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«Новая оппозиция» 
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Облака С. Хромов 
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Столб. 

Обмен веществ — А . Брейтбург , 
A . Благовещенский 484—497 

Обнищание абсолютное и относитель-
ное .* . . 503-508 

Обогащение полезных ископаемых— 
B. Трушлевич 510—517 

Оборона—В. Мордвинов 524— 526 
Оборончество 527—530 
Оборот капитала—А. Пашков . . . . 530—533 
Обработка почвы 536—540 
Образ—Л. Т. и Е . К 541—544 
Образование—Г. Вейсберг и С. Фру-

мов 544—547 
Обувное производство—M. Рахлин, 

Й. Шводский 563—568 
Обувь—С. Слоневский 568—570 
Обуховская оборона—В. Б у х и н а . . 571—573 
Общество 582—586 
Общий кризис капитализма—Л. Мен-

дельсон 590—626 
Община—М. Косвен, Б . Поршнев . . 626—636 
Объектив—А. Тудоровский 639—643 
Обь—В. Семенов-Тян-Шанский, В. 

Курский 648—652 
Овес—И. Якушкнн 659—663 
Овладение большевизмом Ц. Степа-

нян 665—668 
«Овладеть техникой» 668—671 
Овощеводство—А. Коваль 674—680 
Овцеводство 689—692 
Огарев II. П.—И. Нович 696—698 
Одежда—Г. Маслова, В. Артемова, 

C. Слоневский 720—725 
Одесса—H. Нарцов, О. Давыдов, 

Я . Евстигнеев, А. III 726-740 
Одесская область—Э. Давыдов, А. Го-

талов-Готлиб 741—747 
Одоовский В. Ф 755—756 
Ожижение у г л я — И . Караваев . . . 762—764 
Онсоги—15. К р у ж к о в 766 -768 
Озера—Е. Б л и з н я к и М. П е р в у х и н . 772—777 
Ойротская автономная область— 

В. Обручев, А. Сахаров, М. Уроев . 787—798 
Ока—В. Семенов-Тян-Шанский . . . 800—802 
Океан—А. Леонов, Б . Орлов . . . . 805 —813 
Океанография—А. Леонов, Б. Орлов . 815—824 
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Столб. 

Ц В Е Т Н Ы Е И Л Л Ю С Т Р А Ц И И 
Нижний-Новгород. 1. Вид Волги с 

кремлевской стены. 2. Мост через 
Оку. 3. Б^сыгинский квартал в 
социалистическом городе автозаво-
да им. Молотова 87— 88 
1. Дом Советов. 2. Советская пло-
щадь 89— 90 

Никитин. 1. Никитин И. Портрет 
знатной особы. 2. Никитин Р . Ба-
ронесса М. Я . Строганова . . . . 111—112 

Никитский ботанический сад. Виды 
Никитского ботанического сада 
им. Молотова 115—116 

Н о в а я Земля . 1. Берег Русской Га-
вани. 2. Ледник Шокальского. 
3. Пик Александр горы Вильчек 
(Маточкин Шар) . 4. Вид л е д н и к а . 195—196 

Новосибирская область. 1» Сталинск. 
Коксовый цех Кузнецкого метал-
лургического комбината им. Ста-
лина . 2. Сталинск. Домна Кузнец-
кого металлургического комбината 
им. Сталина. 3. Сталинск. Проспект 
им. Молотова. 4. Сталинск. Про-
спект им. Кирова . 5. Новосибирск. 
Зданио Областного исполкома . . 263—264 

Норвежское искусство. 1. Мунк Э. 
Б е л а я ночь. 2. Тауло Ф. Замер-
зающая река 359—360 

Н ы о Иорк. i . Статуя Свободы в нью-
йоркском порту. 2. Радио-Сити. 
3. Здание ратуши 423—424 
1. Вид Ныо И о р к а с моря. 2. Дви-
жение на 42-й улице . . . . . . . 425—426 

Ныотон Исаак . Портрет работы Ван-
дербанка 435 

Облака (цветная) 471 
Облака (черная) 471 
Овцоводство. 1. Племенные тонкорун-

ные бараны на Новороссийской при-
стани. 2. Стадо молодняка. 3. Воз-
вращение стада с пастбищ. 4. Сушка 
каракулевых шкурок 

Одежда. 1. Египетский костюм эпохи 
Нового царства. 2. Греческоо пла-
тье 5 в. до хр. э. 3. Римское платье 
1 в. хр . э. 4. Немецкое платье 13 в. 
5. Немецкое платье от 1500 г. 6. Ко-
стюм эпохи Барокко . 7. Русский ко-
стюм 16 в. 8. Костюм эпохи Рококо. 
9. Русский костюм 30-х гг. 19 в. . . 719—720 
1. Русское платьо 80-х гг. 19 века. 
2. Русское платье 18 в. 3. Фран-
цузское платье 17 в. 4. Француз-
ское платье эпохи Второй импе-
рии (19 в.) 721—722 

Одесса. 1. П а р к Аркадия . 2. Улица 
Лассаля . 3. Здание Областного ко-
митета партии 731—732 
1. Приморский бульвар. 2. Привок-
зальная площадь 733—734 

Ойротская автономная область. 1. Па-
мятник В. И. Ленину в Ине. 2. Чуй-
ский тракт. 3. Скотные дворы кол-
хоза. 4. Чемальский тракт. 5. Тайга 791—792 

-436 
-472 
-472 

691-692 

К А Р Т Ы 
Нидерланды. Экономическая карта 

(цветная) 
1. Размещение молочного животно-
водства по провинциям. 2. Размеще-
ние рыночного плодоводства, ого-
родничества и цветоводства по про-
винциям. 3. Размещение важней-
ших зерновых культур и картофе-
л я по провинциям. 4. Размещение 
сахарной свеклы и льна по провин-
циям (на обороте экономия, карты) 
Грузопотоки Роттердама и Амстер-
дама (1936) (черная карта) . . . . 
Нидерланды во второй половине 
16 века (черная карта) 

Нижне-Амурская область (черная 
карта) 

Никарагуа (черная карта) 
Николаевская область УССР. Эконо-

мическая карта (цветная) 
Никопольский марганцовый район 

(черная карта) 
Нил. Бассейн р. Нила (черная карта) . 
Новая Гвинея (черная карта) . . . . 
Новая Зеландия. Физическая карта 

(цветная) 
Экономическая карта (на обороте 
физической карты) 

Новая Земля (черная карта) . . . . 
Новосибирск. Схематический план 

(1936) (черный) 
Новосибирская область. Физико-гео-

графические районы (чорная карта) 
Экономическая карта (цветная) . . 

Норвегия. Экономия, карта (цветная) 
1. Размещение промышленности 
Норвегии. 2. Плотность населения 
и важнейшио города Норвегии (на 
обороте экономической карты) . . 

Ныо Йорк (центральная часть). Схе-
матический план (цветной) . . . . 
Схематич. план (на обороте плана 
центральной части Ныо Иорка) . . 

Ньюфаундленд (черная карта) . . . 
Обь. Бассейн р. Оби (чорная карта) . 
Огненная Земля (чорная карта) . . 
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Одесская область УССР. Экономиче-

ская карта (цветная) 
Ойротская автономная область (чер-

ная карта) 
Океания (цветная карта) 

Столб. 

15-16 

1 5 - 16 

2 5 - 26 

3 7 - 38 

77— 78 
101—102 

127-128 

115-146 
151-152 
185-186 

187—188 

187—188 
199—200 

253-254 

257-258 
259-260 
311-312 

311-312 

419-420 

419-420 
449-450 
649—650 
703-704 
737-738 

743-744 

789—790 
815-816 

П О Р Т Р Е Т Ы 
Никитин И. С 113 
Новиков H. И 235 
Новиков-Прибой А. С 237 
Ньютон Исаак 435-
Обручев В. А 558 
Обухова П. А 571 
Огаров Н. П 696 
О дона Л 725 
Одоевский А. И 754 
Одоевский В. Ф 755 
Озеров В. А 779 

436 

В текото 128 рисунков. 
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Нидерланды (Nederlaiid), государство в с.-а. 
части Европы, не точно называемое также Гол-
ландией (последнее наименование относится 
только к 2 провинциям II .) . Н а 3 . н С. омывается 
Северным морем, на В. граничите Германией, 
на 10.—с Бельгией. Территория—34.181 км2 

(без внутренних вод—32.566 км'). Население— 
8.557 тыс. чел. (на 1/1 1937)—в подавляющем 
большинстве (ок. 98%) голландцы. 

I . Физико-географический очерк. 

Природ о условия. Р е л ь е ф и р а с т и -
т е л ь н о с т ь . Берега Н . плоские, песчаные, 
сильно изрезанные глубоко вдающимися зали-
вами—Зёйдерзе (Зюдорзе), Долларт, Лауворезе 
и др. , a также воронкообразными устьями рек 
1'ойна, Мааса и Шельды. По общей длине бере-
говой линии, составляющей ок. 800 км, II . пре-
восходят другие континентальные государст-
ва, примыкающие к Северному морю. Западная 
часть И. представляет равнину, лежащую б. ч. 
ниже уровня моря и отделенную от него почти 
непрерывной полосой дюн шириной до 4—5 км 
и высотой до 60 м. В Зеландии дюнный берег 
изрезан многочисленными рукапами рек, в 
Фрисландии вследствие опускания суши он 
разбит на отдельные участки, разделенные про-
ливами; эти участки образуют цопь Западных 
Фрисландских о-вов; на внутренней их сто-
роне простираются мелководные, обнажаю-
щиеся во время отливов пространства, т. н. 
ватты. Большое содержание солей в почве, 
подвижность субстрата и дующио на побережья 
сильные ветры препятствуют развитию ра-
стительного покрова в области дюн, предста-
вляющей поэтому пустынную, мало населен-
ную область. Большая часть ее покрыта скуд-

ной злаковой растительностью, а в хорошо за-
щищенных местах—зарослями кустарников. 
Лишь внутренняя сторона дюнного пояса, там, 
ГДВ «ш наиболее широк |на границе с, маршами 
(см.)|, плотно заселена и возделана. Местами 
здесь встречаются большие участки соснового 
леса, например, в районе Гааги, Гарлема и дру-
гих городов. Дюны имеют громадное значение, 
защищая лежащую за ними низкую страну 
маршей от разрушения ее морем. Но раз море 

Рис. 1. Дюны. 

вторгалось в устья рек и затопляло насолен-
ные области, а в 14 веке прорвалось в глубь 
страны и, соединившись с озером Флево, обра-
зовало обширный залив Зёйдерзе. Там, где 
дюнный пояс узок и не может оказать доста-
точного сопротивления напору моря, дюны 
укреплены, там же , где дюнный пояс прерван, 
соорузкены плотины.—-Лежащая за дюнами 
низкая страна маршей, сложенная морскими 
и речными наносами, в естественном состоянии 
находилась бы б. ч. под водой. Лишь благо-
даря постройке очень сложной системы плотин 
и шлюзов она защищена от морских приливов 
и наводнений. Большие пространства были, 
кроме того, искусственно осушены (напр. , Гар-
лемскоо «море») путем проведения каналов и 
откачивания воды насосами. С 16 в. , т. о . , было 
отвоевано у моря и превращено в плодородный 
польдеры (см.) около 4 тыс. км2. В настоящее 
время ведется осушение залива Зёйдерзе. Мно-
гочисленные каналы, дренирующие страну мар-
шей и служащие в то же время путями сооб-
щения, лелсат часто выше уровня польдеров. 
Удаление скопляющейся на польдерах дожде-
вой воды производится насосами, часто приво-
димыми в действие силой ветра. Отсюда обилие 
столь характерных для Западных Н . ветряных 
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мельниц. Вся Зеландия и Юж. Голландия обра-
зованы наносами pp. Шельды, Мааса и Рейна, 
ветвящихся здесь на многочисленные рукава, 
разделяющие острова, обнесенные плотинами. 
Направление рукавов часто искусственно из-
менено путем возведения плотин. Часть реч-
ных протоков отделена от моря шлюзами, 
закрывающимися во время приливов. В откры-
тые рукава приливы проникают очень далеко. 
Марши покрыты сочными лугами. 

Вся восточная часть Н. (за областью маршей) 
представляет т . н . геесты, т . е . более или менее 
холмистую равнину, сложенную ледниковыми 
флювиогляциальными отложениями и возвы-
шающуюся на20—30 м н а д у р . м.; лишь в самой 
высокой своей части (плато Велюве—к Ю. от 
Зёйдерзе) равнина поднимается до 110 м. В за-
падной части геесты покрыты песками, иногда 
всхолмленными в дюны. Во Фрисландии среди 
песчаных пространств разбросаны многочислен-
ные озера. Местами на равнине много валунов. 
Западнее геесты представляют типичные ланды; 
они покрыты вереском, дроком, кое-где искус-
ственными насаждениями сосны. В восточной 
части геест преобладают торфяные болота. 
К Ю. от р. Мааса, в Северном Брабанто, про-
стирается обширное болото Пел, а в провин-
циях Дронто, Овер-Эйсел и Гронинген, где 
лодник задержался долыно всего, болота зани-
мают громадные площади и переходят на тер-
риторию Германии, образуя как бы естествен-
ную границу между двумя государствами. 
Однообразные пространства болот почти ли-
шены деревьев. Вдоль р. Мааса, в провинции 
Лимбург, полоса нидерландской территории 
выступает далеко на юг и но своему геологич. 
строению резко отличается от остальных II. 
Это прикрытое третичными отложениями ме-
ловое плато, ограничивающее с С. массив Ар-
денн, имеет характер слабоволнистой равни-
ны, повышающейся с С.-З. на Ю.-В.; у берегов 
Мааса оно поднимается до 100—140 м над уров-
нем моря. Плато расчленено глубокими долина-
ми: Гёл (приток Мааса) течет в ущельи глубиной 
до 60—70 м (у Фалькенберга). Лёссовидные 
почвы Южного Лимбурга плодородны. На пой-
мах рек (Мааса и др.)—отличные луга. 

К л и м а т Нидерландов—мягкий, морской 
и вследствие небольших размеров страны до-
вольно однообразный на всем ее протяжении. 
Средняя годовая температура—ок. +10° (Флие-
сингеи +10,6° , Гелдер +9,6°) . Зима мягкая ; 
средняя теми, января—ок .+2° . Все же ЗИМОЙ 
температура на севере Н. иногда настолько 
низка, что каналы и озера в Фрисландии 
замерзают. Средняя температура июля—ок. 
+18° . Осадков—ок. 700 мм в год. Наиболее 
дождливое время года—осень; самый бедный 
осадками месяц—июль. Преобладают запад-
ныо ветры, приносящие облака и влагу. Коли-
чество облачных дней—до 300 в году. Очень 
часты туманы (на берегу Фрисландии в сред-
нем до 41 дня в году). 

Лит.: P e n c k Л., Niederlande und Belgien, Bd II, 
Häirte 2, Länderkunde von Kuropa, T. 1, Wien—Prag, 
188S); D e m a n g e o n A., Belgique—Pays-Bas—Luxem-
bourg) в кн.: Oéographlc universelle publiée sous la 
direction de P. Vidal de la Blacbe et !.. Gallois, tome II, 
Paris, 1S27. Л . Щукина. 

I I . Население и административное деление. 

Рождаемость в Нидерландах систематически 
понижается (32,5 чел. на 1.000 жит. ежегодно 
в конце 19 века, 28,3—в 1909—13 и 19,8—в 
1937), в связи с чем, несмотря на невысокую 

смертность, снижается и естественный прирост 
населения (15 чел. на 1.000 ежегодно в довоен-
ный период, 11,0 чел.—в 1937). По плотности 
населения II. занимают в Европе 2-е место, ус-
тупая только Бельгии. 48,8% населения кон-
центрируется в 45 городах с числом жителей 
св. 20 тыс. каждый (в 1936). Крупнейшие горо-
да: Гаага—столица II. (480 тыс. жит. в 1937), 
Амстердам (783 тыс. жит.) , Роттердам (599 тыс. 
жит.), Утрехт (162 тыс. жит.) , Гарлем (133 тыс. 
жит.) , Гронинген (117 тыс. жит.) и Эйндховен 
(105 тыс. жит.) . Самодеятельного населения в 
II . 3.185тыс. чел. (перепись 1930). 38,8% само-
деятельного населения занято в промышлен-
ности, 20%—в сельском х-ве, 21,8%—в торгов-
ле п транспорте, 7,6%—домашними услугами, 
11,5%—прочими профессиями. По высокому 
удельному весу лиц, занятых в торговле и 
транспорте, П. уступают только Англии. В ад-
министративном отношении II. делятся на 
11 провинций, а провинции—на 1.064 комму-
нальных округа. 

I I I . Экономический очерк. 
Общая характеристика народного хозяйства. 

И.—империалистическая страна, с высоким 
уровнем капитализма. Однако при общем раз-
витии промышленности Н. не обладают зна-
чительной тяжелой индустрией. Н. лишены 
ископаемых, кроме торфа, небольших залеисей 
каменного и бурого угля , каменной соли н 
туфового известняка. Сельское хозяйство П. не 
обеспечивает потребности страны в важней-
ших продовольственных культурах, т. к . специ-
ализировано на производстве отдельных высо-
кокачественных продуктов, идущих в значи-
тельной мере наэкспорт, гл. обр. в промышлен-
ные центры Англии и Германии. Таким обра-
зом, Н. находятся в сильнейшей зависимости 
от иностранной тяжелой промышленности, 
внешних источников сырья п рынков сбыта. 
В то же время И. играют крупную роль н ми-
ровой торговле, экспорте капитала и транспор-
те. Это связано с импориалистич. эксплоата-
цией Н. крупных и богатых колоний и выгод-
ным география. положением государства на 
побереисьи Северного моря в дельте трех круп-
нейших рек Зап. Европы—Рейна, Мааса и 
Шельды. Громадное транзитное значение Ни-
дерландов послужило предпосылкой развития 
в них промышленности, перерабатывающей им-
портное сырье для последующего реэкспорта. 
Колониальные сверхприбыли и колоссальные 
барыши, полученные в результате «нейтрали-
тета» II. в первой мировой империалистич. 
войне, позволили нидерландской бурисуазии 
накопить огромные капиталы. В этой малень-
кой стране насчитывалось до кризиса 1929 ок. 
1.400 миллионеров. Амстердам является миро-
вым финансовым центром, уступающим по зна-
чению только Ныо Норку, Лондону и Парижу. 
Н. отличаются высоким уровнем концентра-
ции производства и развития монополий в про-
мышленности и транспорто. В II. (подобно Ан-
глии и Франции) широко представлен слой 
рантье и наблюдаются прочие характерные 
признаки роста паразитизма и загнивания ка-
питализма, связанные с господством монополи-
стического капитала. Однако Н., как и другие 
второстепенные страны, обладающие колония-
ми (Бельгия, Португалия), сами находятся под 
сильным влиянием крупных империалистич. 
держав и прежде всего Англии. Мировой эко-
номия. кризис 1929 отразился на Н. позднее, 
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чем на большинстве других капиталистич. 
стран, но оказался здесь более затяжным. 
Кризис особенно сильно ударил по хозяйству 
Н. и их колоний в силу теснейшей зависимости 
их от мирового рынка. 

