брюшной (невроподий). Обе 
ветви соответственно несут по одному уси-
ку (спинному и брюшному). Из вершин пара-
подий торчат н а р у ж у пучки многочисленных 
щетинок. Тело М. ч. покрыто тонкой кутику-
лой. Под ней л е ж и т эпителий (см.) кожи и 
слой поперечной и продольной мускулатуры. 
Все эти части образуют кожно - мускульный 
мешок, составляющий стенки тела и охваты-
вающий наполненную полостной жидкостью 
вторичную полость тела или целом. Н е р в н а я 
система представлена окологлоточным нервным 
кольцом с мощно развитыми подглоточными уз-
лами («мозг») и брюшной нервной цепочкой. 
Органы чувств (глаза , щупальцы, органы рав-
новесия, органы «химического чувства») хо-
рошо развиты. Замкнутые кровеносные сосуды 
несут бесцветную или красную кровь , у нек-рых 
видов имеются эритроциты (см.). Органы вы-
деления представлены метанефридипми (см.). 
У многих М. ч. параподии несут особые при-
датки , функционирующие, к а к ж а б р ы . Вооб-
ще ж е дыхательные процессы осуществляются 
посредством кожи, богатой к а п и л л я р а м и . По-
ловые органы представлоны гонадами—скопле-
ниями половых клеток , к-рыо образуются за 
счет клеток целотелия (см. Целом). Р я д наруж-
ных органов—параподии, ж а б р ы , а равно и 
внутренние органы—кольцевые кровеносные 
сосуды, метанофридии, нервные узлы—пра-
вильно повторяются из сегмента в сегмент. 

М. ч. раздельнополы. Размножение протекает u весьма 
различных формах. В случаях эпитокни и определенных 
члениках тела созревают яйца или сперма. Ко времени 

I размножения эти т. н. опитокпые членики отрываются 
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от не содержащего полопых клеток «атокного» участка 
и всплывают на поверхность мори, причем выделенные 
H t m Оплодотворяются спермой« а опорожненные зпитон-
ные членики гибнут. Подобные явления известны, напр., 
для червя гшлоло (см.). яшпокные членики к-рого мас-
сами всплывают в октябре и ноябре у берегов Фиджи 
и Самоа. В случаях шиаогамии от тела червя отделяется 
образующая свой собственный голошой конец (еще до 
отрыва) Половая особь—самец или самка. Такие особи, 
выделив в воду половые продукты, гибнут, а оставшаяся 
«атокнан» часть червя снова образует новые зпиюкные 
особи, несущие половые клелки, и т. д. В случаях столони-
заиви и задней ч а с т червя образуется целая серия (сто-
лом, стробила) т. н. бласюзоондов мужского или женского 
пола. М. ч. свойственно и бесполое размножение посред-
ством почкования. Развитие сопровождается превраще-
нием, с образованием типичной личинки—трохофоры. 
За малым исключением, М. ч.—морские формы, питаются 
либо растительной пищей (ил, водоросли), либо животной. 
Многие ведут хищный образ жизни. Часть М. ч.—дон-
ные формы, ползавшие по дну (Aphrodite) или роющиеся 
в нем (Arenicola); другие—великолепные пловцы (Pnyl-
iodae. Nereis и др.). Известны и планктонные формы 
(Tomopteris). Очень многие М. ч. ведут сидяче-прикреп-
ленный образ жизни. В зтих случаях обычно они сидят 
в особых «чехликах» или «домиках», построенных за 
счет выделений кожи и обычно скрепленных различным 
(у разных видов) донным материалом. Различают два 
подотряда М. ч.: Polyehaeta errantia и Polychaeta seden-
tarla. Первый включает ряд семейств свободно живущих 
форм (Aphroditldac, Phyllodocidae, Nereidae, Alclopi-
dae, Syllldae и др.). Второй охватывает большей ча-
стью сидяче-прикрепленные формы (семейства: Terebel-
lidae, Sabellarlldae, Serpulidac и др.). Наиболее вероят-
на турбеллярпан теория (Лачг, см.) происхождения 
М. ч., согласно к-рой они произошли от ресничных чер-
вей (Tubellaria). 

Л и т . : L a n g A., Lehrbuch der vergleichenden Anato-
mie г и т Gebrauch bei vergleichend anatomischen u. 
zoologischen Vorlesungen, Abt. 1—4, Jena, 1888—94; 
К il k e n t Ii a 1 W.—К г и m b а с Ii T Ii., Handbuch der 
Zoologie, lid II, 2 Iläirte, 12—13 Lfgn, В.— Lpz., 1 9 3 1 - ; 
М а т в е е в Б. С., Б е к к е р Э. Г. и д р. , Курс зоологии* 
M., 1935; Д о г е л ь В. А., Учебник зоологии беспозво-
ночных, 2 изд., М.—Л., 1937; Б р е м. Жизнь животных, 
Учпедгиз, т. I, 1938; Животный мир СССР. т. 1, изд; ние 
Всесоюзной академии наук, Москва—Ленинг) ад, 1937, 
стр. 568—574.. а. Парамонов. 

МНОЖЕСТВ ТЕОРИЯ, учение об общих свой-
ствах конечных и особенно бесконечных мно-
жеств. Понятие множества , или совокупности, 
принадлежит к числу простейших математич. 
понятий, к-рые не могут быть определены при 
помощи более простых понятий, так что при-
ходится пояснять их содсрясание при помощи 
примеров. С примерами множеств приходится 
иметь дело на каяедом шагу . Можно говорить 
о множестве всех книг , составляющих данную 
библиотеку, множестве всех клеток данного 
живого существа или мноясестве звезд, соста-
вляющих Млечный Путь . Книги данной биб-
лиотеки или звезды Млечного Пути я в л я ю т с я 
элементами соответствующего множества. Опре-
делить множество—значит дать признак , ио 
к-рому можно сказать , какие предметы являют-
ся элементами данного множества, какие нет. 
Ксли д а в н и й предмет х есть элемент множества 
М, То это записывается так : х ç M. Д в а мно-
жества тоясдественны, если они состоят из тех 
же элементов. 

. Подмножества . Если каяедый элемент мно-
жества А я в л я е т с я в то ж е время элементом 
множества В, то мноясество А называется под-
мноясеством или частью множества В . Это за-
писывают так : A d В или BID А: иногда поль-
зуются таКясе обозначениями / 1 < В или В>А. 
Таким образом, в число подмножеств данного 
множества В включают и само это множество В. 
Иримор: пусть В есть множество всех к н и г , 
находящихся в данный момент в данном ш к а ф у ; 
обозначим через А подмножество множества В , 
состоящее из всех н а х о д я щ и х с я в данном ш к а -
фу книг в пороплоте. И множество А и множе-
ство В вполне определены. При этом моясет слу -
читься, что в данном шкафу находятся книги 

только в порсплете; в этом случае подмноже-
ство А совпадает со всем мноясеством В', моясет, 
наоборот, случиться , что в ш к а ф у н а х о д я т с я 
л и ш ь книги без пороплота; в этом случае под-
мноясество А сеть т. п. пустое множество, т . е. 
мноясество, не содержащее ни одного элемента . 
Пустое множество есть единственное мноясе-
ство, являющееся подмноясеством всякого мно-
ясества. Моясет далее случиться , что в ш к а ф у 
находится л и ш ь одна книга в переплето, а 
остальные—без пороплота; тогда подмноясество 
А состоит л и ш ь из одного элемента. Всякое 
непустое подмножество Л. данного мноисества В , 
отличное от всего мноисества В, называется 
правильной частью множества В .—Множества 
бывают конечные и бесконечные. Конечное (не-
пустое) множество—это такое множество, к-рое 
состоит из одного, двух или вообще из какого-
нибудь конечного числа п элементов или к-рое 
пусто. Если ясе нет никакого числа , отвечаю-
щего на вопрос: сколько имеется элементов в 
данном множестве, то мноясество называется 
бесконечным, т. е. множество M бесконечно, 
если, каково бы ни было натуральное число п, • 
во множестве M существует более п элемен-
тов. М. т . есть ио преимуществу учение о бес-
конечных множествах , тогда к а к специфич. 
свойства конечных мноясеств изучаются в ком-
бинаторике (см.). 

Мощность множеств. Первый вопрос, возник-
ший в применении к бесконечным множествам, 
есть вопрос о возмоясности их количественного 
сравнения между собой. Я в л я е т с я ли беско-
нечность бесконечного мноисества аморфной, 
бесформенной, не допускающей никакой коли-
чественной оценки , или нее молено различать 
различные ступени математич. бесконечности, 
бесконечные множества различной количествен-
ной силы, различной «мощности»? Эти и по-
добные вопросы волновали философскую мысль 
еще задолго до создания М. т . (см., напримор , 
Б о л ь ц а н о, Парадоксы бесконечного, и со-
дерясащиеся в этом сочинении ссылки на более 
ранних авторов) . Ответ па эти вопросы д а л 
Г. Кантор (1845—1918), основавший М. т. к а к 
строгую математич. н а у к у ; он сделал бесконеч-
ность предметом точного, чуисдого всякого ми-
с т и ч е с к о ю тумана научного познания (хотя 
сом он по своим философским воззрениям был 
идеалистом). Возможность сравнительной ко-
личественной оценки мноясеств основывается 
па понятии взаимно-однозначного соответствия 
меяеду двумя мноисествами. Пусть к а ж д о м у 
элементу мноисества А соответствует в силу 
какого бы то пи было п р а в и л а или з а к о н а 
нек-рый определенный элемент мноясества В ; 
если при этом к а ж д ы й элемент мноясества Л 
оказывается поставленным в соответствие од-, 
ному и только одному элементу множества А , 
то говорят, что меяеду мнояссствами А и В уста-
новлено взаимно-однозначное или одно-одно-
значное соответствие [сокращенно: ( 1 — ^ - с о о т -
ветствие]. Очевидно, между двумя конечными 
множествами моясно установить ( 1 — ^ - с о о т -
ветствие тогда и только тогда, когда оба мно-
ясества состоят из одного и того ж е числа эле-
ментов. В обобщении этого факта мы опреде-
ляем количественную эквивалентность , или ран-
номошность, двух бесконечных мноясеств к а к 
возмоисность установить меяеду ними ( 1 — ^ - с о -
ответствие. Уясе Б о л ь ц а н о владел , с одной 
стороны, вполне точно формулированным по-
нятием (1—1)-соответствия, а , с другой сто-
роны, считал несомнеппым существование бес-
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конечностей различных ступеней; однако он 
но только но сделал.(1—1)-соотвотствие осно-
вой установления количественной равносиль-
ности множеств, но решительно в о з р а ж а л про-
тив этого. Ъ г о останавливало то, что бесконеч-
ное множество можот находиться в ( 1 — ^ - с о -
ответствии со своей правильной частью. Один 
из простейших примеров этого заключается 
в возможности установить (1—1)-соответствие 
мелсду мнолсеством всех натуральных чисел 
и мнолсеством всех четных натуральных чисел. 
Это соответствие получается , если натураль -
ному числу п заставить соответствовать нату-
ральное число 2 п. Вместо того, чтобы в при-
менении к бесконечным множествам отказаться 
о т т . н. аксиомы; часть меньше целого, Б о л ь ц а -
но отказывается от одно-однозначности к а к кри-
т е р и я равномощности и, т а к и м образом,«остает-
ся вне основного р у с л а развития М. т. В ка-
ждом бесконечном множестве M имеется (как 
легко доказывается) п р а в и л ь н а я часть, равно-
мощная всему М , тогда к а к ни ц одном конеч-
ном множестве такой правильной части найти 

• н е л ь з я . Поэтому наличие правильной части, 
равномощной целому, можно принять з а опре-
деление бесконечного множества (Дедекинд). 

Для двух данных множеств А и В возможны лишь сле-
дующие три случая: лиОо в А есть правильная часть, 
равномощная Я, но в В нет правильной части, равномощ-
ной А; либо, наоборот, в В есть правильная часть, равно-
мощная А, а в А нет правильной части, равномощной В; 
либо, наконец, в А есть правильная часть, равномощная 
В, и в В есть правильная часть, равномощная А. Доказы-
вается (теорема Кантора—Ф. Бернштейна), что в третьем 
случае множества А и В равномощны. В первом случае 
говорим, что мощность множества /1 больше мощности 
множества В, во втором случае—что мощность множе-
ства В больше мощности множества A. A priori воз-
можный четвертый случай—в А нет правильной части, 
равномощной В, а в В нет правильной части, равно-
мощной А,—в действительности не может осуществиться, 
что доказывается, однако, лишь при помощи т. н. аксио-
мы Цермело (см. ниже). 

Д л я понятия мощности множеств (см.) 
основным я в л я е т с я вопрос о существовании не-
равномощных мнолсеств. Основной относящий-
с я сюда результат доказан еще Кантором, а 
именно: мнолсество всох подмножеств данного 
множества M имеет мощность ббльшую, чем 
множество М . Мнолсество, равномощное множе-
ству всех натуральных чисел, называется счет-
ным множеством: Мощность счетных мноисоств 
есть наименьшая мощность, ic-рую может иметь 
бесконечное мнолсество; всякое бесконечное 
мнолсество содерлсит счетное правильное под-
множество. У д а л я я из несчетного мнолсоства 
любое счетное правильное подмнолсество, полу-
чим в остатке мнолсество, равномощное первона-
чально данному. Далее : сумма (см. ниже) ко-
нечного или счетного мнолсоства счетных мно-
жеств есть счетное мнолсество. Кантор доказал 
т а к ж е , что мнолсество всех рациональных и 
далее всех алгебраич . чисел счетно, тогда к а к 
множество всех действительных чисел несчетно. 
Мощность последнего мнолсоства называется 
мощностью континуума . Множеству действи-
тельных чисел равномощны: множество всех 
подмнолсеств счетного мнолсества, мнолсество 
всех комплексных чисел и, следовательно, мно-
жество всох точек плоскости, а т а к ж е множе-
ство всех точек трех и вообще n-мерного про-
странства при любом п. Кантор высказал ги-
потезу (так н а з ы в а е м у ю континуум-гипотезу) : 
всякое множество, состоящее из действитель-
ных чисел, или конечно, или счетно, или р а в -
номощно миолсеству всех действительных чи-
сел; эта гипотеза до сих пор не доказана и не 
опровергнута . 

Отображения множеств. В M. т. аиалитич. понятие 
функции, геометрич. понятие отображения, или преобразо-
вания, фигуры и т. и. объединяются в общее понятие 
отображения одного множества в другое. Пусть даны два 
множества X и У, и пусть каждому элементу х(: Л' поста-
влен в соответствие некоторый определенный элемент 
у-Цх) множества У. Тогда мы говорим, что имеется 
отображение множества А" в множество У или что имеется 
функция, аргумент к-рой пробегает множество X, а зна-
чения принадлежат множеству. У; в частности для ка-
ждого данного x l X элемент у= / (х) множества У на-
зывается образом элемента . х I А' приданном отображении 
или значением данной функции для данного значения ее 
аргумента х. Примеры: 1) пек-рое множество людей, 
к-рое обозначим через А', идет на лодочную приставь, 
где имеется нек-рое множество лодок У; все лица, соста-
вляющие множество X , рассаживаются но лодкам. Этим 
устанавливается отображение множества Л' в множество 
У: каждому человеку х С X соответствует та лодка у—Цх), 
и к-рую он сел; 2) рассмотрим в плоскости, сданными на 
ней координатными осями,, квадрат с вершинами (U;0), 
(0;1), (ljU), (1;1) и проекцию этого квадрата хотя бы на 
ось абсцисс; эта проекция есть отображение множества А' 
всех точек квадрата на множество У всех точек его осно-
вания: точке с координатами (x,v) соответствует точка 
(х, 0); вместо квадрата можно было бы взять любую дру-
гую фигуру на плоскости (т. е. любое множество, элемен-
тами к-рого являются точки плоскости), в частности 
множество всех точек плоскости; 3) пусть А' есть множе-
ство всех действительных чисел; для каждого действи-
тельного числа х t X положили/*=/(х) = 9|пх; так как вес-

. гда для действительных вначений х имеем — l < s i n x < l , 
то имеем отображение! множества А' в множество У всех 
действительных чисел у, удовлетворяющих условию 
— 1 < м < 1 . (1—1)-соотоететвис между двумя множествами 
X и У является таким отображением множества А' в множе-
ство У. при к-ром каждый элемент множества У является 
образом одного и только одного элемента множества X. 

Операции над мнижесгвами. Суммой двух, трех,. . . , 
вообще произвольного конечного или бесконечного мно-
жества множеств называется множество всех тех предме-
тов, каждый из к-рых есть элемент хотя бы одного из дан-
ных множеств-слагаемых. Пересечением двух, трех,. . . , 
вообще любого конечного или бесконечного множества 
множеств называется множество псех общих элементов 
всех данных множеств. Пересечение даже двух непустых 
множеств может быть пустым. Разностью В-А между 
множеством В и его подмножеством А называется множе-
ство всех элементов В, не являющихся элементами А; 
р а з н о с т ь . В - А называют также дополнением множества 
А до множества В.—Операции сложения и пересечения 
множеств удовлетворяют условиям сочетательности и пере-
местительности (см. Ассоциативный закон. Коммутатив-
ный закон). Пересечение, кроме того, распределительно и 
по отношению к сложению и по отношению к вычитанию,— 
Эти действия обладают тем общим свойством, что если 
их производить над множествами, являющимися под-
множествами одного и того же множества M, то и резуль-
тат будет подмножеством множества М. Этим свойством 
не обладает т. н. внешнее умножение множества: внеш-
ним произведением множеств А и У называется множе-
ство (X х У) всех пар(х, у), где x f Л", у6 У. Другим в этом 
смысле «внешним» действием является «возведение в сте-
пень»: степенью двух множеств А и У называется 
множество всех отображений множествах в множествоУ. 
Можно определить внешнее умножение любого множе-
ства множеств Так, что в случае совпадения множителей 
оно переходит в возведение в степень. Если { и ч суть мощ-
ности множеств X и У, то(-ч и С1 определяются соответ-
ственно как мощности множества X х У и У-^, что в част-
ном случае конечных множеств согласуется с умноже-
нием и возведением в степень натуральных чисел. Ана-
логично определяется сумма мощностей как мощность 
суммы понарцо непересекающихся множеств с заданными 
мощностями. 

Упорядочении*! множества. Установить в данном мно-
жестве X порндок—значит установить для элементов 
этого множества нек-рое правило ' предшествования 
(следования) (утверждения: «элемент х' предшествует эле-
менту х"», х ' < х " и «*" следует за х'», х"> х' выражают 
одно и то же): При этом предполагаются выполненными 
следующие требования: 1) никакой элемент не предше-
ствует самому себе; 2) из всяких двух различных элемен-
тов х ' t X и Г С 2 один предшествует другому (т. е. или 
х' < х " или х"<х' ) ; 3) условие транзитивности: если х < х ' 
и х ' < х " , тох<х".—Множество, рассматриваемое вместе 
с каким-нибудь установленным в нем порядком, называет-
ся упорядоченным множеством. Пример: множество всех 
действительных чисел, в котором меньшее BS любых 
двух чисел считается предшествующим большему, есть 
упорядоченное множество.—Два упорядоченных множе-
ства называются подобными, если между ними можно 
установить взаимно-однозначное соответствие, сохраняю-
щее порядок. Про подобные упорядоченные множества 
говорят также, что они имеют один и тот же порядковый 
тип. Таким образом, порядковый тип данного упорядо-
ченного множества есть единственное свойство, общее 
этому упорядоченному множеству и всем подобным ему. 
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Важно заметить, что всякое подмножество упорядочен-
ного множества есть упорядоченное множество.—Какой-
лиОо алемевт упорядоченного множества называется 
перлым, если он предшествует в атом упорядоченном 
множестве всем остальным злементам; аналогично опре-
деляется и последний элемент. Примеры: в упорядо-
ченном множестве всех действительных чисел нет ни 
первого пи последнего элемента; в упорядоченном мно-
жестве всех неотрицательных чисел ноль есть первый 
элемент, а последнего элемента нет; в упорядоченном 
множестве всех действительных чисел х, удовлетворяю-
щих неравенству u < x < b , число а есть первый, число 
b—последний элемент.—Упорядоченное множество назы-
вается вполне упорядоченным, если оно само и всякое его 
правильное подмножество имеет первый элемент. Поряд-
ковые типы вполне упорядоченных множеств называются 
порядковыми или ординальными числами. Если вполне 
упорядоченное множество конечно, то его порядковое 
число есть обычное порядковое число элементарной ариф-
метики. Порядковые типы бесконечных вполне упорядо-
ченных множеств называются трансфинитными числами 
(см.).—Цермело впервые доказал, что во всяком множе-
стве может быть установлен такой порядок, что множество 
делается вполне упорядоченным. Его доказательство опи-
рается на аксиому, известную под названием аксиомы 
Цермело или принципа произвольного выбора. Аксиома 
Гласит: пусть дано некоторое множество множеств, по-
парив непересекающихся и не пустых. Тогда можно из 
всех этих множеств сразу выбратыю элементу. Эта акси-
ома вызвала большие возрзжения со стороны ряда мате-
матиков (см. ниже), к-рые коатому не считают установ-
ленной и теорему Цермело. 

Общая теория мощностей, отображений множеств и 
операций над ними, а также теория упорядоченных и 
вполне упорядоченных множеств составляет содержание 
т. н. абстрактной М. т. Основные составляющие ее факты 
были установлены еще Кантором. Из понятий, обогатив-
ших этот отдел M. т. в более поздние годы, уместно ука-
зать в первую очередь на понятие частично-упорядочен-
ного множества, отличающегося от понятия упорядочен-
ного множества тем, что при частичной упорядоченности 
отношение предшествования (следования) устанавлива-
ется, вообще говоря, не для всех пар элементов, а лишь 
для нек-рых, причем, однако, условия 1 и 3, формулиро-
ванные для упорядоченных множеств, остаются в силе. 

Точочиыо множества. Теория точечных множеств, 
т. е. в первоначальном понимании слова—теория мно-
жеств, элементами которых являются действительные 
числа (точки числовой прямой), а также точки трех-
и вообще n-мерного пространства, основана Кантором, 
установившим понятие предельной точки множества и 
примыкающие к нему понятия замкнутого множества 
и др. В дальнейшем своем развитии теория точечных 
множеств разбилась на несколько направлений. Метри-
ческая теория множеств (Борель и Лебег, 1898—1902), 
основанная на понятии меры (см.) множества, развива-
лась как фундамент общей теории интегрирования и 
смежных отделов анализа и теории функций действитель-
ного переменного (тригонометрия, ряды, интегральные 
уравнения и т. д . ) , а далее попела к общей теории длин, 
площадей и объемов разного числа измерений (Лебег, 
Каратеодори, Хаусдорф). Топологическая теория мно-
жеств, отправляясь от элементарных понятий замкнутых 
и открытых множеств, связности (см.) и др. , установлен-
ных еще Кантором, развилась после работ Фреше (1906) 
и Хаусдорфа (1914) в теорию множеств, лежащих в об-
щих Метрических и топологич. пространствах (см.) и, 
т. о., сделалась частью топологии (см.). Наиболее само-
стоятельное существование ведет дескриптивная М. т. 
Основанная франц. математиками Бэром и Лебегом 
в связи с классификацией разрывных функций (1905), 
дескриптивная М. т. началась с изучения и классифи-
кации т. н. борелевских множеств. Борслевс.кие множе-
ства определпются, по Борелю, как множества, могущие 
быть построенными, отправляясь от замкнутых мно-
жеств, применением операций сложения и пересечения в 
любых комбинациях, но каждый раз к счетному множе-
ству множеств. Лебег показал, что те же множестпа—и 
только они- могут быть получены как множестпа точек, 
в к-рых некоторая входящая в классификацию Вара 
(см.) действительная функция / (*) обращается в ноль 
или общее удовлетворяет условию вида а < / ( * ) < 6.— 
Дальнейшее развитие дескриптивной М. т. переносится 
по преимуществу в Россию и отчасти в Польшу. Дока-
зывается теорема о том, что всякое несчетное борелев-
екое множество имеет мощность континуума (Александ-
ров, 1916). Аппарат этого доказательства использован 
Суслиным для построения теории А-множеств, охваты-
вающих, как частный случай, борслевские множества 

(считавшиеся до • того времени единственными множе-
ствами, принципиально могущими встретиться в анализе). 
Суслин показывает, что множество, дополнительное -к 
А-множеству М, является само А-множеством только 
в том случае, когда множество M—борелевское (допол-
нение к борелевскому множеству есть всегда борелев-
ское множество). При этом А-множества оказались сов-
падающими с Непрерывными образами множества всех 
иррациональных чисел. Теория А-множеств n течение 
нескольких лет остается в центре дескриптивной теории. 

В развитие идей Суслина Лузин приходит к общему 
определению проективных множеств, получаемых, от-
правляясь от замкнутых множеств, счетным применением 
операций вычитания и непрерывного отображения. К тео-
рии А-множеств и проективных относятся также работы 
Новикова и др . Объединение теории Л-множсстн, А-мно-
жеств и проективных множеств осуществляется в общей 
теории операций над множествами (Хаусдорф, Колмого-
ров, Канторович и др.) . 

Влияние М. т . н а развитие современной мате-
матики очень велико . П р е ж д е всего М. т . вы-
з в а л а к ж и з н и р я д новых математич. дисци-
плин (теорию функций действительного пере-
менного, современную общую топологию, об-
щ у ю алгебру , в к л ю ч а я теорию бесконечных » 
и топологич. групп, функциональный а н а л и з 
и др . ) , к-рые вместе с М. т . в собственном смысле 
слова занимают все большее место в математике 
не только с точки зрения объема математич. 
продукции, посвященной этим дисциплинам, но 
и с точки з р е н и я все возрастающего удельно-
го веса совокупности этих дисциплин во всей 
системе нашего математического п о з н а н и я . — 
П а р а л л е л ь н о с развитием М. т . происходит 
теоретико - мноисественное обоснование р я д а 
классич. областей математики и изменение их 
содержания путем пополнения его объектами, 
самое Определение которых возможно л и ш ь на 
почве М. т . Такого рода влияние испытали на 
себе почти все отделы анализа , особенно, н а п р . , 
вариационное исчисление, многие отделы Тео-
рии дифференциальных уравнений и др . При-
мером теоретико-множественного обоснования 
одной из самых старых математич. дисциплин 
я в л я е т с я построение основ теории вероятностей 
н а почве общей теории меры (в наиболее закон-
ченном виде осуществлено Колмогоровым). На-
конец, М. т . о к а з а л а глубокое влияние на наше 
понимание самого предмета математики (см.). 
На философию математики М. т . о к а з а л а т а к ж е . 
очень значительное влияние . Почти все новые 
проблемы философии математики т а к или иначе 
связаны с М. т. Первые проблемы философского 
х а р а к т е р а , возникшие по поведу М. т . , были 
связаны с т . и. парадоксами М. т . (см. Парадо-
ксы математические). Эти парадоксы возникают 
вследствие употребления понятий, не имеющих 
достаточно определенного математич. содержа- . 
нин (вроде «мноясества всех вещей»), и исчезают, 
если при всех рассунсдениях следить з а тем, 
чтобы каждое привлекаемое понятие имело 
конкретное, реальное содержание , не подмени-
ваемое словесными конструкциями. Значитель-
но более серьезный х а р а к т е р имела ш и р о к а я 
философско-математичоекая полемика, возник-
ш а я , н а ч и н а я , примерно, с 1904, по поводу 
аксиомы Цермело (см. выше) и далее по поводу 
безоговорочной применимости в рассунсдениях, 
касающихся бесконечных множеств, л о г и ч е -
ского закона исключенного третьего. В этой 
полемике были поставлены общие проблемы ма-
тематич. познания и прежде всего вопрос о 
конкретном содержании понятия существова-
ния в математике. В это ж е время определились 
и основные течения бурясуазной философии ма-
тематики—логистика (см.), формализм и ин-
туиционизм (см.), а такясе эффективизм (воз-
главляемый Борелем, Лузиным) . Б у р ж у а з н а я 
философия математики не смогла распутаться 
в возникших трудных вопросах и колеблется 
между чисто формальным пониманием мате-
матики, к а к некоторой игры символами, и по 
существу ликвидаторскими тенденциями ин-
туиционистов и эффективистов, готовых по-
жертвовать значительными частями математики 
и особенно ее теоретико-множественными отде-
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л а м и д л я т. н. конструктивного , в действитель-
ности иге субъективно-идеалистического обосно-
в а н и я тех отделов математики, к-рые они счи-
тают подлежащими сохранению. Советской на-
учной мысли обе эти разновидности идеализма 
одинаково враждебны. Критическая обработка 
с точки зрения диалектич . материализма всего 
громадного фактич. материала , накопленного 
М. т . , к - р а я продолжает оставаться одной из об-
ластей математики, осуществляющей наиболее 
глубокое« взаимное проникновение математич. 
и философских проблем, является очередной 

» задачей, стоящей перед советской математикой. 
Лит.: А л е к с а н д р о й И. С. и К о л к о г о -

Р о i» A. H., Введение о теорию функций действительного 
переменного, 2 изд., М.—Л., 1УЗЗ; X а у с д о р ф Ф., 
Теории множеств, пер. с нем., М.—Л., 1937; Сборник 
статей но философии математики, иод ред. С. А. Я н о в -
с к о й , м., 1036. а. Александрии. 

МНОЖЕСТВА (мат.), см. Muooicecrne теория. 
МНОЖЕСТВЕННОЕ ДЕЛЕНИЕ НЛЕТКИ, состоит 

в том, что в клетке сначала образуется путем 
кариокиистич. деления несколько (4 или боль-
ше) 'ядер, после чего протоплазма сразу (или 
постепенно) разделяется на соответственное 
число частей. В норме М. д . к . встречается 
в цикле развития простейших при образова-
нии гамет и спор, у низших растений (грибов, 
мхов)—при образовании спор, у насекомых— 
при дроблении я и ц , а т а к ж е в нек-рых эмбрио-
нальных т к а н я х (зародышевый мешок расте-
ний). В патологических с л у ч а я х М. д. к . наблю-
дается в быстро растущих раковых опухолях ; 
экспериментально его можно вызвать в яйце-
вых клетках (морские ежи) действием различ-
ных ядов. М. д. к . осуществляется путем дроб-
ления (т. е. образования борозд и перетяжек) 
или путем образования клеточных перегородок. 

. МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО (грамматич.) , см. 
Число. 

МНОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЛЕЛОМОРФИЗМ, в ге-
нетике наличие более чём двух альтернативных 
аллеломорфиых (см. Аллеломорфизм) состоя-
ний одного и того ж е гена. Одно время пола-
гали, что более двух аллеломорфиых форм гена 
существовать не молсет. Однако открытия более 
чем двух типов аллеломорфиых генов у различ-
ных организмов опровергли эти предположения 
и привели к установлению понятия М. а . Явле-
ние M. а . имеет большое принципиальное значе-
ние. Обнаружение его нанесло сокрушительный 
удар реакционной теории «присутствия—отсут-
ствия» Бетсона. Учение о М. а . доказывает нали-
чие огромного разнообразия тех качественных 
изменений, которые непрерывно претерпевают 
гены. Калсдая новая аллеломорфпая форма 
гена является не чем иным, к а к мутацией (см.). 
Образуя непрерывную гамму изменений тожде-
ственных признаков , мнолсественные аллело-
морфы я в л я ю т с я очень важной формой мута-
ционной изменчивости, ic-рая слулсит материа-
лом для действия естественного отбора. 

МНОЖЕСТВЕННЫЙ СКЛЕРОЗ, заболевание 
центральной нервной системы хронически про-
грессирующего х а р а к т е р а . Главные клинич . 
симптомы (т. н. триада Шарко) : дролсание ко-
нечностей (интенционное), ритмич. подергива-
ния глазных ябл о к при к р а й н и х положениях 
глаз (нистагм) и особое расстройство речи 
(скандированная речь). Из других симптомов 
характерны: параличи конечностей (как верх-
них, так и нижних) с сохранением консной чув-
ствительности и с патологическими и высокими 
оухолсильными рефлексами; нарушение зрения 
вследствие стойких изменений на дне глаза в | 

виде иобледнепия височных половин соска зри-
тельного нерва; при этом нередко болезнь начи-
нается потерей зрения на один или оба глаза . 
Течение болезни характеризуется медленным 
началом, временными улучшениями—ремиссия-
ми (до 2 — м е с я ц е в ) , прогрессирующим харак -
тером. Средняя' продолжительность болезни— 
от ТО до 30 лет; при этом больные умирают 
обычно от пролежней (в связи с параличами) 
или от случайных заболевании. Описываются 
более остро протекающие формы болезни дли-
тельностью 1—2 года. Чаще всего заболевание 
развивается в возрасте 30—40 лет. Причины 
М. с. до наст, времени не выяснены; большинст-
во исследователей предполагает инфекционную 
природу заболевания (спирохетоз центральной 
нервной системы; нек-рые предполагают филь-
трующийся вирус) . Существуют указания на 
наследственный и семейный характер заболева-
ния. Б последнее время высказываются мнения 
о туберкулезно-токенч. природе М. с. Патолого-
анатомически болезнь представляет хрониче-
ское паренхиматозное воспаление центральной 
нервной системы с дегенеративными измене-
ниями (волокна лишаются своего миэлина) и 
характеризуется развитием склеротич. бляшек , 
разбросанных но всей центральной нервной 
системе (особенно в спинном мозгу). Б л я ш к и на-
ходятся не только в мозговом веществе (бе-
лом н сером), но и в черепных нервах, спиналь-
ных корешках , периферич. нервных стволах. 
Предсказание в отношении лсизни благопри-
ятное, поскольку болезнь тянется многие годы. 

JI е ч е и и е. До последнего времени дей-
ствительного лечения М. с. не существует, не-
смотря па обилие предложенных в этом напра-
влении средств (сальварсанотерапи^, лечение 
прививками малярии , имунпыми сыворотками, 
рентгенотерапия, мышьяк , уротропин, препа-
рат «Байер 205»). Больным следует избегать 
умственного и физич. переутомления, нх ж и з н ь 
доллена быть строго регулирована . В виду 
неясности причин заболевания трудно говорить 
и о его профилактике. 

Лит.: К р о л ь M. Б., Невропатологические синд-
ромы, 2 изд., М.—л. , 1U36; P а з д о л ь с к и й И. 11., 
О с о к и н Н. К., Д о й и и к о в Б. С., Болеани спин-
ного мозга и позвоночника, в кн.: Частнап патологии 
и теранин внутренних болезней, т. IV, вып. 2, Москва— 
Ленинград, 1У28. А. Кулькоа. 

МНОЖИТЕЛЬ, см. Умнооюение. 
МНОЖИТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, приборы д л я 

получения копий текстового материала , схем, 
чертежей и прочих документов. По способу по-
лучения копий, т. е. по характеру печатного 
процесса, М. а . можно разделить на следующие 
типы: I) гектографические, 2) шаблонные, илиГ 
трафаретные (с восковки), 3) литографского 
типа, 4) типографского типа и 5) фотокопиро-
вальные. 

1 ) А п п а р а т ы п о т и п у г е к т о г р а ф а 
являются наиболее простыми. Процесс гекто-
графирования основан на копировальной спо-
собности специальных чернил из анилиновой 
краски , могущих дать до 100 копий. Оригинал 
изготовляется на гладкой плотной бумаге от 
руки чернилами, либо на пишущей машине по-
средством гектографич. ленты и накладывается 
с сильным нажимом на гладкую поверхность 
специальной массы, впитывающей краску. Та-
ким образом получается клише, с к-рого на-
кладываемая чистая бумага принимает на себя 
оттиск оригинала посредством простого про-
глаисивания. Масса, я в л я ю щ а я с я активной ча-
стью аппарата , в основном состоит из гли-
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церина и клея или желатина , применяется 
т а к ж е специальная глина (каолин) с добавле-
нием хнм. реактивов.—В простейших аппара -
тах масса находится в плоских металлич. ко-
робках ио размеру листа . Д л я подготовки но-
вого клише массу приходится подогревать или 
смывать использованное клише водой. В целях 
ускорения перехода от одной работы к другой 

и аппарато, известном под названием шапиро-
графа, применена ш и р о к а я , покрытая слоем 
эластичной гектографич. массы лента, ко о р а я 
передвигается путем перемотки с в а л и к а на 
валик. Вследствие ограниченного количества 
копий с одного оригинала за границей приме-
няется особая гектографич. копировальная бу-
мага разных цветов, что позволяет одновре-
менно заготовлять несколько оригиналов и 
получать р а з н о ц в е т ь ю печать. Вместе с этим 
появились и аппараты без массы—ротацион-
ного типа (рис. 1), в к -рых оригинал натяги-
вается на барабан, работая к а к клише . 

2) А п п а р а т ы , р а б о т а ю щ и е н а 
п р и н ц и п е т р а ф а р е т а . Д л я при-

готовления клише 
применяются ли-
сты особой порис-
той бумаги, пропи-
танной воском или 
химически обрабо-
танной, что делает 
ее непроницаемой 

Р и о 2 д л я краски . Ориги-
нал изготовляется 

от руки специальным металлич. грифелем или 
на пишущей машине, лепта к-рой выключается 
или снимается; в местах знаков , линий и всяких 
штрихов волокно бумаги очищается от защит-
ного слоя и может пропускать к р а с к у . Полу-
ченный трафарет накладывается на пропитан-
ную краской подушку, и к нему прикладывает-
ся бумага, к -рая прокатывается и проглажи-
вается валиком; сквозь отверстия трафарета 
проникает краска и дает оттиск. Количество 
возможных копий зависит от прочности воско-
вки и доходит до 2—3 тысяч экземпляров . Д л я 
оттисков применяется бумага , хорошо впиты-
вающая краску . Аппараты, работающие с тра-
фаретами, бывают плоские и барабанные — 
ротационного типа. Плоские аппараты пред-
ставляют собой я щ и к с красящей подушкой и 
крышкой в виде рамки, на которую натяну-
та шелковая сетка д л я удержания трафарета 
на мосте. В ротаторах (рис. 2) к р а с я щ а я ткань 
подушки находится на металлическом тонко-
стенном барабане. При вращении барабана бу-
мага прижимается вращающимся вместе с ним 
валиком. Краска подается на подушку изнутри 
барабана сквозь часто расположенные на по-
верхности отверстия. 

3) А п п а р а т ы , р а б о т а ю щ и е л и -
т о г р а ф с к и м с п о с о б о м , основаны н а 
принципе прилипания жирной краски к шеро-
ховатостям клише при отсутствии сцепления 
с остальной гладкой поверхностью. В простей-
шем аппарате—стеклографе—в качестве дей-
ствующей части д л я клише применяется тол-
стое шлифованное стекло. Оригинал выполняет-
ся на обыкновенной бумаге. Д л я рукописной и 
чертежндй работы пользуются особыми чер-
нилами, а д л я пишущей машины—специальной 
литографской лентой. Д л я подготовки к л и ш е 
стекло протирается специальным химич. соста-
вом, после чего оригинал накладывается на 
него и плотно прижимается на нек-рое время . 
Затем клише обрабатывается другими реакти-
вами и накатывается краской . Д л я каждого1 

печатного э к з е м п л я р а требуется ручная накат -
ка краски валиком и про-
глаживание бумаги вто-
рым валиком для оттиска . 
В более с л о ж н ы х и совер-
шенных машинах взамен 
стекла применяются тон-
кие металлич. пластин-
ки—цинковые или алюми-
ниевые. Оригинал наносит-
ся на пластинку либо не-
посредственно, либо путем 
фотокопирования . После 
соответствующей обработ-
ки на пластинке остается 
контур клише в виде плен-
ки, шероховатость к-рой 
достаточна для удержания 
краски . П л а с т и н к а натя- Рис. з. 
гивается на барабан , при 

вращении которого клише покрывается крас-
кой и происходит печатание. Производитель-
ность аппаратов подобного т и п а , работающих 
от электромотора , весьма велика . 

4) А п п а р а т ы т и п о г р а ф с к о г о т и -
п а—это обычпыо типографские машины облег-
ченной модели, обслуживание к -рых возможно-
без особой квалификации . Печатание произво-
дится с набора , составляемого из отдельных 
литер , сходных с нормальными типографскими. 
Кроме простых плоскопечатающих аппаратов , 
существуют весьма совершенные машицы рота-
ционного типа , где набор помещается на цилин-
дре . Цилиндр снабжен канавками, в которые 

вставляются отдельные 
буквенные и другие зна-
ки . Д л я облегчения и 
ускорения процесса н а -
бора применяются под-
собные наборные аппа-
раты с клавиатурой , 
подобной пишущей ма-
шине. С помощью этих 
машин можпо получать 
печать весьма высокого 
качества при большой 
производительности. 

Последние американ-
ские машины ротацион-

ного типа вообще я в л я ю т с я универсальными1 

(рис. 3), позволяя пользоваться к а к шрифтовым 
набором, так и металлическими пластинками, 
указанными выше. 

5) А п п а р а т ы, д а ю щ и е ф о т о к о п и и , 
отличаются от обычных фотоаппаратов особым 
устройством камеры и оптической части, вслед-
ствие чего не требуется копировки с негатива. 
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причем изображение получается оелыми линия-
ми по черному фону. В наиболее сложных фото-
копировальных аппаратах освещение, проявле-
ние, с у ш к а и резка отпечатков выполняются 
автоматически. Преимущество этих аппаратов 
з а к л ю ч а т с я в возможности получения увели-
ченных и уменьшенных кошп! с оригинала . По-
явившиеся в последнее время за границей пор-
тативные фотокопировальные я щ и к и (рис. 4) 
очень просты в обращении, но требуют при-
менения специальной фотобумаги, химикалиев 
и осветительной л а м п ы . Вложенный в аппарат 
оригинал просвечивается при закрытой крыш-
ке , и затем отпечаток обрабатывается в самом 
аппарате . Л. Жолквер. 

МО, единица электрической проводимости, 
р а в н а я проводимости проводника ,сопротивле-
ние которого—1 ом. По величине проводимость 
равна обратной величине сопротивления, а по-
этому 1 мо равно 1 ом. Отсюда произошло и 
название единицы проводимости к а к чтение 
с п р а в а налево слова «ом» (см. Сименс). 

МОА, Dinorn i thes , отряд к р у п н ы х нелетаю-
щ и х бескилевых птиц, водившихся в Новой 

Зеландии . Н а 
Северном остро-
ве Новой Зелан-
дии М. погибли, 
вероятно ,вслед -
ствие в у л к а н и -
ческих явлений 
около 250 лет то-
му назад ,на Ю ж -
ном о-ве дожи-
л и , быть может, 
до н а ч а л а 19 ве-
к а и , во всяком 
случае , до конца 
18 в . Последние 
М. истреблены, 
повидимому, ма-
орийцами. Д л я 
М. характерны: 
плоский широ-
кий череп, ко-
роткий клюв, не-

б о л ь ш а я грудина без к и л я , отсутствие у боль-
шинства крыльев , наличие на йоге слабо раз-
витого первого п а л ь ц а . У некоторых М. (сем. 
Anomalop te ryg idae ) ноги были необычайно мас-
сивны. Самый мелкий вид отряда—Megalapte-
r y x cur t i s (с индюка) , самый крупный-—Dinor-
nia m a x i m u s , средняя высота к-рого около 3— 
3 1 / 4 м . М. были растительноядные птицы и, быть 
может, воли ночной образ ж и з н и . 

МОАБ (Moab), горная страна на 3 . Трансиор-
дании (британская мандатная - территория в 
Азии) , примыкающая к Мертвому морю. Насе-
л е н а моавитянамн, легендарным родоначальни- . 
ком которых, согласно библейской легенде, 
я в л я л с я сын Лота (см.) Моав, или Моаб. 

МОАБИТ (Moabi t ) , ОДИН из рабочих районов 
Б е р л и н а . В М. расположены крупные пред-
п р и я т и я , рабочие к -рых в разные периоды иг-
р а л и большую роль в развитии берлинского 
стачечного движения . Во время германской ре-
волюции 1918—19 в М. происходили крупные 
демонстрации и стачки, сопровождавшиеся 
вооруженными столкновениями революцион-
ных рабочих с контрреволюционными войсками. 

' В М. расположен берлинский дом предваритель-
ного заключения . В годы первой мировой импе-
риалистич. войны E моабитской тюрьме сидели 
многие выдающиеся революционеры, в т . ч . 

К . Либкнехт , Тышко и др . Во время гитлеров-
ской диктатуры в моабитской тюрьме замучено 
много стойких революционеров и антифаши-
стов. С 1933 до сих пор там томится вождь гер-
манской коммунистич. партии Тельман. 

МОАВИТЯНЕ, м о а б ц т я н е, близко род-
ственный евреям народ, ж и в ш и й на В. от 
Мертвого моря . В 13—12 вв. до хр . э. там ело-
жилось их царство Со столицей в Дибоне, вре-
менно подчинившее и обложившее даныо одно 
из израильских племен—Вениамин. До 9 в . до 
хр . э. М. оставались независимыми. В 80-х гг. 
9 в . до хр . э. и зраильский царь Амврцй подчи-
нил М., однако через 30 лет моавитянский царь 
Меша восстановил их независимость. Главным 
занятием М. было овцеводство; в северной части 
их области имело большое значение и земледе-
лие . Со стороны общественно-политического 
устройства царство М. было такой ясе полупат-
риархальной деспотией, к а к и современные ему 
еврейские царства. 

МОБЕЖ (Maubenge), город в департаменте 
Норд на С. Франции, расположен на р . Самбр, 
вблизи бельгийской границы; 23 тыс. жит . 
(1931). Железнодорожный узел . Значительная 
металлургическая промышленность. Крепость, 
к р у п н ы й гарнизон, военный аэродром. К а к 
крепость входил в обширную систему укре-
плений на с.-в. границе Франции . С началом 
первой мировой империалистич. войны на М. с 
августа 1914 опирался правый фланг разверты-
вания англ . армии; после боя у Моиса послед-
н я я отступила к югу , оставив М. германским 
войскам, к-рыми он был занят до конца войны. 

МОБИЛ (Mobile), город и важный порт в США, 
в штате Алабама; расположен недалеко от впа-
дения одноименной реки в одноименную бухту 
Мексиканского залива . Население—68,2 тыс. 
чел. (1930). I I a оборудование и углубление пор-
та затрачены в последние годы десятки мил-
лионов долл . городом, штатом и федерацией. 
М. ведет обширную торговлю, гл . обр. с Центр, 
и Ю ж . Америкой; основные предметы экспор-
та—лес , хлопок-сырец, яселезные и стальные 
изделия . М. явл яется т а к ж е обширным рынком 
овощей и фруктов, стекающихся в него из раз-
личных районов штата . Крупный Ht.-д. узел, 
воздушная гавань . Промышленное значение М. 
значительно уступает торговому; главные от-
расли производства—судостроение, лесное, му-
комольное и литейное дело. 

МОБИЛИ, иначе мобильная гвардия (garde 
mobi le) , подвижная (франц.—mobi le) гвардия, 
особая категория вооруженных сил Франции, 
впервые п о я в л я ю щ а я с я в 19 в. Во время ре-
волюции 1848, по декрету временного прави-
тельства от 25/11, сформировано было 24 ба-
тальона мобильной гвардии ио 1.000 чел. доб-
ровольцев в каждом. Составленные преимуще-
ственно из люмпен-пролетарских слоев париж-
ского населения , М. явились верной опорой 
буржуазной реакции в борьбе с пролетариа-
том и в дни июньского восстания 1848 со звер-
ской жестокостью избивали восставших рабо-
чих. После избрания Л у и Бонапарта прези-
дентом республики мобильная гвардия, считав-
ш а я с я опорой Кавеньяка (см.), главы партии 
б у р ж . республиканцев, и противницей бона-
партизма, была сокращена вдвое (до 12 баталь-
онов), а затем и вовсе распущена. Впослед-
ствии мобильная гвардия была восстановлена, 
но в другой форме: по закону 1/ I I 1808, в ее 
состав включались все муисчины в возрасте от 
20 до 4 0 ' л е т , способные носить оружие, но не 
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пошедшие ио тем или иным причинам в состав 
армии или резерва. Во время Фрашсо-прусской 
войны 1870—71, мобили предназначались д л я 
гарнизонной службы, ио недостаток обучен-
ных кадров, особенно после седанекой ката-
строфы, заставил комплектовать из мобилей 
также и полевые армии, оказавшие в ряде сра-
жений и боев сорьозноо сопротивление вторг-
шимся во Францию немецким армиям. В 1872 
мобильная гвардия была окончательно ли-
квидирована. 

МОБИЛИЗАЦИЯ ВОЙСКОВАЯ, .приведение ар-
мии мирного времени на положение и органи-
зацию военного времени на основе заранее 
разработанных мобилизационных.планов. 

Мобилизация войсковая складывается из 
следующих основных мероприятий : 1) оргаииза- . 
ционного развертывания армии; 2) укомплекто-
вания развертываемой армии людским соста-
вом, конским составом, повозками, у п р я ж ы о и 
автотранспортом; 3) обеспечения развертывае-
мой армии оружием и огнеприпасами, мате-
риальной частью и продовольствием. Организа-
ционное развертывание складывается из: а) до-
ведения войсковых частей мирного времени 
до штатов военного времени и б) формирования 
новых частей.—Укомплектование развертывае-
мой армии личным составом производится пу-
тем призыва военнообязанных запаса , кото-
рые или являются непосредственно в части, к 
к-рым они приписываются еще в мирное вре-
мя, или следуют в войсковые части через мест-
ные органы военного управления (сборные 
пункты). Пополнение армии лошадьми, повоз-
ками, упряжыО и автотранспортом произво-
дится путём поставки их от населения и гос. 
учреждений. Поставка т а к ж е производится .или 
непосредственно в части или через сдаточные 
пункты. В настоящее вромя во всех странах 
основным способом укомплектования армии по 
М. в. является приписка к воинским частям 
как более быстрый и рассредоточенный способ 
явки.—Обеспечение армии оружием, огнепри-
пасами, материальной частью и довольствием 
производится из войсковых складов и допол-
нительно мобилизуемых запасов . С началом 
военных действий армии увеличиваются в 3— 
4 раза, а иногда и больше в зависимости от 
людских ресурсов и экономической мощи стра-
ны (ом. таблицу) . Мобилизация может быть об-
щей или частной. М. в . одной части армии 
но должна нарушать готовности к общей мо-
билизации. Каждая войсковая часть, каждое 
учреждение составляют свой мобилизацион-
ный план. 

. Россия Германия Франция Англия » 

Численность вооружен-
ных сил: 

Перед началом войны в 1914 
После мобилизации (на 10-й 

день пойны) 
Разница 

1.328.000 

4.398.000* 

701.000 

2.879.000 
2.118.000 

863.000** 

2.905.000 
2.042.000 

300.000 

700.000 
400.000 

• Из них п действующей армии—2.176.000. ** Вместе с туземными войсками 
из колоний. 

П р и объявлении мобилизации первым днем 
мобилизации для армии и страны назначается 
обычно одно и то ж е календарное число. Бы-
строта войсковой мобилизации имеет* огромное 
значение, так к а к страна , опередившая своего 
противника в мобилизационном развертыва-

нии, молсет с первых дней воины получить 
серьезные преимущества . Обычно сроки М. в . 
частей п р и к р ы т и я определяются часами. В 1911 
конница и а в и а ц и я закончили М. в. в 0—12 ча-
сов. Быстрота М. в . зависит прежде всего от 
одновременного и быстрого оповещения всех 
воинских частей и населения . В СССР М. в . 
объявляется постановлением Президиума Вер-
ховного Совета СССР, а призыв военнообязан-
ных по М. в . производится распоряжением Н а -
родного комиссариата обороны СССР. 

Итало-абиссинская война , интервенция ита -
ло - германскнх фашистских агрессоров в Испа-
нии, нападение японского империализма на 
Китай , мобилизационные мероприятия гитле-
ровской Германии с полной наглядностью сви-
детельствуют о том, что сейчас империалисти-
ческие войны начинаются без предваритель-
ного гласного объявления М. в . , по методам, 
которыо были т . Молотовым охарактеризова -
ны к а к «вползание в войну». М. в. протекает в 
тесной связи о мобилизацией промышленно-
сти , транспорта , средств с в я з и , сельского^, хо-
з я й с т в а н пр . К выполнению мобилизацион-
ных заданий (устройство у к р е п л е н и й , дорог , 
с а н и т а р н а я с л у ж б а н т. п . ) п р и в л е к а е т с я и но 
вооннообязанное население : молодежь допри-
зывного в о з р а с т а , ж е н щ и н ы , с т а р и к и . Моби-
лизационные м е р о п р и я т и я пород войной, про-
водимые з а ч а с т у ю под видом у ч ений , манев-
ров и л и хозяйственных работ, з а х в а т ы в а ю т 
длительный период, достигая особого н а п р я -
ж е н и я в месяцы, предшествующие н а ч а л у во-
енных действий. — Планомерность М. в. зави-
сит от надежности ее п р и к р ы т и я . П р и к р ы т и е 
может осуществляться целыми «армиями при-
крытия». Ф р а н ц и я имеет т а к у ю армию при-
крытия в составе 20 пехотных дивизий . Кромо 
того, границы прикрываются укрепленными 
районами, имеющими в мирное время гарни-
зоны усиленного состава .—Проверка реаль-
ности планов М. в . войсковых частей и воен-
ных у ч р е ж д е н и й осуществляется в мирное вре-
мя путем проведения: а) опытных мобилизаций, 
б) поверочных мобилизаций. П р и опытной М. в . 
проводятся полностью все мероприятия , наме-
ченные по п л а н у М. в . в определенном районе . 
Поверочная войсковая мобилизация населения 
не затрагивает ; войсковые части доводятся до 
штатов военного времени, укомплектовываясь 
з а счет других частей. 

МОБИЛИЗАЦИЯ ФЛОТА, з аключается в прове-
дении ряда мероприятий , связанных с началом 
войны и обеспечивающих приведение кораблей 
и всох средств морского флота в состояние пол-

ной боевой готовности. 
Основными мероприятия-
ми М. ф. я в л я ю т с я : 1) при-
ем и распределение моби-
лизованного людского со-
става на корабли и части; 
2) в иностранных государ-
ствах с большими флота-
ми, к а к английский, США, 
ЯПОНСЕСИЙ, — п р и в е д е н и е 
в боевую готовность и 
укомплектование личным 
составом боевых кораб-

лей , состоящих в резерве ; 3) призыв судов тор-
гового флота д л я вспомогательных целей, их обо-
рудование артиллерией и другими средствами; 
во время первой мировой империалистич. войны 
в а н г л . флот было мобилизовано и оборудовано 
большое количество торговых транспортов ; 
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4) приведение в боевую готовность морских баз , 
способных обеспечить базирование , ремонт и 

, снабжение частей и соединении морского флота, 
а т а к ж е развертывание дополнительных баз. 
Все эти мероприятия намечаются в мирное 
время и представляют собой специальный план . 
От тщательности проработки этого п л а н а часто 
зависит успех не только первых, но и последую-
щих боевых операций. В Англии перед первой 
мировой империалистич . войной был создан 
«комитет по координированию действий раз-
личных учреждений по объявлении войны»' из 
представителей всех министерств. Этим комите-
том был разработан план , названный «военной 
книгой», в к-ром подробно излагались меропри-
я т и я ио мобилизации флота и армии. 

В последнее время мобилизационные дей-
ствия , особенно государствами нападающими, 
производятся до официального объявления 
войны. Японский флот в 1904 о к а з а л с я не толь-
ко отмобилизованным до объявления войны, по 
далее произвел нападение на русскую Порт-
артщэскую эскадру . Англ . флот в 1914, выпол-
н я я р я д мероприятий , намеченных «военной 
книгой», к моменту официального объявления 
войны о к а з а л с я почти полностью мобилизован-
ным и готовым к выполнению боевых операций. 

МОВЕИН, органический фиолетовый краси-
тель , образующийся при окислении нечистого 
а н и л и н а ; содержится т а к ж е пфукеиновом плане. 
М. я в л я е т с я первым синтетич. органич. кра -
сителем; он получен в 1850 Перкнным. Произ-
водство его в фабричном масштабе начато с 
1808. Moni ии относится к группе сафранинов. 
Представляет гл . обр. исторический интерес. 

МОГАДИШУ (Mogadiscio, Mogadishu) , гл. го-
род и порт итальян! кого Сомали (Вост. Афри-
ка) ; располоясен на берегу Индийского океана; 
36,5 тыс. ж и т . (1937), из них 1.200 европейцев. 
Железной дорогой соединен с Вилладясо. 

МОГАДОР (Mogador), город и порт во Ф р а н ц . 
Марокко (Сев. Африка) , на атлантическом побе-
реисьи; 15 ,2тыс. ж и т е л е й (1936), из них 800 ев-
ропейцев. К у с т а р н а я обработка слоновой кости, 
коиси, дерева . Оясивленный торговый пункт. 

МОГАР, в е н г е р с к о е п р о с о , Se ta r ia i ta l i -
en var . m o h a r i c a , однолетний засухоустойчи-
вый з л а к , 50—100 см высоты, с крупным верху-
шечным соцветием—сжатой метелкой (султан), 

похожей на колос, 20— 
25 см длины и 4 см ши-
рины. Древнее к у л ь т у р -
ное растение, разводив-
шееся еще за2 .700лет до 
х р . э . Культивируется в 
умеренном и субтропич. 
поясе, в СССР—преиму-
щественно в степных 
районах УССР, на Сев. 
К а в к а з е , в Азово-Черно-
морьи, па Нижней Вол-
ге, в Казахстане . Д л я 
влаясных и холодных 
районов не пригоден. М. 
сеют в хорошо прогре-
тую почву, на участ-
к а х , чистых от сорных 
трав .—Посев на сено— 
сплошной, рядовой, на 

семена—широкорядный. Норма высева—16— 
32 кг на 1 га . Продолясительиость вегетации на 
сено—в среднем 85 дней, на зерно — 100 дней. 
У р о ж а й зеленой массы — от К) до 20 т , сена 
получается 2,5 — 5 т , зерна — 0,5—1,0от. По-

Morap: 1—общий 
2—метелка. 

вид, 

еле уборки сена при выпадении дождей М. хо-
рошо отрастает и является прекрасным паст-
бищем для надула скота. По цвету семян раз-
личают: 1) М. обыкновенный, состоящий из 
смеси красных и белых семян; моясет быть ре-
комендован для посева на зеленый корм и се-
но; 2) М. красный, урожайный для степи, но 
имеет грубый стебель; 3) М. калифорнийский, 
имеет белые семена, дает неясный корм с содер-
ясаннем азота 4 ,88%, тогда к а к могар крас-
ный дает 4 ,73% азота ; могар калифорний-
ский легче поражается головней; перед посевом 
надо протравить формалином. 

МОГИКАНЕ, правильнее м о х е г а н, или 
м а х и к а и («волки»), племя сев.-амер. индей-
цев из группы алгонкинов . В эпоху колониза-
ции Америки обитали по обоим берегам р. Гуд-
сона и находились в длительной войне с иро-
ксзами(см.). Вовлеченные в борьбу меяеду фран-
цузами и англичанами, в конце-концов были 
истреблены и вымерли. В настоящее время 
сохранилось л и ш ь около ста М.—исключитель-
но метисов. 

Лит.: S k I n n с. г A. , Notes on Mahlkan Ethnology, 
«Bulletin of llie 1'ubllc Museum ot llie City of Milwaukee». 
1925, v. II, .Ni 3; S p e c k P. G., Notes on the Mohegan 
inilianis, «Anthropological Papers ot the American Museum 
of natural history», N. Y-, 19U9, v. III. 

МОГИЛА, Петр Симеонович (1596—1647), об-
щественный и церковный деятель 17 в . , сын 
господаря (князя) Валахии . Получил образо-
вание в западно-европейских университетах. 
Известен своей активной борьбой с польско-ка-
толич. влиянием. С этой цсль1о М. был основан 
в 1631 Киево-Могилянский коллегиум—высшее 
учебное заведение, от к-рого бефет свое начало 
Киевская духовная академия. Открытая ясе им 
позже типография сделалась рассадником про-
свещения не для одной только Южной Руси, но 
и для Руси Московской. Содействуя просвеще-
нию Московской Руси , М. в 1640 предлоясил 
царю Михаилу Федоровичу открыть в Москве 
школу для обучения детей грамоте и в этих 
целях прислал своих учеников. М. издал ряд 
книг , применявшихся в духовных учебных 
заведениях в качестве учебников вплоть до на-
чала 19 в. 

МОГИЛЕВ, город, областной центр в Белорус-
ской ССР; станция Белорусской ж . д. и пароход-
ная пристань на Днепре; ок. 85 тыс. ясит. (1937). 
Чисто административный губернский центр 
в дореволюционном прошлом, с ничтожной 
промышленностью, насчитывавшей до 30 мелких 
промышленных ' заведений с 700 рабочих. М. 
при Советской власти стал крупным промыш-
ленным центром—пятым по объему промышлен-
ности в БССР. Имеется св. 70 промышленных 
заведений, в к -рых занято ок. 7.000 рабочих 
(1937). К р у п н а я швейная фабрика (и ряд мел-
ких швейно-трикотаисных предприятий), фаб-
рика искусственного шелка , 2 кожевенных 
завода, машиностроительный, труболитейный, 
авторемонтный, кондитерская фабрика, мясо-
комбинат и др . В М. имеется водопровод, авто-
бусное сообщение и электрич. освещение. Педа-
гогический институт, медицинское училище, 
м у з ы к а л ь н а я ш к о л а , дошкольное училище, 
педагогическое и др. ; два театра , Дом пионе-
ра и ш к о л ь н и к а , П а р к к у л ь т у р ы и отдыха, му-
зой и др . З а первую и вторую пятилетки по-
строено 104 новых дома (св. 26.000 м'1). 

Около 1267 г а л и п к и й к н я з ь Лов Данилович 
н а место М. построил замок , названный впо-
следствии городом М. При Гедимино М. пере-
шел к Литве , затем к Польше. В 1706 был за-
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нят Петром I . Во время боов со шведами в 
1708 М. был сожжен . В 1772 окончательно при-
соединен к России.. С 1778—гл. город намост-
ннчоетпа, с 17!)6 входил в Витобскую губор-
нию, с 1802—губ. город. В 1812 четыро месяца 
был занят французами. Во вромя первой ми-
ровой империалистич. войны НН4—18 . в М. 
находилась главная к в а р т и р а русского вер-
ховного главнокомандующего (Ставка) . В ав-
густе 1917 М. я в л я л с я центром корниловского 
мятежа (см. Корниловщина). После победы Ве-
ликой Октябрьской социалистической револю-
ции з а с о в ш и о в М., в Ставке , генералы во гла-
ве с Духониным пытались организовать сопро-
тивление Советской власти, но были р а з г р о -
млены. 19/Х1 1917 в М . образовался Военно-ро-
волюционный комитет. 20/XI 1917 С т а в к а была 
взята советскими войск ш и . 

МОГИЛЕВ - ПОДОЛЬСКИЙ, город, районный 
центр в Винницкой области УССР; станция 
Юго-Западной ж . д. Располонсеп на Днестре, 
у границы с Бессарабией; 22 тыс. жит . (1935). 
При Советской власти построены машинострои-
тельный и овощесушильный заводы; имеется 
также лесопильный, спирто-водочный, коже-
венный и др. Основаны плодо-ягодный техни-
кум, краеведческий и историч. музей, театр, 
кино, клубы и др. Значительно возросло бла-
гоустройство города: построена городская элек-
тростанция, развернуто жилищное строитель-
ство. В районе М.-П. развито садоводство и ви-
ноградарство; имеется крупный винодельче-
ский совхоз. 

МОГИЛЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ, одна из дорево-
люционных губерний России. З а н и м а л а до 
48 тыс. км' с населением 2.343 тыс. чел. (1913). 
Вошла в состав Белорусской ССР. 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, входит в состав 
Белорусской ССР. Образована 5/1 1938 по по-
становлению первой сессии Верховного Совета 
СССР. Располомсена в Центральной части рес-
публики. у ее границы с Смоленской и Орлов-
ской областями РСФСР. Включает 21 район и 
10 городов. Центр—г. Могилев. 

Фиаико-геогрпфичпскнй очерк. Территория 
области в общем равнинная . В северную и сев.-
вост. части области заходят западные окраины 
Средне-Русской возвышенности, прорезанные 
по середине области долиной Днепра ; ю ж н а я 
половина области з а н я т а низменностью. Р а з -
нообразят местность возвышенные к р а я (пре-
имущественно правобережные) рочных долин 
и небольшие холмы. В основании местности 
лежат отложения кембрийского и силурийско-
го пориодов. На В. и на С. области послед-
ние перекрыты лишь поверхностными (леднико-
выми) отложениями. К В. от Днепра залегают 
отложения мелового периода. Последние места-
ми порекрыты нижнетретичными отлолсениями. 

Из полезных ископаемых известны: бедная 
металлом болотная исолезная руда (близ Ста-
рого Быхова) , известковые галечники Г б л из 
Мстиславля). Встречаются минеральные источ-

ники—иселезистые (на С.-З.) и углекисло-лселе-
зистые (на С.-В.) . 

К л и м а т М. о. умеренно-континенталь-
ный. Средняя я н в а р с к а я температура от —9° 
(на С.-В.) до - 7 , 5 ° (на Ю.-З . ) , средняя июль-
с к а я температура от 18,5° (на 10.) до 18,0° 
(на С.), средняя годовая темп, от + 5 , 5 ° (на 
Ю.-З . ) до + 4 , 5 ° (на С . - В . ) . Количество осад-
ков вполне достаточное, превышающее 500 мм 
в год. Продолисительн'ость .снежного покрова 
от З'/а мес. (на Ю.-З . ) до 4 мес. (на С.-В.) . 

Р е к и М. о. принадлелсат к системе Дне-
пра, (см.) . Из его притоков в пределах обла-
сти важнейшие: Сож (см.) с Беседыо и П р о -
пей, Д р у т ь , Березина (см.) со Свислочыо. 

П о ч в ы М. о. принадлежат к подзолисто-
му т и п у — н а моренных образованиях . В ю.-в . 
п о ю т и н э области преобладают супесчаные и 
песчаные почвы, на С.-В. большие простран-
ства покрыты суглинистыми почвами; на край-
нем С.-В. области на возвышенных мостах со-
хранились лессовые отложения . 

Р а с т и т е л ь н ы й п о к р о в и ж и -
в о т н ы й м и р М. о. относятся к подзоне 
смешанных лесов . Западно-европейские пред-
ставители растительности этой подзоны, обыч-
ные в ю.-з . части Белорусской ССР, значитель-
но беднее представлены в М. о. Граб заходит 
л и ш ь в юж. часть области (см. Белорусская ССР, 
Физико-географич. очерк). 

Хозяйство . Основная часть области входит 
в центральную картофельпо-свиноводческую, 
молочную зону республики, меньшая северо-
восточная часть — в северную льноводческую 
зону. Во всей области развито зерновое хозяй-
ство. Основные зерновые культуры — ролсь и 
овес, затем ячмень. Ю ж н а я часть области яв -
ляется продоллсением массива гречихи, зани-
мающей здесь от 5 % до 10% посевной площа-
ди, а в Пропойском и Кричевском районах — 
свыше 1 0 % . В северо-вост >чных районах доля 
л ь н а доходит до 10% посевной площади, в юле. 
районах она значительно меньше—-до 4 % . З а 
льном следуют и посевные тр авы . В юго-восточ-
ных районах ( бласти значительны посевы коно-
пли. Основной массив картофеля распололсен 
в юго-зап. части области, где его доля в посев-
ной площади доходит до 2 0 % ; в сев.-вост. рай-
онах удельный вес картофеля несколько н и ж е 
(15% и меньше). По насыщенности кормовыми 
угодьями область уступает сев. районам рес-
публики и еще больше южным. Видное место в 
кормовом балансе занимает картофель—основ-
ная база свиноводства—и отходы зернового 
хозяйства . По развитию свиноводства особенно 
выделяется ю. -з . часть области. К р у п н ы й рога-
тый скот имеет молочно-мясное направление , 
В районе Могилева и Б о б р у й с к а развито при-
городное хозяйство; здесь лее—заметное раз-
витие садоводства. 

П р о м ы ш л е н н о с т ь сильно выросла 
в советский период. Крупнейшими промышлен-
ными центрами области, кроме Могилева (см.), 
я в л я ю т с я Е о б р у й с ; и Ш к л о в . Бобруйск—• 
крупнейший индустриальный центр области 
и четвертый в Б С С Р . Д о Великой Октябрьской 
социалистич. революции в Бобруйске числи-
лось ок. 500 рабочих, з а н я т ы х в крупной про-
мышленности, в 1935—свыше 8.000 рабочих. 
Имеются мощный деревообрабатывающий ком-
бинат , выпускающий пиломатериалы, строи-
тельные детали и комплекты д л я стандартных 
домов, фанерный завод, к р у п н а я швейная фаб-
р и к а , две электростанции и др . Ш к л о в — один 
из старейших пролетарских центров Белорус-
сии. Здесь работают б у м а ж н а я и шерстяная 
фабрики . В Кричеве построен крупный це-
ментный завод. В северо-восточной части об-
ласти созданы заводы первичной обработки 
л ь н а . Добыча торфа развита г л . о б р . . в районах 
Б ы х о в а и Могилева , а таюке в вост. части обла-
сти. В связи с механизацией сельского х-ва 
создано много машинно-ремонтных мастерских. 
I Ia территории области имются несколько 
винокуренных заводов, работающих на мест-
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ном картофеле, значительное количество швей-
ных артелей и т . д . Почти пе з н а в ш а я в 
прошлом электричества область в наст, время 
имеет почти в каждом районе 1 — 2 сельские 
электростанции. 

Т р а н с п о р т . До Великой Октябрьской 
социалистич. революции по области проходила 
одна ж . -д . л и н и я , пересекающая ее с С. на 10. 
п а р а л л е л ь н о Днепру . П р и Советской власти 
построены линии : О р ш а — Г о р к и — Кричев и 
дальше до С у р а ж а , пересекающая область с 
С.-В. на Ю . - З . ; л и н и я М о г и л е в — Ч а у с ы — Ро-
славль , идущая с В . н а З . ; л и н и я Могилев— 
Осиповичи, и д у щ а я с С.-В. н а Ю . - З . Протя -
жение не.-д. линий на территории области 
при Советской власти возросло в несколько 
р а з . Пароходное сообщение имеется по Днеп-
ру н а всем его протяжении в пределах области, 
а по Сожу начиная с Пропойска . 

МОГИЛЬНИК, A q u i l a l iel iaca, один из видов 
орлов (см.). 

МОГИЛЬНИКИ, древние кладбища. М. не 
встречаются ни в палеолите ни в раннем нео-
лите, Некоторое сходство с М. молено усмот-
реть , однако , в погребённи 20 человек в одцой 
яме на стоянке Солютрейской к у л ь т у р ы в 
Пшедмосте (см.) в Моравии или разновремен-
ном захоронении, относящемся к Азильской 
культура (см.), в двух ямах 27 и G черепов в 
пещере Офнет на Дунае , около Нордлингена . М. 
возникли только с развитием родового строя 
в качестве родовых кладбищ, отличаясь по 
типу в зависимости от их времени и местных 
культовых обрядов. Иногда это—-последователь-
ные захоронения до десятков и сотен покойни-
ков , р а с п о л о ж е н н ы х группами, в больших на-
земных или подземных могильных сооруже-
н и я х , н а п р . , погребения в дольменах и гробни-
цах с ходом, погребения 2-го тысячелетия до 
хр . э. в искусственных гротах н а р. Марне во 
Франции или погребения 1-го тысячелетия до 
хр . э. в больших подкурганных камерах Ми-
нусинской (Татарской) к у л ь т у р ы в Минусин-
ском крае ; иногда это р я д отдельных погребе-
ний под распололсенными таклее группами на-
сыпями, например , погребения под курганами 
"Катакомбной (3—2-го тысячелетия до х р . э . ) и 
Срубной (2—1-го тысячелетия до х р . э.) к у л ь -
т у р н а Дону и Ниясней Волге или в особой пе-
щере , напр . , многочисленные погребения позд-
не-трииольской к у л ь т у р ы 1-го тысячелетия до 
х р . э. в пещере Б а р а д л а в Гоморском комитате 
в Венгрии; наконец, это—погребения каждое 
под отдельной насыпыо, к а к обычные славян-
ские погребения 9—15 вв . , или просто в я м а х бе.з 
насыпей, подобно финским могильникам того 
ж е времени. 

М. с надмогильными соорунсепиями распола-
гались обычно па открытых высоких местах у 
реки , озера, моря . В одном М. погребальные 
сооружения образуют б. или м. компактную 
г р у п п у , з аключающую нередко большое число 
часто разновременных погребений. Б л а г о д а р я 
этому М. дают ценный материал к а к д л я хро-
нологии различных типов вещей, находимых 
при погребенных, так и д л я выяснения исто-
рии тех племен и народов, к -^ым эти М. принад-
л е ж а л и : увеличение числа и величины М. по-
зволяет судить о росте населения ; т а к , во 2-м 
тысячелетии до х р . э. немногочисленные М. 
Андроновской к у л ь т у р ы в Минусинском к р а е , 
насчитывающие обычно но 20—30 погребений, 
сменяются большим числом М. К а р а с у к с к о й 
к у л ь т у р ы , нередко заключающих по 400—500 

погребений; разница в обрядах более ранних 
и более, поздних погребений в одном М. свиде-
тельствует об изменениях в религиозных пред-
ставлениях; разница в количестве и ценности 
вещей, положенных с погребенными в разных , 
но синхроничных могилах, говорит о возник-
новении или росте имущественного неравенства 
и т. д . Нередко древние М. использовались для 
захоронения более поздним населением той же 
местности, особенно курганные М., насыпи ко-
торых нередко заключают т . н. впускные по-
гребения разного времени (ом. таклее Некрополь 
и Минусинские древности). А. Брюсов. 