Сельское хозяйство. А г р а р н ы е о т н о ш е -
н и я . Сельское хозяйство Н. характеризуется 
высоким уровнем развития капиталистич. отно-
шений. Интенсивное молочное и мясное жи-
вотноводство, трудоемкие культуры технич. 
растений,садоводство и огородничество требуют 
значительного применения рабочей силы и 
относительно крупных капиталовложений па 
единицу площади. Единственно публикуемая 
официальной статистикой Н. и приводимая 
ниже группировка хозяйств по размерам 
земельной площади но дает поэтому вполне 
правильного представления о социально-клас-
совой структуре сельского хозяйства: 1 га 
сада или огорода в Южной и Северной Голлан-
дии или Утрехте, в особенности при оранже-
ройных культурах, дает в 5, 10, 20 и даже в 40 
раз больше дохода, чем 1 га под зерновыми или 
чем 5 га пастбищ для овец в песчаных ландах 
Дренте, Овер-Эйсела или Гелдорланда. Кро-
ме того, надо иметь в виду, что нидерландская 
статистика вообще исключает из учета хозяй-
ства с площадью менее 1 га. Между тем пар-
целлы с площадью до 1 га составляют 22% всех 
хозяйств в II. 2/з таких парцелл но принадлежат 
обрабатывающим их крестьянам и батракам, 
пользующимся этими клочками земли лишь 
на началах аренды. Как собственники, так 
и арендаторы не могут прокормиться на такого 
рода карликовых наделах и в подавляющем 
большинстве (91,8%) принулсдены искать до-
полнительных заработков, нанимаясь рабочими 
на помещичьи и кулацкие фермы. 

Т а б л . 1.— Г р у и п и р о и и а х о з я й с т в с п л о -
щ а д L ю о т 1 га и и ы ш с (по нсреписнм 1921 п 1930). 

Годы 
Хозийетва с площадью 

I—fl га 5—10 га 1 0 — 2 0 2 0 — 5 0 5 0 — 1 0 0 CD. 100 
га га 

В % к числу хозяйств 
1921 . . 50,9 22,1 I 15,« 1 10,2 1 1,2 1 0,1 
1930 . . 47,3 23,7 1 17,6 1 10,3 1 1,0 1 0,1 

1921 . 
В % к общей площади хознйети * 

14,0 I 17,3 I 21,» I 34,0 I 8,3 I 2,1 

* Данные о группировке хозцйств в % î; площа-
ди аа 1!Ш не опубликованы. 

Несмотря на то, что среди мелких по площа-
ди хозяйств (до 2 га) имеются хозяйства сред-
него крестьянства и кулаков и даже крупно-
капиталистические садоводческие (оранжерей-
ные), огородническио и др. предприятия, все 
же в подавляющем большинство хозяйства 
этой группы—пролетарские и полупролетар-
ские. Хозяйства беднейших крестьян преобла-
дают такжо и в группе хозяйств с площадью 
от 2 до 5 га. В общем можно считать, что бед-
няцкие хозяйства составляют но менео 00% 
всех сельско-хозяйственных предприятий Н. 
Середняцкие хозяйства встречаются преиму-
щественно в группе хозяйств с площадью от 
5 до 10 га, а частью и среди хозяйств с пло-
щадью ниже 5 га; в отдельных районах удель-
ный вес середняцких хозяйств колеблется 
от 15% до 20%. Таким образом, удельный вес 

хозяйств кулацкой и крупнокапнталистиче-
ской верхушки составляет 20—25% общего чи-
сла сельско-хозяйственных предприятий Н . 
В то же время этой верхушке принадлежит 
ок. 70% всех эксплоатируемых в Н. земель. 
Около половины (49%) земель обрабатывается 
не их непосредственными собственниками, а 
арендаторами. Скупка земель с целью после-
дующей сдачи их в аренду на капиталистич. 
началах широко проводится богатой нидер-
ландской буржуазией, издавна помещающей 
часть своих капиталов в это доходное для нее 
предприятие. 

Характерным показателем высокого уровня 
развития капиталистич. отношений в сельском 
х-ве Н. является широкое применение в нем 
наемного труда. Наемные рабочие составляют 
65%, а самостоятельные хозяева лишь 35% 
самодеятельного сельско-хозяйствонного на-
селения П. Общее число с.-х. батракон к 
1930 составило ок. 400 тыс. чел., значитель-
ная часть которых получала работу лишь со-
зонно, оставаясь в прочее время года в р я д а х 
безработных. 

С т р у к т у р а с е л ь с к о г о х о з я й с т в а . 
Культурные земли Н. занимают 2.000 тыс. га 
(1936), пли 78,4% территории страны. Полови-
на всей культурной площади занята естествен-
ными лугами и пастбищами, чему благоприят-
ствуют климатические и почвенные условия 
(обилие почвенной влаги); под пашней находит-
ся 36%, под садами и огородами—4,5% и под 
лесами —9,5% культурной площади. Пахотные' 
земли па 78% отданы под зерновые и др. про-
довольственные культуры, на 12%—под кор-
мовые и на 10%—-под технические культуры. 
В структуре сельского х-ва животноводство 
занимает доминирующее положение. В вало-
вой продукции сельского х-ва, в 1930 составив-
шей 1.266 млн. гульденов, на продукты мясо-
молочного животноводства пришлось 791 млн. 
гульд. , на продукты полеводства—272 млн. 
гульд. и на продукты садоводства и огородни-
чества—203 млн. гульд. В 1937 в II. насчиты-
валось: крупного рогатого скота—2.627 тыс. 

Рис. 2. Ноле тюльпанов. 

голов (в т. ч. ок. 1.500 тыс. молочных коров) , 
свиней—1.406 тыс., овец —608 тыс., лошадей 
300 тыс. и птицы—28,5 млн. голов. Около 22% 
продукции молока идет для непосредственного 
потребления, ок. 50%—на производство масла 
(101 тыс. m в 1936) и 28%—на производство 
сыра (ок. 120 тыс. т ) , сгущенного молока 
(123 тыс. т ) . 

Земледелие II. стоит на одном из первых мост 
в мире но использованию химия, удобрений и 
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при естественном плодородии и влажности 
почв дает самую высокую в мире урожайность 
по пшенице и ячменю (ок. 30 ч с 1 за) и одну из 
наиболее высоких по ржи (ок. 20 ц с 1 за) и 
овсу (22 ц с 1 га). Однако собственной продук-
ции зерновых (в 1937 ржи—495 тыс. m, пше-
ницы—352 тыс. т , овса—427 тыс. m, ячменя—• 
140 тыс. m) Н. далеко нехватает, и недостаток 
ее они вынуждены покрывать импортом. Ши-
роко развиты в Н. посевы сахарной свеклы 
и картофеля—столового, кормового и техни-
ческого (для производства крахмала) , а также 
различные виды огородных и садовых культур 
(особенно ранние овощи, фрукты, ягоды, цве-
ты), продукция к-рых в значительной степени 
обращается на экспорт. 

К о о п е р а ц и я в с е л ь с к о м х о з я й -
с т в е . Кооператипное движение в Н. охваты-
вает почти все крестьянство. На 1/1 1936 име-
лось 1.294 кредитных и 1.435 производственных 
и закупочно-сбытовых сельско-хозяйственных 
кооперативных товариществ, в т. ч. 499 молоч-
ных кооперативов с собственными заводами 
молочных продуктов. Среди производственных 
кооперативов большое значение имеют также 
кооперативные свекло-сахарные и картофеле-
терочные заводы и картонные фабрики. Руко-
водство далее низовыми первичными коопера-
тивами фактически сосредоточено в руках 
кулаков и крупных помещиков, а центральные 
объединения кредитных и закупочно-сбытовых 
кооперативных товариществ находятся в пол-
ной зависимости от банков и финансового 
капитала. Бедняцкие хозяйства, не будучи 
в состоянии представить требуемого кредит-
ными кооперативами обеспечения и поручитель-
ства, помощью их но пользуются и попадают 
в кабальную зависимость от частных ростов-
щиков.—Аграрный кризис остро ощущается 
сельским хозяйством Нидерландов. Ипотечная 
задолженность крестьянства банкам уже к на-
чалу мирового экономия, кризиса 1929 бо-
лее чем удвоилась по сравнению с довоонным 
уровнем. Сокращение сбыта и розкое падение 
цен в годы кризиса привели к разорению массы 
мелких и средних крестьянских хозяйств, 
резко ухудшили полоисение батраков и усили-
ли безработицу среди с.-х. пролетариата. 
Мероприятия правительства по оказанию по-
мощи сельскому хозяйству (кредиты и суб-
сидии, регулирование цен, ограничение про-
изводства, контингентирование импорта и пр.) 
пошли на пользу лишь кулакам и помещикам 
и, напротив, сильно ударили по рабочему 
классу и боднейшему крестьянству, вынужден-
ным покупать продукты питания. В то нее время 
все эти мероприятия не смогли задержать па-
дения цен на основные экспортные продукты 
сельского хозяйства Н. 

Рыёолонство является исконным занятием 
населения Н. на побережьях Северного моря, 
заливов и рек. Развито рыболовство в открытом 
море (главный продукт—сельдь) и прибрежное 
<анчоусы, лосось, устрицы, креветки и др.). 
Подавляющая часть улова экспортируется в 
свежем, соленом и копченом виде или в кон-
сервах. Но доход от рыболовства за годы миро-
вого экономич. кризиса 1929 и после него 
такжо резко упал—с 37,9 млн. гульденов 
<в 1929) до 15,2 млн. в 1933; в 1937 он соста-
вил 20,9 млн. гульдонов (улов—256,1 тыс. т ) . 

Промышленность. П а ж н о й ш н о о т р а с -
л и п р о м ы ш л е н н о с т и . Почти полноо 
отсутствие полезных ископаемых и большин-

ства других видов промышленного сырья при-
вело к преобладанию в промышленности Н. 
отраслей легкой индустрии, базирующихся на 
импортном сырье и полуфабрикатах, а такжо 
на местном с.-х. сырье (пищевкусовая пром-сть). 
Большую роль играет переработка импортного 
сырья и полуфабрикатов, в частности колони-
альных, для последующего реэкспорта. На-
конец, выдающееся значение торговли и транс-
порта обусловило сильное развитие транс-
портного машиностроения, в особенности су-
достроения. По промышленной переписи 1930, 
в Нидерландах насчитывалось 689 тыс. рабочих. 
Чистая продукция промышленности в 1929 
составила 2,5 млрд. гульденов. Крупнейшими 
отраслями промышленности являются: пище-
вкусовая (118 тыс. рабочих но переписи 1930), 
строительная (102 тыс. рабочих), текстильная 
(68 тыс. рабочих), швейная (67 тыс. рабочих), 
угольная (31 тыс. рабочих), деревообрабаты-
вающая (31 тыс. рабочих), судостроительная 
(27 тыс. рабочих), полиграфическая (24 тыс. 
рабочих), кожевенно-обувная (22 тыс. рабочих), 
машиностроительная (16 тыс. рабочих), элек-
тро-и радиоламповая (14 тыс. рабочих). Элек-
трификация промышленности достигла очень 
высокого уровня: общая мощность районных 
электростанций выросла с 850,8 тыс. кет в 
1929 до 1.264,8 тыс. кет в 1934, а производ-
ство электроэнергии увеличилось за те лее 
годы с 1.604 до 2.156 млн. квт-ч (в 1937— 
2.576 млн. квт-ч). Вся страна покрыта густой 
сетью электропередач. Добыча коксующегося 
каменного угля в бассейне Юж. Лимбурга 
(12—13 млн. m ежегодно) ведется на 4 госу-
дарственных и 8 частных угольных копях 
(первые дают 60%, вторые—-10% добычи).. 
Добыча торфа, все еще в подавляющей части 
ручная, сосредоточена, гл. обр., в провинции 
Дренте. В провинции Овор-Эйсел эксилоатн-
руются залежи каменной соли (добыча— 
132 тыс. m в 1937). Наконец, старинная фарфо-
рово-фаянсовая и хрустально-стекольная про-
мышленность в районе г. Долфта развилась на 
базе добычи каолина и морского песка. Черпая 
металлургия в II. почти полностью отсутствует; 
сырье и полуфабрикаты для металлообраба-
тывающей, машиностроительной и судострои-
тельной промышленности ввозятся из-за гра-
ницы. Только в г. Эймёйдоце (в устьи канала 
Северного моря) несколько доменных ночей пла-
вят чугун (290 тыс. m в 1936/37). Судострои-
тельная пром-сть Н. имеет мировое значение; 
на верфях Н. строятся торговые и военные 
суда и судовые двигатели всякого рода как 
для собственного морского и речного флота, 
так и на экспорт. В 1937 П. стояли на чет-
вертом мосте в мире (после Англии, Германии 
и Японии) по тоннажу строящихся судов 
(225 тыс. per . m брутто). Машиностроитель-
ная промышленность Н. производит самые 
разнообразные машины, станки и двигатели 
для промышленности и с. х-ва, также идущие в 
значительной степени на экспорт. Имеются 
небольшие автомобильные и очень круппыо 
велосипедные заводы (продукция—416 тыс. ве-
лосипедов в 1934). В послевоенные годы миро-
вую известность приобрели две наиболее но-
вые отрасли нидерландской пром-сти: произ-
водство радиоаппаратуры и электроламп (за-
вод Филлипса в г. Эйндховене) и производство 
самолетов и авиамоторов (заводы Фоккора). 

Из отраслей текстильной пром-сти особенно 
сильпо развивается производство искусствен-
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ного шелка: с 4,5 тыс. m п 1926 до 10,7 тыс. т . 
в 1937 (на 5-м месте в капиталистич. Европе). 
По производству бумаги и картона (из ржаной 
соломы)—451 тыс. m в 1936— H. стоят на 4-м 
месте в капиталистич. Европе. Из отраслей, 
базирующихся на переработке колониального 
сырья, особенное значение имеют производство 
какао и шоколада, резиновая, рисоочиститель-
ная и сигарно-табачная пром-сть. Б Амстер-
даме сосредоточены известные гранильни брил-
лиантов (6.920 рабочих в 1930). При затянув-
шемся экономическом кризисе урорень произ-
водства 1929 был вновь достигнут в Нидерлан-
дах только к середине 1937 (индекс—102,5 
в июле), но во второй половине 1937 и в начале 
1938 он вновь значительно опустился (в апреле 
1938 индекс—75,9). Кризис усилил массовую 
безработицу, которая начала незначительно со-
кращаться только в 1936—37 (наивысшая точ-
ка безработицы—св. 470тыс. безработных—при-
ходится наконец 1935). К началу 1938, но офи-
циальным, несомненно преуменьшенным, дан-
ным, безработных насчитывалось 439 тыс. чел. 
Зарплата занятых рабочих была снижена за 
годы кризиса в среднем (на 19% против 1929. 
Всо это означало резкое ухудшение экономиче-
ского положения нидерландского пролетариата, 
привело к ряду стачек, к боевым выступлениям 
безработных (баррикады в Амстердаме в 1934) 
и продемонстрировало окончательное банкрот-
ство правооппортунистических «теорий» об 
•«исключительности» условий развития II. в 
период общего кризиса капитализма. 

М о н о п о л и и в п р о м ы ш л е н н о с т и 
Н. Концентрация производства и капитала 
наиболее высока в новых отраслях нидерланд-
ской пром-сти: электроламповой (концерн Фил-
липса), маргариновой (Унилеиер), химической 
(«Объединенные химические заводы» в Роттер-
даме и «Альгемеене Нориг Маатчапи» в Амстер-
даме), резиновой («Объединение нидерланд-
ских резиновых фабрик»), в производстве ис-
кусственного шелка («Голландское» и «Нидер-
ландское» акционерные общества), авиацион-
ной (концерн Фошсора) и угольной, а из старых 
отраслей промышленности—в сахарной ( «Цен-
тральное акц.об-во-сахарной промышленности»), 
стекольной, пивоваренной («Картельное объе-
динение нидерландских пивоваров»), бумаж-
ной (концерн Ван-Гелдера). Производство мо-
лочных продуктов целиком контролируется акц. 
обществом «Голландия» в' Гааго. В металло-
обрабатывающей, судостроительной, дерево-
обрабатывающей пром-сти все предприятия объ-
единены в закупочные картели для импорта 
сырья. Ряд крупных концернов и отраслевых 
картелей (копровый, канатный и др.) имеется 
в текстильной промышленности. Нидерланд-
ский капитал принимает участие, наряду с ан-
глийским, в рядо международных монополий, 
эксплоатирующих естественные богатства ни-
дерландских колоний: нефть («Роял ДочШелл»), 
каучук, олово. 

Экономические районы. По различию есте-
ственных условий и хозяйственного уклада П. 
могут быть разделены на следующие основные 
экономия, районы. 

С е в е р н ы й з о м л е д е л ь ч о с к о - я« и -
в о т и о в о д ч е с к и й р а й о н (провинции 
Фрисландия, Гронинген, Дренте). Сельское 
хозяйство района имеет ярко выраженный 
пастбищно-лсивотноводческий уклон на 3 . и 
земледельческо-огородническнй на В. Молочно-
ясивотноводческие фермы Фрисландии и Зап. 

Гронингена поставляют крупные количества 
масла, сыра и мяса как для снабжения боль-
ших городов, так и для экспорта. В Восточ-
ном Гронингене и Дренте земледелие преобла-
дает над ишвотноводством; здесь возделывают-
ся ячмень, овось, рожь, картофель, сахарная 
свекла, лен, различные садово-огородные куль-
туры. Небольшие по объему промышленные 
предприятия района—крахмальные, спирто-
вые, кирпичные, картонные и др.,—-работают 
на местном торфяном топливе. Добыча торфа, 
в основном ручная, распространена, гл. обр., 
в провинции Дренте (а/3 всей добычи торфа в 
стране). До конца разработанные торфяники 
подвергаются сельско-хозяйственному исполь-
зованию с помощью дрештжа и искусственного 
удобрения. На прибрежных польдерах и ис-
пользованных торфяниках преобладают круп-
ные и средние хозяйства, применяющие наем-
ный труд, на песчаных ландах, по внутренних 
областях района,—мелкие хозяйства. Во Фри-
сландии широко развита аренда (69% с.-х. 
земель), в Гронингене, наоборот, 65% с.-х. 
земель обрабатывается собственниками. Район 
покрыт густой сетью каналов, слуясащих ос-
новными путями перевозки грузов—летом на 
судах, зимой на санях. Города, большей частью 
мелкие, служат рынками сбыта и центрами 
переработки с.-х. продукции района. Важней-
шие города: Лейварден, Гронинген, Харлин-
ген (порт на Зёйдерзе), Долфсейл (порт в 

Рис. 3. Капал п Фрисландии. 

устьи р. Эмс). Вдоль побережья Фрисландии и 
Гронингена тянутся Западные Фрпсландскио 
острова; главное занятие лсителей островов— 
овцеводство. 

В о с т о ч н ы й и ю г о - в о с т о ч н ы й а г -
р а р н о - и н д у с т р и а л ь н ы е р а й о н ы. 
а) Восточный район (пров. Овер-Эйсел и боль-
шая частьпров. Гелдерланда). К З . о т р . Э й с е л 
располоисены значительные, гл. обр. сосновые, 
лесонасаждения. К В. от р. Эйсел ланды и 
лесонасаждения чередуются с лугами, полями, 
торфяными болотами. Сельское хозяйство рай-
она характеризуется тесной связью полевод-
ства с ясивотноводством. Это—район мелкого, 
обедневшего, особенно за годы мирового эко-
номия. кризиса, крестьянского хозяйства. Кре-
стьяне в большинстве арендуют землн у круп-
ных капиталистич. предприятий, проводящих 
работы по орошению и облесению сухих пес-
чаных ланд. Наличие дешевой рабочей силы, 
удобных водных путей и близость моря бла-
гоприятствовали возникновению в этом районе 
промышленности на базе как местного, так и 
импортного сырья и рурского угля . Здесь, в 
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округе Твенте, вырос важнейший текстильный 
центр II. (2/3 ткацких станков хлопчато-бумаж-
ной промышленности Н. , шерстяные, джуто-
вые, льняные фабрики, заводы текстильного 
машиностроения). Крупные города—Энсхеде, 
Хснгело, Алмело, Девентер, З в о л л е — выро-
сли в тесной связи с развитием промышлен-
ности. б) Юго-восточный район (бблыная, юж-
ная часть пров. Сев. Брабанта и пров. Лим-
бург). В малоплодородных ландах Сев. Бра-
банта и Лимбурга культурные земли и лесона-
саждения являются результатом многовековой 
борьбы человека с природой. Это—район мелко-
го хозяйства, ориентирующегося, гл. обр., на 
стойловое животноводство. На плодородных 
почвах юж. части Лимбурга, помимо полевод-
ства, развито пастбищное животноводство, 
а такжо плодоводство И огородничество. Фрук-
ты и овощи экспортируются отсюда в Англию 
и Германию. В Сев. Брабанте и сев. части 
Лимбурга развиты дубильная, кожевенно-
обувная и табачная пром-сть, производство 
какао; имеются электротехнические и машино-
строительные заводы; здесь же сосредоточена 
бблыная часть шерстяной пром-сти Н. , на юге 
Лимбурга расположен единственно разрабаты-
ваемый угольный бассейн II. (разведанные 
запасы 1,75 млрд. т ) . Второй угольный бас-
сейн—Пел, на границе Лимбурга и Сев. Бра-
банта (разводанныо запасы—2,95 млрд. т ) — 
не эксплоатируется, поскольку лимбургский 
уголь не мог до последнего времени конкури-
ровать с английским и германским в промыш-
ленных и портовых центрах II. Канализация 

Рис. 4. Часть старого Амстердама—Ахтсрбургваль 

р. Мааса и сооружение канала от Мааса до 
Ваала (рукав Рейна), осуществленные в по-
следние годы, создали судоходный путь для 
вывоза лимбургского угля к ройнским портам и 
к морю. Наиболее крупные города: Эйндховен, 
'Гилбург, Аполдорн, Мастрихт. 

Ц е н т р а л ь н ы й т р а н с п о р т н о - и н -
д у с т р и а л ь н ы й и а г р а р н ы й р а й о н 
(южные части провинций Гелдерланда, Утрехта 
и Юж. Голландии, пров. Зеландия и часть 
пров. Сев. Брабанта) представляет низменную 
равнину, простирающуюся от германской гра-
ницы до г. Роттердама, полосой от 15 до 45 км 

в ширину; он охватывает также и архипелаг 
островов Юж. Голландии и Зеландии. Глубо-
ководные речныо пути, соединяющие с морем 
обширный континентальный хинтерланд, из-
резанность береговой линии, обилие удобных 
естественных гаваней создали в этом районе 
исключительно благоприятные условия для 
развития транзитной торговли, транспорта и 
обрабатывающей промышленности вблизи пор-
товых городов. Развитое сельское хозяйство 
района характеризуется тесной связью поле-
водства с животноводством. Первое преобла-
дает в Зеландии, второе—на островах Ю ж . 
Голландии и вокруг гг. Роттердама и Дордрех-
та. Зеландия дает 30% всего сбора ячменя в 
стране, 25%—пшеницы, 10%—овса, 25%— 
свеклы, 30%—гороха. Зеландия—район пре-
обладания крупного крестьянского хозяйства. 
IIa островах Юле. Голландии и вокруг Роттер-
дама и Дордрехта, помимо молочного животно-
водства, развиты также плодоводство и огород-
ничество, продукция ic-рых идет не только 
на местный рынок, но и в Англию и Шотлан-
дию. Роттердам (см.)—морской порт мирового 
значения—поглотил ряд пригородов вниз и 
вверх но Рейну, образован вместе с Дордрех-
том крупнейший в страно индустриальный 
центр (судостроение, машиностроение, метал-
лообрабатывающая, химическая, электротех-
ническая, пищевая и др. отрасли промышлен-
ности). Крупное промышленное значение имеют 
такжо Неймеген и Арном. З а исключением» 
городского массива Роттердам—Дордрехт, а 
также городов Арнема и Неймегена, в районо 

нет других крупных центров, 
и многочисленные предприя-
тия, перерабатывающие сель-
ско-хозяйственные продукты 
(льняные и консервные фаб-
рики, маргариновые и сахар-
ные заводы), разместились в 
сельских местностях, исполь-
зуя близость сырья и деше-
вую рабочую силу деревни. 

II р и м о р с к и й р а й о н 
(провинция Сев. Голландия, 
ббльшая часть провинций Ут-
рехта и Юле. Голландии), рас-
положенный между Зёйдерзе 
и устьем Рейна, представляет 
сердце экономической, госу-
дарственной и культурной 
жизни II . Это—район столи-
цы и крупных портов, где со-
средоточено до 45% населе-
ния страны. Почти всю терри-
торию района занимают поль-
деры, огороженные высокими 
плотинами и изрезанные гу-
стой сетью осушительных ка-
налов. С 1920 осуществляется 

залнва Зёйдерзе путем со-ироект осушения 
оруясения близ входа в него плотины в 32 км 
длиной. Необходимо отметить, что проект осу-
ществляется чрезвычайно медленными тем-
пами. Плотина была закончена лишь в 1932, 
а полное завершение проекта, которое дол-
жно дать 224 тыс. га новой культурной пло-
щади, намечено к 1952. Доминирующую роль 
в сельском хозяйстве района играет пастбищ-
ное молочно-мясное животноводство, продук-
ция к-рого экспортируется в широких разме-
рах. Вся Сев. и Юж. Голландия является прежде 
всего огромной фабрикой масла и сыра. Про-
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дукция известного эдамского сира превышает 
з а отдельные годы 10 млн. кг; главные рынки 
сбыта—Амстердам, Алкмар, Эдам. Наряду 
с животноводством крупную роль играет ком-
бинированное садоводство (цветы, гл. обр. 
луковичные) и огородничество (ранние овощи), 
особенно в районах Лейдена, Гарлема и Алк-
мара. IIa одном участке за лето снимаются 
последовательно 2—3 урожая различных куль-
тур. В Южной Голландии сосредоточено 85% 
площади парников Нидерландов. Северная и 
Юж. Голландия дают 80% продук-
ции садоводства страны; ежегодный 
экспорт цветочных луковиц дости-
гает 25 млн. кг. Исключительно ин-
тенсивное садово-огородноо хозяй-
ство ведется на множестве мольчай-
ших-—карликовых—участков мень-
ше 1 и даже до 1У4 га. Плотность сель-
ского населения в садоводческих 
районах у поднолсия дюн достигает 
700—1.000 чол. и выше на 1 км2, ("ро-
ди городов района выделяются: Гаа-
га—политич. центр страны; Амстер-
дам, весь изрезанный каналами,— 
второй по значению порт Н. , круп-
ный финансовый и промышленный 
центр с разнообразной промышлен-
ностыо, славящийся своими граниль-
нями бриллиантов; Утрехт—-значи-
тельный центр машиностроения, са-
харной и химической пром-сти; Гар-
лем—центр торговли цветами и цве-
точными луковицами. 

Транспорт. Крупноо значение вновь 
ней торговли и широкая эксплоата-
ция колоний привели к сильному 
развитию в Н. морского судооборота 
и к созданию Н. большого торгово-
го флота. По размерам морского тон-
нажа (2.634 тыс. рог. m брутто в 1937) 
II. стоят на 8-м месте в мире. Свыше 
2 млн. рог. m тоннаяса сконцентри-
ровано в руках 9 крупных судоход-
ных монополий, организовавших ре-
гулярные линии, связывающие пор-
ты Нидерландов со всеми крупней-
шими портами мира (главные моно-
полии: акционерная К0 «Нидерлан-
ды», Линия Холланд—-Америка, Ко-
ролевский голландский ллойд, Рот-
тердамский ллойд). Резкое падение морской 
торговли и судооборота в годы кризиса (27% 
тоннаяса Н. стояло в 1932 на приколе) поста-
вило даже крупнейшие судоходные компании 
под угрозу банкротства, от которого они бы-
ли спасены только щедрыми гос. субсидиями 
и участием государства в акц. капитале. Много-
численные мелкие судовладельческие компа-
нии за годы кризиса обанкротились и были 
поглощены крупными. Тоннаж судов, зашед-
ших в порты Н. в 1936, составил 24,4 млн. рог. 
т, нетто. Свышо 70% судооборота приходится 
на Роттердам вместо с окружающими его мел-
кими портами; ок. 20%—на Амстердам. Д л я 
пассажирского и грузового транспорта внутри 
страны Н. располагают высокоразвитой сетью 
разнообразных путей сообщения: 7.500 км су-
доходных рек и каналов, 3.620 км иселезных 
дорог, 2.892 км трамвайных, гл. обр. междуго-
родных, линий, 19.940 км шоссейных дорог. 
Грузовые потоки идут в основном но чрезвы-
чайно густой сети внутренних водных путей. 
Помимо соорунсенпя обширной сети морских 

и рочных каналов урегулированы, канализо-
ваны и шлюзованы всо крупные реки. По мор-
ским каналам океанскио суда заходят в Роттер-
дам; Северо-Голландскнй канал соединяет Ам-
стердам с Сев. морем у г. Гелдера; в Юле. Зе-
ландии океанские суда идут через устье Зап. 
Шельды к Антверпену и чероз Тернбзенский 
канал (на нидерландской территории) к Гонту. 
Болынио навигационные пути обслуживают 
мояедународные перевозки, бесчисленные ж е 
мелкие каналы используются для перевозки 

грузов и пассажиров в местном сообщении на 
мелких моторных и парусных судах и судах с 
конной тягой. Железные дороги с 1937 объеди-
нены в руках одного смешанного акционерного 
об-ва с участием государства. Чероз Н. проходит 
ряд международных ж.-д. маршрутов, в частно-
сти осуществляется сообщение с Англией через 
Хук-Ван-Холланд и Флиссинген. В 1936 в Н . 
насчитывалось 140,7 тыс. автомобилей (в т. ч. 
47,8 тыс. грузовых), 44,3 тыс. мотоциклов и 
3.440тыс. велосипедов(1 велосипед на2,6ясит.). 
Чрезвычайное распространение велосипедов 
создаот сильную конкуренцию другим видам 
пассаясирского, особенно местного транспор-
та. Гражданская авиация находится в руках 
монопольного об-ва воздушных сообщений, 
субсидируемого правительством. Помимо ряда 
внутренних авиалиний, имеются многочислен-
ные международные линии, связывающие Ам-
стердам с Лондоном, Нариясем, Брюсселем, 
Гамбургом, Берлином, Копенгагеном, Мальме 
и Батавией (длина последней линии—15.155 км). 
Имеется 8 больших гражданских аэропортов. 
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Ннешняя торговля играет особо к р у п н у ю 
р о л ь в экономике Н . в силу зависимости про-
мышленности и сельского х -ва страны от внеш-
них рынков сбыта и источников сырья и в виду 
выдающегося транзитного значения Н . , рас-
положонных на перекрестке сухопутных и мор-
с к и х торговых путей сев.-зап. Европы. Кризис -
ное падение цен, особенно н а продовольствен-
ные с . -х . продукты и колониальные товары, 
я в л я ю щ и е с я главными предметами экспорта 
и реэкспорта И . , сильный рост протекцио-
низма и автаркических тенденций в главных 
странах сбыта Н . , наконец , хозяйственный 
упадок собственных колоний привели к рез-
кому сокращению внешней торговли Н . 

Т а б л . 2.— В н е ш н я я т о р г о в л и II. (в млн. 
гульд сноп). * 

Годы Импорт Экспорт 
Пассивное 

сальдо 
торгового 
баланса 

1929 2.752 1.989 763 
1932 1.299 841! 453 
1933 1.209 728 483 

1.038 712 32« 
1935 938 «75 261 
193« 1.017 748 271 
1937 1.551 1.148 403 

* Исключая драгоценные металлы, транзит и ре-
экспорт. 

В платежном балансе Н . пассив торгового 
баланса уравновешивается доходами от капи-
талов , вложенных з а границей и , гл . обр . , 
в к о л о н и я х Н . , и доходами от эксплоатации 
торгового флота. Импорт Н . состоит н а 4 0 % 
(1930) из топлива , промышленного сырья и 
полуфабрикатов , н а 14 ,5% из продовольствия 
в сыром и полуобработанном виде и на 4 5 , 5 % 
из фабрикатов . В экспорте 16% составляет 
продовольствие в сыром и полуобработанном 
виде, 60 ,5%—готовые пром. изделия (в т . ч. 
17%— продовольственные) и 23 ,5%—пром.сырье 
и полуфабрикаты. Главные контрагенты Нидер-
л а н д о в по импорту (по данным 1932—36): Гер-
м а н и я (31—23%), Бельгия—Люксембург(10 ,4— 
11 ,7%) , А н г л и я (9 ,1—9,3%) , Аргентина (7 ,6— 
6 , 6 % ) , США (6 ,6—7,1%) , Ф р а н ц и я (4 ,2%) ; по 
экспорту: Германия (21—16%) , Англия (19— 
2 2 % ) , Б е л ь г и я — Л ю к с е м б у р г (14 ,1—11,5%) , 
Ф р а н ц и я (10—7%) . В развитой внешней тор-
говле Н . ее собственные колонии занимают 
небольшое место: 5 , 6 — 5 , 9 % по экспорту и 
5 — 9 , 5 % по импорту. В торговле с Нидерланд-
ской Индией монопольную роль играет ста-
ринное предприятие Н и д е р л а н д с к а я т о р г о в а я 
к о м п а н и я . 

Объем транзитной торговли (по весу) в 1935 
и 1936 превысил размеры собственной внеш-
ней торговли Н . (в млн . m): 

т а б л . з. 

1929 1932 1935 1936 

Обороты собственной 47,3 38,6 32,9 аз,9 
внешней торговли Н. 

Обороты транзитной 
торговли H 46,6 25,3 35,4 40,8 

Почти вся транзитная торговля Н . проходит 
через Роттердам; только 2 5 % товаров , прибы-
в а ю щ и х морским путем, остается в Н . , 75% 
товаров (нефть, хлеб , х л о п о к , лес и др . ) сле-

дует вверх по Р е й н у , гл . обр. в Германию. 
Обратно, из Рейнско-Вестфальского района 
д л я перегрузки н а морские суда идут уголь , 
сталь , металлоизделия и др . товары. С другой 
стороны, Амстердам играет выдающуюся р о л ь 
в реэкспорте, гл . обр. , переработанных в Н . 
колониальных товаров. 

Торговля с СССР ведется Н . у ж е многие 
годы, хотя до наст, времени между обеими 
странами нот ни политического ни торгового 
договора. Определенные кредитные условия 
д л я размещения в Н . советских заказов и усло-
в и я допуска советских товаров в Н . были уста-
новлены в 1935 соглашением между Нарком-
внешторгом СССР и особым Нидерландским 
«Комитетом по торговло с Советским Союзом». 
В 1936 экспорт из СССР в Н . составил 53,8 млн. 
руб . (гл . оор. лес , хлебопродукты, удобри-
тели, нефтепродукты), импорт в СССР из I I .— 
72,7 млн. руб. (главным образом олово, суда , 
чай , сельди). 

Экспорт капитала . Эмиссия капитала в Н . 
составляла (в млн. гульденов): 

Т а б л . 4. 

1928 1929 1933 1934 1935 1936 1937 

Внутрспнян 
3 миссии . 357,8 316.6 261,6 263,1 35.4 155,1 74,0 

Внешняя 
155,1 74,0 

эмиссия . 242,3 104,1 — 0,2 — 0,3 21.9 

В состав внутренней эмиссии входят т а к ж е 
и выпуски ценных бумаг колониальных ком-
паний Нидерландской Индии. Падение вну-
тренней эмиссии и сведение к нолю внешней 
эмиссии з а годы кризиса означало резкое со-
кращение , но не прекращение экспорта капи-
т а л а , протекавшего другими путями: скупкой 
акций , прямыми капиталовложениями, крат-
косрочными вложениями, экспортом золота. 
Нидерландские банки и торгово-промышлен-
ные компании попрежнему выкачивают сверх-
прибыли из колоний, и продолясают вклады-
вать капиталы в заграничные и колониальные 
предприятия , хотя далеко не в том объеме, 
к а к перед мировым экономия, кризисом 1929. 

Государственные финансы. Вследствие рез-
кого падения налоговых поступлений госу-
дарственный бюджет Н . обнаруживает з а по-
следние годы растущий дефицит: 

Т а б л . 5.— Д в и ж е н и е г о с . б ю д ж е т а Н и -
д е р л а н д о в (в млн. гульденов). 

1929 1932 1935 1936« 1937* 

Гос. доходы . . 710 «69 668 623 630 
» расходы . 810 1.079 823 799 793 

• Сметные предположения. 

Дефицит балансируется путом выпуска зай-
мов; государственный долг растот и к 1938 он 
составил 4.066 млн. гульд. (2.727 млн. гульд . 
к концу 1929). Бюджет колоний (в 1936 дохо-
ды по Нидерландской Индии—436 млн. г у л ь д . , 
расходы—476 млн. гульд. ) т а к ж е дефицитен. 
В расходной части гос. бюдясета растет удель -
ный вес расходов на оборону, составляющих 
ежегодно 87—88 млн. гульд. Д е н е ж н а я еди-
ница Н .—гульден или флорин, составлявший 
по прежнему паритету 0,6048 а чистого золота . 
В сентябре 1936 проведена девальвация . С тех 
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пор гульден держится па уровне 80% прежнего 
паритета. По курсу на 1/1 1938 1 гульден= 
= 2 руб. 94,9 коп. 

Колонии. Нидерландский империализм уже 
болыно 3 столетий эксплоатирует обширную 
и богатую колониальную империю. Н. принад-
лежит в Азии и Океании Нидерландская Ост-
Индия (см. Лидия Нидерландская), в Америке 
(Нидерландская Вест-Индия)—Суринам, или 
Нидерландская Гвиана (см.), и о-в Курасао (см.) 
с рядом мелких островов в Караибском море. 
Колонии но населению в 7 раз больше метро-
полии, по территории—п 60 раз. Колонии бога-
ты каучуком, нефтью, оловом, золотом, саха-
ром, кофо, чаем, рисом, копрой, пряностями. 
Внешняя торговля колоний составляет по обо-
роту св. половины торговли метрополии. 