МОГИЛЬЩИКИ, см. Мертвоеды. 
М0Г0ЧИН, рабочий поселок в Кривошеин-

ском районе Нарымского округа Новосибир-
ской обл. П а р о х о д н а я пристань на Оби, близ 
устья Ч у л ы м а ; 2 тыс. лент. (1933). При Совет-
ской власти построены два к р у п н ы х лесопиль-
ных завода; значительный сплав леса . В районе 
М.—крупные лесозаготовки. 

«МОГУЧАЯ КУЧКА», название, данное группе 
русских композиторов, выступавшей в 00-х гг. 
19 Boiea к а к боевое идейно-худолеоственног 
направление. Главные представители «М. к.»: 
Балакирев, Мусоргский, Бородин, Рижкий-
Корсаков, Кюи (см.); тесно связан с ней был 
критик В. Стасов (см.). По имени Балакирева , 
игравшего руководящую роль в этой группе, 
ее принято называть т а к ж е «балакиревским 
крулеком». Самое название «Могучая кучка» 
возникло случайно. Впервые оно было упо-
треблено Стасовым в газетной заметке, посвя-
щенной концерту в честь приезда славянских 
делегаций в 1867, где он писал о «маленькой, 
но улее м о г у ч е й к у ч к е русских музы-
кантов». Это вскользь брошенное выражение 
было сначала иронически подхвачено враждо-
вавшим с балакиревской группой композито-
ром и критиком А. Ссровгш (см.), а затем во-
шло во всеобщее употребление. 

В своих творческих установках «М. к.» 
о т р а ж а л а идеи передового общественного дви-
ж е н и я 60-х гг . , боровшегося против остатков 
крепостничества и отстаивавшего интересы на-
родных масс. На формирование взглядов «М. к.» 
в целом и идейного облика отдельных ее членов 
большое влияние о к а з а л а деятельность рево-
люционных демократов 60-х гг .—Чернышев-
ского и Добролюбова . «М. к.» не была вполне 
однородна но своему составу. Наряду с ради-
кальным демократизмом Мусоргского в ней 
существовали и более умеренные тенденции. 
Однако, несмотря на различие оттенков, «М. к.» 
выступала в 60-х гг. к а к единая сплоченная 
группа . Основным объединяющим «М. к.»> 
моментом была борьба за народность музыки. 
Требование национальности образов, заим-
ствование сюлеотов преимущественно из своего 
исторического прошлого и современного на-
родного быта, опора на народную песню как 
на главный источник музыкальных форм и вы-
разительных приемов — таковы валенейшие 
основы худолеественной программы и копире» 
ной творческой практики большинства член™ 
«М.к.». Почти все композиторы «М. к.»уделя-
ли много внимания изучению и записыванию 
иародно-посонного творчества, а Балакирев и 
Римский-Корсаков я в л я ю т с я .авторами клас-
сических по своему значению сборников рус. 
народных песен. Исходя из своеобразных осо-
бенностей народного музыкального языка, 
они находят здесь, новые оригинальные приемы 
гармонизации. Темы народных песен широко 
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разрабатываются ими и в самостоятельных со-
чинениях—Онерах, симфониях и т. д. Вместе 
с том «М. к.» отнюдь не канонизировала на-
оодную песню. Она подходила к фольклору 
как к живому отражению народной жизни. 
«Музыка не заключается в одних темах,— 
писал Стасов.—Для того, ч'гобы быть народ-
ною, чтобы выраясать народный дух и душу, 
она должна адресоваться к самому корню 
жизни народной». 

«М. к.» не ограничивалась использованием 
только русского народно-песенного творче-
ства. Ее представители были чуясды какой 
бы то ни было национальной исключительно-
сти и проявляли ясивой, активный интерес 
к музыкальному фольклору мноясества различ-
ных народов Европы и Азии. В их творчестве 
встречаются испанские, чешские, украинские 
народныо мелодии. Особенно широко разраба-
тывалась и культивировалась ими музыка 
вост. народов (гл. обр. кавказских и средне-
азиатских). Стасов считал этот глубокий инте-
рес к Востоку одной из самых основных и 
характерных черт всей русской музыкальной 
школы. 

Второй характерный момент художествен-
ной программы «М. к.»—требование свободы 
творчества и отрицание всяких условных тра-
диций и догм. Во имя этого принципа «М. к.» 
боролась против канонизации классич. форм 
и стремления возвести их в некий непрелояс-
иый закон. Не принимая ряда сторон «классич. 
музыкальной культуры 18 в. , «М. к.» подчер-
кивала свою связь с современными ей нова-
торскими течениями зап.-европ. музыки. Бет-
ховен (особенно позднего периода), Шуберт 
(в своих инструментальных произведениях), 
Берлиоз, Шуман, Лист — вот те композиторы, 
к-рых «М. к.» признавала своими учителями. 
К Этим именам она прибавляла еще имена ве-
ликих.основоположников русской националь-
ной музыки—Глинки, Даргомыжского, считая 
себя прямой наследницей и продолжательни-
цей их дела. 

В инструментальном творчестве «М. к.» при-
держивалась принципов программности, за-
щищая точку зрения относительности всяких 
граней в искусстве; она считала, что музыка 
способна изображать реальный мир с такой 
же степенью образности и конкретности, как 
и другие виды искусства. Задатки програм-
мной музыки «М. к.» находила уже у Бетхо-
вена и Глинки, но непосредственным образцом 
для нее слуисили в этой области снмфонич. про-
изведения Берлиоза и Листа с их яркой кра-
сочностью, живописностью муз. языка и сво-
бодой формального строения. 

Основным ясанром в творчестве «М. к.» 
являлась опера. Здесь «М. к.» так же , как 
и в инструментальной музыке, бороласт. против 
условных формальных традиций, отстаивая 
путь реформ и новаторства. Подобно Вагнеру 
(см.) «М. к.» стремилась к синтезу искусства и 
подчинению музыки драматическому замыслу. 
Но конкретный путь осуществления этой 
идеи был у нее противополоясен вагнеровекому. 
В то время как Вагнер в своих опорах глав-
ное значение придавал оркестровому симфони-
ческому началу, композиторы «Могучей кучки» 
выдвигали на первый план вокальные пар-
тии. Следуя за Даргомыжским (см.), они от-
водили значительное место драматическому 
речитативу, нередко являющемуся у них основ-
ным элементом вокальной выразительности. 

«М. к.» прпнуяедена была вести борьбу за 
свои взгляды и творческие принципы сразу 
на нескольких фронтах. Одним из главных ее 
противников являлась итальянская опера, за-
нимавшая исключительное, привилегированное 
полоясение в русской музыкальной жизни того 
времени благодаря покровительственному от-
ношению к ней нриднорно-аристократич. кру-
гов. «М. к.» резко восставала против поваль-
ного увлечения виртуозным «сладкогласном» 
итальянских певцов, связанного с невнима-
нием к творчеству величайших русских ком-
позиторов— Глинки и Даргомыжского. Другим 
противником «М. к.» был музыкальный акаде-
мизм немецкого типа, центрами к-рого были в 
60-х гг. Русское музыкальное об-во (осн. 1859)' 
и Петербургская консерватория (осн. 1862). 
Основные пункты обвинений, выдвигавшиеся 
«М. к.» против деятельности этих организаций, 
за1слючались в следующем: пренебрежение к 
национальному искусству, чуждость передо-
вым музыкальным течениям современности, 
формализм и схоластика в подходе к музы-
кальному творчеству. 

В 1862 «М. к.» получает свой организацион-
ный центр. Это была бесплатная муз. школа , 
основанная Балакиревым совместно с хоро-
вым дирияеером и педагогом Ломакиным. Соз-
данная по типу общеобразовательных воскрес-
ных школ и ставившая перед собой перво-
начально задачи музыкального просвещения 
широких масс, бесплатная школа вскоре ото-
двигает эту цель на второй план и превращается 
в боевой орган пропаганды русского националь-
ного муз. искусства. В регулярно проводив-
шихся школой концертах исполнялись все 
новые вещи членов «М. к.», а такясе произве-
дения тех зап.-европ. композиторов, на к-рых 
ориентировалась «М. к.» в своих творческих 
установках. Свежесть и новизна репертуара 
этих концертов противопоставлялись акаде-
мическим программам концертов Русского му-
зыкального общества. «М. к.» вела борьбу за 
свои взгляды и в печати. Кроме Стасова, м у з . -
критической деятельностью занимался Кюи. 
В статьях Стасова и Кюи мы находим, помимо 
общего изложения принципов «М. к.», оценку 
и критику всех выдающихся явлений текущей 
музыкальной жизни. 

В конце 60-х гг. среди членов «М. к.» на -
чинают сказываться идойные расхождения , 
вызвавшие ее раскол. В товромя как Мусорг-
ский нродолнеал отстаивать демократия, прин-
ципы искусства, все остальные в большой или 
меньшей степени отходят от своих прежних по-
зиций. Особенно резко этот поворот совершает-
ся у Балакирева . Круто изменяет свои взгля-
ды Кюи, игнорировавший в своих позднейших 
статьях идейную значимость музыкальных яв-
лений. К отрицанию общественной роли ис-
кусства пришел' также и Римский-Корсаков. 
Назревшие в среде «М. к.» разногласия от-
крыто выявились в связи с постановкой «Бо-
риса Годунова» Мусоргского в 1874. Смелый 
и последовательный реализм Мусоргского но 
был понят большинством «М. к.». Резкие от-
зывы нек-рых членов к р у ж к а о «Борисе Го-
дунове» послужили непосредственным поводом 
для разрыва между его большинством и Мусорг-
ским. Таким образом, возникнув на волне 
общественного подъема 60-х гг. , «М. к.» у ж о 
в начале следующего десятилетия распалась 
и перестала существоватысак единое, сплочен-
ное направление. 
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Однако то новое и прогрессивное, что было 
создано «М. к.», явилось прочным завоеванием 
русской муз . к у л ь т у р ы и получило продол-

ж е н и е в творчестве целого р я д а последующих 
композиторов. Л я д о в , Аренский, Ипполитов-
Иванов , Глиэр , Василенко и др . в своем инте-
ресе к русской народной песне и музыке вост. 
народов развивали лучшие традиции «кучкиз-
ма». Не менее значительно было оплодотворяю-
щее воздействие «М. к.» на развитие самостоя-
т е л ь н ы х национальных школ в грузинской и 
армянской музыке дореволюционного периода 
(напр . , творчество грузинских композиторов 
Каланчивадзо и Палиашвили) . Наконец , мно-
гие из сторон «кучкизма» были восприняты и 
усвоены советской музыкой. 

Творчество наиболее видных представите-
лей «М. к.» приобрело мировое значение. Про-
изведения Бородина , Римского-Корсакова , Му-
соргского , Б а л а к и р е в а завоевали еще с конца 
19 в. широкое признание и распространение 
в странах Западной Европы. Некоторые из 
крупнейших зап. -европ. композиторов новей-
шего времени сложились иод прямым и непо-
средственным влиянием «кучкизма», впитав в 
себя ряд элементов его музыкального я з ы к а 
(особенно я р к о в ы р а ж е н а эта связь с стилистич. 
принципами «кучкизма» у франц. композиторов 
Дебюсси н Р а в е л я ) . Ю. Келдыш. 

МОДА, в с т а т и с т и к е , вариант с наиболь-
шей частотой в пределах данной статистич. со-
вокупности. От М. следует различать модаль-
ный интервал , под к-рым понимают интервал с 
наибольшим числом случаев по сравнению с 
д р у г и м и интервалами того жо вариационного 
р я д а (в том случае , если все интервалы равные). 
Находится M. (Mo) на основе: 1) численности 
трех интервалов—модального (W2) , предшест-
вующего ему (WO и следующего за ним (W3) , 
2) начальной величины модального интерва-
л а (I) и 3) величины интервала (г), по следую-
щей приблиясенной формуле: , 

MO-1 + - w,-w, _ i 

M. я в л я е т с я чисто внешней характеристикой 
количественной вариации , не обладает какой-
либо определяющей функцией и не отображает 
какого-либо свойства совокупности; поэтому 
М. причисляют к категории так наз . счетных 
средних, напр . , при регистрации цен колхоз-
ной торговли в качестве средней цены берут 
обычно М. Далее М. используется при опреде-
лении стандартных размеров какого-либо про-
дукта . В военном деле М. используется , напр . , 
при определении глубины окопов для стрельбы 
стоя , т. к . при этом исходят из величины роста 
наибольшего числа стрелков . К а к видно из 
формулы, М. не зависит от численности всех 
других вариантов р я д а распределения, кроме 
трех серединных. 

МОДАЛЬНОСТЬ, см. Суждение. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ, установление условий, ко-

торые необходимо выполнить д л я того, чтобы 
я в л е н и я , происходящие в модели (копии про-
исходящего в природе я в л е н и я , принятого за 
образец) , стали подобными протекающим в об-
разце (натуре) . В виду сложности некоторых 
явлений и наличия многих факторов (проч-
ность идр . )вопросынаивыгоднейшей конструк-
ции не всегда можно решить теоретически, пу-
тем математич. расчетов, и поэтому решение их 
находится опытным путем на моделях. Этот ме-
тод находит применение в ряде областей техни-

ки , в первую очередь в аэродинамике при опре-
делении воздействия воздуха на двиясущееся 
в нем твердое тело; в гидротехнике—при изу-
чении движения судов (опытные бассейны), 
' — направление Bei pa 

Рис. 1. 

конструкции плотин, в л и я н и я приливов II 
отливов; в теплотехнике—при изучении цирку-
ляции воды в котельных установках ; в области 
сопротивления материалов. 

Воздействие воздуха на движущееся в нем 
твердое тело не моясет быть определено теоре-
тически д а ж е в достаточно простых случаях , 
поэтому обычно находят аэродинамич. силы и 
моменты путем опыта. Опыт должен произво-
диться в каждом случае тик, чтобы соблю-
дались законы подобия. Эти законы требуют 
наблюдения р я д а безразмерных параметров: 
числа Рейнольдса—для скоростей, соответст-
вующих скоростям полета современных самоле-
тов, числа Берстоу—для течений со сверхзву-
ковыми скоростями, числа Струхаля—для пе-
риодич. явлений и т . д . Все эти числа, я в л я я с ь 

Рис. 2. Установка модели Дворца Советов в аэро-
динамической трубе ЦАГИ. 

общими динамич. условиями подобия, требуют 
соблюдения частного геометрич. подобия В са-
молетостроительной практике употребляются 
модели с масштабом от 2 : 1 до 1 : 50. В обычных 
аэродинамич. трубах , т. е. трубах без специаль-
ного изменения плотности воздуха, модели 
самолета и его деталей схематизируются, в то 
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время к а к в трубах переменной плотности мо-
дель является ювелирной копией испытывае-
мого объекта. Это происходит в виду более 
близкого динамич. подобия явлений в трубе 
повышенной плотности. Схематизация заклю-
чается в том, что р я д мелких элементов опу-
скается в модели, а учет их сопротивления про-
изводится аналитич. путем. Поскольку усло-
вия, при к-рых производятся испытания моде-
лей в аэродинамич. трубах , соответствуют, 
согласно законам динамич. подобия, усло-
виям обтекания потоком воздуха тела, копией 

Рис. з. 

которого является модель, можно изучать не 
только аэродинамич. силы и моменты, но и 
характер потока—ого направление , скорости, 
ускорения и т. д . В виде примера можно у к а -
зать на опыты по определению высоты снеговых 
щитов. К а к видно из рис. 1, установив в аэро-
динамич. трубе модель ис.-д. полотна со снего-
выми щитами и подмешивая в воздушный поток 
трубы легкий порошок—ликоподий,—можно 
создать картину заносов и дать возможность 
подбора высоты щитов и их расстояния от по-
лотна. Д л я определения усилий , получающих-
с я в элементах к о н с т р у к ц и й зданий, в аэро-
динамических т р у б а х испытывают модели этих 
зданий и находят давления ветра на здание 
(рис. 2). Наибольшее применение в аэродина-
мике находят модели самолетов. Ни один само-
лет не может быть выпущен в воздух без того, 
чтобы его модель не была всесторонне испытана 
в аэродинамич. трубе. В гигантских аэродина-
мических трубах моделями часто служат сами 
самолеты или нх элементы—крыло, оперение, 
фюзеляж и т . д. Обычно такие самолеты исиы-
тываются со своей винтомоторной группой в 
работающем состоянии (рис. 3). Часто моде-
л я м и д л я гигантских и больших труб с л у ж а т 
т . п. макеты—модели в натуральную величину. 
Они сохраняют геометрич. подобие с нату-

Б. С. Э. т. XXXIX. 

ральным самолетом, но выполнены конструк-
тивно проще. Н а рис. 4 показан макет самолота 
с работающим винтом, приводимым во враще-
ние специальным электромотором, помещенным 
внутри макета . В большинстве случаев д л я 
обычных аэродинамич. труб модель изгото-
в л я е т с я в масштабе 1 : 5—1 : 20. Н а рис. 5 и 6 
показаны модели, испытанные в аэродинамич. 
лаборатории Ц А Г И . Материал, из к-рого изго-
товляется модель, должен быть механически 
достаточно прочен и допускать минимальные 
деформации. В большинстве аэродинамич. ла -
бораторий д л я моделей применяются хороншо 
сорта дерева—бук , дуб , клен , красное дерево, 
ясень. Д л я высокоскоростных труб , где аэроди-
намич. силы велики , модели делаются из стали. 
Модель доллена быть отполирована очень тща-
тельно. Применение модели в исследованиях 
прочности довольно ограничено. Это объясняет-
ся тем, что М. с точным соблюдением геометрич. 
подобия в этом случае практически невозможно. 

В современных конструкциях используются 
к а к массивные, т а к и тонкостенные элементы. 
Пропорциональное одновременное уменьшение 
геометрич. размеров этих элементов приводит к 
практич. невозможности выполнить тонкостен-
ные элементы. Поэтому при экспериментальном 

Рис. 4. 

решении вопросов прочности обычно следуют 
одним из следующих путей: или проверяют 
на модели только правильность предполагае-
мого метода теоретического расчета прочности 
конструкции или осуществляют только прибли-
зительное геометрич. подобие, довольствуясь 
результатами, лишь приближенно правильными 
по отношению к действительной конструкции. 
В нервом случае выполняют модель с подобной 
схемой работы отдельных элементов конструк-
ции. Т а к у ю модель рассчитывают по методу, 
предложенному д л я расчета действительной 

20 
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конструкции , и экспериментально изучают 
н а п р я ж е н и я , возникающие в р а з л и ч н ы х ее эле-
ментах . Совпадение экспериментальных ре-
зультатов и теоретич. предположений подтвер-
ж д а е т правильность принятого метода расчета 

и позволяет применить его к расчету действи-
тельной конструкции . Типичным представите-
лем второго пути я в л я е т с я оптич. метод иссле-
дования н а п р я ж е н и й . П р и н ц и п и а л ь н а я сторо-
на этого метода, опубликованного в закончен-
ном виде академиком Менаже в 1912, покоится 
на двух полоясениях: 1) некоторые прозрачные 
материалы (стекло, целлулоид , бакелит , ксило-
лит и т . д . )под влиянием приложенной нагрузки 
временно меняют свои оптич. свойства, при-
чем эти изменения в каж дой точке модели про-
порциональны разности главных напряжений . 
2) Д л я плоской задачи теории упругости поле 
н а п р я ж е н и й не зависит в пределах пропорцио-
нальности отматериала .Практически измерения 
н а п р я ж е н и й в прозрачной модели производятся 
при помощи специального поляризационного 
прибора (см.) и дают возмоисность установить 
экспериментально направление главных напря-
ж е н и й и величину их разности в каждой точке 

Р И С . Е . 

модели. Д л я разделения главных напряясений 
существует р я д математических и эксперимен-
тальных приемов. П р и исследовании сооруже-
н и я с преимущественным значением сил веса 
( н а п р я ж е н и я в дамбах, плотинах и пр.) при-
меняются модели из желатины, обладающие, 
однако, существенным недостатком — большой 
пластичностью. Помимо исследования моделей 
оптич. методом, имеют некоторое распростране-
ние и методы непосредственных измерений де-
формаций па моделях (работы по исследованию 
целлулоидных моделей и р я д работ над моде-, 
ля ми из резины, которые дают возмоясность 
получать весьма значительные деформации). 
Кроме того, используются методы аналогий 
(мыльная пленка и электроаналогия) , я в л я ю -
щиеся , в сущности, тоже приемом М., основан-
ным на идентичности нек-рых уравнений теории 
упругости и уравнений поверхностного натяже-
ния или электростатич. п о л я . 

Трудности процесса М. обусловили в послед-
нее время в различных областях техники (осо-
бенно в авиации) широкое применение иссле-
дований прочности самих конструкций. В само-
летостроении существует правило, по к-рому 
ни один новый тип самолета не может быть до-
пущен в полет до тех пор, пока его основные 
элементы ( к р ы л ь я , фюзеляж, моторная рама 
и т. д.) не будут испытаны статич. нагрузкой в 
соответствии с нормами прочности. Существен-
ным преимуществом таких натурных испытаний 
является возможность производства испытаний 
не только в пределах пропорциональности, но 
и за ними, доводя конструкцию до разрушения . 

МОДЕЛЬ. 1) Право н а модель принадлежит ее 
изобретателю или конструктору и, подобно 
праву на фабричную м а р к у , рисунок и тому 
подобные предметы, подлежит судебной охране. 
Поэтому всякое недобросовестное, «самовольное 
пользование» чужой моделью д л я извлечения 
выгоды преследуется в современных законода-
тельствах в уголовном порядке . В советском 
праве соответствующие карательные санкции 
устанавливаются ст. 178 Уг. код. Р С Ф С Р и 
соответствующими статьями уголовных ко-
дексов союзных республик.—2) М. в технике 
см. Моделирование. 

МОДЕНА (Modena), гл . город одноименной 
провинции в сев. части Италии , расположен в _ 
долине р. Ио; 95,1 тыс. ясит. (1936). Железно-
дорожный узел (линии на Мантуро, Милан, Бо-
лонью). Торговля с.-х. продуктами. Универси-
тет, обсерватория, музеи и библиотеки. Собор 
(11 в.) с колокольней Torre Ghi r l and ina высотой 
102 м . M., древняя Мутина (Mutina) , разру-
шенная во время набегов Аттилы и при завое-
вании Италии лангобардами, затем восстана-
вливается и к 9 в . начинает играть нек-рую 
роль , хотя и не принадлежит к числу наиболее 
влиятельных городов средневековой Италии. 
В 1288 М. подпадает под власть Обиццо д'Эсте— 
представителя одного из наиболее мощных 
сев.-итал. феодальных родов, уясе давно власт-
вовавшего в Ферраре (см.) и стремившегося 
создать вокруг нее значительное государство. 
В 1306 городское население М., довольно отста-
лое и неорганизованное, поднимает восстание 
против д'Эсте и изгоняет их, но в 1336 послед-
ние возвращаются . В 1453, в правление Борзо 
д'Эсте, М. превращается в герцогство, соединен-
ное с Феррарой . В н а ч а л е 17 в . д'Эсте бкли из-
гнаны нз Феррары, но остались правителями 
М. , куда и перенесли свою резиденцию. Господ-
ство этой династии прекратилось лишь в 1859, 
когда М. была присоединена к Итальянскому 
королевству. 

МОДЕНА,' Густаво (1803—61), итал. трагик. 
Сын актера , род. в Венеции. Впервые высту-
пил на сцене в Риме в 1826. М. боролся за 
национальное освобождение Италии, в связи 
с чем после событий 1831 вынужден был эми-
грировать во Францию. В 1847, получив разре-
шение вернуться на родину, М. выпустил книгу 
блестящих политцч. памфлетов и принял уча-
стие в борьбе против власти папы. После взя-
тия Рима франц. войсками М. бежал в Турин. 
Там оп с огромным успехом выступал на сцене 
в р о л я х Отелло, Ореста, царя-Эдипа, Филок-
тета. М. обладал глубоким и самобытным та-
лантом, и его игра отличалась могучей силой 
чувства. М. был учителем великих трагиков 
Э. Росси и Т . Сальвини. 

Лит.: Росси Э., 50 лет артистической деятельности 
Эрнесто Росси, состапила по мемуарам Э. Росси С. И. 
Лаирентьеьа, СПБ, 1896. 
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МОДЕРАНТИСТЫ (от франц. modéré—умерен-
ный), название, к-рое в период французской 
бурж. революции 18 в . революционные партии 
присваивали своим противникам справа . В 1792 
этим именем жирондисты называли конститу-
ционалистов, затем в 1792—93 монтаньяры 
называли так жирондистов , а в 1793—94 наз-
вание М. было распространено робеспьеристами 
и гебертистами и н а дантоинстов; наиболее 
часто название М. употреблялось именно в по-
следнем распространенном значении. 

МОДЕРАТОР ТЯГИ, а м о р т и з а т о р , при-
способление д л я ослабления силы сопротивле-
ния и толчков, возникающих как при сдвиге 
прицепного орудия (или повозки) с места, т а к 
и во время рабочего хода их . М. т . уменьшает 
тяговое усилие при сдвиге с места на 50% и в 
процессе рабочего хода—на 10%. М. т . состоит 
из сильной, работающей на сжатие п р у ж и н ы , 
соединенной с серьгой прицепа, к - р а я вклю-
чается между двигателями, лошадью и при-
цепным орудием (между вальком и всей маши-
ной или между валысами и постромками). 

МОДЕРН (Moderne, нем. т а к ж е — J u g e n d s t i l ) , 
в более тесном смысле—обозначение архитек-
турно-декоративного направления конца 19— 
начала 20 вв . , часто распространяемое такжд на 
живопись и скульптуру . Д л я М. характерно 
стремление к линейной стилизации, декоратив-
ности, эффектной теме, чаще всего мистико-
символической. Таким образом, тенденции М. 
тесно соприкасаются с символизмом (см.). М. 
возникает в эпоху начинающегося загнивания 
капитализма к а к один из признаков отхода 
буржуазного искусства от реализма. В этом 
модерн смыкается с формализмом. К р и т и к а 
упадка архитектуры и художеств, пром-сти 
в эпоху капитализма , начавшаяся еще в сере-
дине 19 века (Уильям Моррис в Англии, Гот-
фрид Земпер в Германии), в 80-х гг. приводит 
к систематическим попыткам создать «совре-
менный» стиль. Х у д о ж н и к и пытаются возвы-
ситься над «прозой» капиталистич. действитель-
ности. Но это приводит к разрыву с реализмом, 
кпретензиям на «сверхчеловеческое» искусство, 
а , в сущности, к нрикладничеству, призван-
ному дать буржуазному быту импозантное, 
эстетическое оформление. Отсюда поиски синте-
за , в котором сочетаются декоративная , «оде-
вающая» (термин Земпера) архитектура с де-
коративной, философствующей живописью и 
скульптурой, с оформлением интерьера вплоть 
до мельчайших безделушек. 

М. зарождается в Англии, начиная с 70-х гг. 
и особенно с 80-х гг. 19 в . , в творчестве преиму-
щественно второго поколения прерафаэлитов. 
У . Моррис, Д . Рескин , Берн-Джонс , Россетти 
и др. ищут органического искусства, работая 
над худолсественной пром-стыо, создавая мисти-
ческие, стилизованные произведения, мечтая 
о Средневековья. Позднее, в 90-х гг . , в твор-
честве Б е р д с л е я английский модерн приобре-
тает черты изысканного эстетизма, развиваясь 
преимущественно в области графики и офор-
мления книг ( ж у р н а л «Studio»). Возникновение 
М. па континенте падает на 80-е и 90-е гг . Во 
Франции М. не получает значительного разви-
тия . В художественной пром-сти 80-х гг. начи-
наются попытки создания новых форм (Галле) . 
Тенденции М. сказывались в живописи (декора-
тивные панно М. Дени) и особенно в графике 
(Шере, Тулуз-Лотрек , Муха, отчасти Стейн-
лен). К р у п н у ю роль в развитии М. сыграла 
основанная в 1894 в Брюсселе группа «Свобод-

ная эстетика» (Ван-де-Вельде, С. ван-Риссель-
берг, В .Гарта и др . ) . Ван-де-Вельде становится 
одним из лидеров архитектуры М. (здание Фоль-
кванг-музея в Гагене, 1902) не только в Б е л ь -
гии и Голландии, но т а к ж е в Австрии и Гер-
мании, где М. развивается особенно я р к о . Здесь 
работают архитекторы О. Вагнер (Вена) , Ольб-
рих (Вена, Дармштадт) , Мессель (Берлин) и 
позднее 11. Беренс , у к-рого М. у ж е начинает 
переходить в конструктивизм. В 1908 архитек-
торы и работники художественной пром-сти 
организовывают «Werkbund»—цитадель М. в 
Германии. Очень сильно были развиты тенден-
ции М. и в немецкой живописи, особенно в 
среде сецессиоиов (см.) . 

Декоративно - мистические опыты К л и н г е р а , 
Климта , Ш т у к а , П у т ц а , В и л ь к и , во многом 
опиравшихся на традицию Б ё к л и н а и Г. Т о м а , 

Дом на Малой Никитской улице в Москве. 

одно время господствовали в Германии. Про-
водниками эстетики М. явились ж у р н а л ы «Ju-
gend» (Мюйхен) и «Ver Sacrum» (Вена) . П р и -
мыкает к М. и Ходлер в своих монументально-
декоративных опытах. 

Значительное развитие М. получил и в Рос-
сии в 90-х и начале 900-х гг . Н а первых порах 
М. был связан с ложнорусским стилем (В. Вас-
нецов—Владимирский собор в Киеве). В области 
художественной пром-сти абрамцевские и та -
лашкинские мастерские дали образцы М., стили-
зованного часто под древнюю Р у с ь . В а р х и -
тектуре целый р я д архитекторов работал над 
особняками, доходными домами стиля М. (осо-
бенно типичен Шехтель , позднее — Л и д в а л ь ) 
и оформлением интерьеров. В графике и ж и в о - ' 
писи М. развивается в начале 20 в. неко-
торыми х у д о ж н и к а м и из группы «Мир искус-
ства» (Билибин , Я к у н ч и к о в а , Поленова , Р е -
рих и др . ) . Б л и з о к к модерну был В р у б е л ь в 
своих росписях , декоративных панно и с к у л ь п -
туре . М. отдал дань и Серов в конце 900-х гг. 
в своих поисках монументального. В а р х и т е к -
т у р е модерн к 1910 переходит в неоклас-
сицизм. Г. Недошивин. 

МОДЕРНИЗМ, см. Символизм. 
МОДЕСТИН, Геренний, римский юрист 3 в . 

х р . э . , последний представитель классического 
римского права , ученик П а в л а и Ульпиана ; 
занимал должность префекта, ведавшего по-
жарными дружинами и охраной города в ноч-
ное время . Его труды были посвящены самым 
разнообразным вопросам гражданского пра -
ва . Одни из них с л у ж и л и общими руковод-
ствами, другие касались специальных Еопро-

20« 
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сов (отпуска рабов на волю, завещаний при-
даного и т. д . ) . 

МОДЕСТОВ, Василий Иванович (1839—1907), 
р у с с к и й ученый, специалист по римскрй фило-
логии и истории. Ч и т а л лекции по римской 
литературе и классич . филологии в Одессе, К а -
зани , Киеве и Петербурге . Известен своими 
трудами в этих областях , а т а к ж е переводами 
с латинского . Д о настоящего времени сохра-
нило значение его «Введение в римскую исто-
рию» (ч. 1, С П Б , 1902; ч. 2, С П Б , 1904), посвя-
щенное в основном археологии Италии и даю-
щее богатый фактич. материал. М. считает, что 
возникновение Рима и древнейшая его история 
могут быть изучены не на основе сохранивших-
ся легендарных сказаний , а на осново данных, 
добытых археологией. Он перевел Тацита 
( Т а ц и т К . , С о ч и н е н и я , т . I — I I , С П Б , 1886— 
1887), «Этику» Спинозы и др . 

МОДЗАЛЕВСКИЙ, Б о р и с Львович (1874— 
1928), библиограф и историк русской литера-
туры. Окончил юридический факультет Петер-
бургского ун-та . Служил в архиве Гос. совета 
и в различных у ч р е ж д е н и я х Академии н а у к . 
С 1919 до самой смерти был старшим ученым 
хранителем П у ш к и н с к о г о дома. В 1918 был 
избран членом-корреспондентом Академии на-
у к . М. написал свыше 500 статей, печатавших-
с я в «Русском биографическом словаре». Основ-
ное место в научной деятельности М. занимают 
его труды по изучению ж и з н и и творчества 
А . С. П у ш к и н а , в особенности «Библиотека 
А. С. Пушкина» ( С П Б , 1910), «Пушкин и его 
современники» ( С П Б , 1909—10), «Дневник 
Пушкина» ( М . — П . , 1923), «Письма Пушкина» 
(2 тт . , М . — Л . , 1926—35), сборник статей «Пуш-
кин» (Л . , 1929). Кроме того, М. редактировал 
периодич. орган «Пушкин и современники», 
где были опубликованы ценные материалы, 
пушкинские тексты, исследования. М. создал 
огромную био-библиографич. картотеку (свыше 
300 тыс. карточек) , х р а н я щ у ю с я в н а с т , время 
в Ин-те литературы Академии наук СССР. Ра -
боты М., богатые фактич. материалом, носят 
преимущественно описательный х а р а к т е р . 

МОДЗИ (Mosi), главный город префектуры 
Ф у к у о к а в Японии (о-в Кю-Сю); 121,6 тыс. 
ж и т . (1935). Один из крупнейших японских 
портов. Р а с п о л о ж е н н а берегу Симоносекского 
пролива , против г. Симоносеки; центр морских 
сообщений в направлении н а Корею и остров 
Хонсю; начальный пункт ж е л . дороги на На-
гасаки ; с Симоносекн прямое Ht.-д. сообщение 
н а паромах . К р у п н ы й экспорт у г л я нз ближай-
ш и х угольных копей, а такясе цемента, леса , 
с а х а р а . В а ж н ы й пункт по торговле Японии с 
Маньчжурией-

МОДИЙ, древне-римская мера сыпучих тел , 
р а в н я л а с ь 8,754 л. 

МОДИКА (Modica), город в провинции Р а г у з а 
в Италии (Сицилия); 43,3 тыс. ясит. (1931). Со-
единен яселезной дорогой с Рагузой и Сираку-
зами. Вблизи М., в ущельи Val d ' I s p i c a — к а -
такомбы периода раннего христианства . 

МОДИЛЬЯНИ (Modigl iani) , Амедео (1884— 
1920), итальянский живописец . В 1898 начинает 
обучаться ясивописи у пейзажиста Микели, в 
1900 живет в Риме и Венеции, где занимается 
в академии. В 1906 переезжает в П а р и ж . Его 
ранние работы отражают в л и я н и е Л о т р е к а и 
Пика со (см.); с 1909 занимается скульптурой , 
д е л а я схематизированные головы в стиле не-
гритянской п л а с т и к и . В ясивописных работах 
этого времени, с их тягой к «конструкции», 

видно влияние Сезанна (см.). Л и ш ь в работах 
последних годов (1917—20) складывается стиль 
М. с его линейной и красочной упрощенностью 
и вместе с тем глубокой экспрессией. Основная 
тематика—портреты, изображения обнаясенных 
тел .—М. ж и л в большой нуяеде, умер от тубер-
к у л е з а . Ж и в о п и с ь М. представлена в музеях 
Парииса, Гренобля , Антверпена, Лондона , К о -
пенгагена. В Музее нового западного искусства 
в Москве имеются 2 рисунка М. 

Лит.: B a s i e r A., Modigliani, Р. , 1931. 
МОДИФИКАЦИИ, в б и о л о г и и , измене-

ния свойств и признаков организмов, возни-
кающие под влиянием меняющихся факторов 
внешней среды. М. в отличие от мутаций (см.) 
не наследственны и нередко исчезают с возвра-
том организма в обычные д л я него условия су-
ществования. Одним из многочисленных при-
меров М. является появление на одном и том же 
экземпляре растения то белых, то красных цве-
тов у P r i m u l a sinensis , вызываемое периодиче-
ским изменением условий произрастания . Все 
свойства и признаки организмов в той или иной 
степени подверисены М. под влиянием внешних 
условий, однако амплитуда М, зависит такясе 
и от структуры генотипа. Последнее играет 
весьма существенную роль в эволюции, т . к . 
большая амплитуда М. увеличивает приспо-
собительные возмоясности данного генотипа, а 
следовательно, и шансы на выживание при из-
менившихся условиях существования. Извест-
ны случаи, когда вызвавший изменение фактор 
уясе но действует, но потомство получается с 
измененными признаками , т . е. измененные под 
влиянием внешних факторов признаки сохра-
няются в ряде поколений, причем изменение 
от поколения к поколению слабеет, пока, на-
конец, признак окончательно не придет в нор-
му. Изменчивость подобного происхождения 
принято обозначать термином «длительные М.». 

M ОД И ф И НАЦИЯ Б АЛ А H С А, обозначения в сче-
товодстве (по терминологии итальянской шко-
лы) тех изменений баланса , к-рые увеличи-
вают или уменьшают общий его итог (валюту). 
Те ж е изменения, при ic-рых валюта баланса не 
меняется , называют пермутацией баланса . 

М0ДЛИН (быв. Н о в о г е о р г и е в с к ) , кре-
пость у слияния Ц а р е в а с Вислой. В 1836 пере-
строена в первоклассную крепость и названа 
Новогеоргиевском. В конце 19 в. окруисена фер-
тами и вместе с крепостью Варшавой и укрепле-
нием Зегряс входила в состав Варшавского райо-
на, где могла укрыться целая армия . В первую 
мировую империалистич. войну с л у ж и л а опо-
рой д л я флангов рус . армий, действовавших на 
обоих берегах Вислы. Р о л ь Новогеоргиевска 
оказалась особенно полезной при отражении 
первого наступления германо-австрийцев на 
В а р ш а в у . Пользуясь обеспеченной переправой 
через Вислу у Новогеоргиевска, рус . войска мо-
гли охватить северный фланг немцев, подступив-
ших к Варшаве , и заставить их начать отступле-
ние к своей границе. В настоящее время М. 
является польской крепостью. 

МОДСЛЕЙ (Maudslay) , Генри (1771—1831), 
англ . изобретатель; 18 лет поступил в извест-
ную мастерскую патентованных замков Брама . 
М. быстро понял , что массовое изготовление 
патентованных замков с достаточной точностью 
возмоясно только машинами. В 1794 он сделал 
свое крупнейшее изобретение—первый суп-
порт токарного станка с ходовым (самоходным) 
винтом. По поводу этого изобретения Маркс 
говорит: «Таким образом удалось производить 
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геометрические формы отдельных частей машин 
и с такой степенью легкости, точности и быст-
роты, которой н и к а к а я опытность не могла 
бы доставить руке искуснейшего рабочего» 
( М а р к с , Капитал , 8 изд. , М., 1936, т . I , 
стр. 312). Моделей изобрел т а к ж е кожаные 
машкеты д л я герметичности поршней гидрав-
лических прессов. В 1810 М. изобрел машину 
для пробивки дыр в котельных листах; кроме 
того, им усовершенствован станок д л я нарезки 
винтов. Учениками М. были Песмит и Вит-
ворт (см.). 

МОДУЛЬ, единица меры, с л у ж а щ а я в приме-
нении к человеческому телу для построения ка-
нона. В качестве М. обычно принимают к а к у ю -
либо часть тела (высоту головы, длину среднего 
пальца руки и т. д.). По Фричу , в качестве М. 
берется длина позвоночника, д е л я щ а я с я н а 
4 подмодуля. 

МОДУЛЬ. М о д у л е м (или а б с о л ю т н о й 
в е л и ч и н о й) к о м п л е к е и о г о ч и с -
л а е—а+Ы называется У а г + Ь г (корень берет-
ся со знаком плюс). Он допускает следующее 
геометрич. истолкование: комплексное число 
z=a+bi молено изобразить вектором, исходя-
щим из начала прямоугольной системы коорди-
нат и имеющим конец в точке с координатами 
(а, Ъ); длина этого вектора и есть М. комплекс-
ного числа г. 

М. ч и с л о в ы м называете)! венная совокупность 
чисел, обладающая тем свойством, что сумма и разность 
двух чисел совокупности принадлежат той же совокуп-
ности. В частности, число и образует М. (нолевой М.), 
т. к. 0 + 0 = 0 , 0 - 0 = 0 . Особенно замечателен случай М., 
образованного из нек-рой совокупности целых чисел 
(целочисленный M.). Оставляя в стороне нолевой М., 
можно нокааать, что всякий целочисленный М. состоит из 
всевозможных кратных нек-рого наименьшего положитель-
ного числа m, входящего в М. Само число m назывзется 
м о д у л е м с р а в н е н и я ; смысл этого термина состоит 
в следующем. Пусть а, Ь—два каких-либо целых числа, 
к-рые могут и не принадлежать данному М. Если разность 
а—Ь принадлежит данному М., то говорят, что числа 
а и Ь сравнимы по модулю т , и пишут ai b (mort. m). 
Числовые M. являются частным случаем абелевых групп 
(ем.) относительно операции сложения. Аддитивно запи-
санные (со сложением в виде основной операции) абе-
лсвы группы иначе и в общем случае называются М. 

МОДУЛЬ (от лат . modulus—мера) , термин, 
применяемый в сопротивлении материалов 
(см.), теоретической физике, различных отде-
л а х математики; служит д л я обозначения осо-
бо в а ж н ы х коэффициентов и л и в е л ш ш н . В ма-
шиностроении модуль зацепления—отноше-
ние диаметра начальной окружности зубча-
того колеса к числу его зубцов (см. Зубчатое 
колесо). 

МОДУЛЬ УПРУГОСТИ, величина, р а в н а я от-
ношению н а п р я ж е н и я деформации (см.) к отно-
сительной деформации. Существует несколько 
М. у . : а) модуль линейного растяжения Е , 
называемый еще модулем Юнга ; б) модуль объ-
емного сжатия К; в) модуль сдвига G. Кроме 
этих трех величин, в теории упругости приме-
няется еще величина а , называемая коэффи-
циентом Пуассона . Последний численно равен 
отношению поперечного сокращения к про-
дольному растяжению. Мелсду четырьмя вели-
чинами E, К, G, а существуют два соотношения: 

ÏG = 1 + 

= 1 - 2 ( 7 . 

Таким образом, независимыми из них я в л я ю т с я 
только две. 

МОДУЛЯРНЫЕ ФУННЦИИ, аналитнч. функ-
ции, значения к -рых не меняются, если зна-

чение аргумента а: заменить значением 
где а , ß, у, <5—целые числа , такие , что aö—ßy=l. 
Частным случаем М. ф. я в л я ю т с я периоди-
ческие функции (см.) (напр . , ф у н к ц и я sin лх, 
значения которой не меняются , если х з а -
менить через х+п, где и—любое целое число; 
здесь а — <5 = 1, ß = п, у = 0). В свою очередь 
М. ф. я в л я ю т с я частным случаем автоморф-
ных функций. 

Важнейшие М. ф. связаны с эллиптич. функциями, 
почему и называются эллиптическими М. ф. (термин при-
надлежит Дедекинду). Так, рассматривая коэффициенты 
02 и яз в дифференциальном уравнснии^~|"™ Ьу'-ОгУ-Оз 
(к-рому удовлетворяет эллиптич. функция у = р х Вейер-
штрасса) как функции периодов ш и ш ' фунн-

4 г ции piс, образуем отношение:—;——— • Мож- k , 
г/в—2705 Ш^Л, 

но показать, что это отношение зависит лишь 
ш' W/wwa от отношения периодов т= — и является мо- ЩЩ№/////л 

дулярной функцией т. Последняя функция 
называется абсолютным инвариантом (Клейн) и обо-
значается через / (г) . Она играет важную роль в 
теории эллиптических функций; в частности, при ее по-
мощи решается задача нахождения периодов ш и «>' 
но ззданным g« и 0з- Другой важной М. ф. является 
функция х г ( т ) = * ( * ) = - г . где е,, е2 и са—корни кубич-

»1 — 1-3 
ного уравнения 'п/'-Ван—(7з=0. Функция /(т) дает кон-
формное отображение (см.) заштрихованной на рис. 
области на полуплоскость. Функция 1 (г) рационально вы-

4 ( х > — 4- 1 ) 3 ражается через х*(т): 1 ( 0 = 27x«(l-x»)» ' 1 1 о с Р с Д с т п о м 

обратной модулярпой функции Пикар доказал свою 
«большую» теорему. 

Лит.: Г у р в и ц А. , Теория аналитических и эл-
липтических функций, пер. с 3 нем. изд., Л.—М., 1933; 
К у р а н т Р. , Геометрическая теория функций комплекс-
ной переменной, пер. с 3 нем. изд., Л.—М., 1034; 
Ф о р д Л. Р., Автоморфные функции, перевод с англ., 
М.—Л., 1936; K l e i n F . , Vorlesungen über die Theorie 
der elliptischen Modullunctionen, аизкеагЬ. u. vervollstän-
digt v. R. Tricke. Bd I—II, Lpz.. 1890—92. 

МОДУЛЯЦИЯ (муз. ) , переход из одной тональ-
ности в другую, обычно совпадающий с одним 
из у зловых моментов в развитии формы музы-
кального произведения . М. в музыке 17—20 вв . 
имеет три основных функции: 1) нарушение 
устойчивости к а к стимул к дальнейшему дви-
жению посредством перехода из первоначаль-
но установленной главной тональности в дру-
гую; это характерно д л я первых частей музы-
кальной формы (первый период простой двух-
и трехчастной формы, экспозиция сонаты); 
2) поддерисание состояния неустойчивости по-
средством смены различных побочных тональ-
ностей в средних частях формы (середина 
двух- и трехчастной формы, разработка со-
наты); 3) восстановление устойчивости по-
средством возвращения в главную тональность 
к н а ч а л у заключительной части формы (ре-
призы двух- и трехчастной формы, р е п р и з а 
сонаты) или иногда внутри нео. П о техни-
ке выполнения различаются следующие виды 
модуляции : 1) через общее двум соседним то-
нальностям созвучно (иногда—один звук) , з а 
к-рым следует т . и . модулирующий а к к о р д , 
ясно определяющий новую тональность ; 2) че-
рез т . н. эллиптич. сопоставление аккордов , 
не н а х о д я щ и х с я в непосредственной ладовой 
связи . По х а р а к т е р у воздействия н а слух раз -
личается М. постепенная (плавный, к а к бы не-
заметный переход) и в н е з а п н а я (переход, в той 
или иной мере неожиданный) . Особняком стоит 
т . н. сопоставление тональностей, т . е. приве-
дение их в непосредственное соприкосновенно 
без процесса перехода . * 

МОДУЛЯЦИЯ, раднотехнич. термин, озна-
чающий воздействие на систему, совершающую 
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гармоническое (синусоидальное) колебание, при 
помощи какого-либо процесса (периодического 
или непериодического), вследствие чего резуль-
тирующее колебание уже не является гармо-
ническим (синусоидальным). Изменения, вно-
симые М., представляют собой радиопередачу 
в собственном смысле слова, является ли она 
телеграфной, телефонной или телевизионной. 
Как известно, радиоволны излучаются тем 
лучше, чем выше частота их. Поэтому для ра-
диостанций используются высокочастотные ко-
лебания (или более короткие полны). Однако 
такие высокочастотные колебания не могут 
быть восприняты человеч. ухом. Поэтому для 
передачи речи, музыки или иных сигналов необ-
ходимо внести соответствующие изменения в ам-
плитуду или частоту высокочастотных коле-
баний и притом производить данные измене-
ния с такой частотой, чтобы это не вносило 
большой расстройки, т. е. чтобы получающиеся 
в результате колебания не были далеки от ос-
новной частоты (или длины волны) радиостан-
ции. В соответствии с этим характерной чер-
той модуляционных нарушений синусоидаль-
ности волны является их медленность по срав-
нению с частотой модулируемой волны. Упо-
требляемые радиочастоты занимают диапазон 
от 105 до 109 герц, менаду тем как модуляцион-
ные частоты лежат 'ниже 2 • 104 герц (для речи 
и музыки) и, во всяком случае, не выше 105 

герц далее для наиболее быстрых телевизион-
ных сигналов. Отвлекаясь от наличия оберто-
нов, относительная интенсивность которых 
к тому ясе достаточно ослаблена у современных 
станций, мы можем охарактеризовать излу-
чение радиостанции в отсутствие М. законом 
синуса: 

s = A sin (cot + <р). (1) 
Здесь s—либо ток в антенне, либо напряжен-
ность поля в какой-либо точке пространства, 
т . е . вообще какая-нибудь мера излучения, t— 
время, А—амплитуда, со—циклич. частота и 
<Р—начальная фаза. А , ш и <р—постоянные вели-
чины, не меняющиеся во всем интернале измене-
ния (от—оо д о + о о ) . Постоянство этих величин 
входит в само определение синусоидального 
закона изменения (1). 

Воздействуя па приемник, колебание (1) 
вызывает в нем синусоидальный ток той ясе 
частоты ш. Т а к как радиочастоты / = -Щ- лежат 
обычно не ниже 105 герц, то непосредственно 
этот высокочастотный ток можно зарегистри-
ровать только аппаратом с ничтожной инер-
цией, к а к , напр . , трубка Б р а у н а (электрон-
ный осциллограф). Разумеется, никакой те-
лефон или ондулятор не будет поспевать за 
такими быстрыми колебаниями. Поэтому в ра-
диотехнике используются нелинейные эффек-
ты, позволяющие трансформировать частоты и, 
в частности, сниясать их . Д л я этой цели слу-
ж а т детекторы (см.), т. е. проводники с нели-
нейной (не подчиняющейся закону Ома) зави-
симостью между током и приложенным напря-
жением. Таковыми являются катодные лам-
пы, нек-рые кристаллические контакты и др. 
В большинстве случаев можно достаточно пол-
но охарактеризовать действиедетектора, припи-
сав ему квадратичную зависимость силы тока I 
от прилоясенного напряжения V: 

I = kV2. 
Если к тайому детектору прилоясено напряже-
пие (1) (под s теперь понимается V), то полу-
чается ток 

I = k[Asin(wt+<p)Y = ~ • cos 2((0t+<p). 

— и м н и 

Таким образом, колебание с частотой со транс-
формируется в колебание с частотой 2о> (вто-
рой член) и с частотой, равной нолю, т. е. в по-
стоянный ток —у--, называемый постоянной 

слагающей. Последний, проходя через теле-
фон или ондулятор, вызовет постоянное сме-
щение мембраны или пишущего острия. По 
этому смещению молено констатировать, что 
станция работает, но не более. 

Д л я осуществления радиопередачи необхо-
димо нарушить синусоидальность вызываемого 
радиостанцией колебания (1). Одним из наи-
более простых на-
рушений может 
служить включе-
ние и выключе-
ние к о л е б а н и я ( 1 ) , РИС.1, 
производимое на передающей станции специаль-
ным прерывателем (ключом). IIa данном способе 
М. основано телеграфирование. В этом случае, 
вместо непрерывного излучения, радиостан-
ция посылает ряд отдельных отрезков синусои-
ды или волновых цугов (рис. 1а), причем из 
комбинаций более коротких цугов (точки) 
и более длинных (тире) составляются буквы 
(азбука Морзе). Последовательность синусои-
дальных цугов, конечно, уже не является си-
нусоидальным колебанием, т. к . амплитуда не 
постоянна во времени, а меняется от ноля 
в промежутках меяеду цугами до значения А 
в течение каяедого цуга, как это показано исир-
ной линией на рис. 1а. При детектировании 

такого прерывного колебания ток (и, в част-
ь ю v ности, его постоянная слагающая — б у д е т 

получаться только во время прохождения цу-
гов. Эти медленные изменения постоянной 
слагающей тока, происходящие—по числу сиг-
налов—лишь несколько раз в секунду, будут 
воспроизведены мембраной телефона (щелчком 
в начале и конце каждого цуга) или записаны 
пером ондулятора, как показано на рис. l b . 
Д л я тонального приема телеграфных сигна-
лов применяется т. н. гетеродинирование (см. 
Гетеродин). Процесс выявления низкочастот-
ных сигналов из модулированного колебания 
высокой частоты носит название демодуляции. 
В наст, время демодуляция осуществляется 

в радиотехнике исключи-
тельно с помощью детекто-
ров, но возмоясны и неко-
торые другие способы. 

Описанный тип М., в 
котором А меняется скач-
кообразно между нолем и 
пек-рым постоянным зна-
чением, представляет со-

бой частный случай амплитудной М. Послед-
н я я охватывает всевозможные колебания вида 

s = A(t) sin (ait+ip), (2) 
где A(t)—нек-рая функция времени t, ограни-
ченная лишь условием медленности ее изме-
нения по сравнению с колебаниями sin (a>f+ç>). 
Кроме амплитудной, имеется еще частотная М., 
соответствующая случаю, когда со есть фун-
кция t, и фазовая М., при к-рой <р зависит от 
t. Следует, однако, отмстить, что различение 
частотной и фазовой М. имеет до нек-рой сте-
пени искусственный харшетер. И та и другая 

Vncoswt 
i II 

Рис. 2. 
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означают, что под знаком синуса в (1) стоит 
нелинейная функция t: 

s = A sin F (i) (3) 
(причем нелинейность F невелика). Происте-
кает ли эта нелинейность за счет to или за 
счет (р—это вопрос, к-рый не моясет быть раз-
решен никаким приемником, никакой демо-
дуляцией, т. к . для всякого закона измене-

ния <p(t) можно 
указать эквива-
лентный — даю-

3 щий такое нее 
F(t)—закон из-
менения о> (f) и 
обратно. Поэто-
му частотную и 

фазовую М. молено раз-
личать, отправляясь ио 
от свойств результирую-
щего колебания, а лишь 
из каких-либо других 
соображений,например, 
связанных с отличиями 
в способах получения 
колебания (3). Напро-

тив, свойства колебания (2), модулированного по 
амплитуде, существенно разнятся от свойств 
колебания (3), модулированного по частоте или 
фазе. Колебания (2) и (3) можно распознать 
при приеме, не обращаясь к тому, что про-
исходит на передающей станции. В радиове-
щании применяется амплитудная М., что свя-
зано с нек-рымн ее преимуществами. 

Для осуществлении амплитудной М., как и для демоду-
ляции, н радиотехнике применяются нелинейные про-
водники—катодные лампы. На рис. 2 показана принци-
пиальная схема модуляторного каскада передатчика. IIa 
сетку лампы подается высокочастотное напряжение от за-
дающего генератора (синусоидальное колебание V 0 c o s w t ) 
и переменное напряжение низкой частоты от микрофона. 
Положим для простоты, что зто (модулирующее) напря-
жение тоже синусоидальное, т. с. V cos pt. 

Если представить нелинейную характеристику лампы 
суммой линейного и квадратичного членов: 

J„ = 8t! + kV*, 
а сеточное напряжение, согласно сказанному выше,—вы-
ражением 

V = Vo cosml + V cos pi, 
где w и р—соответственно высокая и низкая частоты, 
то анодный ток будет: 

/ a =sV ' o cosraf+2ftV0 V cos <ol COS pl + 
+ (члены с частотами, далекими от ш) = 

»sV0 ^1 + 2 Vcoept^ cosral + . . . (4) 

Иначе это можно записать n виде 
I n = s V o C o s r a t + / i V o V c o s ( c o + p ) 1 + 

+ ÄV|jV cos (a>—р) t + . . . (4а) 
Таким образом, анодный ток в числе прочих колебаний 
содержит три синусоидальных колебания с близкими 
частотами га, га—р и га 4- Р. к-рые и пройдут через по-
следующие резонансные контуры усилителей к антенне. 

Следовательно, колебание в антенне будет иметь вид: 

s = А(1 + ft cos pt) cos rat..., (5) 
показанный на рис. 3a; ft называется коэфф. глубины М., 
а частота р, с к-рой меняется амплитуда, — частотой 
M. Согласно (4) и (4а), колебание (5) эквивалентно сум-
ме трех синусоидальных колебаний: одно с неизменен-
ной частотой станции ш (т. н. несущая) и два других, 
симметрично сдвинутых по частоте на величину р в обе 
стороны от несущей (т. п. спутники). Этот спектр показан 
па рис. ЗЬ, где по оси абсцисс отложены частоты, а по 
оси ординат—амплитуды. 

В действительных условиях телефонной М. подавае-
мое от микрофона модулирующее напряжение не сину-
соидально, а содержит всевозможные частоты звукового 
диапазона. В силу этого по обе стороны от несущей сим-
метрично располагаются две полосы, внутренние и внеш-

ние края которых соответствуют наиболее низкой (рт{щ) 
и наиболее высокой {ртаг) присутствующей звуковой 
частоте (рис. Зс). Чем быстрее М., тем шире захватывае-
мый станцией диапазон частот. Это ограничивает допу-
стимую скорость передачи, поскольку частотные интер-
валы различных станций, чтобы последние не мешали 
Д Р У Г другу, не должны перекрываться между собой (про-
блема тесноты в эфире). 

Одно время в радиотехнике высказывалось утвержде-
ние, что указанная проблема может быть решена посред-
ством частотной М., при к-рой частотный интервал стан-
ции, якобы, может быть сколько угодно сужен уменьше-
нием коэфф. глубины М. Основой этой ошибки является 
забвение условного характера терминов «синусоида с пе-
ременной амплитудой или частотой». В действительности 
гармонич. спектр частотно-модулированного колебания 
также состоит из несущей и спутников, расположен-
ных симметрично на интервалах, кратных частоте M. pi 
и, следовательно, не может быть сужен без ущерба 
для скорости телеграфирования или без урезывания вы-
соких тоноп при телефонии. Наоборот, при одной и той 
же глубине М. гармонич. спектр частотно-модулирован-
ного колебания гораздо богаче спутниками, чем спектр 
амплитудпо-модулнрованного колебания, т. е. во всяком 
случае не уже , чем 2р, а, как правило,—шире. В этом за-
ключается одно из преимуществ амплитудной М. 

В одной плоскости с этой ошибкой лежит и полемика 
о реальности спутников, к-рая была поднята Флемингом 
в 1930. Несмотря на математич. тождество (4) и (4а), 
Флеминг и вслед за ним ряд других авторов утвержда-
ли, что реальное физич. содержание имеет только 
(4) «синусоида с перемеиной амплитудой», а разложение 
(4а)—математич. фикция. Исчерпывающая критика такой 
постановки вопроса принадлежит акад. JI. Мандельшта-
му, к-рый указал на то, что вопрос вообще лишен содер-
жания, и спор идет о словах, пока ничего не сказано о 
воспринимающем аппарате. Если, напр., таким аппаратом 
является колебательный контур, то при достаточно низкой 
селективности он хорошо воспроизведет форму модулиро-
ванного колебания. В этом случае действительно можно 
рассматривать дейстпие силы (4) как действие гармони-
ческой силы (т. е . не учитывать непостоянства амплиту-
ды), а затем уже в окончательной формуле вынужденно-
го колебания вновь вернуться к переменной амплитуде. 
В этом и смысл и предел (для данного аппарата) целесо-
образного употребления термина «синусоида с перемен-
ной амплитудой». 

Другой крайний случай—наличие у контура настолько 
высокой селективности, что при настройке на одну из трех 
частот га, т-р и ш+р он почти не откликается на две 
другие. В этих условиях непосредственно выявляется 
физический смысл разложения (4а) (наличие трех от-
дельных резопансов), и трактовка действующей силы 
как синусоиды е переменной амплитудой теряет всякое 
содержание. 

Медленные нарушения синусоидальности встречаются 
не только в радиотехнике, но и в самых различных обла-
стях физики и техники. Можно указать, напр., на разно-
образные оптич. явления, связанные с расщеплением спек-
тральных линий (аффект Зеемана, комбинационное рас-
сеяние, искусственная М. света при помощи электроопти-
ческих, ультразвуковых и механич. прерывателей или 
модуляторов), на акустич., электрич. и оптич. биения, 
на ультразвуковые колебания, модулированпые частотами 
слышимого диапазона, на пульсации скорости враще-
ния различных двигателей и т. д. Во всех »тих явлениях 
имеются налицо два типа процессов, каждый из к-рых ха-
рактеризуется своим масштабом скорости, своим диапа-
зоном частот, во много раз отличным от другого. Частота 
модулирующего колебания (напр., ларморовская частота в 
эффекте Зеемана или инфракрасные частоты внутримоле-
кулярных колебаний в комбипационпом рассеянии) по 
меньшей мере в сотни раз ниже частоты модулируемого 
колебания (в приведенных примерах—частоты са-
мой спектральной линии). Во всех указанных и подобных 
им случаях можно говорить о М., о модулированных коле-
баниях и т. н. Такое расширенное понимание указанных 
терминов основано пе на внешнем сходстве, а на общно-
сти закономерностей в этих на первый взгляд столь раз-
нородных явлениях. 

Лит.: Модуляция, Физический словарь, под ред. П. II. 
Б е л и к о в а , т. I I I , M., 1937; X у и д А. , Измерения 
при высокой частоте, М.—Л. , 1931. Ç. Рытов. 

МОДУС, в формальной логике термин, обо-
значающий различные виды умозаключений 
в четырех фигурах силлогизма. Ио отношению 
к предмету под М. понимаются свойства, вну-
тренне не присущие данному предмету, свой-
ственные лишь нек-рым его состояниям, в от-
личие от атрибута, т. е. такого свойства пред-
мета, к-рое неотделимо от самого предмета. 
В средневековой философии М. означал изве-
стный способ проявления мышления или бы-
тия; схоласты различали М. бытия (essendi), 
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п о з н а н и я ( in te l l igendi ) , внешний (externus) , 
реальный (realis) , абсолютный (absolutus) и т . д . 
В новое время термин М. играл в а ж н у ю роль 
в философских системах Спином и Локка (см.). 

МОЕВКА, R i s sa t r i d a c t y l a , птица из подсе-
мейства чаек (см.). Д л и н а до 45 см, в размахе 
крыльев до 1 м, длина к р ы л а 30 ем, хвост 
12—13 см. З а д н и й палец отсутствует пли лее 
зачаточный в виде маленького коготка . Пе-
редние пальцы длинные, ноги относительно 
короткие . Окраска взрослых особей белая 
с нримесыо голубого цвета; концы бело-серых 
маховых перьев черные; клюв желтый, у углов 
рта красный; ноги черные, на подошвенной сто-
роне лселтоватые. М. является кругополярным 
видом. Область ее распространения очень ши-
р о к а я : она гнездится к а к в высокоарктических 
местах, т а к и н а Мурмане, на Повой Земле, 
н а Таймыре , по берегам Норвегии , на Ферор-
с к и х и Б р и т а н с к и х o-вах-, в Исландии, Грен-
ландии , по восточному берегу Сев. Америки, 
ио островам Берингова м о р я и по восточному 
берегу Камчатки . Осенью и зимой М. встре-
чается от 86° с. ш. до Азорских и К а н а р с к и х 
о-вов, Сенегамбии, Средиземного моря , Япо-
нии и Калифорнии; изредка наблюдается в ма-
териковых частях Европы и у Черного и Кас-
пийского морей. Гнездится М. по карнизам ска-
листых обрывов громадными колониями, я в -
л я я с ь одним из типичных представителей т. п. 
птичьих базаров ; низменных побережий избе-
гает, поэтому сравнительно редка на севере 
Сибири. Я й ц а М. могут слулеить предметом 
промысла . 

М0ЕР0-МНАТ0, озеро в Экваториальной Аф-
рике , на границе Бельгийского Конго и Сев. 
Родезии . 4.850 км1, 913 м над ур . м. Предста-
вляет грабен, через который протекает река 
Л у а п у л а — о д и н из истоков Конго . Южные бе-
рега озера плоские, северные—высокие и к р у -
тые. I I a M. много островов, некоторые из них 
населены. 

МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ, машины д л я мойки 
гладких мостовых покрытий (асфальтовых) 
городских проездов и площадей. М. м. мон-
тируются н а автомобильных шасси и состоят 

Рис. 1. 

из следующих основных частей: шасси, ци-
стерны д л я воды, моечных приспособлений, 
приспособлений д л я сушки поверхности мо-
стовой путем сгона воды в сторону, механиз-
мов д л я передачи д в и ж е н и я моечным при-
способлениям (от двигателя автомобиля) , на-
соса, трубопроводов и рычагов у п р а в л е н и я 
в кабине водителя . Процесс мойки заклю-
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чается в следующем: М. м. , двигаясь с опреде-
ленной скоростью, напускает воду на промы-
ваемую поверхность (в одних конструкциях 
соплами, расположенными, гл. обр. , перед ма-
шиной, частью под машиной, смывающими всю 
грязь иод сильным напором, в других конструк-
ц и я х — под естественным напором воды в ци-
стерне с последующим соскребанием пристав-
шей к мостовой грязи вращающимися метал-
лическими щетками), смывает всю грязь , сго-
няет воду в сторону резиновыми двил.камн или 

Рис. 2. 

резиновыми вальцами, чем достигается сушка 
промытой поверхности. В1нрина мойки в нер-
вом случае достигает 3 м, во втором ж е слу-
чае—не более 2 м. Напор воды 5—8 атм. , 
производительность насоса—до 1.200 л/мин. 
Обычно М. м. комбинируются с поливочными 
машинами, и тогда к ним пристраиваются ио 
бокам машины или иод машиной еще форсунки-
разбрызгиватели, управляемые т а к ж е из ка-
бины водителя. Н а рис. 1 показана поливочно-
моечная машина с моечными соплами. Ширина 
поливки при работе насоса достигает 20 м. 
Расход воды на 1 м1 при мойке равен 1,25 л, при 
поливке асфальтовых мостовых—0,3 л, булылс-
ных мостовых—0,5 л. Емкость цистерны, смон-
тированной на 5-тонной машине,—5.000 л, 
на 3-тонной—3.000 л. Новейшие поливочные 
М. м. имеют цистерны емкостью в 8—10 тыс. л, 
чем достигается лучшее использование ма-
шины, т. к . сокращается время на холостые 
пробеги д л я наполнения цистерны. Скорость 
двиисения нолиночно-моечных машин во время 
поливки—15 км в 1 час, при мойке—10 км 
в 1 час. Производительность машины при сред-
ней емкости цистерны в 5 .000л: а) при поливке 
ок . 3Ö0 тыс. м? в 12 час. при средней ширине по-
л и в к и в 10 м; б) при мойке 60—80 тыс. л 2 в 8 час. 
п р и ширине мойки в 2 « .Обычно мойка произво-
дится через день ;полинка—не менее 2 раз в день ; 
в очень ж а р к у ю погоду—3—4 р а з а в день. Наи-
более экономичной тягой д л я М. м. (дешевлев 
эксплоатации па 30—40%) явл яется электромо-
б и л ь и а я . Эти машины монтируются на специ-
а л ь н ы х шасси (рис. 2) или на шасси грузового 
автомобиля , с к-рого сняты двигатель, коробка 
скоростей, радиатор, баки и вместо них уста-
новлены аккумуляторные батареи, электро-
мотор, контроллер , аппарат управления, эле-
ктрич. тормаза . А к к у м у л я т о р ы съемные, за-
р я д а хватает на весь рабочий день; смена раз-
рялсенных батарей требует не более 3—5 мин. 
В СССР производство поливочных М. м. на 
автомобильном ходу начато в 1936. 

МОЕЧНЫЕ МАШИНЫ, см. Картофелемойка. 
МОЖАЙСК, город, районный центр в Москов-

ской обл. , на р . Москве (в ее несудоходной 
части). Станция Западных лс. д . ; 10,8 тыс. жит. 
(1936; в 1923—4,1 тыс.) . Швейная фабрика, 
кирпичный завод, типография, коммунальная 

МОЖАЙСК' 
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электростанция. В 1922 сооружен водопровод, 
строится (1937) коммунальная электростанция . 
Район входит в льно-молочную зону Москов-
ской обл. М.—один из старейших городов Мо-
сковской обл. (основан в 1231'). В прошлом 
имел крупное хозяйственное и стратегия, 
значение в качестве защитного пункта против 
поляков., В 1541 была построена крепость, 
впоследствии р а з р у ш е н н а я . В 1812 в 10 км от 
города близ с. Б о р о д и н о происходило сражение 
рус. войск с войсками Наполеона (см. Отечест-
венная война). Сохранились остатки Луяссцкого 
мужского монастыря, основанного в 1408. 

МОЖГА, город у ст. Сюгинской Ленинской 
ж. д.; второй ио числу нштелей в Удмуртской 
АССР. Районный центр; 15,1 тыс. ж и т . (1933; 
в 1926—3,9 тыс.) . Промышленность сильно 
выросла при Советской власти. Построены 
ааводы дубильных экстрактов и лесопильный; 
работает т а к ж е стекольный завод. Развиты 
кустарные промыслы, гл. обр., по обработке дре-
весины. Педагогический техникум, клуб , биб-
лиотека; издается районная газета. 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК, в е р е с , J u n i p e r u s , род 
вечнозеленых хвойных деревьев и кустарников 
из класса хвойных, сем. кипарисовых. Х в о я 
игловидная, мутовчатая или чешуевидная , 
супротивная. Цветки мелкие, одно- или двудом-
ные. Муясскио цветки—в виде короткого стер-
женька, несущего несколько к р у ж к о в тычи-
нок. Женские—маленькие шишечки из чере-
пичато налегающих друг н а друга чешуй, из 
которых б. ч. лишь верхние несут по 1—2 се-
мяпочки. После оплодотворения чешуи жен-
ских шишек становятся мясистыми и сраста-
ются в ягодообразиую ш и ш к у с 1—6 семена-
ми, созревающую б. ч . л и ш ь на второй год. 
М. растут, гл. обр. , в сухом климате , на бедных 
почвах, в лесах , единично или ясе сплошными 
зарослями, образуя подлесок. Размноясаются 
семенами, а в декоративном садоводстве— 

, такясе и черенками. Около 60 видов, в СССР— 
21 вид. В декоративном садоводство нек-рые 
виды и многочисленные садовые формы раз -
водятся весьма часто. Древесина М. мелко-
слойна, т я ж е л а (уд. в . от 0 ,5 у виргинского до 
0,76 у красного) , прочна , красивого р и с у н к а 
и хорошо полируется; обладает более или менее 
сильным запахом. Цвет заболони белый, обы-
чно с прожилками , а ядра—от белого с крас-
новатым оттенком до красновато - яселтого. 
Имеет применение в токарном деле—для резь -
бы, на палки; древесина древовидных М. идет 
на мебель, постройки, д л я изготовления к а р а н -
дашной оболочки ( J . v i r g i n i a n a , oxycedrus) . M. 
о Б ы к H о в е н н ы й, J . c o m m u n i s , — к у с т а р н и к 
или дорево высотой 1—15 м, широко распро-
страненный в Средней Европе , Сев. Африке , 
Сев. Америке, в СССР—во всей лесной полосе 
Европ. части Союза и на Кавказе . Шишки (т. и . 
ягоды) его сладковато-пряные на вкус , с аро-
матным запахом; содерясат 0 ,5—1,2% эфирного 
масла и значительное количество с а х а р а (до 
40%), органич. кислоты и др . Применяются 
шишки («ягоды») в медицине к а к мочегонное и 
дезинфицирующее мочевые пути средство в ви-
до настоя, сгущенного сока , эфирного масла . 
Наруясно применяются д л я р а з д р а ж е н и я к о ж и 
(в мазях) . Употребляются такясе д л я изгото-
вления ликеров и водок (джин). В дыму М. ко-
птится т. н. вестфальская ветчина. М. к а -
з а ц к и й, J . sab ina ,—стелющийся к у с т а р н и к 
в горах Средней и Юисной Европы, а т а к ж е 
в юяс. частях Европ. части СССР, в Крыму , на 

Верхнемелопыс M.: I — N e c -
topurlhcus, 2—Clidastes. 

К а в к а з е , в Юяс. Сибири и в горных р а й о н а х 
Ср. Азии; иногда применялся к а к абортивное 
средство, очень вредное д л я здоровья . М. к р а -
с н ы й, J . oxycedrus , см. Карандашное дерево. 
Ii Ср. А з и и — J . t u r k e s t a n i c a , semiglobosa и др . 
М. с маленькими чешуевидными листьями на-
зываются а р ч а . М. в и р г и н с к и й , J . v i r g i -
n i ana ,—дерево высотой до 25 м — в вост. шта-
тах США; разводится в З а п . Европе д л я полу-
чения к а р а н д а ш н о й древесины, в СССР—на 
У к р а и н е и К а в к а з е к а к декоративное дерево . 