Нидерландский империализм зксплоатирует 
коренное населенно колоний самыми жесто-
кими методами; земли туземцев экспроприиру-
ются под плантации европейцев, вместо про-
довольственных культур насильственно на-
саждаются экспортные, широко применяется 
принудительный труд. Поддерживая в Нидер-
ландской Индии местных феодальных князьков, 
разоряющих туземное население непосильными 
натуральными повинностями и поборами, ни-
дерландский империализм присоединяет здесь 
к капиталистическим и феодально-ростовщи-
ческие формы эксплоатации. В то же время 
относительная слабость нидерландского им-
периализма заставляет его уступать позиции в 
своих собственных колониях другим, более 
крупным империалистич. хищникам. Англий-
ский капитал доминирует в англо-голландском 
нефтяном тресте «Роял Деч Шелл», эксплоатн-
рующом большую часть нефтяных богатств 
Нидерландской Индии; эксплоатация нефтяных 
месторождений в растущих размерах ведется 
также американским (Стандарт Ойл) и япон-
ским капиталом. Английские и американские 
интересы сильно представлены в каучуковых 
плантациях Нидерландской Индии, иностран-
ный капитал участвует и в разработке оловян-
ных рудников. За последние годы японский 
империализм, давно стремящийся к захвату 
Нидерландской Индии, осуществляет «мирное 
проникновение» в эту колонию, гл. обр. путем 
демпинга текстиля, вытесняющего нидерланд-
ские ткани, ранее занимавшие монопольное 
положение на туземном рынке. Внешняя тор-
говля Нидерландской Индии в большей своей 
части захвачена другими империалистич. стра-
нами—Японией, США, странами Британской 
империи и др. ,—на метрополию же падает 
всего 16,7% ввоза и 25,4% вывоза колонии 
(1936). Из общей суммы капитала, влоясенного 
в плантации, промышленные предприятия и 
транспорт Нидерландской Индии, 62% при-
ходятся на долю нидерландского капитала и 
38%—надолго иностранного, главным образом 
английского и американского. Общая сумма 
нидерландского капитала, вложенного в Ни-
дерландской Индии, составляет около 2 млрд. 
гульд. Жестокий гнот и эксплоатация вызы-
вают массовые выступления коренного насе-
ления колоний против нидерландского им-
периализма (стачки и восстания в 1923, 1926— 
1927, 1933). А. Зак. 

IV . Исторический очерк. 
История Нидерландов до начала 10 п. На-

звание Нидерланды (от нем. Niederlanrl—низо-
вые земли, пизины) для обозначения террито-

рий у Северного моря в низовьях рек Рейна, 
Мааса и Шельды, ныне входящих в состав 
Голландии, Бельгии и Северной Франции, 
появляется впервые в 14—15 вв. В древности 
эти территории были засолоны на севоре герм, 
племенами батавов и фризов, на юге—кельт-
ским племенем нервиов и другими племенами, 
покоренными римлянами в 1 веке до хр. э.—1 ве-
ке хр. э. В 69—71 хр. э. произошло крупное 
восстание батавов под руководством Цивилиса, 
после подавления которого римляне сохранили 
свое господство в стране до конца 4 века. 
Ок. 400 эти земли вошли в состав Франкского 
государства, затем,после его распадения (843)— 
в состав Лотарингии. В 11—14 вв. они пред-
ставляли ряд феодальных владений, зависимых 
от Германии и отчасти Франции (среди них 
Фландрия имела особенно большое экономия, 
значение). За время с 1384 но 1451 эти владе-
ния, путем ряда династических браков, соеди-
нились под властью Бургундского дома и в 
15 в. входили в состав Бургундского герцог-
ства (герцоги: Филипп Добрый, 1419—67, Карл 
Смелый, 1467—77, Мария, 1477—82). В конпе 
15 в. , в результате брака Марии с герм, импе-
ратором Максимилианом I, П. перешли к дина-
стии Габсбургов. Бургундские герцоги создали 
свои нидерландские владения из весьма разно-
образных территорий; не говоря о том, что на-
селение их в национальном и языковом отноше-
нии не было однородно (на севере жили фла-
мандцы, на юге—близкие к французам валлон-
цы), почти каждая область или город имели 
свои политич. права и привилегии; духовен-
ство, дворянство и города каждой провинции 
имели самостоятельный представительный ор-
ган— «штаты». Но постепенно в бургундский 
период возникают централизованные прави-
тельственные и сословные учреждения. Цент-
рализуется прежде всего учреяеденио, вотирую-
щее субсидии королю; помимо провинциальных 
сословных штатов, в 1465 впервые созываются 
Генеральные штаты, состоянию из представи-
телей от провинциальных штатов. Централи-
зуются финансы, управление, делаотся попыт-
ка централизовать суд (Филипп Добрый учре-
ждает высшую судебную инстанцию для всего 
Бургундского герцогства — Большой совет, 
во все суды провинций назначаются из цонтра 
генерал!.ныо прокуроры, вводится римское 
право). Герцоги вмешиваются также в город-
ское управление. Но все эти мероприятия 
отнюдь еще не означали действительного объе-
динения страны. Местная знать и дворянство 
лишь постольку поддерживали бургундских 
герцогов, поскольку пользовались от них 
большими подачками и участвовали в выгод-
ных военных предприятиях. При вступлонии 
на престол герцоги давали торжественные обе-
щания, закреплявшие и определявшие воль-
ности страны; важнейшим из таких обещаний 
являлась т. н. Великая привилегия, которую 
выговорили Генеральные штаты, созванные 
в Генте при вступлении на престол Марии, 
дочери Карла Смелого (1477). Согласно этому 
документу, Генеральные и Провинциальные 
штаты могли собираться по собственной ини-
циативе, налоги н подати но могли взиматься 
без их согласия. Большой совет должен был 
быть закрыт. Отдельныо провинции выговори-
ли себе различные льготы, чрезвычайно расши-
рявшие их независимость (вплоть до права 
вступать в союз с другими государствами). 
Впрочем, использование этих льгот и приви-
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легий на практике зависело от реального со-
отношения сил. 

В конце 15 в . и в 16 в. Н . были одной из са-
мых богатых стран Европы. В экономическом 
отношении Н . были далеко неоднородны. 
Юго-западные области, Фландрия и Брабант, 
были усеяны торгово-промышленными горо-
дами (Гент, Антверпен, Мехелен и мн. др.), 
и в окружавших их деровнях также быстро 
развивалась домашняя промышленность—рас-
сеянная мануфактура. Северо-западные про-
винции также были развиты в торгово-про-
мышленном отношении, но слабее, чем юго-
западные. В них преобладало судостроение, 
рыболовство, транзитная торговля. К концу 
15 в . города старинного цехового ремесла в 
Н.—Ипр, Брюгге и др.—переживали упадок, 
т. к . падала цеховая суконная пром-сть, под-
тачиваемая конкуренцией англ. сукон и пре-
кращением ввоза англ. шерсти, а на смену 
ей развивалась капиталистическая шерсто-
ткацкая мануфактура—не столько в виде круп-
ных централизованных предприятий, сколько 
как домашняя шерстяная пром-сть; последняя 
работала на испанской шорсти, и ей не была 
страшна англ. конкуренция, т. к . технически 
ее производство стояло выше, и она вырабаты-
вала другие, легкие сорта материи. Помимо 
шерстяной, к концу 15 в. развивается вне цехов 
в деревнях льняная пром-сть—производство 
тонкого полотна. В связи с этим культура 
льна становится очень ваисной отраслью сель-
ского хозяйства. Однако своего, нидерландско-
го льна, как и шерсти, нехватало для нужд 
промышленности, и его приходилось ввозить 
из других стран. Старые города пытались 
пернуть свое экономическое значение путем 
борьбы за свои былые вольности и привилегии, 
которые нарушались бургундскими герцогами, 
а потом Габсбургами, содействовавшими разви-
тию внецеховой капиталистической промыш-
ленности по фискальным соображениям. От-
сюда проистекали столкновения этих городов 
с верховной властью. IIa место старых центров, 
приходивших в упадок, как Брюгге, выдви-
гались новые, пренеде всего—Антворпен. Он 
становится главным центром торговли англ. 
сукном, идущим на континент, и складочным 
пунктом для продукции нидерландской до-
машней пром-сти. Всликио география, откры-
тия имели огромное значение для экономики 
Н. Последствия их сказались в первые же 
десятилетия 16 в. Если до этого времени Н. , 
лежащие в низовьях трех судоходных рек, 
являлись естественным выходом к морю для 
Зап. Германии и части Сев. Франции (Голлан-
дия отрезала Германию от моря) и узловым 
пунктом в северо-европейской торговле, то те-
перь они оказались в центре мировых путей, а 
Антверпен стал центром мировой торговли. 

Напротив, в вост. провинциях Н . , и в особен-
ности в юго-восточных и южных (Люксембург, 
Геннегау, Артуа, Намюр и др.), господствовало 
земледелие и сохранились старые феодально-
крепостнич. отношения. На юге преобладало 
крупное феодальное (церковное и светское) 
землевладение, на севере—типичнее было сред-
нее и мелкое дворянство. Здесь, на севере, 
происходило проникновение капиталистич. от-
ношений в аграрный строй, во-первых, путем 
сгона крестьян дворянами и захвата крестьян-
ских земоль, которые отводились под крупное 
скотоводство, в результате чего образовывал-
ся массовый рынок свободных рабочих рук, 

во-вторых, путем развития мелкой крестьян-
ской аренды, в особенности на дорого стоив-
ших землях, искусственно отвоеванных у моря 
с помощью дамб. 

Таким образом, к 16 в . в Н. ужо созрело 
противоречие между феодализмом и выросшими 
в его недрах капиталистическими отношениями, 
в свою очередь чреватыми противоречиями 
между буржуазией и плебейством (городскими 
низами, состоявшими из обедневших ремеслен-
ников, подмастерьев и подошцнков), меисду 
обуржуазившимися элементами дворянства и 
крестьянами-арендаторами—в деревне, так же 
как и меисду разными слоями унес сильно диф-
ференцированного крестьянства. 

Нидерландская революция 10—17 вп. Основ-
ное внутреннее противоречие—между нарож-
дающимся капитализмом и феодализмом—вы-
ступило в 16 в. и как внешнео противоречие 
между быстро идущими вверх Нидерландами 
и клонящейся к упадку Испанией и приобрело 
форму национально-освободительной борьбы Н. 
против испанского абсолютизма. Филипп Кра-
сивый из дома Габсбургов, получив Н. от отца 
в составе т . н. Бургундского наследства, нсе-
нитьбой на наследнице испан. престола Хуане 
Безумной присоединил Н. к Испании. Их сын, 
герм, император Карл V (1519—55), был одно-
временно испан. королом (1516—56) и госу-
даром Нидерландов. 

Включение Н. в империю Карла V принесло 
им огромные выгоды (снабжение Испании хло-
бом, торговля с Германией, колониальная тор-
говля), но наложило и большие тяготы. Самая 
передовая в экономическом отношении страна 
в Европе оказалась политически зависимой от 
экономически отсталой и иереясиваншей хо-
зяйственный регресс Испании. Правда, на пер-
вых порах царствования Карла V, воспитан-
ного в Брюссоле и прибывшего в Испанию в 
сопроволсдоиии толпы фламандской знати, мог-
ло казаться, что именно Н. подчинят своому 
влиянию Испанию. Испанское восстание ко-
мунерос 1520—21 происходило еще под ло-
зунгом борьбы против засилия «чужеземцев», 
т. о. нидерландцев. Но вскоре выяснилось об-
ратное соотношение сил: Н. оказались неболь-
шой частью огромной Испанской монархии и 
эксплоатировались ею в ее интересах, совер-
шенно иногда расходившихся с интересами 
нидерландцев. Из 5 млн. доходов Испанской 
монархии Н. давали Карлу 2 млн. золотых, 
в. 8—9 раз больше, чем золотые и серебряные 
рудники Америки. Разнообразные методы этой 
финансовой эксплоатации II.—от вотировав-
шихся через Ген. штаты субсидий до косвен-
ного налогового обложения—вызывали по-
степенный рост антииспанской оппозиции в 
различных слоях нидерландского населения: 
среди торгово-промышленной бурясуазии, кре-
стьянства, ремесленников, бедноты, части дво-
рянства. Восстание, вспыхнувшее в 1540 в 
Гонте, было жестоко подавлоно лично туда 
прибывшим Карлом. Недовольство нидерланд-
цев, как постоянно бывало в средневековых 
антифеодальных движениях, приобрело рели-
гиозную форму (главным образом в виде распро-
странения кальвинизма и анабаптизма)—тем бо-
лее, что Испания была оплотом всеевропей-
ской католической реакции. Карл V обрушился 
на недовольных рядом суровых репроссий: 
введением инквизиции, изданием особых зако-
нов («плакатов») против еретиков, каравших 
смертью не только за принадлеясность к ереси, 
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но дажо за недонесение о еретиках и т. д. Еще 
болое усилились религиозные гонения и фи-
нансовая эксплоатация при сыне Карла V— 
испанском короле Филиппе Л (1550—08), ко-
торый пытался распространить на II. всю 
систему испанского абсолютизма. Он решил 
урезать права органов самоуправления Н. , 
к-рыо были еще сильны при его отце,—Гене-
ральных н Провинциальных штатов, а также 
Государственного совета, состоявшего из пред-
ставителей высшей и нидерландской знати (ого 
членами были Вильгельм принц Оранский, 
графы Эгмонт, Горн, Гохстратон и др.). II. в 
это время состояли из 17 провинций, объеди-
ненных под общей властью королевского наме-
стника, или «штатгальтера». При наместнице 
Маргарите Иармской, побочной сестре Филип-
па II, фактическая власть была сосредоточена 
в руках Тайного совета («коноульты»), во главе 
к-рого был поставлен присланный из Испании 
кардинал Гранвелла; управление страной осу-
ществлялось через королевскую бюрократиче-
скую систему, и, т. о., аристократический Госу-
дарственный совет, а такжо органы сословно-
го представительства должны были лишиться 
своего прежнего значения. Вызывающая по-
литика Гранволлы—-религиозная нетерпимость, 
увеличение числа епископских кафедр, новые 
финансовые требования, самоуправство испан-
ских войск,—все это лишь ускорило начало 
открытой борьбы, подготовленной классовыми 
противоречиями, лежавшими во всем социально-
политическом строе 11. 

Начало двиясонию положило выступление 
феодально-аристократнч. оппозиции, ставив-
шей своей задачей отнюдь но коренное измене-
ние существующего порядка, а только возвра-
щение к власти оттесненной знати. После ряда 
усилий (безрезультатная поездка графа Эгмон-
та в Мадрид и rip.) им удалось в 1564 добиться 
отозвания Гранволлы. Но это не означало из-
менения общего положения в стране. Все уси-
ливающаяся проповедь кальвинизма прини-
мала характер революционной агитации, на-
правленной против феодальных классов. В ви-
ду этой опасности мелкое и еродноо дворян-
ство, само частично примыкавшее к кальви-
низму, попыталось взять инициативу борьбы 
с инквизицией и насилием в свои руки и заклю-
чило «святую конфедерацию»,или «компромисс» 
(ноябрь 1505). 5 апреля 1566 дворяне подали 
петицию Маргарите. Указывая на угрозу ре-
волюции, они требовали смягчения эдиктов 
против еретиков и приостановки всех религиоз-
ных преследований. Петиционеры получили 
кличку «гёзы» (оборванцы), к-рая сохранилась 
за повстанцами против испан. правительства. 
Демонстрация «гёзов» и неопределенные обеща-
ния Маргариты но удовлетворили масс. Следую-
щим, третьим, этапом было уяее двшконио бур-
жуазных элементов и в особенности народных 
масс в городе и доровне, но направившееся 
пока в узко ацтикатолнческоо русло и вылив-
шееся в разгром католич. церквей (иконоборче-
ство, осень 1566). Тогда Маргарита, получив 
войска и деньги, приступила к репрессиям, вос-
пользовавшись том, что испуганная народным 
движением часть дворянства стала отпадать от 
«гёзов». В подавлении движения участвовали 
многие из дворян, подписавших «компромисс», 
так же как и пожди фоодалыю-аристократич. 
оппозиции. Эта предательская роль тех элемен-
тов, к-рыо выступали застрельщиками в начале 
движения, облегчила испанскому правительству 

переход к контратаке. Филипп I I предложил 
использовать иконоборчество как повод для 
окончательного установления абсолютистского 
режима и закабаления Н. 

Посланный в Н. (1567) во главе 10-тысячного 
отборного войска герцог Альба установил ре-
яшм самого жестокого террора. Учрежденный 
им «совет о беспорядках», получивший назва-
ние «кровавого совета», сотнями выносил смерт-
ные приговоры. В числе казненных были вожди 
феодально-аристократич. оппозиции Эгмонт и 
Горн. Вильгельм Оранский успел бежать в 
Германию. Целыо террора была не только 
расправа с «мятежниками» и «еретиками», но 
и увеличение королевских доходов, т. к. казни 
соировоясдались конфискациями имущества в 
пользу короля. Террористический режим Аль-
бы в первые моменты не вызвал серьезного 
сопротивления. Когда Вильгельм Оранский 
вторгся (1568) в Н. с небольшими вооруясен-
ными силами, рассчитывая поднять восстание, 
он но встретил поддержки населения; но по-
пытка Альбы ввести новую систему облоисения 
натолкнулась на решительный отпор и в конце-
концов привела к восстанию. Вместо времен-
ных субсидий Генеральным штатам весной 
1.569 было предложено ввести постоянные 
налоги: 1% с движимых и недвижимых иму-
ществ, 5% с каждой сделки при продансе зем-
ли и 10% с продажи движимости. В стране с 
развитыми буржуазными отношениями этот 
последний налог грозил катастрофой. Штаты 
категорически отказались ого ввести, Альба 
пошел было на компромисс, но осенью 1571 
10%-ный налог был все лее введен, на что круп-
ная и мелкая буржуазия ответила всеобщей 
стачкой, прекращением всех дел. Немного ме-
сяцев спустя торговля и промышленность 
пришли в полное расстройство, наступила 
массовая безработица, бурясуазия предпочита-
ла эмигрировать в Англию. Из массы разорен-
ных н беяеавших от преследований людей ча-
стью складывались разбойничьи шайки и мел-
кис партизанские отряды—-«лесные гёзы», 
частью морские иолуплратские отряды купе-
ческих кораблей, рыбацких лодок и т. д.— 
«морские гёзы», находившие опору в Англии. 
Захват флотилией «морских гёзов» небольшого 
городка Брил 1/IV 1572 в Зеландии послуяшл 
сигналом к восстанию против испан. режима. 
Двиисение быстро охватило северные провин-
ции, открыто принявшие протестантизм и про-
возгласившие Вильгельма Оранского штат-
гальтером. Набранные им войска вторглись 
летом 1572 в южные провинции II. (в расчете 
на поддержку Франции). Альба сравнительно 
легко разбил их и жестоко разграбил примк-
нувшие к ним города (Монс, Мохелен), по на 
севере встретился с отчаянным сопротивлением. 
Гарлем дерясался против Альбы 7 месяцев. 
Осаду Алкмара и Лейдена пришлось снять 
перед угрозой затопления страны. В резуль-
тате неудач (потопление испанского флота на 
Зёйдерзе), затянувшейся войны, требовавшей 
от Испании огромных расходов и услояснившей 
ее международное положение, Альба был ото-
зван (1573), но его преемники оказались не бо-
лее удачливыми. 

В восставших провинциях происходили в 
это время значительные социальные и политич. 
сдвиги. Дворянство в большинстве не только 
не участвовало в войне, но нередко и прямо 
переходило на сторону врагов. Крестьянство, 
обманутое буржуазией, сильно страдало от 

1!. С. Э. т. XLII. 
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военных действий и в отдельных районах на-
чинало уклоняться от активной борьбы. Преоб-
ладающее политическое значение приобретает 
на севере буржуазия . Она составляет теперь 
подавляющее большинство депутатов в штатах 
Голландии и Зеландии, где складывается новый 
политический строй—буржуазная республика. 
Возникновению этого нового республиканского 
политич. строя содействует также более широ-
кое распространение кальвинизма. «Кальви-
низм,—по словам Энгельса,—создал респуб-
лику в Голландии» ( М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т. X V I , ч. 2, стр. 297). Дворянство ли-
шается своей экономия, базы: земельные вла-
дения перешедших к испанцам дворян конфис-
куются, церковные земли секуляризируются. 

К 1576 война приобрела особенно ожесто-
ченные формы. Поскольку солдатам испан. 
армии не платили жалованья , они начали 
самовольно захватывать ряд городов и громить 
их, взимая с жителей большие контрибуции. 
Особо жестокому разгрому подвергся Антвер-
пен (ноябрь 1576). Убытки от грабеясей исчис-
лялись в 24 млн. гульденов, лучшая часть 
города сгорела, часть буржуазии со своими 
капиталами успела бежать на север, в Амстер-
дам. Антверпен впоследствии никогда не мог 
оправиться от этого удара и восстановить 
свое прежнее исключительное значение. Бес-
чинства испанцев усилили антииснанское дви-
жение и в Южных провинциях, Фландрии и 
Брабанте. 5 / IX 1576 в Брюсселе сторонники 
Оранского произвели переворот, арестовав 
членов Государственного совета. Власть взяли 
в свои руки Брабантские штаты. Затем были 
созваны Генеральные штаты, уполномоченные 
к-рых встретились в Генте с делегатами от 
Голландии и Зеландии и заключили соглаше-
ние («Гентскре умиротворение» 8 /XI 1576), по 
которому всо 17 провинций обязались освобо-
дить страну от испан. войск, все приказы об 
ересях, изданные Альбой, объявлялись не-
действительными, аннулировались конфиска-
ции, на севере признавалось (хотя и не вполне 
определенно) господство протестантизма, на 
юге—католицизма. Однако «Гентское умиро-
творение» не привело к тесному сплочению 
Северных и Южных провинций. Господство-
вавшие в Южных валлонских католич. про-
винциях крупное дворянство и духовенство не 
склонны были уступить буржуазии руководя-
щую роль в новом Гос. совете, к-рый по про-
екту оранжистов должен был избираться 
Генеральными штатами. Они попробовали за-
ключить с вновь назначенным наместником, 
Дон-Хуаном Австрийским, договор («Вечный 
эдикт» 1577), к-рый, однако, был вскоре нару-
шен Дон-Хуаном. Тем не менее, дворянство 
Южных провинций продолжало искать ком-
промисса с Испанией и получило поддержку 
со стороны крупной бурисуазии юж. городов, 
испуганной новым нарастанием революции. В 
Брюсселе осенью 1577 выступили мелкобур-
жуазные и плебейские элементы города. Они 
потребовали решительной борьбы с испан. ок-
купацией и выдвинули программу широкой 
демократии—участия в управлении страной не 
только привилегированных сословий, но и 
всех граждан. В Брюсселе был выбран широ-
кими слоями городского населения «Коми-
тет 18», обложивший специальным налогом до-
ходы зажиточных слоев, вмешивавшийся во 
все дела управления, влиявший даже на поли-
тику Генеральных штатов. Под его давлением 

Вильгельм Оранский был выбран Брабантски-
ми штатами диктатором. Аналогичные рево-
люционно-демократические двиясения проис-
ходили и в других городах. В Генте беднота 
под руководством кальвинистов Рихове и 
Гембизе поднялась под лозунгом восстановле-
ния старых городских привилегий и отстра-
нила от управления буржуазию. Гент превра-
тился в почти независимую от Генеральных 
штатов коммуну, конфисковавшую церковные 
ценности в пользу горожан и организовавшую 
свою армию, к-рая оказывала помощь при 
таких же переворотах в ряде других городов 
Зап. Фландрии: Брюгге, Ипре, Аррасе и др. 
Всюду учреждались «Комитеты 18», вводилась 
протестантская проповедь, преследовались ка-
толики. Эти движения городского плебейства, 
как и мелкой буржуазии, были разгромлены 
дворянскими войсками, но они толкнули испу-
ганную буржуазию в объятия искавшего союза 
с Испанией валлонского дворянства и духо-
венства, сумевшего привлечь на свою сторо-
ну и отсталое крестьянство (контрреволюцион-
ное движение «патерностеркнехтов»). Демокра-
тические городские массы, лишенные поддер-
жки и буржуазии и крестьянства, оказались 
изолированными. В рядах же крупной бур-
жуазии и феодалов быстро формировалась 
«партия недовольных», к -рая поспешила за-
вершить поворот к контрреволюции. 6/1 1579 
в Аррасе депутаты от нескольких южных про-
винций заключили «Аррасскую унию»—союз 
в пользу католицизма и соглашения с испан. 
королем. Новый наместник Александр Фарнезе, 
сын Маргариты Пармской, путем осторожной 
примирительной политики в отношении южно-
нидерландского дворянства, сумел закрепить 
этот поворот: подписанным им 17/V 1579 «При-
мирительным договором» Южные провинции 
Н . были возвращены под власть Испании 
ценой удовлетворения требований феодально-
аристократич. оппозиции, выставленных в на-
чале движения. Это означало торжество фео-
дально-католической реакции. Буржуазия мас-
сами эмигрировала со своими капиталами в 
Северные провинции, перенося туда свою 
деятельность. 

У т р е х т с к а я у н и я и п е р е м и р и е . 
В ответ на поведение фламандской и брабант-
ской знати северная буржуазия такжо активи-
зировалась. В противовес Аррасской унии Гол-
ландия и Зеландия политически объединили 
экономически тяготевшие к ним провинции пу-
тем особого соглашения, подписанного в Утрех-
те 23/1 1579. В Утрехтскую унию вошли Гол-
ландия, Зеландия, Гелдер, Утрехт и Гронинген, 
несколько позясе—Овер-Эйсел и Фрисландия. 
Провинции должны, согласно Утрехтской унии, 
навеки объединиться, сохраняя, однако, свои 
старые привилегии. Объявлялась свобода веро-
исповедания, вводилась одинаковая система 
налогов. К унии примкнули крупнейшие го-
рода Фландрии и Брабанта: Антверпен, Гент, 
Ипр, Брюгге. Господствующее положение в 
унии заняла Голландия с ее сильной торговой 
буржуазией. Восточные области, дворянско-
земледельческие, не всегда проявляли полную 
солидарность с ней. Утрехтская уния сначала 
еще не означала отделения от испанской мо-
нархии, фикция сохранения монархии еще 
оставалась, но 26/VII 1581 Генеральные штаты 
торжественно объявили о низложении Филип-
па II , и наступил окончательный разрыв. Одна-
ко республика не была сразу провозглашена: 
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в распето на помощь франц. короля Генриха I I I 
верховная власть над большинством провин-
ции была предложена его брату герцогу Ан-
жуйскому. Последний, однако, не оправдал на-
дежд и был вскоре изгнан. Тогда_ предпола-

галось короновать Вильгельма Оранского, но 
10/VII 1584 он был убит' католиком Жера-
ром, подосланным испанским королем. Во гла-
ве правления стал Государственный совет из 
18 членов. Сын Вильгельма, Мориц, назначен 
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был его председателем. Хотя и в дальнейшем 
еще делались попытки подчинить провинции 
как французской, так и английской монархии 
(кратковременное неудачное правление графа 
Лейстера 1585—87), однако, на деле Сев. про-
винции II. унсе превратились в буржуазную 
республику—• «Соединенные Нидерланды ». 

В течение 1584—85 Александр Фарнезе 
окончательно овладел Южными провинциями. 
В 1584 были взяты Брюгго и Гент, в 1585— 
Брюссель. Очень упорна была осада Антвер-
пена (взят в августе 1585). Эти успехи испан-
цев объясняются отчасти тем, что Северное 
государство Соединенных Нидерландов отнюдь 
но стремилось притти на помощь южным горо-
дам или объединить всю страну. Лишь когда 
испанские войска стали грозить Северным про-
винциям, Мориц Оранский (Нассауский) реор-
ганизовал армию и начал наступление, но 
гл. обр. на восток, а не на отвоевание Южных 
провинций: присоединение их к Северным Ни-
дерландам не доставило бы никаких выгод по-
следним, а возролсденио торгового Антверпена 
(отрезанного от моря благодаря захвату севе-
рянами устья Шельды) было просто опасно 
для перехватившего всю его торговлю Амстер-
дама. После длительных переговоров, начатых 
по инициативе Южных провинций, с 1609 было 
заключено перемирие на 12 лет. Испания при-
знала независимость республики Соединенных 
провинций и допустила голландцев к торговле 
с ее колониями. 

П о с л е п е р е м и р и я . В н у т р е н н я я 
б о р ь б а . Таким образом в Н. совершилась 
первая в истории буржуазная революция. 
Ее специфической чертой было то, что она 
носила одновременно и национально-освобо-
дительный характер. Народные массы, хотя и 
были основной двиясущей силой этой револю-
ции, ничего не получили от нее и в ходе борьбы 
почти не выступали как самостоятельная сила 
(кроме демократия, движений в южных горо-
дах). Поэтому революция не была доведена до 
конца: в деревне не были уничтожены остатки 
феодализма, и» политич. власть сосредоточи-
лась в руках бурясуазного патрициата и обур-
жуазившегося дворянства. Из длившейся почти 
40 лет войны испанские Южные И. вышли со-
вершенно разоренными, а Сев. провинции не-
мало способствовали их дальнейшему экономич. 
упадку. С Юга на Север массами эмигриро-
вали купцы, предприниматели, рсмесленни-
ники, интеллигенция. Эти пришлые элементы 
способствовали экономическому и культур-
ному. расцвету Соединенных провинций, к-рые 
быстро оправились после разрухи и бедствий 
войны. Дальнейшее продолисоние войны, к-рая 
после 12-летнего перемирия возобновилась 
в 1621 и продолягалась до 1648, не только не 
затронуло их, но даже до некоторой степени 
способствовало их хозяйственному расцвету 
вследствие отсутствия конкуренции Юясных 
провинций. 

Провинции, вошедшие в Утрехтскую унию, 
были весьма неоднородны экономически и слабо 
связаны друг с другом политически. Наиболее 
отсталыми были Восточные провинции; в Овер-
Эйсоле и Гелдере еще в 17 и 18 вв. были в 
полной силе феодальные поземельные отноше-
ния. В Фрисландии преобладало свободное 
крестьянство и рыбацкое население. В Голлан-
дии и Зеландии дворянство исчезло почти со-
вершенно, и господствующее положение зани-
мала городская буржуазия, жестоко эксплоа-

тировавшая сельское население путем налогов, 
путем сдачи крестьянам скупленных ею земель 
в мелкую аренду на^тянселых условиях, путем 
капиталистич. эксплоатации в виде работы на 
дому на скупщика.—Верховным органом в 
Соединенных провинциях являлись Генераль-
ные штаты, в к-рых каждая провинция имела 
по одному голосу. Решения доляшы были вы-
носиться единогласно. Депутаты были очень 
ограничены в своих полномочиях, в конечном 
счете верховная власть принадлежала вер-
хушке городской бурисуазии, заседавшей в го-
родских магистратах, и местным представи-
тельствам дворянства, т. е. тем, кто посылал 
депутатов. Наряду с Ген. штатами центральным 
общесоюзным органом был Государственный 
совет из 12 человек, ведавший, гл. обр., воен-
ными делами. Генеральные штаты назначали 
командующего армией—генерал-капитана, и 
флотом—гедерал-адмирала. Эти должности 
большей частью занимали принцы Оранские. 
Каясдая провинция управлялась Провинциаль-
ными штатами, собранием представителей от 
городов и дворянства (во Фрисландии—и кре-
стьянства), выделявшими особоо уполномочен-
ное лицо—«адвоката», или «советника пенсио-
нария» провинции. Особенное значение приоб-
рели пенсионарии Голландии. От дореволю-
ционного времени сохранилась должность на-
местника, или штатгальтера, в каждой из 
провинций, но обычно принцы Оранские одно-
временно соединяли в своих руках звание 
штатгальтера в нескольких провинциях и, 
таким образом, провинциальное штатгальтер-
ство временами грозило перейти во всесоюзное 
наследственное президентство. 

По своему экономическому и политическому 
значению Голландия занимала в республике 
Соединенных провинций господствующее по-
ложение (ок. двух третей населения провинций 
исило в Голландии). Правящие слои (крупная 
торговая буржуазия) Голландии стремились 
поэтому к полному политич. господству в Унии. 
Голландия боролась против центральных орга-
нов Унии и выдвигала в противовес им «авто-
номию», свободу отдельных провинций—«про-
винциализм». Против засилия Голландии ос-
тальные провинции могли бороться лишь объ-
единенными силами. Во главо их штатгальтер 
выступил как защитник общесоюзных интере-
сов, преобладания последних над провинциаль-
ными. Вокруг этих принципов «унитаризма», 
носителями к-рых были принцы Оранские (от-
сюда тесная связь «унитаризма» с «оранжиа-
мом»), объединялись все антиголландскио эле-
менты в Унии, а такжо враждебныо крупной 
торговой буржуазии слои населения в самой 
Голландии. Под лозунгами «унитаризма» и 
«провинциализма» протекала внутренняя со-
циальная и политич. борьба в Нидерландах 
в 17 и отчасти 18 вв. Противоречия эти высту-
пили уже в начале 17 века в форме религиоз-
ного столкновения между «гомаристами» (по 
имени богослова Гомара), ортодоксальными 
кальвинистами, за которыми стояло, гл. обр., 
обуржуазившееся дворянство во главе с штат-
гальтером Морицем Оранским, и более веро-
терпимо настроенными, отступавшими от дог-
мата о предопределении в пользу свободы воли 
«арминианами» (по имени богослова Арминия), 
за к-рыми стояла, гл. обр., голландская бур-
ясуазия во главе с пенсионарием Голландии 
Олденбарневелде, привлекшая на свою сторону 
провинции Утрехт и Овер-Эйсел. Арминиане 



63 НИДЕГ [АНДЫ 64 

или ррмонстранты, с понятием свободы вероис-
поведаний объединяли требование свободы тор-
говли с католической Испанией и ее колониями. 
Они добились заключения перемирия с Испа-
нией и всячески сопротивлялись возобновлению 
военных действии. Столкновение кончилось 
победой унитаристов; Мориц при поддержке 
Генеральных штатов обрушился репрессиями 
на сторонников провинциализма, Олденбарне-
велде был казнен. 

В о з о б н о в л е н и е в о й н ы и з а к л ю -
ч е н и е м и р а. Возобновившаяся в 1621 
война с Испанией еще более усилила влияние 
«унитаристов» и увеличила значение, штатгаль-
тера как единой власти, распоряжающейся 
силами республики (после смерти Морица в 
1625—Фридрих Генрих). По война велась 
далеко не с проясним единодушием и энту-
зиазмом. Крупная торговая буржуазия Гол-
ландии была сторонницей заключения мира. 
В мирном договоре, заключенном вопреки силь-
ному противодействию оранжистов в Мюнстере 
в 1648, была окончательно признана независи-
мость Соединенных провинций. К ним была 
присоединена часть земель, завоеванных во 
Фландрии, Брабанте и Лимбурге («генерали-
тетские земли», не имевшие представительства 
в Генеральных штатах). Заключение мира было 
успехом буржуазии Голландии, но и унитарис-
ты представляли собой еще значительную силу. 
Преемник штатгальтера Фридриха Генриха 
сын его Вильгельм II соединял в своих руках 
значительную власть. Столкновение, происшед-
шее меисду ними и Голландскими штатами по 
попросу о сокращении армии, едва не вылилось 
в междоусобную войну, но закончилось ком-
промиссом. Однако по смерти Вильгельма 11 на-
долго установился перевес партии «провинциа-
листов». На большом Национальном собрании 
в январе 1651 Голландии удалось провести 
постановление о сохранении должности штат-
гальтера лишь в тех провинциях, которые по-
желают этого. Были отменены долисности 
постоянного генерал-капитана и генерал-адми-
рала, сокращено войско, которое стало рас-
сматриваться как соединение семи отдельных 
провинциальных армий. Фактически власть 
перешла целиком к Провинциальным штатам 
Голландии, т. е. в руки верхушки голландской 
буржуазии, выдвинувшей выдающегося поли-
тика в лице пенсионария Голландии Яна де 
Витта. С этого времени термин Нидерланды 
и Голландия почти совпадают. Гегемония 
Голландии в государстве Соединенных провин-
ций соответствовала развитию ее буржуазии, 
огромному росту ее торговли, колониальных 
предприятий, мореходству, накоплению боль-
ших капиталов. 

Экономический рост II. и приобретение ко-
лоний. К середине 17 в. Голландия была уже 
не только очень сильной европейской держа-
вой (ей принадлежало 15 тыс. морских судов 
из 25 тыс. приходившихся на всю Европу), 
но и, по словам Маркса, «образцовой капита-
листической страной 17 столетия» ( М а р к с , 
Капитал, т. I, 8 изд., 1936, стр. 616). Р я д круп-
ных городов (Амстердам, Роттердам, Дордрехт, 
Лейден, Делфт, Гарлем) были мировыми торго-
во-промышленными центрами. Главной сферой 
капиталистич. производства (в форме центра-
лизованной н рассеянной мануфактуры) была 
текстильная пром-сть в широком смысле (про-
изводство сукон, шелковых, полотняных тка-
ней, беление и окраска), а также судостроение, 

рыболовство, пивоварение. Капиталистические 
отношения охватывали и сельское х-во Гол-
ландии в форме краткосрочной мелкой аренды; 
к середине 17 века у моря было отвоевано 
80 тыс. моргенов земли, являвшейся собствен-
ностью буржуазии. Маркс, приводя слова одно-
го автора о том, что «ее(Голландии.—Ред.) рыб-
ные ловли, судоходство, мануфактуры не имели 
себе равных ни в какой другой стране» и что 
«капиталы этой республики были, быть моясет, 
значительнее, чем совокупность капиталов всей 
остальной Европы»,—замечает, что «автор этих 
строк забывает прибавить: народные массы 
Голландии уже в 1648 г. более страдали от 
чрезмерного труда, были беднее и терпели гнет 
более жестокий, чем народные массы всей 
остальной Европы» ( М а р к с , там же , стр. 647). 

Однако голландский капитализм был все же 
еще очень недоразвитым: основной сферой 
вложения капиталов оставалось не произ-
водство, а посредническая торговля, наряду 
с колониально-грабительскими предприятиями. 
Голландия заняла первое место к мировой 
торговле, стала наследницей Ганзы в деле 
посредничества меисду Северной и Южной 
Европой, захватила торговлю хлебом, шедшим 
из Балтики (так же, как железом, деревом, 
воском), а этот дешевый хлеб открывал ей 
порты но только Португалии и Испании, но и 
Леванта, откуда голландские купцы вытесняли 
венецианских. Через Зунд на Восток колони-
альные, французские, рейнские (вина и др.) 
товары шли также на голландских кораблях . 
В середине 17 в. большая часть внешней тор-
говли Франции и Зап. Германии находилась 
в голландских руках. Поиски северного мор-
ского пути на Восток привели голландцев 
в Белое море, к торговле с Москвой. Нередко 
русские меха и воск шли из Белого моря на 
голландском корабле прямо в Италию. Р у к а 
об руку с торгово-купсческим капиталом вы-
ступал и ростовщический капитал. Амстердам 
был не только главным хлебным рынком, ам-
стердамская биржа превращается в центр 
спекуляции гос. бумагами, акциями компа-
ний. Нередки моменты бешеного ажиотажа 
(напр. «тюльпаномания»), В 1609 основывается 
Амстердамский банк. 