МОЗАЗАВРЫ, и л и п и т о н о м о р ф ы (Mosa-
saur ia ) , вымершие морские пресмыкающиеся , 
входящие в отряд Lcp idosau r i a ( S q u a m a t a ) . 
M. были вполне приспособлены к ясизни в 
море. Они имели очень длинное тело, покрытое 
чешуями, длинный хвост, конечности в в и -
де ластов. Череп длинный и у з к и й . Н и ж н я я 
челюсть, помимо сочленения с черепом, име-
л а в средней части 
поперечное сочле-
нение; обо ее ветви 
соединены в симфи-
зе л и ш ь связ к о й ; 
все это облегчало за-
глатывание огром-
ных кусков . К р у п -
ные остроконич. з у -
бы, иногда с перед-
ним и задним ост-
рыми килями , сиде-
ли в челюстях и на нёбе. М. были крупными-
животными, достигавшими 15 м длины. Они 
появились во вторую половину мелового п е -
риода , повидимому, сменяя в море ихтиозавров 
н плезиозавров (см.); в конце мелового периода 
М. вымирают. 

МОЗАИКА, особый вид изобразительного ис-
кусства . М., в строгом смысле этого слова , обо-
значается такоо изобраясение, котороо н а б и -
рается из цветных кусков обожженной и эма-
лированной глины, естественных камней р а з -
личных пород или стекла , окрашенного сплавом 
и з металлич. солей (т. н. смальта) . К у с о ч к и 
какого-либо твердого материала , плотно д р у г 
к д р у г у пригнанные, п р и к р е п л я ю т с я к г р у н -
ту при помощи цемента, воска , особого рода 
мастики или к л е я . М. бывает каменная , стек-
л я н н а я , деревянная (называется такясе интар-
сией), из раковин , и з к о ж и и д р у г и х веществ. 
М. распадается на дво группы: 1) наборная М., 
составленная из небольших кубиков или стол-
биков (сюда относятся opus t e s se la tum и opus 
ve rmicu la tu in античного искусства , византий-
екие и римские М.), и 2) пластиночная , и л и 
ш т у ч н а я М., сделанная из б. или м. к р у п н ы х 
пластинок натурального к а м н я или обоясжен-
ной глины (в эту группу долясны быть вклю-
чены opus sect i le и opus A l c x a n d r i n u m антич-
ного искусства , средневековые кафельные по-
л ы , a такясе флорентийская М.). Мозаика в с е -
гда применялась к украшению зданий (полов, 
стен, сводов, куполов) , входя органической со-
ставной частью в архитектурные комплексы. 
Истоки мозаичного искусства следует искать 
на древнем Востоке. М. была известна к а к 
шумерийцам, т а к и египтянам. В Греции М. 
применялась преимущественно к у к р а ш е н и ю 
полов, рейсе—стен (недавно открыты М. в Олин-
те 5—4 вв. до х р . э . и М. Олимпийского х р а м а 
Зевса 5 в . ) . В античном Риме М. получила 
широкое распространение, что отвечало стрем-
лению к пышности и показному блеску . Эти 
римские М., сохранившиеся в довольно боль-
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•том количестве в Италии, и в различных пун-
ктах Франции , Германии и Испании, включают 
в себя не только орнамент, но и сложные фигур-
ные композиции, часто воспроизводившие про-
славленные лшвописные оригиналы ( к а к , напр . , 
знаменитая «Битва Александра Македонского 
•с персами», х р а н я щ а я с я в Неаполитанском 
музее) . Л у ч ш и е римские М. находятся в му-
з е я х Н е а п о л я и Р и м а . Эпохой расцвета М. бы-
ли Средние века . Ц е р к о в ь , нуледавшаяся в изо-
б р а з и т е л ь н ы х средствах, пропагандировавших 
христианские догматы, использовала мозаику 
д л я у к р а ш е н и я храмов . Наиболее значитель-
ные памятники ранне-христианского и средне-
векового мозаич. искусства сохранились на тер-
ритории Р и м а (Сан-Костанца, Сан-Пуденниа-
на, Санта-Мариа Маджоре, Сан-Косма э Да -
миано и др . ) , Н е а п о л я (баптистерий), Милана 
i Сан-Лоренцо, Сант-Амброджо). Среди византий-
с к и х памятников выделяются мозаики Р а в е н -
ны (мавзолей Г а л л ы Плачидии, Сан-Витале) , 
Д а м а с к а (недавно открытая М. в мечети Омейя-
дов н а ч а л а 8 в.) , Константинополя (недавно 
открытые мозаики Софии) и др . 

В СССР имеются замечательные византий-
ские М. 11—-12 вв . в Софии Киевской (куда 
теперь перенесены мозаики Михайловского мо-
настыря) и в Софии Новгородской, р а в н о к а к 
и в Кутаиси (М. апсидыГелатского монастыря) . 
Прекрасные византийские М. 12—13 вв. у к р а -
шают также р я д сицилийских церквей и со-
бор св. Марка в Венеции. Последний расцвет 
мозаичного искусства падает н а 13 в . , когда 
П. К а в а л л и н и исполняет в Риме р я д превос-
ходных мозаик . После 13 в . начинается бы-
стрый упадок мозаики , постепенно вытесняемой 
фреской. В России Ломоносов, заинтересовав-
шись одной привезенной в Петербург римской 
М., сделал попытку возродить искусство М., 
основав специальную мозаичную фабрику . Им 
•было исполнено (при участии живописца M. Ва-
сильева) несколько мозаичных картин , в том 
числе х р а н я щ а я с я в Академии художеств «Пол-
т а в с к а я битва», п р е д н а з н а ч а в ш а я с я д л я мав-
золея Петра . Начинание Ломоносова не встре-
тило поддерлски со стороны правительства . 
В 19 в . М. использовалась в России почти 
исключительно д л я у к р а ш е н и я церквей . Ее 
рассадником было «Императорское мозаическое 
отделение», располоясенное в специально д л я 
него выстроенном здании при Академии. Ис-
полненные этой мастерской М. глубоко реак-
ционны к а к по форме, так и по содержанию и не 
имеют сколько-нибудь значительного художе-
ственного интереса . Грандиозные требования , 
предъявляемые советской действительностью 
к монументальному искусству , н а ш л и отчасти 
«вое отражение в М. подземных станций метро 
им. Л . М. Кагановича и М. пола в Доме пионе-
ров в Москве. М., обладающая большими худо-
жественными возможностями и технич. прочно-
с т ь ю , может сыграть к р у п н у ю роль в у к р а ш е -
нии социалистических общественных зданий. 
Недавно основанная при Ленинградской ака -
демии худолееств кафедра искусства М. при-
з в а н а воспитывать те кадры, к-рые долишы 
будут п р и н я т ь деятельное участие в декориро-
вании зданий М. на советские темы. 

Лит.: G e r a p a o h E. , La mosaïque. P. , [1881] 
(Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts); S h e r -
r l 1 1 C. H. , Mosaics in Italy, Palestine, Syria, Turkey 
and Greece, L., 1933; W a t e r m a n A., A history of 
mosaics, Boston, 1936. 

МОЗАИЧНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ, проявле-
н и е наследственно различных особенностей на 

разных частях одного и того лее организма. 
Особенно демонстративными я в л я ю т с я т. н. 
билатеральные мозаики, когда одна половина 
тела отличается по признакам, а иногда и по 
полу от другой . Подобные случаи объясня-
ются неправильным распределением хромосом 
на самых р а н н и х стадиях дробления яйца . 
Другие случаи М. н. объясняются т. и. сома-
тической мутацией, происшедшей в тот или 
иной момент развития . 

МОЗАИЧНЫЕ БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ, своеоб-
р а з н а я группа инфекционных болезней, ха-
рактеризующихся неоднородной окраской ли-
стьев, причем участки с зеленой окраской 
чередуются со светлояселтыми участками. В не-
которых с л у ч а я х пожелтение охватывает всю 
листовую пластинку сплошь; такое проя-
вление болезни известно под названием желту-
хи . Иногда мозаичность сопровождается де-
формацией листовых пластинок: они прини-
мают вид усиков или приобретают своеобраз-
ную рассеченность и напоминают по форме 
л и с т ь я папоротника (папоротниколистность) . 
М. б. р . могут сопровождаться в нек-рых слу-
ч а я х ещо некрозом тканей, скручиванием или 
курчавостью листьев, образованием т. н. «ведь-
миных метел» и т. д. Иногда при М. б. р . проис-
ходит резкое изменение цветков: лепестки при-
обретают золеную окраску , чашелистики раз-
растаются, тычинки становятся бесплодными, 
пестик уродуется и т. п . Все вышеперечислен-
ные п р и з н а к и характеризуют группу так назы-
ваемых вирусных болезней, передающихся с со-
ком больного растения . Распространение вирус-
ных болезней происходит или посредством со-
сущих насекомых (тлей, цикадок, клопов , три-
псов) или при некоторых с.-х. работах (па-
сынкование томатов, ломка табака и т . д .) ; 
некоторые вирусные болезни передаются с се-
менами. Природа заразного начала вирусных 
болезней до сих пор точно не установлена (см. 
Фильтрующиеся вирусы в растениях). Вред-
ность М. б. р . обусловливается утратой хлоро-
филла на нселтых участках листа и меньшей 
энергией фотосинтеза. Мозаика табака совер-
шенно обесценивает листья больных растений. 
Б о р ь б а с М. б. р . ведется путем уничтожения 
насекомых—передатчиков болезней. Громад-
ное значение имеют таклее мероприятия, ста-
вящие целью получение здорового посадочного 
и семенного материала—противовирусная про-
чистка (полка) картофеля, получение семян то-
матов только от заведомо здоровых растений 
и т. д . Наиболее хорошо и полно изучены раз-
личные формы мозаичных болезней на карто-
феле (полосчатая мозаика , аукуба , слабая мо-
заика) , табаке , свекле и ряде других сельско- ' 
хозяйственных растений. 

МОЗАИЧНЫЕ ЯЙЦА, я й ц а со слолшой диф-
ференцированной протоплазмой, что выражает-
ся в определенном распределении известных 
веществ и структур. П р и дроблении М. я . бла-
стомеры отличаются друг от друга по составу 
своей протоплазмы, и при экспериментальном 
обособлении таких бластомеров каледый из 
них дает начало л и ш ь определенной части ор-
ганов исивотного (см. Механика развития). В от-
личие от т а к наз . регуляционных яиц в М. я. 
раньше наступают те процессы дифференци-
ации, к-рые я в л я ю т с я основой всякого разви-
тия . Мозаичные я й ц а имеются у круглых чер-
вей, у оболочников и в менео выраженной 
форме у кольчатых червей, у моллюсков и мно-
гих других лшвотных. 



МОЗАИКА 

Римск ли мозаика со сценой рыбной ловли. 
Церковь Санта-Марни « Трастенере. Рим. 

Дейиска А. А. Мозаика на потолке станции 
.Площадь Майкопского" метрополитена 

им. Л. М. Кагановича в Моск-не. 

Мозаичный пол иэ^крипты Сам- Лореицо. Архидиакон Лаврентий. 11 в. Софийский собор. 

Киев. 
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МОЗАМБИК (Mozambique) , 1) M., или П о р -
т у г а л ь с к а я В о с т о ч н а я А ф р и к а , 
вторая по величине колония Португалии (после 
Анголы), расположена на вост. побережьи Аф-
рики, окруясена британскими территориями: 
Южно-Африканским союзом, Свазилендом, Юнг. 
и Сев. Родезией,Ньяссой и Танганьшсой.Площ.— 
771 тыс. км3; нас.—4.0ÜJ8 тыс. чел. (1932), со-
стоит, гл. обр. , из негров банту; европейцев— 
18 тыс. чел. По договору, заключенному пор-
туг. правительством с англ . об-вом Мозамбик-
ская компания, район Б е й р ы ( т е р р и ю р и я Ма-
никиц Софалы меяеду 22° ю. ш. и р. Замбези) , 
площ. 135 тыс. км2 с населением 345 тыс. чел. 
(из к-рых 4 тыс. европейцев), передан в пол-
ное распоряжение и управление компании 
на 50 лет (1892-1911). Д о 1930 в Мозамбике 
имелось, кроме Мозамбикской компании, еще 
7 колониальных обществ, к-рым португальским 
правительством такясе были переданы в полное 
управление отдельные части территории М. 
При таком методе колониального у п р а в л е н и я 
полная рабская зависимость туземцев от экс-
плоатирующих их предпринимателей стано-
вится совершенно неприкрытой и достигает 
наивысшей ступени. Д л я примитивно-хищни-
ческих форм колониальной эксплоатации М. 
характерен т а к ж е договор между Португа-
лией и Южно-Африканским союзом (1928), по 
к-рому Португалия предоставила последнему 
право за определенную плату ежегодной вер-
бовки в М. до 80 тыс. туземцев д л я работы на 
золотых и угольных рудниках Южно-Афри-
канского союза. 

Землевладение в М.—в р у к а х европейцев-
колонизаторов, которым земли передаются за 
ничтожную плату (по пенсу за гектар) . Т у -
земцам же предоставлено л и ш ь право аренды 
мелких участков из расчета по 2 га на каждого 
взрослого, при этом с большим налогом за 
землепользование. Важнейшими с . -х . куль -
турами являются: хлопок , оахарный тростник, 
сизаль, земляной орех , рис, к у к у р у з а , табак . 
На территории Мозамбикской компании раз-
водятся, гл . обр. , сахарный тростник и к у к у -
руза. Скотоводство в М. развито относительно 
слабо: в 1932 имелось 519 тыс. голов круп-
ного рогатого скота, 30 тыс. свиней, 102 тыс. 
овец, 272 тыс. коз . Г о р н а я пром-сть М. нахо-
дится в зачаточном состоянии. Золото добы-
вается на территории Мозамбикской компании 
(ок. 400 кг в 1934). Имеются медь, уголь , олово, 
свинец, однако добыча их ничтожна. Обраба-
тывающая пром-сть представлена л и ш ь отдель-
ными сахарными, мыловаренными, пивоварен-
ным, цементным заводами и табачными фаб-
риками. Вывозятся из М., гл . обр. , сахар , зо-
лото, к у к у р у з а , земляной орех, копра , сизаль . 
Железнодороисная сеть—1.600 км. М. имеет 
крупное транзитное значение д л я соприка-
сающихся с ним британских территорий, ле-
жащих внутри материка . Захватив в свои руки 
решающие позиции в хозяйстве М. (территория 
Мозамбикской компании, концессии на раз-
работку минеральных богатств, яселезные до-
роги, банки), английский капитал тем самым 
обеспечил свое влияние и свои интересы в М. 
Важнейшие города М.: Лоренцо Маркес—гл. 
город н порт (42,8 тыс. ясит. в 1930), Мозам-
бик (см. нияее), Бейра-порт (23,7 тыс. ясит.), 
Килнмани-порт (9,3 тыс. жит . ) , Инхамбани-
порт (10,6 тыс. ясит.). 

И с т о р и я . С 10 по 15 вв. побереясье М. 
(Суахейли) было завоевано арабами. В 1498 М. 

и Момбасса «открыты» Васко да Гама ; к 1510 
все побереясье завоевано португальцами, к-рые 
вывозили отсюда золото и рабов, а т а к ж е ис-
пользовали М. к а к базу на морском пути в Ин-
дию. Все попытки португальцев проникнуть 
в глубь страны были отрансены местными пле-
менами. В 16—17 вв. М. входил в состав П о р -
тугальской Ост-Индии. В 17 в . М. подвергся 
нападениям голландцев. В 18в. арабскими сул-
танами Маската (см.) была завоевана север-
н а я часть побережья М. (впоследствии вошед-
ш а я в состав Британской и Германской Вост. 
Африки) . В период империалистич. раздела 
Африки (конец 19 в.) португальцам удалось 
присоединить к побережью внутреннюю часть 
страны, в 1919—часть Герм. Вост. Африки . 
В последние годы М. стал объектом захват -
нических колониальных планов германского 
империализма. 

2) М.—город и порт в португальской коло-
нии М. Расположен на коралловом острове, 
в 5 км от материка . Д о 1907—главный город 
колонии. Население—ок. 7 тыс. чел. Экспорт 
земляных орехов, леса . 

МОЗАМБИКСКИЙ ПРОЛИВ, р у к а в Индийско-
го океана , отделяющий остров Мадагаскар от 
Африки; ширина—до 850 км, в самом узком 
месте—не более 320 км; глубина—более 2.000л». 
Н а С., у входа в пролив, расположены Комор-
ские о-ва; на 10. лсясит б а н к а Бассас-да-Ин-
дия и о-в Европа . В М. п . входит с С. теплое 
Мозамбикское течение—ветвь экваториального 
течения ,—отличающееся большой скоростью. 
И д я на юг вдоль берега Африки , Мозамбикское 
течение переходит в Игольное течение, иду-
щее в юго-востоку и сливающееся с холодным 
Антарктическим течением. 

МОЗГ, центральная н е р в н а я система живот -
ных, гл . обр . , в ее более концентрированных 
формах. Например , головные нервные у з л ы 
высших червей, моллюсков и членистоногих 
называют головным М., брюшную нервную 
цепочку кольчатых червей и членистоногих— 
брюшным M.—М. хордовых и , в частности, 
позвоночных ясивотных развивается в виде 
продольной полосы утолщенного эктодермаль-
ного эпителия в спинной области зародыша н а 
очень ранних стадиях . Зачаток М. , называе-
мый нервной, или модулярной, пластинкой, 
ограничивается по к р а я м подымающимися ва-
ликами . Сама иластипка погруясается и приоб-
ретает исолобообразную форму. В а л и к и схо-
дятся над зачатком М., к -рый при этом •замы-
кается в т р у б к у . П о г р у ж е н н а я под эктодерму 
нервная т р у б к а в своей передней части, пред-
ставляющей зачаток головного мозга , обычно 
уясе с самого н а ч а л а значительно шире , чем 
в задней части, соответствующей спинному М. 
Во время дальнейшего развития у позвоноч-
ных зачаток головного М. вздувается в виде 
трех последовательных первичных мозговых 
пузырей: переднего, среднего и заднего. Пе-
редний пузырь делится затем перехватом на 
два отдела—зачаток собственно переднего М. 
с его полушариями и зачаток промоисуточ-
ного М. В связи с последним развиваются и ор-
ганы зрения позвоночных. Средний пузырь 
дает начало среднему мозгу , а первичный зад-
ний пузырь разделяется легким перехватом на 
собственно задний М., в верхней стенке ко-
торого развивается мозжечок, и продолговатый 
М. Последний незаметно переходит в спин-
ной М. Вследствие неравномерного роста сте-
нок головной М. образует характерные из-
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гибы. В особенности значителен изгиб в обла-
сти среднего М. вследствие быстрого роста 
к р ы ш и . У низших позвоночных зти изгибы 
сглаживаются на более поздних стадиях раз -
вития , но у высших форм они приобретают по-
стоянный х а р а к т е р . Б л а г о д а р я неравномер-
ному утолщению стенок нервной трубки , со-
ответственно развитию основных нервных цен-
тров , происходит образование окончательной 
формы М. 

В спинном М. растут боковые стенки, в к - р ы х 
развивается затем ц е н т р а л ь н а я масса серого 
вещества, т . е. нервных клеток , и периферия, 
масса белого вещества, т . е. нервных волокон, 
образующих основные пути, связывающие раз-
личные нервные центры меяеду собой. Централь-
н а я полость сисимаотся в вертикальную щель , 
к о т о р а я сильно отстает в росте и остается в 
спинном М. взрослого животного в виде тон-
кого центрального к а н а л а . В головном М. оста-
ются более к р у п н ы е полости, но и они сжи-
маются разрастающимися стенками и при-
обретают в большинстве случаев вид щелеоб-
разных пространств различной формы, назы-
ваемых желудочками М. В переднем M. у низ-
ших позвоночных разрастаются , гл . обр. , пар-
ные массы нервного вещества в нижней стенке. 
У высших позвоночных большее значение прио-
бретает к р ы ш а , или мантия , в к-рой у млеко-
питающих развивается поверхностная к о р а 
серого вещества . В передней стенке развива-
ются обонятельные лопасти. П р и развитии 
всех этих образований у огромного большин-
ства позвоночных передний М. получает я р к о 
в ы р а ж е н н ы й парный х а р а к т е р . Сама полость 
переднего мозга продолжается тогда вперед 
в виде пары выступов, образующих боковые 
желудочки переднего М. В промежуточном М. 
из боковых стенок вырастают глазные пузыри 
к а к зачатки органов зрения , и в дальнейшем 
разрастаются опять-таки боковые стенки, об-
разующие зрительные бугры. В е р х н я я и ниж-
н я я стенки остаются тонкими, а полость тре-
тьего ж е л у д о ч к а сохраняется в виде верти-
к а л ь н о й щели , в тонкой крыше которой раз-
вивается переднее сосудистое с п л е т е н и е . В сред-
нем мозго утолщается к р ы ш а в виде парного 
вздутия , образующего у низших позвоночных 
значительные зрительные доли. Дно М. имеет 
здесь, к а к и в позади л е ж а щ и х отделах , зна-
чительную толщину . Дно среднего, заднего и 
продолговатого мозга содержит зачатки всех 
двигательных ядер головных нервов, и в ном 
развиваются т а к ж е значительные массы про-
водящих путей. В крыше заднего М. развивает-
с я утолщение , образующее мозжечок. В про-
долговатом М. утолщаются боковые стенки, 
содержащие с брюшной стороны двигательные 
я д р а , а по бокам—первичные центры чувст-
вующих головных нервов, идущих к к о ж е , 
к органам боковой линии и к органам равно-
весия и с л у х а (соматически-чувствующие нер-
вы), а т а к ж е к слизистой оболочке ротовой по-
лости, глотки и кишечника и к органам вкуса 
(висцерально-чувствующие нервы). Четвертый 
желудочек продолговатого мозга сохраняется 
в виде значительной полости (ромбической 
ямки) , прикрытой сверху тонкой крышей М., 
в к -рой развивается заднее сосудистое сплете-
ние. Эта полость позади суяшвается и перехо-
дит в к а н а л спинного М. 

Спинной М. простирается у низших позво-
ночных вдоль -всего туловища до конца хво-
ста. Поперечное его сечение имеет округлую 

или овальную форму. Полость центрального 
к а н а л а выстлана эпителием—эпендимой, кле-
тки к-рой продолжаются в длинные радиаль-
ные волокна,, доходящие до наруяшой поверх-
ности М. Меяеду массивными боковыми стен-
ками посредине глубоко врезываются узкие 
спинцая и брюшная борозды, выполненные 
соединительной тканыо*. Серое вещество спин-
ного М. занимает центральное иолоясение и со-
стоит из звездчатых опорных клеток «глии» 
и нервных клеток с их отростками. Скопле-
ние двигательных нервных клеток образует в 
брюшной половине М. парные выступы серого 
вещества—«брюшные рога», откуда выходят во-
локна брюшных, двигательных корешков спин-
номозговых нервов. Скопление чувствующих 
нервных клеток образует у наземных позво-
ночных подобные яео «спинные рога», связан-
ные с волокнами чувствующих спинных ко-
решков. Таким образом, серое вещество спин-
ного М. образует на поперечном разрезе фи-
гуру , напоминающую бабочку с расправлен-
ными к р ы л ь я м и . Белое вещество спинного М. 
занимает всю периферию и делится вдающи-
мися рогами серого вещества и выходящими из 
них корешками нервов на спинные, брюшные 
и боковые столбы. В спинных столбах содер-
жатся чувствующие нервные волокна, вос-
ходящие к головному M., а в брюшных—дви-
гательные волокна , нисходящие от головного 
М. к двигательным ядрам спинного М. У рыб 
спинной М. имеет обычно довольно равномер-
ную толщину по всей своей длине. У наземных 
позвоночных наблюдаются утолщения спин-
ного М. в области отхода нервов передних 
(в шейной области) и задних (в крестцовой 
и л и — у млекопитающих—в поясничной обла-
сти) конечностей. Такие утолщения особенно 
значительны у птиц. У млекопитающих задний 
конец спинного М. редуцируется , сохраняясь 
в виде тонкой нити позади поясничной области. 
В спинномозговом канале крестцовой области, 
кроме этой концевой нити, помещаются и мно-
гочисленные нервы, идущие к задним частям 
тела . Весь этот пучок получил в свое время 
название «конского хвоста». 

Головной М. в своем заднем отделе незаметно 
переходит в спинной. И по своему более тон-
кому строению продолговатый М. еще очень 
сходен со спинным М. Нуясно себе только пред-
ставить более значительное развитие брюшных 
и боковых масс серого вещества. Центральная 
полость расширена , и спинные отделы М. ши-
роко раздвинуты, так что к р ы ш а М. растяги-
вается в широкую тонкую пластинку, при-
крывающую полость четвертого желудочка. 
В основании продолговатого М. помешаются 
двигательные я д р а большинства головных нер-
вов (тройничного, отводящего, лицевого, языко-
глоточного, блуждающего, добавочного и подъ-
язычного) , которые отходят от боковых его 
стенок многими корешками. В боковых частях 
помещаются центры чувствующих нервов. 
Иногда, в особенности у рыб, соответствующие • 
части вдаются в виде валиков во внутреннюю 
полость. Тогда различают висцеральную ло-
пасть, я в л я ю щ у ю с я , меяеду прочим, первичным 
вкусовым центром, и , со спинной стороны,— 
лопасть боковой линии , включающую также 
первичный слуховой центр. Брюшные столбы 
спинного М. продоляеаются и в основании про-
долговатого М., где они образуют у млекопи-
тающих ясно заметную п а р у валиков—«пи-
рамид». В передней части продолговатого М., 
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вдоль к р а я крыши четвертого желудочка, 
лежат тяжи продольных волокон, переходя-
щие далее на мозжечок. У млекопитающих 
они ясно выступают, образуя т. п. веревочные 
тела. Мозжечок у малоподвижных животных 
имеет вид небольшого поперечного валика , 
лежащего у переднего к р а я крыши четвертого 
желудочка. У высших рыб и у высших назем-
ных позвоночных он разрастается и образует 
крупный отдел мозга, частично покрывающий 
соседние отделы. У наземных позвоночных на 
его поверхности появляется серое вещество из 
определенно расположенных нервных клеток, 
образующее кору мозжечка. Последняя у птиц 
и млекопитающих увеличивается путем обра-
зования многочисленных складок, видных сна-
ружи в «виде системы извилин и борозд мелсду 
ними. В средней части образуется правильный 
ряд поперечных борозд, придающих ей вид 
червячка, а по бокам развиваются у млекопи-
тающих значительные полушария. В глубине 
мозлеечка имеется еще серое зубчатое ядро. 
Оба полушария мозлеечка соединяются мелсду 
собой у млекопитающих при помощи значи-
тельной поперечной массы волокон, образу-
ющих в брюшной стенке М. Варолиев мост, 
переходящий по бокам в средние ножки моз-
леечка. Крыша среднего М. образует у низших 
позвоночных пару довольно значительных «зри-
тельных долей» с небольшими в них лселудоч-
ками. У наземных позвоночных они теряют зна-
чение зрительных центров и значительно умень-
шаются в размерах. Полость среднего М. сохра-
няется в виде узкого канала—«Сильвиева во-
допровода», соединяющего полость четвертого 
желудочка с полостью третьего. Крыша сред-
него М. подразделяется у млекопитающих 
поперечной бороздкой, так что она сверху по-
хожа на четверохолмие. В основании среднего 
•М. имеются некоторые координационные цен-
тры, из к-рых наиболее существенны красные 
ядра (см.), а таклее двигательные ядра глазо-
двигательного и блокового нервов, выходящих 
из этого отдела М. В брюшной стенке среднего 
М. проходят большие парные массы продоль-
ных нервных волокон, соединяющих перед-
ний М. с продолговатым и спинным М.,—нолс-
ки большого М. 

Промежуточный М. представляет небольшой 
отдел, видимый снарулси только у низших по-
звоночных, в особенности благодаря наличию 
некоторых характерных добавочных образова-
ний: теменного органа и эпифиза, или падмоз-
говойжелевы,—сверху и воронки с сосудистым 
мешком н иногда парными нижними долями— 
снизу. It передней стенке воронки примыкает 
еще. одна железа внутренней секреции, не 
имеющая, однако, мозгового происхолсдения,— 
гипофиз, или нодмозговая железа . Теменной 
орган, а иногда и эпифиз имеют у некоторых 
низших позвоночных вид пузырыса, связан-
ного с нервом, и представляют по своему проис-
хождению несомненно органы зрения, унас-
ледованные от предков позвоночных лсивотных. 
В боковых стенках промежуточного М. лелсат 
массивные зрительные бугры—чувствующие 
центры, связаяные с органами зрения. За -
ключающийся в этом отделе щелевидный тре-
тий желудочек прикрыт тонкой эпителиальной 
крышей, на к-рой сосуды мягкой оболочки 
обраауют переднее сосудистое сплетение, све-
шивающееся складками в полость желудочка 
и проникающее таклее через Монроевы отвер-
стия в боковые яселудочки переднего М. В ниж-

ней стенке промежуточного М. по бокам про-
должаются ножки большого M., а впереди 
воронки перекрещиваются массы волокон зри-
тельного тракта, идущие от глаз («хиазма»). 
Передний М. развивается первоначально как 
высший чувствующий центр, связанный с ор-
ганом обоняния. Дно переднего М. имеет пар-
ные утолщения серого вещества—полосатые 
тела, а его крыша, или мантия, остается у низ-
ших позвоночных относительно тонкой. К а к 
и в других отделах М., серое вещество зани-
мает здесь первоначально центральное поло-
жение—вокруг полостей желудочков, а белое 
вещество—периферическое. В связи с передней 
стенкой развиваются парные выступы, или 
обонятельные доли, непосредственно связан-
ные с обонятельными нервами. У некоторых 
рыб и у наземных позвоночных передний М. 
разрастается вперед по бокам концевой пла-
стинки, ограничивающей третий лселудочек 
спереди, и дает полушария большого М. со 
своими боковыми леелудочками, связанными 
с третьим при помощи Монроевых отверстий. 
У наземных позвоночных мантия достигает 
значительно большего развития, чем у рыб, 
и у рептилий в ней появляется уже поверх-
ностный слой нервных клеток—зачаток коры 
большого М. Однако все же и у рептилий эта 
часть М. является , гл . обр., лишь высшим обо-
нятельным центром, к-рый у млекопитающих 
отступает здесь на задний план. Разрастающая-
ся боковая область коры, заключающая в себе 
большую зрительную область, а также ко-
ординационные центры, отодвигает верхнюю 
часть мантии к внутренней стенке полушарий, 
где она свертывается в складку, получившую 
название гиппокампа, или аммониева рога. 
Новая кора большого М. развивается у млеко-
питающих все более, ее поверхность увели-
чивается образованием многочисленных скла-
док, видных с поверхности в виде .извилин, 
разделенных бороздами. Система извилин ус-
лолсняется у высших млекопитающих (у хищ-
ных, у копытных, а особенно у обезьян и у че-
ловека) и достигает наибольшей сложности 
у более крупных их представителей (у боль-
ших животных определенной группы М. все-
гда относительно меньше по массе, но обла-
дает более сложным строением). Наиболее зна-
чительные борозды отделяют друг от друга 
более крупные области коры: Сильвиева бо-
розда отделяет лобную долю от височной, Рол-
ландова борозда—лобную долю от теменной, 
поперечная борозда—у приматов—затылочную 
долю. Соответственно большому развитию по-
лушарий переднего мозга у млекопитающих 
развиваются и крупные комиссуры мелсду 
одноименными отделами обоих полушарий. 
Очень значительная дугообразная комиссура— 
мозолистое тело—связывает кору большого М. ; 
образующий как бы нижнее его колено «свод» 
связывает мелсду собой область первичной 
мантии, т. е. оба гиппокампа; передняя комис-
сура, как и у низших позвоночных, связы-
вает оба полосатых тела и имеет относительно 
очень малые размеры. II. Шмальгаузен. 

Mоаг челоиока. Особенно сложны строение 
H функции М. человека и нреледе всего самого 
переднего его отдела—большого М. Большой 
М. представляет собой орган высшей нервной 
деятельности; кора большого М., как пока-
зали классич. опыты И. I I . Павлова, является 
субстратом условных рефлексов (см.), благо-
даря которым организм получает способность 
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самого полного и совершенного воздействия на 
окружающую среду. М. человека, как и М. 
всякого позвоночного, делится наспинной М., 
располагающийся в позвоночном канале, и на 
головной М., располагающийся в полости че-
репа. Головной М. в свою очередь делится уже 
в ранние периоды эмбриональной жизни на 
три основных отдела: ромбовидный М., явля-
ющийся непосредственным продолжением спин-
ного М., средний М. и передний М. В даль-
нейшем развитии (рис. 1) ромбовидный М. де-
лится на продолговатый мозг (myelencepha-

lon) и на так назы-
ваемый задний мозг 
(metencephalon), из 
которого образуют-
ся Варолиев мост 
и мозжечок. Средний 
мозг (mesencephalon) 
сохраняет свое един-
ство, и в дальней-
шем ему соответству-
ют четверохолмие и 
ножки М. Из перед-
него М. растут полу-
шария (telencepha-
lon) конечного, или 
большого, М., основ-
ная ясо его часть, или 
Меисуточный M. (dien-
cephalon), развива-
ется в так наз. зри-
тельный бугор (tha-
lamus), надбугорную 
и подбугорную обла-
сти (hypothalamus) . 

С п и н н о й M. 
(рис. 1 и 2)представля-
ет цилиндрической 
формы пояс, несколь-
ко сдавленный в пе-
редне-заднем направ-
лении, длиной в 40— 
45 см; вверху, на 
уровне между заты-
лочной костью и пер-

ком, он переходит 
в продолговатый М., 
а внизу, на уровне 
первого и второго 
поясничного позвон-
ка, заканчивается,об-
разуя здесь заост-

Рис. 1. Различные отделы 
головного M : I—telencepha-
lon—полушария головного 
мозга; II—diencephalou — 
мен;уточный мозг; III—me- bum ш е й н ы м ПОЗВОН-
sencephalon—средний мозг; 
IV — metencephalon — зад-
ний мозг; V—myclencepha-
lon — продолговатый мозг; 
А—шейный отдел спинного 
мозга; И—грудной; С—по-
пенично - крестцовый; 1— 
первый шейный корешок; 
2—первый грудной коре-
шок; 3—боковой столб спин- - „ 
кого мозга; 4—первый по- р я ю щ и й с я КННЗу KO-
ясничный корешок; 5—пер- ц у с (l'ilum termina-
вый крестцовый корешок. 1 е ) СПИННОЙ М. и м е -

ет хорошо выраженное сегментарное строение 
И состоит из 31 сегмента: 8 верхних сегмен-
тов, образующих шейную часть спинного мо-
зга, 12 сегментов грудной части, 5 сегментов 
поясничной части, 5 сегментов крестцовой 
части и 1—2 рудиментарных копчиковых сег-
ментов. Каждому сегменту соответствуют 2 па-
ры корешков спинного М., из которых одна 
пара—передняя, а другая—задняя. К а к пе-
редние, так и-задние пары корешков, выйдя из 
спинного мозга, соединяются и образуют спин-
номозговые нервы, к-рые выходят из позво-
ночного канала через межпозвоночные отвер-
стия. Передние корешки переходят в двига-
тельные периферические спинномозговые нер-
вы и передают таким образом импульсы, во-
зникающие в двигательных клетках спин-

ного мозга, мышцам. Задние корешки являют-
ся гл. обр. чувствительными корешками и 
проводят импульсы, возникающие на пери-
ферии (в коясе, мышцах, суставах). Импуль-
сы эти частью пе-
редаются клеткам 
самого спинного 
мозга (таким обра-
зом осуществля-
ются спинальные 
рефлексы различ-
ной слоясности), 
частью же напра-
вляются по про-
водящим путям 
спинного мозга в 
те или иные от-
делы головного М. 
И двигательные 
клетки спинного 
мозга частью осу-
ществляют спи-
нальные рефлек-
сы, частью лее 
воспринимают им-
пульсы, приходя-
щие к ним нз раз-
личных отделов 
головного М. при 
помощи длинных 
проводящих си-
стем. У человека 
особенно большое 
значение из этих 
проводящих си-
стем имеет так на-
зываемый пира-
мидальный путь, 
непосредственно передающий двигательным 
клеткам спинного М. импульсы из коры большо-
го М. (рис. 2). Т. о . , спинной М. является, с од-
ной стороны, органом, обладающим собственной 
рефлекторной деятельностью, а с другой — 
органом, осуществляющим функции проведе-
ния импульсов как в направлении к высшим 

центрам головного 
М., так и в направ-
лении от этих выс-
ших центров. Спин-
ной мозг состоит 
из белого н серо-
го вещества. Белое 
вещество спинного 
М., состоящее из 
миэлиновых воло-
кон, осуществляю-
щих это проведе-
ние, составляет на-
ружную его часть 
и окружает, как 
футляром, серое ве-
щество, состоящее 
главным образом 
из нервных клеток. 
В центре серого ве-

щества располагается центральный канал. 
Вдоль передней поверхности спинного мозга 
проходит глубокая передняя срединная щель, 
а вдоль задней поверхности—задняя борозда; 
они делят спинной мозг на 2 равные поло-
вины (рис. 3). Каждая из половин несет вдоль 
своей поверхности две бороздки—переднюю 
и заднюю боковые борозды. Указанные щель 
и борозды делят по длиннику белое вещество 

Рис. 2. Ход пирамидного пере-
крещенного пути и чувствитель-
ного пути задних пучков: 1—• 
кора головного мозга; 2—пи-
рамидный пучок; 3—его пере-
крест; 4—его колятерали; ft— 
пирамидный пучок в спинном 
мозгу и его окончание в клет-
ках передних рогов; 6, 7—пе-
редний корешок; 8 — мышцы; 
9т-спинной мозг; 10—нервные 
окончания в коже; 11 — меж-
позвоночный узел; 12—задний 
корешок, к-рый входит в зад-
ний столб (пучок Голля). посы-
лает колятерали (13 и 14) к се-
рому веществу спинного мозга; 

15—кора головного мозга. 

Рис. 3. Сегменты спинного моз-
га: 1—substantia grisea cent-
ralis; 2 — задний рог; 3 и 
ü—передний рог; 4 — боко-
вой столб; fi--fissura lateralis 
ant.—место выхода передних 
корешков; 7 — fissura media-
na ant.; 8 — передний коре-
шок; 9—спинальный нерв; 10— 
спинномозговой узел; 11—зад-

ний корешок. 



635 МОЗГ 6 3 8 

каждой половины спинного М. на т . н. столбы 
(канатики): передний, боковой и задний; по-
следний в верхнегрудном и шейном отделах 
спинного М. делится на л е ж а щ и й кнутри так 
наз. нежный, или Годлевский, пучок и л е ж а щ и й 
кнаружи так называемый клиновидный, или 
бурдаховский, пучок. В составе этих столбов 
проходят длинные нервные волокна проводя-
щих путей. 

С т в о л г о л о в н о г о М. В ромбовидном, 
среднем и промежуточном М., которые обра-
зуют в своей совокупности т . н. ствол голов-
ного М., строение резко меняется. Деление на 
сегменты, столь характерное д л я спинного М., 
здесь утрачивается : В стволе головного М. 
происходит не повторение одной и той лее стру-
ктуры, к а к это имеет место в спинном M., а не-
прерывное ео изменение. Вместо компактной 
серой массы, окружающей центральный ка-
нал и окруженной в свою очередь сплошным 
футляром белого вещества, к а к это мы видим 

Рис. 4. Продольный разрез через мозг: 1—чет-
вертый желудочек; 2—передний мозговой парус; 
З—четверохолмие; 4—Сильвисв водопровод; ;>— 
corpus pineale; 6--третий желудочек; 7—отвер-
стие межжелудочкопос; 8—перегородка; 9—пе-
редняя комнссура; 10—хиазма; 11—гипофиз; 
12—corpus mamillare; 13—Варолиев мост; 14— 
продолговатый мозг; 15—древо жизнп; 16— 

червяк. 

в спинном М., в продолговатом М., в Варолн-
евом мосту и т. д . имеются скопления серого 
вещества, распределенные в форме обособлен-
ных ядер, отделенных друг от друга прослой-
ками белого вещества. Меняется и конфигура-
ция центрального к а н а л а . В области ромбо-
видного М. он переходит в расширенный чет-
вертый желудочек, дно которого имеет ромбо-
видную форму и который покрыт сверху к р ы -
шей M. (vel lum medul lä re anter ior и posterior) . 
В среднем M. центральный к а н а л вновь су-
живается , образуя т . H. Сильвиев водопровод. 
В межуточном М. этот к а н а л получает форму 
вертикально поставленной щели, образуя тре-
тий желудочек (рис. 4). Третий лселудочек 
соединяется т . и. Монроевыми отверстиями с бо-
ковыми желудочками, образующими централь-
ные полости конечного, или большого, М. и име-
ющими очень сложную конфигурацию (рис. 5). 
К а к и в спинном мозгу, в стволе головного М. 
имеются двигательные и чувствительные ко-
решки—нервы; однако, вследствие отсутствия 
сегментарности, здесь нет типичного д л я спин-
ного М. соответствия задних и передних ко-
решков. Различают 12 пар нервов головного М. 
(см. Черепные нервы). Помимо ядер соответ-
ствующих нервов, в стволе головного М. рас-

и я в л я ю щ и й с я органом, регулирующим, г л . 
обр. , координацию движений конечностей. По-
верхность мозжечка покрыта серым веществом, 
образующим его кору , и изрезана многочислен-
ными бороздками, разделяющими кору на 
доли и извилины. Центр мозлеечка составляет 
белое вещество и включенные в него серые 
ядра—nuc leus fas t ig i i , nucleus e m b o l i f o r m i s , 

Рис. 6. Мозжечок в разрезе: 1 — червяк; 2 — 
nucleus globosus; 3—nucleus fasllgil; 4—nucleus 
emboliformis; 5—язычок; 6—.ножки мозга; 7— 
Варолиев мост; 8—ромбовидная ямка; 9- -чет-
вертый желудочек; 10—brachlum conjunctlvum; 

11—зубчатое ядро. 

полагаются скопления серого вещества, осуще-
ствляющие слолшыо корреляционные функции . 
Особенно большое значение имеет здесь т . н.. 
сетевндное вещест-
во (corpus restil'or-
mc) , передний ко-
нец которого пред-
ставлен т . и. крас -
ным ядром (nucleus 
rubor) , располагаю-
щимся в среднем М-, 
к о р р е л и р у ю щ и м 
импульсы, поступа-
ющие и из боль-
шого М., и из меж-
уточного М., и из 
мозжечка , и напра -
вляющим свои им-
п у л ь с ы к двигатель-
ным клеткам спин-
ного мозга. Благо-
д а р я своим корре-
ляционным центрам 
ствол головного М. 
осуществляет весь-
ма сложные и са-
мостоятельные ре-
флекторные функ-
ции. Помимо того, 
он, к а к и спинной 
мозг, включает в 
свой состав длин-
ные проводящие си-
стемы, передающие 
импульсы из выше расположенных центров . 

М о з ж е ч о к делится па два основных от-
дела : на т а к наз . старый мозжечок , имеющий-
ся у всех позвоночных, я в л я ю щ и й с я органом 
сохранения равновесия всего тела и предста-
вленный т а к наз . червем, образующим среднюю' 
часть мозжечка , и на т а к наз . новый мозже-
чок , имеющийся т о л ь к о у млекопитающих, пред-
ставленный у них объемистыми полушариями. 

Рис. 5. Горизонтальный раз-
рез через мозг: 1—мозоли-
стое тело; 2, 11—задний рог 
бокового желудочка; 3—зри-
тельный бугор; 4—putamen; 
5—внутренняя капсула; 6— 
голова хвостатого тела; 7—• 
передний рог бокового желу-
дочка; 8—наружная капсула; 
1)— 1'сло; lu .третий 

желудочек. 
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nucleus globosus и самоо большое—nucleus 
-ilentatus (т. н. зубчатое ядро) (рис. 6). Мознсе-
чок соединен со стволом головного М. тремя 
парами т. н. ножек: задними ножками с продол-
говатым М., средними—с Варолиевым мостом 
и передними—со средним М. Через задние 
ножки мозжечок получает гл . обр. импульсы 
со стороны спинного М. и со стороны преддвер-
ного аппарата (старый мозжечок, червь, ре-
гулирующий сохранение общего равновесии); 
через сродние ножки в мозжечок направля-
ются импульсы из коры большого М. (новый 
мознсечок, полушария , регулирующие коорди-
нацию движений конечностей); полушария 
мозжечка развиваются поэтому в тесной связи 
с развитием полушарий большого М. Наконец, 
через передние ножки мозжечок передает дви-
гательные импульсы ядрам ствола (красные 
ядра), откуда импульсы идут к двигательным 
клеткам спинного М. 

M о не у т о ч н ы й М. (рис. 4 и 5) состоит из 
3 главных отделов: из зрительного бугра ( tha-
lamus opticus), из надбугорной и из подбугор-
ной области (hypothalamus) . В то» время как 
на ранних стадиях видового развития первое 
место но величине занимают над- и подбу горная 
области, имеющие прямое отношение к обоня-
тельным функциям и к функциям вегетатив-
ным, в последующих стадиях развития—и осо-
бенно у млекопитающих—на первый план вы-
ступает зрительный бугор, представляющий 
корреляционный центр, сочетающий многооб-
разные импульсы, приходящие со стороны спин-
ного, ромбовидного и среднего М. и мозжечка, 
а такясе и импульсы со стороны.большого М., 
п посылающий в свою очередь импульсы 
к большому М. В межуточный ясе M. у высших 
позвоночных поступают зрительные и слухо-
вые импульсы (наружное и внутреннее клеточ-
ные тела—corpora geniculate) . Далее они пе-
редаются отсюда определенным участкам коры 
большого М. У низших позвоночных главные 
центры, воспринимающие зрительные и слу-
ховые импульсы, располагаются в среднем М. 
II в отношении этих функций, как и в отно-
шении многих других, в процессе видового раз-
вития происходит, т. о. , перемещение предста-
вляющих нх центров в направлении к боль-
шому мозгу. 

К о и е ч н ы й, или б о л ь ш о й M. у мле-
копитающих п особенно у человека по сно-
си величине далеко превосходит все осталь-
ные отделы центральной нервной системы. Он 
состоит нз 2 мощных полушарий, занимающих 
почти всю полость черепа (рис. 7). Оба полу-
шария отделены друг от друга глубокой про-
дольной щелыо (fissura longitudinal is cerebri); 
в глубине этой щели лежат две спайки, сое-
диняющие оба полушария,—мозолистое тело 
(corpus callosum) и передняя мозговая спайка 
(corninissura a lba anterior) . На ранних стадиях 
видового развития (циклостомы, селахии, ры-
бы) конечный М. невелик. Клеточные массы 
его здесь непосредственно прилежат к полости 
желудочка, образуя т . н . центральные ганглии, 
а самый конечный М. является обонятельным 
М., т. е. отделом нервной системы, восприни-
мающим обонятельные импульсы. В процессе 
видового развития конечный М. из обонятель-
ного М. превращается в орган высшей нервной 
деятельности, орган условных рефлексов, пла-
стически приспособляющийся ко всем самым 
тонким изменениям окруясающей среды и полу-
чающий способность самого полного и совер-

шенного па нее воздействия. Процесс этот, 
получающий свое завершение в М. челове-
ка , совершается] постепенно и сложным путем. 
Прежде всего сами центральные ганглии пере-
стают быть только обонятельными центрами, 
а получают значение и коррелирующих аппара-
тов с сложными функциями. Однако ясе у чело-
века они остаются центрами не условных рефле-
ксов, а автоматической и инстинктивной дея-
тельности. К ним относится т. н. полосатое тело 
(corpus s t r ia tum, составленное из 2 частей— 
nucleus caudatus и putamen) , бледное ядро 
(globus pal l idum) и миндалевидное ядро (nu-
cleus amygdalae) (рис. 5). Полосатое тело по-
лучает импульсы из зрительного бугра, а этот 
последний—йз коры большого М. Таким обра-
зом, функции полосатого тела коррелируются 
с функциями коры большого М. Полосатое тело 
посылает свои импульсы к бледному ядру, 
а это последнее—к ядрам ствола головного М. 

Рис. 7. Головной моаг взрослого человека. Коно-
вая поверхность полушария: 1—теменная доля; 
2—задняя центральная извилина; 3—централь-
ная Оорозда; \—передняя центральная изви-
лина; 5—прецеятральная борозда; В—лобная 
доля; 7—Сильвиева борозда; H—височная доля; 

9—мозжечок; 10—затылочная доля. 

Функции миндалевидного ядра в наст, время еще 
не выяснены. Несомненно его близкое отноше-
ние к обонятельным функциям, но дело, надо 
думать, не ограничивается только ими. 

Основное ясе значение в совершенствовании 
большого М. в процессе видового развития 
имеет1 возникновение коры большого М., т. е. 
клеточных скоплений, уясе отделившихся от 
центральных ганглиев и обособленных от них 
более или менее широким слоем миэлиновых 
волокон—белым веществом большого М. Кора 
большого М. появляется впервые только у вы-
сших позвоночных рептилий и птиц. Но здесь 
она представлена почти исключительно т. н. 
старой корой, тесно связанной с обонятель-
ными функциями. У млекопитающих ясе все 
большего развития достигает т. н. новая кора, 
к обонятельным функциям непосредственного 
отношения не имеющая, и в соответствии с этим 
все более снижается относительное значение 
старой коры. У приматов и особенно у чело-
века преобладание ноной коры достигает своих 
максимальных размеров. При этом особенно 
большого развития достигают то ее области, 
ic-рые имеют отношение к особо высоким фун-
кциям, и преяеде всего лобная и нижняя те-
менная области. По приблизительным подсче-
там Бродмана, лобная область у человека за-
нимает 30% всей коры, в то время как у выс-
ших обезьян она составляет только 16% всей 
коры, а у низших—только 8—12%. Вторая 
особенность большого М. млекопитающих— 
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развитие борозд. Механизм нх возникновения 
пока еще не выяснен, но смысл их образования 
ясен: благодаря бороздам достигается увели-
чение поверхности коры без увеличения ем-
кости черепа. Насколько велико нх значение 
в этом отношении, хорошо показывает тот 

факт, что у че-
ловека две трети 
всей коры распо-
ложены в глубине 
борозд и только 
одна треть распо-
лагается на сво-
бодной поверхно-
сти. Наконец, осо-
бенностью боль-
шого М. млекопи-
тающих (исклю-
чение составляют 
только самые низ-
шие представите-
ли этого класса— 
однопроходные и 

[•ио. и. Полушария большого сумчатые) я в л я -
мозга (сверху): 1— sulcus occi- о х с я возншсново-
pitalls superior; 2-B»lcus_ ein- ш , е с и л ы ю Н с п а й . 

к и (которая но-
сит название мо-
золистого тела) 
мелсду полушари-
ями, соединяющей 
новую кору обеих 

tîull; 3 — sulcus interparietals; 
4—sulcus temporalis superior; 
r>~fissura Sylvii; 6—sulcus cen-
tralis Rolandl; 7—sulcus para-
c e n t r a l ; 8—sulcus frontalis in-
ferior; 9—sulcus frontalis superi-
or; 10- gyrus frontalis superior; 
11—gyrus frontalis incdius; 12 — 
gyrus centralis anterior; 13—gy- - , , 
rus centralis posterior; 14—lobus с т о р о н . У м л е к о -
parletalis Inferior; 15—lobus pa- п и т а ю щ и х и м е ю т -

superior. с я с п а й к и и с т а . 

рой коры, но они постепенно уступают место 
мозолистому телу — совершенно так лее, к а к 
старая кора уступает место новой. 

Б о р о з д ы и и з в и л и н ы к о р ы б о л ь -
ш о г о М. (рис. 7, 8, 9, 10). Борозды делят 
поверхность большого М. на извилины. Одни 
борозды, глубокие, постоянные, появляющие-
ся рано в процессе 
развития, называ-
ются первичными 
бороздами. Д р у г и е 
борозды, т а к ж е по-
стоянные, но появ-
ляющиеся позднее, 
называются вторич-
ными. Наконец, су-
ществует большое 
количество непо-
стоянных, т а к наз . 
третичных борозд. 
Глубокими бороз-
дами каждое полу-
шарио делится на 
доли. Самый перед-
ний отдел полуша-
рия занимает лоб-
ная доля ( lobus 

Рис. 9. Левое полушарие го-
ловного моага: 1— глазные ИЗ-
ВИЛИНЫ; 2—нижняя лобная 
извилина; 3—средняя лобная 
извилина; 4—верхняя лобная 
извилина; 5—передняя нейт-
ральная извилина; 6—задняя 
центральная извилина; 7 
верхняя теменная извилина; 
8—нижняя теменная извили-
на; 9—верхняя затылочная 
извилина; 10—боковая ваты-
лочнан извилина; 11—моз-

f r o n t a h s ) . С з а д и о н а жечок; 12, 13, 14—нижняя, 
о т г р а н и ч е н а ОТ те- средняя и верхняя височные 
менной доли цент- извилины, 
ральной бороздой (sulcus cent ra l i s Ro land i ) , 
прорезающей верхний край п о л у ш а р и я при-
близительно на середине его протяжения и да-
лее спускающейся по его боковой поверхности 
вниз и вперед. Снизу лобная доля отграничи-
вается от височной доли очень глубокой Силь-
виевой бороздой (fissura la teral is Sylvi i ) . Дно 
Сильвиевой борозды очень широко и образует 
особую долю, т . н. островок ( insula Rhe i l i ) . 

Б. С. Э. т. XXXIX. 

ТСзади от лобной доли располагается томенная 
доля ( lobus pa r ie ta l i s ) . Снизу она отделяется 
от височной доли ( lobus tempora l i s ) той ж е 
Сильвиевой бороздой, а сзади граничит с заты-
лочной долей ( lobus occipi ta l i s ) . Височная д о л я 
сверху отграничена Сильвиевой бороздой, а 
снизу переходит на основание М. Н а медиаль-
ную поверхность п о л у ш а р и я переходят таклее 
л о б н а я , теменная и затылочная доли (рис. 11). 

Снизу их отделя-
ет от т . н . лим-
бической доли (gy-
rus cingul i) мозо-
листо-краевая бо-
розда. Н и ж н ю ю 
границу лимбиче-
ской доли состав-
л я е т борозда мо-
золистого тела (su-
lcus corporis cal lo-
si). В области лоб-

Рнс. 10. Медиальная поверх- н о й ДОЛИ о с о б е н -
ность правого полушария го- НО б о л ь ш о е ЗНа-
ловного моага: 1— sulcusергро- , 1 е п и е и м е ю т n a -
ns callosl; 2 ,3—sulcus eingu- „ „ „ „ „ „ , 
11; 4—sulcus subparletalls; 5 - РаЛЛеЛЬПЫвцентр, 
fissura parietoocci pi talis; 6—fis- б о р о з д е п р е ц е н т -
К ' Й Й Ъ 1 Е И & № K î ^ l r f e r T 
gyrus fusiformis; 10—fissura hyp- ( s u l c u s p a r a c c n t r a -

pocampi. us ) , отграничива-
ющие переднюю 

центральную и з в и л и н у (gyrus cent ra l i s an t e r i -
or), и сагиттально расположенные лобные бо-
розды (sulcus f ron ta l i s ) , отграничивающие лоб-
ные извилины (gyrus f ron ta l i s super ior , méd ius 
и infer ior) . В области теменной доли особенно 
следует отметить постцентральную борозду (sul-
cus pos tcent ra l i s ) , отграничивающую сзади зад-
нюю центральную извилину ( g y m s cen t ra l i s 
pos ter ior ) , и сагит- g 
тальпо проходящую - — r 
межтеменную боро-
зду (sulcus in t e rpa -
r ie ta l i s ) , к - р а я де-
лят теменную долю 
на верхнюю и нилс-
н юю теменные доль-
ки ( lobus pa r i e t a l i s 
super ior и infer ior ) . 
Височная д о л я де-штся сагиттально Р и с ' 4 1 , Продольный разрез „пнем и ш и п и л ы ш через мозг: 1—язычная из-п р о х о д я щ и м и в и - пилила; 2—cuncus; 3 —fis-
сочпыми бороздами sura calcarina; 4—praceuneus; 
(чп leim 1 pmnora 11ч Ь—предцентральная извили-(SU1CUS U i n p o r j U b fi—gyrus cillgull; 7—sul-
m e d i u s i i s u p e n o r ) n a eus cinguli; 8—борозда мо-
р я д в и с о ч н ы х и з в и - золистого тела; 9—верхние 
лип (gyrus t e m p o r a - J , ü 0 " u e ™ Г т

ы
е ' 1 О

1 0 ~ м о а ° -
lis). Наконец , в за-
тылочной доле расположены очень глубокие— 
шпорная борозда (f issura ca lcar ina) и теменно-
затылочная борозда (f issura par ie toocc ip i ta l i s ) , 
образующие т а к наз . клиновидную извилину 
(cuneus) . Под шпорной бороздой располагается 
я з ы ч к о в а я извилина (gyrus l ingual is) . 

А р х и т е к т о н и к а к о р ы б о л ь ш о г о 
М. По своему тонкому строению кора , покры-
в а ю щ а я поверхность полушарий большого М., 
представляет в различных областях различные 
особенности: особый х а р а к т е р составляющих 
ее клеточных элементов, их распределения и 
деления на отдельные слои, бблыная или мень-
ш а я густота их распололсения и т . д. По всем 
этим особенностям строения кора молсет быть 
разбита на р я д областей, в пределах кото-
р ы х деление молсет быть проведено и далее , 

21 



635 МОЗГ 644 

т а к что к а ж д а я ооласть в свою очередь может 
быть разбита на р я д полой и подполей. К тому 
ж е приводит и изучение миэлиновых волокон 
в коре , их распределения , х а р а к т е р а , к а л и б р а 
и т . д . Н а у к а , и з у ч а ю щ а я местные особенности 
строения отдельных полей коры большого М., 
а т а к ж е расположение этих полей, называет-
с я архитектоникой: цитоархитектоникой, по-
с к о л ь к у дело идет об изучении клеточных эле-
ментов, и миэлоархитектоникой, поскольку 
дело идет об изучении миэлиновых волокон . 
Огромное значение архитектоники вполне по-
нятно: особенностям строения архитектонич . 
формаций д о л ж н ы соответствовать и известные 
функциональные р а з л и ч и я . Бродман , изучав-
ший развитие архитектонич . особенностей ко-
ры в процессе онтогенеза, п о к а з а л , что по ха-
рактеру своего развития вся' к о р а д о л ж н а быть 
разделена прежде всего на две большие области. 
В одной области, в области гомогенетической 
коры (изокортекс) , п е р в о н а ч а л ь н а я к о р к о в а я 
пластинка , состоящая н а р а н н и х стадиях эм-
брионального развития из густого скопления 
мало дифференцированных нейробластов, на 
известной стадии эмбриональной ж и з н и (около 
6 месяцев) непременно проходит через фазу 
разделения на шесть слоев. В другой области, 
в области гетерогенетич. коры (аллокортекс) , 
кора формируется, не претерпевая такого рас-
слоения. Гомогенетическая кора соответствует 
в целом новой коре , а гетерогенетичсская— 
старой коре в указанном выше смысле. В даль-
нейшем развитии гомогенетич. к о р а претерпе-
вает новые изменения, причем число слоев 
может в результате остаться преясннм (6 слоев), 
но может и измениться . В первом случае гово-
р я т о гомотипич. коре , во втором — о гетеро-
типической. Изменение числа слоев в гетеро-
типич. коре может итти к а к в сторону их уве-
личения путем расслоения первоначальных 
слоев, так и в сторону их уменьшения путем ис-
чезновения известных слоев. 

Шесть слоев гомотипической коры (рис. 12): 
I слой, зональный, характеризуется большой 
бедностью клеточными элементами. I I слой, 
наруясный зернистый, очень богат клетками ма-
лой величины и кругловатой или угловатой 
формы (т. н . зерна) . I I I слой, пирамидный, со-
стоит из пирамидных клеток , величина кото-
рых обычно возрастает в направлении сверху 
вниз; соответственно этому слой распадается 
во многих п о л я х н а три подслоя . IV слой, 
внутренний зернистый, состоит, к а к и I I слой, 
из густо расположенных зерен, обычно еще 
более мелких , чем во I I слое. Этот слой особен-
но изменчив и , я в л я я с ь хорошо выраженным 
в гомотипич. п о л я х , в гетеротипич. полях мо-
жет подвергаться изменениям в двух напра-
влениях . В одних п о л я х он во взрослом М. 
полностью или почти полностью исчезает. Это—-
агранулярныо п о л я (рис. 13, ноле 4, поле 6). 
В других полях IV слой, напротив , расслаи-
вается, распадается на подслои (поле 17, я в л я ю -
щееся корковым центром зрительных рецепций). 
V слой, ганглионарный, обычно гораздо менее 
густ, чем IV слой, и несколько мопсе густ, чем 
подлежащий V I слой. Состоит он из небольших 
треугольных клеток , среди которых встре-
чаются и очень крупные элементы; особенно 
большой величины они достигают в области 
двигательной зоны (поле 4); распололсенныо 
здесь т . н . гигантские, или бецевские, клетки 
достигают местами огромной величины (до 
120 /л). V I слой, мультиформный, распадается 

на два подслоя: на V i a , состоящий преимуще-
ственно из клеток треугольной формы, и н а 
V I b (а , ß), состоящий преимущественно из вере-
тенообразных клеток. Характер этих клеток, 
впрочем, очень изменчив и сильно варьирует от 
поля 1С полю. Различно и отношение нижней 
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Рис. 12. Деление гомотипической коры наслои: 
слепа — цитоархитектопические слои, справа— 

миолоархитсктонические. 

части слоя к подлеясащему белому веществу; 
в одних п о л я х V I слой резко отграничивает-
ся от белого вещества, в других — нерезко. 
О функциях отдельных слоев к е т ы пока извест-
но мало. Следует думать , что I I I слой обладает 
гл . обр. ассоциационными, IV—рецепторпыми, 
a V u VI—эффекторными функциями. Те участ-
ки коры, к-рые имеют отношение к сензорным 
функциям, характеризуются особенно сильным 
развитием зернистых слоев и особенной мелко-
клеточностыо. Этот тин коры Экономо обозна-
чает к а к копиокортекс, или пылевидную к о р у . 
Напротив, эффекторные, или моторные, обла-
сти коры характеризуются «агранулярностыо». 
В них почти все клетки имеют характер пи-
рамидных. Этот тип Экономо называет пира-
мидизироваиным (передняя центральная из-
вилина) . 

Всю к о р у большого мозга Бродман делит ио 
цнтоархитектонич. признакам на 11 областей 
и н а 52 п о л я (рис. 13): 1) постцентральная об-
ласть (поля 1, 2, 3 и 43), 2) ирецентральная 
область (поля 4 и 6), 3) лобная область (поля 
8, 9, 10, 11, 44, 45, 46 и 47), 4) островковая 
область (поля 13, 14, 15 и 16), 5) теменная 
область (поля 5, 7, 39 и 40), 6) височная 
область (поля 20, 21 ,22 , 36, 37, 38, 41, 42 и 52), 
7) затылочная область (поля 17, 18 и 19), 
8) поясная область (поля 23, 24, 31, 32 и 33), 
9) ротросплениальная область (поля 26 ,29 и 30), 
10) Гиппокампова область (поля 27, 28, 34, 35, 
48, 51, Аммонова формация, зубчатая фасция), 
11) обонятельная область. Только первые семь 
областей относятся полностью к изокортексу. 
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Прецентрольная область располагается н а пе-
редней центральной извилине и особенно ха-
рактеризуется отсутствием IV слоя . Х а р а к т е р -
ной является т а к ж е слабая дифференцировка 
слоев друг от друга , слабая обособленность 
I I слоя, мало отличающегося от I I I 1 и состоя-
щего гл. обр. из малых пирамидок. И , наконец , 
характерны пирамидные клетки , здесь осо-
бенно хорошо сформированные и имеющие 
стройный вид. Все эти признаки х а р а к т е р н ы 
и для 6-го и д л я 4-го нолей. Но 4-е поле х а р а к -
теризуется, помимо того, еще наличием очень 
больших т . и. гигантских клеток , или клеток 
Беца , в области V слоя , придающих этому по-
лю чрезвычайно типический вид. И 4-е и 6-е 
поля содержат в известной части, к а к показы-
вают опыты с элсктрораздражением, двига-
тельные центры, распололсонные в совершенно 
закономерной последовательности. 6-е поле 
занято этими центрами, однако, не полностью. 
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Рис. 13. Архитектоническая картина головного 
моага. Сверху—наружная поверхность; с н и з у -

внутренняя поверхность. 

Передне-верхняя его часть, переходящая на 
верхнюю лобную извилину , дает на электро-
раздражение особую реакцию: содружествен-
ный поворот головы, глазных яблок и туло-
вища в сторону, противоположную месту раз -
дражения (переднее адверсивное поле Фор-
стера). Н и ж н я я лсо часть 0-го п о л я реагиру -
ет ритмически жевательными, глотательными, 
сосательными движениями. Постцентральная 
область занимает дно и заднюю стенку цент-
ральной борозды, а т а к ж е и свободную поверх-
ность задней центральной извилины и я в л я е т с я 
гл. обр. сензорной корой. Электрораздражение 
здесь дает в общем тот ж е эффект, к а к и в обла-
сти полей 4-го и 6-го, но только при большей 

силе тока и при условии сохранения провод-
никовых связей с моторной зоной. Л о б н а я 
область в своей задней части напоминает пре-
центральную, так к а к здесь IV слой еще выря-
жен слабо. Электрораздражение этого п о л я 
дает движение глаз в противоположную сторо-
ну и тормазнт результаты одновременного раз -
д р а ж е н и я полей 4-го и 6-го. Расположенные да-
лее кпереди п о л я лобной области г р а н у л я р н ы и 
не реагируют на электрораздраженио . Остров-
ковая область скрыта полностью в глубине 
Сильвиевой борозды; эта область делится на 
две части, из ic-рых передняя характеризуется 
отсутствием IV слоя , а з а д н я я — е г о наличием. 
Д л я обеих частей характерно своеобразное рас-
щепление V I с л о я на три подслоя . Теменная 
область делится н а две территории. В е р х н я я 
содержит п о л я 5-е и 7-е, которые улсе рано 
появляются в филогенезе и которые дают впол-
не определенную реакцию на электрораздра-
жение : содружественный поворот глаз , головы 
и туловища (заднее адверсивное поле). Н и ж -
н я я теменная д о л ь к а з а н я т а нолями 39-м и 40-м, 
которые я в л я ю т с я , напротив, поздним фило-
генетич. приобретением и слабо выражены да-
ж е у высших обезьян. Височная область за-
хватывает всю височную долю до ринальной бо-
розды, отделяющей от нео Гипиокампову об-
ласть , к - р а я покрыта улсе гетерогенетич. корой . 
Ее п о л я имеют почти полностью гомотипич. 
строение с хорошо выралсенными зернистыми 
слоями и с хорошо выраженной радиальностью, 
особенно типической в области IV слоя , к -рый 
здесь распадается н а своеобразные колонки . 
Особое строенио к о р а представляет в области 
гешлевых извилин . В иоле , расположенном 
блинсо к выходу н а свободную поверхность, об-
ращают на себя внимание особенно большие 
клетки в I I I 3 . Поле лее, расположенное даль-
ше вглубь , имеет кониокортикальное строение. 
Область эта с в я з а н а с слуховыми функция-
ми. З а т ы л о ч н а я область характеризуется в об-
щем густотой и малой величиной клеток , очень 
светлым V слоем и преобладанием по шири-
не верхних слоев над нижними. Е е централь-
ную часть составляет 17-е поло, занимающее 
шпорную борозду и прилежащие части языч-
ковой и клиновидной извилин . Мелкоклеточ-
ность и густоклеточность выражены здесь осо-
бенно резко . Весьма характерным явл яется да-
лее расщепление IV слоя на три подслоя . 
Поло 17-е несомненно самым тесным образом 
связано с зрительными функциями . О к р у ж а ю -
щие его кольцеобразно п о л я 18-о и 19-е от-
носятся к гомотопической коре и по своему 
строению представляют к а к бы переход от 
него к распололсенной далее кпереди темен-
ной области. 

Миэлоархитектопически к о р а распадается . 
т а к ж е к а к и цитоархитектоннчоски, на шесть 
слоев. По соотношения здесь болео с л о ж н ы , 
так к а к к а ж д ы й слой распадается обычно н а 
большее число подслоев, чем в цитоархитекто-
нической картине , так что слоистость здесь я в -
ляется значительно болео богатой. Благода -
р я большей слоистости и вместе с тем боль-
шему количеству возможных вариантов миэло-
архитектоника позволяет дифференцировать 
кору на большее количество обособленных уча -
стков, чем цитоархитектопика . Но благодаря 
тем жо обстоятельствам она представляет боль-
шие трудности д л я изучения , чем цитоархи-
тектоника . ( Л и т е р а т у р у см. при статье Нерв-
ная система). И. Филимонос. 

21* 
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МОЗГОВОЙ ГОРОХ, см. Горох. 
МОЗГОВЫЕ ОБОЛОЧКИ, оболочки, покрываю-

щий со всех сторон головной и спинной мозг . 
Различают три М. о . : твердую, паутинную и 
м я г к у ю (последние две часто рассматриваются 
иод общим названием мягкой М. о.) . Т в е р д а я 
М. о. ( du ra ma te r ) , представляющая крепкое 
соединительнотканное образование, своей на-
р у ж н о й поверхностью прилегает непосред-
ственно к костям черепа; внутренней поверх-
ностью она покрывает мозг, вдвигаясь в виде 
сложенных вдвое мешков глубокими выступами 
меяеду частями мозга . Основания этих высту-
пов содерясат пространства , наполненные ве-
нозной к р о в ы о , — т . и . мозговые пазухи . От ни-
ясслежащей паутинной оболочки твердая М. о. 
отделена щелевидным субдуральпым простран-
ством, наполненным ясидкостью. П а у т и н н а я 
оболочка (a rachnoidea) — т о н к а я , блестящая , 
л и ш е н н а я сосудов соединительнотканная обо-
лочка—отделена от н и ж е л е ж а щ е й мягкой М. о. 
(p ia ma te r ) подпаутинным пространством; по-
следнее содорясит подпаутинную ткань , свя-
зывающую в виде перекладин обе (паутинную 
и мягкую) М. о . , и спинномозговую жидкость . 
П а у т и н н а я оболочка, к а к и леясащая под ней 
м я г к а я , покрывает поверхность мозга , сли-
в а я с ь на выдающихся частях извилин с мягкой 
оболочкой, благодаря плотности и короткости 
в этих местах подпаутинных перекладин; над 
бороздами ясе и щолями мозга обе оболочки рас-
ходятся : паутинная перекидывается над ними, 
а м я г к а я проникает вглубь , благодаря чему 
подпаутииное пространство расширяется , обра-
з у я в ряде мест т . н . цистерны, наполненные 
спинномозговой ясидкостыо. М я г к а я М. о. 
нрилеясит непосредственно к веществу мозга . 
Она обильно снабжена сосудами, питающими 
мозг (почему называется т а к ж е сосудистой 
оболочкой). Н а п р а в л я я с ь во всо у г л у б л е н и я и 
извилины мозга , она проникает в виде сложен-
ного вдвоо листка в желудочки мозга , вмещая 
в себя сосудистые сплетения яселудочков и 
образуя их покрыштсн. М. о. получает кровь 
от всех трех артерий М. о. (мепингиальные ар-
терии); нервные волокна М. о. происходят из 
шейной части симпатического нерва , тройнич-
ного, блунедающего и подъязычного нервов. 
Все М. о. дают в л а г а л и щ а выходящим из мозга 
корошкам черепномозговых и спинномозговых 
нервов. О воспалении М. о. см. Менингит. 

МОЗДОК, город в Ордясоникидзевском к р а е 
на р е к о Тереке ; станция Орджошпсидзевской 
ж . д . ; 14.056 ясит. (193В). Кирпичный, виноку-
ронпый и иивоваренпый заводы, швейная фаб-
рика ; к о м м у н а л ь н а я электростанция . П р и Со-
ветской власти построены дом советов, вете-
р и н а р н а я лечебница, мост через Терек и др . ; 
созданы п а р к к у л ь т у р ы и отдыха, кинотеатр, 
к л у б нацменьшинств, дом внешкольного обра-
зования н др . ; два техникума—педагогический 
и хлопководческий—и др . В районе развивает-
с я хлопководство. 

М03ЕЛЕЙ (Moscley), Генри , английский фи-
зик . Р о д и л с я в 1887, убит во время первой миро-
вой империалистич. войны в 1915. Известен 
своими работами в области рентгеновской спек-
троскопии. В 1913 он произвел тщательные из-
мерения длин волн характеристических рент-
геновских лучей и установил свой знаменитый 
закон : квадратный корень из частоты х а р а к -
теристич. лучей к а ж д о г о элемента есть линей-
н а я ф у н к ц и я ого порядкового номера в перио-
дчч. системе элементов. Основное значение 

этого з акона состоит в том, что с его помощью 
можно определить порядковые номера различ-
ных элементов, з н а я порядковый номер одного 
из них . Это дало возмоясность окончательно ус-
тановить положение нек-рых элементов в пе-
риодической системе (см.) Менделеева. В част-
ности, только н а основе этого закона удалось 
определить число химич. элементов в группе 
т . п. редких земель (см.). Главные статьи напе-
чатаны в ж у р н а л е «Philosophical magaz in . . . » , 
s. 6, v . 26, L . , 1913, p . 210, p . 1024; s. 6, v . 27, 
L . , 1914, p . 703. 

Лит.: кроме указанных статей M., см. Ф а я н с П., 
Радиоактивность и современное учение о химических оле-
ментах.пер. и дон. Г). Ф. Шнольского, М., 1922; X п о л ь -
с о н О. Д . , Курс физики и 5 тт., т. дополнительный, 
ч. 1, Л. , 192С. 

МОЗЕЛЬ, река во Франции , Люксембурге 
и Германии, левый приток Р е й н а ; длина— 
545 км. Площадь бассейна—28.200 км*. Берет 
начало на заи . склоне Вогезов на высоте 735 .w 
п течет на С.-З. в узкой и глубокой долине. 
У Эпиналя выходит из гор и вступает в область 
Лотарннгского плато. Левый берег долины М. 
здесь высок. От Меца до Тионвиля высоты ле-
вого берега М. отступают к 3 . Между горами 
Эйфелем и Гунсрюком течет в глубокой долине, 
покрытой виноградниками. У Кобленца Мозоль 
впадает в Рейн . Ваяснойшно притоки: Мёрт 
и Саар—справа и З а у э р — с л е в а . М. пересекает-
ся Марна-Рейнским каналом и соединен кана-
лом с Соной. Судоходеи н а 344 км ( о т Ф р у а р а ) . 
Средний расход воды в устьи—300 мм3/сек. 
(минимум—30, максимум—4.000) . 

МОЗЖЕЧОК, одна из составных частей голов-
ного мозга позвоночных животных (и челове-
ка) (см. Мозг). М. участвует в координации 
двигательных актов. М. не явл яется органом, 
необходимым д л я ясизни. Животное , к а к пра-
вило, моясет долго ж и т ь с удалением мозжочка; 
у человека изолированное поражение М. пато-
логии. процессом не ведет к гибели (/эпнеаны 
даясо случаи врожденного отсутствия М.). Но 
результатом полного (а в меньшей мере частич-
ного) удаления (или пораясения) М. всогда 
я в л я е т с я глубокоо изменение в деятельности 
мускулатуры. По классич. описанию Мотани, 
наступает значительная «неловкость» в выпол-
нении всех двияеений; ясивотное не моясет итти 
по прямой линии; конечности при ходьбе ши-
роко расставляются одна от другой; в муску-
латуре постоянно отмечаются крупные дро-
ж а н и я ; животное качает головой из стороны 
в сторону; оно по многу раз подряд сгибает 
и разгибает конечности (астазия) , в то время 
к а к нормальное ясивотное выполняет одно ко-
роткое движение ; двияеения слишком резки, 
слишком велики , ясивотное легко теряет рав-
новесие; сила мышц уменьшена, утомление 
наступает очень быстро (астения); тонус мышц 
ослаблен (атенсия). У человека при поражении 
мозжечка характерен еще следующий симптом: 
если предлояенть больному тронуть с закры-
тыми глазами пальцем стоящий впереди пред-
мет, то больной всегда промахивается и попа-
дает обязательно в сторону и кнаруяси от 
правильного направления . — В настоящее вре-
мя наиболее полное объяснение роли М. дается 
теорией Гольдштейна - Орбели (первый осно-
вывается на клинических данных, второй—на 
своих точнейших опытах на ясивотных). При-
нимают, что М. я в л я е т с я центром тормаже-
н и я наиболее примитивных, филогенетически 
наиболее древних двигательных актов, осу-
ществляемых деятельностью низших центров. 
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Среди примитивных рефлекторных актов ог-
ромную роль играют рефлекторные сокраще-
ния мышц, вызванные раздразкением рецеп-
торов, заложенных в мышцах ж е (нроприоцеп-
тивные рефлексы). Но в то время к а к в нормо 
эти проприоцептивные рефлексы могут быть 
легко задержаны, у животного без М. они про-
текают с «ненужным постоянством» (Орбели)— 
одна фаза двилсепия рефлекторно вызывает 
следующую, и прекращение двиисения крайне 
затруднено. Повидимому, примитивным типом 
координации движений является и осущест-
вление иннервации мышц разгибателей (про-
тиводействующих силе тяжести) и мышц, от-
водящих конечности в стороны. У животного 
без М. эти примитивные реакции ио тормазятся , 
преобладает отведение в сторону и разгибание 
конечностей, противоположные движения за-
труднены (хотя, конечно, но невозможны: неп-
лотное ходит, значит сгибает конечности). Учи-
тывая , что такие задерлсивающие, корреги-
рующие влияния на древние, примитивные 
спинномозговые иннервации оказывает к о р а 
мозга, молено в общем видо вместо с Гольдштей-
ном сказать , что М. усиливает корковые иннер-
вации, тормазя иннервацию разгибателей и аб-
дукторов. Однако этим одним роль М. не ис-
черпывается. М., несомненно, влияет на состоя-
ние мышечной ткани: в его отсутствие тре-
буется гораздо большая частота импульсов, 
чтобы вызвать незначительное сплошное со-
кращенно мускулатуры (Крестовников) . А к а -
демиком Орбелн и его школой установлено, 
что М. влияет и на состояние вегетативной 
нервной системы и таким образом может воз-
действовать на работу внутренних органов . 
Наконец, и коисная чувствительность, повиди-
мому, прямо или косвенно находится под не-
которым влиянием м о з ж е ч к а . 

Лит.: О р б е л и , О функциях мозжечка. Специаль-
ный выпуск ii XV международному физиологическому 
конгрессу 9—17 августа 1935, М.—Л., 1935 («Физио-
логический журнал СССР», т. X I X . вып. 1, 1935, «Успехи 
современной биологии», т. IV, вып. 4—5); L u с t a n 1 L., 
Das Kleinhirn, Lpz., 1893; О о 1 (i s t e 1 n K., Das Klein-
hirn, в кн.: Handbuch der normalen und pathologischen 
Physiologie, lirsg. v. A. Bethe lu. a.], t. X , Frankfurt-
am-Maln, 1927. l \ KonpaOU. 

МОЗОЛЕНОГИЕ, семейство ж в а ч н ы х млекопи-
тающих; то лее, что верблюдовые (см.). 

МОЗОЛИ, ограниченное утолщение рогового 
слоя к о ж и , развивающееся под влиянием посто-
янного давления на выдающихся частях ноле-
вых пальцев (обычно при ношении тесной обу-
ви), на подошво, л а д о н я х . Вследствие значит, 
толщины вновь образующегося рогового слоя , 
уходящего в глубину дермы в виде конуса , 
н и ж н я я часть эпидермиса и дермы атрофирует-
ся, часто воспаляется . М. нередко становятся 
местом образования пузырей, абсцессов, лим-
фангоитов (при неаееитнчпнм срезывании). Про-
филактика—ношсНио удобной обуви. Лочение— 
срезывание после размягчения теплом, приме-
нение размягчающих средств (салициловая или 
молочная кислота в форме 10%-ного салицило-
вого или молочно-салицилового коллодия) . 

МОЗЫРЬ, город, центр Нолосской обл. Бело-
русской ССР; 12,3 тыс. ж и т . (1933). Располо-
женный на Припяти (пароходная пристань) , у 
места ее пересечения линией Белорусской лс. д . , 
М. является1 крупным транспортным узлом, 
к к-рому тяготеют многочисленные водные пути 
бассейна Припяти в пределах Б С С Р . Находясь 
в районе, изобилующем лесами с крупными ле-
созаготовками, М. явл яется одним из крупней-
ших центров деревообрабатывающей пром-сти 

и торговли лесом в Б С С Р . Имеется фанерный 
завод, реконструированный и расширенный 
при Советской власти; построены: мебельная 
фабрика , электростанция и др . ; имеется водо-
провод. Открыты индустриальный рабфак , пе-
дагогическое училище и др . 

МОИ (по-аннамски), к х а (по-лаосски) , 
п н о н г , или м н о и г (по-камбодлсски), об-
щее наименование наиболее отсталых племен 
И н д о - К и т а я , п р и н а д л е ж а щ и х к лингвистиче-
ской г р у п п е м о п - к м е р (см.); М. считаются наибо-
лее древним туземным населением, занимаются 
охотой, рыболовством, частично земледелием. 

Лит.: В e s n a r d. Les populations Mol du Darlac, 
Hanoi, 1907; M a î t r e , Les jungles Moi (s. 1.), 1912. 

М0ИСЕЕНК0 (он лее М о и с о е н о к и А н и -
с и ы о в), Петр Анисимович (1852—1923), ткач, 
один из первых рус . рабочих-революционеров. 
13 лет был отдан на фабрику в Москве. В 1871 
поступил н а фабрику Зимина в Орехово-Зуеве; 
здесь познакомился с нелегальными кпилсками 
(«Хитрая механика» и др . ) . Из Орехово-Зуева 
М. уехал работать в Москву, а оттуда в Петер-
бург , где был повлечен в революционное дви-
леение. З н а л Плеханова , Х а л т у р и н а , Обнор-
ского. В 187G участвовал в демонстрации н а 
К а з а н с к о й площади. ' Участник создания «Се-
верного союза русских рабочих». В 1878 ра-
ботал на Повой бумагопрядильно, принимал 
здесь активное участие в стачке, был арестован 
и выслан на родину под надзор полиции. От-
туда бежал в Петербург , ж и л нелегально, вел 
революционную работу. В 1879 выслан в Ени-
сейскую губ . В 1883, вернувшись из ссылки, 
поступил на Н и к о л ь с к у ю мануфактуру Моро-
зова (Орехово-Зуево) . В 1885 организовал Мо-
розовскую стачку (см.), з а что был выслан в Ар-
хангельскую губ. В 1889 вернулся из ссылки. 
После этого ж и л в Донбассе, вел революцион-
ную работу, стал социал-демократом. В 1894 
был выслан в Вологодскую губ . , вернулся в 
1898 в Донбасс, вел с.-д. работу. В 1905 про-
вел па р у д н и к а х большую революционную рабо-
ту . В годы первой мировой империалистич. вой-
ны М. вел антивоенную революционную пропа-
ганду . В 1910 принимал активное участие в ру-
ководстве забастовкой 30 тыс. горняков в Гол-
довском районе; от преследований полиции бе-
леал на К а в к а з , затем переехал в Б а к у . После 
Февральской буржуазно-демократической ре-
волюции М. повез подарки на Персидский фронт 
от Б а к и н с к о г о совета рабочих депутатов. Там 
н а митингах призывал солдат продолжать ре-
волюционную борьбу . В 1918 состоял в Крас -
ной армии, здесь п р и м к н у л к большевикам, 
боролся с белыми, меньшевиками и эсерами. 
Поело гражданской войны М. работал инструк-
тором ио народному образованию в Минераль-
ных Водах . Вступил в Р1СП(б); с 1922 зкил в 
Х а р ь к о в е , работал в Истпарто. Умер 30 /Х1 
1923, похоронен в Орехово-Зуеве , в ограде па-
мятника Морозовской стачке. М. написал вос-
поминания о своей лсизни («Воспоминания. 
1873—1923», М., 1924). 

МОИСЕЙ, «герой» библейской мифологии, ко -
торому приписывается освоболсдонне евреев от 
египетского рабства , написание т а к наз . Пяти -
книлсия Моисеева и ряд других деяний . Совре-
менная н а у к а д о к а з а л а , что М. к а к исторической 
личности никогда но было. Этот вывод основы-
вается к а к на изучепни археологич. памятни-
ков , так и па анализе и критике библейского 
текста . Открытие Телль-эль-Амарнской пере-

I писки показало , что узко в 15 в . до х р . э . , з а 
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200 лет до мнимого исхода из Египта , народ ха-
биру (очевидно, евреи) п о к о р я л палестинских 
царьков и далее угроясал могуществу самого 
Египта и его в л и я н и ю в Палестине . В надписи 
на т . н. И з р а и л ь с к о й столе, открытой в 1896, 
сообщается о разгроме фараоном Менента (или 
Мериента) И з р а и л я в Палестине около 1235 до 
х р . э . , т . е . к а к - р а з в то время , когда у к а з а н -
ный фараон долясен был утонуть со всем своим 
войском, преследуя «исходящих» из Египта 
евреев. Н а у ч н а я к р и т и к а Б и б л и и уясе давно 
п р и ш л а к выводу, что Пятикнинсие Моисеево 
не могло быть написано одним человеком. Оно 
представляет собой компиляцию мифов и ска-
заний различной древности и различного про-
исхоясдения, причем именно те книги , в к -рых 
излагается биография М., миф об исходе евреев 
из Египта , т . н. Моисеево законодательство, 
относятся к числу книг наиболее поздних. 
Окончательная ж е редакция Пятикниясия от-
носится к 5 в . до х р . э . — Б и о г р а ф и я М., пол-
н а я противоречий и я в н ы х нелепостей, яв -
л я е т с я сама ио себе свидетельством против его 
существования к а к историч. личности. В наши 
дни миф о М. используется иудейскими кле-
рикалами и сионистами д л я возбунедения реак-
ционного шовинизма и религиозности среди 
т р у д я щ и х с я евреев. 

МОИССИ, Александр(1880—1935) , выдающий-
ся немецкий актер , родился в Триесте . Сцени-
ческую деятельность начал в Вене; переехал 
затем в П р а г у , а оттуда—в Б е р л и н в театр 
Макса Рейнгардта (в 1904). Здесь он сыграл 
большое количество ролей (Эдип, Фауст , Ф р а н ц 
Моор, м а р к и з Поза , Дон К а р л о с , Федор Про-
тасов и др . ) . Моисси обладал исключительно 
мягким голосом. Это позволяло ему рисовать в 
интимных лирических тонах изображаемых им 
героев. Выступая в роли Освальда (в «Приви-
дениях» Ибсена) , М. создавал образ юноши не-
обычайно нежного и беспомощпого, к-рым овла-
девает страх смерти, доводящий его до безумия. 
Образы мировой литературы, к а к , напр. , Ромео, 
Гамлет , в изобраиеении М. отличались беспро-
светным пессимизмом, к -рый в ы р а ж а л настрое-
н и я части европейской интеллигенции, остро 
ощущавшей загнивание б у р ж у а з н о й к у л ь т у р ы 
в эпоху империализма , но еще не видевшей вы-
хода в социалистич. революции. После первой 
мировой империалистической войны Моисси 
покинул театр Рейнгардта и гастролировал по 
Европе и Америке . В России Моисси играл 
роль Эдипа в 1911, в СССР он приезисал д в а ж -
ды: в 1924 и 1928. П о с л е з а х в а т а власти в Гер-
мании фашистами М. н а х о д и л с я в эмиграции , 
где и умор. 

МОЙВА, рыба из семейства Osmer idae; см. 
Корюшки. 

МОЙЕР (Моуег), Ч а р л з , деятель рабочего 
двинсения США. В 90-х годах вместе с Виль-
ямом Гейвудом ( см. )—организатор и к а к пред-
седатель Ц К руководитель Западной федера-
ции горняков—боевой профорганизации, по-
строенной на производственных началах , про-
никнутой духом классовой борьбы и пролетар-
ской солидарности и действовавшей независимо 
от у з к о цеховой, соглашательской Американ-
ской федерации труда . В 1906 М. вместе с Гейву-
дом и Петтибоном был противозаконно схва-
чен агентами к а п и т а л а и подвергся провока-
ционному обвинению в убийстве губернатора 
штата Айдахо В1тейненберга. Трем пролетар-
ским узникам грозила смертная к а з н ь , но социа-
листам удалось поднять на ноги весь рабочии 

класс и все свободолюбивые элементы общест-
ва ; движение протеста охватило всю страну , 
перекинулось з а пределы США, и в результате 
суд присяжных на процессе в 1907 выиуисден 
был оправдать их. В дальнейшем Мойер, по-
степенно отходя от позиций классовой борьбы, 
пошел н а мировую с Гомперсом (см.) и ввел ос-
татки ослабленной и обескровленной к этому 
времени Западной федерации горняков в ря-
ды Американской федерации труда не для 
того, чтобы вдохнуть боевой дух в А Ф Т , а 
д л я того, чтобы связать ио рукам еще шедших 
за ним горняков . 

МОЙЕРО (М о н ь е р о), река в пределах 
Якутской АССР, одна из составляющих р. Х а -
т а н г у . Берет начало с ю ж . склонов Анаонских 
гор под 66° 55 ' с. ш. и 102" 40 ' в. д . Имеет в вер-
х о в ь я х быстрое течение и многочисленные по-
роги; нижо долина реки расширяется , и тече-
ние становится более спокойным. Длина—око-
л о 500 км. Течет среди мало обяситой тайги и 
д л я судоходства не используется . 

МОЙКА ШЕРСТИ, см. Шерсть. 
МОЙРЫ (у древних римлян—парки) , в мифо-

логии Древней Греции богини, определяю-
щие судьбу богов и людей. Богинь М. счита-
лось три: богиня Клото п р я л а нить жизни , опре-
д е л я я продолясительность ясизни; богиня Лахе-
сис вынимала жребий , выпадающий человеку в 
ж и з н и ; богиня Атропос заносила все, что выпа-
дает человеку, в свиток судьбы; что ею зано-
силось в свиток, то считалось неизбеясным. 

МОКАСИНЫ, х а р а к т е р н а я коисаиая обувь 
части сев . -американских индейцев. Различа -
ются два вида M.: 1) распространенные пре-
имущественно па В .—с твердой подошвой, к 
к р а я м которой иришит верх из мягкой замши, 
и 2) преобладающие у равнинных индейцев— 
мягкие М. из одного к у с к а замши и со швом 
у пятки и на передней тыльной части. 

MOKKA (Mokha, Mocha), небольшой город и 
порт в Йемене (Аравия) , на берегу Красного 
моря . Население—ок. 5 тыс. чел. Прежде круп-
ный п у н к т по вывозу кофе «мокка»; в наст, 
время потерял свое иреяснее значение в связи 
с конкуренцией бразильского кофе. 

МОКПО, или M о к п х о (Мокро), город и 
порт на ю.-з . побереясьи Кореи , фактически 
захваченной япон. империализмом в 1905. Н а -
селение—30 тыс. чел. (1929). Конечный пункт 
яселезной дороги, соединяющей М. с Соулом— 
гл. городом Кореи . Вблизи М.—залеиси бок-
ситов, оксилоатируомые японским капиталом. 

МОКРЕЦ, воспаление к о ж и на задней поверх-
ности нута, под щетками, иногда называемое 
п о д с е д ; бывает, гл. обр. , у лошадей. Встре-
чаются экзематозный, бородавчатый и гангре-
нозный М. Антисанитарные условия , потер-
тости, подстригание щеток благоприятствуют 
появлению М. Легче других протекает экзе-
матозный М., признаками которого являются : 
покраснение кояси, ее трещины, боль, иногда 
хромота , местный ж а р . В дальнейшем появля-
ются пузырыси, из которых отделяется клей-
к а я нсидкость. П р и лечении процесс обычно 
ликвидируется . Запущенный экзематозный М. 
становится хроническим, иногда на коже обра-
зуются утолщения—бородавчатый М.; возмож-
ны ослояснония: я звенный М., слоновая но-
га и пр . Гангренозный мокрец носит эпидемиче-
ский х а р а к т е р , сопровождается омертвением 
кояси и другими опасными ослонснениями. Ле-
чение сводится к успокоению кожи и дезин-
фекции; при я звах и разращениях делают при-
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ж и г а н и е , например, ллпиеом. В а ж н о , особенно 
осенью и лимой, держать животных на хорошей 
подстилке, содержать в чистоте ноги и пр . Бы-
вает мокрец (например , б а р д я н о й — у крупно-
го рогатого скота), я в л я ю щ и й с я местным за-
болеванием к о ж и , обусловленным расстрой-
ством обмена. 

МОКРИЦА, м о к р и ч н и к , S te l la r ia me-
dia , однолетнее растение из семейства гвоз-

дичных. Стебли ле-
жачие или припод-
нимающиеся, силь-
но ветвистые. Цве-
ты мелкие, белова-
тые. Цветет с весны 
до осени. Очень жи-
вуча; сорванные и 
брошенные на зем-
лю растения могут 
укореняться . Рас-
тет в умеренном по-
ясе обоих полуша-
рий в сыроватых 
местах, около жи-
л ь я , ио берегам рек 
и к а к злостный сор-
н я к — н а огородах; 
реже — в посевах 
хлебных злаков . В 
Советском Союзе 
встречается всюду, 
за исключением ар-
ктических и в ы с о 
когорных областей. 
Трава мокрицы нри-
цыплят , индюшат, 

Миирнца, а—диетик ее. 
меняется д л я подкормки 
зерноядных певчих птиц. 

МОКРИЦЫ, Oniscidae, наземные ракообраз-
ные из отряда равноногих (см.). В связи с воз-
душным дыханием брюшные н о ж к и , с л у ж а -
щие у водных форм жабрами , сильно изме-
нены: на них имеются глубокие впячивания ко-
ж и , ветвящиеся и образующие сеть трубо-
чек. Система этих трубо-
чек образует большую 
поверхность д л я диффу-
зии воздуха в наполня-
ющую ножку кровь. Д л я 
нормального функцио-
нирования этих орга-
нов дыхания необходи-
ма значительная влажность воздуха; поэтому 
мокрицы живут среди гниющих растительных 
остатков, под корою пней, в сырых домах, под-
валах и т. п. 

МОНРИЧНИК, растение, то ясе, что мокри-
ца (см.). 

МОКРОТА, патологический секрет, выводи-
мый из дыхательных путей посредством к а ш л я . 
М. составляется из выделений слизистой обо-
лочки бронхов и трахей и содержимого аль -
веол. Количество М. бывает различно в зави-
симости от патологич. процесса и может коле-
баться от ничтожных количеств до 1—2 л в сут-
ки. В зависимости от главных составных частей 
различают следующие виды М.: 1) слизистую, 
встречающуюся, гл. обр. , при начинающемся 
бронхите и при острых к а т а р р а х глотки, тра-
хеи, гортани; 2) гнойную, бывающую при 
прорыве легочного абсцесса, при опорожнении 
в просвет бронха легочной каверны; 3) слизи-
сто-гнойную, окрашенную в яселтоватый или 
зелепо-яселтый цвет и встречающуюся при гни-
лостном бронхите, бронхоэктазиях , туберку-

лезе л е г к и х , гангрене легких ; 4) серозную, 
пенистую, состоящую из кровяной сыворот-
ки и наблюдающуюся при отеке легких и к а к 
следствие застоя в них крови ; 5) кровяни-
стую, встречающуюся при крупозном воспале-
нии л е г к и х , туберкулезе , бронхоэктазиях и др . 
М., помимо ж и д к о й части, содержит обычно 
разнообразные включения : кусочки легочной 
ткани в виде серых обрывков, частички опухо-
лей , и з ъ я з в л я в ш и х с я х р я щ е й , бронхиальные 
слепки, состоящие из фибрина, слизи и лейко-
цитов и выделяемые при фибринозном брон-
хите (разновидность этих слепков представляет 
т а к наз . спирали К у р ш м а н а при капиллярном 
бронхите; см. Астма бронхиальная), пленки 
при дифтерии и др . 

Микроскопическое исследование М. позво-
ляет установить наличие в ней клеточных эле-
ментов (эпителия) , лейкоцитов , эритроцитов, 
эластических волокон (встречаемых при рас-
паде легочной ткани) , кристаллов ж и р н ы х 
кислот (при гнилостных процессах) , различных 
микроорганизмов. Макро- и микроскопическое 
исследование мокроты явл яется очень в а ж -
ным диагностическим методом, позволяющим 
при ряде заболеваний быстро и точно поста-
вить диагноз . 

МОКРУХА, G o m p h i d i u s g lu t inosus , ш л я п н ы й 
гриб из сем. пластинниковых, растущий груп-
пами в еловых лесах . Ш л я п к а — 5 — 1 0 см в диа-
метре, фиолетово-бурого цвета , к л е й к а я . Н а 
пояске—неясное кольцо . Мякоть белая , плот-
н а я . Н о ж к а в нижней части ж е л т а я . Пластинки 
толстые, низбогающие, сначала белые, затом 
от спор серые или бурые. Съедобен; употреб-
ляется д л я маринования , но имеет невысокую 
товарную ценность. 

МОКРЫЕ (ИЛИ КЕЧУТСКИЕ) ГОРЫ, в Гру -
зинской и А р м я н с к о й ССР, тянутся почти 
меридионально на протяжении около 80 к м 
от истока р . Х р а м а до горы Дали-даг . Состоят 
из сомкнувшихся основаниями древних вул-
канических конусов, сложенных андезито-ба-
зальтами . Высота гребня—2.800—3.000м, выс-
шая точка—вершина Леглы-даг—3.161 м. З а -
держивают в л а ж н ы е западные ветры; покрыты 
прекрасными пастбищами, у подножия много 
родников . 

МОКША, племенное название части мордвы, 
составляющей меньше половины общей числен-
ности последних. М. обитает по среднему тече-
нию реки Мокши (приток Оки, общая протя-
женность—600 км) и ее притокам, з аппмая з ап . 
часть Мордовской АССР. Наиболее компактно 
М. живет в районах Зубово-Полянском, Рузаев -
ском, Рыбкинском, Старо-Шайговском, Темни-
ковском, Писарском и др . Сравнительно незна-
чительная часть М. живет в Саратовском к р а е . 
М. существенно отличается от другой части 
мордвы—эрзя—по я з ы к у и этнография, осо-
бенностям. Название М. впервые встречается 
у путешественника Р у б р у к в и с а в 13 в . 

МОКША, река , правый приток Оки, орошаю-
щий части Тамбовской обл. , Мордовской АССР 
и Р я з а н с к о й обл. Начинается ключами в воз-
вышенной местности близ водораздела Суры 
и Хопра ; ширина в низовьи—от 100 до 150 м., 
глубина—до 3 м. Судоходна на 280 км—до с. 
Кочелаева ; пароходство—на 49 км от устья 
до впадения Цны. Берега невысоки, большей 
частью лесисты. Р е к а свободна ото льда 7 меся-
цев. Перевозки леса и хлеба . Главные при-
стани—Сатис и Красный Я р . Главные прито-
к и — Ц н а , Вад , Сатис, Сивинь. Иса . 



6 5 5 МОКШАНСКОЕ НАРЕЧИЕ—МОЛДАВИЯ G 50 

МОКШАНСКОЕ НАРЕЧИЕ, одно из двух на-
речий (или языков) мордовского я з ы к а . См. 
мокша, Мордовский язык. 

МОЛ, гидротехническое сооружение , входя-
щее в состав порта и имеющее назначением 
либо з а щ и т у порта от волнения и от занесения 

наносами, либо—создание внутри порта при-
чального фронта д л я судов, а т акже—террито-
рии д л я расположения портовых складов, путей 
н перегрузочных машин. В первом случае М. 
получает название внешнего , оградительного, 
во втором—внутреннего , или оперативного; 
последняя категория М., очень распространен-
н а я в северо-американских портах , известна 

не менее 

Рис. 2а. Откосный тип мола. 

под названием пирсов. Расположение огради-
тельных молов (рис. 1) в плане должно сообра-
зоваться с наиболее частым направлением волн 
н а данном участке берега , а т а ю к е с направ-
лением движ.епмя наносов. В отношении кон-
струкции молы бывают трох типов: откосно-
го, вертикального и смешанного; первый тип 

Рис. 2(5. Тип мола n вертикальной стенке. 

строится в виде наброска из рваного камня или 
искусственных бетонных массивов (рис. 2а) 
и применяется при сравнительно небольших 
глубинах воды; второй тип строится правильной 
к л а д к о й бетонных массивов или из к р у п н ы х 
железо-бетонных форм, з аполняемых бетоном, 
или в виде деревянных р я ж е й , применяется 
в случае более значительных глубин, до 10— 
12 м,\ третий—смешанный тип (рис. 26), состоя-
щий из вертикальной стенки, поставленной 
на каменной наброске , сооруисается при боль-
ших глубинах до нескольких десятков метров. 
Ш и р и н а оградительных М. рассчитывается из 
у с л о в и я устойчивости на удар волны. 

Д л я возможно более быстрого соорул;ения 
оградительных М., возведение к-рых ведется 

в открытом море, при частых и сильных волне-
ниях и д л я установки сразу крупных , возможно 
более т я ж е л ы х массивов, лучше выдерживаю-
щих удар волн , в последние десятилетия стали 
применять , вместо прежних отдельных мас-
сивов весом в 40—80 т , более тяжелые—до 200 
и 400 т . Д р у г о й мерой д л я ускорения работ 
является установка массивов-гигантов, к-рые D 
виде полых железо-бетонных ящиков (оболочек), 
изготовленных на берегу, спускаются н а во-
ду , буксируются к месту работ и там затопляют-
ся , а затем заполняются бетоном или неском. 

МОЛДАВИЯ (румынок. Moldova), провинция 
Румынии. Расположена на отрогах Восточных 
К а р п а т , в бассейнах pp . Прута и Серета и отча-
сти Нижнего Д у н а я . Территория—38.058 км-; 
население—2.428 тыс. человек (1930). Большин-
ство населения—румыны, остальные — молда-
ване, евреи, греки, армяне , русские, цыгане 
и др . Главный город—Яссы. З а п а д и северо-во-
сток Молдавии возвышенны; центральная и 
ю ж н а я ее части низменны; з ападная часть бога-
та лесами, каменной солью и нефтью. К л и -
мат континентальный, засушливый. Количество 
атмосферных осадков очень непостоянно. От 
засух особенно страдает низменная часть М. 
Почва очень плодородная. Молдавия—страна 
сельско-хозяйственная. Производит пшеницу, 
маис, просо, овес, ячмень, р о ж ь , стручковые 
растения, а таклее сахарную свеклу , фрукты 
и виноград. Промышленность—гл. обр. пище-
в а я (винокурение, сахароварение , мукомолье 
и т . п.) . В Западной М., кромо того,—лесораз-
работки, добыча соли и нефти. Транспортные 
условия мало благоприятные; сеть ж . д. и шос-
се—очень незначительная (подробнее см. Ру-
мыния). — В древности М. (как и В а л а х и я ) 
составляла часть римской провинции Дакии 
и была покрыта многочисленными колониями, 
следы к -рых остались и до наст, времени. За-
тем она была последовательно з а н я т а готами, 
гуннами, аварами, печенегами и монголами. 
Образование М. к а к самостоятельного феодаль-
но-крепостнического государства относится к 
14 в . Страной у п р а в л я л и к н я з ь я или госпо-
дари , избираемые боярами и воеводами, закре-
постившими крестьянство и завладевшими кре-
стьянскими общинными землями. До начала 
10 в. М. находилась в ленной зависимости то от 
Венгрии, то от Полыни и принимала участие 
в борьбо европейских государств с Турцией , 
в частности в битве при Никополе в 139G. 
В 1513 к н я з ь М. признал суверенитет Турции 
и обязался платить ежегодную дань султану 
в 4.000 дукатов , выговорив полную самостоя-
тельность во внутреннем управлении .—В даль-
нейшем, однако, Т у р ц и я приобрела значитель-
ное влияние на внутреннее управление М. и на 
выборы к н я з я . В течение второй половины 
16 и 17 вв. вся внутренняя история М. напол-
нена длительными междоусобицами между 
боярами з а обладание престолом и частыми 
сменами правителей. В начале 18 в. молдавский 
господарь Дмитрий Кантемир заключил се-
кретный договор с Петром I , по которому он 
обязался признать суверенные права России 
над М. и поставить на с л у ж б у России молдав-
ские войска . Россия , в свою очередь, обязыва-
л а с ь восстановить М. в ее древних границах 
под неограниченной властью Кантемира. Не-
удача прутского похода Петра свела на-нет 
эти замыслы. М. была оккупирована турками, 
превратившими ее в свою провинцию. Бояре 
были лишены права выбора господарой. Ту-
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редкое правительство стало назначать прави-
телей-господарей из чуждых населению и бояр-
ским родам пришельцев — греков-фанариотов 
(жителей Ф а п а р а , предместья Константинопо-
ля) . Получая господарства на трехлетний с р о к 
путем интриг и громадных взяток , господари-
фанариоты, наряду с усиленной эллинизацией , 
жестоко эксплоатировали страну и довели ее 
до полного истощения. 

С последней четверти 18 в. история М. (и Ва-
лахии) тесно переплетается с историей ру сско-
турецких отношений, ибо «княжества я в л я -
ются единственным возможным плацдармом 
между Турцией и Россией» (M а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., т . X , стр. 07). В ряде русско-
гурецких войн, начиная с 1768, территория М. 
была ареной военных столкновений, оказав -
ших решительное влияние на судьбы Молдавии. 
Ц а р с к а я Россия , стремясь овладеть дунайско-
черноморской торговлей, а т а к ж е создать д л я 
себя базу на подступах к Б а л к а н а м и Констан-
тинополю, вела в М. интриги протип Т у р ц и и , 
используя внутренние междоусобия и общность 
религии. Русские войска временно занимали 
дунайские княжества и Бессарабию в 1739, 
1769, 1787 и 1800. По К у ч у к - К а й н а р д ж и й с к о -
му договору 1774, Россия вернула Т у р ц и и за-
хваченные ею к н я ж е с т в а , добившись вместе с 
тем д л я своих послов в Константинополе пра-
ва делать «представления в пользу княжеств» , 
что давало возможность прямого вмешательст-
ва в дела Турции . В дальнейшем это право бы-
ло широко использовано Россией, пытавшейся 
толковать его к а к право на протекторат над 
всеми христианами Т у р ц и и . Русско-турецкая 
война 1 8 0 6 — 1 2 сопровождалась четырехлет-
ним захватом дунайских княжеств . По Б у х а -
рестскому миру 1812 Россия э в а к у и р о в а л а 
княжества , оставив за собой Бессарабию. Гре-
ческое восстание 1821 дало толчок к развитию 
национально-освободительного д в и ж е н и я и в 
М. Крестьянское восстание 1821, возглавлен-
ное Феодором Владимиреску , направленное 
сначала против боярского гнета, а затем про-
тив иноземных господарей, привело к ликви-
дации фанариотского режима ; все жо плоды 
восстания были пожаты боярами: Владимире-
ску был убит, и боярам удалось добиться пра-
ва избирать господаря из своей среды. Госпо-
дарь избирался на 7 лет и до окончания срока 
но мог быть смещен. В 1828 в М. (и Валахии) 
вспыхнуло антнтурецкоо восстание, и терри-
тория князкеств была использована Россией 
в новой войне против Т у р ц и и . П о Адриано-
иольскому миру 1829, был установлен протек-
торат России над дунайскими князкествами. 
Господарь был объявлен позкизненным. 

Вместо с тем к Росснн отошел сулинский ру-
кав Д у н а я . М. оказалась «под номинальным 
суверенитетом Турции и действительным вер-
ховенством России» (M а р к с и Э н г о л ь с, 
Соч., т. I X , стр. 375). Во время фактич. о к к у -
пации М. русскими войсками (1828—34) была 
издана реакционная конституция, выработан-
ная комиссией под председательством грифа 
Киселева. Молдавский господарь утверзкдался 
Россией и выбирался молдавскими боярами. 
Законодательная власть принадлежала пала-
те, образованной из епископов и бояр . Поло-
жение крестьянства было чрезвычайно тяже-
лым. Крепостное право на монастырских землях 
было отменено лишь в 1844, а по всему к н я ж е -
ству—лишь в 1855. В период правления рус . 
ставленника Михаила Стурдзы (1834—49) в М. 

получило широкое развитие крестьянское дви-
жение , быстро, впрочем, подавленное. 

Революция 1848 в Европе нашла свой о т к л и к 
и в М. Молдавские либералы потребовали вве-
дения конституции, демократнч. свобод, ответ-
ственности министерства. «Благодаря в л и я н и ю 
русского консула эти требования не т о л ь к о 
не были удовлетворены, но авторы петиции 
были брошены в тюрьму. Диизкение, вызванное 
этой мерой, дало затем русским повод перейти 
25 июня границу и открыть наступление на 
Яссы» ( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., том X , 
стр . 100). М. была оккупирована рус . войсками. 
В 1849 меэкду Россией и Турцией была под-
писана конвенция в Балта -Лнмано , п р и з н а в -
ш а я , «что вследствие волнений, потрясших 8ти 
провинции (Молдавию и Валахию) , необхо-
димо принять с общего согласия чрезвычайные 
и действительные меры д л я защиты. . . к а к от 
революционных и анархических переворотов, 
так и от злоупотреблений власти». В этих 
целях была отменена выборность господарей, , 
и назначение их возлагалось на с у л т а н а . 
Оккупационные войска оставались в с тране ; 
«общая русско-турецкая о к к у п а ц и я в 1849 г_ 
п р и н я л а х а р а к т е р террористического режима» 
(M а р к с и Э и г о л ь с, Соч., т . X , стр. 102). 
Страна подвергалась систсматич. притеснениям 
и вымогательствам. Новое столкновение Р о с -
сии с Турцией в 1853 вызвало оккупацию рус-
скими войсками обоих княэкеств с икшя 1853-
по август 1854, когда Россия под давлением 
Австрии вынузкдена была их очистить. Н а этот 
раз России пришлось столкнуться с воору-
зкенными силами европейских дерзкав, не ж е -
лавших допустить дальнейшего продвизкення 
России на Восток. Е щ е до окончания так н а -
зываемой Восточной войны 1853—56 Т у р ц и я 
предоставила Австрии право оккупировать к н я -
жества по удалении из них русских войск . 
I Ia Венской конференции 1855 было постанов-
лено отменить рус . протекторат, что и б ы л о 
осуществлено П а р и ж с к и м трактатом 1856, по 
к-рому Россия возвратила М. устье Д у н а я , 
М. (как и В а л а х и я ) получила автономию ». 
конституцию под верховной властью Т у р ц и и 
и под коллективным протекторатом дерзкав. 
В 1859 представительные собрания Молдавии 
(и Валахии) выбрали общим князем б о я р и н а 
Александра К у з у . Соединенно двух князкеств 
в одно—Румынию—было признано Турцией 
в 1861 при условии сохранения , однако, осо-
бой администрации и законодательства в к а ж -
дом княжестве . В 1862 представительные со-
б р а н и я обоих князкеств слились воедино. Д а л ь -
нейшая история М. полностью сливается с ис-
торией Румынии (см.). 

Лит.: М а р к с и .') к г с л ь с. Сочинения, тт. IX п Х , 
М., Ш З ; B a s t W. О. , The Union of Moldavia and Wal-
lachla, 1859: an episode in diplomatic history, Edinburgh,. 
1929; Bessarabia (Handbooks prepared under Ilm di-
rection of the historical section of ihe Foreign Office, M 51 ) r 
и. . 1У41»; г о г i к r j». л . aim it о s i о v s к y и . и . . 
The Roumanian Handbook, L., 1931. В , Д а н ц и г . 

МОЛДАВСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СО-
ЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (М АССР). 
С о д е р ж а н и е: 

1. Физико-географический очерк С59* 
II . Население 661 

III. U коном и чески ft очерк 661 
IV. Народное образование 664 
V. Здравоохранение 665' 

VI. Исторический очерк 66 & 
МАССР образована 1 2 /Х 1924, входит в со-

став УССР. Располозкепа в западной части 
южной У к р а и н ы , у границы с Бессарабией , п о 
левому берегу Днестра ; с С. граничит с Вин--
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ошцкой областью УССР, с В . и Ю . — с Одес-
ской . Делится н а 14 районов . Территория — 
8 .4 тыс. кмг; население—615,5 тыс. чел. (1933). 
11ентр—Тирасполь. 

I. Физико-географический очерк. 
Б б л ы п а я часть МАССР расположена в бас-

сейне Днестра, и только меньшая , с .-в. , часть 

относится к бассейну роки Юяс. Б у г а . Северо-
з а п а д н а я часть МАССР образована южной 
оконечностью Волыно-Подольского плато, а 
юяспая входит в пределы причерноморских 
степей. Высшие точки республики приурочены 
к водоразделу между Днестром и Бугом, до-
стигающему высоты почти 300 м и постепенно 
попиясающсмуся к 10. и Ю . - З . Рельеф водо-
разделов полого-волнистый. Многочисленные 
долины и балки , прорезающио водоразделы, 
имеют глубину до 100—130 м. Многие доли-
ны отличаются асимметрией (крутым правым 
и пологим левым берегами). Б л и з Днестра до-
л и н ы у ж е , круче и часто имеют обрывистые бе-
рега . У южной границы республики Днестр 
о б р а з у е т широкие заболоченные плавни , при-
м ы к а ю щ и е к днестровскому лиману . Н а севере 

МАССР (к западу от Каменки) выходят наи-
более древние породы—силурийские аркозы, 
песчаники и сланцы; они покрыты средне-
меловыми (сеноманскими) мергелями. Гро-
мадное развитие в МАССР имеют третичные 
неогеновые отложения , особенно отложения 
сарматского я р у с а . В районе Каменки средне-
сарматские известняки образуют мощную ри-

' фовую гряду . К югу от доли-
ны Я г о р л ы к а большое распро-
странение имеют верхне-сар-
матские песчано-глинистые от-
л о ж е н и я и известняки. Боль-
шие пространства в МАССР 
занимает мощная толща балт-
ского я р у с а (пески и глины), 
с л а г а ю щ а я водоразделы и пере-
к р ы т а я здесь красно-бурыми 
и зелеными глинами.—В кли-
матическом отношении север-
н а я часть МАССР, совпадаю-
щ а я с лесостепью, отличается 
несколько болео влажным кли-
матом, чем ю ж н а я степная 
часть. Границей служит линия , 
проходящая на широте г. Бал-
ты с отклонением к Ананьеву. 
К С. от нее преобладают влаж-
ные юго-западные ветры, к 
Ю.—ветры северные и северо-
восточные. В степной части в 
летнее время бывают суховеи. 
Максимум осадков приходится 
на июнь, минимум—на январь . 
Количество годовых осадков 
доходит до 450—400 лш; сред-
н я я температура я н в а р я —4°, 
и ю л я + 2 2 — 20°. Весна срав-
нительно р а н н я я и теплая; 
осень продолжительная , сухая 
и теплая , способствующая вы-
зреванию винограда и благо-
п р и я т н а я д л я озимой вспашки. 
Глубина снегового покрова не-
большая—10—20 см. 

Северная часть МАССР (до 
широты Балты) занята дегра-
дированными и выщелоченны-
ми черноземами. Местами на 
водоразделах встречаются вто-
рично оподзоленные серые поч-
вы. Южнее , до района Ягор-
л ы к а (и к В. от него), тянутся 
тучные черноземы. К Ю. от 
Я г о р л ы к а до Тирасполя боль-
шие пространства заняты обык-
новенными черноземами. По 

водоразделу между Днестром и Ю ж . Бугом 
тянется ш и р о к а я полоса обычных черноземов 
далеко на юг, в область развития южного чер-
нозема, занимающего юг МАССР. Вдоль долин 
крупных рек встречаются черноземы различных 
типов. П о долине Днестра , на юг от Дубоссар, 
т я н у т с я аллювиальные луговые, болотные и 
подзолистые, а местами солонцеватые почвы. 
Северная часть МАССР, совпадающая с зоной 
развития деградированных черноземов, занята 
лесостепью. Леса встречаются здесь преимущест-
венно по долинам рек и балок , чередуясь со 
степными пространствами. В лесах основной по-
родой явл яется дуб. Л е с а двухъярусные: в верх-
ний я р у с входят дуб и ясень , в нижний—граб 
и полевой клен. Местами встречается бук. По 
берегам Днестра располагаются своеобразные 
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низкорослые леса из разнообразных кустар-
ников. Ю ж н а я часть МАССР з а н я т а степями, 
принадлежащими к зоне з л а к о в ы х степей. 
Однако, в виду сплошной вспашки, степная рас-
тительность сохранилась л и ш ь на незначитель-
ных участках мелсду полями. Животный мир 
в степи и на стопных участках лесостепи пред-
ставлен сусликами, хомяками , из птиц—степ-
ными орлами, коршунами, стрепетами и др . , 
из пресмыкающихся—степной ящерицей и га-
дюкой. В п л а в н я х Днестра водится большое 
количество водяных птиц. 

II. Население. 
По плотности населения МАССР занимает 

одно из первых мест в СССР. I Ia 1 км2 прихо-
дится в среднем св. 73 чел. ; размещено населе-
ние относительно равномерно. Городское насе-
ление составляет 64 тыс. чел . , т . е . 10 ,4%. 
Имеются три города: Тирасполь , Ананьев и 
Балта , и два поселка городского типа: Котовск 
(б. Бирзула ) и Рыбница . Национальный со-
став населения (1926): молдаван—30,1%, укра -
инцев—48,5%, р у с с к и х — 8 , 5 % , евреев—8,5%, 
прочих—4,4%. Рабочих и служащих—свыше 
47,6 тыс. чел. (1937). 

III. Экономический очзрк. 
В дореволюционном прошлом Молдания, к а к 

и все угнетавшиеся царским правительством на-
циональные окраины, характеризовалась низ-
ким уровнем хозяйственного развития . По на-
правлению хозяйства дореволюционная Молда-
вия представляла типичный аграрный район с 
крупным помещичьо-кулацким и страдавшим от 
малоземелья и безземелья крестьянским х о з я й -
ством, главным образом зернового направле-
ния—при развитии в юленой приднестровской 
части садоводства и виноградарства—и с мел-
коремеслонной промышленностью местного зна-
чения. Только после победы Великой Октябрь-
ской социалистической революции, на основе 
последовательного проведения в ж и з н ь ленин-
ско-сталинской национальной политики, Мол-
давия получила возможность всестороннего 
развития своих производительных сил . Н а р я -
ду с созданием крупной промышленности под-
верглось социалистической реконструкции сель-
ское хозяйство, специализирующееся на вино-
градарстве, садоводстве и овощеводстве при 
одновременном росте зернового хозяйства . 

Промышленность. Промышленное строитель-
ство МАССР базируется на использовании 
местного сельско-хозяйственного сырья (гл. обр. 
фруктов, овощей и винограда) и порудных ис-
копаемых (известняки, мергели, ракушечник 
и высококачественные глины, в большом коли-
честве залегающие на территории республики) . 
Число рабочих, занятых в крупной промыш-
ленности, выросло с 647 чел. в 1913 и 1.293 чел. 
в 1924 до 9.487 чел. в 1936; в а л о в а я продук-
ция—с 5,9 млн. pv6 . в 1913 и 26,3 млн. руб . 
В 1988 до 84 млн. руб . в 1937 (в ценах 1926/27). 
Основные фонды промышленности выросли 
с 14,9 млн. руб. в 1933 до 42,5 млн. руб . в 
1936.—Ведущее значение имеют отрасли пище-
вой пром-сти, дающие св. 79% валовой продук-
ции всей промышленности, а внутри нее—кон-
сервная , дающая св. 33% (1936). При Советской 
власти начали работать три крупных консерв-
ных фабрики (две в Тирасполе и одна в с. Глин-
ном Слободзейского района), выпускающие св. 
60 млн. условных банок в год (1937). Консерв-
ные заводы производят разнообразные фрук-

товые, овощные, мясоовощные консервы, по-
видло, варенье , пастеризованный виноградный 
сок, томат-пасту, томат-пюре, компоты, кон-
сервированную к у к у р у з у и др . Второе ме-
сто после консервной промышленности з а н и -
мает винодельческая , дающая до 21% валовой 
продукции всей промышленности. В 1937 вы-
пущено свыше 1.300 декалитров вина . Вино-
дельческая пром-сть располагает 8 заводами, 
построенными или реконструированными при 
Советской власти. Зиачи 'велыю представлена 
и плодоовощная пром-сть. В Кошице (Дубос-
сарский район) создан крупный повидловароч-
пый завод; имеется р я д сушильных и сушиль-
но-варочных пунктов . В Котовске создан к р у п -
ный птицеводческий комбинат с холодильни-
ком. В Рыбнице работает сахарный завод, в Ти-
располе—мельница . Имеется ряд маслодольче-
ских заводов и др . I Ia Днестре имеются рыбные 
промыслы.—Следующее место после пищевой 
пром-сти занимают добыча и производство мине-
ральных строительных материалов. Действуют 
2 кирпичных завода и черепичный, 3 известко-
вых и завод по добыче строительного камня-ра -
кушечника . И з других крупнейших промышлен-
ных заведений должны быть упомянуты: лесо-
пильно-тарный завод (Тирасполь) , две мебель-
ные фабрики (Котовск и Балта ) , механический 
завод, коренным образом переоборудованный 
и обслуиотвающий гл . обр. ирригационное 
строительство. (Тирасполь) , швейная ф а б р и к а 
и мыловаренный завод ( Б а л т а ) , три типогра-
фии (Тирасполь , Б а л т а и Котовск) , из к -рых 
тираспольская оборудована по новейшей тех-
нике—ротационными машинами, линотипами , 
литографией и т . д. (кроме того, в каждом рай-
онном центре имеется своя небольшая типо-
графия) . Сильно развита промкооперация ; ва-
л о в а я продукция ее в 1936 составила 52 млн . 
руб . , она охватывает т а к ж е гл . обр. предприя-
тия пищевой индустрии и, кроме того, обувной 
и швейной. В числе предприятий промсоюза 
имеется папиросная фабрика (до 300 млн . па- ' 
пирос в год) и др . Ваясным элементом инду-
стриализации МАССР я в л я е т с я создание р я д а 
электростанций (крупнейшая — в Тирасполе) 
общей мощностью в 7,5 тыс. кет, выработав-
ших в 1936 12,7 млн. квт-ч электроэнергии. 
Почти все села , прилегающие к Днестру, элек-
трифицированы. 

Сельское хозяйство . В 1905 до 70% земель-
ных угодий Молдавии были в р у к а х помещичье-
к у л а ц к о й в е р х у ш к и , культивировавшей гл . обр. 
пшеницу, к о т о р а я экспортировалась з а гра-
ницу через Одессу. В посевах середняцко-бед-
н я ц к и х хозяйств значительное место з а н и м а л а 
к у к у р у з а — э т о т основной хлеб и ф у р а ж бедно-
ты. Социалистическая реконструкция с. х -ва 
в корне изменила положенно. С л и к в и д а ц и е й 
помещичьего з емлевладения резко выросла 
землеобеспечеиность крестьянства . С л и к в и д а - . 
цией к у л а ч е с т в а к а к к л а с с а и коллективиза -
цией сельского х о з я й с т в а вместо мелких пар-
ц е л л я р н ы х х о з я й с т в были организованы круп-
ные колхозы (718 колхозов в 1937), охватываю-
щие 97 ,4% хозяйств и 99 ,2% пашни. Со-
зданы 26 МТС с тракторным парком мощно-
стью в 24,7 тысячи л . с . В 1937 тракторами 
было обработано 95% пашни, комбайнами уб-
рано св. 36 ,5% зерновых посевов и до 7 4 % 
посевов подсолнуха . Применение химических 
удобрений стало обязательным и обычным. 
Обработка свеклы механизирована . Механиза-
ция сельского х -ва и применение новой агро-
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т е х н и к и в сочетании со стахановскими метода-
ми т р у д а обеспечивают устойчивые и высокие 
у р о ж а и . В 1937 собрано с 1 га до 15 ц зерновых 
к у л ь т у р и до 270 ц с ахарной свеклы. Много-
численные передовики с. х -ва получают в по-
следние д в а — т р и года свыше 500 ц сахарной 
свеклы с 1 го; растет группа тысячников . Н а ос-
нове социалистической реконструкции с. х -ва 
систематически возрастает зажиточность кол-
хозников . Имеются колхозы, в к -рых колхоз-
ники получают на трудодень свыше 10—12 кг 
зерна и 6—7 руб . деньгами, не считал овощей, 
фруктов , вина и др . Своими успехами сельскоо 
х о з я й с т в о МАССР обязано систематической 
помощи, оказываемой ей союзным и украинским 
правительствами. 

Вместе со степной У к р а и н о й МАССР вхо-
дит в основную пшеничную зону Союза ССР. 
Внутри лее стопной У к р а и н ы МАССР выде-
л я е т с я развитием виноградарства , садоводства 
и овощеводства. Крупное ирригационное стро-
ительство, проводимое (1937) в ю ж н ы х райо-
н а х на площади в 40 тыс. га, долигио значи-
тельно усилить эту специализацию с. х -ва . 
МАССР принадлежит к числу наиболее рас-
паханных частей Союза. И з общей земельной 
площади в 845 тыс. га под пашней находится 
524 тыс. га, т . е. свыше 6 2 % ; под сенокосами— 
3 , 6 т ы с . га, иод выгонами—26,7 тыс. га. Придне-
стровские р а й о н у имеют значительное коли-
чество земель, заливаемых Днестром,—плавни, 
отличающиеся высоким плодородием и исполь-
зуемыо под огороды и сады. 

Т а б л . 1 . — П о с е в н а я п л о щ а д ь (1937). 

Культуры Тыс. sa % i 
к итогу j 

Зерновые 
Технические 
Овощи и бахчи 

Кормовые 

391,4 
42,.Ч 
15.8 
19,4 
43.9 

76,3 
8,2 
3,1 
3,8 
8,6 ; 

Итого 512,8 100 

В зерновом к л и н у преобладает озимая пше-
ница (до 5 0 % в 1937); за, ней следуют к у к у р у з а 
(до 2 2 % ) и ячмень (до 16%) . Посевы р ж и незна-
чительны (свышо 6 % зернового клина) . Среди 
технич. к у л ь т у р преобладает подсолнечник— 
29,1 тыс. га (1937), за к-рым следует с а х а р н а я 
свекла (9 :6 тыс. га) и табак (2,2 тыс. га). П р и 
Советской власти интенсивно внедряются но-
вые к у л ь т у р ы : в 1936 было под южной коно-
плей 200 га, под соей—222 га, под арахисом— 
201 га, под периллой—146 га. Посевы сахар -
ной свеклы сосредоточены главным образом в 
северо-западной части республики — в Рыб-
ницком, Кодымском и Котовском районах (до 
9 0 % всех посевов), посевы т а б а к а — в Дубоссар-
ском, Каменском и Григориопольском райо-
нах . По насыщенности виноградниками Мол-
д а в с к а я АССР занимает первоо место в УССР; 
площадь виноградников — 23,7 тыс. га (1937). 
Б ы с т р о растет площадь садов, к 1937 достиг-
ш а я 23 тыс. га; большая часть садов посажена 
в последние годы. В садах преобладают я б л о к и , 
абрикосы, сливы; распространены и айва , шел-
ковица , грецкий орех. Растот т а к ж е промыш-
ленное огородничество (в 1929 было под ого-
родами 6,3 тыс. га, в 1937—10,1 тыс. га). Ос-
новными' к у л ь т у р а м и на промышленных ого-
родах я в л я ю т с я помидоры, ба!слажаны, л у к , 

кабачки , шпинат . Виноградарство, садовод-
ство и промышленное огородничество сосредо-
точены в основном в ю.-з . части республики. 
Представление о росте стада дает следующие 
таблица (в тыс. голов): 

Т а б л . 2. 

Виды скота 1933 1937 

Лошади 54,» 65,9 
Крупный рогатый скот . . . «0,0 119,7 
Свиньи 411,5 103,9 
Овцы и козы 69,6 117,4 

В степной, удаленной от Днестра полосе 
развито крупное овцеводство (смушек, к а р а -
куль) . Внедрение травопольных севооборотов 
с посевами люцерны обеспечивает рост живот-
новодства. Внедряется шелководство: в 1935 
было заготовлено 965 коробок грены. 

Транспорт и экономические связи . Север и 
юг республики прорезаны линиями Одесской 
ж . д . общим протяжением в 251 км; на 1.000 км3 

территории приходится 29,9 км желозных до-
рог . Грузооборот (1936)—757 тыс. m но при-
бытию и 986 тыс. m по отправлению. Прибы-
вают главным образом промышленные изделия 
(машины, текстиль и др. ) , лес и др . ; отправляют-
ся : хлеб, консервы, овощи, фрукты, виноград,, 
внна и др . П. Мамаев иЫ. Бортов. 

IV. Народное образование. 

По данным переписи 1897, грамотных (на рус-
ском языке) среди молдаван было около 8 % . 
Молдавской письменности не существовало. 
Молдавский народ был одним из самых отста-
лых народов царской России. 25% всех ш к о л 
в царской Молдавии (их всего насчитывалось 
210) были церковно-приходскими. Школы с 
преподаванием на молдавском языке не было 
ни одной. Школы охватывали очень неболь-
шой процент детей школьного возраста (в ча-
стности менее 7 ,5% детей молдаван) . Зато про-
цветали церкви, монастыри, секты. Воликая 
Октябрьская социалистическая революция ко-
ренным образом изменила культурный облик 
Молдавии. МАССР стала республикой сплош-
ной грамотности. Создана молдавская пись-
менность, развивается молдавская литература , 
издаются газеты, книги , учебники на молдав-
ском я з ы к е . Преподавание ведется на родном 
языке . Общее количество ш к о л выросло к 1938 
До 496 (в 1924/25 их было 294), в том число 
м о л д а в с к и х — 1 4 3 , украинских — 281, немец-
ких—17. Из года в год увеличивается число 
средних ш к о л . В 1937 их было 52, в т . ч . мол-
давских — 18. Общеобразовательные ш к о л ы 
охватывают 100.300 детей, в т . ч . 23.400 детей 
молдаван. Рост учительских кадров (особенно 
из молдаван и украинцев) свидетельствует 
о быстром подъеме школы за годы сталинских 
пятилеток : 

Т а б л . з. 

Количество учителей 192» 1937 

1.293 8.807 
В том числе: 

Молдаван 210 1.090 
Украинцев 687 2.184 
Русских 123 250 
Других национальностей (еп-

реи, немцы) 268 283 
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Число дптей в детских садах с 320 в 1929 
достигло в 1937 3.055 чол. Растет сеть ш к о л спе-
циального образования. Имеются молдавские 
и украинские педагогич. училища, сельско-
хозяйственный техникум (Балта ) , фельдшер-
ская школа (Ананьев), два рабфака . Б специ-
альных средних школах в 1937 обучалось 1.952 
учапшхсл (в т . ч . молдаван—767). Высших 
школ в царской Молдавии не было вовсе. Те-
перь имеются молдавский педагогический ин-т, 
с.-х. институт, высшая с.-х. коммунистическая 
школа (все—в Тирасполе) . В в у з а х в 1937 
было 856 студентов (в том числе 676 молда-
ван). Кромо того, много молодеяш из МАССР 
обучается в в у з а х Одессы, Киева , Х а р ь к о в а , 
Москвы и др . Создано множество к у л ь т у р н ы х 
учреждений', школ взрослых, библиотек, кол-
хозных домов и клубов (до революции их не 
было совсем, в 1929 было 238, в 1937—463), 
кино, театров и т. п. Расход па народное об-
разование в царской Молдавии выраясался на 
душу населения и одного учащегося в копей-
ках. В 1929 расходовалось на одного учаще-
гося 27,4 руб . , в 1937 на одного ж и т е л я уясе 
расходуется 51,4 руб . , а на одного учащего-
ся—232,2 р у б . Рост бюдясета народного обра-
зования происходил исключительно быстры-
ми темпами: в 1924 ассигнования составляли 
596тыс. руб . , в 1929—2.855 тыс. руб. , а в 1937— 
54.768 тыс. руб. ; з а 13 лет расходы н а народ-
ное просвещение выросли в 92 раза . Приво-
девныо цифры свидетельствуют о торжестве 
ленинско-сталниской национальной политики, 
о культурном возролсдении молдавского на-
рода. Из среды его з а годы Советской власти 
вышли сотни и тысячи знатных людей Совет-
ского Союза. Бурясуазные националисты пыта-
лись повернуть развитие молдавской культу -
ры в русло румынской бурясуазной к у л ь т у р ы , 
засоряя молдавский я з ы к румынскими слова-
ми и оборотами, з амалчивая историю борьбы 
молдавского народа против румынских бояр 
за свободу и национальную самостоятельность. 
Народы советской Молдавии, разгромив бур-
исуазных националистов, в братском единство 
со всеми народами СССР создают собственную 
культуру , национальную по форме, социали-
стическую по содерясанию. 

V. Здравоохранение. 
В результате успешного осуществления ле-

нинско-сталипской национальной политики 
МАССР получила широко разветвлепную и тех-
нически вооруисенную медико-санитарную сеть. 
В 1915 па территории царской Молдавии на-
считывалось 17 больничек на 292 койки; на 1/1 
1937 МАССР располагала 36 больницами (12 го-
родскими и 24 сельскими) и 1 городским ро-
дильным домом; в них развернуто 1.589 коек: 
950 в городах и 639 на селе. П о специальностям 
эта койки распределялись т а к : 

Т а о л. 4. 

Кроме того, на 1/1 1937 в МАССР было 78 кол-
хозных родильных домов, 1 санаторий для 

взрослых (160 коек) и 2 детских санатория 
(280 коек) , не считая 14 детских санаториев 
(1.028 коек) д л я детей т р у д я щ и х с я МАССР в 
прочих местностях Советского Союза. Амбула-
торно-полшслиническоо обслуясивапие дости-
гло т а к ж о высокого у р о в н я . Вместо 18 прими-
тивных амбулаторий , к-рыми р а с п о л а г а л а цар-
с к а я Молдавия н а 1/1 1916, МАССР уясе на 
1/1 1928 имела 50, а н а 1/1 1937 72 амбулатор-
но-поликлинических учреяедения, обеспечива-
ющих квалифицированную помощь. Радиус их 
обслуясивапия уменьшился с 12,2 км в 1915 
до 6 км в 1936. П о л и к л и н и к и МАССР—круп-
ные дифференцированные лечебные комбинаты 
с приемом по всем специальностям, рентгенов-
скими и физиотерапевтическими кабинетами и 
лабораториями. В 1936 объем деятельности ам-
булаторно-поликлинической сети МАССР вы-
разился 485 тысячами посещений у врачей и 
73 тысячами врачебных посещений н а дому.— 
В МАССР широко развернута о х р а н а материн-
ства и младенчества: в то время к а к ц а р с к а я 
Молдавия не имела ни одного учреяедения по 
охране материнства и младенчества, в МАССР 
н а 1/1 1937 действовали 24 городских (на 647 
кроватей) и 77 сельских (на 1.824 кровати) 
постоянных яслей ; число сезонных яслей в 
1936 достигло 3.432 (общее число мест на день 
максимального развертывания—171.000) . Н а 
1/1 1937 имелось 18 исенских и детских кон-
сультаций (6 в городах и 12 на селе) с молоч-
ными к у х н я м и при них ; помимо этого, в горо-
дах имеется 5 детских п о л и к л и н и к . В МАССР 
создана мощная санитарная организация . Еще 
в 1924 в республике было всего 2 санитарных 
врача и 1 дезинфектор. Н а 1/1 1937 в МАССР 
было у ж е 7 государственных санитарных ин-
спекторов и 18 санитарных врачей; они опира-
лись в своей деятельности н а 11 санитарных 
станций. Весьма показателен рост медицин-
ских и преяеде всего врачебных кадров в рес-
публике: н а 1/1 1937 в МАССР было медицин-
ских врачей 233 (из них 138 в городах) , зуб-
ных врачей—25, фармацевтов с высшим обра-
зованием—22, среднего медицинского персо-
нала—832 (в царской Молдавии было всего 
40 врачей). 

VI. Исторический очерк. 

История МАССР и оккупированной румын-
скими боярами Бессарабии тесно с в я з а н а с исто-
рией северного Причерноморья , юясной стен-
ной части У к р а и н ы и том самым с историей 
России. В летописном известии о расселении 
славян указывается , что славяне ясили по 
Днестру , Юисному Б у г у и Д у н а ю . Славян-
ское племя уличей (уличичей) ж и л о на терри-
тории нынешней Бессарабии , славяпское пле-
мя тиверцев—на территории нынешней МАССР: 
«улучи, тиверцы, сидяху по Д нестр у , сели до 
моря». «По мнозих ж е временах сели суть сло-
вени по Дунаеви».—Аналогичные сведения 
содержатся в сочинениях древних историков 
П р о к о п и я , Иорнанда и д р . В период феодаль-
ной раздробленности на Р у с и один из ее круп-
нейших ц е н т р о в — Ч е р в о н н а я Р у с ь ( Г а л и ц к а я 
земля) — занимал пространство по верхнему 
течению П р у т а и Днестра , т . е . территорию 
Галиции , б. Подольской губ . и сев. части Бес-
сарабии. Талантливые к н я з ь я Ростиславичи 
и Волынские, утвердившиеся на этой террито-
рии, обороняясь от натиска венгров и п о л я к о в , 
оказали большое политическое и к у л ь т у р -
ное влияние на Прндунайские области. Сви-

В го-
родах 

На 
селе Всего 

Терапевтических 92 120' 212 
Хирургических 167 вв 238 
Гинекологических (14 10 во 
Туберкулезных 75 7 Н2 
Детских ЯО 24 114 

» Родильных (без колхозных) . 111 1.48 249 
! прочих специальных 341 263 619 J 
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детельства об этом содержатся и в «Слове 
о полку Игореве»: «Галицкий Осмомысл Яро-
слав , высоко сидишь ты на своем златокован-
ном престоле. Ты подпер Карпатские горы. . . и 
загородил дорогу королю Венгерскому и за-
творил ворота к Дунаю. Ты один сидишь и ря-
дишь до самого Дуная». Монголо-татары, опу-
стошившие в 13 веке Волынь и Галич, подчи-
нили своей власти и южную часть владений Да-
ниила Галнцкого в Поднестровьи (Понизье). 
В 14 веке усилившееся Литовское государство 
вытеснило монголов из южных степей вплоть 
до Черного моря и с правобережья Днестра 
(с территории Бессарабии). Нанеся в 1362 
сильное поражение монголо-татарам в битве 
при Сииих водах, Литовское государство под-
чинило себе Подолье с Брацлавом и Винницой 
и заняло территорию до Очакова включительно. 
С освобождением от монголо-татар здесь возро-
дилась оседлая культурная жизнь , были вос-
становлены прежнио города и возникают но-
в ы е — Аккерман, Маяки, Каравул (нынешний 
Рашков) , Оргеев, Тыгиня (Бендеры), Чобручи, 
Хотин и пр. Возобновилась торговля; в горо-
дах содержались гарнизоны для охраны кара-
ванных путей. Все это способствовало заселе-
нию соседних земель. Контрнаступление крым-
ских ханов в середине 15 века оттеснило об-
разовавшееся Польско-литовское государство 
к среднему течению Днестра, Б у г а и Днепра. 
В целях обороны этих заселенных украинцами 
областей строились военные укрепления в Ве-
нице (Виннице) и Брацлаве . 

В 16 веке Запрутская Молдавия и Бессара-
бия оказались под властью Турции. На терри-
тории нынешней Молдавской АССР в то время 
были две области: северная, входившая в со-
став Брацлавского воеводства, и южная , со-
ставлявшая один из улусов Крымского хан-
ства (район Очакова). В пределах Брацлавско-
го воеводства, далеко на юг, до течения pp. Си-
нюхи и Кодыма, до границ татарских кочевий, 
простиралось «Дикое поле». В этот период оно 
усиленно колонизовалось русскими и украин-
скими крестьянами (закликание «слободы», 
образование «замковых козаков»). В 17—18 вв. 
па территории Брацлавского воеводства поя-
вились молдаване, эмигрировавшие из-за Дне-
стра. Здесь велись долголетние войны между 
Польшей и Турцией. По Ясскому миру 1791, 
в результате Русско-турецкой войны 1787—91, 
территория южной части нынешней МАССР 
была закреплена за Россией. Территория север-
ной части нынешней МАССР была присоедине-
на к России в 1793 по второму разделу Польши. 
В результате Русско-турецкой войны 1806—12 
по Бухарестскому миру Россия получила от 
Турции Бессарабию. После Севастопольского 
разгрома Россия, по Парижскому миру 1856, 
отдала Молдавии южную часть Бессарабии 
по устыо роки Дунай. П о Берлинскому трак-
тату 1878, эта территория была возвращена 
России. 

До победы Великой Октябрьской социали-
стической революции территория Молдавской 
АССР представляла район крупных помещи-
чьих хозяйств. На правобережья Днестра, в 
1918 захваченном Румынией, и на левом его 
берегу (нынешняя Молдавская автономная со-
ветская социалистическая республика) до 70% 
земли принадлежало кучке помещиков, мона-
стырям и кулакам. Громадная же масса кре-
стьянства страдала от острого малоземелья 
и безземелья. 

Промышленность на территории теперешней 
МАССР была развита очень слабо и носила 
в основном характер мелкого ремесленного 
производства. Пролетариат был малочислен. 
Несмотря на малочисленность рабочего класса 
в Молдавии, его роль в революционных собы-
тиях была решающей- Большое значение в его 
борьбе в 1905—1907 и в 1917 имела близость 
территории ныпешней Молдавии к крупней-
шим промышленным районам Украины. Ре-
шающее влияние на революционное движе-
ние в крае оказывали крупнейшие революцион-
ные центры русского и украинского пролета-
риата на юге России—Николаев, Днепро-
петровск, Одесса. Рабочий класс МАССР дат 
руководящие кадры большевистским подполь-
ным парторганизациям и создал главное ядро 
партизанских отрядов, к-рое позже влилось 
в регулярные части Красной армии. Великая 
(Октябрьская социалистическая революция в 
Молдавии развивалась в чрезвычайно слолс-
ных условиях. К началу Февральской бурясуаз-
но-демократической революции (1917) терри-
тория Молдавии была занята русскими вой-
сками (Румынский фронт). Генералы контрре-
волюционеры в 1917 вели активную борьбу про-
тив революции. Здесь также орудовали укра-
инские и молдавские буржуазные национали-
сты, являвшиеся агентурой—первые немецких, 
а вторые румынских — империалистов. 1 / X I I 
1917 армейские съезды советов солдатских 
депутатов объявили о смещении контррево-
люционного генерала Щербачева с должности 
командующего Румынским фронтом. 5 / X I I 
Украинская Рада объявила войну Советско-
му правительству. В своей контрреволюцион-
ной предательской роли украинские нацио-
налисты нашли поддернску у русского белого 
офицерства и генералитета. Генерал Щерба-

I чев, признавший власть Рады, с ее согласия 
объявил себя комапдующим двух фронтов— 
Юго-западного и Румынского. В связи с этим 

J подняли голову и местныо контрреволюцион-
! ныо организации, руководимые румынским 

штабом. 10/XI1 состоялся налет на военно-
революционные комитеты (ВРК) . Были схва-
чены видные большевики и члены военрев-

I комов и увезены в неизвестном направлении. 
Одновременно с этим, при содействии гене-
рала Щербачева, румыны начали наступление 
и 13(26)/! 1918 заняли Кишинев. О занятии 
Кишинева «ставка» генерала Щербачева опове-
щала как об очищении Кишинева от большеви-
ков. Арестованные большевики и деятели В Р К 
были увезены и большинство расстреляно око-
ло г. Яссы. В такой обстановке и молдавские 
националисты улсе больше не маскировались 
заверениями в верности «единой революцион-
ной родине» и, действуя по указке румынского 
штаба, 24/1 (6 / I I ) 1918 актом сфатул-церия 
(Краевой совет) объявили об отделении Мол-
давии от Советской России, провозгласив «не-
зависимость Молдавской народной республики». 
2 7 / I I I (9/IV) сфатул-церий новым актом при-
соединил Молдавию к Румынии «па началах 
автономии», и 2 6 / X I (9 /XI I ) сфатул-церий сво-
им последним актом объявил о самороспуске и 
о присоединении Молдавии к Румынии уже 
без всяких условий. 

Провозглашению «независимости» предше-
ствовали, кроме разгрома В Р К , многочислен-
ные акты террора, направленные против от-
дельных лиц и организаций. Так , 19/1 подверг-
ся жестокому насилию собравшийся в Ки-
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шиневе крестьянский губернский съезд, фак-
тически представлявший молдавское крестьян-
ство. В виду того, что съезд требовал удаления 
румынских оккупационных войск и отказался 
послать депутатов в сфатул-церий с угодной 
оккупантам программой, были один за дру-
гим расстреляны два состава президиума этого 
съезда, несмотря на то, что они состояли из 
членов сфатул-церия. Н а предательство мол-
давской буржуазии и румынскую оккупацию 
грудящиеся Молдавии ответили рядом восста-
ний, жестоко подавленных оккупантами. На 
территории нынешней МАССР в январо 1918 
ревкомы, при активной поддержке рыбницких 
рабочих и приднестровского бедняцкого кре-
стьянства, рабочих-пищевиков Балты и желез-
нодорожников, оказали энергичное сопротив-
ление румынским оккупантам, пытавшимся 
перебраться на левый берег Днестра. Однако 
оккупация Украины германо - австрийскими 
войсками повлекла за собой отступление со-
ветских частей и эвакуацию ревкома из Балты. 
В период оккупации Молдавии германо-авст-
рийскими войсками и управления ставленни-
ка германского империализма гетмана Скоро-
падского были восстановлены старыо поряд-
ки, пренсняя власть и права помещиков. Не-
мецкие оккупанты отбирали у крестьян весь 
хлеб. По всей Молдавии происходили крова-
вые расправы над крестьянами и рабочими. 
Вдоль всей слободской дороги были установле-
ны виселицы. 