В течение первой половины 17 в . создаются 
обширные колониальные владения И. Закры-
тие для нидерландских кораблей во время 
борьбы с Испанией испапо-португальских га-
ваней, откуда голландские купцы вывозили 
колониальные товары, повлекло за собой втор-
исение их в португальские колониальные вла-
дения. Первые поездки в Индию, к берегам 
Африки и Южной Америки относятся к концу 
16 в. Организованные для таких рейсов от-
дельные компании были объединены в 1602 в 
Ост-Индскую компанию, просуществовавшую 
до 1798. В руководстве делами этой компании, 
представлявшей собой настоящее государство 
в государстве, купеческой аристократии Ам-
стердама принадлежало первенствующее место 
(см. Ост-Индская компания). В 1621 была ос-
нована Вест-Индская компания для торговли 
и колонизации Юж. Америки и Зап. побе-
режья Африки. Она преследовала также и 
боевые цели—расстройство испанской торго-
вли, грабеж испанских судов и нападение на 
колонии Испании. З а 50 лет голландцы вы-
теснили португальцев из Индийского океана 
и с Молуккских о-вов; они основали ряд ко-
лоний на Малабарском и Коромандельском 
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берегах Индостана, в 1611 основали Батавию, 
в 1638—40 захватывают Цейлон, в 1641—Ма-
лакку , к 1662 — все Молуккские о-ва оказы-
ваются в их руках. Они пробрались в Японию 
и монополизировали европ. торговлю с ной. 
Менее значительны были их захваты в Юж. 
Америко, гдо им не удалось прочно утвердиться 
в Бразилии, но они захватили несколько не-
больших островов в Караибском море (Ку-
расао, ставший скоро центром работорговли) 
и колонию в Суринамо (в 1642). Несколько ко-
лоний было основано в Сев. Америке (Новый 
Амстердам—на месте нынешнего Ныо Иорка), 
в Африке захвачено несколько опорных пунк-
тов по Зап. побережью (1624—Сьорра-Леоне, 
1637—Эльмина, 1641—Сан-Пауло де Лоанда, 
о-в Св. Фомы) и в 1648 положено начало коло-
низации Капской Земли. По словам Маркса, 
«Голландия, где колониальная система впервые 
получила полное развитие, уже в 1648 г. до-
стигла высшей точки своего торгового могу-
щества» ( М а р к с , Капитал, т. I , 8 изд., 1936, 
стр. 647). При этом колониальной системе гол-
ландцев были свойственны все ужасы и бес-
человечность методов первоначального нако-
пления. Маркс говорит, что «история голланд-
ского колониального хозяйства.. .—разверты-
вает бесподобную картину предательств, под-
купов, убийств и подлостей» (М а р к е , там же, 
стр. 646). 

Войны 17 и 18 вн. и упадок Н. Итак, несмотря 
на то, что молодой капитализм Голландии имел 
под ногами «базис производства, заложенный 
в ее рыболовстве, мануфактуре и земледелии» 
( М а р к с , Капитал, том I I I , 8 издание, 1936, 
стр. 298, примеч.), этот базис был все же недо-
статочен. Буржуазная нидерландская револю-
ция не расчистила до конца пути для развития 
промышленного капитализма. В Голландии, 
лишенной полезных ископаемых и владовшей 
незначительной территорией, не оказалось в 
достаточной мере емкого, необходимого для ка-
питализма внутреннего рынка. Своим расцветом 
Голландия была обязана не столько капитали-
стич. производству, сколько внешней посред-
нической и грабительской деятельности торго-
во-купеческого капитала. Поэтому и господ-
ствующее положение голландской буржуазии 
на широком рынке могло быть лишь кратковре-
менным. На смену голландскому капитализму 
уясе в первой половине 17 в. поднимался более 
передовой капитализм английский. Маркс пи-
шет: «Стоит сравнить, напр. , Англию и Гол-
ландию. История падения Голландии, как гос-
подствующей торговой нации, есть история 
подчинения торгового капитала промышлен-
ному капиталу» ( М а р к с , там же , стр. 299). 
Очень скоро Голландия потеряла свое положе-
ние передовой капиталистич. страны. «Уже в 
начале 18 века голландские мануфактуры были 
далеко превзойдены английскими, и голландцы 
перестали быть господствующей торговой и 
промышленной нацией. В период 1701—1776 гг. 
одним из главных предприятий голландцев 
становится выдача в ссуду громадных капи-
талов, в особенности своей могучей конку-
рентке Англии» ( М а р к с , Капитал, т. I , 
8 изд., 1936, стр. 649). 

Конечно, голландская буржуазия не до-
бровольно уступила английской (а затем и 
французской) свое первенствующее положение. 
17 век наполнен напряженной борьбой за мор-
скую гегемонию между Голландией и Англией. 
Издание революционной Англией Навигацион-
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ного акта (1651), направленного против Н . , 
и нападения англ. пиратов на голландские 
суда привели к давно ужо назревшему столкно-
вению. Первая англо-голландская война 
(1652—54), несмотря на ряд поражений, по-
несенных англичанами, потребовала от Н. не-
посильного напряжения, сопровождалась вол-
нениями и восстаниями оранжистов и окончи-
лась неудачно для Н.: Навигационный акт 
не был отменен, а по дополнительному мирному 
условию Голландия обязалась не предоставлять 
никаких долишостей принцам Оранским, на-
ходившимся в родство со свергнутыми Стюар-
тами (Акт устранения, 1654). В 1658—59 для 
защиты своей торговли с Балтикой Н. вели 
войну с Швецией, напавшей на Данию. Швед-
ский флот был разгромлен.—Вторая англо-
голландская война (1664—67) началась столк-
новениями в колониях и сопровождалась гран-
диозными морскими сражениями в Ла Манше, 
Северном море и появлением голландского фло-
та под командой адмирала Рюйтера на Темзе 
под Лондоном (1667). В результате войны Н. 
потеряли сев.-американские колонии, но при-
обрели Суринам и добились права возить на 
своих судах в Англию герм, товары. Эта война 
отразилась во внутренней политике Н. в виде 
еще более энергичной борьбы против оран-
жистов со стороны де-Витта, добившегося 
признания несовместимости должности штат-
гальтера с военным командованием. 

В дальнейшем Н. приходилось вести войну 
уясе не только с Англией, но и с Францией. 
Первая война с ней происходила в 1667—68. 
Р я д причин втягивал Н. в столкновение с 
Францией: продвижение Людовика X I V в 
Испанские П. , стремление Франции расши-
рить свои колониальные владения, вражда 
франц. абсолютизма к протестантской респу-
блике, крайне невыгодные, благодаря протек-
ционизму Кольбера, условия торговли с Фран-
цией. Вместе с Англией и Швецией Н. навя-
зывают Франции Аахенский мир (1668) и этим 
крайне обостряют свои отношения с ней. Вскоре 
исо Франция выступила (в 1672) организатором 
коалиции против Н. , в к-рой участвовали Анг-
лия , Швеция и нек-рые германские государст-
ва. Огромная армия французов, вторгшаяся в 
страну, подступала к Амстердаму. Оранжисты 
повели эноргичную агитацию против де-Вит-
та и амстердамских богатеев. Вильгольм I I I , 
сын Вильгельма I I , был назначен Генераль-
ными штатами гонерал-капитаном (24/II 1672), 
во время беспорядков де-Витт был убит тол-
пой. С англичанами война закончилась в 1674 
Дуврским миром, но внесшим каких-либо су-
щественных изменений в положение сторон. 
Но борьба с французами продолжалась до 1678, 
когда по Нимвегенскому миру Н . получили 
Маастрихт и более выгодные условия торговли 
с Францией. В результате этих внешних ус-
пехов популярность Вильгельма I I I чрезвы-
чайно возросла. Республиканцы должны были 
пойти на значитольныо уступки, Вильгольму 
были предоставлены большие полномочия. 
Вильгельм, в сущности, приближался к уста-
новлению наследственной монархии династии 
Оранских. Вступлонио его на английский пре-
стол (1689) сначала еще усилило его положе-
ние . Но личная уния с Англией нанесла значи-
тельный ущерб Н. Торговые столкновения ре-
шались в пользу Англии, во внешней полити-
ке Н.вынуждены были бороться за англ. ин-
тересы. К моменту сморти Вильгельма I I I 
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(1702) нидерландская б у р ж у а з и я уясо была 
настроена крайне враждебно к Оранским. Вос-
пользовавшись тем, что Вильгельм I I I но 
оставил после себя прямого наследника , гос-
подствовавшая в Провинциальных штатах вер-
х у ш к а торговой б у р ж у а з и и о б ъ я в и л а об от-
мене власти штатгальтера в 4 п р о в и н ц и я х 
(Голландии, З ел андии , Утрехте и Овер-Эй-
селе). Наступивший затом период господства 
купеческой о л и г а р х и и был периодом упадка 
страны. Войны конца 17 — начала 18 вв . , ча-
стью происходившие на территории П . , с и л ь н о 
истощили с т р а н у , дав ой совершенно ничтож-
ные выгоды (Рисвикский мир, 1697, Утрехт-
ский мир, 1713, см.) . А н г л и й с к а я к о н к у р е н ц и я 
подрывала заморскую торговлю и т а к у ю важ-
ную отрасль нидерландской промышленности, 
к а к судостроение, еще в начале 18 в . с л а в и в -
шееся на всю Е в р о п у (именно в Н . Потр I 
приехал у ч и т ь с я строить суда); рыболовный 
промысел приходил в упадок . Ремесло , опу-
танное цеховыми стеснениями, такжо хирело , 
несмотря на пополнение с в е ж и м и силами в 
лице эмигрировавших из Франции поело от-
мены Нантского эдикта гугонотов. Процветала 
зато верхушка торговой б у р ж у а з и и , з а н и -
мавшаяся теперь , гл . обр . , у ж е не торговлей, 
а почеще своих капиталов за границей 
и страховыми операциями ; Амстердамская 
б и р ж а б ы л а одним из центров мирового денеж-
ного рынка . Н а место активного , предприим-
чивого нидерландского к у п ц а в ы д в и г а л с я 
рантье , мечтавший л и ш ь о спокойном сущест-
вовании на верный процент, — прародитель 
косной, реакционной, политически индифе-
рентной мелкой б у р ж у а з и и Н . 19—20 вв . Ни-
дерланды п р е в р а щ а ю т с я в б а н к и р а Е в р о п ы . 
В 1780 задолженность Англии Нидерландам 
составляла 400 млн. флоринов , т . е . Vi всего 
государственного д о л г а Англии . Сеть голланд-
ских займов о х в а т ы в а л а всю Е в р о п у до Рос -
сии и Полыни включительно . 

Процветала т а к ж е городская аристократия: 
каяедая провинция у п р а в л я л а с ь по-своему; 
жалкое подобие центральной власти принадле-
ж а л о кучке знатных патрицианских родов, за -
ботившихся исключительно о собственном обо-
гащении; от них не отставали и провинциаль-
ные и городские магистраты, почувствовавшие 
с отменой власти штатгальтера исчезновение 
всякого контроля над своей деятельностью. 
Генеральные штаты были бессильны что-либо 
предпринять против стремления провинций 
уклониться от выполнения своих обязанно-
стей, прежде всего в отношении государствен-
ной казны, к - р а я в результате была неизменно 
пустой. Значительные слои средней и мелкой 
торговой б у р ж у а з и и страдали от застоя в тор-
говле; в еще худшем положении о к а з а л и с ь 
первые представители промышленной б у р ж у а -
зии и большинство ремесленников; последние, 
к а к и рабочие мануфактур и мелкие торговые 
с л у ж а щ и е , нищенствовали, не имея работы. 
Таким образом, в широких слоях б у р ж у а з и и 
и трудящегося населения назревало недоволь-
ство политикой захватившей власть торгово-
финансовой аристократии и магистратуры, 
усиливавшейся в результате крайне неудачной 
внешней политики олигархии . Стремясь обе-
спечить сохранность своих капиталов , в зна-
чительной части помещенных в Англии , круп-
н а я б у р ж у а з и я вела двусмысленную полити-
ку нейтралитета, портившую отношения и с 
Англией н е Францией, но зато более выгодную 

д л я государственных финансов, ибо она позво-
л я л а о т к а з а т ь с я от больших расходов н а ар -
мию и флот. В результате Н . , будучи вовле-
чены Англией в войну з а т . н. Австрийское 
наследство (1741—48) против Ф р а н ц и и и И с п а -
нии, в к -рых б у р ж у а з и я Н . все еще усматри-
в а л а своих главных в р а г о в , о к а з а л и с ь н а к р а ю 
гибели: в 1747 ф р а н ц у з ы вторглись в пределы 
лишенной средств обороны страны, и только 
Аахенский мир спас Н . от окончательного раз -
грома , вернув им п о т е р я н н у ю территорию, 
но без п р а в а восстановить крепости. Д о в е д ш а я 
страну до такого п о л о ж е н и я б е з д а р н а я тира-
н и я аристократия , о л и г а р х и и в ы з в а л а в з р ы в 
возмущения народных масс; устрашенные на-
чавшимися волнониями Провинциальные шта-
ты п р и н я л и решение о восстановлении наслед-
ственного штатгальтерства , с которым связы-
вались воспоминания о расцвете могущества 
Н . Правителем государства был провозгла-
шен Вильгельм IV Фризо-нассауский , двою-
родный племянник Вильгельма I I I , штатгаль -
тер Фрисландии , Гелдерланда и Гронингена . 
После его смерти в 1751 ему наследовал ого 
малолетний сын Вильгельм V (род. в 1748); 
регентство принадлеисало матери его Анне , 
а затем (с 1759)—герцогу Б р а у н ш в е й г с к о м у , 
продолясавшему фактически у п р а в л я т ь стра-
ной и по достижении Вильгельмом V совер-
шеннолетия . 

Восстановление штатгальтерства но озна-
чало , однако , восстановления былого могуще-
ства страны. Вильгельм IV ограничился л и ш ь 
незначительными реформами, не удовлетворив-
шими демократия , ч а я н и й , и оставил н а своих 
постах почти всю старую магистратуру . Ней-
тралитет II . во время Семилетней войны при-
нес много выгод торговавшей с обеими вою-
ющими сторонами нидерландской б у р ж у а з и и , 
но неудачи, испытанные Пруссией , к у д а Н . 
были в л о ж е н ы большие суммы, у с и л и л и недо-
вольство политикой штатгальтера . П р о т и в н и к и 
штатгальтерства образовали партию «патрио-
тов», составившуюся из чрезвычайно неодно-
родных элементов: н а р я д у с прогрессивной, 
демократия , частью бурисуазии, воодушевлен-
ной передовой идеологией своего в е к а , в ней 
участвовали и представители р еак ции в лицо 
торгово-финансовой аристократии , мечтавшей 
об устранении ш т а т г а л ь т е р а с целью з а х в а т а 
власти ; «патриоты» пользовались поддержкой 
со стороны Ф р а н ц и и . П а р т и ю оранжистов-—• 
«друзей принца»—составили: часть высшей 
магистратуры, оставленная у власти Вильгель -
мом IV, группировавшиеся в о к р у г т р о н а остат-
к и дворянства и, главное , кальвинистские па-
сторы, видевшие в партии «патриотов» у г р о з у 
д л я церковной ортодоксии и принесшие оран-
жистам поддержку н а р о д н ы х масс , следовав-
ш и х за своими духовными пастырями. Веко-
в а я борьба А н г л и и с Ф р а н ц и е й за мировое 
господство н а ш л а здесь свое отражение в том, 
что—в • противовес французской поддержке 
«патриотов»—оранжистам всячески содейство-
в а л а А н г л и я . 

Оранжисты были сильны п о к а их поддержи-
в а л и народные массы. Но война с А н г л и е й 
1780—84, о к о н ч и в ш а я с я полным разгромом П . , 
л и ш и л а их этой п о д д е р ж к и . Причиной войны 
была позиция Н . в борьбе американских коло-
ний Англии со своей метрополией. Н . попыта-
лись и здесь придерясиваться политики ней-
тралитета и н а ж и в а т ь с я н а торговле с Амери-
кой; но действия а н г л . флота , подвергавшего 
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обыскам нидерландские суда, привели их к 
столкновению с Англией, объявившей им в 
1780 войну. Результатом ее была потеря части 
колоний и допущение Англии к торговле с гол-
ландскими владениями в Индии. Мирный дого-
вор с Англией (1784), несмотря на то, что ан-
глийское правительство, ж е л а я поддержать 
Вильгельма V против антиораняшстов, пошло 
на чрезвычайно легкие условия мира, оконча-
тельно свел Н. на положение второстепенной 
державы. Внутри страны военный разгром 
привел к тому, что народные массы окончатель-
но разочаровались в политике штатгальтера, 
нападки на которого теперь ещо усилились 
в связи с обвинениями его в «англофильстве». 
В 1785 в Гааге произошло открытое выступ-
ление «патриотов». Вильгельм покинул Гол-
ландию и обосновался в Гелдерно, где власть 
принадлежала его сторонникам; но «патрио-
ты», раздираемые внутренними противоречия-
ми, оказались бессильными организовать госу-
дарственную власть. В 1787 Пруссия послала 
на помощь Вильгельму V 20-тысячное войско, 
почти не встретившее сопротивления в заня-
той внутренней борьбой республике. Франция, 
где абсолютная монархия находилась уже на 
краю гибели, но решилась начать новую войну 
против Пруссии и Англии, и власть Вильгель-
ма V была восстановлена вооруженной интер-
венцией. Тысячи «патриотов» вынуждены были 
эмигрировать, гл. обр. во Францию. 

Нидерланды в 1793—1818. Б у р ж у а з н а я рево-
люция во Франции была восторженно встре-
чена нидерландскими «патриотами», развер-
нувшими агитацию внутри страны; во Фран-
ции нидерландские эмигранты призывали к во-
оруженному выступлению против власти штат-
гальтера. Вильгельм V, власть которого была 
восстановлена английскими и прусскими шты-
ками, превратился в послушного исполнителя 
воли англ. правительства, гарантировавшего 
при его реставрации «неприкосновенность» 
власти штатгальтера. Он примкнул к первой 
коалиции против революционной Франции, 
и Конвент 1/II 1793 объявил войну одновре-
менно Англии и II . Войска генерала Дюмурье 
вторглись в Южные Н. , но после победы авст-
рийцев при Нервиндоне (1 / I I I 1793) вынужде-
ны были очистить страну. Вильгельм V, озна-
меновав победу жестокими репрессиями про-
тив «патриотов», перешел в наступление, оса-
див несколько французских крепостей. По зи-
мой 1794—95 генерал Иишегрю, воспользо-
вавшись жестокими морозами, провел, почти 
не встречая сопротивления, свои войска (среди 
к-рых был «батавский батальон» из «патрио-
тов »-эмигрантов во главо с Денделсом) по льду 
замерзших каналов и 18/1 1795 вступил в Ам-
стердам. Вильгельм V со своими сыновьями 
бежал в Англию. С властью штатгальтеров 
в Н. было покончено навсегда. Временное 
правительство объявило о создании «Батав-
ской республики», провозгласило «права чело-
века и гражданина» и отменило все дворянские 
звания и привилегии, а также долисности 
штатгальтера и великого пенсионария. 16/V 
1795 Батавская и Франц. республики заключи-
ли между собой договор (в Гааге), по к-рому 
Франция признавала Батавскую республику, 
за что эта последняя уступала Франции Ма-
астрихт и принадлежащую ей часть Фланд-
рии и Лимбурга, разрешала оккупацию Флис-
сингена и уплачивала 100 млн. флоринов воен-
ных издержек ; секретными статьями Батав-

ская республика обязывалась предоставить 
Франции часть своего флота и содержать на 
своей территории 20 тыс. французских войск. 
Гаагский договор вовлек Н . в бурю много-
летних войн; в течение следующих за ннм 
18 лет Франция использовала Н. исключитель-
но в своих политич. целях. В октябро 1797 
Англия объявила войну Батавской республике. 
Все голландские колонии как в Вест-Индии, 
так и на территории Индийского п-ова были 
захвачены Англией. Этому захвату деятель-
но способствовал бежавший в Англию штат-
гальтер, призывавший администраторов коло-
ний не оказывать сопротивления англ. захвату. 
Нидерландский флот был уничтожен в битве 
при Копердауне (11/Х 1797). Амьенский мир 
27 / I I I 1802 оказался лишь кратковременной 
передышкой; ужо в 1803 военные действия 
возобновились. 