Ответом на действия контрреволюции яви-
лась волна партизанского движения. Сотни ты-
сяч партизан поднялись против германских 
империалистов. В ряде волостей были созда-
ны партизанские отряды, руководство которы-
ми перешло к организовавшейся в Мошнягин-
ской волости т . н. партийной девятке. Летом 
1918 полностью восстановила в подпольи свою 
деятельность большевистская организация ле-
вобережной Молдавии с центром в г. Балте . 
Летом 1918 повстанческоо движение, центр ко-
торого находился в с. Березовке, охватило 
ряд волостей. Наряду с этим шла борьба меж-
ду гетманцами и петлюровскими гайдамаками. 
В конце сентября 1918 германскио оккупанты 
были изгнаны с территории МАССР и отсту-
пили к Одессе. Город Балта был занят петлю-
ровцами. Но советский район Балтщина, обра-
зовавшийся в конце 1918, отстаивал свою не-
зависимость, пребывая во вражеском окруже-
нии, и сохранил ее до окончательной победы 
Советской власти на Украине. Существование 
этого советского района влияло на революцион-
ную борьбу во всем Подпестровьи и на Украи-
не. Советский Балтский район сумел связаться 
с партийными центрами России и Украины 
и являлся организующим центром повстан-
ческого движения во всем Приднестровья и на 
территории Одесской и Подольской губерний. 
В начале 1919 высадившиеся 18/XI1 1918 
в Одессе франц. войска вступили в Тирасполь 
и, действуя совместно с польскими легионе-
рами и румынскими отрядами, заняли всю 
территорию МАССР. Подпольная работа боль-
шевиков и партизанская борьба в это время 
значительно усилились. В районах Одессы 
и Приднестровья действовали многочисленные 
отряды красных партизан, среди к-рых особую 
известность приобрел отряд, организованный 
Котовоким (см.) при отходе партизан из Бес-
сарабии. В марте 1919 Молдавия снова ста-
новится советской, в Балте восстанавливается 

ревком. Но контрреволюция не слолсила ору-
ж и я . Вскоре по краю прокатилась волна к у -
лацких восстаний, во главе к-рых стояли остат-
ки разгромленных петлюровских банд. Вы-
ступили различные атаманы, организуя гра -
бежи, еврейские погромы и даже открытые 
выступления против Советской власти , уси-
ливавшиеся по мере приближения к Одессе 
(летом 1919) деникинских войск. Во второй 
половине августа 1919 Балта переходит в р у к и 
деникинцев. Оии захватывают почти всю тер-
риторию нынешней Молдавской АССР. В сентя-
бре 1919 в Рыбнице был создан подпольный 
партийный комитет большевиков. Он органи-
зовал приднестровский повстанческий коми-
тет, разворнувший огромную организацион-
ную и агитационную работу среди населении 
волостей Молокишской, Журавской , Писарев^ 
ской, Крутянской , Воронковекой и по н«о-
лезной дороге—в Рыбнице, Слободке, Коды-
ме. Опорным пунктом партизанского движения 
были: Рыбницкий, Балтский, Ананьевский, Ко-
дымский, Окнянский и Бирзульский районы 
нынешней МАССР. Выдающуюся роль в раз-
витии партизанского движения как в период 
борьбы против германской оккупации, так и в 
борьбе против гетманщины и деникинщины 
играло с. Березовка . Партизанские отряды со-
вершали смелые налеты и беспрестанно трево-
лшли деникинцев. После разгрома Д е н и к и н а 
под Орлом п его поспешного отступления на. 
юг части киевской группы деникинцев пыта-
лись прорваться к Днестру и оттуда в Румы-
нию, но встретили серьезное сопротивление 
партизан. Одновременно с этим конная бригада 
Котовского прорвалась в тыл отступающих де-
никинцев, захватила вблизи Тирасполя много 
пленных и нанесла решительный удар белым. 
Изгнанные из Украины деникинские банды 
были изгнаны и из Молдавии. В сентябре 19:2О 
Советская власть окончательно установилась 
в Молдавии. 

Первый год (1920—21) протекал в упорной 
борьбе с политическим бандитизмом (главным 
образом петлюровским), в борьбе с бандами Тю-
тюнника, Заболотного, Гуляй-Гуленко и прочих 
атаманов, в борьбе с последователями Инно-
кентия, называвшего себя «духом болгиим». Б л и -
зость границы, связь бандитов и шпионов с р у -
мынской жандармерией и контрразведкой силь-
но осложняли борьбу. Активное участие в борь-
бе с бандитизмом и кулачеством принимало-
беднейшее крестьянство, организованное в ко-
митеты незаможников. С середины 1922 в Мол-
давии начался период мирного строительства. 
Ленинско-сталинская национальная политика 
открыла широкую дорогу трудящимся Мол-
давии, обеспечив им развитие всох их твор-
ческих сил. Идя навстречу желаниям трудя-
щихся Молдавии, высказанным па ряде съез-
дов, и в интересах создания наиболее благо-
приятных условий для подъема народного хо-
зяйства и для всестороннего развития мол-
давской, национальной по форме и социали-
стич. по содержанию, культуры, Ц К партии и 
Ц И К Союза ССР принял в 1924 решение об 
образовании автономной Молдавской республи-
ки . 12/Х 1924 третья сессия В У Ц И К VII I со-
зыва постановила: «образовать в составе УССР 
Автономную Молдавскую советскую социали-
стическую республику». МАССР привлекает к 
себе неослабное внимание стонущих под ярмом 
румынских бояр трудящихся соседней Бессара-
бии и вызывает ожесточенную ненависть пру-
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в я щ и х классов Р у м ы н и и , по р а з пытавшихся 
поднимать в прессе антисоветскую кампанию 
п у т е м распространения всяких небылиц по 
адресу Молдавской автономной советской со-
ц и а л и с т и ч . республики . В семье народов СССР, 
под руководством большевистской партии и 
д р у г а всех т р у д я щ и х с я т . Сталина, Советская 
Мол давня превращается в цветущую республику 
Советского Союза. 

МОЛДАВСКИЙ ЯЗЫК, один из романских язы-
ков (см.), я в л я е т с я я зыком основного населения 
Молдавской АССР, а т а к ж е молдаванского на-
с е л е н и я Бессарабии и области Старой Молда-
вии, т . е. территории между pp . Серетом и П р у -
том (включая и Б у к о в и н у ) современного го-
сударства Р у м ы н и и , где М. я . находится на 
положении народного говора и но имеот лите-
ратурного оформления . Н а территории МАССР 
различают два говора М. я . : северный и ю ж -
ный; границу между ними составляет р . Ягор-
л ы к . Молдавский я з ы к засвидетельствован в 
письменных п а м я т н и к а х , начиная с 17 в е к а , 
но только в Союзе Советских Социалистиче-
с к и х Р е с п у б л и к в Советской Молдавии он ста-
новится самостоятельным л и т е р а т у р н ы м язы-
к о м . См. Романские языки. 

МОЛЕ (Molé) , Л у и Матье, граф (1781—1855), 
французский политический деятель . Выходец 
из среды чиновной знати , при Наполеоне I был 
префектом департамента (с 1807 по 1809); в 
1813—министр юстиции. П р и м к н у л к Б у р б о -
нам и в 1815 получил звание пзра Франции . 
В 1817—18 был министром в кабинете Р и -
шелье . С 1821 находился в оппозиции к крайне 

правым кабинетам. В 1830 был первым мини-
стром иностранных дел Июльской монархии . 
6 / I X 1836 M. возглавил кабинет (в него входил 
т а к ж е Гизо) , з ащищавший активное участие 
к о р о л я в управлении и прозванный за ото 
«министерством приказчиков» . В апреле 1837 
Гизо вышел из правительства и п р и н я л участие 
в объединенной оппозиции, выставившей своим 
лозунгом «король царствует , но не управляет» . 
Весной 1839 оппозиция о д е р ж а л а победу н а 
выборах , и 3 1 / I I I кабинет М. подал в отстав-
к у . В 1848—51 М. был одним из руководителей 
консерваторов - монархистов в Национальном 
собрании. Бонапартистский переворот он встре-
тил не сочувственно и после пего отказался 
от политич. деятельности. 

МОЛ ЕЙН (Molijn), Питер , де (1595—1661), гол-
ландский живописец и гравер . Р о д и л с я в Л о н -
доне, работал в Гарлеме. П и с а л и гравиро-
вал пейзажи и ятанровые композиции. Изоб-
р а ж а л ландшафты с дюнами „дороги среди хол-
мов, дворы или корчмы с фигурами, реже 
ночные пейзаяш и пожары. Ж и в о п и с ь М. ти-
пична д л я раннего голландского пейзажа диаго-
нальным построением пространства (скошенные 
линии холмов или группы деревьев) в духе 
Я н а Гойена и С. Рейсдаля (см.). Картины Мо-
л е й н а имеются в Амстердаме, Берлине , Гарле-
ме, П ы о Иорке , Праге , Ленинграде . Москве 
и других городах. 

МОЛЕНУЛА, мельчайшая частица вещества, 
которую нельзя делить дальше , не уничтожая 
физического и химич. тождества рассматривае-
мого вещества. М. состоит из атомов (см.). 
Число атомов в М. изменяется от единицы (бла-
городные газы) до тысяч (белки) . Еще в древно-

-сти (Демокрит , Л е в к и п п , Эпикур) возникло 
представление о прерывности вещества, соглас-
но к -рому все тела состоят из движущихся 
частиц. В 18 в. русским ученым М. В. Ломо-

носовым в его книге «Элементы математиче-
ской химии» было развито представление о ча-
стицах вещества—корпускулах . В 19 в. моле-
к у л я р н у ю теорию научно развивали Лоран 
и Ж е р а р . Б ы л о показано , что представление 
о молекулах позволяет физически понять га-
зовые законы, рассматривая давление газа как 
результат ударов частиц о стенки сосуда, а тем-
п е р а т у р у — к а к меру средней кинетической 
энергии поступательного движения молекул 
(см. Газы). В 19 в. развиваются кинетическая 
теория теплоты (см. Кинетическая теория), 
статистическая механика и молекулярная фи-
зика (см.), основанные на представлении о суще-
ствовании М. Эти теории позволили дать объяс-
нение различным тепловым явлениям. Т а к , бы-
л а создана теория теплопроводности, диффу-
зии, вязкости, температурных равновесий, и 
было дано физич. толкование второго принципа 
термодинамики. Н а основе кинетич. теории и, 
в последнее время, статнстич. механики по-
строена теория скоростей химич. реакций. Вся 
современная физика основана на атомно-моле-
к у л я р н ы х представлениях. На этих же пред-
ставлениях построена и вся современная теоре-
тическая химия . 

Понятие о химическом элементе, закон посто-
янства состава и закон кратных отношений 
позволили Дальтону ввести представление 
об атоме. Энгельс, х а р а к т е р и з у я значение от-
к р ы т и я Дальтона , утверяедает, что «в химии 
новая эпоха начинается с атомистики (по-
этому не Л а в у а з ь е , а Дальтон—отец совре-
менной химии) и, соответственно с этим, в фи-
зике—с молекулярной теории» ( Э н г е л ь с , 
Д и а л е к т и к а природы, в кн . : М а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., т . X I V , стр. 512). В дальнейшем 
необходимо было разрешить вопрос о количе-
стве различных атомов, входящих в состав М. 
разных химич. соединений, т . е. определить их 
химич. формулы. Ответить на этот основной 
вопрос химич. атомизма можно, лишь зная 
атомные веса, ибо нельзя вывести химич. фор-
мулы из одних л и ш ь данных химич. анализа . 
Т а к , напр . , анализ кислорода и озона дает 
одинаковый результат (100% кислорода), хотя 
они имеют различные свойства и различные 
химич. формулы. И з того факта, что 1 з водо-
рода соединяется с 8 г кислорода, нельзя еще 
получить формулы воды. Из данных химич. ана-
лиза молено определить лишь эквивалентные 
веса элементов, т . е . наименьшие количества их, 
соединяющиеся с принятым за единицу коли-
чеством водорода. Молекулярная теория дает 
один из основных методов определения атом-
ных весов и позволяет установить объемные 
соотношения между реагирующими газами. 
Эти возможности связаны с так наз . законом 
Авогадро-Жерара . Гей-Люссак (1808) сформу-
лировал закон , согласно к-рому газы соеди-
няются в равных или кратных объемах. Так , 
например , один объем х л о р а реагирует с одним 
объемом водорода, д а в а я два объема хлори-
стого водорода. Это можно понять с молеку-
л я р н о й точки зрения , если предположить, что 
во в з я т ы х объемах х л о р а и водорода было оди-
наковое количество молекул , причем моле-
к у л а х л о р а и молекула водорода дают при реак-
ции две М. хлористого водорода. Исходя из 
подобных рассуждений, Авогадро сформулиро-
вал следуюшцй закон : в равных объемах различ-
ных газов при одинаковом давлении и темпера-
туре содеряштся одинаковое число молекул. 
Из этого закона следует, что молекулярные 
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неся различных газон относятся, к а к их плот-
ности. Поэтому, приняв молекулярный вес ка-
кого-либо вещества за единицу, мы можем 
определить молекулярный вес любого друго-
го вещества, измерив его плотность в газовом 
состоянии (см. Молекулярный вес). М. про-
стых веществ чаще всего состоят из нескольких 
атомов. Т а к , вышеприведенный пример с реак-
цией водорода и х л о р а не совмещается с пред-
ставлением о хлоре и водороде как одпоатом-
ных газах, так к а к в этом случае из одной М. 
водорода и одной М. х л о р а но могло бы полу-
читься двух М. хлористого водорода. Этот и 
подобные ему опыты показывают, что М. во-
дорода состоит из двух атомов водорода. Оная 
молекулярные веса химических соединений 
и используя данные химического а н а л и з а , лег-
ко вычислить атомные веса. 

Каницарро в 50-х гг. 11) в . п о к а з а л , что, 
исходя из закона Авогадро-Жерара , имеется 
возможность из всех чисел, кратных эквива-
лентному весу, выбрать одно, к-рое равно истин-
ному атомному i;ecy элемента. Оказалось , что 
М. ряда элементарных газов состоят из двух 
атомов (N a , 0 2 , Cl а , I I , ) , нек-рые—из одного 
(Ar, Кг , I le , пары металлов), нек-рые—из боль-
шего числа (Р4 , S„, Ов). К а н и ц а р р о предложил 
такжо современный способ написания химиче-
с к и х формул и реакций, основанный на законе 
Авогадро. Т а к , например, уравнение синтеза 
воды 2 Н 2 + O a = 2 I l a O означает, что к а ж д а я мо-
Локула кислорода соединяется с двумя моле-
кулами водорода и дает две молекулы воды. 
Согласно закону Авогадро, при этом два объ-
ема водорода, соединяясь с одним объемом 
кислорода, дают два объема паров воды, или 4 г 
водорода с 32 г кислорода дают 30 г воды. Та-
ким образом, к началу 20 в. представления об 
атомах и молокулах легли в основу дальней-
шего развития физики и химии.—Эти пред-
ставления дали возможность понять целый р я д 
важных явлений в органич. химии: явление 
изомерии, открытое Либихом и Бёлером, за-
ключающееся в существовании веществ с оди-
наковым составом и молекулярным весом, по 
различных ио химич. и физич. свойствам, 
было объяснено различным порядком соеди-
нения между собою атомов одних и тех ж е 
элементов в М.; существование оптич. изоме-
ров, т . е. веществ, обладающих тождествен-
ными химич. свойствами, но отличающихся 
лишь нек-рыми физич. свойствами (вращение 
плоскости поляризации света, форма кристал-
лов) , было объяснено (Вант-Гоффом и Ле-Белем , 
1874—75) различным пространственным рас-
положением атомов в М.; были открыты и др . 
виды пространственной изомерии (геометрич. , 
или цис-трансизомерня) , возникло учение о 
пространственной структуре М.—стереохимия. 

В конце 19 и начале 20 вв. молекулярную 
теорию а т а к о в а л а группа физиков (Оствальд 
и др. ) , стоящих на идеалистических, махиет-
ских позициях . Основой взглядов этой группы 
я в л я л о с ь утверждение, что все явления сво-
дятся к изменению энергии. Таким образом, 
самым общим понятном в естествознании. ста-
новилось понятие энергии, а не материи. Дви-
жение мыслилось без материи. По мнению Ост-
вальда , атомы п М. пе есть объективные реаль-
ности. А раз это т а к , то м о л е к у л я р н а я теория 
но есть отображение внешнего мира, а лишь 
удобный прием его описания.Оствальд попытал-
с я всю химию изложить без атомов и моле-
к у л . Л е н и н называл Оствальда очень круп-

В. С. Э. т. X X X I X . 

ным химиком и очень путаным философом 
и дал уничтозкающую критику взглядов «энер-
гетиков», к-рые были очень модными в конце 
90-х гг. 19 в. «„Энергетика" Оствальда»,—пишет 
Ленин .—представляет «путаный агностицизм, 
спотыкающийся кое-где в идеализм» (см. Л е -
п н н, Соч., т . X I I I , стр . 137 и 189). «Энерге-
тическая физика есть источник новых идеали-
стических попыток мыслить движение без ма-
терии». З а щ и щ а я материализм и опровергая 
«Энергетику» Оствальда , Л е н и н категорически 
з а я в л я е т : «вся совокупность научных данных 
не оставляет места д л я сомнения в существо-
вании атомов и молекул» ( Л е н и н , там ж е , 
стр. 224 и 22G). 

Одно из доказательств существования М. свя-
зано с броуновским движением (см.). Непосред-
ственно М. ио видны в микроскопе, однако, 
наблюдая взвешенные в какой-либо жидкости 
частицы, к-рые больше М. в тысячи раз , можно 
получить сведения о М., удары к -рых приво-
дят эти частицы в движение , т а к , напр . , моэкно 
найти число Лошмидта . Из наблюдений над 
броуновским движением число Лошмидта было 
вычислено, и результат этого вычисления в 
пределах .точности опыта совпал с преэкними 
вычислениями, произведенными па основании 
других соображений (точное значение этого 
числа 6,00-102 5). Это число, называемое иногда 
числом Авогадро, есть число М. в граммоле-
куле (см.) и представляет весьма в а ж н у ю кон-
станту молекулярной теории. То обстоятель-
ство, что самые различные методы вычисления 
числа Лошмидта , основанные на совершенно 
независимых наблюдениях (броуновское дви-
жение , тепловое излучение, радиоактивность , 
з а р я д электрона , рассеяние света в атмосфере, 
диффракция рентгеновских лучей , диффузия 
в растворе, тонкая структура спектральных 
линий и т . д . ) , приводят к одинаковым резуль-
татам, я в л я е т с я лучшим доказательством ре-
альности М. Д р у г и м наглядным доказатель -
ством существования в телах дискретных ча-
с т и ц — М,-—-является диффракция рентгенов-
ских лучей в кристаллах и экндкостях (см. Рент-
геновские лучи). Число Лошмидта позволяет 
определить порядок величины М. Примем, что 
жидкость , например вода, представляет собой 
плотную упаковку М. Тогда порядок величины 
радиуса М. воды можно получить из следую-
щего равенства: 

г = Кб,ов181о» ^ 3 • 1 0 - 8 см< 
т а к к а к граммолекула воды занимает объем 
18 см3. Тот зке порядок величины дает д л я рас-
стояния между центрами атомов в к р и с т а л л а х 
диффракция рентгеновских лучей . Удалось не-
посредственно измерить и скорость М. (опы-
ты Штерна) . Результаты этих опытов находят-
ся в количественном согласии с кинетической 
теорией газов. 

Большое развитие представление о М. полу-
чило в 20—30-х гг. 20 в. в связи с развитием • 
атомистич. физики. Электронная физика углу-
била наши познания о составных частях ато-
мов и М.—электронах (см. Эмктроп) и я д р а х . 
Возникла значительная область физики, изу-
чающая архитектуру атомов и М. Развитие 
квантоврй механики позволило создать базу 
теории валентности-—квинтовую химию (см.). 
Основным вопросом квантовой химии являет -
ся выяснение природы и свойств сил, опре-
деляющих прочность молекулы,—химической 

22 
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валентности. Уже давно громадный фактич. 
материал неорганической и в особенности орга-
нической химии позволил установить ряд эм-
пирич. закономерностей, характеризующих раз-
личные свойства сил, связывающих атомы 
внутри М., но только в последние годы эти 
закономерности получили 'теоретич. объясне-
ние. Необходимо было выяснить природу ва-
лентных сил и научиться вычислять нх теоре-
тически, выяснив связь между валентностью 
атома и его другими свойствами, а такясе понять 
свойство направленности валентности. Это 
свойство особенно часто наблюдается у угле-
рода, валентности к-рого в ряде соединений 
направлены, как известно, к вершинам тетра-
одра. Изучение скорости химических реакций 
(энергии активации) позволило предположить 
существование сил отталкивания меяеду атомом, 
соударяющимся с насыщенной М. Силы при-
тяжения атомов в М., обусловливающие су-
ществование химических соединений, и Ван-
дер-Ваальсовы силы, действующие между М., 
современная физика считает электрич. силами. 
Иногда эти силы проявляются просто в виде 
элсктростатич. связи: в ионных М. (типа NaCl) 
атомы несут разноименные заряды и притяги-
ваются друг к другу электростатическими си-
лами. Теория этого типа связи (гетерополярной) 
была развита Косселем. Теория связи, при ко-
торой атомы не имеют определенных зарядов 
(гомеополярная связь), была дана Гейтлором 
и Лондоном (см. Валентность). Эта связь 
обязана, во-первых, тому, что электроны ато-
мон при приближении нх друг к другу начи-
нают двигаться по орбитам, охватывающим оба 
атома. Кроме того, согласно представлениям 
волновой механики, происходит особого рода 
явление, к-рое грубо может быть описано как 
обмен местами меяеду электронами соединяю-
щихся друг с другом атомов, что приводит 
к возникновению новых сил, называемых в вол-
новой механике обменными силами и вычис-
ляемых по законам последней. Энергия М. во-
дорода была рассчитана Кулиджем и Джемсом 
с точностью, отвечающей спектроскопическо-
му опыту. Электроны обладают собственным 
моментом количества движения, так называе-
мым спинмоментом (см. Спин, Паули прин-
цип), два электрона, двигающиеся по одной 
молекулярной орбите, точнее—два электрона, 
обладающие одинаковыми квантовыми числа-
ми в молекуле, должны иметь спинмоменты, 
направленные в противоположные стороны. 
Исходя из этого положения, квантовая теория 
дала теоретич. обоснование феноменологич. 
теории пар Льюиса, в ic-рой делалось формаль-
ное сопоставление каждого штриха валент-
ности паре электронов. Кроме того, квантовая 
теория указала на существование «орбиталь-
ной» валентности (в отличие от спиновой), при 
которой происходит насыщенно не спинмо-
ментов, а орбитальных моментов, т. е. момен-
тов, отвечающих движению электрона по орби-
там, точнее — моменту электронного облака 
(молекула Оа) (см. Атом). Необходимо замо-
тить, что теория валентных штрихов, связы-
вающих и «развязывающих» электронов (Лыоис 
и др.), дает менее хорошее совпадение с опытом, 
чем теория обменных сил, позроляющая б. или м. 
точно подсчитать энергию диссоциации про-
стейших М. (Гейтлер и Лондон). 

Более точный подсчет величины «энергии 
активации», а также распространения его на 
болео слоясные случаи встречает препятствия 

из-за математических трудностей, к-рые вообще 
являются основным тормазом квантовой химии. 
Слатер и Паулинг дали теорию направленных 
валентностей. В последнее время получила раз-
витие теория химии углерода, объяснившая 
уже такие существенные факты, как природу 
жирных и ароматич. соединений, структуру 
бензола, цис- и трансизомерию, существова-
ние свободных радикалов и т. п .—За последнее 
время нек-роо завершение получила теория 

.межмолекулярных сил (Лондон). Силы, дей-
ствующие между М., как и межатомные силы 
в конечном счете сводятся к электрическим. 
В .простейшем случае, если по крайней мерс 
одна из реагирующих М. обладает электрич. 
асимметрией, возникает элсктростатич. взаи-
модействие. Такоо взаимодействие двух М.. 
обладающих дипольными моментами (так наз. 
ориентационный эффект), было исследовано 
Кезомом. Средняя энергия взаимодействия 
двух дипольных М. убывает с ростом темпера-
туры, а при высоких температурах—обратно-
пропорционально температуре. Дебай иссле-
довал т. н. индукционный эффект, при к-ром 
М., обладающая дипольным моментом, поля-
ризует (вызывает смещение электронного обла-
ка) недипольную М. Лондон показал, что на эти 
силы накладывается еще один очень существен-
ный вид сил. Рассмотрим для простоты два 
атома гелия. Атомы в среднем за большие про-
м ежу тки времени не обладают дипольными мо-
ментами из-за симметрии электронного облака. 
Однако в каждый момент электроны с ядрами 
составляют в каяедом атоме диполи. Если олек-
троиы будут двигаться хотя бы отчасти в такт, 
эти дипольных; моменты в среднем могут вы-
звать взаимодействие между атомами. Эти силы. 
как показал Лондон, в основном определяют 

•собой Ван-дер-Ваальсовы силы. Они обладают 
большой универсальностью, т. к . проявляются 
всюду, где имеются электроны. Они аддитивны, 
в том смысле, что наличие третьей М. не изме-
няет взаимодействия двух. Эти силы не зави-
сят от температуры. 

В настоящее время квантовая химия являет-
ся теоретич. базой химии, дающей принци-
пиальную возможность решения вопросов строе-
ния и взаимодействия М. Наши сведения о М. 
получили значительное развитие в- последнее 
время благодаря развитию физич. методов изу-
чения М. Классическая молекулярная физика 
давала в основном представление о существо-
вании М., их скоростях и взаимодействиях. 
О самих М. имелись некоторые суммарные 
представления (величина, число степеней сво-
боды, средняя поляризуемость). Современная 
экспериментальная физика позволяет точно из-
мерять ряд важнейших констант, характеризу-
ющих М. геометрически и энергетически. Рент-
геновский и электронный анализы позволяют 
установить положение ядер в М. и определить 
таким образом ее геометрическую структуру. 
Рентгеновский и электронный анализы уже дали 
ряд интересных данных о ряде М. Так, для 
многих М. (углеводороды, Bra , NaO, CS, и др.) 
установлены расстояния между ядрами и гео-
метрич. структура М. Изучалась подвижность 
атомов и групп атомов внутри М. (хлорироиз-
вйдные, углеводороды и др.). Д л я ряда слу-
чаев решался вопрос о выборо правильной 
пространственной структуры из ряда возмоис-
ных ио химич. соображениям (гексаметилентетр-
амин и др.) , для ряда случаев установлены 
углы валентности (тетраедрический углерод, 
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угол между валентностями кислорода , азота 
ii др. ) . Благодаря применению рентгеноскопич. 
методом Исследования было установлено суще-
ствование М., состоящих из тысяч атомов, Э^н 
так наз . макромолекулы весьма распространены 
в природе. Т а к , целлюлоза , к а у ч у к , фиброин 
шелка , кератин шерсти и другие белки построе-
ны из макромолекул . Установлены три основ-
ных вида макромолекул: 1) пространственные 
макромолекулы—алмаз , нек-рые пластич. мас-
сы, 2) плоские макромолекулы—графит , 3) ни-
тевидные макромолекулы—каучук , целлюлоза . 

Изучение диэлектрических свойств позволя-
ет установить диполъный момент (см.) и поля-
ризуемость М., т. к . эти свойства М. связаны 
с макросвойствами—-диэлектрич. постоянной 
и показателем преломления (см.). Исследова-
ние диэлектрич. свойств позволило установит!, 
форму М. (СО, CS2, С 2Н, и др. ) , решить вопрос 
о цис- или трансструктуре нек-рых геометричо-
с к и х изомеров (дихлорэтилец и др . ) , произве-
сти выбор правильной структуры д л я ряда М*. 
(дифенил и др. ) , установить место замещающих 
групп (напр . , у производных бензола) и т. п. 
Р я д интересных данных дает изучение оптич. 
анизотропии М. Изучение эффекта К е р р а (изот-
ропные тела в электрич. поле делаются анизо-
тропными) позволяет , в частности, измерять 
величину поляризуемости М. по различным 
направлениям. Эти исследования такжо поз-
воляют в ряде случаев установить геометрич. 
форму M. (II2S, NoO, СС1 4 —углы валентности 
и др.) . Особенно ценные у к а з а н и я о форме М., 
частоте колебания атомов и энергетич. х а р а к -
теристиках М. можно получить из изучения 
молекулярных спектров (см. Спектр). Рота-
ционные спектры, связанные с вращением M.f 
позволили определить моменты инерции и , 
следовательно, расстояния меяеду ядрами. Коле-
бательные спектры далн ряд методов д л я опре-
деления энергии диссоциации М. Открытый Ра -
маном и независимо от последнего Мандель-
штамом-Ландсбергом эффект комбинационного 
рассеяния света (см.) позволил определить 
частоты собственных колебаний, свойства сим-
метрии и моменты инерций для ряда М., ис-
следование к-рых по молекулярным спектрам 
затруднительно. Каясдой химич. связи в хоро-
шем приближении можно сопоставить опре-
деленное значение собственной частоты* Это 
такясе позволило решить ряд вопросов о струк-
туре молокулы, 

Лит.: О и г с л ь с Ф., Диалектика природы, n кн.: 
М а р к с К. и Э н г е л ь о Ф., Соч., т. Х1У, М.—Л., 
1931; е г о ж е, Анти-Дюринг, там же; JI е и и н В\ И. , 
Материализм и ампириокритицивм, Соч., 3 над., т. XIII, 
М.—Л., 1930; M у р Ф. Д . , Истории химии, пер. с англ., 
И.—Л., 1925; Г с р ц ф е л ь д П. Ф.,- Кинетическая 
теория материи, пер. с нем., М.—Л., 1935; С т ю а р т Г., 
Структура молекул. Физические методы изучения, пер. 
с нем., Xapi.нон—КнвВ. 1937. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ, ИЛИ МОЛЯРНАЯ, РЕФРАК-
ЦИЯ, молекулярная светопреломляющая спо-
собность вещества. М. р . равна произведению 
молекулярного веса вещества на удельную ре-
фракцию (вариант: на выражение 

п'-'-1 _ 1 
n»+2 " d ' 

гдо п—показатель преломления, d—плотность) . 
М. р . химического соединения приблиисенно 
равна сумме атомных рефракций (см. Атомная 
лучепрсломляемостъ), атомов, входящих в его 
состав, и нек-рых величин (инкрементов), вно-
симых определенными видами связей . М. р . 
почти не зависит от температуры и агрегатного 
состояния вещества. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ТЕПЛОТА ГОРЕНИЯ, коли-
чество теплоты, выделяющееся при сгорании 
одного моля вещества. Б случае органических 
соединений М. т . г. есть то количество теплоты, 
к-рое выделяется при сгорании одного моля 
в кислороде, при условии, что конечными про-
дуктами горения я в л я ю т с я углекислота , вода , 
сернистый ангидрид и т . д . , а азот, галоиды вы-
деляются в свободном виде. Такое полное сго-
рание молено осуществить в бомбе Бертело при 
избытке кислорода. Следует различать М. т . г. 
при постоянном объеме П » и М. т . г. при посто-
янном давлении Пр. Если горение сопрово-
ждается .увеличением объема, то при этом со-
вершается работа , н а которую тратится часть 
теплоты горения . 

Д л я р я д а органических соединений, как-, 
напр . , углеводы, М. т . г. п р и постоянном объег 
мо и постоянном давлении равны. Д л я п р а к т н ч . 
целей молено всегда принимать H v ^ - H p . Б на-
стоящее время имеется громадный эксперимен-
тальный материал относительно теплот горе-
ния органич. соединений, позволяющий уста-
новить несколько общих закономерностей. 
1) М. т . г. есть аддитивное (конечно, не абсо-
лютно точно) свойство. Т а к , н а п р . , в одном 
п том ясе гомологическом ряду увеличение мо-
л е к у л ы на одну г р у п п у СН 2 Вызывает увели-
чение М. т . п. на 158,0 больших к а л о р и й , а по-
тому теплоту горения членов гомологического 
р я д а м о ж н о представить в виде: Пр—А+п 158,.6, 
где n - ч и с л о групп СП 2 в молекуле соедине-
ния . 2) М. т. г . изомерных соединений, имею-
щих сходные химические свойства, почти оди-
накова . 3) М. т . г . соединений, имеющих одина-
ковый состав, но относящихся к разным типам 
органических соединений (альдегиды, с п и р т ы , 
кислоты, эфиры), р а з л и ч н а . 4) Разности М. т . г. 
углеводородов и их галоидозамещенных почти 
одинаковы. Эти общие закономерности дали 
повод к отысканию общих формул, к - p u e поз-
в о л я л и бы вычислять по химич. формуле сое-
динения его М. т . г. Одна из т а к и х попыток при-
надлежит Лему (Leinoul t ) . В основном о н а сво-
дится к тому, чтобы установить в л и я н и е н а 
теплоту горения количества и х а р а к т е р а хи-
мич. связей . Нредлолсение Л е м у и выведенные 
им формулы подверглись в своо время вполне 
обоснованной критике со стороны Ю. Томсопа, 
указавшего ошибочность его схемы, поэтому 
и формулы его содерясат систематич. ошибки; 
их следует рассматривать к а к ириблияеенные, 
тем не менее в ряде случаев дающие хорошее 
приближение . Дальнейшее уточнение формул 
д л я М. т . г. было сделано Снентославскнм. 
Последний, имея в виду закон Госса, рассмат-
ривает реакцию сгорания к а к бы протекающей 
в две стадии. П е р в а я стадия состоит в разры-
вании связей в молекуле и поэтому сопровож-
дается образованием свободных атомов, а по-
следующая в т о р а я стадия заключается в обра-
зовании из свободных атомов продуктов реак-
ции. Формулы, выведенные Свентославским, 
дают хорошее совпадение с экспериментом. 
Начиная с 1920 Фаянсом и другими авторами 
этот метод расчета был уточнен н а основании 
ряда исследований по энергии химич. связей. 

Лит.: Э й к е н А., Курс химической физики, вып. 1. 
M., 1935; T е й л о р X . С., Физическая химия, т. I—II. 
Л. , 1935—36; К а б л у к о n И. А., Термохимия, 2 изд.. 
М,—Л., 1934; П о п о в M. M., Термометрия и кало-
риметрия, М.—Л, 1914. " 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. Под э т и м ' п а з в а -
j нием обычно объединяют ряд вопросов физики , 
I г л . обр. те, в объяснении к -рых существенную 

11* 
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роль играют силы взаимодействия между моле-
кулами. H широком понимании к М. ф. отно-
сят вопросы строении и свойств вещества в га-
зообразном , жидком и твердом состояниях и 
учение о природе молекулярных сил, кинетиче-
скую теорию материи (см. Кинетическая тео-
рия), свойства газов, свойства жидкостей, по-
верхностные явления (см.), явления перехода 
вещества из одного состояния в другое аггре-
,'атпое состояние (см.), тепловые свойства тел 
(теплоемкость, теплопроводность, см.). 

С у щ е с т в о в а н и е м о л е к у л . По 
молекулярно-кинетической теории материи тела 
состоят из молекул (см.) (их размеры—около од-
ной стомиллионной доли сантиметра),совершаю-
щих беспорядочные тепловые движения и взаи-
модействующих друг с другом (молекулярные, 
или частичные силы). Различным расположени-
ем молекул и величиной и характером сил вза-
имодействия между ними определяются струк-
тура и свойства различных тел, различия основ-
ных состояний вещества (газообразного, экнд-
кого и твердого). Д л я идеального газа (между 
(»го молекулами нет сил взаимодействия) суще-
ствует уравнение Клапейрона, связывающее 
его объем v, давление р и абсолютную темпе-
ратуру Т : • 

pv = RT, (1) 
гдо Л—газовая постоянная, приблизительно 
равная 2 малым калориям, если взять 1 грам-
молекулу газа. Кинетическая теория газов рас-
сматривает давление газа на стенку сосуда, где 
он находится, как сумму толчков молекул, 
встречающих эту стенку. Таким путем полу-
чается формула 

pv =jNmW, (2) 
где N—число Авогадро, v•—объем граммоле-
кулы, m—масса молекулы, а и%—квадрат сред-
ней квадратичной скорости молекул. Сравнивая 
(1) и (2), мы получаем RT = —Nmu2, т. е. абсо-
лютная температура газа Т определяется сред-
ней кинетической энергией его молекул . 
Отсюда лее можно вычислить величину средней 
(квадратичной) скорости молекул, к -рая оказы-
вается порядка 1.000 м/сек. Классическая ста-
тистика дает для распределения скоростей фор-
мулу (закон Максвелла) 

S _ 
dnu = 4л N ( 2 . с *h т u-du, 

где 7ь »= ^ — постоянная Больцмана, a dn„ обо-
значает число молекул газа, скорости к-рых 
лелсат в пределах от и до и + du. Оп#гы Штер-
на подтверждают справедливость этого закона . 

Существование молекул, к-рые не могут быть 
видимы в самые сильные микроскопы, полу-
чило непосредственное подтверлсдснне в броу-
новском движении, которое непрерывно совер-
шает какая-нибудь маленькая частица, напр. 
частица эмульсии или коллоидного раствора, 
помещенная в н^идкость. Движение это постоян-
но, хаотично н заставляет частицу описывать 
сложный извилистый путь (рис. 1). Причина 
этого движения—толчки молекул окружающем! 
среды, равнодействующая к-рых в каждый дан-
ный момент при малой величине взвешенной 
частицы ие равна нолю. Перрон из равновесно-
го распределения по высоте частиц, совершаю-
щих броуновское движение, определил число 
Авогадро (см.) в хорошем согласии с други-

ми данными. Теоретические и эксперименталь-
ные работы по броуновскому двиисению (Эйн-
штейна, Смолуховекого, Перрена, Сведберга, 
Больцмана , Эронфеста И. и Т.) связаны соста-
тистич. толкованием II начала термодинамики', 
одного из основных законов естествознания. 

M о ж д у м о л е к у л я р н ы е с и л ы. Как 
показывает опыт, зависимость давления реаль-
ных газов и паров от их объема отличается от за-
висимости, даваемой уравнением (1). При зна-
чительных плотностях газа это отклонение ре-
ального газа от уравнения (1) делается особен-
но заметным, т. к. молекулы газа сближеиы, 
а с уменьшением рас-
стояния между молеку-
лами увеличивается эф- , 
фект молекулярных сил 
(притягательных и от-
талкинательных). Ван-
дер-Наальс, вводя силу 
притяжения между мо-

'лекулами газа, нропор- рис. i . 
циональную квадрату 
плотности газа <5а (о<5а = , дал уравнение, за-
меняющее для реальных газов и паров урав-
нение Клапейрона: 

( р + , ° ) <v-b) = RT, (3) 
где а и Ъ—константы, характерные для каж-
дого газа и определяющие интенсивность моле-
кулярных сил притягательных (а) и отталкн-
вательных (Ь). 

Очевидно, что вопрос о природе молекуляр-
ных сил в газах, жидкостях и твердых телах 
тесно связан с проблемой строения атомов 

• и молекул. По электронной теории строения 
материи, атом является своеобразной планет-
ной системой, в центре к-рой находится поло-
жительно заряженное ядро, а вокруг него об-
ращаются мельчайшие отрицательно заряжен-
ные частицы, называемые электронами. Элек-
троны притягиваются к ядру силами Кулона 
(см.). Двилеение их внутри атома и энергия 
этого движения подчиняются законам кванто-
вой механики, находящим свое выражение в 
т. н. уравнении Шредингера. При соединении 
атомов в молекулы и взаимодействии молекул 
друг с другом образуются системы с более 
сложным силовым полем. Наряду с силами эле-
ктростатич. взаимодействия возникают т. н. 
обменные силы (см. Обмен квантовый). Кванто- ' 
вую теорию сил химич. и молекулярных с точ-
ки зрения волновой механики дали Хейтлер 
и Лондон для гомеонолярной валентности; 
Нанг, Лондон, Ленард Джапо—для сил коге- • 
зии ( В а н - д е р - В а а л ь с о в ы х сил притяжения, 
т. о. сил того зке рода, что и сил взаимодей-
ствия молекул, определяющих константу о в 
уравнении Ван-дер-Ваальса). Проблема взаи-
модействия атемов и молекул решается в вол-
новой механике так паз. методом возмущений, 
введением их «возмущающего действия» в урав-
нение Шредингера. При этом нейтральные ато-
мы (молекулы) взаимодействуют пе как муль-
тиноли (диполи, квадруполи и другие электро-
статич. модели молекул), а вследствие про-
странственного проникновения электронных об-
лаков (обменный эффект, гомоополярная связь). 
Молекулярные силы в узком смысле этого 
слова, так наз. Ван-дер-Ваальсовы силы, в про-
тпвополозкность силам химическим, являются, 
по Лондону, эффектами возмущений второго 
порядка (дисперсионный эффект). Так как, 
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в частности, молекулы инертных газов но яв-
ляются электростатич. мультиполями, а обла-
дают шаровой симметрией, то нельзя постро-
ить для них элсктростатич. модель. Л потому 
Ван-дер-Ваальсовы силы не могут быть чисто 
электростатическими взаимодействиями. Дис-
персионные силы, во многих случаях состав-
ляющие главную часть Ван-дер-Ваальсовых 
сил, Обусловливаются, по Лондону, взаимными 
коротко-периодическими возмущениями быст-
рых внутренних движений электронов в моле-
кулах и приводят к притяжениям между ними. 

Рассматривая взаимодействующие молекулы как трех-
мерные изотропные гармонические осцилляторы, Лондон 
для энергии взаимодействия (для нормального состояния) 
получает выражение (дисперсионный эффект): 

.. В h»oo3 с. 
и ~ i- ,о ~ ; о ' 

где /»—постоянная Планка, —собственная частота изо-
лированной молекулы, а— ее поляризуемость,а т—рассто-
яние между молекулами. Хотя механизм этого взаимодей-
ствия невозможно описать, оставаясь в рамках обычной 
классич. механики, но мы все же можем пояснить его. 
Если бы можно было снять мгновенную фотографию 
с молекулы в какой-нибудь момент времени, то обнару-
жились бы различные конфигурации ядер и электронов, 
н общем случае обладающие дипольными моментами. 
Как н сферически симметричной молекуле инертного 
газа, так и в наших изотропных осцилляторах взятие 
среднего из большого числа таких моментальных сним-
ков, конечно, не дало бы преимущества какому-либо 
направлению. Эти очень быстро меняющиеся диполи 
возбуждают в пространстве поля и, действуя па поляри-
зуемость других молекул, индуцируют и них дииольные 
моменты. Ути последние находятся в фазе и во взаимо-
действии с мгновенными диполями, послужившими при-
чиной их возникновения. 11олевые движения сопровожда-
ются, так сказать, синхронизированным электрич. но-
лем, однако без излучения (Лондон). Полученное Лондо-
ном иыражение для U дает возможность прежде всего 
подсчитать дисперсионный эффект Ван-дер-Ваальсовых 
сил в газах, т. е. вычислить величину констанщл а в урав-
нении Вап-дер-Ваальса. Величина , имея размерность 

давления, очевидно, связана определенным уравнением 
о энергией взаимодействия между молекулами С. Опре-
деляя из этого уравнения а и подставляя вместо U его 
выражение - g , Лондон получает теоретич. значения 
константы а для различных газон, согласные с их опыт-
ными значениями, напр. для Не теоретич. значение 

а— 4,8, а опыт дает 3,5; для 
G d Ne теоретич. а—20, a опытное 

—(- J - е а = Ч ; для Лг теоретич. а=1ВЗ, 
^ ^ a опытное а = 1 3 5 ; для Хе тсо-

р „ ретич. а ^ 4 3 0 , a опытное—410. 
1 и с > 1ш Ta же формула для U дает для 

энергии решотки 11' значения, 
отвечающие экспериментальным значениям теплот субли-
мации, напр. для Nea U' 0,47, а опыт дает 0,59; для 
Ola V = 7,18, а опыт дает 7,43. Для тел, в молекулах 
которых имеется известная асимметрия в расположении 
электрич. зарядов, в выражение для взаимодействия 
между молекулами должен входить, кроме дисперсион-
ного аффекта, электростатический орпентационный эф-
фект Кезома. Молекула, к-рая может быть представле-
на жестким диполем, состоящим нз положительного и 
отрицательного зарядов +е и - е , соединенными жесткой 
енпаыо (рис. •.'), называется полярной. Для полярных 
молекул чисто электростатич. взаимодействия между 
жесткими диполями (ориентационный эффект) должны 
быть особенно значительными. Кроме того, в Ван-дер-
Ваальсовы силы должно входить притяжение индуциро-
ванных электростатических диполей (электростатический 
индукционный эффект Доили). Г.орн и Майор (а затем 
Иоланьи) считают необходимым ввести в подсчеты энер-
гии Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий, кроме разоб-
ранных выше, и другие компоненты. Например, для кри-
сталлич. решоток галоидов наряду с дисперсионным 

членом - в , по Борну и Майору, имеет существенное зна-
ЛпЗ 

чение и электростатический кулоновский член - у (где 
п-—величина взаимодействующих зарядов) и член, вы-
ражающий отталкивательные силы b(—wr. Иоланьи вво-
дит эффект так называемого резонансного отталкивания 
(формула Морзе). 

П р о я в л е н и е м о л е к у л я р н ы х 
с и л в г а з а х, лс и д к о с т я х и т в о р -
д ы х т е д а х. Уравнение Ван-дер-Ваальса (3) 
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распространяется па газообразное состоя-
ние, на состояние пара (ненасыщенного и на-
сыщенного) н на лшдкоо состояние вещества. 
Член имеющий размерность давления, ха-
рактеризует собою силу, приходящуюся па 
единицу поверхности, с к-рой поверхностные 
молекулы газа втягиваются внутрь газа. Этот 
члон —g , где v—объом, а а — константа моле-
кулярного сцепления, называется молекуляр-
ным давлением. Диаграммы изотерм (например, 
экспериментальные изотерм!.! С0 3 Андрыоеа) 
дают зависимость р от v при разных темпера-
турах (рис. 3). Часть окопе- р 
риментальной изотермы Mb 
отвечает газообразному или 
парообразному состоянию, » 
прямолинейная часть Ьсаот- | 
вечает пару над жидкостью 
(две фазы), и, наконец, uL 
соответствует жидкому со-
стоянию. Уравнение Ван-
дер-Ваальса вместо прямо-
линейного отрезка Ьса на 
экспериментальной изотер-
ме дает пунктирную кривую b b e g a с кото-
рой связаны малоустойчивые состояния пере-
гретой жидкости и пересыщенного пара. Опыт 
показывает, что чем выше температура, тем 
прямолинейная часть изотермы Ьса делается 
все короче и короче и при определенной тем-
пературе, называемой критической, горизон-
тальная часть изотермы исчезает (точка К на 
рис. ф , плотности насыщешшго пара и мощно-
сти становятся равными. При критич. темпе-
ратуре. исчезают различия между паром (га-
зом) и жидкостью. П р и температуре выше кри-
тической газ нельзя превратить в мсидкость, 
какое бы давление мы ни применяли. Анализ 
различных изотерм и критич. состояния веще-
ства, постепенный переход газообразного (паро-
образного) состояния в жидкое указывают на 
единство молекулярных взаимодействий в га-
зах и жидкостях. Если газ охлаисдается ниже 
критической температуры, То при достаточно 
высоком давлении он переходит в жидкость. 
Жидкость является в этом смысле как бы газом 
или паром большой плотности. В таком случае 

есть молекулярное давление лсидкости (для 

С0 3 £ = 2.180 атмосфер, д л я воды = 10.700 

атмосфер, т. к . удельный объем лсидкости v = -
ио много раз меньше удельного объема газа 
или пара). 

Молекулярное давление лсидкости опреде-
ляется радиусом действия молекулярных сил ! 
Радиусом действия молекулы называется рас-
стояние, на к-ром притяжение от нее еще замет-
но. Очевидно, что, пока молекула находится 
внутри жидкости, равнодействующая сил при-
тяжения , исходящих от соседних молекул, it 
среднем равна нолю, т. к . если описать около 
данной молекулы сферу радиусом действия 
молекулярных сил G, ТО при одинаковой плот-
ности жидкости молекулы, лежащие внутри 
сферы, тянут данную молекулу одинаково во 
все стороны. Если лее молекула подойдет к по-
верхности лсидкости иа расстояние меньшее, 
чем q, то равнодействующая эта не равна 
нолю; она окалсотся направленной по нор-

» мали внутрь лсидкости. Максимальное притя-
жение внутрь лсидкости испытывают молекулы 
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на самой поверхности, так к а к в этом слу-
чае только л е ж а щ а я внутри жидкости полусфе-
ра молекулярного действия оказывает свое дей-
ствие на поверхностную молекулу. Поэтому 
жидкость на своей поверхности и испытывает 
давление, так наз. молекулярное (внутреннее) 
давление . Внутренние молекулы жидкости 

стремятся втянуть в глубь молекулы поверх-
ностной пленки, т . е. лшдкость стремится 
уменьшить свою поверхность. Свободная жид-
кость примет форму шара (опыт Плато). Если 
мы имеем поверхностный слой жидкости (по-
верхностную пленку), то на всякое увеличение 
поверхности нужно затратить известную рабо-
ту dW, т а к к а к поверхностная пленка как бы 
сопротивляется своему растяжению. Очевидно, 
что dW=ads, где ds—приращение поверхности, 
а а называется поверхностным натяжением 
зкидкости (Гаусс). Моэкно проводить аналогию 
мелсду поверхностным слоем жидкости и ка-
кой-нибудь упругой, например резиновой, пе-
репонкой. Реакция молекулярных сил экидко-
стн такова, что поверхностный слой ее ведет 
себя подобно такой перепонке. Поверхность 
лсидкости, в зависимости от разных условий, 
молсет быть плоской, выпуклой или вогнутой, 
и сила, рассчитанная на единицу длины, к-рой' 
дается условное название поверхностного на-
тяжения а , имеет в этих случаях разное направ-
ление. Ясно, что мелсду молекулярным давле-
нием р и поверхностным натцисением а должна 
существовать связь. Если поверхность лсид-
кости выпуклая , то имеется избыток молеку-
лярного д а в л е н и я * по сравнению с тем слу-
чаем, когда поверхность плоская (р0). Этот 
избыток (р—ро), с другой стороны, мы молсем вы-
числить, определяя в первом и во втором слу-
чаях проекцию сил поверхностного натяжения 

на направление p: р — р0 = а ; р = р 0 + -"(фор-
мула Лапласа при равенстве радиусов кри-
визны г). Д л я равновесия свободной жидкой 
массы необходимо, чтобы р — Const во всех точ-
ках ее поверхности, т . о. но формуле Лапласа : 

у = Const, или г = Const. 
Таким образом, свободная ж и д к а я масса 

принимает форму шадо — результат, указы-
вавшийся нами и раньше. Д л я выяснения при-
роды сил поверхностного натязкения являются 
чрезвычайно интересным и важным т. н. элек-
трокапиллярные явления, которые устанавли-
вают определенную связь мезкду электрически-
ми и капиллярными явлениями. Оказывается, 
что если поместить на поверхность экидкости 
электрич. заряды, то величина измеряемого 
поверхностного натязкения меняется. Капля 
зкидкости под влиянием внешних воздействий 
сравнительно легче меняет спою форму, если 
она делается зарязкенной. Электрические за-
ряды, расгюлозкенные на поверхности жидко-
сти, друг от друга отталкивающиеся, тем самым 
противодействуют силам сцепления и умень-
шают поверхностное натяжение. Д л я совре-
менных воззрений в этой области характерен 
отказ от переходных слоев между зкидкостыо 
и газом (ее паром) Ван-дер-Ваал ьса и Баккера 
(голландская школа). Эти новые воззрения 
возникли на почве изучения тонких пленок на 
поверхности воды (американское направление 
Гаркинса , Лангмюра, Эдема). Если соприкаса-
ются две носмешивающисся лсидкости, поверх-
ность их соприкосновения такэке обладает не-

которым поверхностным натяжением, и опыт 
указывает на следующее обстоятельство. Если 
наложить нек-рую разность потенциалов мезкду 
данными двумя зкидкостямн в капиллярной 
трубке, то полоэкение мениска смещается. Элек-
тризация изменяет величину измеряемого по-
верхностного натязкения. 

Когда мы имеем дело с полярной молекулой, 
в которой центры тязкести положительных и 
отрицательных зарядов не совпадают, то на та-
кую молекулу в первом приблизкении моэкно 
смотреть как на электрич. диполь с моментом 
ц = е • d. Т а к а я молекула, диполь, попадая 
в электрич. поло у поверхности тела, ориенти-
руется опродолонпым образом и притягивается. 
Это явление носит название газовой адсорбции, 
если твердое тело притягивает молекулы газа. 
Если нее твердое, тело притягивает молекулы 
лсидкости, то мы имеем дело с новым явлени-
ем—смачиванием. Позмоэкен и такой случай, 
когда имеется поле электрич. сил на поверх-
ности раствора, активного в отношении поверх-
ностного натязкения вощоства. 15ведение ни-
чтожных количеств, напр. , масляной кислоты 
в воду резко понизкает поверхностное натя-
жение воды, уменьшая его от 73 эрг /см2 до по-
верхностного натязкения чистой масляной кис-
лоты 27 эрг/еж8 . Но Гиббсу, это явление объ-
ясняется увеличением концентрации масляной 
кислоты на поверхность раствора, значи- ' 
тельно превышающей ее концентрацию внутри 
раствора, т. е. сгущением или адсорбцией мас-
ляной кислоты. Гиббс даст уравнение: — = 
= cRTT, к-рое моэкно назвать основным зако-
ном понорхностных явлений (здесь — — из-
менение поверхностного натязкения а с кон-
центрацией раствора с, R—газовая постоян-
ная , Т—абсолютная температура, Г—величи-
на адсорбции на единице поверхности). Мозкно 
считать, что молекулы масляной кислоты в ее-
водном растворе сгущаются на поверхности 
раствора, уменьшая тем поверхпостноо натя-
лсепие чистой воды, потому что электрич. мо-
мент молекулы воды /t l болыно электрич. мо-
мента молекулы масляной кислоты //2. Моле-
кулы воды и масляной кислоты, находящиеся 
на поверхности раствора, втягиваются внутрь 
раствора. Это притяжение для молекулы воды 
равно yl/i,, а для молекулы масляной кисло-
ты—Л/1,,, гдо А—постоянный коэффициент. Так 
как A/t t > Лц г , то молекулы воды втягива-
ются внутрь раствора с большой силой, чем 
молекулы масляной кислоты, и поэтому на 
поверхности раствора получается значитель-
ное увеличение концентрации масляной кисло-
ты. Узко при введении небольших количеств 
масляной кислоты в воду поверхностный слой 
раствора будет состоять почти исключительно 
из молекул масляной кислоты. Л так как по-
верхностный слой определяет поверхностное 
натяжение, то этой Гпббсовой адсорбцией мас-
ляной кислоты и следует объяснить резкое 
падение поверхностного натязкения почти до 
27 эрг /см2. В случае неполярных молекул мо-
лекулярные силы в явлениях молекулярного 
давления, поверхностного натяжения, смачн-
вания илн адсорбции обладают большим диспер-
сионным компонентом, и теоретич. подсчет 
их следует вести по методам волновой меха-
ники. В явлениях поверхностных, в частности 
в явлениях поверхностного натязкения и элек-
трокапиллярных, рассматриваются процессы, 
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происходящие на самой поверхности раздела 
двух сред. Но возможны и явления неравномер-
ного объемного распределения вещества мезк-
ду двумя соприкасающимися растворителями. 
Когда два соприкасающихся слоя газа или 
жидкости смещаются друг относительно друга , 
то возникает сопротивление этому смещению, 
определяющее эффект внутреннего трения. 
Очевидно, что во внутреннем трении непосред-
ственно проявляют себя молекулы и действую-
щие между ними молекулярные силы (Сезер-
ланд). При переходах вещества от одного состоя-
ния в другое меняются расстояния между моле-
кулами, а вместе с тем и интенсивность моле-
кулярных сил. В газе, особенно при больших 
разрежениях, эти расстояния настолько велики, 
что в первом приближении такой газ мозкет 
рассматриваться как идеальный газ, состоящий 
из материальных точек, мезкду к-рыми не дей-
ствуют молекулярные силы. В твердом теле 
(кристалле) расстояния мезкду молекулами на-
столько малы, что мезкду ними действуют 
интенсивные притягательные и отталкивающие 
силы. Однако нельзя написать уравнения со-
стояния, одинакового по виду для всех твер-
дых тол, как это мы пишем для пара или газа 
n виде уравнения Ван-дер-Ваальса. Каэкдоо 
твердое тело имеет свое особое уравнение со-
стояния. Основные физич. свойства твердого 
•гела: плотность, тип кристаллич. решотки, 
упругость, прочность, трение и др . , очевидно, 
определяются силами взаимодействия мезкду 
элементами решотки. Эти молекулярные силы 
но своей природе, как было показано выше, 
слагаются из электростатических (Борн) и дис-
персионных (Лондон) сил и сил отталкива-
ния .—Как показывают оптич. исследования 
жидких н твердых тел, рентгеновский анализ 
и электронный анализ, структура жидкостей 
и твердых тел очень сложна. Жидкости состоят, 
иовидимому, из молекул—соответственно хи-
мич. формуле—и из молекулярных агрегатов 
(может быть, кристаллич. строения). Д л я твер-
дых тел—кристаллов—широко распространено 
представление об их мозаичной структуре 
(Цвики). Эта сложность строения жидких и твер-
дых тел и происходящих в них процессов не 
позволяет входить здесь в. детальное рассмот-
рение этих интересных явлений. В настоящее 
время кр,к учение о жидкостях, так и учение 
о твердых телах разрослось в обширные само-
стоятельные отделы физики [физика жидких 
тел, физика твердого тела (см.), физика кри-
сталлов (см. Кристаллография), физика дис-
персных тел и т. д.]. 

Учение о тепловых свойствах различных тэл 
.является большой главой молекулярной фи-
зики. Во-первых, тепловые эффекты, выделяю-
щиеся при переходе вещества из одного состоя-
ния в другое (напр. , скрытые теплоты паро-
образования, плавления), характеризуют ра-
боту молекулярных сил при этих переходах. 
Во-вторых, по кинетич. теории материи темпе-
ратура определяется средней кинетич. энер-
гией беспорядочного движения молекул, при-
чем одноатомные молекулы газа обладают 
меньшей энергией, чем двухатомные, так Как 
последние имеют большее число степеней сво-
боды. Классическая кинетич. теория материи 
принимает, что на каждую степень свободы при-
ходится средняя кинетич. энергия W0 — j T, 

если брать одну граммолекулу (закон равно-
мерного распределения энергии по степеням 

свободы). Молярная теплоемкость для одной 
степени свободы 

dWo II калорий 
k » = dT ~ 2" градус ' 

Д л я химич. элементов в твердом состоянии 
мы имеем закон Дюлонга-Пти, по к-рому теп-
лоемкость одного грамм-атома равна 6 кало-
рий/градус. С точки зрения классич. статисти-
ки атом твердого тела, рассматриваемый как 
трехмерный осциллятор, способный совершать 
квазиупругие колебания, имеет среднюю энер-
гию W — 3кТ. Поэтому один грамм-атом такого 
твердого тела имеет энергию W—'SRT, а теп-
лоемкость С = ~ = З Д = 6 калорий/градус, т. о. 
получается закон Дюлонга-Пти. Однако наблю-
даются отклонения от этого -закона, особенно 
при низких температурах (Нернст). Эйнштейн 
объяснил эти отклонения .применив, вместо дан-
ного выше классич. выражения для средней энер-
гии осциллятора, квантовое уравнение Планка : 

hv 

W = З Л Т — ~ 

e K f ~ l 
Дебай, а такзко Борн и Карман дали д л я W 
формулы, еще лучше совпадающие с опытом. 

Применение к этим вопросам волновой ме-
ханики приводит к двум новым статистикам: 
к статистике Бозе-Эйнштейна и к статисти-
ке Ферми-Дирака, которые существенно ме-
няют подсчеты для сродной энергии W и 
теплоемкости С. Теплоемкость металлов дол-
го служила загадкой для физиков. Метал-
лы—хорошие проводники электричества и те-
пла (закон Видемана-Франца). Если бы тепло-
емкость металла зависела только от энергии 
колебаний его атомов, то теплоемкость одно-
го грамм-атома равнялась бы 6 калорий/гра-
дус. По электропроводность металлов осущест-
вляется движением так называемых свободных 
электронов, которые, естественно, участвуют и 
в тепловом двиэкении; от этого—высокая теп-
лопроводность металлов. Но тогда, по классич. 
статистике, электрон долзкен обладать средней 
кинетич. энергией W — 3/а кТ, и теплоемкость 
металла на один грамм-атом должна быть С = 
= 6-1-3 = 9 калорий/градус, мезкду тем, в дей-
ствительности она равна 6. Затруднение это 
преодолено в работах Паули и Зоммерфельда, 
показавших, что к свободным электронам вну-
три металла следует применять ие классич. 
статистику, а статистику Ферми-Дирака, так 
как эти электроны являются «вырожденным 
газом». Распределение зке по статистике Фер-
ми-Дирака при невысоких температурах почти 
не зависит от температуры, а потому элек-
тронная теплоемкость практически равна нолю. 

Jlum.: И о ф ф е Л. Ф. и С е м е н о в II. Д . , Курс 
физики, т. IV, ч. 1, Молекулярная физика, 2 изд., Л .—M. , 
1933; М л о д а е е п с к и й А. Б. , Краткий учебник 
Молекулярной физики, изд., М.—Л., 1034; И л ь и н 
Б. В. , при участии Р е б и н д е р а П. А., С е м е н -
ч с н к о В. К . , Т а р а с о в а В. В. [и др. I, Молекуляр-
ные еилыи их электрическая природа, М.—Л., 1929; Д е -
б а й II. и 3 а к к Г., Теории илсктричсских свойств 
молекул, пер. с нем., Л.—М., 1936; Т и м и р я з е в 
А. К . , Кинетическая теория материи, Лекции... , 2 изд., 
M.—JI., 1933; Г с р ц ф е л ь д К. Ф., Кинетическая тео-
рия материи, пер. с нем., М.—Л., 1935; Б о р н М., Со-
временная физика, пер, с нем., Л.—М., 1935; W a a I s 
J. D., v a n il с г, Die Contlnultüt des gasförmigen und 
llüssigen Zustande«, l ,pz. , 1881 ; О а и s s С,. P. , Allgemeine 
Grundlagen und Theorie der Gestalt von Flüssigkeiten Im 
Zustand des Gleichgewichts, übers, v. Ii. H.Weber, hrsg. 
v. II. Weber. Lpz. 1903 (Ostwald Klassiker der exakten 
Wissenschaften, 135); H e n r i V., Physique molécu-
laire, Matière et énergie, Г., 1933. J}. Ильин. 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ка-
кого-либо вещества в растворе есть частное от 
деления удельной электропроводности (см.) на 
концентрацию вещества , в ы р а ж е н н у ю в грам-
молекулах на литр (Оствальд) . М. э. при раз-
бавлении раствора , в отличие от удельной 
электропроводности, стремится к пределу, ве-
личина к-рого определяется л и ш ь свойствами 
ионов (продуктов электролитического распада 
вещества) и свойствами растворителя . 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИЛЫ, см. Молекулярная 
физика. 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, см. Ком-
плекс/! tue с oeduiletтя. 

МОЛЕНУЛЯРНЫЕ СПЕКТРЫ. H отличие ОТ 
атомных линейчатых спектров (см. Спектры 
оптические) М. с. состоят из систем с л о ж н ы х 
полос, распадающихся на большое число тес-
но расположенных линий . Такое усложнение 
спектра при переходе от атома (см.) к моле-
куле связано с наличием у молекулы т р е х 
видов энергии, не считая энергии поступатель-
ного д в и ж е н и я молекулы к а к целого. Подобно 
отдельному атому, м о л е к у л а обладает энер-
гией электронов (см.), прн переходах которых 
с одних энергетич. уровней па другие , согласно 
условию частот Б о р а , испускается или погло-
щается свет. Кроме электронной энергии , 
молекула обладает ещо колебательной энер-
гией атомов, колеблющихся около положения 
равновесия , и энергией в р а щ е н и я молекулы 
к а к целого в о к р у г осей, проходящих через 
ее центр тяжести . К а к экспериментальное ис-
следование, т а к и современная теория пока-
зывают, что колебание и вращение молекулы 
квантованы (см. Квантовая механика), т . е. мо-
л е к у л а может приобретать или отдавать коле-
бательную и в р а щ а т е л ь н у ю энергию не непре-
рывно , а порциями—квантами . Следовательно 
и д л я этих двух видов энергии молекулы ийеет 
место условие частот Б о р а , Но в то время к а к 
д л я электронных переходов эти кванты и со-
ответствующие им частоты велики , колеба-
тельные кванты много меньше и ещо меньше 
вращательные . П р и постепенном возбуждении 
молекулы сначала испускается многолиной-
чатый вращательный спектр с длинами волн 
п о р я д к а 0,1—0,01 см, л е ж а щ и й в инфракрас-
ной области. 71алее возбудится полосатый коле-
бательно-вращательный спектр , л е ж а щ и й в 
инфракрасной области, с длинами волн порядка 
0,01 см—0,25 /<. И , наконец, появится элек-
тронный М. е . , состоящий из систем полос. 
Электронные М. с. леясат в видимой и ультра -

,фиолетовой области. 
Первые наблюдения М. с . были сделаны Фра-

унгофером (1814), Гершелем (1822—29), Брю-
стером (см.) (спектр поглощения азотной кис-
лоты; 1833), Миллером (1845), Сваном (1855) 
и, наконец, Кирхгофом (см.) п Бцнзеном (см.) 
(в 1859—00). Л о к а й е р (1874) первый с в я з а л 
полосатые спектры со строенном молекул . 
Инфракрасные М. с . начали интенсивно изу-
чаться в конце 19 в. Р я д закономерностей был 
найден Юлиусом, Ангстремом, Пашеном (1890), 
Баром (тонкая структура ; 1913) и др . Совре-
менная теория М. е . , б а з и р у ю щ а я с я на кванто-
вой мохапике , слоясилась з а последние 10— 
15 лет в работах Гунда , Горцберга , Милликсна 
н др . ученых. В СССР М. с . изучаются гл . обр. 
в Государственном оптическом институте в 
Ленинграде . 

КолоПпни» двухатомных молкнул. Колебании моле-
кулы находят свое выражение u колебатсльно-нраща-

тельном инфракрасном M. с. Простейшей моделью двух-
атомной молекулы, например СО, являются два шарика, 
связанные пружиной (рис. 1). Такие шарики способны 
колебаться около положения равновесия, причем сила, 
действующая на каждый шарик, 
пропорциональна его смещению иа 
положения равновесия 

F^-Ux, 
где k—коэффициент упругой силы, 
х—смещение. Соответственно потен-
циальная энергия растянутой модели 
U - . Согласно классической механике 
гармонического осциллятора будет 
ственной частотой (см. Колебания) 

Рис. 1. 

такая модель 
колебаться с един-

h 

mi • m» где —так называемая приведенная масса моле-m i + m , 
кулы. Квантовая механика дает то же значение часто-
ты, но полная колебательная энергия молекулы не может 
более приобретать непрерывную последовательность зна-
чений, а выражается формулой 

W,= hv ( v - f 1 ) , 

где V—колебательное; квантовое число, имеющее зна-
чения 0, 1, 2, 3. . . При отсутствии возбуждения колеба-
ний, т. е. при V=o, молекула все же не остается в покое, 
а обладает энергией 

так называемой нолевой энергией колебаний. Однако 
гармоническая модель пригодна лишь в первом при-
ближении. В частности, она не. передаст способности 
молекулы диссоциировать. 

Рис. 2. 

Действительно, чем больше 
мы удалим шарики друг от 
друга, тем сильнее они бу-
дут притягиваться. Между 
тем, реальная молекула, по-
вышая свою энергию, рано 
или поздно диссоциирует— 
разрывается па части. По-
этому график потенциальной 
энергии, в зависимости от 
отклонения, должен пред-
ставлять не параболу, а кри-
вую вида, изображенного на 
р и с . П о т е н ц и а л ь н у ю энер-
гию мояшо приближенно вы-

ражать формулой Морзе V |>(1 + «г-»"» - 2е-<«), где 
D—энергия диссоциации, а—нек-рая постоянная. Соот-
ветствснпо зиачепие W„ : 

Система колебательных энергетич. уровней отложена 
на кривой рис. 2. Она продолжается до момента W V = D , 
после чего молекула диссоциирует. Величина D может 
быть получена из измерения границы колебательной 
полосы в М . с . Знание D весьма существенно для харак-
теристики химич. поведения молекулы. . 

Колебательно - вршци i ильные спектры двухатомных 
молекул. Для рассмотрения чисто вращательного Ы. с. 
пользуются моделью ротатора, т. е. считают, что ша-
рики на рис. 1 связаны не пружиной, а жестким стерж-
нем. Классическое выражение для энергии вращения та-
кого ротатора около оси, проходящей через его центр 
тяжести, есть 

где w—углопая скорость, а I—момент инерции (см.) 
ротатора. Но классическим представлениям, в данной 
совокупности присутствуют молекулы с любыми часто-
тами, и вращательный спектр непрерывен. По опыт дает 
дискретные линии, что находится в соответствии с кван-
товой теорией, согласно к-рой вращательная энергия про-
бегает ряд значения 

где. J—0, 1, 2...—вращательное квантовое число. Кван-
тово-мехапнческие правила отбора гласят, что, J" может 
меняться на ± 1 , так же как и колебательное кванто-
вое число V. Наибольший интерес представляют ко-
лебательно-вращательные М. с. Шарики, составляющие 
ротатор, одновременно с вращением коле.блются. При 
переходе между колебательными уровнями V и V" 
получается колебательно-вращательная полоса в М. е., 
так как одновременно изменяется J. Как вращательные, 
так и колебательно-вращательные спектры дают лишь те 
двухатомные молекулы, к-рые обладают электрический 
моментом (см.). Таким образом, симметрические моле-
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Рис. 3. Схема онер-
гетимесних уровней 

молекулы. 

пулы, например инфракрасного М. с. не имеют. Изу-
чение колебательно-вращательных М. с. поаволяет опре-
делить такие важные константы молекулы, как часто-
ту ее колебаний v. коэффициент упругой евнзи к, энер-
гию диссоциации /), момент инерции I, расстоннне меж-
ду атомами. М. с. дают возможность вычисления тепло-
емкости, янтропии (см.) и других термодинамич- вели-
чин. Весьма интересен эффект изотопии. При замене 
одного из атомов в молекуле его изотопом (см.) каме-
нистей приведенная масса молекулы, а с ней—частота v 
и момент инерции /• Ото, и свою очередь, вызывает 
появление смещенных линий М. с. Таким образом, могут 
быть обнаружены изотопы. 

9л«К1 ровный спектры днухатомнышмплекул. Инфра-
красный М.с. есть спектр молекулы в ее основном нс-
возбужденном электронном состоянии. По Молекула 
может находиться в целом ряде электронных состояний. 

Дли нх классификации упот-
®д ребляются квантовые числа, не-

сколько отличные от атомарных. 
В виду наличия в молекуле вы-
деленного направления ее оси, 
вместо результирующего орби-
тального момента (см.) всех 
электронов, измеряемого в атоме 
числом L, пользуются его про-
екцией на ось молекулы, обо-
значая соответствующее кванто-. 

0 с„ вое число буквой I. Состояния 
с X— 0, 1, 2... обозначаются 
i - , Я, я . . . Вторым квантовым 
числом, как и в атоме, служит 
результирующий момент спи-
на (см.) всех электронов S (см. 
M ультиплетные спектры). Каж-
дое электронное состояние ха-
рактеризуется собственной кри-
вой потенциальной энергии типа 
рис. Кривые основного и по-
следующих состояний не тожде-
ственны—положение минимума 
может сместиться, так же мс-

Е| няется значение D . При элек-
тронном возбуждении молекулы 
может одновременно измениться 
колебательное и вращательное 
состояние. Изучение электрон-
ных М. с. позволяет определить 

состояние молекулы и к ряде случаев—природу химич. 
связи. Электронные М. с. позволяют с большей легкостью 
изучать колебании и вращения молекул. Изучение эле-
ктронных М. е. особенно важно для фотохимии (см.). 
IIa рис. 3 изображена схема уровней двухатомной 

молекулы. 
М. е. многоатомных молекул. Сложность М. с. очень 

возрастает при увеличении числа атомов в молекуле. 
Число колебательных степеней свободы нелинейной моле-
кулы равно 'SN —ß (N—общее число атомов в молекуле, 
вычитаются G степеней свободы поступательного и вра-
щательного движения молекулы нан целого). Таково 
будет и число колебательных частот, за исключением 
тех случаев, когда в силу высокой симметрии молекулы 
(напр. метан) нек-рые частоты совпадают. Кр.оме того, 
в спектре запрещены частоты колебаний, ие сопровождаю-
щихся изменением электрич. момента. Так. для молекул 
типа СП 4 разрешены лишь 2 частоты. Вращение нелиней-
ной молекулы также усложнено— в общем случае ее при-
ходится рассматривать как асимметрический волчок. М. с. 
многоатомных молекул изучаются обычно в инфракрасной 
области. Ко \ бипанионное рассеяние спета (см.) позволяет 
перенести эксперимент в более доступную видимую область 
н существенно дополняет данные М. с. Изучение много-
атомных молекул особенно важно для химии. Молекуляр-
ные спектры и Раман-спектры позволили определить ос-
новные частоты, междуядерные расстояния, валентные 
углы, а тем самым геометрич. структуру многих много-
атомных молекул. 