Политическое устройство Н. изменялось з а 
период французского господства в соответ-
ствии с изменениями политич. строя в самой 
Франции. После отмены штатгальтерства на-
чалась борьба за власть между «патриотами»-
унитаристами, требовавшими единой демокра-
тической республики, и федералистами; в то же 
время в народных массах, в общем в этот 
период поддеряшвавших демократов-«патрио-
тов», нарастал политич. абсентеизм: ужо при 
первом плебисците по поводу конституции 
в 1790 больше половины избирателей воздер-
жалось от голосования, не олсидая от происхо-
дивших по указке французских послов в Гааге 
изменений нолитич. строя какого-нибудь улуч-
шения собственного положения. Разрешение 
вопроса о форме правления затягивалось. В ян-
варе 1798 Франция, наконец, активно вмеша-
лась в разрешение этого вопроса. 22/1 Дендоло, 
договорившись с франц. послом в Гааге и ге-
нералом Жубором, произвел государственный 
переворот, арестовав 22 федералиста. После 
этого была принята конституция, одобренная 
Францией; исполнительная власть принадле-
жала 5 директорам, верховная власть—«за-
конодательному собранию», провозглашалось 
всеобщее избирательное право. 

Война Франции со второй коалицией евро-
пейских государств означала новые тяжелые 
испытания для молодой Батавской республи-
ки. В Гелдерне высадился английский десант, 
государственные расходы в 1800 почти в 3 раза 
превысили доходы, а франц. правительство 
требовало всо больших ясортв от Батавской 
республики. Потерявшая всякую популяр-
ность в страно «директория» была бессильна 
обоспочить тробуомую Франциой финансовую 
и военную помощь; лишившись, т. о., и доверия 
Франции, «директория» в 1801 была замонена 
«Государственным советом» («Staatsbewind»). 
По новой конституции, избирательное право 
было сужено, старые провинции, уничтожен-
ные конституцией 1798, были восстановлены. 
Но и новое правительство но смогло доста-
точно услужить Наполеону в дело разграбле-
ния собственной страны, когда в 1803 вновь 
началась война; французский император при-
шел поэтому к выводу о необходимости, к а к 
и во Франции, покончить с иллюзиями пар-
ламентаризма и создать твердую единолич-
ную власть. Найдя подходящего для этой цели 
человека в лице посла Н . в Париже, умерен-
ного «патриота» Шиммельпенинка, Наполеон 
восстановил для него старинный титул «ве-
ликого пенсионария» и поставил его во главе 
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государственного управления, вручив ему по 
существу почти неограниченную власть (сен-
тябрь 1805). Желая еще больше связать Н. 
с Францией,—что было необходимо для успеш-
ной борьбы с английской контрабандой,—-
Наполеон, преследуя в то же время свою дина-
стическую политику, в 1800 сместил Шим-
мельпенинка и превратил Батавскую респуб-
лику в Голландское королевство (май 1800), 
на престол которого посадил своего брата 
Людовика. Однако Людовик, ставший голланд-
ским королем, неожиданно оказал противодей-
ствие тем планам своего брата, которые при-
вели его на престол нового королевства. Опи-
раясь на верхушку торговой буржуазии, на-
живавшой огромные капиталы на английской 
контрабанде, Людовик но слишком ревно-
стно поддерживал решительные мероприятия 
Наполеона по экономия, блокаде Англии (см. 
Континентальная блокада). Нидерланды, по-
добно Португалии, стали одним из источни-
ков, откуда английская контрабанда распрост-
ранялась по всему европейскому континенту. 
Однако вся выгода от широко развившейся 
контрабанды шла исключительно в карман 
крупных торговцев и судовладельцев; на плечи 
трудящихся масс континентальная блокада с ео 
последствиями — дороговизной, безработицей, 
гнетом таможенных чиновников—ложилась , 
как и повсюду, всей своей тяжестью. Раздражен-
ный поведением Людовика, Наполеон вызвал 
его в Парняг, гдо нродерясал несколько меся-
цев на положении почти заключенного, a 9/V11 
1810 издал декрет, включавший Голландское 
королевство в состав Французской империи. 
По конституции 1/11811, Н . составили 9 депар-
таментов; они посылали своих депутатов во 
франц. Сенат и Законодательное собрание и 
управлялись губернатором. Амстердам был 
объявлен третьим городом Империи. Вклю-
чение Н. в состав Империи означало новый 
удар по трудящемуся населению. Проведенное 
Наполеоном сокращение процента по государ-
ственным обязательствам сильно затронуло 
интересы мелкой буржуазии, а усиление стро-
гости таможенного надзора, рост цен на пред-
меты первой необходимости, воинские постои 
и принудительная воинская повинность при-
вели к дальнейшему нарастанию недовольства 
народных масс. Неудивительно, что за первыми 
же серьезными военными неудачами Наполеона 
последовали в Н. выступления трудящихся масс 
против иноземного господства. В апреле 1813 
крестьянство и городская беднота восстали про-
тив принудительной воинской повинности, и 
хотя господствующие классы помогали франц. 
войскам подавить это восстание, однако роко-
вые для Наполеона последствия русского по-
хода 1812 и поражения при Лейпциге (16—19/Х 
1813) привели к изменению позиции и буржуа-
зии. Стремление освободиться от французской 
зависимости охватило теперь всю страну, при 
этом явно обнаруясивая тот «двойственный 
характер: возрождения и реакции в одно и то 
же время» ( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. X , 
стр. 726), о к-ром Маркс писал применитель-
но ко всем войнам за независимость против 
наполеоновской Франции. Руководство дви-
жением взяли в свои руки как-раз наиболее 
консервативные представители монархич. дво-
рянства (во главе с Ван-Хогендорпом), к-рые 
в ноябре 1813 создали в Гааге временное пра-
вительство и выступили с призывом к рестав-
рации Оранского дома под лозунгом «возвра-

щения старых времен». 30 /XI Вильгельм, сын 
умершего в изгнании Вильгельма V, возвра-
тился в страну и был провозглашен суверенным 
государем II. 

И. н начало 19 п. и Бельгийская революция. 
Ко времени реставрации власти Оранского 
дома Н. находились в состоянии жесточайшего 
экономия, упадка . Первая основа богатства 
H. — морская, торговля,—едва оправившись 
после удара, нанесенного ей войной с Англией 
1780—84, окончательно погибла во время рево-
люционных, а затем Наполеоновских войн, 
и в особенности под гнетом континентальной 
блокады; флот Н. частью был уничтожен, 
частью захвачен Англией, а это означало также 
гибель зависевшего от него китобойного и ры-
боловного промысла. Почти все судостроитель-
ные верфи закрылись; крупнейшие портовые 
города II. опустели; введенная французами 
табачная монополия убила амстердамскую та-
бачную пром-сть. Колонии—вторая основа бо-
гатства Н. — были потеряны ещо во время 
войны со 2-й коалицией; уясе Амьенслсий мир 
(1802) закрепил за Англией богатейшую ко-
лонию Н.—о-в Цейлон, а из захваченных вновь 
после 1805 остальных колоний Н . Англия 
оставила за собой Капскую колонию, имевшую 
исключительное торговое и стратегическое 
значение, и часть Гвианы (остальные колонии 
были возвращены Н . после 1815). Выгоды, 
к-рые получили крестьяне и арендаторы с от-
меной феодального гнета и благодаря росту 
цен на с.-х. продукты, фактически анну-
лировались военными поборами и постоями. 
Государственный долг чудовищно вырос (до 
I,2 млрд. флоринов), меисду тем поступления 
сокращались (с 70 млн. гульденов в 1800 
до 50 млн. гульденов за 1813). Нищета царила 
в городах и сельских районах. 

Однако 18 лет французского господства спо-
собствовали административно - политическому 
объединению И. (единые уголовный и граж-
данский кодексы для всей страны, центра-
лизованные финансы, упразднение политич. 
разобщенности провинций). Французы покон-
чили с аристократической республикой Сое-
диненных провинций и на ео место заложили 
основы современного буржуазного государ-
ства. Реставрация и затем те особые условия, 
в к-рые были поставлены Н. присоединением 
к ним Бельгии, лишь задержали, но не уничто-
жили развитие этих основ. Уже в 1814, возвра-
щаясь в страну, Вильгельм поспешил объявить 
о даровании конституции; введенный в 1809 
французами Кодекс Наполеона (см.) был со-
хранен. При всем том Вильгельм рассматри-
вал свою власть как власть абсолютного монар-
ха , весьма мало связанного волей представи-
тельных учреждений. Это сказалось прежде 
всего в бельгийском вопросе, ставшем с пер-
вых же дней насильственного присоедине-
ния Бельгии к Н. едва ли не центральным во-
просом всей политики Н. Стремясь создать 
достаточно солидное препятствие попыткам 
Франции расширить свои владения в стремле-
нии к пресловутым «естественным границам», 
союзные дернсавы-победительницы провозгла-
сили необходимость увеличения территории Н . 
присоединением к ним всей Бельгии. Державы 
не предрешали вопроса о форме правления , 
но Вильгельм, воспользовавшись моментом 
крайнего обострения международного положе-
ния во время победного м а р т а Наполеона 
на Париж после бегства с о-ва Эльбы (март 
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1815), объявил себя королем Нидерландов, 
л а что последовало молчаливое согласие дер-
ж а в . На началах личной унии к Н. было 
присоединено также герцогство Люксембург. 
•Однако столкновения с Бельгией начались 
немедленно. Утвержденный Вильгельмом I 
проект конституции, устанавливавший прин-
цип равного представительства в Генеральных 
штатах (по 55 делегатов от Бельгии и от Н.) , 
равного участия в погашении государственного 
долга и свободы вероисповеданий,—вызвал 
ожесточенное сопротивление бельгийцев, тре-
бовавших отдельного государственного суще-
ствования под личной унией. Бельгийская 
•буржуазия, значительно более развитая, чем 
нидерландская, и, в отличие от нее, в большей 
части промышленная, была отброшена в лагерь 
оппозиции откровенной поддержкой централь-
ным правительством интересов нидерландской 
торговли в ущерб бельгийской промышленности. 
Усвоив после нек-рых колебаний губительный 
д л я бельгийской промышленности принцип сво-
бодной торговли, Вильгельм I, кроме того, 
•обложил ряд бельгийских товаров высокой 
пошлиной. Либеральная бельгийская буржуа-
зия протестовала против суровых мер по от-
ношению к прессе. Еще большую активность 
проявляла другая часть бельгийской нацио-
нальной оппозиции — католическое духовен-
ство. Здесь основным лозунгом была свобода 
преподавания, сводившаяся в понимании кле-
рикалов к предоставлению им права откры-
вать строго конфессиональные католические 
школы и самостоятельно подготавливать ка-
д р ы духовенства. Вместе с тем имелись и 
общие претензии, объединявшие оба крыла 
оппозиционного лагеря: наряду с протеста-
ми против неравного представительства и ре-
прессий по отношению к печати как либе-
ральной, так и католической (закон 1815), 
представители оппозиции указывали на почти 
полное вытеснение королем бельгийцев со 
•сколько-нибудь значительных постов как в 
гражданском управлении, так и в армии (к 
1830 из 7 министров только 1 был бельгиец, 
а из 2.377 офицеров—только 440), а таюке на 
попытки короля превратить голландский язык 
в единственный официальный государственный 
.язык (закон 1822). Однако, несмотря на нали-
чие общих требований, оба крыла националь-
ного лагеря долго действовали врозь и потому 
•были бессильны; лишь в начале 1828 они сли-
л и с ь и немедленно начали одерясивать одну 
победу за другой. Оппозиция объединилась 
под лозунгом «свободы», под которой клери-
калы понимали свободу преподавания, а либе-
р а л ь н а я буржуазия—свободы политические. 
Петиционная кампания, организованная в 
конце 1828, дала 70 тыс. петиций за одну не-
делю; в декабре 1829 бельгийцы, благодаря 
•совместному выступлению, одержали победу 
и в Генеральных штатах, добившись откло-
нения большинством голосов внесенного пра-
вительством бюджета. Некоторые уступки, сде-
ланные Вильгельмом I, теперь были уже бес-
полезны. При первых известиях о победе 
июльской революции во Франции в Брюсселе 
начались волнения, a 25 /VII I вспыхнуло вос-

•стание. При этом в самом начале национально-
освободительной борьбы сказалось громадное 
значение складывавшегося в самостоятельный 
класс пролетариата. Восстание 25—28/VIII 
1830 было начато брюссельским пролетариатом 
при поддержке валлонцев; лишь позднее к вос-

станию присоединилась Фландрия. Королев-
ский двор попытался сначала завязать пере-
говоры с восставшими, но явное нежелание 
короля пойти на сколько-нибудь существен-
ные уступки сделало переговоры бесцельными. 
23/IX принц Фридерик с 10-тысячным войском 
подошел к Брюсселю, но после четырехднев-
ного боя был отброшен. 27/IX в Брюсселе 
образовалось временное правительство, соз-
вавшее 10/XI 1830 Национальное собрание 
для разрешения вопроса о государственном 
строе независимой Бельгии. 

Победа революции (1830) в Бельгии, внесшая 
первое серьезноо изменение в политическую кар-
ту Европы в том ее виде, который был уста-
новлен Венским конгрессом 1815, не вызвала 
вмешательства держав, подписавших отдавший 
Бельгию под власть Нидерландов Венский за-
ключительный акт. Франция Луи Филиппа, 
надеявшаяся на присоединение к ней Бель-
гии или по крайней мере на полное подчи-
нение ее французской политике, безусловно 
сочувствовала отделению Бельгии; однако, 
не решаясь открыто с оружием в руках помочь 
бельгийской революции, Франция дала Анг-
лии заверения в отсутствии у нее намерений 
посягать на Бельгию; этим она связала руки 
Англии, где парламентские выборы осенью 
1830 дали большинство либералам, но имев-
шим никакого желания начинать европей-
скую войну для защиты территориальной 
целости укрупненных H. , а Россия, Пруссия 
и Австрия были поглощены заботой о подавле-
нии движения в Польше и Италии. Поэтому, 
когда в декабре 1830 меисду восставшими и ко-
ролем Н. было заключено перемирие, державы 
принудили Вильгельма I передать вопрос о 
Бельгии на рассмотрение менедународной кон-
ференции в Лондоне, высказавшейся 20/XII 
1830 за отделение Бельгии от Н. Зато вокруг 
вопроса о кандидатуре на бельгийский престол 
между державами завязалась борьба. Перво-
начально выдвинутая кандидатура герцога 
Немурского, сына Луи Филиппа, вызвала 
категорические протесты Англии; лишь в июне 
1831 состоялось избрание удовлетворившего 
Англию кандидата Леопольда Саксен-Кобург-
ского. Франция подчинилась, успев обеспе-
чить свои интересы неофициальным соглаше-
нием о женитьбе Леопольда на дочери Луи 
Филиппа. 

Условия раздела Бельгии и II . , выработан-
ные Лондонской конференцией, были отверг-
нуты Вильгельмом, в июле 1831 прервавшим 
перемирие и затем вторгшимся в Бельгию, от-
куда нидерландские войска были изгнаны приз-
ванными на помощь французами; но и теперь 
Вильгельм продолжал упорствовать. Лишь бло-
када державами голландских берегов и объяв-
ление эмбарго на голландские суда сломили 
его сопротивление и принудили признать их 
решение. 21/V 1833 Вильгельм объявил о прек-
ращении военных действий с Бельгией; одна-
ко условия, выдвинутые Лондонской конферен-
цией, были им приняты лишьв 1838, после того, 
как стала ясной вся безнадежность попыток 
удержать Бельгию и когда политика короля, 
все время державшего страну в военной го-
товности, расстроила государственные финан-
сы и вызвала резкое недовольство в стране; 
19/IV 1839 было подписано соглашение, по 
к-рому к Бельгии отошла западная половина 
Люксембурга, и Бельгия приняла на себя не-
сколько больше половины государственного 
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долга H. По договору 5 /XI 1812, между Н. и 
Бельгией было достигнуто соглашение о 
бельгийском судоходстве по Шельде и Маасу. 

Экономическое н политическое развитие II. 
» 111 п. В первые 2 десятилетия существования 
Нидерландского королевства вопрос о Бельгии 
был основным вопросом его политики. Голоса 
небольшой кучки либералов, протестовавших 
против автократич. методов правления Виль-
гельма I, заглушались мощным хором шови-
нистского большинства; ото' способствовало 
замедлению политич. развития нидерландской 
буржуазии, для ic-рой вопрос о борьбе за свои 
политич. права отходил на задний план пе-
ред задачей совместной с окружавшими трон 
реакционными элементами борьбы против стре-
мления бельгийского народа к самостоятель-
ности. К тому же правительство Вильгельма I 
делало все возможное, чтобы пойти навстре-
чу экономия, интересам нидерландской торго-
вли и зарождавшейся промышленности; после 
десятилетий экономия, упадка Вильгельм 1 
стремился открыть «эру процветания» II. Уже 
в 1814 был создан «Нидерландский банк», 
затем—специальная организация для креди-
тования промышленности, а в 1822 был осно-
ван «амортизационный синдикат» для упоря-
дочения государственных финансов, гл. обр. 
для погашения государственного долга. Пра-
вительство организовывало промышленные вы-
ставки, раздавало премии; король приблизил 
к себе ряд крупных промышленников; королев-
скими приближенными была залоясена новая 
верфь«Реуепоо1(1» и создано общество парового 
судоходства в Роттердаме. В 1822, но личной 
инициативе короля, было создано «Нидерланд-
ское общество для поощрения промышленно-
сти» с капиталом в 50 млн. флоринов. Наконец, 
в 1824 была основана «Нидерландскаяторговая 
компания» («Nederlandselio Hände 1-Maatscha-
pij») с капиталом в 37 млн. флоринов, в которую 
король вошел крупнейшим акционером и га-
рантом твердого дохода по ее облигациям; соз-
данная с весьма обширными целями компания 
впоследствии специализировалась исключи-
тельно на торговле с колонинми.Этим последним 
правительство Вильгельма I такясе уделяло 
чрезвычайно большое внимание. В 1824 дого-
вором с Англией были разрешены все оставшие-
ся неразрешенными территориальные вопросы: 
Англия отказывалась от своих владений на 
о-ве Суматре, а Н.—от владений в Индии и на 
Малаккском п-ове. Но по условиям договора 
1821, II. были вынуждены отказаться от высоких 
пошлин на ввоз англ. товаров в колонии; это 
означало торжество англ. конкуренции, проти-
востоять которой слабая нидерландская про-
мышленность, конечно, не могла. Тем самым пе-
ред правительством II. стал вопрос о формо 
эксплоатации колоний, с уничтожением Ост-
Индекон компании (в конце 18 в.) ставших соб-
ственностью государства. Королем был при-
нят проект так наз. системы принудительных 
культур. В основе этой системы леясала 
монопольная государственная эксплоатация 
принудительного труда закабаленного кре-
стьянства колоний, обязанного на определен-
ной части своей земли разводить экспортные 
культуры по указанию правительства и сдавать 
продукты правительственным агентам по край-
не низким ценам. Принятие именно этого 
проекта явилось выражением отсталости про-
мышленного развития Н. и преобладания тор-
говых интересов среди нидерландской буржуа-

зии. Введенная в 1830 система давала огром-
ный доход государственной казне (до 3!) млн. 
флоринов в год); дивиденды Нидерландской 
торговой компании, получившей исключитель-
ное право перевозки и реализации колониаль-
ных товаров, чрезвычайно выросли; выброшен-
ные на Амстердамскую биржу акции ком-
пании, вместе с государственными бумагами, 
вызвали там волну спекуляций. Таким обра-
зом, основы будущего экономического разви-
тия Н. (заморская торговля и систематическая 
эксплоатация колоний) были в этот период 
в общом заложены; по существу, период разви-
тия П. , совпавший с царствованием Вильгель-
ма I (1814—40), молено поэтому считать тем 
периодом, когда начало складываться лицо 
современных II. Однако серьезный экономи-
ческий подъем в II. начался уясо при преемни-
ках Вильгельма I. 