Лит.: 11 и к о л ь с к и и К. В., Квантовая механика 
молекулы, Ленишрад- Москва, 1034; К р о н и г I'., 
Оптические основы теории валентности, пер. с англ., 
Москва, 1037. м . Волысснштейн. 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ВЕС, относительный вес 
молекулы вещества по отношению к атомному 
весу кислорода, принятому за 16. Поскольку 
молекула состоит из атомов различных эле-
ментов, то М. в . равен сумме атомных весов 
входящих в нее атомов. Существование изото-
пов у того или иного элемента, входящего в со-
став данного вещества, обусловливает наличие 
н этом вещество различных ио массе молекул . 
Таким образом, экспериментально определяе-
мый М. в . есть некоторая средняя величина. 
Явление ассоциации, заключающееся в том, 
что молоку .ты вещества собираются в агрегаты, 

часто имеющие самостоятельное существование , 
приводит к тому, что определение М. в . д л я 
данного вещества дает удвоенное, утроенное 
и т . д. значение но сравнению с молекулярным-
весом вещества в неассоциированном состоя-
нии. В к р и с т а л л а х многих веществ часто н е т 
отдельных молекул вещества, и весь к р и с т а л л 
может рассматриваться к а к молекула гигант-
ских размеров. 

Методы определения М. в . сводятся к экспе-
риментальному измерению т а к и х макросвойств 
вещества, которые непосредственно связ аны 
с граммолокулярпым весом. Эти методы опре-
деления ;SIIOT д л я М. в . н е к - р у ю с р е д н ю ю вели-
чину. М. в . вещества может быть определен не-
посредственно путом определения масс его 
молекул в масспектрографе Астона. Наиболее 
распространенными я в л я ю т с я следующие э к с -
периментальные методы определения М. в. : 
1) определение М- в. по плотности газон; 2) опре-
деление М. и. вещества путем измерения ого 
осмотического давления в растворенном состоя-
нии. Экспериментальное определение осмоти-
ческого давления часто представляет значи-
тельные трудности. Это обстоятельство вынуж-
дает экспериментально определять такие свой-
ства растворов, к-рые непосредственно с в я -
заны с явлением осмотического давления , т . е . 
повышение точки кипения раствора по сравне-
ппЛ с чистым растворителем (если растворен-
ное вещество при кипении не переходит в п а р ) 
и понилсение температуры затвердевания ра-
створителя (если растворенное вещество но дает 
с растворителем твердых растворов) . Эти ме-
тоды называются: первый—эбулиоскопическим 
и второй—криоскоиическим; 3) определение 
М. в . вещества в газовом состоянии путем 
определения скорости его истечения (эффузии) 
из узкого отверстия; 4) определение М. в . к о л -
лоидно-растворенных или высоко-молекуляр-
ных веществ (белки) путем ультрацентрнфуги-
ровання растворов. 

Кроме указанных методов определения М. в . , 
имеется р я д д р у г и х возможностей оценки вели-
чины М. и. 

Лит.: О с т в а л ь д В., Физико-химические изме-
рения, ч. 1, Л. , 1934; II с к p а с о в Б. В., Курс об-
щей химии, т. I, 3 изд., Л . , 1 0 3 7 ; Э й к е н Л., Курс? 
химической физики, ч. 1—3, М. Д . , 1933—3fi; Т а II -
л о р X .C . , Физическая ХИМИЯ, T. I—II, Москва— 
Ленинград, 1030. к. Астахов. 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ОБЪЕМ, объем граммоле-
к у л ы вещества; равен произведению молеку-
лярного веса (см.) н а удельный объем. Идеаль-
ные газы при одинаковых условиях (т. е. оди-
наковых температурах и давлениях) имеют оди-
наковые М. о. При температуре 0° и давлении 
760 мм ртутного столба все газы имеют объ -
ем, равный 22,4 л. Относительно жидкостей 
в 1855 Конном было установлено, что в точ-
ке кипения М. о. равен сумме атомных объ-
емов. Это правило К о п п а я в л я е т с я неточным и 
теоретически необоснованным. Д л я М. о. твер-
дых тел найдены некоторые закономерности . 
Например , у галоидных солей К , Na и Ag M. о . , 
примерно, больше на 16 для подпетых солей, 
чем д л я хлористых. Точно т а к ж е при пере-
ходе от одного металла к другому М. о. изме-
няется , примерив, п а одну и ту лее величину . 
Изоморфные соединения имеют весьма близ-
кий М. о. По современным представлениям 
трудно ожидать д л я М. о. простую функцио-
нальную зависимость от сустава вещества . 

Лит.: X в о л ь с о н О. Д . , Курс физики, т. I, 1>ер-
лин, 1923; Э й к с п Л., Курс химической физики, вып. 1, 
Москва, 1935. JC. Астахов, 
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. м о л EH АР (Molenaer) , 1) Я н M и н е е (около 
1610—68), голландский живописец и гравер . 
Д о 1637 работал в Гарлеме, затем в Амстер-
даме . В 1648 переселялся в местечко Хеем-
стеде близ Гарлема . Б ы л ж е н а т на известной 
голландской художнице Юдифи Лейстср . Пи-
сал реалистич. жанровые сцены, большей ча-
стью из крестьянской ж и з н и . Ранние картины 
отличаются пестрыми локальными красками 
и мелочной манерой письма. Они свидетель-
ствуют об испытываемых художником разно-
образных в л и я н и я х ( Ф р . и Д . Гальс , Броу-
вер) . В сноих поздних работах М. усваивает 
болео живописную манеру , гармоничный, вы-
д е р ж а н н ы й в золотистых топах колорит , тон-
к у ю передачу световых эффектов. Его поздние 
произведения выдают близость к Л . Остадо. 
К а р т и н ы М. х р а н я т с я в музеях Брюсселя , 
Г а а г и , Амстердама, Вены и др . 

2) К л а с (ок. 1630—76), работал одновремен-
но с Яном Минее М.; писал пейзажи в духе Гой-
сна и С. Рейсдаля , оживленные фигурами кре-
с т ь я н . Его произведения имеются в Гос. Эрми-
т а ж е в Ленинграде и Гос. музее изобразитель-
ных ИСКУССТВ им. А. С. П у ш к и н а - в Москве. 

МОЛЕСНИН,.очень плотная , г л а д к а я хлоп-
ч а т о - б у м а ж н а я т к а н ь атласного переплетения. 
М. чаще всего окрашивается в черный цвет 
и применяется д л я рабочей одежды. Вес' 1 м г — 
ок . 250—300 г. М., выработанный из болео тЬ.ч-
стой уточной п р я ж и и начесанный с лицевой 
стороны, называется М.-сукно н является ими-
тацией шерстяного сукна . 

М0ЛЕШ0ТТ, Я к о б (1822—93), по своим фило-
софским взглядам я в л я е т с я одним из предста-
вителей т . и. вульгарного материализма . Сов-
местно с Бюхнером и Фогтом М. придал мате-
риализму то опошленное и вульгарное толко-
в а н и е , которое дало право Энгельсу назвать 
представителей этого н а п р а в л е н и я «дешевыми 
разносчиками материализма». По М., сущест-
вует тесная связь мезкду воспринимаемой чело-
веком пищей и его способностью к духовной 
ясизни. «Превосходство англичан и голландцев 
перед туземцами нх колоний зависит от превос-
ходства их мозга, которое обусловливается пре-
восходством крови , зависящей от пищи» («Фи-
зиологические эскизы»). Х о т я пища, по М., не 
единственное условие в л и я н и я на духовную 
деятельность людей, но «при одинаковых дру-
гих условиях тот, кто питается мясом, будет 
иметь другие мысли, чем тот, кто ест салат и 
«вощи» (там нее). М. усматривает в действии 
п и щ и на духовную деятельность человека на-
с т о л ь к о тесную связь , что, напр . , ставит рас-
пространение образованности в 18 в. в прямую 
•зависимость от введения во всеобщее употреб-
л е н и е чая и кофе, к-рые «изощряют ум» или 
•«окрыляют воображение» (там же) .—Эта гру-
б а я в у л ь г а р и з а ц и я материализма приводила М. 
вс реакционным взглядам на роль пролетариата 
ai развитии научного мышления . Т а к , напр . , 
М. утверждал , что мышление пролетариата 
тупеот , ибо нх мозгу недостает питательного 
вещества . У п р о щ а я материализм, М. сбивался 
н а îaicott в з г л я д , будто «мозг выделяет мысль 
т а к ж о, к а к печень выделяет желчь» 
( Л е н и н , Соч., т . X I I I , стр. 38). От вуль-
гарного материализма , к -рый совершенно д а ж е 
но помышлял «о том, чтобы развивать дальше 
теорию» (Э н г е л ь с, Людвиг Фейербах . . . , 
1936, стр. 26), отрекался у ж е Фейербах . Оправ-
дывая Фейербаха , отклонявшего вульгарный 
материализм, Энгельс п то ж е время подчерки-

вает, что Фейербах «не имел права смешивать 
учение разносчиков с материализмом вообще» 
(Э н г е л ь с, там же) . 

В вульгарном материализме Молешотта я р -
ко проявилась ограниченность буржуазного 
мышления , в особенности в период выхода про-
летариата на историческую арену . Б у р ж у а з н о е 
мышление, по мысли Энгельса, я р к о прояви-
лось в философских взглядах М.; оно постоян-
но спо тык ал о сь самым смешным образом на 
«самых просты* категориях» (см. Э н г о л ь с, 
Рецензия на книгу : К а р л Маркс . Критика 
политической экономии, в кн . : M а р к с и 
Э н г е л ь с , - Соч., т . X I , ч. 2, стр. 358). Моле-
шотт оказал большое влияние на современных 
ему русских публицистов, особенно Писарева. 
В последующее время точка зрения вульгар-
ного материализма в известной мере разделя-
л а с ь механистами-естественниками. 

С о ч . М.: Физиологические искизы, пер. с примеча-
пипми Л. Нальховского, М., 1863, Ü изд., М., 1865; Кру-
говорот жизни. Физиологические ответы на «Письма о 
химии» Юстуса Либиха, Харьков, 1X66; Единство жиз-
ни, СПБ. !866; Границы человека, СПБ, 1866'. 

Лит.: М а р к с К. и О н г е л ь с Ф., Соч., см. по 
именному указателю. 

МОЛИ, T ineodea , обширная серия семейств 
чешуекрылых или бабочек, б. ч. очень мелких , 
иногда средней величины, очень разнообраз-
ного вида н окраски . Объединяются узко-
крылостыо, наличием трех анальных ж и л о к 
на заднем крыле , длинной бахромкой и обычно 
развитыми и заостренными челюстными щу-
пиками; жилкование крыльев часто упрощен-
ное. Моли в огромном количестве видов распро-
странены всюду. 

Главнейшие семейства: длинноусые M. (Adelldae) с 
усиками, u 4 или 5 раз длиннее переднего крыла, часто 
металлич. окраски, с сильно развитыми глазами; гусе-
ницы в растениях сперва минируют, йотом—в переносных 
чехликах. Настоящие M. (Tineldae) с головой, покрытой 
взъерошенными волосами, гусеницы часто в жилищах 
человека, в сухих веществах. В мехах и шерстяных изде-
лиях—комнатная, или платяная M. (Tinea pelllonella), 
переднее крыло желтовато-серо-бурое, с бурыми точками; 
ковровая M. (Trichophaga tapeliella), переднее крыло 
у основания серо-бурое, па конце белое; мебельная M. 
(Tincola bisebliella), вся соломкпно-желтая; меры против 
НИХ: выколачивание вещей, проветривание и хорошая 
упаковка. В зерне—зерновая M. (Tinea graiiella), переднее 
крыло беловато-серое, пестрое; меры: на складах зерна 
вентиляция и дезинфекция сернистым углеродом. Семей-
ство переливчатых M-. (Incurvarildae) содержит смородин-
ную M. (Incurvaria capitelea), переднее крыло с пурпур-
ным отливом и желтыми бахромой и тремя пятнами; гу-
сеницы—в почках и листьях красной и белой смородины; 
меры: весеннее опрыскивание кустов мышьяковыми пре-
паратами. К семейству молей-пестрянок (Lyonetildae) 
относится дубовая M. (Tlaoberla conplauella), гусеницы 
к-рой минирует листья дуба, выедая сплошь их мякоть. 
Семейство серпокрылых M. (PluteUldae) заключает капу-
стную M. (lJliiU:lla niaculipotmis), переднее крыло серо-
бурое, по внутреннему краю с широкой белой каймой; 
серьезный Вредитель капусты; меры: удаление сорняков, 
переконка и очистка огорода осенью, приманочные посевы 
из крестоцветных, опрыскивание парижской зеленью. 
1С семейству тощих M. ((rracilarildae) относится сирене-
вая M. (Gracilaria syrlngella), выедающая и свертываю-
щая в трубку листья сирени, ясеня, бирючины. Из семей-
ства горностаевых M. (Hyponomeuüdae) крайне вредна 
для плодовых садов яблонная М. (llyponomeuta mlli-
nella), снежно-белая, с тремя рядами черных точек, 
оплетающая паутийиымн гнездами яблони; меры: соби-
рание и сжигание гнезд, опрыскивание весной парижской 
зеленыо. К тому же семейству относится рябиновая M. 
(Argyrestliia eonjugella), фиолстово-буро-серан, с широкой 
белой полосой по внутреннему краю переднего крыла; 
гусеница—в плодах яблони и рябины; меры: окапывание 
деревьев и опрыскивание никотином. К чехлоносным М. 
( C o l e o p l i o r i d a e ) относится множество мелких уакокрылых 
видов, гусеницы к-рых носят на себе разнообразной формы 
мешки и чехлики. Огромное семейство в ы е м ч а т о -
к р ы л ы х M. (Oelechildae), с выемкой па заднем крыле, 
включает в себя ячменную M. (Sltotroga cerealella) с се-
ровато-желтыми передними крыльями и бурыми на них 
пятнами, гусеница к-рой выедает зерно хлебов летом на 
нолях, а зимой—в окладах; меры: провеивание верна пе-
ред посевом и дезинфекции его сероуглеродом на складах. 
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Лит.: П о р ч и и с is и it 11. Л., Сернистый углерод 
в борьбе с вредными животными, СПБ, 1907 (Труды Бюро 
по энтомологии, т. V, As 0); е г о ж е, Моли, вредящие 
у нас малине и смородине, СПБ, 1911 (Труды Бюро по 
энтомологии, т. IX, Кч 4); е г о ж е , Насекомые, вре-
дящие плодовым садам в Крыму, т. I—111, СПБ, 1880— 
1899; е г о ж е , Зерновая моль (SItotroga ccrea'lelia oliv.) 
>1 простейший способ ее уничтожения, 2 изд., СПБ, 19Ö9; 
Р е й х а р д т Л. II., Капустная моль, 11., 1919 («Из-
вестия Подотдела борьбы с вредителями», т. I, № .4); 
III p е й н e p H. '!>., Яблонпап моль и меры борьбы с ней, 
5 издание, СПБ, 1912 (Труды Бюро но энтомологии, 
т. и , № 15). п. Кузнецов. 

МОЛИБДАТЫ, минералы, которые по химич. 
составу представляют собой солн молибденовой 
кислоты (Н,Мо0 4 ) . Примером подобных соедине-
ний молсет служить минерал вульфенит—свин-
цовая соль молибденовой кислоты (РЬМо0 4 ) . 
М. дают изоморфные смеси с нольфраматами, 
т . е . с о л я м и вольфрамовой кислоты; напр . , изве-
стен минерал нонеллит состава Ca(Mo,W)0 4 . 

МОЛИБДЕН, Mo—химич. элемент V I группы 
периодич. системы; вместе с вольфрамом и ура -
ном М. входит в подгруппу хрома . Известны 
7 изотопов М. с атомными весами от 92 до 100; 
атомный вес М. равен 90,0. Порядковый номер 
42. Свое название М. получил от слона «molyb-
dos», что значит свинец, т . к . до открытия Mo 
к а к самостоятельного элемента молибденовый 
блеск и свинцовый блеск, считали одним и том лее 
веществом. Впервые М. был открыт Шее л с 
и 1778; в свободном виде М. был получен в 1782 
Эльмом. М.—элемент, сравнительно мало рас-
пространенный в природе; его содержание 
« земной коре составляет 0 ,00075%. Мосторолс-
д е н и я молибденовых руд имеются в СССР, Вен-
грии, Франции, Финляндии и д р у г и х странах . 
Д л я промышленных целей наиболее важное зна-
чение приобрели мосторолсдення в Норвегии. 
Норвежская руда содорлсит 0 , 3 % — 0 , 4 % М. 
До первой мировой импсрйалистнч. войны ок . 

2 /3 мировой продукции молибденовой руды про-
изводилось Австралией; после войны основны-
ми производителями стали Норвегия и США.— 
М . встречается в природе в виде минерала мо-
либденита MoSj (молибденовый блеск), обла-
дающего металлич. блеском и похожего на гра-
фит, и двух почти бесцветных кристалличе-
с к и х минералов молибденовокислого к а л ь ц и я 
СаМо()4 и молибденовокислого свинца или 
вульфенита РЬМо0 4 . 

Д л я выделения М. руду подвергают механич. 
обогащению с помощью флотации. Обычно М. 
выделяется из руд в видо М о 0 3 (трехокиси 
молибдена). Д л я этой цели сернистую руду 
обжигают; образующуюся при этом М о 0 3 из-
влекают обработкой водным раствором аммиа-
к а и переводят в молибденовокислый аммоний, 
из к-рого последующим выпариванием с азот-
ной кислотой и прокаливанием полученного 
осадка регенерируют трехокись молибдена. Ме-
таллический Mo в пром-сти получается прока-
ливанием смеси концентратов молибденита с 
мелко раздробленным алюминием: 3 M o S , + 2 A l = 
=AI,S,-b3Mo. Свободный M. молсет быть полу-
чен восстановлением водородом трехокиси МоО, 
при высоких температурах . П р и этом полу-
чается металл с содержанием 99,95% М.— 
Чистый М.—серебристо-белый металл; уд. вес 
10,02—10,32; твердость чистого М. , по Моссу, 
5 , 5 . М. плавится при 2.000°, кипит при 3. 600°.— 
М. очень тверд, тягуч и молсет быть сварен 
в видо тонкие нитей; легко растворяется в цар-
ской водке и в конц. серной кислоте; не раство-
ряется н разбавленной соляной и серной кис-
лотах . М. не растворим в водных растворах ще-
лочей и растворим только в расплавленных ще-

лочах .—М. образует р я д соединений, в к -рых 
проявляет различную валентность—от 3 до (> 
(MoCl,, MoCl j , МоС14 и MoCl,) , при этом наибо-
лее устойчивы те соединения, в к -рых М. шести-
валентен. И з многочисленных соединений М. 
необходимо у к а з а т ь н а трехокись молибдена 
MoOj, молибденовую кислоту «Н»Мо04 и д р . 
Особенный интерес представляет молибдено-
вокислый аммоний, получивший широкое при-
менение в аналитич . практике в качестве реак-
тива д л я открытия и определения фосфорной 
кислоты. М . в соединении с хромом и никелем 
входит в состав специальных сталей, необхо-
димых д л я изготовления брони, бронебойных 
снарядов , авто- и авиачастей. П р и сплавлении 
с вольфрамом М. дает сплав , заменяющий пла -
тину . П р и сплавлении в электрич . печи концен-
тратов молибденита с коксом, известью и лсо-
лезным ломом образуется сплав—ферромолиб-
ден—одна из в а ж н ы х составных частей различ-
ных сортов стали. 

Ферромолибден применяется д л я уничтоже-
н и я ломкости хромовой стали, ic-рую она при-
обретает при отпуске. Кроме того, этот сплав 
входит вместе с кобальтом, вольфрамом и хромом 
в состав сплава «стеллит», применяемого в из-
готовлении релсущих инструментов высокой 
твердости. М. применяется таклее в электро-
технике , радиопромышленности, в производ-
стве пирометров. М. входит в состав катали-
тической массы, применяющейся в производ-
стве синтетического аммиака . 

МОЛИБДЕНИТ, см. Молибденовый блеск. 
МОЛИБДЕНОВАЯ СТАЛЬ, специальная сталь , 

содержащая в качестве примеси молибден. Мо-
либден вводится в сталь чаще всего вместе с 
хромом, марганцем и л и никелем. Количество 
вводимого молибдена обычно 0 , 2 — 0 , 3 % . Мо-
либден вводится гл . обр. в конструкционные 
стали, идущие д л я изготовления ответствен-
ных изделий в авиа- , авто- и тракторостроении 
(оси, коленчатые валы, Шестерни, иодшипйики 
и т. п.) .Молибден сообщает стали: 1) более тон-
кое строение; 2) отсутствие отпускной х р у п -
кости; 3) повышенные механич. свойства при 
испытаниях на разрыв , изгиб и удар ; 4) по-
вышенное сопротивление износу, усталости и 
ползучести. 

МОЛИБДЕНОВЫЙ БЛЕСК, или м о Л И б д о -
и и т , минерал состава MoS a гексагональной 
сингонии. Форма кристаллов—таблитчатая пли 
короткостолбчатая . В тонких листочках гибок. 
Мягок , ж и р е н па ощупь . Твердость 1—1,5; 
уд . в . — 4 , 7 — 4 , 8 . Б л е с к металлический. Цвет 
свинцово-серый. Обычно встречается в к в а р -
цевых л е и л а х , с в я з а н н ы х с гранитными интру-
зиями . М. б. я в л я е т с я главной рудой на металл 
молибден, широко применяющийся д л я спе-
циальных сортов стали , нек-рых частой физи-
ческих и электротехнических приборов и д р . 
Наиболее крупное местонахолсдение М. б. 
находится в Клаймаксе (Колорадо , США). 
В С С С Р — н а роко Ч и к о е (Восточно-Сибирский 
край) , в Я к у т и и (Верхоянский хребет) и др . 

М0ЛИН (Molino), город в штате Иллинойс 
в США, располонсен на р. Миссисипи; 32,2 тыс. 
леителей (1930). Железнодорожный узел; аэро-
дром. Известен производством с . -х . орудий, 
гл. обр. плугов . Мукомольная пром-сть. 

МОЛИШ (Molisch). Ганс (1850—1937), австр . 
ботаник-физиолог. В молодости з а н и м а л с я садо-
водством. С 1889—профессор в Граце , с 1894— 
в Праге , с 1909—директор Ин-та физиологии 
растений в Вене. Много путешествовал (Япо-
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ния , Индия) . В 1922—25 был профессором 
в Сендай (Япония) . Работал в области изуче-
ния пурпурных и лселезных бактерий, светя-
щихся растений, изучал млечный сок и слизи, 
влияние железа на высшио растения, явления 
замерзания и действие теплых ванн па пробулс-
дение п о ч е к . Ш и р о к о известны книги М.: «Mi-
krochemie der Pf lanzen» ,Jena , 1913;«Физиология 
растений, к а к теория садоводства», М.—Л. , 
1933, и теоретически в а ж н а я «Pflanzenchemio 
und Pf lanzenvorwandtschaf t» , J e n a , 1933. M. из-
вестен такясе к а к автор ряда популярных книг . 

МОЛЛА, II с п е с , туркменский поэт начала 
19 в. П о преданию, родился в Мерве. Точных 
дат рождения и смерти M. память народа не со-
хранила . Туркменский фольклор сохранил не-
сколько вариантов бесед М. с другим заме-
чательным туркменским поэтом того време-
ни, известным под псевдонимом Кемине. Эти 
беседы о ролн искусства и поэзии в жизни на-
рода, а т а к ж е произведения М. свидетельству-
ют о высокой культуре поэта. М. принадлежат 
туркменские варианты романа «Захре .и Та -
хнр» и романа «Хемра», в к-рых изобралсают-
ся любовные перелсиванпя народного певца Та-
хира и девушки Захро , юноши Ахмета и де-
вушки Саят. Особенной популярностью среди 
туркменских масс пользуются лирич . стихо-
творения М. , отличающиеся высоким художе-
ственным мастерством. Отдельными изданиями 
произведения M. на русском языке не выходили. 
Переводы отдельных стихотворений и отрыв-
ков из романов М. опубликованы в сборнике 
«Туркмения», изд. «Советский писатель», М., 
1936, и в ясурнале «Литературный Узбекистан», 
Ташкент , 1936, кн . 3. 

МОЛЛ ЕРА ЗАЛИВ, на зап . поберелсьи юле. 
о-ва Новая Земля , меяеду мысами Северный 
Гусиный Нос и Бритвин , под 72°08'— 72°40' 
с . HI. и 52°15' в. д . Берега залива возвышенны, 
сильно изрезаны и образуют ряд бухт, ио мест-
ному—«губ». В одной из губ расположено селе-
ние Малые Кармакулы. По берегу М. з . идет 
зимний путь из губы Б е л у ш ь е й в селение 
Лагерное . 

МОЛЛИ МАГУАЙРЕ (Molly Maguires) , назва-
ние, присвоенное революционному течению 
среди рабочих США (гл. обр. углекопов Пен-
сильвании) во 2-й половине 19 в. Существует 
предположение, что в своем первоначальном 
зпачении'М. М.—имя легендарной героини ир-
ландского аграрного двияеения. В 19 в. в Ирлан-
дии этим именем нередко называли активных 
участников борьбы крестьян-фермеров против 
лендлордов. В 50—70-х гг. выраясение M. М . ш и -
роко распространилось в США и особенно в 
угольных районах Пенсильвании д л я обозначе-
ния активных участников рабочего двияеения 
вообще и углекопов в частности. Существовала 
ли действительно соответствующая тайная ра-
бочая организация под этим названием—в точ-
ности неизвестно. Это утверждали предприни-
матели, пытавшиеся т. о. обосновать крайние 
меры расправы с рабочим движением и прово-
димую ими травлю его деятелей. Особой остро-
ты достигла классовая борьба на антрацитовых 
к о п я х Пенсильвании в период бурного капита-
листич. развития , последовавшего за оконча-
нием гражданской войны в США (1861—65). 
Массовая ирландская иммиграция , в значи-
тельной своей части н а п р а в л я в ш а я с я в эти 
районы, приводила к тому, что недавние участ-
ники ирландского крестьянского движения , 
попадая в условия жесточайшей эксплоатации, 

втягивались в рабочее движение и Нередко о к а -
зывались в его первых рядах . На новой почве-
возролсдались многие методы и формы ирланд-
ского аграрного движения . Наряду с существо-
вавшим здесь тред-юнионом Worker 's Benevolent 
Associat ion большим влиянием среди рабо-
чих пользовалась «внеклассовая» националь-
н а я организация ирландских католиков Древ-
ний орден гибернийцев (Ancient Order of Hiber -
nians) . Во главе его стояли представители като-
лич. духовенства и бурлсуазных национали-
стов, но в Пенсильвании местные отделения 
этого общества оказались в руках рабочих. 
В результате преследования профсоюзов и из -
мены части профсоюзных волсдей рабочие пыта-
лись использовать Древний орден гиберний-
цев в качестве легальной формы своих тайных 
организаций. Во время и после экономич. кри-
зиса 1873 и подавления упорной всеобщей стач-
ки па антрацитовых угольных копях террор 
предпринимателей принял особенно провока-
ционный характер и соировояедался широким 
применением «черных списков», развитием 
предпринимательского сыска, убийствами ра -
бочих агентами предпринимателей, многочис-
ленными каторжными и смертными пригово-
рами по суду и пр. Припадлелсность к проф-
союзу была приравнена к участию в «заговоре»-
п рассматривалась как достаточное основание 
д л я вынесения каторжного приговора. С осо-
быми репрессиями предприниматели обруши-
лись на р а б о ч и х — ч л е н о в Древнего ордена ги-
бернийцев, одновременно пытаясь внести рас-
кол в рабочее движение. Они добились от ка-
толической церкви осуждения этой организа-
ции и отлучения от церкви ее членов, которых 
они называли M. M. и клеветнически обвиня-
ли в убийствах и грабелеах, используя в ка -
честве свидетелей отдельных провокаторов и 
предателей из среды рабочих (Мак-Парлен> 
и приговаривал так называемых M. М. к ви-
селице. В результате ясесточайшего террора 
1876—77 это революционное направление аме-
риканско-ирландского рабочего движения было 
задушено. 

МОЛЛЬ (Moll), Иосиф (1812—4!^, герм, рево-
люционер, ремесленник (часовщик) из Кёльна. 
Много странствовал. Улее в 30-х гг. 19 в. примк-
нул к группе нем. эмигрантов в П а р и ж е , орга-
низовавших в 1836 «Союз справедливых» (см.) . 
В 1840 был одним из организаторов «Немецкого 
Коммунистического просветительного рабоче-
го общества» (см.) n Лондоне. Он также при-
нял участие В реорганизации (в 1840) «Союза 
справедливых» и был одним из руководителей 
его. В 1847 принял участие в создании «Союза 
коммунистовч (см.) и вошел в его Ц К . С Эн-
гельсом он познакомился в 30-х гг. Сравнивая 
М. с другими руководителями «Союза справед-
ливых», Энгельс писал о нем: «человек, кото-
рый в энергии и решимости по меньшей мере не 
уступал обоим своим товарищам, а умом превос-
ходил их обоих (Г. Б а у э р а иШаппора.—Pet) . ) . . . 
теоретические вопросы ему были болео доступ-
ны» (Э н г е л ь с, К истории «Союза коммуни-
стов», в к н . : M а р к с и Э н г е л ь с , Соч . , т . X V I , 
ч. 1, стр. 210). Будучи одним из первых ре-
волюционных пролетариев Германии, М. по 
существу стоял на позиции утоиич. коммуниз-
м а — «коммунизма равенства», который «опи-
рается исключительно или по преимуществу 
на требование равенства» (Э н г е л ь с, там 
нее, см. подстрочи, примеч.) . Молль много 
содействовал успехам «Союза коммунистов». 
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В 1847 он ездил и Брюссель к Марксу и и Па-
р и ж к Энгельсу, чтобы пригласить их всту-
пить в Союз. H 1818 он был одним из органи-
заторов нем. рабочего клуба в Париже. После 
мартовской революции в Германии возглавлял 
рабочий союз в Кёльне и редактировал орган 
Союза «Freiheit, Gleichheit , Brüderlichkeit». 
В 1849 M. принял участие в Баденском восста-
нии (см. Виден), вовремя к-рого был убит. 

МОЛЛЮСКИ, или м я г к о т е л ы е (Mollus-
ca), один из типов лсивотпого мира. М. име-
ют отсегментированное тело, лишенное большей 
•частью внутреннего скелета. Снаружи тело 
защищено раковиной, выделяемой кожей спин-
ной стороны тела. Часть кояси, выделяю-
щая ракопину, называется мантией. Мантия 
разрастается н виде колсной складки, покры-
вает в большей или меньшей степени тело 
животного, и меяеду нею и телом образуется 
мантийная полость, лежащая первично на зад-
нем конце тела. С этой полостью связан целый 
комплекс органов: нсабры, особые органы чунств 
(осфрадни), анальное отверстие, отверстия но-
чек и половых желез. Раковина иногда болоо 
или менее редуцирована; в последнем случае она 
почти всегда закладывается во время разви-
т и я особи, но позднее исчезает. IIa брюшной 
•стороне тела имеется мускулистая нога. Сим-
метрия тела двусторонняя, но нередко значи-
тельно нарушенная. Имеется околосердечная 
полость, связанная парою почек с наружной 
средой, одна из почек иногда редуцирована. 
Различают пять классов М.: хитоны (Lorica-
t a ) , улитки, или брюхоногие,лопатоногие(см.), 
двустворчатые, или пластинчатооюаберные, и 
головоногие (см.). 

Нарушение .двусторонней симметрии имеет 
место в классе брюхоногих; оно заключается 
в изменении положения мантийного комплекса 
•органов и в редукции органов одной (чаще ле-
вой) стороны. Изменение положения выражает-
с я в повороте мантийного комплекса от заднего 
конца тела на правую сторону и далее вперед; 
оно достигает наивысшего развития среди низ-
ших улиток—переднежаберных (Prosobranchia), 
я у более высокоорганизованных брюхоногих— 
заднежаберных (Opisthobranchia) и легочных 
(Pul rnonata)— наступает обратное раскручи-
вание. Раковина М. имеет значение наруленого 
скелета, защищающего тело и дающего точки 
прикрепления.мышцам. Нарулсный слой ракови-
ны нередко состоит из органич. вещества, в то 
время как внутренние слои обычно отличаются 
богатым содержанием углекислой извести. Ра-
ковина чащо всего цельная, нередко закру-
ченная спирально; у двустворчатых она состоит 
из правой и левой створок, у хитонов—из 8 ку-
сков, идущих один за другим спереди назад. 
Нога является органом движения, ползания, 
но молсет приобретать особое устройство и функ-
ции: у лопатоногих она слуясит для зарыва-
ния тела в грунт, у многих брюхоногих она 
приобретает особые лопасти и служит для пла-
вания, у головоногих она превращена в ворон-
ку, через к-рую с силою выбрасывается ток 
воды из мантийной полости (так. обр., животное 
получает толчок иАнывет в обратном направ-
лении). Нервная сщРгема у примитивных форм 
имеет сходство с нервной системой типа вере-
вочной лестницы, но у большинства М. ган-
глиозпые клетки сконцентрированы в 4 пары 
нервных узлов, связанных волокнистыми пере-
мычками; последние более длинны в случаях 
более примитивного развития нервной системы 

и чрезвычайно укорачиваются у высших ули-
ток и у головоногих. В качество органов чувств, 
кроме глаз и осфрадиев, имеются часто стато-
цисты, помещающиеся обычно при основании 
ноги. Из органов дыхания чаще всего имеются 
ясабры н количестве одной, редко—двух пар: 
они могут исчезать, и их функция может пере-
ходить к коленым ясабрам, возникающим в раз-
личном числе и на различных местах тела . 
У легочных улиток (см.) дыхание воздушное, 
в качество легкого слуясит мантийная полость. 
Сердце M. состоит из одного яселудочка и двух 
предсердий, получающих артериальную кровь 
из органов дыхания; у четырехжаберных голо-
воногих (род Naut i lus) предсердий две пары. 
Расположено сердце наспинной стороне тела; у 
многих двустворчатых и нек-рых улиток оно 
охватывает заднюю кишку. Сердце окрунсено ио-
лостыо—околосердечной сумкой, к -рая вместе 
с полостью половых лселез представляет вторич-
ную полость тела, или целбм. Все прочие про-
странства в теле мелсду внутренними органами 
заполнены соединительной тканыо; незначи-
тельные ио размерам щелевидные остатки пер-
вичной полости тела функционируют как кро-
веносные пути; кровеносная система является , 
т. о., незамкнутой. Органы выделения—почки, 
первично парные, но одна из них часто реду-
цируется; каждая ночка построена по типу 
метанефридия и открывается одним концом 
в околосердечную полость, а другим—в ман-
тийную полость. Из омывающей их венозной 
крови ночки берут подлелеащие удалению из 
тела азотистые продукты распада. М. первично 
раздельнополы, по у многих улиток и не-
которых двустворчатых раздельнополость сме-
нилась гермафродитизмом. Эмбриональное раз-
витие М. в тех случаях , когда оно не сильно 
изменено вторично, весьма сходно с таковым 
кольчатых червей (см.). Трохофорная личинка 
очень скоро образует типичные органы М.— 
раковину и ногу; ее предротовая часть прев-
ращается в плавательные лопасти, несущие 
ресничный ободок, в т . н. парус, или велум. 
Эта более поздняя личинка, велигер, весьма 
характерна для*м. После некоторого периода 
свободной жизни велигер опускается на дно 
н превращается во взрослого M.; асимметрия, 
если имеется, развивается во время этого пре-
вращения. м . в большинстве—обитатели морей; 
в пресных водах встречаются лишь улитки и 
двустворчатые; легочные улитки приспособи-
лись и к наземному образу ясизни. Большин-
ство M. мало подвижны, хорошо переносят 
прибой волн, крепко присасываясь своей подош-
вой (улитки, хитоны) ИЛИ прикрепляясь осо-
быми нитевидными выделениями специальных 
желез (биссус, двустворчатые); иногда подвод-
ные предметы обрастают М. в больших количе-
ствах. Хорошими пловцами являются хищные 
брюхоногие и головоногие; органы зрения 
в этих группах достигают высокого развития. 
Питаются М. планктоном, органич. остатками, 
растениями, мелкими животными; редко бы-
вают паразитами. Многие М. имеют в ротовой 
полости особое приспособление для соскаб-
ливания пищи, состоящее из рядов кутшеуляр-
ных зубчиков и называемое тёркой (radula) . 
Эмбриональное развитие М. и наличие целбма 
и метанефридиев говорит за ироисхолсдение 
нх от группы червей, скорее близкой к коль-
чатым, чем к плоским. Однако пути развития 
М. и кольчатых червей от общих предков были, 
повидимому, довольно различны. Некоторыо 
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M. я в л я ю т с я вредными, другие—полезными. 
И з брюхоногих слизни вредят полевым и ого-
родным к у л ь т у р а м , прудовики я в л я ю т с я пере-
носчиками (промежуточными хозяевами) пара-
зитов домашних нотвотных—сосальщиков. Ко-
рабельный червь (см.) вредит деревянным соору-
жениям в море. Некоторые двустворчатые 
(устрица , мидия) и брюхоногие (виноградная 
улитка) употребляются в пищу.- Двуствор-
чатые из сем. U n i o n i d a e в состоянии личинок 
паразитируют на рыбах ; раковины взрослых 
я в л я ю т с я предметом промысла (идут на вы-
делку пуговиц) . Некоторые представители это-
го семейства дают зкемчуг. Моллюски могут 
быть в а ж н ы м источником питания д л я рыб, 
птиц, выдр. 

Лит.: K ü k e n t h a l W. О., Handbuch der Zoologie, 
lire«, v. T. Krumbach. Bd V, Hüllte 1, В.—Lpz., 1925— 
1 920; Ж а д и и 1). И. , Пресноводные моллюски СССР, 
LJI.1, 1933; и a w у (1 о f Г С., Traité d'embrlologle com-
parée des Invertébrés, P . , 1928 (глава oö эмбриологии 
моллюсков); Д и т т е л ь К. , Основы палеонтологии, 
ч. 1, Л.—М-—Грозный—Новосибирец, 1934 (глава об 
ископаемых моллюсках). ][. Еэкмков. 

МОЛЛЮСКООБРАЗНЫЕ, Molluscoidea, тип ж и -
вотных, введенный в зоологич. систематику 
Мильн-Эдвардсом (см.), к -рый включал в него 
мшанок и оболочников (см.); Гексли и К л а у с 
отнесли еще к М. плеченогих (см.). В настоящее 
время М- к а к определенный тип ие признаются 
зоологами: оболочники относятся к хордовым 
(см.), а мшанки и плечецогие или считаются 
отдельными типами или относятся вместе с 
нек-рыми другими группами к т а к ж е несколь-
ко искусственному типу червеобразных (см.) 
или ж е к подтипу олигомерных червей (см.). 
См. такзке Т и п . 

МОЛНИЯ, электрич. р а з р я д между облаками 
или облаком и землей. М. я в л я е т с я бурным 
процессом нейтрализации разделенных меха-
нич. действием ветра и электрич, индукции раз-
ноименных зарядов . Применением специаль-
ных методов измерения удалось установить 
назкнейшие характеристики грозового р а з р я д а 
и дать им количественную оценку . По внеш-
нему виду М. имеют весьма различный х а р а к -
тер и поэтому могут быть разС&ты на несколько 
г р у п п . Наиболее в а ж н ы е из них: полосовые 
или линейные, шаровые и неточные. 

Чащо всего встречаются линейные М., пред-
ставляющие собой я р к о светящиеся искровые 
разряды . Р а з р я д ы этого вида , достигающие 
земли, причиняют наибольшее количество по-
вреждений « человеческих ж е р т в . Особенное 
развитие исследования этого тина М. получили 
за последнее десятилетне в связи с развитием 
мощных высоковольтных систем, работа кото-
рых в течение грозовых сезонов существенно 
нарушается . Механизм р а з р я д а линейной М. 
при отрицательно зарязконном облаке (в боль-
шинство случаен р а з р я д ы происходят , пови-
димому, из отрицательно заряэкенных обла-
стей облака) представляет весьма слоэкный 
процесс, протекающий следующим образом: 
если градиент электрич . н о л я в каком-либо 
месте тучи достигает критич . значения , то в этой 
области возникает электрический р а з р я д , ко-
торый распространяется с весьма большой 
скоростью порядка 5-10" см/сек. по направле-
нию к земле. После прохождения пути в не-
сколько десятков метров р а з р я д приостана-
вливается на время п о р я д к а Ю - 4 сек . , после 
чего по пролозкенному первым разрядом пути 
устремляется новый р а з р я д , к-рый снова про-
ходит 50—100 м, и т . д . 

шштшл 

Описанный процесс продолэкается до тех пор , 
пока , наконец, р а з р я д не дойдет до земли. 
Средняя скорость развития этого ступенчатого 
р а з р я д а , называемого лидером (т. е. ведущим), 
равна примерно 1,5-10 ' см1/сек. После дости-
зкения ведущим разрядом земли от поверхности! 
последней вверх к облаку по путн, пролозкен-
ному ступенчатым разрядом, начинает распро-
страняться , со средней скоростью 3,5 • 10' ель/сек.,, 
я р к о светящийся р а з р я д , называемый «глав-
ным каналом». Ч а щ е всего интенсивность его 
свечения убывает квер-
ху . I Ia р и с у н к е 1 показан 
р а з р я д М., состоящий из 
лидера и главного кана-
ла . В последнее время 
было найдено, что суще-
ствуют разряды, в к -рых 
или нет лидеров илн они 
не заметны на фотогра-
ф и я х . Нередко вслед за 
первым разрядом М. но 
проложенному пути раз-
вивается второй разряд , 
к-рый такзке состоит из 
лидера , идущего от тучи 
к земле, и главного ка-
нала , развивающегося в 
обратном направлении.— 
Лидер повторного раз-
р я д а в отличие от лиде- • 
ра первого р а з р я д а раз-
вивается но ступенеобразно, а с некоторой 
б. или м. равномерной скоростью порядка 2-10» 
см/сек. Т а к о й лидер называется стрелообраз-
ным. Количество «повторных» разрядов мозкет 
быть очень велико (была сфотографирована М. 
с 42 повторными разрядами) , но в среднем к о -
леблется около 4. Интервалы времени меж-
ду отдельными повторными разрядами колеб-
лются от тысячных до десятых долей секунды. 
Наиболее часты интервалы порядка несколь-
к и х сотых секунды. В виду малости этих ин-
тервалов л и н е й н а я М. представляется г л а -
зу в виде одиночного яркого разряда , иногда 
с мерцающим светом. 

Многочисленными измерениями удалось установить 
наиболее важные параметры грозового разряда. Д л » 

расчета и проектирова-
кА 

Рис. 1. Временная раз-
вертка грозового paar 
ряда. Стрелка а указы-
вает на лидер, стрелка 
Ь—на главный канал. 

33.0 
24.8 
16.5 
8,3 

iÖ 15 20 25 M~fTl 

Рис. 2. Катодная осцилло-
грамма тока молнии, снятая 
при прямом ударе молнии в 
вертикально поднятый метал-

лический тросс. 

ния грозозащитных со-
оружений в первую оче-
редь необходимо знание-
максимального вначе-
ния силы тока и скоро-
сти нарастания его. Па 
рис. 2 показана катод-
ная осциллограмма то-
ка М., ударившей и 
вертикально поднятый 
тросс (дл. ок. 800 м), 
записанная у заземлен-
ного конца. Эта форма 

полны тока, повидимому, пплпстся характерной. При уда-
рах M. в провода ЛИНИЙ по ним от места контакта канала 
с проводом начинают распространяться электромагнитные 
волны, формы к-рых подобны изображенной на рис. 2. 
Амплитуда волны напряжения определяется произведе-
нием максимального значения тока на волновое сопротив-
ление провода (обычно равное 400—000 омам). Под дей-
ствием высоких разностей потенциалов,образующихся ме-
жду проводом и землей, происходят перекрытии линейной 
изоляции.- -Измерении, проведенные в равных странах 
с помощью ферромагнитных шл-истратороп, показали, 
что наиболее часто амплиту)Щые значения токов М. 
имеют величины в пределах 40 килоампер. Максималь-
ные значения амплитуды тока М. достигают 150—220 ки-
лоампер. Подавляющее.большинство M. имеют отрица-
тельную полярность.—В табл. наст. 701 даны числен-
ные значения нек-рых характеристик грозового разряда. 
Весьма важен практический вопрос о пути, к-рый изби-
рает М., направляясь к земле. Исследования, проведен-
ные в этом направлении в последние годы, позволяю!' 
установить некоторые закономерности движения М.— 
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Характеристика 
Един 
изме-

Количественные 
значения Характеристика 

рения миним. j макс. средн. 

Заряд тучи 
Заряд одного им-

пульса 
Напряженность поля 

непосредственно под 
облаком у поверх-
ности земли 

Скорость изменения 
интенсивности поля 

кул. 
» 

\L\lM 

kV 1 н 

10—20 

0,00 

0 

2.000 

.10» 

0,0000 
1—2 

1 

60—270 

20 

300 

20.000 

10» 

0,53 
во 
40 
•200 

40 

0,03 

20—40 

3—4 

Потенциал тучи . . . 
Промежутки времени 

между единичн. им-
пульсами 

Диаметр канала M. . 

Амплитуда тока М. . 

Число отдельных им-
пульсов н одном 
разряде 

сем. 
V 

сек. 
см 
км 

кнло-
ампер 

10—20 

0,00 

0 

2.000 

.10» 

0,0000 
1—2 

1 

60—270 

20 

300 

20.000 

10» 

0,53 
во 
40 
•200 

40 

0,03 

20—40 

3—4 

Осйопным фактором, определяющим путь искры, являет-
ся электромагнитное поле, развивающееся вместе с гро-
зовым разрядом. При приближении к земной поверх-
ности решающее значение может приобрести подземный 
геология, рельеф, в котором разные пласты имеют 
сильно разнящиеся удельные проводимости. М. при про-
чих равных условиях избирает на земной поверхности 
места с хоронит! проводимостью почвы. В некоторых 
случаях, напр., М. может поразить подножие холма в 
месте выхода почвенных вод. С этой точки зрения по-
нятно, что молния не всегда поражает наиболее возвы-
шенные объекты. 

Эффективной защитой от действия линейной 
молнии на различные сооружения я в л я ю т с я 
молниеотводы или, иначе, громоотводы раз-
ных конструкций .Наибольшее распространение 
имеют стержневые и антенные громоотводы.— 
П о р а ж а я объекты, М. производит на них раз-
личные воздействия. Металлические провод-
ники при недостаточном сечении расплавля-
ются. Неоднократно наблюдалось полное рас-
плавление и исчезновение телефонных брон-
зовых проводов сечением больше 2 мм2. Плохо 
проводящие тела могут сильно р а з р у ш а т ь с я , 
так , напр . , известно частое расщепление стол-
бов и деревьев. Этот эффект обусловлен испа-
рением влаги , находящейся в порах дерева, 
вследствие чего давление резко повышается 
и разрывает дерево. Токи молнии, протекая по 
параллельным проводникам, вызывают меха-
нические действия вследствие возникновения 
электродинамических сил. 

Значительно более редкой формой атмосфер-
ных разрядов являются шаровые М., появляю-
щиеся обычно после р а з р я д а линейной молнии. 
Шаровые М., следуя воздушным течениям, мед-
ленно передвигаются нек-рое время , а затем 
исчезают, иногда с оглушительным взрывом. 
Природа шаровой М. еще не выяснена . Р а з р у -
шительное действие шаровой М. бывает весьма 
велико, и мероприятия , направленные на за-
щиту от линейных разрядов , оказываются неэф-
фективными для защиты от шаровой М.— 
Весьма редко наблюдаются т . п. неточные мол-
нии. При этом р а з р я д к а ж е т с я состоящим из 
ряда я р к и х сферических или продолговатых 
тел, светящихся в точение довольно длитель-
ного времени. И. Стекольншов. 

М0Л0ГА, город, районный центр в Ярослав-
ской обл. Пристань' на р. Мологе, у места се 
впадения в Волгу; С, 1 тыс. жит . (19150). Центр 
района рассадника семян лугопастбищных трав. 
Создана селекционная станция но семеновод-
ству, элеватор д л я семян и экстрактовый за-

вод. Имеется дошкольное педагогическое у ч и -
лище, с9льско-хозяйствениыо и молочпо-инду-
стриальные техникумы. С постройкой Р ы б и н -
ского гидро-электротехнического у з л а город, 
будет затоплен (в 4 км от Рыбинска уясо зало-
ж е н а Новая М.). 

МОЛОГА, река , левый приток Волги , оро-
шающий части Калининской , Л е н и н г р а д с к о й 
и Ярославской обл. Начинается в болото н а 
пологой возвышенности Бежецкий Верх (вос-
точнее Валдайской возвышенности, см.) , к-рую-
обтекает широкой дугой с 3 . , С. и В . , в п а д а я 
в Волгу у города Мологи. Вначале протекает-
через узкие озера Глубокое и Верестово (до-
20 км длины), имеет болотистые берега; н и ж е 
берега б. ч. сухи и возвышенны. В пизовьи 
между М. и Шексной-^обпшрноо низменное 
болотистое меяедуречье, весной п р е в р а щ а ю -
щееся в сплошное огромное озеро, к-рое ста-
нет постоянным после шлюзования Волги. 
Общая длина М.—583 км, ширина—от 20 ж 
до 200 JH.. Нижнее ее течение, начиная от впа-
дения р. Чагодощи, входит в Тихвинскую си-
стему (см.). Молога свободна ото льда около-
0'/г месяцев. Пароходство (до спада воды)— 
от Пестова (пересечение Кировской и Яро-
славской не. д .) до устья на протяжении 301 км; 
выше, почти от истока ,—сплав леса . Много-
мелей, есть пороги, камни . Главные пристани: 
Пестово, Устюжна,« Весьегонск, Трезубово. , 
М о л о т , верфи Ж е л я б о в а и Д з е р ж и н с к о г о . 
Главные притоки: Могоча, Волчина , Меглина , 
Коболса, Чагодоща, Сить. 

«МОЛОДАЯ АНГЛИЯ», литературно-политиче-
с к а я группировка среди англ . тори и 40-х гг.. 
19 вока , в о з г л а в л я в ш а я с я Д и з р а э л и , б у д у -
щим лордом Биконсфильдом(см.), впоследствии! 
(с 50-х гг.) лидером консерваторов . Кроме-
Д и з р а э л и , в состав «М. А.» входили: Б о р т -
ник, Ферранд , Маннерс и др . представителю 
преимущественно аристократической т о р и й -
ской молодсяси. В борьбе против б у р ж у а з и и 
члены «М. А.» пытались использовать в к л а с -
совых интересах аристократии рабочее д в и ж е -
ние, р а з в и в а я в своих литературных выступ-
л е н и я х взгляды, охарактеризованные Марксом 
и Энгельсом к а к «феодальный социализм». 
«Чтобы возбудить сочувствие, аристократия; 
долясна была сделать вид, что она уясе не забо-
тится о своих собственных интересах и состав-
ляет свой обвинительный акт против бурясуа-
зии только в интересах эксплоатируемого рабо-
чего класса» ( М а р к с и Э н г е л ь с , Мани-
фест коммунистической партии, 1937, стр. 43). 
Идеалами «Молодой Англии» были «социаль-
ная» монархия , «народная» церковь и «патри-
архальный» помещик. После революции 184К. 
«Молодая Англия» распалась . 

«МОЛОДАЯ БЕЛЬГИЯ», см. Бельгийская ли-
тература. 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», ж у р н а л Ц К В Л К С М . 
Издается в Мрскве с а п р е л я 1922 издательст-
вом «Молодая гвардия». З а годы своего с у щ е -
ствования «М. г.» п р о д е л а л а большую работу 
в области культурпо-политич . воспитания м о -
лодеиси и выращивания кадров комсомольских 
писателей. «М. г.» помогает воспитанию муже-
ственных борцов за дело Л е н и н а — С т а л и н а , 
знакомит советскую молодеясь с героической 
историей большевизма , с прошлым нашей вели-
кой родины, освещает актуальные вопросы по-
литической, общественной и культурной ясиз-
ни в СССР и за границей , рассказывает о 
ясизни замечательных деятелей р ево л юцно и-
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ного движения , искусства и н а у к и , знакомит 
с новейшими достижениями науки и техники . 
Крупной заслугой ж у р н а л а я в л я е т с я выдви-
жение замечательного писателя-комсомольца 
II. А. Островского, который напечатал в «Мо-

лодой гвардии» оба свои романа («Как з а к а -
л я л а с ь сталь», 1934, и «Рожденные бурей», 
1935) и до конца своей ж и з н и был неразрыв-
но связан с этим лсуриалом. «М. г.» выходит 
в виде иллюстрированного ежемесячного лит . -
художествонного, общественно-политического и 
научно-популярного ж у р н а л а объемом в 14 пе-
чатных (25 авторских) листов при т и р а ж е в 
35.000 э к з е м п л я р о в . 

«МОЛОДАЯ ГЕРМАНИЯ», литературная груп-
па, в о з н и к ш а я в 30-х гг. в Германии, куда 
входили писатели Винбарг , Гуцков , Л а у б е Г. 
н др . Подробное см. Немецкая литература. 

«МОЛОДАЯ ГЕРМАНИЯ», т айная революцион-
н а я организация нем. эмигрантов, возникшая 
.в 1834 в Швейцарии по образцу мадзииистской 
«Молодой Италии,» (см.) и вместе с нею, а так -
зке с «Молодой Польшей» (см.) и др . образовав-
ш а я в 1834 «Молодую Европу» (см.). «М. Г.» на-
ходила почву д л я своей агитации преимуще-
ственно среди нем. ремесленников, составляв-
н ш х большинство членов организации . «М. Г.» 
представляла собой объединение под руковод-
ством центрального комитета многочисленных 
клубов , разбросанных цо всей Швейцарии . 
О т р я д ы «М. Г.» [в одном из Них с р а ж а л с я мо-
лодой еще тогда ШаПпер (см.) | участвовали 
в ноходо Мадзини па Савойю в 1834. В 1830 
«М. Г.» была запрещена в Швейцарии под дав-

лением австрийского и прусского правительств 
и временно распалась . Часть ее членов пере-
е х а л а в П а р и ж и после организации «Союза 
справедливых» (см.) п р и м к н у л а к нему. В 1845 
«М. Г.» возродилась в Швейцарии , и ее члены 
п р и н я л и участие в революционном движении 
л Германии в 1848—49, в частности в Баден-
ском восстании 1849 (см. Бадей). В 1850 «М.Г.» 
окончательно распалась . 

«МОЛОДАЯ ЕВРОПА», союз тайных рсспубли-
капско-демократнч . революционных организа -
ц и й , созданный в апреле 1834 Мадзини (см.) в 
Ш в е й ц а р и и . Основной секцией «M. Е.» была 
руководимая тем ж е Мадзини «Молодая Ита-
лия» (см.)-, кроме нее, в «M. Е.» входили «Мдло-
•данГермания,», «Молодая Польша» (см.), а позд-
нее—также «Молодая Ф р а н ц и я » . Членами этих 
о р г а н и з а ц и й были гл . обр. политичоскио эмиг-
ранты, принадлежавшие к различным респуб-
л и к а н с к и м направлениям . В 1830, в резуль-
т а т е репрессий, принятых швейцарским прави-
тельством ио отношению к политич. эмигран-
т а м , обосновавшимся н а территории Швей-
царии , «Молодая Европа» прекратила своо 
•существование. 

«МОЛОДАЯ ИРЛАНДИЯ», организация ирланд-
•ских националистов, в о з н и к ш а я в 1842. Пер-
воначально главными организаторами группы 
и издателями ее еженедельного органа «Nation» 
были ж у р н а л и с т ы Деффи, Д и л л о н и поэт Де-
нис. Сначала «М. И.» находилась под влиянием 
умеренных б у р ж у а з н ы х кругов и ограничивала 
•свою деятельность преимущественно задачами 
«возрождения национального самосознания », 
создания ирландской нац. литературы, му-

..зыки и пр. К движению предполагалось при-
влечь «образованных людей всех партий», а 
освобождения Ирландии рассчитывали до-
биться мирными средствами. В середине 40-х гг. 
«более демократич. часть членов «М. П.» во гла-

ве с Дзкопом Митчеллом (см.) выступила с про-
тестом против ограничения деятельности груп-
пы тактикой «моральной силы». Окончатель-
ный разрыв произошел и начале 1847. Отко-
ловшиеся «молодые ирландцы» основали Ир-
ландскую конфедерацию, ставившую сЬоей за-
дачей борьбу за освобождение Ирландии «все-
ми ' средствами, которые не противны чести, 
нравственности и разуму». С начала 1848 Мит-
челл издавал свою газету «United Ir ishman», в 
к-рой призывал к бойкоту англ . правительства, 
к отказу от уплаты гос. налогов и рент ленд-
лордам. «Nation» резко протестовала против 
тактики Митчелла. После ареста Митчелла (ап-
рель 1848) дело его продолжал Л а л о р , изда-
вавший газету «Irish Felon», в которой велась 
агитация за вооруженное восстание и захват 
фермерами-крестьянами земель лендлордов. 
В июне 1848 Л а л о р был т а к ж е арестован. Ос-
тавшиеся на снободо лидеры «Nation» и Ир-
ландской конфедерации Деффи, Смит о ' Б р а й е н 
и др . под напором революционизировавшихся 
масс пытались, но недостаточно решительно, 
организовать вооруженные выступления про-
тив английского правительства . Подавление 
восстания в июле 1848 имело своим резуль-
татом распад «Молодой Ирландии» и закры-
тие «Nation». 

Л и т . : D u f f y П., YouiiR Ireland: a framnent of 
Irish Iiistory, 1840—45, v. I—II, L., 1890; е г о т е , My 
life in two hemispheres, 2 vis, L., 1898; C o n n o l l y J.. 
Labour in Irish history, Dublin, 1910; к е р ж е н -
U e n П., Ирландия u борьбе за независимость, 3 издание, 
Москва, 1938. ß. Семенов. 

«МОЛОДАЯ ИТАЛИЯ» (Giovine I ta l ia) , итал. 
т а й н а я революционная -организация, основана 
в 1831 Д ж у з е н п е Мадзини (см.), находившим-
ся тогда в эмиграции (в Марселе). К этому 
времени Мадзини разошелся с карбонариями 
(см.), к к-рым он раньше принадлежал; про-
тивопоставляя «М. И.» организациям карбо-
нариев, М. придал ей демократический и ми-
стический характер . Идеология ее была типич-
но мелкобуржуазной . В «Общей инструкции 
для членов братства» «М. И.» последняя опре-
д е л я л а с ы с а к «братская ассоциация итальянцев, 
верящих в закон прогресса и долга». «М. И.» 
объявила своей целью республику и объеди-
нение страны, «ибо все, принадлелеащие к 
одной нации, призваны законом бога и чело-
вечества к свободе, равонству и братству, и 
только республика обеспочнвает это будущее». 
Лозунг «М. И.» был: «Мысль и дойствио», ее 
знамя было бело-красно-зеленое, т . е. буду-
щий итальянский национальный ' ф л а г . Чле-
ны организации делились на «зачинателей» 
и «посвященных», объединенных в «тройки». 
В 1831 в Марселе начал выходить нелегальный 
орган «М. И.»—«Giovine I tal ia», редактировав-
шийся самим Мадзини. Наибольшим влиянием 
«М. И.» -пользовалась на севере Италии—и 
Пьемонте и Лигурии—экономически передо-
вых областях . I Ia IO. «M. И.» не смогла до-
биться серьезных успехов, встретив сопроти-
вление со стороны сильных здесь организаций 
карбонариев . В 30—40-х гг. «М. И.» органи-
зовала ряд восстаний (см. Италия, Историче-
ский очерк), неизменно оканчивавшихся пора-
жением. «М. И.», несмотря на широко поста-
вленную пропаганду, на деле игнорировала 
массы п не сумела привлечь на свою сторону 
трудящихся , в первую очередь крестьянские 
массы Италии; ее кадры составляли либераль-
ное дворянство и б у р ж у а з н а я интеллигенция. 
Говоря о последователях Мадзини, Маркс ни-
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сал: «Обращая внимание исключительно на по-
литические формы государства, эти люди но 
сумели разглядеть организацию общества, к а к 
основу, на которой покоится политическая над-
стройка. Кичась своим ложным идеализмом, 
они считали ниже своего достоинства знако-
миться с экономической действительностью» 
( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. X I , ч . 1, 
стр. 508). Мадзини, по словам Маркса , «забы-
вает, что ему следовало бы обратиться к кре-
стьянам , к угнетаемой в течение столетий части 
Италии, и, забывая об этом, он подготовляет 
новую опору для контрреволюции» ( М а р к с , 
Письмо к Вейдемейеру от 11 / IX 1851, в кни-
ге: М а р к с и Э н г е л ь с , Сочинония, 
том X X V , стр. 112). Итальянское крестьянство 
не только не поддержало попыток «М. И.» орга-
низовать всеобщее восстание против австрий-
ского владычества, но нередко, под влиянием 

. духовенства и агентов Австрии, участвовало 
в подавлении этих попыток. '1ем не менее поло-
жительная роль «М. И.» в итал. национально-
освободительном движении (т. н. Risorgimento) 
чрезвычайно велика . В период самой мрачной 
реакции «М. И.» объединяла вокруг себя пе-
редовые элементы итальянской революционной 
буржуазии и мелкой буржуазии . Ее истори-
ческой заслугой является то, что она муже-
ственно защищала идеи демократии, респу-
бликанского единства и национальной само-
стоятельности Италии при Габсбургах , Б у р -
бонах и прочих деспотах во время господства 
феодальной раздробленности; за это она за -
платила жизнью десятков и сотен своих чле-
нов. Деятельвость «Молодой Италии» способ-
ствовала воссоединению Италии в самостоя-
тельное государство, но фактически была ис-
пользована крупной буржуазией , стремившей-
ся к объединению Италии вокруг Сардинской 
монархии. 

В 1834 центр «М. И.» был перенесен в Швей-
царию, а затем в Лондон, куда переехал Мад-
зини, создавший, гл . обр. среди политических 
эмигрантов, всеевропейскую революционную 
организацию «Молодая Европа» (см.); «М. И.» 
стала одной из ее секций наряду с «Молодой 
Польшей» (см.), «Молодой Германией» и др . 
В 1838 начал выходить новый орган «М. И.»— 
«Apostolato popolare». В марте 1848, накануне 
революционного взрыва в Италии, Мадзини 
объявил общество «М.И.» распущенным; вместо 
него была организована «Национальная италь-
янская ассоциация». Члены «М. И.» приня-
ли активное участие в революционных собы-
тиях 1848—49 в Италии (см. Италия, Исто-
рический очерк). 

«МОЛОДАЯ ПОЛЬША» («Mloda Polska»), рево-
люционно-демократич. организация польских 
эмигрантов, гл. обр. участников польского вос-
стания 1830, созданная по типу мадзинистской 
«Молодой Италии»; входила в об-во «Молодая 
Европа». «M. И.» основана в Берне (Швейца-
рия) 12/V 1834; первоначально распадалась на 
несколько групп с полусамостоятельными ко-
митетами; в декабре 1835 был избран единый 
комитет в количество 7 человек , в том числе 
И. Лелевель, Зверковский и др . Программа 
«М. П.» страдала крайним романтизмом и не-
определенностью. Орган «М. П.» «Север» сле-
дующими словами выражает программу обще-
ства: «Наша задача — освобождение Польши 
через войну или революцию, освобоясдение се-
веро-восточных народов, освобождение чело-
вечества. Цель наших стремлений — счастье. 

Б. С. Э. т. XXXIX. 

Н а ш л о з у н г — П о л ь ш а и человечество». Н а и б о -
лее а к т и в н а я часть «М. П.», считавшая неиз-
бежным новое восстание в Польше , выдвигала 
на первый план разрешение крестьянского 
вопроса . В 1836 общество было изгнано из 
Швейцарии и фактически прекратило свое су-
ществование. 

«МОЛОДАЯ РОССИЯ», революционная про-
к л а м а ц и я , отпечатанная в мае 1862 и распро-
с т р а н я в ш а я с я довольно широко в Петербурге , 
Москве и провинции. Автором ее был II . Г. З а -
ичневский; некоторое участие в составлении 
приняли И. И. Г'ольц-Миллер и др. В агитаци-
онной прогрессивно-демократической литера-
туре начала 60-х гг. «М. Р.» занимала наибо-
лее левые позиции, выразкая наиболее край-
ние революционные стремления радикальной 
мелкобуржуазной интеллигенции. Проклама-
ция говорила о неизбежности кровавой социаль-
ной революции в России в ближайшее время 
и, приветствуя ее, призывала к самой беспо-
щадной борьбе с «императорской партией» и 
уничтожению всей династии Романовых. Отно-
сительно политич. устройства «М. Р.» выдви-
гала идею федеративной республики. В обла-
сти социальных преобразований она настаива-
л а на образовании общественных фабрик и об-
щественных л а в о к , требовала полного освобо-
ждепия женщины, общественного воспитания 
детей, ликвидации монастырей и пр. Осуще-
ствить свою программу составители «Моло-
дой России» рассчитывали путем захвата вла-
сти и установления революционной диктату-
ры; свои надежды они возлагали не на ак -
тивность масс, а на энергию революционной 
интеллигентской молодежи. «Молодая Россия» 
вела полемику с Герценом и «Великоруссом», 
доказывая , что их программы я в л я ю т с я про-
граммами либерального дворянства , а не на-
рода. «Молодая Россия» вызвала в консерватив-
ных и либеральных к р у г а х настоящую панику . 

МОЛОДИЛО, с е м п е р в и в у м, Sempervi -
v u m , род небольших травянистых растений, 
редко полукустарни-
ков , из сем. тол-
стянковых. Стебли у 
нецветущих расте-
ний большей частью 
недоразвиты. Л и с т ь я 
в прикорневой более 
или менее шаровид-
ной розетке, мяси-
стые. Цветочные сте-
бли—10—25 см вы-
сотой. Цветки белые, 
розовые, краснова-
тые, реже—лселтые, 
в з авитках , собран-
ных в щитковидные 
соцветия. Р а з м н о ж а -
ются такясо вогота-
тивно отпрысками, 
отламывающимися от 
материнского расте-
ния . Около 80 видов 
в горных областях Средней и Ю ж н о й Евро-
пы, на К а в к а з е , в З а п а д н о й Азии, Гимала-
я х , Северной Африке, на К а н а р с к и х островах, 
Мадейре. В Советском Союзо—около 8 видов; 
S. sobo l i f e rum—на песчаных местах, в сосновых 
лесах , в средней полосе Европейской части 
Совотского Союза; S. rut l ienicum — на пес-
чаных и каменистых местах юга и юго-востока 
Европ . части СССР. Многие виды М. разводят 
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к а к декоративные в ковровых клумбах , на ка-
менистых мостах и т . п. 

МОЛОЗИВО, секрет грудных ж е л е з , выделяе-
мый во время беременности и в первое время 
после родов. М. отличается от молока наличием 
значительного количества разнообразных кле-
точных элементов (т. н . молозивных телец) , 
высоким содержанием азота (белка) и мине-
ральных солей. Постепенно М. меняет свой со-
став, превращаясь в молоко. 

МОЛОКАНЕ, секта «духовных христиан-мо-
локан»; возникла в России в последней четвер-
ти 18 века , после подавления царскими вой-
сками восстания Пугаче-
ва . Н а примере восста-
ния Пугачева молокан-
ские проповедники пыта-
лись доказать своим по-
следователям невозмож-
ность переустройства ж и -
зни революционным пу-
тем ; они предлагали изме-
нить ж и з н ь путем нрав-
ственного, «духовного » об-
новления людей. Свой протест против тяжелой 
действительности М. выразили в мирной рели-
гиозной форме—они отказались почитать ико-
ны , мощи, «угодников » и крест ; отказались поль-
зоваться услугами попов; перестали ходить 
в церковь и исполнять православные обряды и 
«таинства». В «великий» пост они пили моло-
ко—отсюда название «молокане». В Христа , в 
«троицу» М. верят , но многие места Библии и 
Евангелия толкуют иносказательно , «духов-
но»,—отсюда название «духовные христиане-
молокане». Церковь долго преследовала М. От 
секты М. отпочковались: М.-прыгуны, М.-суб-
ботники, сухие баптисты и др . секты. Начиная 
с семидесятых годов 19 в. много М. перешло в 
секты баптистов и евангелистов. Внутри секты 
М. образовалось много толков и течений, во 
главе которых стали купцы, мелкие торгов-
цы, к у л а к и . Молоканская в е р х у ш к а и съезды 
М. всегда старались подчеркнуть преданность 
царизму . Д о революции м о л о к а н е насчитыва-
ли в своих р я д а х вместе с членами семей до 
2 млн. чел. 

П( отношению к Великой Октябрьской со-
циалистич. революции к у л а ц к и е вожаки секты 
М. з а н я л и враждебную позицию; под их влия -
нием многие М. отказывались в годы граждан-
ской войны с л у ж и т ь в рядах Красной армии, 
выполнять мясозаготовки и гужевую повин-
ность. К у л а ц к и настроенные круги М. помо-
гали белым. Ж е л а я обмануть советски настроен-
ную трудящуюся часть М., проповедники при-
кидываются советски настроенными людьми. 
В действительности ж е они продолжали и про-
долмсают вести антисоветскую агитацию, но 
в более тонкой форме. Особо следует остано-
виться на противоколхозной и противокультур-
ной деятельности вожаков секты М. В проти-
вовес колхозам они пытались создать рели-
гиозные ллсеколхозы. Проповедники запре-
щают М. посещать театры, кино, клубы, избы-чи-
тальни , красные уголки . Ф и з к у л ь т у р а , спорт, 
танцы, чтение светских книг и пение светских 
несен—все это считается «грехом».—В наст, 
время многие рядовые М. порвали связь с ре-
лигиозными общинами. Рост секты М. давно 
прекратился , но под влиянием молоканских 
вероучений и организации находится еще не-
мало т р у д я щ и х с я . Поэтому разоблачение мо-
локанства , представляющего утонченную, очи-

щенную от грубых обрядов форму поповщины, 
является одной из актуальных задач антире-
лигиозной пропаганды. Ф. Л у танцев. 

МОЛОКО, секрет млечных желез млекопи-
тающих, представляющий собой эмульсию ж и -
р а в коллоидном растворе белков. Состав моло-
ка колеблется в значительных пределах в за-
висимости от вида, породы и состояния жи-
вотного, качества корма , климата , времени 
года, лактационного периода и др . факторов. 
Средний состав М. разных млекопитающих по 
сравнению с женским приведен в следующей 
таблице (в %) : 

И в к а т и о н о в п р и х о д и т с я н а д о л ю : 
Калия 50—11% 
Натрия 20—11% 
Кальция 25—4j% 
Магния 5—4% 

И з а н и о н о в п р и х о д и т с я н а д о л ю : 
Фосфора 24—44% 
Хлора 76—50% 

Наибольшее распространение имеет М. ко-
ровье .являющееся одним из важнейших средств 
питания . Высокая пищевая ценность М. обу-
словлена его приятным вкусом, содержанием 
в ном всех необходимых для организма веществ 
(полноценные белки, асир, углеводы, вода, со-
л и , витамины) и его высокой усвояемостью. 
Усвояемость белков М. в среднем 9 2 % , ж и р а — 
0 5 % , углеводов — 100%. 1 кг М. содержит 
55 нетто-калорий. Средний состав М. коров от-
дельных краев , областей и республик СССР 
колеблется (по Иникову) в следующих пре-
делах : воды—87—89%, сухих веществ—11— 
13%, из них ж и р а — 3 — 4 , 5 % , обезжиренных 
сухих веществ—8—9,5%. В первые 1—3 дня 
после отела М. по своему составу и виду зна-
чительно отличается от обычного и называется 
молозивом (см.). 

И з белковых веществ в М. содержатся казеин, 
альбумин и глобулин. Казеин (см.) находится 
в М. в коллоидном состоянии в соединении с 
кальцием. При скисании М. накопляющаяся 
в нем молочная кислота связывает кальций , и 
казеин выпадает в виде хлопьев (створажива-
ние). При кислотности молока в 26—35°, по 
Тернеру , М. свертывается л и ш ь при кипяче-
нии, когда жо кислотность достигает 65° и 
больше, створаживание наступает самопроиз-
вольно. Казеин осаждается т а к ж е сычужным 
ферментом, переходя при этом в параказеин. 
И з небелковых азотистых веществ в М. содер-
ж а т с я в незначительном количестве амино-
кислоты, креатин, креатинин, мочевина, ам-
миак и др . Ж и р в М. находится в видо распы-
ленных мелких шариков (1—10 /( в диаметре). 
В состав молочного ж и р а входит 5—5,5% 
глицерина . 8—9,5% летучих ж и р н ы х кислот, 
84—85%—нелетучих , из них непредельных 
(олеиновая)—46—47%. Из углеводов в М. со-
держится , гл. обр. , молочный сахар (лактоза), 
к-рый под влиянием исизнедеятельности мо-
лочнокислых бактерий переходит в молочную 

Виды молока Вода Казеин 
Альбу-
м и н И 
глобу-

лин 
Жир 

Молоч-
ный 

сахар 
Зола 

Женское 87,41 0,91 1 ,23 3,76 6,29 0,31 
Коровье (Моск. обл.) . . 87,20 2,65 0,75 3,90 4.65 0,71 
Овечье 80,87 4.97 1,18 4,48 4 ,30 0,93 
Козье 86,.'10 2,26 0,06 4 ,37 4,86 0,8 
Кобылье 89,44 1,30 0,36 2,09 6,55 0,32 
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кислоту (молочнокислое брожение). Мине-
ральный состав М. точно не изучен. В золе 
М. найдены: натрий, калий, кальций, магний, 
железо, цинк, марганец, фосфор, хлор, сера, 
углекислота. М. относительно богато иодом 
(30—70 мг в 1 л) и содержит в виде ничтолсных 
следов медь, свинец, олово, мышьяк, серебро, 
алюминий, титан и др. Среди ферментов в М. 
наибольшее значение имеют редуктаза и ката-
лаза. Свежее летнее М. содержит витамины 
А, Ва, D, Е и С. В зимнем М. витаминов мало. 
Бактерии в М., даже свежевыдоенном, содер-
жатся в значительном количестве, но основная 
масса бактерий попадает в М. извно (соски и 
кожа животного, руки доилыциц, воздух, 
посуда и т. п.). Среди бактерий в М. встре-
чаются: 1) молочнокислые—стрептококк (Strep-
tococcus lactis) и сырная палочка (В. casoi); 
2) газообразующие—группа В. coli, сбражива-
ющие сахар с образованием газа и летучих 
жирных кислот; 3) гнилостные; 4) вызывающие 
характерные пороки М. (напр. , слизистое, тя-
гучее М. вызывается В. mesentoricus и др. , 
красное М.—В. prodigiosus, синее—В. cyano-
gènes и др.). Пороки цвета и вкуса М. могут 
быть и небактериального происхождения, на-
пример, горький вкус вследствие поедания жи-
вотным лука , полыни и др . , красный цвет— 
вследствие попадания в М. крови при маститах 
или ранении сосков и т. д.; 5) патогенные ми-
кробы, способные вызывать заболевание лю-
дей—молочные эпидемии. Патогенные мик-
робы попадают в М. или от больных животных, 
как , например, возбудители туберкулеза рога-
того скота, мальтийской лихорадки (бруцел-
лез), ящура, сибирской язвы и др. , или лее по-
падают извне—из воздуха, с поверхности колеи 
и сосков яеивотного, рук доильщиц, посуды, 
заносятся мухами и т. п. Сюда относятся воз-
будители брюшного тифа, паратифа, дизенте-
рии, холеры, скарлатины, дифтерии, туберку-
леза человека и др. 

В и д ы м о л о к а . В продажу M. поступает 
в разных видах: 1) сырое цельное М., но под-
вергнутое никакой обработке, кроме филь-
трации и охлалсдения. По своей пищевой цен-
ности превосходит все виды несырого М., но 
может содержать патогенные микробы и яв-
ляется наиболее частой причиной вспышек мо-
лочных эпидемий; 2) сырое снятое или сепари-
рованное М., обезжиренное в первом случае от-
стаиванием и снятием сливок, во втором— 
центрифугированием в сепараторах. Содерлеит 
очень мало витаминов Л, D и Е; 3) сырое 
гарантированное М., получаемое и доставляе-
мое потребителю с соблюдением специальных 
условий и санитарно-ветеринарных требова-
ний. Количество бактерий в гарантированном 
М. строго ограничено, и вовсе не допускается 
содержание патогенных; 4) кипяченое М.; при 
кипячении М. разрушаются ферменты, свер-
тываются белки, изменяется солевой состав, 
значительно уменьшается количество витамина 
С, снижается усвояемость М. Бактерии поги-
бают, споры могут сохраниться; 5) стерилизо-
ванное М., подвергнутое нагреванию под дав-
лением при 105—107° в течение 30 мин.—1 часа 
е, целью более полного уничтожения бактерий 
н их зародышей. Изменение натурального со-
става и свойств в стерилизованном М. возможно 
более резко, чем в кипяченом; 0) пастеризо-
ванное М. Различают длительную пастериза-
цию (нагревание молока при 60—03° в течение 
30 мин.) и кратковременную (0,5—1 мин. при 

70—75°); в первом случае натуральный со-
став М. почти не изменяется, патогенные бак-
терии погибают; во втором—выпадает альбу-
мин, могут остаться патогенные микробы. Ви-
тамин С сохраняется при условии пастериза-
ции в герметически закрытых сосудах; 7) го-
могенизированное М., обработанное в специаль-
ных аппаратах с целыо раздробления жиро-
вых шариков. В гомогенизированном М. лсир 
не отстаивается даже при длительном хранении; 
8) конденсированное (сгущенное) М., получае-
мое упариванием в вакуум-аппаратах при 50°. 
Готовится с сахаром и без сахара . В послед-
нем случае молоко стерилизуется; 8) сухое мо-
локо, молочный порошок, получаемый в спе-
циальных аппаратах . Применяется в пекар-
ном н кондитерском производстве. Сохраняет-
ся в герметических банках. С водой молочный 
порошок не дает пи вкуса ни питательных 
свойств молока. 

Ф а л ь с и ф и к а ц и я м , чаще всего состоит 
в снятии жира , разбавлении водой или одно-
временном снятии ж и р а и разбавлении. Фаль-
сификация устанавливается на основании сни-
исения в М. процента жира и сухого обезжи-
ренного остатка и изменения его удельного веса 
(уменьшение при разбавлении М. водой и уве-
личение при снятии жира , сливок). К фаль-
сификации относятся также добавления к М. 
соды, мела и т. п. с целыо снижения кислот-
ности и предупреждения створаживания его 
при кипячении, а также добавления консер-
вантов, как формалин, борная кислота, пе-
рекись водорода и др. 

С а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и е т р е -
б о в а н и я . М. должно иметь белый цвет 
с едва заметным яселтоватым оттенком и прият-
ный вкус без постороннего привкуса и запаха. 
Д л я стерилизованного М. допускается буро-
ватый оттенок. Не допускается наличие в М. 
заметной на-глаз грязи, патогенных микробов, 
консервантов и других посторонних примесей. 
Кислотность допускается не выше 22°, по Тер-
неру, леира (для средней полосы) доляено быть 
не менее 3 ,2%,сухого обезжиренного остатка— 
не менее 8 ,5%, уд. вес при 15° должен быть не 
нияее 1.029—1.034. Воспрещается применение 
в пищу молока от леивотных, больных сибир-
ской язвой, бешенством, чумой рогатого ско-
та, туберкулезом, актиномикозом вымени, ма-
ститами, бруцеллезом, сапом и др. М. от жи-
вотных, реагирующих на туберкулин, боль-
ных ящуром, энтеритом, инфекционным абор-
том, допускается в продажу лишь в пастери-
зованном или кипяченом виде. Хранить М. сле-
дует в чистых луженых яеелозпых бидонах, в 
хорошо вентилируемых помещениях при тем-
пературе от + 6 ° до +10° . Не допускается хране-
ние в том лео помещении продуктов, издаю-
щих запах. Основные санитарно-гигиенич. тре-
бования регламентированы в Советском Союзе 
в изданных НКЗдравом и НКЗемом в 1933 са-
нитарных правилах по торговле молоком и 
молочными продуктами. 

М . р а с т и т е л ь н о е вырабатывается из 
маслосодерлеащих плодов: различных орехов 
(американский, буковый, грецкий, кедровый, 
кокосовый), подсолнухов, соевых бобов и др. 
Химический состав р а с т и т е л ь н о г о м. подвер-
жен значительным колебаниям в зависимости 
от? исходного сырья и способа приготовления. 
Растительное М. обладает значительной пи-
тательностью, но биологическая ценность его 
много нилсе коровьего. 

23* 
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Лит.: И h и х о в Г. С., Химия молока и молочных 
иродуктов, 3 изд., М.—Л., 1031; е г о ж е . БИОХИМИИ 
молока и молочных продуктов. М.—Л., 1935; 3 a ft -
к о в с к и И H. С-, Химия и физика молока и молочных 
продуктов, м.—л., 1930. д. Злотпиков. 

МОЛОКОВ, Василий Сергеевич (р . 1895), лет-
чик , герой Советского Союза, член ВКГ1(б) 
С 1925. Родился в селе Ирининское (ныне Мо-
локово) Московской обл. Девяти лет начал ра-
ботать в коробочной мастерской в Москве, за-
тем в кузнице молотобойцем и слесарем. Гра-

моте начал учиться пос-
л е победы Великой Ок-
тябрьской социалистич. 
революции. Вконце1917 
поступил в школу борт-
механиков в г. Або(Фин-
ляндия) , откуда направ-
лен на чехословацкий 
фронт, где принимал ак-
тивное участие в борьбе 
с чехословаками; »1918 
был откомандирован в 
школу высшего пило-
т а ж а в Красном Селе, 
где работал бортмеха-
ником; оттуда перебро-

шен под Н а р в у против Юденича, затем в 1919— 
на Котласский участок (Северная Двина) , 
где выполнял боевыо задания против англий-
ских интервентов. В 1919—21 Молоков учился 
в Самарской авиационной школе , затем до 
1923 был летчиком в разведывательном отря-
де в Ораниенбауме; в 1923 — 31 — инструкто-
ром-летчиком в Севастопольской школе мор-
ских летчиков . В 1931—32 работал на Сибир-
ской линии гражданского воздушного флота , 
в 1932 перешел в полярную авиацию. В фев-
рале 1934 М. вылетел из Москвы в К р а с н о я р с к , 
затем н а И г а р к у , откуда был направлен на 
спасение участников экспедиции на ледоко-
ле «Челюскин», где 7—13/ IV вывез с льдины 
39 человек. В 1935 совершил зимний перелет 
Москва—остров Диксон—Гыдаямо и круговой 
перелет К р а с н о я р с к — Я к у т с к — К о л ы м а — У э л -
л е н — Т ш с с и — Н о р д в и к — К р а с н о я р с к . В 193С М. 
проведен дальний перелет на летающей лод-
ке по освоению трассы Северного морского 
пути из К р а с н о я р с к а через Колыму—Охотское 
море—Берингов пролив—Уэллсн—о-в Вран-
геля — Диксон — Вайгач — Архангельск—Мо-
с к в а — К р а с н о я р с к . В 1937 принимал участие в 
экспедиции О. Ю. Шмидта на Северный полюс 
и затем в экспедиции т . 1Певелева по розыскам 
э к и п а ж а самолета Леваневского . 

З а спасение «челюскинцев» награжден зва-
нием героя Советского Союза и орденом Ле-
нина, за дальний перелет по освоению трассы 
Северного морского пути—орденом Красной 
звезды и за участио в экспедиции на Северный 
полюс—вторым орденом Л е н и н а . IIa 7-м Съезде 
Советов избран членом Ц И К СССР. В 1937 
избран депутатом Верховного Совета СССР. 
В феврале 1938 назначен начальником Глав-
ного у п р а в л е н и я гражданского воздушного 
флота СССР. 

МОЛОТ, 1) p у ч н о й инструмент, применяе-
мый при ковко металлов. М. небольших раз-
меров, весом от 1/а до 2 кг, называются ручни-
ками; более крупные М., весом до 10 кг, на-
зываются кувалдами . 2) М. м е х а н и ч е -
с к и й — машина , применяемая д л я ковки , 
штамповки или другой деформации металлов. 
Механические М. ведут свое происхождение 
от ручных М., известных еще с доисториче-

ских времен. Переход к обработке крупных ку-
сков металла вызвал потребность в более мощ-
ных орудиях , чем ручные молоты (см. Кузнеч-
ное дело). Применение водяной энергии дало 
возможность в начале 16 в. перейти от ручных 
молотов к более сильным рычажным водяным 
молотам. Развитио моталлургии в 18 в . , в 
частности процесс пудлингования , введенный 
Кортом в 1785, развитие корабельного дела и 
связанного с ним производства якорей , цепей 
и др . деталей создали потребность в еще более 
мощных М. Еще в Средние вока в местностях, 
бедных водяной энергией, появились падаю-
щие (пестовые) М. У этих М. падающая часть 
(баба с бойком) подымалась, в зависимости от 
веса бабы, двумя или восемью рабочими с по-
мощью тросса или канатов , перекинутых через 
блок , затем тросс отпускался , и баба свобод-
но падала вниз, производя работу деформа-
ции металла. — Изобретение паровых машин, 
а в дальнейшем использование электроэнергии 
позволили заменить ручной подъем бабы ме-
ханическим. Джемс Уатт запатентовал в 1784 
паровой М., однако только в 1839 англича-
нин Носмит сконструировал и в 1842 взял па-
тент на паровой M., а В1нейдор и Бурдон по 
его эскизу построили М., являющийся прото-
типом всех современных паровых М. В 1843 
Вильсон изобрел автоматическое парораспре-
деление парового М., и тик. обр. были созданы 
все условия д л я широкого применения М. при 
всевозможной обработке металлов. Управле-
ние молотом делалось все болео совершенным. 
Маркс, говоря о том, что исполнительный ме-
ханизм машины представляет собой гигант-
ский ремесленный инструмент, приводит сле-
дующий пример парового М.: «один из таких 
паровых молотов, которые являются изобре-
тением N a s m y t h ' a , весит более 6 тонн и падает 
перпендикулярно с высоты в 7 футов на нако-
вальню весом в З б т о н н . Он, играючи, превраща-
ет в порошок гранитную глыбу и не менее спосо-
бен к тому, чтобы вбить гвоздь в мягкое дерево 
рядом легких ударов» ( М а р к с , Капитал, 
т . I , 8 изд . , 1936, стр. 313). 

Одновременно с развитием и усовершенство-
ванием паровых М. начинается применение для 
работы сжатого воздуха , получаемого от цен-
трального заводского компрессора или ком-
прессора, установленного непосредственно в 
агрегате М. Последнего типа М. называются 
пневматическими М. и впервые появились в 
1865 (Вольтой) . М. работает ударом падающей 
части. Энергия удара М. зависит от веса падаю-
щей части Р в кг, высоты ее падения 11 в м, 
а т а к ж е от добавочного ускорения , получаю-
щегося в результате действия внешних усилий, 
приложенных к падающей части М. (давление 
п а р а , сжатого воздуха и пр . ) . Таким образом, 
энергия удара М. со свободно падающими ча-
стями (ординарного действия) Е=Р 11 кгп, 
а у М. с добавочным ускорением падающих 
частей (двойного действия) Е=Р 11+р-а Н, 
где р—давление п а р а или сжатого воздуха 
в кг/см- и а—площадь поршня в см1. Производ-
ственной характеристикой М. обычно считают 
вес падающей части М. По ряду производимых 
работ отличаются М. для свободной ковки, 
применяемые при крупных поковках , в индиви-
дуальных и серийных производствах, и М. для 
штамповки, применяемые в массовом произ-
водстве при обработке деталей весом до 300 кг. 
Первые дают сильный удар , не требуют точного 
падения бойка и позволяют маневрировать обра-
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батываемым изделием, вторые, наоборот, требу-
ют точного падения бойка и определенного по-
ложения обрабатываемого изделия. По своему 
устройству и конструкции отличают М. рычаяс-
ные, пружинные (рессорные), ременные, фрик-
ционные, паровые и гшевматич. (воздушные). 

Р ы ч а ж н ы e М. применяются при обра-
ботке небольших деталей толщиной до 100 л ш 

Рис. 1. 

(напр. , детали с.-х. и других машин, инстру-
менты и пр.) . На рис. 1 изображен рычаж-
ный молот Брадлея . На деревянном рычаге а 
(молотовище) укреплен боек б. Шкив в вра-
щается от привода; через эксцентрик шкив 
действует на буфер г, который приподнимает 
рычаг а. Буферы 0 и е служат для отдачи рыча-
га, а буфер ж стремится приподнять рычаг. 
Работа М. регулируется педалью з, при помо-
щи которой приисимается ремень к шкиву. М. 
этого типа изготовляются с весом падающей 
части до 100 кг и дают до 400 ударов в минуту. 

П р у ж и н н ы е (рессорные)М. (рис. 2 ) т а к ж е 
применяются при обработке небольших кусков 
металла. Меяеду падающей частью (бабой) а и 
шатуном б помещена пруясина-рессора в, на-
личие к-рой увеличивает силу удара; это про-
исходит благодаря тому, что при движении 
вниз шатуна баба вследствие своой инерции 

отстает от шатуна и 
заставляет сжимать-
ся россору. Рессора , 
т а к . обр. , накапли-
вает энергию и отда-
ет ее бабе в конце 
хода ,увеличивая тем 
самым силу удара ; 
кромо того, путем от-
дачи получаются до-
полнительные уда-
ры. Работа М. регу-
лируется рычагом г 
и педалью. П р у ж и н -

ные молоты изготовляются с весом падающей 
части до400 кг и дают до450 ударов в минуту.— 
Р е м е н н ы е М. устроены следующим обра-
зом: баба подвешивается на ремне, к-рый при-
крепляется к двухсторонней зубчатой муфте. 
При помощи двух шкивов, приключаемых к 
муфте, последняя вращается в одну или дру-
гую сторону; при этом ремень навивается на 
муфту или свивается с нее, в результате чего 
баба поднимается или опускается д л я свобод-
ного падения. Ременные М. дают 60—100 уда-
ров в минуту.—Ф р и к ц и о н н ы е М. имеют 
следующее устройство: баба подвешивается 
к жесткой тяге в виде деревянной доски, к - р а я 

Рис. 2. 

помещается между вращающимися р о л и к а м и ; 
прижатые к доске ролики трением заставляют 
доску с бабой подниматься вверх . В верхнем 
полоясении ролики отводятся от доски, осво-
боясдая ее д л я падения вниз вместе с бабой. 
Фрикционные М. весьма распространены при 
обработке деталей средней величины; они 
имеют всю падающей части до 1—2 m и дают до 
100 ударов в минуту. Фрикционные М. изго-
товляются на советских заводах: Старо-Кра-
маторском, Иясевском, Муромском им. Ком-
партии Франции и др.—11 а р о в ы e М. состав-
ляют основное оборудование крупных меха-
низированных к у з н и ц наряду с прессами. 
Паровые М. изготовлялись с весом падающих 
частей до 125 т , однако более экономичные 
прессы вытеснили в 
наст, время крупные 
паровые молоты, и 
последние считается 
целесообразным при-
менять лншь с весом 
падающих частей не 
более 1 0 т . Н а рис. 3 
изображен паровой 
молот двойного дей-
ствия. Баба б М. со-
единена со штоком 
поршня парового ци-
линдра в. П р и помо-
щи золотника, по-
мещенного в короб-
ке г, регулируемого 
рукояткой , пар на- е; 
правляется под пор-
шень д л я подъема ба- i 
бы или поверх пор-
шня при падении ба-
бы вниз. Таким образом, энергия удара полу-
чается комбинированной от веса падающих ча-
стей молота (баба с бойком а, шток и поршень) 
и от давления пара на поршень. В паровых 
М. простого действия пар используется лишь 
д л я подъема бабы, и энергия удара получается 
лишь от веса падающих частей. Д л я восприя-
тия усилий, действующих на М. при его рабо-
те, конструкция станины должна быть весьма 
солидной. Наковальня с (с нижним бойком д), 
непосредственно воспринимающая удары па-
дающих частей, делается 'массивной, на чугун-
ном или стальном основании ж , называемом 
шаботом, и располагается на отдельном бе-
тонном фундаменте. Д л я придания упругости 
ш |боту между ним и фундаментом помещается 
подушка, обычно из дубовых брусьев. Потери 
энергии удара на упругие деформации тем 
меньше, чем болыно вес шабота, и поэтому вое 
шабота принимается в 10—12 раз большим веса 
падающих частей М. Парораепродолонио в 
паровых М. выполняется золотниковым (б. ч. 
цилиндрические) , крановым или к л а п а н н ы м . 
Регулирование парораспределения произво-
дится вручную или автоматически. Применяе-
мое в паровых М. давленио пара—7—8 атмо-
сфер.—П н е в м а т и ч е с к и о (воздушные) 
молоты имеют бабу , соединенную с поршнем 
рабочего воздушного цилиндра (плунжером). 
Сжатый воздух, направляемый под поршень, 
поднимает его вместе с бабой; при падении бабы 
сжатый воздух направляется поверх поршня 
паровых М. Особенностью пневматич. М. яв -
ляется то, что для своей работы они могут обхо-
диться без компрессорной установки, т ак к а к 
сжатие воздуха производится в самом М. во 
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втором компрессорном цилиндре . Н а рис. 4 
изображен пненматич. молот Беше , изготовля-
емый Орджоникидзеградским заводом «Крас-
ный Профинтерн» (Орловской области). Б ра-
бочем цилиндре е перемещается поршень-плун-
ж е р oie, соединенный с бабой и; г—компрессор-
ный цилиндр , в к-ром перемещается поршень в. 
П р и помощи ременной передачи о и кривошипно-
шатунного механизма а и б передается движе-
ние от электромотора н к поршню, к-рым произ-
водится сжатие воздуха . Сжатый воздух, ре-
гулируемый цилиндрическими кранами д, на-
правляется в рабочий воздушный цилиндр М. 
В пневматическом М. имеется возможность лег-
ко регулировать высоту подъема бабы, а так -
лее удерживать последнюю на любой высоте. 
Пневматические молоты изготовляются с ве-
сом падающих частей до 2 ,5 m , дают от 120 до 
200 ударов в минуту . Пневматические М. вы-
носливы и экономичны (кпд ок . 4 0 % ) и имеют 
поэтому широкое распространение в к у з н и ц а х . 

шТТФ 
Риг. 4. 

Заводом «Красный Профинтерн» изготовляют-
с я пневматические молоты с весом падающих 
частей в 75, 100, 150, 350 и 500 кг. Большое 
применение имеют в наст, время М. и д л я штам-
повочных работ (см. Штамповка). В отличие 
от кузнечных М. штамповочные М. д о л ж н ы 
давать особо направленный удар , вследствие 
чого конструкции кузнечных и штамповочных 
М. отличаются друг от друга ; т а к , у штампо-
вочных М. фундамент д л я станины и шабота 
выполняется общим, направляющие д л я па-
дающей части М. делаются удлиненными, от-
дельные детали М. выполняются более проч-
ными, а вес шабота увеличивается до 20-крат-
ного и большего веса падающих частей М. 

Лит.: Г a n р и л с н к о А. П., M оханическаптехно-
логии металлов, ч. 3, 5 изд., M., 1925; К о л р о и К. , 
Горячая обработка металлов, т.1,м., 192 9; Б е р г м а н О., 
Горячая обработка металлов, т. V, Кузнечное дело, 
ковка и штамповка, Л.—М., 1928; Ф у к с О., Моло-
та, Л. — М., 1932; П p е г е р Э., Обработка металлов, 
ч. 1—2, 2 изд., М., 1931; Г р а ч е в К. Ф., Ковочное про-
изводство, 3 изд., [М.1, 1935; П о р с ц к и й C . B . , 
Куре кузнечного дела, т. II, Л,—М., 1935. 

М0Л0Т(М0Л0Т0К)-РЫБА, Sp l iyrna (Zygaena) , 
род а к у л , выделяемый многими в особое се-
мейство (Sphyrn idae) . Отличаются чрезвычай-
но характерной формой головы: передняя ее 
часть ш и р о к а я , уплощенная и имеет форму 
молотка , боковые лопасти к-рого поддержи-
ваются хрящевым скелетом; по бокам головы 
сидят г л а з а ; ноздри—на переднем конце го-

ловы; брызгальца (отверстия, ведущие в ро-
товую полость) отсутствуют. Все виды—зкино-
родящие; в самках находили до 30—40 заро-
дышей. Водятся преимущественно в тропиче-
ских и субтропич. морях . Д е р ж а т с я , г л . о б р . , 

на дне, хотя временами поднимаются и к по-
верхности. Вид S. zygaena (Zygaena malleus) , 
встречающийся и у берегов Европы, дости-
гает 3—4 м длины и 300 кг носа; мозкет быть 
очень оппеной д л я человека . 

МОЛОТИЛКА, с . -х. машина , применяемая для 
обмолота различных с.-х. к у л ь т у р . Молотил-
ки разделяются на зерновые и специальные 
( к у к у р у з н ы е , льняные и др.) . Наибольшее рас-
пространение в совхозах , МТС и колхозах 
получили зерновые М., к-рые при нек-ром пе-
реоборудовании могут быть использованы так-
ж е д л я обмолота риса , трав и масляничных 
к у л ь т у р . По количеству и степени закончен-
ности рабочих операций зерновые М. подраз-
деляются на простые, полуслозкные и СЛОЖНЫЙ. 
Главным рабочим органом М. является мо-
лотильный барабан, осуществляющий выделе-
ние зерна (семян) из колосьев, мотелок, почат-
ков , корзинок и пр . и образование вороха. 
П р о с т ы е М. работают с ручным или кон-
ным приводом; состоят из барабана и деки, 
установленных на деревянной или металлич. 
станине, и ограничиваются производством лишь 
одной операции—образования вороха, даль-
нейшая обработка которого производится руч-
ным способом или на веялках и сортировках . 
П о л у с л о ж н ы е М. работают от механич. 
привода; кроме обмолота, производят и пер-
вичную обработку вороха , разделяя его на 
зерно, м я к и н у и сбойну. Кроме соломотряса, 
они имеют грохот, решотный стан первой очи-
стки с вентилятором, а к ноic-рым добавляется 
д а ж е вторая очистка зерна . С л о зк н ы о М. 
работают исключительно от механич. привода, 
и в качестве двигателя применяются тракторы, 
локомобили, нефтяные двигатели и электро-
моторы. С л о ж н ы е М. разделяют на евро-
пейские—с бильным (бичи) барабаном—и на 
американские—с зубовым (штифты) бараба-
ном. Основное различие этих д в у х типов слож-
ных М. заключается в том, что европейские М. 
требуют д л я своего обслузкивания большо 
рабочих и дают очищенное и дазке разделен-
ное по сортам зерно. М. американского тина 
требуют д л я своего обслузкивания в 2—3 раза 
меньше рабочих, но дают один сорт отвеян-
ного зорна. Американские молоти ней, имея 
штифтовый барабан, механизированную подачу 
хлебной массы, соломовыдуватель-эксгаустор и 
р я д других дополнительных органов, требуют 
д л я привода более мощного двигателя по срав-
нению с М. европейского типа . 

Схема типичной европейской M. МК-1.100 
показана на рис. 1. Процессы работы в ней 
происходят слодующим образом: развязан-
ные снопы подаются с подавальной доски 1 
на бесконечный транспортер 2, доставляющий 
хлеб к к р ы л а ч у 3 , к -рый слузкит д л я равно-
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мерной подачи хлеба к барабану молотилки. 
Быстро вращающимся барабаном 4 хлеб про-
таскивается между укрепленными на ном би-
чами и декой 5, подвергается ударам и рас-
тиранию, благодаря чему зерно выделяется 
из колоса. Сквозь отверстия деки часть зерна 

проваливается на скатную доску 9, а солома 
с половой, сбойной и мелкими примесями вы-
брасывается барабаном на клавишный соло-
мотряс 7. Д л я уменьшения скорости выходя-
щей массы поставлен козырек в. Сквозь ре-
шотку соломотряса ворох проваливается и 
попадает на скатную доску 10, а солома сходит 
и выбрасывается на землю или приставной 
соломоподъемник. Зерно с примесями со скат-
ных досок 9 и 10 направляется на грохот 11, 
к-рый продувается струей воздуха от вен-
тилятора 16. Сбойна и крупные примеси от-
деляются на грохото и сбегают на землю, 
а зерно с оставшимися примесями провали-
вается через отверстия грохота на скатную 
доску 12, откуда—на половное решето 13 стана 

первой очистки. Полова и легкие примеси 
благодаря качаниям стана и сильной струе 
воздуха от вентилятора 16 выдуваются - под 
молотилку, а зерно попадает па более мел-
кое решето 14, где отделяются невымолоченный 
колос и крупные примеси. 

Зерно, пройдя верхнее решето, попадает на 
нияснее подсевное мелкое решето 15, отделяю-
щее мелкие примеси и песок. С подсевного реше-
та зорно сходит в нижнюю часть элеватора 17, 
поднимающего его наверх. Отсюда зерно мо-
жет быть направлено по рукаву в мешки или, 

при необходимости дополнительной очистки,— 
на вторую очистку 20, имеющую набор решот, 
обдуваемых вентилятором 19. После второй 
очистки зерно моясет быть направлено в мешки 
или , при желании получить сортированное, его 
пропускают через сортировальный цилиндр 
21, где оно моясет быть разделено по величине 
на 2 или 3 сорта. В 1934 сортировальный ци-
линдр М. MIC-1.100 заменен третьей очисткой, 
соединенной наглухо со станом второй очистки 
и имеющей свой вентилятор. П р и обмолоте 
некоторых остой и оболочек зерно до посту-
пления ого во вторую очистку сначала пропу-
скают через шасталку 18, имеющую отделение 
с ножами и отделение с бичами. Привод всех 
механизмов М. осуществляется от двигателя 

через главный шкив , находящийся на валу 
барабана и являющийся к а к бы трансмиссией. 
Все колебательные движения осуществляются 
от вращения имеющихся двух коленчатых ва-
лов . В зависимости от состояния обмолачи-
ваемого хлеба — влаясности, засоренности, 

Рис. 2. Молотилка АМВ-710. 
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урожайности , сорта , а т а к ж е в зависимости 
от погоды, места установки, двигателя и пр . 
изменяются регулировки рабочих органов. Н а 
рисунке 2 дается схема М. американского 
типа АМР-710. 

Наибольшее распространение в СССР имоют 
следующие M.: МК-1.100, МО-900 и АМР-710 
завода «Сери и молот», Б Д О - 3 4 завода «Крас-
н а я звезда». 

МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ, портативный, легкий 
и кинематически простой инструмент, предна-
значенный д л я выемки угля и других пластовых 
месторождений. Молотки отбойные обеспечива-

ют повышение производи-
тельности труда на 80— 
100%, а в р у к а х забойщи-
ков-стахановцев — и зна-
чительно более. Появив-
шись в 20 веке, пневмати-
ческие М. о. быстро полу-
чили широкое распростра-
нение при добыче углей 
мягких и средней крепости 
из наклонных и круто па-
дающих пластов. В 1933 в 
Германии (Рур) работало 
64.100 М. о. , в Бельгии— 
23.000,во Франции—19.719, 
в Англии—12.335, в СССР 
числилось на 1 /VI I 1937 
около 13.000. 

По принципу действия 
пневматические М. о. делят-
ся на две группы: молот-
ки с клапанным и золот-
никовым воздухораспреде-
леиием. Молотки с кла-
панным воздухораспреде-
лением изготовляют амер. 
фирма «Ингерсолл», немоц-

Рис. 1. к а я фирма «Флоттман» (ти-
пы CP или CPJI весом от 7,3 

до 10,5 кг) и ряд других иностранных фирм. 
П р и всей простоте конструкции, небольшом 
весе, при одинаковой силе удара с М. о. 80-
лотникового типа упомянутые молотки харак-
теризуются быстрым уменьшением силы удара 
с падением давления снсатого воздуха и отно-

л а 1' с ударником 2; распределительного ме-
ханизма, заключающего в себе золотниковую 
коробку 3 и золотник 4; промежуточного звена 
5 с вентилем б; рукоятки 7 и пики (показана 
на рнс. 2), удерживаемой концевыми пру-
жинами 8 и 9. Пусковой механизм 
состоит из вентиля 6, расположенного 
в буксе 10, запрессованной в верхней 
части промежуточного звена 5. Вен-
тиль находится под действием пру-
жины 11, к - р а я в свободном состоя-
нии (не нажатом) устанавливает его 
в положении, закрывающем доступ 
воздуха к золотниковой коробке. При 
нажатии рукоятки 7 преодолевает-
ся сопротивление пружины, и вон-
тиль передвигается в положение, при 
котором сжатый воздух направляется 
к золотниковой коробке и через рас-
пределительный механизм приводит 
в действие М. о. Подвод воздуха к 
молотку осуществляется при помощи 
гибкого резинового шланга диамет- ри с - 2. 
ром 12,5 мм и длиной до 10 м. По 
сравнению с М. о. , имеющими клапанное воз-
духораспределенио, рассматриваемая группа 
молотков выгодно отличается надежной рабо-
той при уменьшении давления сжатого воз-
духа , меньшим расходом воздуха, меньшей от-
дачей, меньшей чувствительностью к износу 
поршня, золотника и др. деталей молотка. В то 
жо время этот тип молотков имеет и недостат-
ки: трудность изготовления цилиндра с большим 
количеством каналов, быстрый износ трубча-
тых золотников, их засорение при недостаточно 
чистом воздухе и т . д. Ленинградский завод 
•Пневматика» выпускает несколько типов М. о. 
с золотниковым воздухораспределением, ха-
рактеризующихся технич. данными, приведен-
ными в таблице. 

Молотки завода «Пневматика» вполне удо-
влетворительно работают в самых различных 
условиях , давая возможность передовикам-
стахановцам добывать еще в 1935 в смену от 
102 m (А. Стаханов на шахте Центральная-
Ирмино) до 660 m (Никитин в 1935, Изотов 
и Степаненко в 1936) в Донбассе и до 778 m 
(И. Борисов в конце 1935 на Анясерке) и даже 

Марка Назначение молотка 
Общая 
длина 
(и мм) 

Общий 
вес 

(в кг) 

Мощ-
ность 

(в л.с.) 

Работа 
(в кгм 

аа 1 
удар) 

Расход 
возду-
ха (в 

л»/мин.) 

Раб. 
давле-
ние (в 
атм.) 

Число 
уда-

ров в 
1 МИН 

(около) 

Ход 
удар-
ника 

(в мм) 

Диа-
метр 

шлан-
га в 

свету 
(в мм) 

ОМ-5 Отбойка каменного угля . . 474 8,6 0,8 3,5 1 4 1.050 145 10 
ОМЛ-5 Разрушение мерзлой руды, 

льда 474 9 , 0 0 , 8 3,5 1 4 1.050 145 10 
OMC-5 Отбойка каменного угля . . 575 10,0 — — 1 4 — 145 10 

О Г - 7 » » » . . 420 8 ,0 — — 0,7—0,Н 4 1.440 75 16 
(опытная 
модель) 

сительно высоким расходом последнего, что 
ограничивает их применение в горной практике 
и, в частности, в угледобывающей пром-сти 
СССР. Представителями М. о. с золотнико-
вым воздухораспределением,характеризующим-
ся перпендикулярным движением распредели-
тельного органа и периодическим закрыва-
нием и открыванием воздушных каналов , яв-
ляются М. о. ленинградского завода «Пнев-
матика» (рис. 1 и 2). Получивший наибольшее 
распространение в СССР М. о. с золотниковым 
воздухораспределением типа ОМ-5 состоит из 
следующих главнейших частей (рис. 1): ство-

до 1.466 m, (Р . Мачехин в конце 1935 в Проко-
пьевске) на шахтах Сибири. Несмотря на боль-
шую простоту практич. освоения работы М. о. , 
его дешевизну и значительное повышение про-
изводительности труда забойщика, нельзя счи-
тать целесообразной ориентировку на широкое 
внедрение пневматических отбойных молотков 
для выемки угля . Причиной этого является 
дороговизна сжатого воздуха и трудность его 
канализации при значительном развитии ра-
бот в крупной современной шахто. Будущее 
принадлежит электрич. М. о. , над созданием 
к-рых в последние годы работают конструкторы 



7 2 1 МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-МОЛОЧНОЕ ДЕРЕВО 734 

во всех технически передовых странах . В СССР 
электродинамический отбойный молоток, пред-
ложенный инж. К. Н. Шморгуновым, изготов-
лен Томским электромеханич. заводом. 11 ри-
монение молотков Шморгунова в эксплоатацион-
ных условиях каменноугольных шахт не вышло 
еще (1937) из стадии широких опытов, на пер-
вых порах давших вполне удовлетворительные 
результаты в Подмосковном и Кузнецком ка-
менноугольных бассейнах .—Широкое внедре-
ние на основе экспериментальное проверки 
элоктрич. М. о. с дальнейшим повышением 
эксплоатационной надежности приобретает ис-
ключительно большое значение для союзной 
каменноугольной пром-сти. 

МОЛОТОВ (С к р я б и н), Вячеслав Михай-
лович (p. 9 / I I I 1890), председатель Совета 
Народных Комиссаров СССР. Один из видней-
ших руководителей ВКП(б) , член Политбюро 
Ц К ВКП(б) . Родился в слободе К у к а р к е 
Вятской губ. (ныне г. Советск Кировской обла-
сти) в семье приказчика . В 1902 М. поступает 
в 1-е Казанское реальное училище. Вращаясь 
в кругу революционно настроенной молоде-
жи , он уже в 1905 примыкает к революцион-
ному движению, участвуя в революционных 
к р у ж к а х , митингах и демонстрациях против 
царизма. В 1900 М. вступает в с.-д. (большевист-
скую) организацию Казани , а в летнее время 
участвует в с.-д. организации г. Нолинска 
(теперь Кировского края ) , где в те годы было 
немало ссыльных революционеров. В Казани 
он становится одним из главных организаторов 
революционной части учащихся среднеучеб-
ных заведений, которая в период начавшейся 
царской реакции и повального отхода интел-
лигенции от революции после 1905 с ы г р а л а 
заметную революционную роль среди учащейся 
молодежи Казани и фактически находилась 
под руководством близкой к большевикам 
марксистской части молодежи. Эта револю-
ционная организация учащихся создает в учеб-
ных заведениях Казани целый ряд нелегаль-
ных к р у ж к о в и свой общегородской руково-
дящий центр, в который входит М. Эта ре-
волюционная организация учащихся средних 
школ ведет на протяжении 1907—09 з а н я т и я 
в своих к р у ж к а х по основным вопросам мар-
ксизма и революционного двияеения, руководит 
оппозиционными выступлениями учащихся про-
тив казарменного школьного режима, органи-
зовывает денежные сборы и материальную по-
мощь заключенным в тюрьме и ссыльным-
революционерам, помогает распространению 
большевистской литературы, начинает пропа-
гандистскую работу среди рабочих. В апреле 
1909, перед выпускными экзаменами в реаль-
ном училище, М. вместе с нек-рыми членами 
революционной организации учащихся аресто-
вывается и в июне того же года высылается 
на 2 года в Вологодскую губ. В ссылке М. на-
ходится сначала в гг. Тотьме и Сольвычегодске, 
а затем в Вологде, где экстерном сдает выиуск-
ные экзамены в реальном училище. В Вологде, 
находясь в ссылке под надзором полиции, М. 
ведет активную нелегальную партийную рабо-
ту среди железнодорожных рабочих, состав-
лявших в Вологде главные пролетарские кадры. 
Большевистская организация Вологды, факти-
чески созданная М., в 1910—11 значительно 
усиливает свою деятельность, твердо проводя 
антиликвидаторскуюлиниюбольшевиков . Боль-
шое внимание в эти годы М. уделяет изучению 
основных трудов марксизма («Капитал» и др.) . 

Вологодское и Вятское зкандармские у п р а в л е -
ния в своих агентурных сводках отмечают, 
что М. «отличается знанием с.-д. программы 
и литературы*, «является серьезным о р г а н и -
затором». 

По окончании срока ссылки в июне 1911 М. 
едет в Петербург и поступает в Петербургский 
политехнический институт . Здесь он прово-
дит большую работу по сплочению большеви-
стских кадров студенчества. При его а к т и в -
ном участии были созданы большевистские 
группы и в других высших учебных заведе-
ниях Петербурга , объединенные в общегород-
ском комитете большевистских студенческих 
организаций . Эти студенческие большевист-
ские организации Петербурга создают р я д 
нелегальных студенческих к р у ж к о в , прово-
дят революционные выступления студенчество 
против царизма в высших учебных з а в е д е н и я х , 
распространяют большевистские прокламации 
и т . д . Большевистские студенческие органи-
зации, я в л я в ш и е с я в то время важным помощ-
ником партии в ее деятельности среди ра-
бочих, дают главные пропагандистские с и л ы 
для большевистской пропаганды среди петер-
бургских рабочих, причем М. ведет работу од-
новременно в нескольких рабочих к р у ж к а х . 
С начала 1912 М. работает в большевистской 
газете «Звезда» и принимает самоо б л и з к о е 
участие в создании легальной большевистской 
ежедневной газеты «Правда». М. входит в со-
став редакции «Правды» и активно сотрудни-
чает в ней, помещая статьи без подписи и под 
псевдонимами: А. Р я б и н , В. Михайлов, А. З в а -
нов. С этого времени М. начинает встречаться 
с тов. Сталиным, непосредственно руководив-
шим в Петербурге созданием «Правды». Б у д у ч и 
секретарем редакции в 1912 и я в л я я с ь одним 
из руководителей «Правды», М. ведет перепи-
ску с заграничным центром большевиков и лич-
но с В. И. Лениным. Несмотря на преследова-
ния полиции, вынудившей его перейти в конце 
1912 на нелегальное положение, М. работает 
к а к член Петербургского комитета большеви-
ков , ведет пропагандистскую работу в Выборг-
ском районе и среди железнодорожников Ни-
колаевской (ныне—Октябрьской) ж . д . , а т а к -
ж е принимает участие в выборной кампании 
в 4-ю Гос. думу и в руководстве большевист-
ской думской фракцией . Во всей своей работе 
М. ведет непримиримую борьбу с ликвидатор-
ством (меньшевизмом) и другими антибольше-
вистскими течениями в Петербурге , нродол-
ясая т а к ж е сотрудничать в «Правде». В апреле 
1913, при ликвидации царской охранкой «Объ-
единенного с.-д. студенческого комитета», М. 
арестовывается и через несколько месяцев в ы -
сылается из Петероурга с запрещением про-
живать в целом ряде к р у п н ы х городов и про-
мышленных губерний (т. н. 64 пункта) . После 
выхода из тюрьмы М., поселившись за преде-
лами Петербурга , но недалеко от него, про-
дол/кает нелегальную партийную работу в пе-
тербургской организации большевиков и в 
«Правде». В этот период сотрудничества в «Прав-
де», относящийся ко второй половине 1913, 
М. активно участвует в работе петербургских 
профсоюзов, выступает на профсоюзных со-
браниях рабочих, освещает их деятельность 
в «Правде», помогает большевистским деятелям 
в профсоюзах в их руководящей работе, а т а к -
ясе в издании профсоюзных ж у р н а л о в . В конце 
1913 М. снова арестовывается по обвинению в 
участии в деятельности Петербургского ко ми-
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тета РСДРП(б) , но за недостаточностью у л и к 
•освобождается под надзор полиции. В виду 
.запрещения жить в самом Петербурге М. снова 
поселяется под Петербургом и продолясает 
прерванную арестом большевистскую работу 
среди рабочих, а такясе в «Правде» и в боль-
шевистском ж у р н а л е «Просвещение». В мае 
1914 М. вновь арестовывается и вскоре за -
тем высылается с запрещением проживания 
в столице и во многих других городах и гу-
б е р н и я х (т. н . 45 пунктов) . 

В начале первой мировой империалистич. вой-
ны М. находится в Петербурге . Он занимает по-
следовательную ленинскую позицию в вопросе 
о войне и революции, ведя непримиримую 
•борьбу с шовинистическими шатаниями в ря -
дах рабочих организаций. Вскоре он переез-
ясает в Москву, где развертывает работу ио 
•воссозданию большевистской московской ор-
ганизации, разгромленной царской охранкой 
в начало войны. Здесь М. ведет упорную кро-
потливую работу по собиранию разрознен-
ных сил московских большевиков и по очистке 
партийных рядов от многочисленных тогда 
провокаторов-охранников. Ему удается орга-
низовать несколько активных большевистских 
групп в разных районах Москвы. Основную 
работу М. проводит среди рабочих Лефортов-
ского, Симоновского и Пресненского районов, 
руководя созданием партийных организаций 
на московских заводах и фабриках , выпуском 
и распространением большевистской литера-
т у р ы против царизма и империалистической 
войны.—Весной 1915 был подготовлен созыв 
Московской общегородской конференции боль-
шевиков , но по доносу пробравшихся в орга-
низацию провокаторов-охранников М. в июне 
арестовывается и в сентябре того ж е года вы-
с ы л а е т с я этапным порядком на 3 года в Ир-
кутскую губ. (село Манзурка) . В мае 1916 М. 
бежит из сибирской ссылки, едет в Петроград, 
где ведет нелегальную работу в качестве пар-
тийного профессионала. Осенью 1916 М., по 
у к а з а н и ю находившегося за грану:чей Цент-
рального комитета большевистской партии, 
кооптируется в состав Российского бюро Ц К 
большевиков , организовывавшего под постоян-
ным и активнейшим руководством В. И . Л е н и н а 
•большевистские силы в России во время войны. 
М. ведет руководящую работу в большевист-
с к о й организации в Петрограде, выезисает в 
Москву д л я укрепления московской больше-
вистской организации, поддерживает связи с 
партийными организациями в воинских частях 
и в провинции. Р я д боевых прокламаций, из-
данных бюро Ц К и Петербургским комитетом 
•большевиков, посвященных войне и насущным 
задачам рабочего движения , издается при бли-

ж а й ш е м участии М. В этот период М. сотру-
дничает также в единственном легальном боль-
шевистском ж у р н а л е «Вопросы страхования». 
Преодолевая большие трудности нелегальной 
ж и з н и во время войны, меняя часто паспорта 
н квартиры, М. удается избежать ареста и 
непосредственно участвовать в большевистском 
руководстве революционным движением, под-
готовившим Февральскую бурисуазно-демокра-
тическую революцию 1917. 

Во время Февральской буржуазно-демокра-
тич. революции и затем на протяжении всей 
последующей работы в Петрограде М.—член 
Петроградского комитета РСДРП(б) . К а к пред-
ставитель большевистской партии он входит 
членом в Исполнительный комитет Петроград-
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ского совета рабочих депутатов со дня его 
образования , принимает ближайшее участие 
в создании солдатской секции и в превращении 
Петроградского совета в Совет рабочих и сол-
датских депутатов, участвует во всей работе 
большевистской фракции Совета. М. руково-
дит восстановлением и выпуском «Правды» 
и до возвращения т. Сталина из сибирской ссыл-
ки является одним из главных редакторов 
«Правды». М. принимает такясе активное уча-
стие в работах Апрельской партийной конфе-
ренции, VI Съезда партии, я в л я я с ь одним из 
руководителей петроградской большевистской 
организации. Наиболее тесно М. связан в этот 
период, к а к и раньше, с рабочими Выборгского 
района, где особенно были прочны больше-
вистские позиции в Петрограде. 

Во время подготовки и в дни Великой Ок-
тябрьской социалистич. революции М.—один 
из руководителей большевиков, работающих 
в Петрограде непосредственно под руководст-
вом Ленина и Сталина. В качестве представите-
л я Петроградского комитета большевиков он— 
член Военно-революционного комитета, руково-
дившего восстанием в Октябрьские дни, а затем 
становится одним из основных руководителей 
Петроградского совета рабочих и солдатских 
депутатов. — В начале 1918 М. выдвигает-
ся председателем Совета народного хозяйства 
Северного района , в который входили тогда 
7 северных губерний, в т . ч. Петроградская. 
Под его руководством в Петрограде и во всей 
Северной области проводится национализация 
фабрик и заводов, организуется наиболее ши-
роко рабочий контроль над промышленным 
производством. В процессе этой работы рабо-
чие петроградских заводов осваивают слолс-
ную технику управления производством и впер-
вые выдвигают из своей среды руководящие 
кадры строителей социалистич. хозяйства. 
Первый практический опыт строительства со-
циалистического хозяйства подытоживается под 
руководством Молотова в брошюре «Как ра-
бочие строят социалистическое хозяйство», 
вышедшей в конце 1918.—Летом 1919 Моло-
тов назначается уполномоченным партии и со-
ветского правительства в Поволжье , чтобы 
в освобожденных Красной армией от чехосло-
вацких и колчаковских войск районах в крат-
чайший срок создать и укрепить советские 
и партийные организации. Н а специальном 
пароходе «Красная звезда» он вместе с руко-
водящими работниками различных наркома-
тов объезисаот в течение нескольких месяцев 
поволжские и прикамские города (Н.-Новго-
род, Чебоксары, К а з а н ь , Чистополь, Ижевск, 
Пермь , Симбирск, Самара, Саратов и др.) , 
а т а к ж е многие села и деревни на Волге и Каме. 
В Поволжьи под его руководством проводит-
ся широкий политический и практический 
инструктаж советского и партийного аппарата 
в городах и в деревнях, а такясе большое коли-
чество массовых собраний рабочих, крестьян 
и красноармейцев. 

С конца 1919 М. — председатель Нижего-
родского губернского исполкома, а в сентяб-
ре 1920 направляется Центральным комитетом 
партии в Донбасс и становится секретарем До-
нецкого губкома. Н а IX Всероссийском съезде 
Р К П ( б ) М. избирается кандидатом в члены 
Ц К РКП(б) . В ноябре 1920, на 5-й конферен-
ции коммунистической партии Украины, М. 
избирается членом и секретарем Ц К КП(б) 

I У к р а и н ы . В 1920—21 М. решительно проводит 

МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-МОЛОЧНОЕ ДЕРЕВО 



в. M. молотов. 



7 2 5 молотов 
ленинскую линию п профсоюзной дискуссии 
против всех оппозиционных течений—против 
троцкистов и бухаринцев, против рабочей оп-
позиции и децистов ( группыт . н. «демократиче-
ского централизма»), l i a X Всероссийском съез-
де партии в марте 1921, когда партия под ру-
ководством Ленина перешла к новой экономи-
ческой политике, М. избирается членом и от-
ьетственным секретарем Ц К РКН(б) , а такжо 
кандидатом в члены Политбюро Ц К . Вся ра-
бота М. в Ц К РКП(б) протекает в повседневной 
непосредственной связи с Лениным, под его 
ближайшим руководством, а также при постоян-
ной руководящей помощи со стороны т. Ста-
л и н а . — С этого времени М. работает в Мо-
скве, участвуя во всей руководящей работе 
партии и Советского государства, неуклонно 
отстаивая ленинскую линию в борьбе партии 
о троцкизмом и другими мелкобуржуазными 
группами и течениями.—С января 1920, после 
XIV Съезда партии, М.—член Политбюро Ц К 
ВКП(б). На протяжении ряда лет М. так-
ж е является членом Исполкома Коминтерна. 
В 1927 М,—член Президиума В Ц И К , в 1929— 
член Президиума Ц И К СССР. В период разго-
ревшейся в середине 1928 борьбы партии с пра-
выми, к-рые ставили главную ставку на овла-
дение московской организацией, партия вы-
двигает М. секретарем МК ВКП(б) по совмести-
тельству с работой секретарем Ц К ВКП(б). 
С 19 /XI I 1930 М.—на посту председателя Сов-
наркома СССР. 

Выступая на Объединенном пленуме Ц К и 
Ц К К ВКП(б) в декабре 1930, М., в связи с наз-
начением его председателем Совнаркома СССР, 
сказал : «Сейчас, в виду моего нового назначе-
ния, я не могу не сказать несколько слов и 
о себе, о своей работе. Я рос в большевистской 
партии и связан с нею многими годами непре-
рывной работы. У меня, как у коммуниста, нет 
и не может быть большего желания , чем быть 
на деле учеником Ленина. Мне недолго при-
шлось работать иод непосредственным руковод-
ством 'Ленина, но для меня, как коммуниста, 
всегда было и остается главной задачей—усвое-
ние учения Маркса—Ленина и активное уча-
стие в деле воплощения в жизнь марксистско-
ленинского учения. В течение последних лет 
мне пришлось, в качестве секретаря Централь-
ного Комитета, проходить школу большевист-
ской работы под непосредственным руковод-
ством лучшего ученика Ленина, иод непосред-
ственным руководством тов. Сталина. Я гор-
жусь этим. До сих пор мне приходилось ра-
ботать, главным образом, в качестве партий-
ного работника. Заявляю вам, товарищи, и на 
работу в Совнарком я иду в качестве пар-
тийного работника, в качестве проводника 
ноли партии и ее Центрального Комитета» 
( М о л о т о в В., В борьбе за социализм, 2 изд., 
1935, стр. 76). 

М. всегда вел и ведет последовательную борь-
бу за идеи марксизма-ленинизма, неуклонно 
отстаивая линию партии против врагов пар-
тии и советского народа, против троцкистов, 
зиновьевцев, бухаринцев и других агентов 
буржуазии и фашизма.—Все выступления, до-
клады и статьи М. проникнуты знанием тео-
рии марксизма-ленинизма, направлены против 
всех и всяких антиленинских уклонов и оппо-
зиций. Нередко партия поручала М. выполнять 
важные задания по борьбе с антибольшевист-
скими оппозициями в отдельных крупней-
ших парторганизациях (Ленинград, Москва, 

Урал) , а также по проведению решающих хо-
зяйственно-политических задач, как , напри-
мер, известная задача механизации угольной 
пром-сти Донбасса, хлебозаготовки и борьба 
с кулачеством, колхозное строительство и др . , 
с длительными выездами на места: Украина , 
Северный Кавказ , Сибирь и другие райо-
ны. В течение 1921—30 М. в качестве секре-
таря Ц К ВКП(б) ведал вопросами партийного 
строительства и подбора партийных кадров. I Ia 
эти темы опубликованы следующие его рабо-
ты: «Вопросы партийной практики» (брошюра), 
«Партия и Ленинский призыв» (брошюра), 
доклады на X I , X I I I , X I V Партийных съез-
дах по организационным вопросам и др.— 
Начиная с 1924, когда партия развернула иод-
готовку деревни к переходу на путь коллек-
тивизации, М. поручалось не раз выступать 
с руководящими докладами по вопросам де-
ревни и коллективизации сельского хозяй-
ства на пленумах Ц К ВКИ(б), на партийных 
съездах и конференциях. Из статей и докладов 
М. по этим вопросам нужно указать , прежде 
всего, следующие: сборник статей и речей «По-
литика партии в деревне», доклад на X V Пар-
тийном съезде «О работо в деревне» и целый ряд 
других, опубликованных в последние годы.— 
Вопросы социалистической индустриализации 
страны, первая и вторая пятилетки, советское 
строительство и советская Конституция, на-
циональный вопрос и дружба народов СССР 
и, наконец, вопросы международной политики 
и международной борьбы за коммунизм—все 
это темы, которым уделяется большое внимание 
в статьях и выступлениях М. [см. следующие 
изданные ого работы: «В борьбе за социализм» 
(сборник статей и докладов), «Великая дру-
жба народов СССР» (сборник речей), «Статьи и 
речи» (за 1935—36), «Уроки вредительства, ди-
версии и шпионажа яноно-немецко-троцкист-
ских агентов», «К двадцатилетию Октябрьской 
революции»]. 

М. известон партии и широким массам тру-
дящихся как верный ученик Ленина и ближай-
ший соратник вождя народов—Сталина, как 
один из крупнейших организаторов и руко-
водителей большевистской партии и Совет-
ской власти. Г. Тихомируюа. 

М0Л0Т0ВА ИМ. ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, органи-
зована в 1936 из части быв. Забайкальской до-
роги и головного участка Амурской; проходит 
по территории Читинской области. На 3 . смы-
кается с Восточно-Сибирской ж . д. , на С.-В.— 
с Амурской, на Ю.-В. у советско-маньчжур-
ской границы—с Маньчжурской ж . д. (быв. Во-
сточно-Китайской). Экеплоатационная длина— 
1.508 км, из них двухпутных—1.016 км. Дорога 
была построена в 1895—1901. В 1910—15 был 
сооружен второй путь от ст. Иркутск Вост.-
Сибирской ж . д. до ст. Карымской. 1С этому 
времени относится строительство и Амурской 
дороги. В 1932—36 были построены вторые пути 
на основной магистрали М. им. ж . д. , а также 
на Амурской. Это обстоятельство значительно 
усилило пропускную способность дороги и под-
няло ее техническую вооруженность. По срав-
нению с 1933 работа дороги в 1936 возросла 
почти в 8 раз , а по собственной погрузке— 
в 10 раз . По сравнению с 1935 перевозки воз-
росли на 5 0 % , а среднесуточные—на 9 1 % . 
Интенсивный рост перевозок дороги тесно свя-
зан с индустриализацией Советского Востока. 
Дорога имеет, гл. обр. , транзитное значение, 
соединяя Зап . Сибирь с Дальне-Восточным 
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к р а е м . В перевозках грузов решающее место 
занимают каменный уголь , строительные ма-
т е р и а л ы и хлебные грузы. 

МОЛОТОВО (быв. М о т о в и л и х а ) , город в 
Пермской обл. , по у к а з у Президиума Верховно-
го Совета СССР от 3/Х 1938, вошел в состав 
Перми. Расположен близ Перми, с к -рой свя-
зан трамвайным и яс.-д. сообщением; 68,9 тыс. 
ЖИТ. (1933); Один из крупнейших индустриаль-
ных центров на У р а л е . Работает к р у п н ы й ме-
таллообрабатывающий завод им. Молотова. Ти-
пичный для дореволюционного У р а л а захуда-
лый рабочий поселок, М. при Советской власти 
стало благоустроенным городом. Открыты кино, 
клубы, музыкальный техникум и др . В 1933 
построено здание лечебницы и п о л и к л и н и к и . 
Проводится крупное ж и л и щ н о е строительство. 

МОЛОТОЧЕК (mal leus) , одна из слуховых 
косточек; см. Ухо. 

МОЛОТЬБА, выделение зерна (семян) из ко-
лоса , метелки, початков, корзинок и пр. М. 
я в л я е т с я одной из важнейших работ в реа-
лизации уроясая, и быстрейший обмолот рас-
сматривается к а к центральная задача убороч-
ной кампании . П р а в и л ь н о организованная , 
тщательно проводимая М. способствует сбору 
у р о ж а я без потерь, сохранению его качества, 
своевременному выполнению всех последую-
щих с . -х . работ (лущение стерни, посев ози-
мых, взмет зяби и др . ) и выполнению досроч-
ного и в установленные сроки плана сдачи 
зерна государству. В настоящее время техни-
к а молотьбы не явл яется в Советском Союзе 
одинаковой повсюду: наряду с механизирован-
ной М. имеется и конная . Механизированная 
М. с каждым годом повышается. При М. осо-
бенно ответственной задачей является пра-
в и л ь н а я расстановка рабочей силы и органи-
з а ц и я рабочего места. Самыми ответственными 
лицами при М., от к -рых зависит успех ра-
боты, я в л я ю т с я машинист , зубарь (подаваль-
щик) . Согласно постановлению С Н К СССР и 
Ц К ВКП(б) от 2 /VI 1935, машинист на моло-
т и л к е я в л я е т с я начальником молотильного аг-
регата , и ему подчиняются все работающие на 
молотилке и двигателе . Работа подавальщика 
требует т а к ж е большого опыта и сноровки, 
и на нее н у ж н о ставить л и ш ь знающих и про-
веренных людей. Особое внимание должно 
быть уделено качеству обмолота и выполне-
нию норм выработки молотилкой. Наблюда-
лись случаи больших потерь зерна при М. 
вследствие оставления зерна в колосе (невы-
молот), отхода зерна в солому и расхищения 
зерна из-под молотилок, свидетельствующие о 
том, что н а этом важнейшем участке враги на-
рода—-троцкистско-бухарннские шпионы, ди-
версанты—вредили совхозному и колхозному 
производству. Необходим самый тщательный 
подбор людей, строжайший контроль , учет ра-
боты и продукции, н а д л е ж а щ а я охрана хлеба 
на молотильных т о к а х . Только при этом усло-
вии М. будет успешной и продуктивной. Сдель-
но-премиальная оплата труда производится в 
соответствии с постановлением С Н К СССР и 
Ц К ВКП(б) от 2 /VI 1935 «Об оплате машини-
стов и других работников на молотьбе». 

Развитие стахановского движения в совхо-
з а х и колхозах выдвинуло передовиков-ма-
шинистов молотилок, которые своей работой 
опрокинули старые нормы и установили но-
вые нормы социалистич. производительности 
труда . В СССР известны имена таких масте-
ров-машинистов, к а к З а р и н о в Ш ; 3 . ( Ч у к а -

л и и с к а я МТС, Т а т а р с к а я АССР), намолотил 
1.863 т\ Кириллов К. С. (Погроменская МТС 
Оренбургской обл.) , намолотил 1.852 m; Фе-
доровский Я . Н . ( Ч а н а л и в с к а я МТС Орен-
бургской обл.) , намолотил 1.790 ж , и д р . , 
награжденных высшей наградой — орденами 
Советского Союза. 

МОЛОХ, Moloch horr idus , ящерица из семей-
ства агам (см.). Д л и н а тела—18—22 см. Го-
лова маленькая , у з к а я ; туловищо плотное, 
сплющенное и расширенное посредине; хвост 
несколько короче туловища, круглый , с ту-
пым концом. Ноги довольно крепкие; короткие, 
толстые пальцы вооружены длинными когтями. 
Посередине шеи находится продолговатый бу-
гор с большими шипами по бокам. Основная 
окраска верхней стороны тела каштаново-бу-
рая с темной каймой по бокам; вдоль спины 
проходит у з к а я , р а с ш и р я ю щ а я с я полоска свет-
лого охряно-желтого цвета, такие ж е полоски 
отходят с каждой стороны шеи, тянутся далее 
по бокам тела и по обеим сторонам хвоста; н и ж -
н я я сторона т е л а — с в е т л а я , охряно-желтая , 

с рисунком из широких продольных и попе-
речных полос с черной каймой. Голова, ' ш е я , 
туловище, хвост и ноги М. усажены много-
численными шипами, каяедый из к-рых ендит 
па особом щитке; н и ж н я я сторона тела шеро-
ховатая без шипов. Шипы с л у я т т М. оборони 
тельным оружием. Живет молох в Австралии; 
придерживается песчаных мест, нередко за-
капывается в песок; ведет преимущественно 
дневной образ жизни ; передвигается сравни-
тельно медленно; питается, гл. обр. , муравьями. 

МОЛОЧАЙ, народное название нек-рых шляп-
ных грибов—гименомицетов, относящихся к 
роду Lac ta r ius сем. пластинниковых. Д л я М. 
характерно выделение белого млечного сока 
при разламывании и х . Ч а щ е всего М. называют 
L . vellereus (другие названия—скрипица , дуп-
л я н к а ) , имеющий крупные мясистые плодовые 
тела белого цвета на коротком толстом пеньке. 
Молодые плодовые тела имеют к р а я , завер-
нутые внутрь , зрелые Hte принимают ворон-
кообразную форму. М. называют т а к ж е L. vo-
lemus (другие названия—подорошник, под-
молочник, гладыш, поддубенка) с плодовыми 
телами красно-оранзкевого цвета, обильно вы-
деляющими белый сок на изломе. Оба вида 
съедобны; часто встречаются в лиственных и 
смешанных лесах . 

МОЛОЧАЙ, Euphorb i a , род растений из сем. 
молочайных. Свыше 600 видов, преимущест-
венно в теплых и тропич. областях. Цветки 
однополые, однодомные, без околоцветника. 
Один центральный ясенский цветок окружен 
несколькими муисскими цветками, состоящими 
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1—Euphorbia оураг1зя1ая—об-
щий инц; 2— бокальчик E. 1а-
thyria; 3—онше в продольном 

равреае. 

каждый всего из 1 тычинки. Собрание цветков 
(соцветие) окружено снайнолистным, б. ч. я р к о 
окрашенным покровом из кроющих листьев, 
меясду зубчиками к-рого помещаются нектар-

ники. Такие соцве-
тия , т . н. бокаль-
чики (cyathi uni), на-
поминают ио внеш-
ности и функцио-
нируют биологиче-
ски как один цве-
ток; бокальчики в 
свою очередь собра-
ны в б. или м. слож-
ные соцветия. Сре-
ди молочаев имеют-
ся древовидные фор-
мы, свойственные 
сухим степям и пу-
стыням А ф р и к и ( Е . 
c ande l ab rum, Е. te-
t ragon а и др.). Не-
которые молочаи 
по внешнему виду 
очень похожи на 
шаровидные и ко-
лонновидные как-

тусы и скопляют в своих стеблях большие за-
пасы воды (E. cereiforrnis и др.) . В СССР не-
сколько десятков видов молочаев; все травяни-
стые. Обычны по лугам, кустарникам и неред-
ко как сорняки: E. esula, helioscopia, cyparis-
aias, v i rga ta и др. Все M. содержат млечный 
сок , у многих содержащий незначительное ко-
личество каучука . Сок этот ядовит, вызывает 
головокружение, опухоли полости рта и иногда 
далее смерть. Семена и корни некоторых М. 
употребляются в народной медицине как сла-
бительное. См. Евфорбий. 

МОЛОЧАЙНЫЕ, Euphorbiaceae , сем. двудоль-
ных растений. Около 200 родов и 4.500 видов 
с обоих полушариях; большинство в тропиках , 
где многие молочайные—деревья, кустарники, 
нек-рые лианы; М. умеренного климата б. ч.— 
травы и полукустарники. Некоторые молочаи 
похожи на кактусы; у нек-рых видов Phyl -
lan thus стебли плоские (филлокладии). Боль-
шинство содержит млечный сок. Цветки б. ч. 
невзрачные, мелкие, почти у всех однополые, 
б. ч. однодомные, у пск-рых с чашечкой и вен-
чиком, чаще только с чашечковидным около-
цветником, или у многих совсем без околоцвет-
ника. У некоторых, например, у молочаев, не-
большие соцветия похожи на цветки и собраны 
и более крупные сложные соцветия. Тычинок— 
от 1 до многих. Пестик обычно один с 3-гнезд-
ной верхней завязью и 3 двурасщепленными 
рыльцами. Плод б. ч. коробочка, распадаю-
щаяся н а т р и части, редко—ягода или костянка . 
Семена обычно с присемян пиком (карункула) . 
Положение М. в системе растений пе вполне 
выяснено; большинство систематиков считает 
утрату околоцветника, однополость цветков яв-
лением вторичным, редукциою; нек-рые (Вет-
штейн и др.) , наоборот, считают такие цвет-
ки первично примитивными. К М. относится 
важнейший каучуконос шевея(см.) и много дру-
гих полезных растений — медицинских, тех-
нических, съедобных, декоративных и т. п.: 
клещевина, маниок, кротон, тунговые деревья, 
сальное дерево (см.) и др. Ядовиты минцинел-
ла (см.), молочаи, Sap ium, Toxicodendron и др. 
В СССР из М. растут молочаи (см.), Mercuria-
tis—пролески (см.) и др . 

МОЛОЧНАЯ КООПЕРАЦИЯ, одна из форм сель-
ско-хозяйственной кооперации. В дореволю-
ционной России М. к . объединяла к у л а ц к у ю 
и зажиточную часть крестьянства . Путем ор-
ганизации сбыта и переработки молочных про-
дуктов М. к . содействовала развитию продук-
тивного животноводства кулацкой и зажиточ-
ной части деревни. При диктатуре пролетариа-
та М. к . объединяла, гл. обр. , бедняцко-серед-
няцкую часть крестьянства . Советская М. к . 
имела основной своей задачей укрепление смыч-
ки города с деревней. Организуя кооператив-
ный сбыт и переработку молочных продуктов 
и внедряя общественные кооперативные на-
чала в деревне, она увеличивала доходность 
середняцких и бедняцких хозяйств, прово-
дила целый ряд агрономнч. мероприятий в жи-
вотноводстве: правильный уход за скотом, ра-
циональное кормление, улучшение породно-
сти молочного скота и т . д. Наряду с другими 
формами кооперации в деревне М. к . подготов-
л я л а крестьянство к высшим формам коопе-
рирования: коллективизации крестьянских хо-
зяйств и созданию на этой основе социалистич. 
форм общественного колхозного животновод-
ства .—В системе М. к . существовало несколь-
ко простейших объединений: молочные кон-
трольные товарищества, основная цель к-рых 
заключалась в пропаганде и внедрении рацио-
нального содержания и кормления молочного 
скота и получении на этой основе высоких 
удоев, бычьи товарищества, ставившие своей 
задачей улучшение породности крестьянского 
стада, внедрение более продуктивных молоч-
ных пород скота и др. 

Сплошная коллективизация бедняцких и се-
редняцких хозяйств сопровождалась и из-
менением общественных форм животноводства. 
В колхозах создалось общественное стадо, на 
базе которого создавались товарные фермы 
различного направления : молочные, свиновод-
ческие, коневодческие и т . д. В 1934 Пленум 
Ц К ВКП(б) признал наиболее правильной и 
рациональной формой общественного колхоз-
ного животноводства колхозно-товарные фер-
мы и обязал каждый колхоз создать у себя 
колхозные товарные фермы (КТФ) . Решение 
Пленума Ц К ВКП(б) положило начало бы-
строму развитию колхозного животноводства. 
В настоящее время почти все колхозы имеют 
К Т Ф , причем поголовье скота К Т Ф быстро ра-
стет (см. Колхозные товарные фермы). 

МОЛОЧНАЯ КУХНЯ, одно из учреждений 
Охраны материнства и младенчества (см.), 
имеющее целыо снабжение матерей готовой 
пищей для детей раннего возраста. М. к . из-
готовляет только ту детскую пищу, к - р а я на-
значается детям врачами в консультации в со-
ответствии с состоянием здоровья и разви-
тием ребенка, и является учреждением лечебно-
профилактического характера . Организуются 
М. к . обычно в виде небольших отделений при 
консультациях или зке в виде крупной цен-
тральной М. к . , обслуживающей несколько 
детских учреждений. 

Работа М. к . включает следующие процессы: 
1) прием молока, 2) составление детской пищи, 
3) прогревание детской пищи. Прием молока 
сводится к исследованию его доброкачествен-
ности и к охлаждению молока (в специальных 
охладителях Шмидта), чтобы сохранить его 
от норчи. Изготовление детской пищи состоит 
в смешивании молока или его производных 
(творог, сливки, сыворотка и пр.) с нек-рыми 
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другими продуктами (сахаром, мукой , отва-
ром злаков) в определенных пропорциях , той 
или иной обработке полученной смеси и раз-
ливе ее в отдельные бутылки. Прогревание 
приготовленной детской пищи применяется , 
чтобы уничтожить бактерии, к-рые всегда со-
дерясатся в большом количестве в сыром мо-
локе . В М. к . обычно применяют для прогре-
в а н и я детской пищи стерилизование по методу 
Сокслета. Этот метод заключается в том, что 
питательная жидкость нагревается в аппара-
те Сокслета до 100° в тех ж е бутылках , в кото-
рые она была налита при изготовлении и к-рые 
содерясат разовую порцию. Б у т ы л к и закупо-
риваются затем специальными затворами, обес-
печивающими герметичность в течение не-
с к о л ь к и х часов, благодаря чему пища остается 
свободной от бактерий до ее использования . 

Число М. к . , а равно и содержание их ра-
боты, достигло в СССР громадного развития . 
М. к . сыграли существенную роль в том боль-
шом снижении детской смертности, к-рое имеет 
место в СССР после победы Великой Октябрь-
ской социалистич. революции. Особенно большое 
значение в деле организации М. к . иринадле-
ясит декрету от 27 /VI 1936, к -рый предусмат-
ривает дальнейший рост их количества и след-
ствием которого было внесение твердых уста-
новок в архитектурное планирование М. к . и 
типизацию предметов их оборудования . 

МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, промышлен-
н а я переработка молока д л я производства 
цельного молока и молочнокислых продуктов. 
У к а з а н н а я специализация отраслей промыш-
ленности, перерабатывающей молочное сырье, 
проведенная в народном хозяйстве СССР, 
не исключает производства на молочных за-
водах т а к ж о и масла , сыров и мороясеного; 
однако основным видом их производственной 
деятельности я в л я е т с я выпуск цельного мо-
л о к а и молочнокислой продукции. 

В капиталистических странах Европы и Аме-
рики в группу «производство молочных про-
дуктов» входят все виды промышленной про-
дукции , изготовленные из молока , в к л ю ч а я 
такио, к а к масло, сыры и казеин (в СССР я в л я ю -
щиеся предметом основной производственной 
деятельности маслодельно-сыроварениой про-
мышленности); мороженое (основным произ-
водителем к-рого я в л я е т с я в СССР холодиль-
н а я промышленность) ; сгущенное и сухое мо-
л о к о (в СССР входящие в продукцию консерв-
ной промышленности) и т . д .—Молоко к а к 
предмет питания в цельном виде и в разных 
видах первичной его переработки издавна из-
вестно населению всех стран мира . Н а ч а л о 
ясе промышленной переработки молока отно-
сится только к первой половине 19 в е к а , ко-
гда быстрый рост городов, с одной стороны, 
потребовал организованного цельномолочного 
снабжения насоления и, с другой , создал не-
обходимые благоприятные условия для разви-
т и я этой новой отрасли промышленного про-
изводства. Исключительно большое развитие 
молочная промышленность получила в США. 
В Западной Европе странами с высоко разви-
той М. п. я в л я ю т с я Д а н и я , Голландия , Фин-
л я н д и я и др . Однако все эти страны значитель-
но уступают США в размерах производства мо-
лочных продуктов. 

В царской России М. п . не существовало, 
к а к и не существовало промышленного произ-
водства масла , сыров, мороясеного, консер-
вированного сгущенного и сухого молока и 

др. молочных продуктов. Цельномолочное снаб-
ясение многомиллионного городского населе-
ния России целиком находилось «в плену у 
молочниц» ( М и к о я н А. И . , Пищевая инду-
стрия Советского Союза, 1936, стр. 40) и круп-
ных помещичьих хозяйств . Только в трех го-
родах—Петербурге , Москве и Одессе—были 
зачатки промышленной обработки молока, но, 
не говоря уже о ничтоясных размерах этого 
производства (суточная мощность крупнейшего 
в 1913 московского молочного завода Чичкина 
составляла 50 m переработки молока в сутки, 
двух петербургских и одесского—по 5 т ) , тех-
нический его уровень был настолько низок , 
что почти ничем не отличался от техники и тех-
нологии обработки молока в крестьянских 
хозяйствах . В сущности, это были не промыш-
ленные предприятия , а молочные базы. Ас-
сортимент молочной продукции состоял в ос-
новном из сырого молока, сметаны, творога и 
сливок; все производство было основано на руч-
ном труде; компрессорных установок не суще-
ствовало, и холод применялся только естествен-
ный .—Такое состояние М. п. вполне соответ-
ствовало общему экономическому состоянию 
промышленности страны. «При общей отстало-
сти страны, небольшом число крупных городов 
и пролетарских центров, при нищенском уров-
не ж и з н и рабочих масс и низком уровне ж и з н и 
мелкой бурясуазии в городах, при полунату-
ральном хозяйстве в деревне не требова-
лось крупных пищевых предприятий, х в а т а л о 
кустарного и домашнего производства продук-
тов, а богатая в е р х у ш к а по-своему обходилась 
без пищевой индустрии» ( М и к о я и А. И . , там 
ж е , стр. 7). 

В е л и к а я О к т я б р ь с к а я социалистич. рево-
люция , изменившая закономерности нашего 
развития , поставила М. п. на службу широким 
массам т р у д я щ и х с я . Социалистическое пере-
устройство всего народного хозяйства страны, 
резко возросшее число городов и промышлен-
ных центров и значительно повысившийся 
материальный и культурный уровень трудя-
щ и х с я СССР потребовали создания мощной 
пищевой индустрии, способной полностью раз-
р е ш е н вопросы организованного и здорового 
питания населения. Созданная за годы Со-
ветской власти М. п. явл яется крупной ин-
дустриальной отраслью народного хозяйства , 
обеспечивающей в 97 городах и промышлен-
ных центрах страны снабжение насоления доб-
рокачественными и разнообразными молоч-
ными продуктами и цельным молоком. Произ -
водственная мощность 80 городских молочных 
заводов и комбинатов Главмолока превышает 
2,6 млн. л молока в 2 смены; глубинная про-
изводственно-заготовительная сеть промыш-
ленности Главмолока состоит из 2.633 заво-
дов первичной обработки молока (в том числе 
1.427 молочных, 774 сметанно-твороясных и 
432 маслодельно-сыроваренных, 23.364 слив-
ных и 1.235 сепараторных пунктов) . Коренным 
образом изменился процесс обработки моло-
к а , и резко расширился ассортимент выпускае-
мой продукции. Переход на закрытый процесс 
пастеризации, благодаря замене обычных ме-
ш а л о ч н ы х ' пастеризаторов пластинчатыми и 
установке закрытых танков для выдерясива-
ния молока и вакуум-компрессорных агрегатов 
по перекачиванию пастеризованного молока, 

' обеспечил значительно лучшее его качество. 
Полностью механизированы процессы мойки 

i бутылок , ра злива и у к у п о р к и молока . На 
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всех молочных предприятиях поступающее 
молоко подвергается тщательному анализу на 
температуру, ясирность, кислотность, мохани-
ческую загрязненность и общее бактериоло-
гическое загрязнение. По том же показателям 
проводится анализ готовой продукции. 

На основе успешного осуществления ленин-
ско-сталинского плана индустриализации рос-
ла М. п. СССР, осуществлялось вооружение 
ее новейшими машинами, аппаратурой. Го-
родские молочныо заводы и комбинаты осна-

. щоны новейшего образца техническим обору-
дованном, производство которого освоено оте-
чественным машиностроением. Мощность ком-
прессорных установок в М. п. достигла к на-
чалу третьей пятилетки 6,6 млн. калорий в час 
против 0,5 млн. в 1932. Освоен американский 
способ доставки молока на заводы в желез-
нодорожных и автомобильных цистернах. Со-
зданная производственно-техническая база и 
перестройка техники и технологии молочного 
производства обеспечивают неуклонный рост 
выпуска молочных продуктов, расширения 
ассортимента и улучшения их качества. Ва-

• ловая продукция М. п. в неизменных ценах 
1926/27 составила за 1937 267,3 млн. руб-
лей против 30,5 млн. рублей за 1932. Выпуск 
молочных продуктов в натуральном выраже-
нии по Главмолоку Наркомпищепрома СССР 
увеличился с 75,6 тыс. m в 1932 до 419 тыс. m 
в 1937. Ассортимент молочной продукции воз-

! рос с 8 видов в 1927 и 13 видов в 193i до 44 
видов в 1937. Пастеризованное молоко в 1931 
составляло 14,9% всего выпущенного молока, 
в 1932—35,6%, в 1937—79,7%. Выпуск буты-
лочного молока составил в 1937 113,6 тыс. m 
против 12,3 тыс. m в 1932; в 6,4 раза возрос 
выпуск кефира, в 3,5 раза—простокваши; внед-
рены в производство новые виды высококаче-
ственных сырков, детских и диетических мо-
лочных продуктов. Исключительно большое 
развитие получило производство мороженого 
па молочных заводах и комбинатах: против 
164 т , выпущенных молочной промышленно-
стью за 1932, выпуск 1937 составил 10.388 т . 

Достигнутые результаты в деле коллекти-
визации сельского хозяйства, организация 
молочно-товарных колхозных ферм и развитие 
животноводства в совхозах создали устойчи-
вую сырьевую базу для развития М. п. СССР. 
Решающоо значение в доле роста и укрепления 
сырьевой базы М. п. имело такясе проведение 
в жизнь с 1933 закона об обязательной поставке 
молока: «закон о зернопоставках, о поставках 
молока и мяса,—говорил А. И. Микоян на 
X V I I Съезде ВКП(б),—лучше всего сочетает 
личные интересы колхозников с общими инте-
ресами государства». 

Рост ясивотноводства и, в особенности, рост 
товарности молочного стада опродолили рез-
кое увеличение как молочных ресурсов вообще, 
так и организованного завоза и снабжения 
молоком городских и промышленных центров. 
Завоз молока в Москву увеличился с 39,9 тыс. m 
в 1927 до 144,5 тыс. m в 1937, почти в шесть раз 
превысив довоенный уровень. Завоз молока 
в Ленинград за 1937 составил 95,9 тыс. m 
против 11,4 тыс. теза 1927. Успехи М. п . СССР 
резко сказались на росте потребления молоч-
ной продукции трудящимися страны. При зна-
чительно возросшем контингенте потребите-
лей молочной продукции (в связи с ростом го-
родов и промышл. центров, ростом больниц, 
школ, яслей и т . и.) душевое потребление мо-

лочной продукции за вторую пятилотку почти1 

удвоилось, составив у ж е к 1936 192% по срав-
нению с 1932 (по данным обследования бюдясо-
тов семей рабочих, И Т Р и служащих) . Д а л ь -
нейший рост социалистического животновод-
ства, неуклонный рост материального у р о в н я 
широких масс трудящихся создают огром-
ные возмоясности для М. п. в третьей пяти-
летке . Л . Скорое, С. Эммануэль. 

МОЛОЧНАЯ СПЕЛОСТЬ, первая стадия со-
зревания хлебных злаков, которая характери-
зуется тем, что растения снизу желтеют, а 
вверху сохраняют еще зеленый цвет, хотя и ме-
нее интенсивный. Зерно в колосе уже сформиро-
валось, но ещо имеет зеленоватый цвет. В ста-
дии М. с. зерна легко раздавливаются, при 
этом из зерна вытекает жидкость молочного 
цвета, отчего и получилось название М. с. 
Убирать хлеб в стадии молочной спелости недо-
пустимо. Хлеб убирается с момента наступле-
ния желтой спелости. 

МОЛОЧНИЦА, своеобразное заболевание по-
лости рта, вызываемое грибком Oidium (Endo-
mycos) a lbicans, очень распространенным в 
природе. Грибок состоит из длинных нитей, 
разделенных перегородками на отдельные чле-
ники, размножается спорами, хорошо растет 
на питательных средах, содерясащих к р а х м а л , 
сахар и другие углеводы. Если, попав в по-
лость рта, грибок находит благоприятные усло-
вия для размножения, то сначала вызывает 
резкое покраснение слизистой оболочки, за-
тем образование на ней (особенно в области 
языка и щек) белых бляшек, налетов, очень 
похожих на свертки молока. Эти налеты уда-
ляются со слизистой оболочки с большим тру-
дом вместе с клетками эпителия, оставляя об-
наженные места с мелкими кровоизлияниями. 
При большой распространенности грибка вно 
человеческого организма и частом наличии 
его в полости рта людой М. заболевают те, 
у кого имеются истощающие и затяжныо бо-
лезни, при к-рых понижается естественное со-
противление инфекциям (иммунитет), но не здо-
ровые люди. Чаще всего М. встречается у де-
тей раннего возраста, исинущих в плохих 
условиях или больных тяжелым расстройст-
вом питания, но бывает также и у взрослых 
при сахарной болезни, далеко зашедших слу-
чаях туберкулеза, раковом истощении и т. д. 
Уменьшение выделения слюны, ведущее к су-
хости рта, повреждение слизистой оболочки рта 
являются моментами, располагающими к та-
кому заболеванию. В тяяселых случаях бля-
шки М. распространяются на пищовод, же-
лудок и на дыхательные пути, вызывая за-
труднения при глотании и дыхании и могут 
слуясить поводом к развитию воспаления лег-
ких, среднего уха и в редких случаях даже 
и к о ж и . — Д л я предупреисдения развития М. 
у детей и ослабленных больных требуется при 
уходо за ними педантичная чистота всего, что 
соприкасается с полостью рта: посуды, лоисек, 
сосок, пузырьков; при грудном вскармливании 
необходимо тщательное обмывание сосков. Не 
рекомендуется обтирать детям рот ни до ни 
после кормления во избежание даже поверх-
ностного новреясдения слизистой оболочки. 
Лечение сводится к частому смачиванию по-
лости рта, полосканию, промыванию или ос-
торожному смазыванию растворами соды, буры, 
ляписа и других веществ. 

МОЛОЧНОЕ ДЕРЕВО, к о р о в ь е д е р е -
в о, Brosimum galactodendron (Galactodendron 
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u t i l e ) , дерово свыше 30 м высоты, из сомейст-
ва тутовых, растущее в тропической Ю ж н о й 
Америке , главным образом в Венесуеле. Со-
д е р ж и т млечный сок, вытекающий из над-
резов коры, похожий по окраске и приятному 
« к у с у на молоко, но более густой и иного со-
с т а в а . Сок этот употребляется в пищу; при 
кипячении из него получается желтовато-бе-
л а я масса (30—35%) , к - р а я из всех расти-
т е л ь н ы х восков более всего походит на пче-
линый воск и идет па выделку свечей. 

МОЛОЧНОЕ СТЕКЛО, оптически неоднородное 
стекло , содержащее мнкроскопич. включения 
(обычно криолита A l F 8 - 3 N a F ) , рассеивающие 
свет . Такого рода включения получаются при 
соответствующей термической обработке стек-
л а . Д л я получения М. с . с хорошими рассеи-
вающими свойствами величина частиц д о л ж н а 
б ы т ь около 1 /i. Рассеяние света М. с. тем боль-
ше, чем выше относительный показатель пре-
ломления частиц. Обычно он лежит в пре-
д е л а х 1,05—1,15. Оптические характеристики 
М. с . (рассеивающая способность, коэффициен-
ты пропускания и отражения) зависят т а к ж е от 
того , каким светом (направленный пучок или 
рассеянный) оно освещается . Например , коэф-
фициент пропускания М. с . при направленном 
световом пучке всегда больше, чем при рас-
с е я н н о м . Н а практике пользуются следующей 
классификацией М. е . , предлолсенной Шенбор-
ном: класс I—густые стекла—без заметного 
направленного пропускания ; класс II—сред-
ние стекла—с заметным направленным пропу-
сканием 3> 0,5; класс 111 — негустые стекла — 
с заметным направленным пропусканием <£ 0,5. 
М. с. используются д л я разного рода освети-
т е л ь н ы х устройств и фотометров, а такясе д л я 
создания рассеянного света. 

Лит.: Б е л ь к и н д Л. Д . , Электрические освети-
тельные приборы ближнего действия, M.—Л., 1934. 

МОЛОЧНОКИСЛОЕ БРОЖЕНИЕ, представляет 
собой очень широко распространенный в при-
роде и в ! обиходе человека биохимический 
процесс , вызываемый бактериями, относимыми 
к большой группе молочнокислых бактерий. 
М. б. характерно д л я молока . В состав молока 
всегда входит нек-рое количество молочного 
с а х а р а (ок. 4 , 8 % ) , ж и р а (ок. 3 — 7 % ) и казеина 
<2 ,3%) . Казеин представляет собой соедине-
ние белка с известью и находится в молоке 
в виде коллоидальной взвеси, обусловливаю-
щей белый цвет молока . Молочнокислые бак-
терии , попадающие в молоко из воздуха , сбра-
живают имеющийся в молоке молочный сахар 
•(лактозу) в молочную кислоту , к - р а я , отнимая 
от казеина известь, делает его практически 
нерастворимым, в результате чего он выпадает 
в осадок (молоко свертывается) . Кислый вкус 
простокваши, сметаны, творога , кефира и др . 
молочных продуктов зависит от наличия в них 
молочной кислоты. Кислый в к у с хлебного 
кваса , хлеба , квашеной капусты, силоса и пр . 
т а к ж е зависит от молочнокислого з а к и с а н и я 
этих продуктов. Наиболее распространенным 
возбудителем молочнокислого брожения яв -
ляется бактерия кислого молока (Streptococcus 
lact is или Bac t e r ium lact is ac id i ) , к - р а я вызы-
вает скисание непрокипяченного молока (про-
стокваша) . Большое количество этих бакте-
рий всегда имеется в сметане. Другим полу-
чившим ш и р о к у ю известность возбудителем 
молочнокислого брожения я в л я е т с я т а к н а з . 
б о л г а р с к а я палочка (Bac t . bu lga r i cum) , ре-
комендованная в свое время Мечниковым для 

борьбы с гнилостной флорой в кишечнике че-
л о в е к а (мечниковская простокваша) . М. б. на-
шло себе широкое применение т а к ж е в спирто-
вой промышленности, где затор, употребляе-
мый в дальнейшем д л я сбраживания дрожжа-
ми, предварительно подвергается молочному 
закисанию при помощи специальной термофиль-
ной бактерии (Bac t . Delbrücki) . Этим создается 
к и с л а я среда, благоприятствующая деятель-
ности дрожмеей и препятствующая развитию 
вредной для спиртового брожения микрофлоры, 
гл . обр . маслянокислых бактерий. Э т а ж е бак-
терия (Bac t . Delbrücki) находит себе примене-
ние в производстве молочной кислоты, широко 
применяемой в кондитерской и безалкоголь-
ной пром-сти (подкисление фруктовых вод). 
В первом приближении М. б. можно рассма-
т р и в а т ь к а к расщепление молекулы сахара 
(в простейшем случае глюкозы) на две поло-
вины: 

CoI I i aO« —*• 2 ( С Н а С Н 0 Н С 0 0 Н ) . 
глюкоза молочная кислота 

Однако процесс этот, к а к показано работами 
Эмдена (1933) и Мейергофа (1935), значительно 
болео сложен в том отношении, что разрыву 
молекулы глюкозы предшествует образование 
дифосфорного эфира глюкозы. Следует ука-
зать, что имеются и такие бактерии, которые в 
процессе брожения , кроме молочной кислоты, 
образуют спирт и уксусную кислоту, с попут-
ным выделением газов. Эти организмы отно-
сятся к группе ложно-молочнокислых бакте-
рий. Сюда относится, например, так называе-
мая кишечная палочка (Bacter ium coli), слу-
ж а щ а я при анализах воды показателем ее за-
грязнения . В. Шапошников. 

МОЛОЧНО-МЯСНОЙ СОВХОЗ, см. Совхоз. 
МОЛОЧНОСТЬ, см. Молочный скот. 
М0Л0ЧН0-Т0ВАРНАЯ ФЕРМА (МТФ), см . Кол-

хозные товарные фермы. 
МОЛОЧНЫЕ КИСЛОТЫ (а-оксипропионовые 

кислоты), ж и р н ы е а-оксикислоты формулы 
СНцСНОН-СООН. В виду наличия в моле-
к у л а х М. к . асимметрического атома углерода 
существуют npaBO-(d-), лево-(1-)вращаюшио и 
недеятельпая—рацемическая — молочные ки-
слоты. 1-молочная кислота образуется при сбра-
живании сахара бациллами левой М. к . ; 
d -молочная кислота (мясо-молочная кислота) 
содериштся в мускульном соке, накопляясь 
в период работы мускулов и исчезая при от-
дыхе. Она играет в а ж н у ю роль в мускульном 
обмене веществ. При раковых и др . опухолях 
наблюдается обильное образование d-M. к . 
Недеятельная М. к . (молочная кислота броже-
ния) была открыта в 1780 В1ееле в кислом мо-
локе . Получается при молочнокислом бро-
жении Сахаров, а т а к ж е при действии щелочей 
на гексозы; она содержится в кислом молоке, 
кислой капусте , соленых огурцах и т . д. 
Абсолютно чистая М. к- образует кристаллы 
с темп, нлавл . 18°, обычно ж е получается в виде 
сиропа . Применяется в технике ситцепечата-
ния и к р а ш е н и я , в кожевенном производстве, 
в биохимических производствах, а также в 
медицине. 

МОЛОЧНЫЕ ОВЦЫ, относятся к группе овец 
северной короткохвостой породы. Название 
свое получили благодаря большой молочной 
продуктивности. Кроме того, М. о. плодовиты 
и обладают хорошей шерстной и удовлетвори-
тельной мясной продуктивностью. М. о. раз-
водятся на плодородных почвах, т . н. маршах, 
но берегам Северного м. в Германии, Дании, 
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Голландии и Бельгии , почему и называются 
ташке маршевыми овцами. Лучшим предста-
вителем М. о. я в л я е т с я остфрисландская овца, 
сохранившаяся в чистоте в Германии. Ж и в о й 
вес маток около 90 кг, баранов—100—120кг. 
Шерсть полутонкая , длиной до 20 см, белого 
цвета. Настриг шерсти дают в среднем 3,5 кг. 
Молочность их без подкормки концентрирован-
ными кормами, при пастбищном содержании 
составляет в среднем 550 кг в год при 0 ,6% 
ж и р а . Не уступая по плодовитости романов-
ским овцам, М. о. обладают значительной ско-
роспелостью, валухи к 6 месяцам достигают 
ясивого веса 50 кг. Я р к и идут в случку в воз-
расте 7—9 месяцев. Впервые в СССР завезена 
небольшая группа овец этой породы в 1936 
для изучения, использования и создания своих 
молочных пород овец. 

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ, пища д л я детей раннего 
возраста (до 1 года), к-рые по тем или иным 
причинам но могут получать женского молока 
совсем или в достаточном количестве. Основ-
ные принципы составления М. с . з аключаются 
в возможно большем приближении их состава 
к женскому молоку и возможности воздейст-
вовать на то или другое расстройство питания 
ребенка увеличением или уменьшением отдель-
ной составной части пищи. Количество раз -
личных М. е . , предложенное авторами, чрез-
вычайно велико, но практически в настоящее 
время имеют применение сравнительно не-
многие виды смесей. И х можно разделить на 
2 группы: в первую входят смеси, применяемые 
д л я вскармливания детей, а во вторую—т. н . 
лечебные смеси, в которых главной состав-
ной частью является молоко. Приготовление 
смесей первой группы состоит в разведении 
молока—коровьего или козьего—водой и доба-
влении сахара и ясира, чтобы, с одной стороны, 
уменьшить содержание белка , к-рого в этих 
видах молока больше, чем в ясенском, и, с дру-
г о й , — увеличить количество ж и р а и с а х а р а , 
к -рых в разведенном молоко не будет хватать 
по сравнению с женским. М. с . № 1—разведе-
ние молока 1 : 2—в виду малой питательности 
ее теперь оставлена совсем. М. с. Ï 4 2 (1 : 1) 
и >6 3 (2 : 1 ) с добавкой 5 % сахара и иногда 
еще 2 % ясира имеют широкое применение в дет-
ской практике . Но чаще всего молоко разво-
д я т не водой, а отваром крупы или муки (ри-
совой, овсяной, ячменной), ic-рый дает более 
нежное свертывание казеина молока в яселудке 
и лучшее его переваривание. Кроме того, при-
менение в виде отвара второго углевода (декс-
трина) , кроме сахара , дает л у ч ш у ю прибавку 
веса ребенка. Пополнение ж и р а в этих смесях 
достигается путем прибавления сливок (смеси 
Бидерта) . 

В то время к а к в смесях первой группы со-
отношение меяеду главными составными ча-
стями пищи—белками, ясирами и углеводами— 
устанавливается , к а к 1 : 3 : 7 ( к а к в женском 
молоке), в части лечебных смесей мы имеем 
увеличение белка д л я детей, н у ж д а ю щ и х с я 
именно в этом продукте. Здесь н а первом месте 
стоит т . н. белковое молоко Финкелыптейна 
и Мейера и пахтанье . В них количество белка 
не больше, чем в коровьем молоке, но изме-
нено соотношение между белком и другими со-
ставными частями молока . Белковое молоко, 
получаемое путем довольно сложной обработки 
молока в специальных лабораториях (молоч-
ных к у х н я х ) , в наст, время с успехом заме-
н я е т с я пахтаньем, к-рое представляет остаток 

от сбивания масла из сливок . П р и добавлении 
с а х а р а эти смеси я в л я ю т с я очень пригодными 
при многих заболеваниях детей. Абсолютное 
увеличение количества белка в молоке дости-
гается прибавлением хс ному творога , л я р о -
зана , плазмона . Когда требуется увеличенное 
количество углеводов в пище, это достигается 
прибавкой к молоку с а х а р а до 15% (смесь 
Дубо) , густых отваров ( 1 0 % ) или пшеничной 
муки (до 3 % ) . Д л я увеличения ж и р а приба-
вляют сливки или сливочное масло. Наиболее 
удобная форма—это т . н. масляно-мучная М. с . 
Ч е р н и , представляющая разведенное молоко 
с добавкой т . и . подправки , т . е . смеси масла 
и муки , поджаренных при помешивании. 

Б о л ь ш у ю роль в качестве лечебных смесей 
играют различные виды кислого молока с до-
бавками с а х а р а , м у к и и разведенном водой 
и л и отварами — простокваша, кефир, я г у р т , 
ацидофильное молоко, а т а к ж е молоко с мо-
л о ч н о й , лимонной, соляной кислотой, т а к к а к 
к и с л а я реакция М. с. помогает лучшему пере-
вариванию последней в ж е л у д к е . В группу ле-
чебных смесей надо отнести т а к ж е консервы 
сгущенного и сухого молока , молочной м у к и , 
а т а к ж е п а х т а н ь я и белкового молока , из 
которых можно готовить концентрированные 
смеси, применяемые при вскармливании не-
которых больных детей. Сюда ясе относятся 
те виды растительного молока—миндального , 
соевого и др . , — которые имеют применение 
к а к пища д л я детей при различных заболева-
н и я х , в тех с л у ч а я х когда коровье молоко 
ими не переносится. Г. Сперанский. 

МОЛОЧНЫЙ САХАР, см. Лактоза. 
МОЛОЧНЫЙ СКОТ. Наиболее распространен-

ными молочными породами крупного рогатого 
скота в СССР я в л я ю т с я : голландская (остфриз-
ская) , холмогорская , т а г и л ь с к а я , к р а с н а я не-
мецкая , я р о с л а в с к а я , сибирская , к р а с н а я дат-
с к а я , истобенская, к р а с н а я горбатовская , 
айрширская , ангельпекая , финская к о м о л а я . 
Мало распространены в пределах СССР: д ж е р -
зейская , гернзейская , фюненская и др . Все 
указанные породы имеют высокую производи-
тельность, сходны по формам сложения . У вы-
сокопродуктивного М. с . долисна быть хорошо 
развита пищеварительная полость и молочная 
ж е л е з а . З а д молочной коровы более развит , 
чем перед. Корпус растянут за счет средней 
части. К о ж а т о н к а я , с малым количеством под-
коисной клетчатки , эластичная . Мускулы раз -
виты мало , формы угловаты. Костяк сухой , 
тонкий и крепкий . Голова л е г к а я и д л и н н а я 
в лицевой части и ш и р о к а я в морде. Р о г а тон-
кие и нежные. Голова быка короче и шире , чем 
у коровы, и покрыта более толстой к о ж е й . 
Шея у коровы т о н к а я и д л и н н а я , п о к р ы т а я 
складками, подгрудок небольшой. У быка ш е я 
короче и толще, большой подгрудок. Грудь 
глубокая и ш и р о к а я . Слегка выдающиеся 
верхние к р а я лопаток и остистые отростки по-
звоночника образуют у з к у ю х о л к у . У быка 
х о л к а шире . Спина молочной коровы п р я м а я , 
ш и р о к а я и д л и н н а я , без впадин. Поясница 
сильная , ш и р о к а я . Ребра тонкие, далеко рас-
ставленные. К р у п ровный, широкий , длин-
ный. Моклаки широко расставлены. Шило-
задость—существенный недостаток экстерьера 
молочной коровы. Конечности передпио и 
задние должны быть поставлены отвесно. Вымя 
правильной формы, далеко заходящее под 
брюхо и закругленное сзади кверху , покрытое 
тонкой, мягкой кожей и ровным, коротким, не-

ri. С. Э. T. XXXIX. 24 
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грубым волосом. Все четыре доли вымени раз-
виты равномерно и имеют крупные конусооб-
разные, широко расставленные соски. Вымя 
упругое, объемистое, но не отвислое, крове-
носные сосуды (молочные вены) хорошо вы-
ражены, до трох пальцев толщины, извили-
сты. Считается желательным, чтобы т а к наз . 
молочные колодцы, образующиеся в местах 
вхождения молочных ж и л в переднюю стенку 
брюха, были глубокими, вмещали 2—-3 пальца . 
После дойки вымя делается мягким и обра-
зует многочисленные тонкие складки . 

в молочном скотоводстве оценка продуктив-
ности животных по экстерьеру имеет важное, 
но подсобное значение. Верное представление 
может дать измерение выдаиваемого молока 
и исследование его качества (определение про-
цента жира) . Годовой удой и жирность основ-
ных молочных пород: голландская—4,5 тыс. л 
при 3 , 4 % исира, холмогорская—3,5 тыс. л 
при 3 , 5 % , красно-немецкая—3,0 тыс. л при 
3 , 7 % , ярославская—2,8 тыс. л при 3 % , красно-
датская—3,5 тыс. л при 3 , 7 % , ангельнскап— 
3,0 тыс. л при 3 ,26%, финская—3,5 тыс. л 
при 3 ,7%, тагильская—3,0 тыс. л при 3 ,7% 
и т. д. Однако эти средние годовые удои далеки 
от возможных. Удои мировых рекордов гол-
ландской коровы близки к 18.000 л. Голланд-
с к а я корова Сегиз Пьетерджи (в США) дала 
17.000 л. Холмогорская корова Малька дала 
11.689л при 3,5 % лсира,красно-немецкая Мрия— 
10.136 л при 3 ,4% ж и р а , тагильская Марусь-
ка—8.058 л при 4 ,0% исира, я р о с л а в с к а я Золо-
тая—9.267 л при 4 ,15% ж и р а и т . д. Особенной 
жирной молочностью отличается сибирский 
скот; нек-рые коровы этой породы дают 4 ,93% 
лсира, однако молочность пока невысока. Опыт 
передовиков животноводства свидетельствует о 
том, что хорошим кормлением и содержанием, 
внимательным и заботливым уходом за зкивот-
ными, стахановской работой, при одновремен-
ном развитии селекционно-племенного дела, 
можно добиться невиданных успехов и подъ-
ема молочного скотоводства. Т а к , доярка Хол-
могорского племхоза Т . Прокопьева доложи-
л а в 1935 на совещании передовиков живот-
новодства с руководителями партии и прави-
тельства о том, что ею получен удой в 6.291 л 
за 1935 на к а ж д у ю из семи коров; доярка 
Дембовицкая получила орден Ленина за 5.894 л 
удоя на одну корову. 100 передовиков получили 
орден Ленина за средний удой свыше 3.500 л ио 
Европейской части СССР и свыше 3.000 л ио во-
сточным районам. 

Основным методом улучшения породности 
скота является метизация. Д л я метизации 
беспородного скота используются голландская , 
холмогорская , красно-немецкая коровы и др . 
Д л я создания своего племенного ядра начато 
межпородное скрещивание. Холмогорский и 
тагильский скот улучшают голландским, оста-
в л я я эти породы в районах , где они приняты 
к распространению, и селекционируют в на-
правлении повышения удоев, процента ж и р а 
и улучшения мясных форм. Вокруг крупных 
городов и промышленных центров, где необ-
ходимо обеспечить цельномолочное направле-
ние, должна быть расширена метизация с гол-
ландским (остфризским) скотом. Поднимая мо-
лочную продуктивность, нельзя снижать жир-
номолочности и терять наиболее ценные ка-
чества местного скота. П р и племенном раз-
ведении чистопородного голландского скота 
необходимо совершенствовать его в напра-

влении молочности, мясности и особенно жир-
номолочности. В течение ряда лет у ж е идет 
улучшение ярославского скота остфризами с 
целью создания новой породы, сочетающей вы-
сокие хозяйственные качества ярославки по 
жирномолочности и ее приспособленности к 
местным условиям с прекрасными качествами 
остфризов по обильномолочности и мясности. 
Голландская порода используется также и для 
улучшения истобенского скота. Совершенст-
вование красно-немецкой, бестужевской и крас-
ной горбатовской пород при виутрипородном 
разведении должно базироваться на племен-
ном подборе при одновременном улучшении 
обильномолочности, жирномолочности и мяс-
ности. Кроме внутрипородной селекции крас-
по-немецкого, бестужевского и красного гор-
батовского скота, их мясные качества будут 
улучшаться шортгорпс.кой породой. 

Искусственное осеменение крупного рогатого 
скота проводится в 1938 6.282 пунктами на 
1 .500 тысяч коров, оно позволит максималь-
но использовать выдающиеся качества ценных 
производителей и ускорить создание мощного 
массива племенного скота; достижения пере-
довиков социалистического исивотповодства, 
улучшение породности и проведение всех ме-
роприятий по рационализации кормления, со-
держания и т . п . обеспечат дальнейший рост 
продуктивности молочного скотоводства СССР. 
Постановлением CHIC СССР от 3/XI 1937 преду-
смотрены мероприятия по развитию молочно-
товарных ферм в колхозах и молочного скота 
у колхозников и единоличников, обеспечиваю-
щие дальнейший рост М. с. 

МОЛУККСКИЕ ОСТРОВА, или о с т р о в а П р я -
н о с т е й, группа островов, расположенных 
между Целебесом на 3 . , Новой Гвинеей на В. 
и морем Банда на Ю. Площадь—52.936 км2. 
Входят в состав Нидерландской Индии. Круп-
нейшие острова: Д ж а й л о л а (Галмагейра) , Се-
рам, Б у р у ; множество более мелких. Поверх-
ность М. о. гориста (вершина Нуса-Хели на 
Сераме—3.050 ле). Много вулканов, среди к-рых 
есть действующие: Пирнате—на острове того 
лее названия , Генанг-Апи—на о-ве Большой 
Банда и др . Климат М. о. тропический; средняя 
годовая температура—ок. 26° со средней годо-
вой амплитудой, не превышающей 2°; осадки 
обильны (более 2.000 мм). Сухой период про-
должается обычно не более двух месяцев и 
не везде хорошо выражен. Покрытые густыми 
тропич. лесами, М. о. являются родиной пря-
ностей—гвоздичного дерева и мускатного оре-
ха . Кроме этих пряностей, разводят кофе, ка-
као , кокосовую и саговую пальму, рис. О фау-
но М. о.—см. Малайский архипелаг. Население 
М. о .—альфуры, малайцы, а также китайцы и 
европейцы, всего 893 тыс. чел. (1930). Главные 
города—гавани Тернате и Амбоина; послед-
няя—административный центр М. о.—Острова 
открыты португальцами в 1512. В 16 в. счита-
лись ценнейшей колонией (вывоз пряностей). 
С 1605 принадлежат Голландии. 

МОЛУККСКОЕ- МОРЕ, рукав Тихого океана 
мезкду Молуккскими о-вами на В. и о-вом Це-
лебесом на 3 . ; открывается на 10. в море Банда . 
В центре М. м. расположены о-ва Сулу. Длина 
ок. 800 км; ширина—200—400 км. Наиболь-
шей глубины Молуккское море достигает в 
восточной части, где от грабена Талауд на юг 
протягивается у з к а я полоса с глубинами в 
3.000—4.000 л»; максимальная глубина у остро-
вов Оби—4.709 м. 



741 М О Л Ь — М О Л Ь Е Р 742 

МОЛЬ, граммолекула, количество вещества 
в граммах, равное молекулярному весу этого 
вещества. Тысячная доля М. называется мил-
лимолем. Часто концентрацию вещества в рас-
творе выражают числом М. на 1 л раствора 
(молярная концентрация). Число молекул лю-
бого вещества, образующих один М., постоян-
но и составляет N=6,06-10 г а (так наз. число 
Авогадро). 

МОЛЬ (Mohl), Гуго (1805—72), немецкий бо-
таник, один из основателей современной ци-
тологии (учение о клетке) растений. С 1832— 
профессор ботаники в Верно, с 1835 до смерти— 
профессор ботаники в Тюбингене. Впервые опи-
сал б. или м. точно живую массу в клетке 
и применил к ней термин «протоплазма», дан-
ный ранее (в 1840) Нуркиньо живой субстан-
ции зародышей животных; отметил различие 
между протоплазмой и клеточным соком; по-
казал, что движения, открытые (в 1772) Корти 
у некоторых растений, являются движениями 
протоплазмы. Описал точнее, чем его предше-
ственники, клеточное ядро у растений. Дока-
зал, что у водорослей и у высших растений 
клетки обычно возникают путем образования 
поперечных перегородок в имеющихся уясе 
клетках, и описал строение этих перегородок. 
Изучил строение спиральных сосудов, луба 
и др. ; исследовал развитие спор у ряда расте-
ний; изучал физиологию питания клетки. Выл 
искусным оптиком и микроскопистом и издал 
«Микрографию»—руководство но микроскопии 
н микротехнике, сыгравшее значительную роль 
в свое время. 

МОЛЬДЕНГАВЕР (Moldenhawer), Иоган Яков 
Пауль (1766—1827), крупный для своего вре-
мени нем. исследователь в области анатомии 
растений, профессор ботаники в Киле. Ввел 
в практику лабораторной работы метод маце-
рации тканей растений. Применяя мацера-
цию, М. констатировал, что полости соседних 
клеток отделяются друг от друга двумя склеен-
ными стенками. Отсюда он вывел заключе-
ние, что каждая клетка имеет собственную обо-
лочку, в противоположность прежним взгля-
дам (Вольфа, Мирбеля), по к-рым клетки об-
разуются как полости среди гомогенной мас-
сы. М. подметил закономерность, с к-рой воло-
кна, сосуды и паренхима объединяются в осо-
бые тяжи, и дал этим тяжам название сосудо-
волокнистых пучков. 

МОЛЬЕНДО (Mollendo), город и порт в рес-
публике Перу; ок. 9 тыс. жит. Конечный пункт 
ж . д., соединяющий М. с Ла-Пас и Куско . Экс-
порт шерсти, меди, серебра, а такясе, транзи-
том из Боливии, каучука и олова. 

МОЛЬЕР (Molière), псевдоним Ж а н Батиста 
П о к л о н a (Poqueliii) (1622—73), великий 
франц. драматург. Годился в семье придвор-
ного обойщика. До 1639 учился в Клермонском 
коллеясо. По окончании коллеяса М. выдержал 
при Орлеанском ун-те экзамен на звание лицен-
циата прав. В этот ясе период М. изучал ма-
териалистич. философию Гассенди, сказавшую 
большое влияние на формирование его миро-
воззрения. Увлекшись народным театром, Моль-
ер организовал в 1643 с группой товарищей 
«Блистательный театр» (Il lustre théâtre) . После 
распада труппы (1645) Мольер покинул П а р и ж . 
С этого времени начался период (1645—58) 
скитаний М. по провинции вместе с труппой 
бродячих комедиантов. Это было для него не 
только временем кипучей актерской и писатель-
ской деятельности, но и периодом знакомства 

с народной исизныо. Народные образы, нравы 
и язык позднее нашли свое место в много-
численных комедиях М. Первые написанные 
комедии-фарсы до нас не дошли; сохранились 
лишь позднейшие переделки: «Ревность Б а р -
булье» («La jalousie de Barbouillé») и «Лета-
ющий лекарь» («Lo 
médecin volant»), В 
1658 Мольер воз-
вратился в П а р и ж 
и поставил в театре 
«Petit Bourbon» ко-
медии «Сумасброд, 
или все невпопад» 
(«L'étourdi ou les 
Contre-temps», 1653 
или 1655) и «Лю-
бовная досада»(«Le 
dépi t amoureux», 
1656). Уже в пер-
вых своих комеди-
я х Мольер исполь-
зовал богатый со-
держанием народ-
ный французский фарс и вместе с тем усвоил его 
реалистич. приемы, соответствовавшие его твор-
ческим замыслам. Создавая свои комедии в го-
ды господства классицизма, М., на основе фар-
совых традиций и итальянской комедии поздне-
го Возрождения, преодолевал нормативный ха-
рактер эстетики классицизма. М. нарушал эсте-
тику классицизма тем, что следовал более де-
мократическим худоисественным вкусам, учил-
ся у народного театра, за что неоднократно 
подвергался насмешкам со стороны придвор-
ной аристократии и критике Буало. Следую-
щая одноактная комедия «Смешные жеманни-
цы» («Les précieuses ridicules», 1659) знаменует 
дальнейшую победу мольеровского реализма. 
Здесь М. выступал против ясемапства как анти-
реалистического и антидемократического на-
чала в жизни и в искусстве (точно так же , к а к 
и в «Hôtel de Rambouil let») . К «Жеманницам» 
но тематике непосредственно примыкает коме-
дия «Ученые женщины» («Les femmes savantes», 
1672), в к-рой высмеяно ученое педантство и от-
ражены новые веяния века—идеи просвещения. 
I le менее реалистически М. изображает в ко-
медиях «Урок муясьям» («L'école des maris», 

1661) и «Урок женам» («L'école des femmes», 
1662) современную ему семью. Обо комедии вы-
звали оясесточенные нападки и обвинения М. 
в «безнравственности» со стороны обскурантов 
всех толков, на к-рыо Мольер дал отповедь в 
комедиях «Критика урока женам» («La cr i t ique 
de l 'école des femmes», 1663) и «Версальский 
экспромт» («L ' impromptu de Versailles», 1663). 
В этих комедиях M. полемизирует со своими 
противниками и излагает свои эстетич. взгля-
ды, во многом противополоясные эстетике клас-
сицизма. Взгляды М. на то, каким должны быть 
театр и игра актера, получили свое дальнейшее 
развитие в теоретич. работах Дидро (см.) и в 
игре актера Тальма (см.). 

Одновременно М. работал над проблемой 
комедии-балета. Он добивался органического 
слияния действия комедии с танцем и музыкой. 
Т а к появилась комедия-балет «Докучные» («Les 
fâcheux», 1661), продолисавшая обличительный 
тон комедий М. и подвергавшая осмеянию са-
новных бездельников. В 18 в. этот жанр на-
шел свое выражение в «Ярмарочном театре» 
Лесажа. Включенные в комедию балетные но-
мера были непосредственно связаны с дей-

2'.* 
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ствием комедии. Еще большего совершенства 
в смысле органич. единства всех частей коме-
дии-балета М. достиг в «Браке по принужде-
нию» («Le mariage forcé», 1604). Мольор поднял 
комедию-балет на большую художественную 
высоту, превратив ее в социально-бытовую ко-
медию характеров, в политически острую са-
тиру на современное М. общество («Мещанин 
во дворянство»—«Le bourgeois gentilhomme», 
1670; «Мнимый больной»—«Le malade imagi-
naire», 1673). В 1664 M. создал комедию «Tartuf-
fe» («Тартюф»), достигнувшую всемирной славы; 
она была направлена против религии и разоб-
лачала ханжество ее служителей. Церковники 
начали травлю М., и комедия была запрещена, 
лишь в 1669, после двукратной ее переделки, 
после которой Тартюф был превращен в свет-
ское лицо, комедия получила;доступ на сцену. 
В период неудач, связанных с постановкой ко-
медии «Тартюф», М. поставил комедию «Дон 
Жуан , или каменный гость» («Don Juan , ou le 
festin de pierre», 1665). Комедия восходит к мно-
гочисленным литературным источникам италь-
янского и испанского происхождения («Се-
внльский соблазнитель» Тирсоде Молинаидр.) . 
Дон Жуан выступает одновременно и как об-
виняемый и как обвинитель создавшего его 
общества. Комедия вызвала обвинения Мольора 
в атеизме и вольнодумстве. Комедия «Мизан-
троп» («Le misanthrope», 1666) являлась послед-
ней из великих («Дон Жуан», «Тартюф») коме-
дий М. В ней сатира достигает необычайной 
резкости и силы, а в образе правдолюбца Аль-
цеста слышатся трагич. нотки. 

М. изучал античную комедию Плавта Терен-
ция, и в комедиях «Скупой» («L'avare», 1668), 
«Амфитрион» («L'Amphitrion», 1668) и «Про-
делки Скапена» («Les fourberies de Scapin», 
1671) заметно влияние великих древних коме-
диографов. Последней комедиен М., поставлен-
ной в 1673, явилась комедия-балет «Мнимый 
больной» («Le malade imaginaire»). Веселые и 
трагическио мотивы у М. стали часто повто-
ряться в двух планах. Характерно, что вто-
р о й — трагический — план, например, в КОМР-
дии «Мнимый больной», разрабатывается М. 
не только в центральных ситуациях комедии, 
но и в мрачных картинах новеллярных сцен 
балета и интермедий, в философских монологах 
Полишинеля. Четвертое представление «Мни-
мого больного» с участием больного М. в роли 
Аргона было последним. Вечером того жо дня 
(17/II 1673) М. скончался. Влияние М. на по-
следующее развитие франц. театра было огром-
ным (Лесаж, Бомаршо и др.).Оценивая значение 
М. в наши дни, Ромен Роллан пишет: «У нас 
есть элементы комического народного театра: 
Мольер—его краеугольный камень» («Народ-
ный театр»). Гуманистические воззрения М. 
и отражение им общих и глубоких проблем че-
ловеческого бытия импонировали лучшим ко-
медиографам овропойской литературы (Шери-
дан, Гольдони, Гольберг, Фонвизин, Грибоедов, 
Гоголь, Островский и др.). Типологическое 
воспроизведение проблем (особенно, например, 
мизантропии) нашло широкое распростране-
ние в русской комедии. Таковы—правдолюб 
Прямиков Капниста, Цлаксин—Крылова, Кру-
той—Кокошкина, Чацкий—Грибоедова, Ж а -
дов—Островского. В России «Лекарь понево-
ле» была первой из комедий М., переведенной 
на русский язык и поставленной на русской 
сцене (1678). Фарсовые комедии М. («О док-
торе битом», «Амфитрион», «Драгыя смеянныя») 

утвердились и в петровском репертуаре труппы 
Иогана Кунста, когда Петр I перенес театр 
из царского двора на Красную площадь. Сто-
личные русские театры почти ежегодно ставили 
комедии М. Лучшие артисты русской сцены 
(М. С. Щепкин, П. С. Мочалов, П. М. Садов-
ский, П. В. Васильев и др.) любили М. и ста-
вили мольеровские комедии для своих бенефи-
сов. Многочисленны переводы и переделки коме-
дий М. в 18 и 19 вв. (II . И. Кропотова, В. Кап-
ниста, И. Чаадаева, Полевого и многих др.); 

С о ч . M.: Cbuvresnouv., éd. par Е. Despois et P. Mes-
nard, 13 vis, Paris, 1873—1900 (Grands Écrivains de la 
France).—Лучшие рус. изд. [Собрание соч.], т. I—II . 
изд. Брокгауз-Ефрон, СПБ, 1912—13; Coöp. соч. n 4 то-
мах, под ред. А. А. Омирнопа и С- С. Мокульского; 
2 изд., М.—Л-, «Acaderala», 1930 (u наст, время вышло 
два тома). 

Лит.: L a r r o u m e t П., La coiußdle de Molière, 
l'auteur et le milieu. P., 1880; M 1 с 11 a u t O., l,a jeu-
nesse de Molière, P., 1922; e r о at e. Les Débuts de Molière 
il Paris. P., 1923; е г о ж е , Les luttes de Molière, P . , 
1925; L a n s о n Гг., Molière et la farce, P. , 1901; L a Г e -
n e s t r e G., Molière, 1'., 1909 (Coll. «Les grands écri-
vains français»); В г u и e t I è r e F . , La philosophie de 
Molière, в его cö. «Etudes critiques», série IV, P. , 1830; 
W e c h s s l e r E., Molière als Pliflosoph, Marburg, 1915; 
В e с e л о в с к и il А. II., Этюды о Мольере. Тартюф, 
М., 1879; е г о ж е , Этюды о Мольере. Мизантроп, М.. 
1881; е г о ж е, Мольер сатирик и человек, [С11Б, 1878); 
е г о ж е, Утюды и характеристики, 4 изд., т. I , Мо-
сква, 1912; Р о д и с л а в с к и й В., Мольер в России, 
«Русский вестник», Москва, 1872, том 98, книга 3; 
It о к л е н, Мольер и Шекспир, «Артист», Москва, 1S89, 
книга 4. в. Лозовецкий, В. Неустроен. 

МОЛЬКЕНБУР (Molkenbuhr), Герман (1851— 
1927), видный герм, социал-демократ, перво-
начально примыкал к центру, затем—один из 
правых, поддерживавших контрреволюцион-
ное правительство Эберта-Шейдемана. Рабо-
чий-табачник. М. в 60-х гг. принял участие 
в рабочем двткении, вступив в основанный 
Лассалем (см.) Всеобщий германский рабочий 
союз; в 1875 был делегатом Готского объеди-
нительного съезда. В 1881 М. был выслан в 
силу так наз. исключительных законов против 
социалистов и до 1884 жил в Сев. Америке. 
С 1890 М.—редактор социал-демократической 
газеты «Гамбургское эхо» («Hamburger Echo»); 
с 1915—городской советник в Берлине; с 1912— 
депутат Бранденбургского ландтага, а в 1890— 
1906, 1907—18 и 1920—24—депутат рейхстага; 
в 1919—член Нац. собрания. С 1904 М. — ген. 
секретарь с.-д. партии, а с 1911 по 1924—пред-
седатель с.-д. фракции рейхстага. До первой 
мировой империалистич. войны неоднократно 
выступал с поддержкой оппортунистов, во вре-
мя войны занимал шовинистич. позицию. Из-
бранный в Берлинский исполнительный коми-
тет рабочих и солдатских допутатов, проводил 
там политику ликвидации революционных за-
воеваний пролетариата и блока с контррево-
люционным буржуазным правительством. 

МОЛЬ H АР (Molnâr), Франц (род. 1878), вен-
герский писатель-драматург. В первый период 
творчества («Голодный город», 1900, «Угольные 
воры», 1904) писатель пытался вскрыть причи-
ны тяжелого положения пролетариата. Но с 
1907 Мольмар обратился к сцепе и начал снаб-
жать театр новыми пьесами, подкупающими 
буржуазную публику своей техникой, остро-
умием, клоунской виртуозностью диалога и 
своей внутренней пустотой и фривольностью 
(«Лейбгвардист», 1910, «Волки», 1912, «Карна-
вал», 1917, «Галантерея», 1917, «Белое облако», 
1918, «Лобедь», 1922, «Театр», «Красная мель-
ница», 1923, «Натюрморт», «Стеклянная обувь», 
«Ривьера», 1925, и т. д.); он стал присяжным 
писателем буржуазии. 
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МОЛЬТКЕ (Moltke) (С т а р ш и й), Хельмут 
Карл Бернгард (1800—91), граф, прусский 
фельдмаршал и военный писатель. Служил 
офицером в датской армии; в 1822 перешел на 
прусскую службу. В 1820 окончил Прусскую 
военную академию. Затем занимал ряд постов, 
преимущественно в военных школах и гене-
ральном штабе. К этому времени относится 
сближение М. с принцем Вильгельмом, буду-
щим прусским королем, а затем германским им-
ператором Вильгельмом I, на к-рого М. имел 
большое влияние. В 1857 Мольтке был назна-
чен начальником генерального штаба прусской 
армии; фактически управлял всеми войска-
ми и всеми военными учреждениями Пруссии. 
В 1864 Мольтке был начальником штаба со-
юзных армий в войне с Данией, окончившейся 
присоединением к Пруссии Шлезвига и Голь-
штейна. В войнах Пруссии с Австрией и ée 

5 союзниками (1866) и с Францией (1870—71) 
Мольтке, занимая пост начальника полевого 
штаба, фактически был главнокомандующим 
нсеми вооруженными силами. После Франко-
прусской войны Мольтко еще 16 лет (до 1888) 

!

оставался на посту начальника генерального 
штаба, преобразованного в имперский генераль-
ный штаб. В этот период он руководил офи-
циальным изданием истории Франко-прусскон 
войны и был занят разработкой плана кампа-

1нии против Франции и России. 

Значение М. как полководца сильно преуве-
личено шовинистическими германскими исто-
риками. Учтя значение железных дорог и те-

, леграфа, разработав впервые стройную систему 
мобилизации и подготовив план стратсгическо-
го развертывания, М. в то ясе время не обна-
ружил крупных данных полководца в поле-
вой обстановке. Успеху немцев в Австро-прус-
ской и Франко-прусской войнах в значитель-

! ной степени способствовал также руководимый 

I* Мольтке шпионаж, во главе к-рого стоял Шти-
бер. Но проведение в ясизнь разрабатываемых 
им оперативных директив М. но удавалось. 
В трудных случаях боевой обстановки он те-

• рялся и вынуясден был обращаться за советами 
к наиболео способным генштабистам. Находясь 
всецело под обаянием образцов наполеонов-
ского искусства, М. не понял вывода Клаузе-
вица, что каясдая эпоха долясна иметь свою 
стратегию. Новый метод опоративно-стратегнч. 
маневра—охват противника обоими флангами 
и окружение его, — приведший к разгрому 
австрийской и французской армий, зароясдался 
под Кенигрецом (Австро-прусская война) и Се-
даном (Франко-нрусская война) из новых ма-
териальных факторов в результате фактич. хо-
да вещей но только помимо воли М., но даисо 
вопреки ей. В успехе прусской армии большую 
роль сыграла фактич. слабость противника. Под 
Кёнигрсцом (см.) против пруссаков стояла раз-
нонациональная австрийская армия, враждеб-
но настроенная к своему экеплоататорскому 

I феодалыю-монархич. правительству. Под Седа-
ном (см.) 240 тыс. пруссаков имели против 

i себя 140-тысячную франц. армию, плохо снаря-
\ женную и скверно снабженную, руководимую 
S; бездарными генералами,—армию прогнившего 

обреченного реясима Второй Империи. 
МОЛЬТНЕ (Moltke) ( М л а д ш и й ) , Хельмут, 

фон (1848—1916), германский генерал-полков-
ник, племянник фельдмаршала графа Мольтке. 

k С 1880—адъютант графа Мольтке до его смерти 
i в 1891; с 1906—начальник Большого генераль-
I ного штаба. Но обладая способностями и во-

левыми качествами своего дяди , М. умел хо-
рошо ладить с Вильгельмом II и правящей 
верхушкой продвоонной Германии, в р у к а х 
которой такой начальник генерального штаба 
я в л я л с я удобной фигурой в пориод развязы-
вания первой мировой империалистич. войны. 
В основу своих оперативных планов войны на 
два фронта М. положил известный план сво-
его предшественника, Шлиффона, внеся в него 
нокоторыо измононин, в частности — ослабив 
правое крыло армий, предназначенных нано-
сить главный удар Франции через бельгийскую 
территорию. Оказавшись в 1914 в роли фак-
тического главнокомандующего всеми герм, 
армиями, М. но проявил никаких способно-
стей полководца и целиком находился во вла-
сти бюрократической рутины, господствовав-
шей в горм. командовании. Во время марн-
ского сражения в сентябре 1914М. совершенно 
выпустил из своих рук управление войсками; 
в решающий момент сражения штаб М. нахо-
дился почти в 180 км от главного очага бое-
вых действий, причем М. но только ни разу но 
побывал на фронте, но и но отдал в ходо сра-
жения ни одной директивы. Бездарность Мольт-
ке, ярко символизирующая творческое бес-
силие руководящих воонных кругов империа-
листической Германии, явилась одной из при-
чин поражония герм, армий на Марне в 1914, 
после к-рого М. был отстранен от должности 
и заменен Фалысонгайном. 

МО Л Ь Ф ETTA ( Mo 1 l'etta), город и порт в провин-
ции Бари на Ю.-В. Италии; 47,4 тыс. ж и т . 
(1931). Железной дорогой соединен с г. Бари . 
Собор 12 в. 

МОЛЯРНОСТЬ, мера концентрации раствора, 
выражаемая числом граммолей вещества, со-
держащегося в определенном количестве рас-
творителя или раствора. Американская шко-
ла физико-химиков (Лыоис) измеряет М. коли-
чеством граммолекул вещества, растворенных 
в 1.000 г растворителя.. Концентрация, выра-
исенная таким ооразом, не зависит от темпера-
туры, что является большим преимуществом 
этого способа оо выраясения. Он применяется 
д л я расчетов активностей растворенного веще-
ства и других связанных с активностями рас-
четов. По преяснему определению молярность 
ость мера концентрации раствора, выраженная 
числом граммолей вещества, растворенных в 
1 л раствора. Этот способ (объемный) выраже-
ния концентраций весьма распространен в хи-
мии и химич. технологии. Он имеет то преиму-
щество, что растворы различных веществ оди-
наковой молярности (при постоянной темпера-
туре) вступают в химич. реакции в простых 
кратных объемных отношениях, что значитель-
но упрощает дозировку и расчеты химических 
процессов в лаборатории и на производстве. 
Недостатком этого способа выражения кон-
центрации является зависимость последней от 
температуры. 

МОЛЯРНЫЕ ЛИНЗЫ, состоят из двух линз: од-
ной — плосковыпуклой и другой — плосково-
гнутой с одинаковыми радиусами сферических 
поверхностей. Стекло обеих линз имеет одина-
ковый показатель преломления для одной дли-
ны волны света (например, D-линии натрия) 
и различные — для других (см. Дисперсия.). 
Сложенные вместе сферическими поверхно-
стями, они образуют плоскопараллельную пла-
стинку для этой длины волны света и длинно-
фокусную линзу д л я остальных. М. л . исполь-
зуются в портретной фотографии, т. к . дают 
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возможность получить снимок, в к-ром сгла-
ж е н а резкость изображения . 

МОЛЯРЫ, то ж е , что большие коренные зубы; 
см. Зубы. 

МОМА ( М о т а ) , город и порт в португальской 
колонии Мозамбик ( П о р т у г а л ь с к а я Ноет. Аф-
рика) , н а побережьи Мозамбикского пролива , 
в 220 км к Ю . от г. Мозамбика; ок . 1.000 ж и т . 
Экспорт волокна сизаль , кокосовых и земля-
ных орехов. 

МОМБАСА (Mombasa) , город в брит, колонии 
К е н и я (Вост. Африка) и важнейший ее порт 
( К е н и я засолена в основном неграми, захваче-
на британским империализмом в конце 19 в . ) . 
Расположен на одноименном островке, нахо-
дящемся в 1 км от материка и соединенном с 
ним мостом и дамбой. Население—44 тыс. чел. 
(1930), из них около 1.000 европейцев. М.—ис-
ходный пункт ж . д . , идущей к верховьям 
Н и л а , благодаря чему порт обслуживает т а к ж е 
Уганду и в известной мере Т а н г а н ь и к у и Бель -
гийское Конго . Аэродром. Собственно М. слу-
ж и т гаванью д л я небольших судов, а большая , 
хорошо оборудованная гавань находится н а 
юго-западном концо островка и носит назва-
ние Килиндини . 

МОМЕНТ, математическое понятие, играющее 
значительную роль в механике и теории вероят-
ностей. Е с л и н а прямой линии расположена 
система материальных точек, массы к -рых со-
ответственно равны m l t т . , , . . . , а абсциссы от-
носительно некоторого н а ч а л а отсчета О: хи 
х2, . . . , то М. п о р я д к а k этой системы относи-
тельно точки О называют сумму £ хкт{. М. 

i » 
первого п о р я д к а в механике называют ста-
тическим моментом, а М. второго п о р я д к а — 
моментом инерции. Если в выражении момен-
тов все абсциссы заменить их абсолютными 
значониями, то получатся т . н. абсолютные М. 
Точка с абсциссой х { т , j : называет-

с я центром данной системы масс; при вычис-
лении моментов эта точка обычно является 
наиболее удобным началом отсчета. Момен-
ты, вычисленные относительно центра , назы-
ваются центральными. Центральный момент 
первого порядка д л я всякой системы равен 
нолю. Д л я моментов инерции имеет место тео-
рема Сдвига: М. инерции системы относительно 
любой точки О равен центральному М. инер-
ции , сложенному с произведением полной массы 
системы н а квадрат расстояния точки О от 
центра системы. Отсюда, в частности, следует, 
что из всех М. инерции центральный являет -
ся наименьшим. Неравенство Чебышова: сумма 
масс, н а х о д я щ и х с я от точки О н а расстоянии, 
большем, чем а, не превышает момента инерции 
системы относительно О, разделенного н а а2 . 
В случае непрерывно распределенной массы 
суммы в выраясениях моментов заменяются 
интегралами; если плотность матории в точке 
о абсциссой х равна / (ж), то М. порядка к дан-
ного распределения масс называется выражение 

+ œ 
J хк f (ж) dx, 

— œ 
к-рому приписывается определенный смысл 
только в случае абсолютной сходимости ин-
теграла . Все упомянутые определения и тео-
ремы при этом сохраняют силу . 

В теории вероятностей роль абсцисс игра-
ют различные возможные значения случайной 

величины, а на места масс становятся соответ-
ствующие вероятности. М. первого порядка , 
к -рый здесь всегда совпадает с центром (так 
к а к общая масса равна 1), называется мате-
матическим ожиданием (см.) данной случай-
ной величины, а центральный М. второго поряд-
ка—ее дисперсией (см.). В теории вероятностей 
чрезвычайно в а ж н у ю роль играет упомянутое 
неравенство Чебышова. В практической ста-
тистике М. служат обычно основными статистич. 
сводными характеристиками данных или иско-
мых распределений. 

Выше говорилось только о линейных распре-
делениях . Но в п р и л о ж е н и я х (в особенности 
механических) часто и д а ж е преимущественно 
рассматриваются распределения масс на пло-
скости или в пространстве. Здесь говорят о мо-
ментах относительно точек, прямых или пло-
скостей. Т а к , моментом инерции данной систе-
мы материальных точек относительно данной 
точки, прямой или плоскости называют сумму 
i>»!,rf, где г,- означает расстояние точки с мас-
i 

сой ш,- от данной точки, прямой или плоскости. 
Вопрос о том, при к а к и х дополнитель-

ных условиях совокупность моментов m* = 
+0О 

= J xkf (ж) dx, k = 0,1, 2 однозначно опреде-
— оо 

л я е т функцию f(x), имеет большое значение для 
теории вероятностей и многих других областей 
математики. Примыкающие к этой проблеме 
исследования составляют т. и. теорию моментов. 

Лит.: Общие учебники теории иеронтноотей и меха-
ники, нанр—Б е р н ш т е й н С. II., Теории иеронтно-
отей, M.—Л., 1927; К и р н и ч е в В. Л. , Беседы о меха-
нике, 3 иад., Москва—Ленинград, 1933. См. также 
Г л и в е н к о В. И., Интеграл Стильтьеса, Москва— 
Ленинград, 1936, гл. III—IV. A . XUH4UH. 

МОМЕНТ ГЛАВНЫЙ, см. Главный вектор и 
главный момент. 

МОМЕНТ ИЗГИБАЮЩИЙ (в данном сечении). 
Т а к в теории изгиба прямолинейного бруса 
называется сумма взятых около этого сечения 
моментов (см.) всех сил, приложенных к брусу 
по одну сторону от этого сечения. 

МОМЕНТ ИНЕРЦИИ, величина, измеряющая 
инертность тела по отношению к вращатель-
ному двилсению вокруг заданной оси. М. и. в 
этом отношении представляет полную анало-
гию массе, к а к меро инерции тела нри посту-
пательном движении последнего. Подобно то-
му к а к масса численно представляет собой 
частное от деления силы на ускорение, так и 
М. и. вокруг нек-рой оси может быть получен 
к а к частное от деления вращающего момента 
относительно этой оси н а угловое ускорение 
получающегося при этом вращательного дви-
ж е н и я . Точно так ж о , подобно тому к а к ж и в а я 
сила тела в поступательном двшкении равна 
половине произведения массы m тела на ква-
драт его скорости г), т а к и ж и в а я сила вращаю-
щегося твердого тола равна половине произве-
дения момента инерции I относительно оси вра-
щения н а квадрат угловой скорости to враще-
н и я . Р а з н и ц а будет заключаться в том, что, в то 
время к а к масса есть величина эломонтарная, 
М. и .может быть вычислен к а к сумма произведе-
ний масс m материальных точек, составляющих 
тело, н а квадраты расстояний г этих точек до 
оси вращения : J = £»nr 2 . Затем, в т о в р е м я к а к 
масса m тела но зависит от направления посту-
цательного двшкения последнего, М. и. тела 
зависит от выбора оси вращения . М. и. тела от-
носительно любой оси равняется М. и . тела 
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вокруг параллельной оси, проходящей через 
центр тязкести тела, сложенному с произведе-
нием массы тола на квадрат расстояния меж-
ду обеими осями. М. и . около любой оси, про-
ходящей порез заданную точку, моясет быть оп-
ределен, если известны шесть постоянных, 
выражающих три момента инерции I x , 1,п 1 г 
около трех взаимно-перпендикулярных осей, 
проходящих через зту точку, и три центро-

1 бежных момента инерции (произведения инер-
ции) 1х у , 1у„ 1 „ , представляющие суммы про-

' изведений масс этих точек на расстояния их 
до координатных плоскостей, проходящих че-
рез эти оси: 

= тху, 1У, = ^ туг, 1хг = ^тхг. 
Через каяедую точку тела моясно провести 

три взаимно-перпендикулярные оси, для к-рых 
центробежные моменты инерции равны нолю; 
такие оси называются главными осями инер-
ции для этой точки. Главные оси инерции для 
центра тязкести называются главными цент-
ральными осями инерции; они важны в том от-
ношении, что если взять любую из них за ось 
вращения, то последняя не будет испытывать 
динамических давлений на подшипники, про-
изойдет автоматическое уравновешивание цен-
тробоясных сил инерции (в противном слу-
чае ось будет, как говорят, «бить» в подшипни-
ках). М. и. как величина, определяющаяся 
шестью числами (координатами), есть величи-
на более общая, чем вектор,-»-т. н. тензорная 
величина; в настоящее время вместо термина 
М. и. начинают пользоваться термином «тен-
зор инерции».—В сопротивлении материалов 
говорят о М. и. площади. Если бы мы покрыли 
эту площадь равномерно массой так , чтобы на 
единицу площади приходилась единица мас-
сы, то М. и. такой пластинки будет как-раз 
тем, который употребляется в сопротивлении 
материалов. И. Негеловекий. 

МОМЕНТ КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ, воктор-
ное произведение | г Р ] количоства двизкения V 
на радиус-вектор г до точки (М. к. д. отно-

I сительно точки) или до оси (М. к. Д. относи-
тельно оси), относительно к-рых происходит 
вращение. 

МОМЕНТ КРУТЯЩИЙ (в данном сечении). Так 
; в теории изгиба вала называется сумма момен-

тов (см.) псех пар сил, лезкащих в плоскостях, 
перпендикулярных к оси вала и нрилозкенных 
по одну сторону рассматриваемого сечония. 

МОМЕНТ СИЛЫ, равен векторному произве-
дению [»"i'l из вектора силы 1' и г вектора рас-

i стояния точки прнлозконня силы До точки (М. с. 
относительно точки) или до оси (М. с. относи-
тельно оси), около которых происходит нращо-
нио тола. М. с. относительно точки изобразкаот-
ся вектором, порпопдикулярным к плоскости, 
проходящей через воктор силы и точку, около 
которой происходит вращение тола, и состав-

L ляот с векторами силы и расстояния правую 
; связку. М. с. относительно оси изобраэкается 

вектором, совпадающим по направлению с 
осыо вращения и направленным в такую сто-
рону, чтобы вращение вокруг оси составля-
ло с ого направлением правый винт. В слу-

: чао осли к телу нрилоясено несколько M. е . , то 
результирующий момонт находится по прави-
лам обычного сложения векторов. 

M0MM3EH (Moinmsen), Теодор (1818—1903), 
известный историк Рима. Родился в Шлоз-
виге, в семье пастора, окончил юридический 
факультет Кильского ун-та, затем занимался в 

Италии. В 1818 вернулся в Киль и принял уча-
стие в революционном восстании против Да-
нии. В одном из уличных сразконий он был 
ранен. После образования временного прави-
тельства, Шлезвиг-Гольштейна М. был редак-
тором правительственной газеты. М. был сто-
ронником воссоединения Германии и ярым про-
тивником охранявшего сепаратизм германских 
областей юнкерства. После подавления нацио-
нального двизкения в Шлезвиге Моммзен пре-
подавал в Лейпциге, но в 1851 был уволен ре-
акционным саксонским правительством. Это 
заставило М. переехать в Швейцарию, где он 
был профессором Цюрихского уппнорситота. 
В 1854 он переходит в Бреславль , а с 1858 
получает кафедру в Берлинском ун-те; в 1873 
он был избран членом рейхстага. Моммзен все-
гда был близок к политике, примыкая к лево-
му крылу партии национал-либералов и озки-
дая от прусской монархии осуществления 
бурзкуазных идеалов, включая и подавле-
ние рабочего класса. В 1884 он дазке голосо-
вал за продление закона против социалистов. 
Но в конце своей жизни он, разочарованный 
в своих ожиданиях, возмечтал о переходе 
с.-д-тии на либеральные позиции и о либерал-
социалистическом блоке против реакционного 
юнкерства. Эти мечты либерала могли осу-
ществиться лишь впоследствии через преда-
тельство с.-д. возкдей. Труды М. охватывают 
самые разнообразные вопросы римской исто-
рии. Особенно популярна его «История Рима» 
(«Römische Geschichte»), начавшая выходить 
с 1854. Первые три тома охватывают римскую 
историю с древнейших времен до битвы при 
Tance (46 до хр . э.), IV том не был выпущен 
в свет, а том V посвящен истории римских про-
винций эпохи Империи. Основанная на тща-
тельном изучении источников «История Рима» 
по-новому освещает целый ряд вопросов. Момм-
зен не дает исследования отдельных проблем, 
он предлагает готовые выводы, чем достигается 
стройность излозкения. Основной недостаток 
труда М. тот, что он модернизирует события 
римской истории, трактуя нх с точки зрения 
современной ему политики и экономики. Он 
с ненавистью говорит о различных римских 
олигархических группировках, облизкая их с 
немецкими юнкерами, и в то зке время возму-
щенно пишет о народных низах, отозкдествляя 
римский люмпен-пролетариат , требовавший 
своей доли в разграблении высшими класса-
ми богатств провинций, с современным промы-
шленным пролетариатом, борющимся за свое 
освобозкдсние. Идеалом ио только римской, но 
и всей мировой истории был для Моммзена 
Цезарь, основатель «демократической» монар-
хии, подавивший власть как олигархии, так 
и пролетариата и этим будто бы разрешив-
ший слоэкнейшие вопросы внутренней и внеш-
ней политики Рима. Моммзен находит в Риме 
и капитал с капиталистами. По этому поводу 
Маркс в «Капитале» пишет: «В реальных эн-
циклопедиях классической древности мозкно 
встретить нелепое утворзкдение, что в античном 
мире капитал был вполне развит,—„нехватало 
только свободного рабочего и кредитных учре-
ждений". Дазке г. Моммзен в своей „Римской 
истории" впадает в одно quid pro quo за дру-
гим» ( М а р к с , Капитал , т. I , 8 изд. , 1936, 
стр. 119, см. подстр. примеч.). Причиной этого 
является то, что М., «который в своей римской 
истории говорит о „капитале" и о господстве 
капитала», «о капитале в современном смысле.. . 
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не имеет никакого представления» ( М а р к с , 
Капитал, т. I I I , 8 изд. , 1930, стр. 294, см. под-
строчное примечание). Этот важнейший недо-
статок М. ставит его ниже тех, «кто понял ка-
питалистический способ производства и кто не 
открывает подобно г-ну Моммсену капитали-
стического способа производства улсе во вся-
ком денеишом хозяйстве» ( М а р к с , там жо, 
стр. 693).—При всей полноте и всесторонности 
изложения фактов, при всем искусстве осве-
щения конкретных вопросов в живых образах 
и увлекательном изложении «История Рима» 
имеет и другие серьезные недостатки и прежде 
всего тот, что М., как это указывает Энгельс, 
неправильно трактует вопрос о происхожде-
нии римского рода, неправильнй характери-
зует он и царскую власть (ср. Э н г е л ь с , 
Происхождение семьи, частной собственности 
и государства, в кн . : М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т. X V I , ч. 1, см. гл. V I — Р о д и государ-
ство в Риме). 

Большое значение имеет труд Моммзена 
«Римское государственное право» («Römisches 
Staatsrecht», Bde I — I I I , Lpz . , 1876—87), в ко-
тором Моммзен пытается дать определение ос-
новных понятий и восстановить систему рим-
ского государственного права . В конце жизни 
вышло его «Римское уголовное право» («Römi-
sches Strafrecht», Leipzig, 1899). Наряду с ис-
следованием разнообразных вопросов римской 
истории, права и литературы М. был издан 
целый ряд источников римской истории. Он был 
инициатором и деятельным участником издания 
латинских надписей («Corpus inscr ipt ionum la-
t ina rum», В. , 1862—1907), принимал участие в 
редактировании Кодекса Феодосия и Дигест, 
ему принадлелшт образцовое издание политич. 
завещания Августа («Res gestae divi Augusti», 
В., 1865)и ряд др. Молкие статьи Моммзена изда-
ны под заглавием «Kleine Schriften», В. , 1913. 

Г л а в н ы е с о ч и н е н и я M. н а р у с с к о м 
я з ы к е : Истории Рима, т. I—II, Москва, 1936—37, 
переводы тт. III и V готовится к изданию (старые изда-
ния—Римская история, т. I—II, 1877—78, 2 издание 
Солдатенкова, Москва, 1887—88). 

МОМОРО (Momoro), Антуан Франсуа (1756— 
1794), деятель французской буржуазной револю-

МОМОТЫ 752 

ции 18 в. Уроженец г. Безансона. После своего 
переселения в Париж занялся типографской и 
издательской деятельностью. С самого начала 
революции М. стал ее горячим сторонником и 
называл себя «первым издателем свободы». Ему 
принадлежит авторство лозунга «свобода, равен-
ство, братство», ставшего официальным деви-
зом Франц. республики. М. был видным членом 
клуба Кордельеров (см.), лотом 1791 издавал 
его журнал и принимал активное участие в рес-
публиканской агитации, в связи с чем, после 
народной демонстрации 17/VII 1791 на Марсо-
вом поле, был не надолго арестован. С оружием 
в руках принял участие в революции 10/VIII 
1792 и после нее был назначен членом париж-
ской административной комиссии. Посланный 
в сентябре 1792 в Нормандию, М. распростра-
нял там составленный им проект Декларации 
прав, в к-ром отрицал право частной собствен-
ности на землю. В дальнейшем М. примкнул 
к гебортистам и осонью 1793 играл видную 
роль в движении так наз . дехрштшнизации 
(см.). Участвовал в неудачной попытке вос-
стания гебертистов и вместо с ними быт каз-
нен (24/ I I I 1794). 

М0М0Т0МБ0, действующий вулкан в рес-
публике Никарагуа (Америка); высота — 
1.258 м. 

МО МОТЫ, Momoti, отряд птиц (или подотряд 
ракшеобразных, см.). Третий и четвертый паль-
цы сращены почти по всей длине. Клюв слегка 
изогнутый, сжатый с боков и острый; к р а я че-
люстей зазубрены; но краю рта сидят упру-
гие щетинковидные перья. Язык оканчивается 
роговой пластинкой, глубоко рассеченной на 
две лопасти с бахромчатыми краями. Крылья 
короткие и несколько закругленные. Хвост 
большой, клиновидный; средняя пара рулевых 
перьев длиннее остальных и обычно имеет ло-
патовидную форму («ракета»). Оперение мяг-
кое, пушистое. Окраска довольно я р к а я , обыч-
но зеленая. Живут момоты в лесах Южной и 
Центральной Америки. Питаются преимущест-
венно насекомыми. Наиболее известный вид— 
Momotus momota — имеет в длину (с хво-
стом) до 50 см. 

<>• S <>• 

В Н И М А Н И Ю Ч И Т А Т Е Л Е Й 
В X X X I I I томе Б. С. Э. 

Столбец Строка Напечатано Надо 
248 снизу 6 94 ,6 , в обувном 9,78. 94 ,6 , в обувном 97,8. 

Значительно выросла Значительно выросла 

ю 
с я 