Огромные капиталы, получаемые II. из ко-
лоний, позволяли правительству за счет ни-
щего индонезийского крестьянства предприни-
мать крупные работы но прорытию каналов, 
по прокладке яселсзпых дорог, по переустрой-
ству портов и т. д. Все это позволило Н. к на-
чалу эпохи империализма (к 70-м гг. 1!) в.) 
уже полностью использовать свое исключитель-
но выгодное географич. положение «подъезд-
ного пути к большей части Германии» ( М а р к с 
и Э н г е л ь с, Соч., т . IX, стр. 391) в устьи 
трех крупных водных артерий Зап. Европы— 
Рейна, Шельды и Мааса. Использовав эконо-
мии. рост Германии поело воссоединения, 
с одной стороны, н бурное развитие США после 
гражданской войны,—с другой, П. заняли одно 
из первых мест в мире по транзитной торговле. 
В Нидерландском Брабанте и в вост. провин-
циях развилась вызванная, гл. обр., потреб-
ностями колониального рынка промышлен-
ность, в особенности поело того, к а к в резуль-
тате отмены государственной монополии на 
эксплоатацию колоний «золотая река», при-
текавшая в II. из Индонезии, стала распреде-
литься по карманам частных предпринимателей. 

Этими факторами определяется и политич. 
развитие Н. в эпоху промышленного капитализ-
ма, характеризующееся выступлением на поли-
тич. сцену либералов и приходом их к власти. 
Период i814—40 был периодом господства 
реакционной клерикально-аристократич. кли-
ки, группировавшейся вокруг трона. Всякий 
контроль парламента над деятельностью пра-
вительства исключался статьей конституции 
1815, обязывавшей правительство лишь 1 раз 
в 10 лет предлагать бюджет на утверяедение 
Генеральных штатов. Все остальное время 
король мог просто не считаться с ними; к тому 
ясе слабая прослойка бурясуазии оставалась 
бессильной в условиях разгула шовинизма и, 
кроме того, не иселала вносить «внутренние 
раздоры» перед лицом «внешней опасности» 
сначала в виде бельгийской национальной оп-
позиции, а затем—прямой опасности войны 
(мобилизованная в 1830 армия оставалась 
до 1839 на военном полоясенни). Однако упор-
ное нежелание короля в течение 9 лет после 
отделения Бельгии признать создавшееся поло-
жение настолько расстроило государственные 
финансы, что но могло не вызвать серьезного 
недовольства в стране; этим воспользовались 
либералы, добившиеся в 1839 отклонения 
большинством Генеральных штатов предложен-
ного правительством бюджета на блннсайшоо 
десятилетие. Расценив этот акт Генеральных 
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штатов и последовавшую за ним яростную 
антиправительственную кампанию как напра-
вленные против личности короля, Вильгельм I 
7/Х 1840 отрекся от престола в пользу своего 
сына Вильгельма I I . Вступление на престол 
нового короля вызвало было надежды на серь-
езные конституционные реформы; однако Виль-
гельм I I достаточно быстро показал, что он 
решил придерясиваться, в основном, политики 
своего отца. Он ограничился лишь незначи-
тельными, подготовленными еще до его всту-
пления на престол реформами (вотирование 
бюдясета на 2 года вместо 10, урегулирование 
ряда вопросов, связанных с отделением Бель-
гии, и др.). Либеральная буржуазия , политич. 
рост к-рой стал чрезвычайно заметным в эти 
годы, в связи с ростом ее экономия, могущества, 
развернула, во главе со своим лидером Тор-
беке, профессором Лейденского ун-та, вошед-
шим в 1844 в парламент, активную агитацию 
за конституционные реформы. В 1844 ими был 
составлен проект конституции, отвергнутый, 
однако, королем и верным ему большинством 
палаты. Только революционные события 1848, 
нашедшие отклик и в Н. (демонстрации в Гааге 
12 и 16/111, попытка вооруясенного восстания 
2 4 / I I I в Амстердаме), заставили короля резко 
изменить свои позиции; по собственному выра-
жению короля, он с 12 на 13 / I I I «в 24 часа 
из консерватора стал либералом». Была созда-
на комиссия под председательством Торбеке 
для выработки новой конституции, в основном 
составленной в соответствии с проектом 1844. 
К власти был призван либеральный кабинет 
во главе с Донкером, при ic-ром (в октябре 
1848) была принята новая конституция. Она 
явилась решительным шагом по пути ограни-
чения власти монарха (ответственность мини-
стров, расширение прав Генеральных штатов 
и т. д.) , но вместе с тем суживала и без того 
узкий круг избирателей. Для участия в выбо-
рах Нгокней палаты требовался имуществен-
ный ценз в виде уплаты прямых налогов от 20 
до 160 флоринов в год, а для участия в муни-
ципальных выборах—от 10 до 80 флоринов, 
в зависимости от местных условий. Верхняя 
палата из 39 членов, по конституции 1848, 
не назначалась уже королем, а избиралась 
Провинциальными штатами из наиболее бога-
тых налогоплательщиков.—Конституция 1848 
передала власть крупной буржуазии. В избран-
ном по новой конституции парламенте из 
67 членов Нижней палаты 50 принадлежали 
к кругам буржуазной интеллигенции; боль-
шинство в парламенте шло за либералами. 
Вильгельм I I I , вступивший в 1849 на престол, 
вручил власть кабинету Торбеке, сохранивше-
му ее до 1853 и проведшему реформу провин-
циального и местного управления на основе 
принципов конституции 1848, а также снизив-
шему максимальный ценз для выборов в Гене-
ральные штаты до 120 флоринов. Решительное 
преобладание в парламенте принадлежало, 
начиная с 1849, либералам; ими же составлялось 
и большинство кабинетов, из к-рых по своему 
значению нуясно выделить первый (1849—53) 
и второй (1862 — 66) кабинеты Торбеке. Из-
редка король, не скрывавший своей антипатии 
к либералам, вручал власть их противни-
кам. Однако либералы, пользуясь поддерлской 
католиков (защищавших конституцию 1848 
и политику либералов, направленную к от-
делению церкви от государства, ибо это огра-
ждало их от посягательств кальвинистов), со-

храняли за собой парламентское большин-
ство и вынунсдали внепарламентские, опирав-
шиеся на меньшинство в Генеральных штатах 
кабинеты проводить фактически ту же полити-
ку либералов. Цензовая конституция, допус-
кавшая к участию в управлении лишь заиситоч-
ные слои населения, обеспечивала успех либе-
ралам на калсдых выборах. Антилиберальный 
лагерь составился из остатков слонсившейся 
в период борьбы вокруг конституции 1848 
партии консерваторов и партии кальвинист-
ской торгово-финансовой аристократии, в» 
главе с Грен-ван-Нриистерером, принявшей 
в конце 50-х гг. , когда к ней присоединилось 
и большинство консерваторов, название «анти-
революционной». Основными вопросами, во-
круг которых боролись либерально-католиче-
ская правящая группировка и «антиреволю-
ционеры», были вопросы о налогах, о торговой 
политике, о школо (в связи с религиозной 
политикой вообще), о колониях. В вопросе-
о налогах либералы настаивали на замене 
косвенных налогов прямыми, а их противники, 
страшась установления подоходного налога, 
стремились всю тяжесть налогового бремени 
возложить на плечи трудящегося потребителя 
путем системы косвенных налогов. В области 
торговой политики либералы решительно вы-
ступили против традиций меркантилизма. 
Таможенный тариф 1862 означал установление-
почти полной свободы торговли. По вопросу 
о школах либералы встретили наиболее рез-
кое сопротивление со стороны калышнистов-
«антиреволюционеров». В соответствии с прин-
ципом свободы вероисповеданий правитель-
ство провело закон (1857) о создании сети 
общинных школ на внеконфоссиональной 
основе (т. е. с религиозным обучением, но не-
зависимо от какой-либо определенной формы 
христианской религии); «антиреволюционеры»-
требовали создания государственных ортодо-
ксально-кальвинистских школ; католики под-
дерисивали либералов, т. к . считали в данных 
условиях внеконфессиональные школы более-
выгодными для себя, чем конфессиональныег 
к-рые нсизбеисно были бы кальвинистскими. 
Школьный вопрос, связанный, т. о. , с вопросом 
об отношении государства к церкви вообще, 
стал на полстолетия наиболее лсивотрепещу-
щим вопросом внутренней политики; на этом 
вопросо впоследствии раскололся блок либера-
лов и католиков, выступление к-рых в защиту 
внеконфессионального начального обучения 
шло, конечно, в разрез с вековыми традициями 
римско-католич. церкви. Но в тот период 
католики еще составляли прочный оплот либе-
рального правительства. По вопросу о коло-
ниях расхоясдения наметились в рядах самой 
либеральной партии. Закон об оспоболсдении 
рабов в американских владениях Н. (формаль-
но в 1854, фактически в 1862—68) и установле-
ние контроля Генеральных штатов над упра-
влением колониями (1854, фактически 1864> 
были проведены единодушно, но когда дело-
дошло до отмены «системы принудительных 
культур», то левые либералы («молодые»,, 
«прогрессисты») натолкнулись на сопротивле-
ние правых («умеренные», в т. ч. сам Торбеке), 
опасавшихся за состояние государственных 
финансов, ибо доходная часть бюджета базиро-
валась, гл. обр., на поступлениях от эксплоа-
тации колоний; «умеренные» были поддернсаны 
в этом вопросе «антиреволюционерами». Лишь, 
в 1870 отмена барщинного; труда в колониях 
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стала совершившимся фактом, и началась пере-
стройка системы эксплоатации колониальных 
владений Н. на новой основе, не связанной 
уже с государственной монополией. К 1867 
относится последняя в истории Н. попытка 
королевской власти пойти на открытый кон-
фликт с парламентом и сохранить министер-
ство вопреки воле большинства, обвинявшего 
министерство в антиконституционных поступ-
ках. Поводом для конфликта явилось гаранти-
рование правительством Н. без ведома палаты 
нейтралитета Люксембурга, причем на запро-
сы в парламенте министры отрицали наличие 
каких бы то ни было переговоров по этому во-
просу. Воспользовавшись как предлогом этим 
фактом явного обмана парламента, либералы 
отказались утвердить бюджет министерства 
иностранных дел и тем самым вынудили кон-
сервативный кабинет Зейлена уйти в отстав-
ку . Таким образом, конфликт окончился тор-
жеством парламентаризма, несмотря на рос-
пуск палаты и новые выборы. В том же году, 
в связи с ликвидацией Германского союза, 
была упразднена и связь с ним Лимбурга, пре-
вращенного Вильгельмом I I I в интегральную 
часть Н. 

II. в эпоху империализма. В течение несколь-
ких десятилетий (1870—1910) маленькие Н. 
превратились в одну из крупнейших торговых 
империалистич. держав. Благодаря привиле-
гии, состоящей «в угнетении чуясих народов: 
голландский буржуа владеет богатейшей гол-
ландской Индией» ( Л е н и н , Соч., том X I X , 
стр. 263), в Н. стекались огромные богатства, 
широко использованные стоявшими до начала 
20 в. у власти либералами на прорытие мор-
ских каналов (канал от Амстердама к Север-
ному морю в 1876, т .н .Nieuve Waterweg, соеди-
нивший Роттердам кратчайшим путем с морем 
в 1882), на проведение железных дорог и на 
перестройку портов. В 80—90-х гг. роль I I . 
как центра транзитной торговли еще больше 
увеличивается в связи с бурным экономия, 
ростом Германской империи, составившей для 
Н. своего рода грандиозный «хинтерланд». 
З а какие-нибудь 10 лет Роттердам превратился 
в третий по значению порт на европейском 
континенте; население его с 1870 по 1910 утрои-
лось. Население Амстердама, биржа к-рого, 
благодаря своим операциям с колониальными 
ценностями, продолясала оставаться одной 
из крупнейших в мире, удвоилось за тот нее 
период. По судостроению и объему внешней 
торговли П. ко времени первой мировой импе-
риалистич. войны вышли на 5-е место в мире, 
обладая торговым флотом водоизмещением 
свыше 1,4 млн. т . Направление промыншенно-
го развития Н. в 1870—1914 определили, 
гл. обр., потребности колониальной торговли. 
Вокруг Амстердама выросли десятки фабрик 
и заводов, перерабатывавших колониальное 
сырье; особенное развитие в Н. получили сахар-
ная , кофейная, табачная пром-сть и производ-
ство какао; с другой стороны, в районе Твенте 
развилась текстильная пром-сть, ориентиро-
вавшаяся на колониальный рынок. С конца 
19 в. большое значение стала приобретать 
нефтяная пром-сть, получившая сырье от от-
крытых во второй половине 19 в. в Индонезии 
нефтяных источников (их разработка началась 
в 80-х гг., а уясе в 1906 в Нидерландской Индии 
было добыто больше миллиона тонн нефти). 

Характерной особенностью развития капи-
тализма в Н. является тот факт, что в ни-

дерландской экономике чрезвычайно сильные 
позиции продолжает сохранять сравнительно 
некрупное производство. Оно господствует 
в сельском х-ве (где крупные земельные 
владения почти отсутствуют), в торговле (а по 
высоте процента населения, занятого в торговле 
и транспорте, И. перед войной уступали только 
Англии) и даже частично в промышленности. 
Картелирование сравнительно слабо развито 
в Нидерландах; безусловно господствующие по-
зиции крупный концентрированный капитал 
захватил, гл. обр., в отраслях экономики, не-
посредственно связанных с эксплоатацией ко-
лоний [напр., Роял Дел Шелл (см.) в области 
нефтедобычи, сахарный концерн и др.], а так-
же во внешней торговле; в других областях 
мелкое, более или менее самостоятельное 
производство продолжает существовать. Это 
обстоятельство наложило свой отпечаток на 
все развитие общественных классов в Н. в 
эпоху империализма. В политике страны огром-
ная роль, увеличивавшаяся с каждым расшире-
нием избирательного права, принадлежала 
консервативной, ограниченной, религиозно-
ханжеской мелкой буржуазии и зажиточному 
крестьянству. Рабочий класс, сравнительно 
отсталый—как в результате почти полного 
отсутствия до первой мировой империалисти-
ческой войны крупной концентрированной тя-
желой промышленности, так и вследствие то-
го, что правящие классы широко применяли 
систему подкупа его за счет колониальных 
сверхприбылей—и сохранивший ряд мелко-
бурясуазных черт, испытывал на себе чрез-
вычайно сильное влияние бурясуазных партий, 
выступавших иод религиозным покровом. Этот 
консерватизм нидерландской бурясуазии и 
отсталость нидерландского пролетариата отме-
тил еще в 90-х гг. 19 в . Энгельс, указывав-
ший, что Н.—страна, «где бурлсуазия живет 
остатками былого величия, а пролетариат 
х и р е е т » ( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч. ,т . X V I , 
ч. 2, стр. 316). 

Во внутренней политич. истории II. наиболее 
существенными фактами этого периода явля -
ются разрыв союза либералов с католиками 
и образование блока правобуржуазных кле-
рикальных партий. Основными вопросами, 
вокруг к-рых развертывалась борьба партий, 
были вопросы о школьном образовании, о рас-
ширении избирательного права, о социальных 
реформах. Принятый в 1878 новый школьный 
закон явился, в основном, дальнейшим разви-
тием принципов, полонсенных в основу закона 
1857. По если католики полностью поддержи-
вали закон 1857, то теперь, значительно укре-
пив за это время свое положение в стране, они 
заняли гораздо более соответствовавшую всей 
политике католич. церкви отрицательную по-
зицию по отношению к внеконфессиональному 
«безбоясному» воспитанию и в результате по-
шли на «чудовищный» союз со своими вековы-
ми противниками—кальвинистами. Их победа 
была бы значительно облегчена наличием всо 
обостряющихся расхождений в рядах либера-
лов (что сказалось уясе в вопросе об отмене 
«системы принудительных культур»), если бы 
раскол не назревал в рядах самих клерикаль-
ных партий, в которых образовывались бо-
лее демократические группы, стремившиеся 
создать прочную массовую базу среди мелкой 
буржуазии, крестьянства и отсталых слоев 
рабочего класса. В середине 90-х гг. расколо-
лась партия «антиреволюционеров», из которой 
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вышло несогласное с линией партии аристо-
кратическое, ортодоксально - кальвинистское 
крыло, образовавшее существующий поныне 
«христианско-псторический союз». Воспользо-
вавшись расширением избирательного права, 
произведенным в 1887, в результате которого 
число избирателей повышалось до 292 тыс. 
чел. за счет мелкой буржуазии и зажиточ-
ного крестьянства, клерикальные партии одер-
жали крупную избирательную победу на вы-
борах 1888 и пришли к власти в лице каби-
нета «антиреволюционера» Макая. Первым пло-
дом их победы был школьный закон 1889, 
представлявший собой шаг к уравнению част-
ных (т. е. конфессиональных) школ с общин-
ными, в отношении субсидирования их госу-
дарством. Выдвинув проект введения всеобщей 
воинской повинности, клерикальные партии 
потерпели решительное поражение на выборах 
1891, но их победа в 1888 означала начало кон-
ца многолетного безраздельного господства 
либералов. Сохраняя свое влияние на верую-
щие массы крестьянства, мелкой буржуазии 
и отсталых слоев рабочего класса, клерикаль-
ные партии сумели значительно укрепить это 
влияние, благодаря социальной демагогии 
(требование социальных реформ было вклю-
чено ими в избирательную программу) и охвату 
растущего рабочего класса Н. сетью клери-
кальных профсоюзов, в то время как центр 
и правое крыло либералов, верное принципам 
«laisser faire, laisser passer», отказывались от 
борьбы за социальное законодательство под 
предлогом «невмешательства государства в 
хозяйственную ишзнь нации» и готовы были 
пойти на уступки в вопросе клершсализации 
школы, в страхе перед растущим рабочим дви-
жением (см. ниже гл. Рабочее движение). 
Уисе в 1888 первый социалистический депутат 
Домела Ньюветейс (см.) был избран во 2-ю 
Палату; в 1894 образовалась социал-демокра-
тич. рабочая партия, 3 кандидата к-рой были 
избраны в 1897 в парламент. Старым демократи-
ческим и антиклерикальным лозунгам ли-
беральной партии оставалось верным лишь ее 
немногочисленное левое крыло — демократы, 
продолжавшие требовать введения всеобщего 
избирательного права, реформ в колониях и т. д. 

Таким образом, разделение по конфессио-
нальному признаку стало сплошь и рядом за-
меняться гораздо более четким размежеванием 
по признаку классовому: перед лицом высту-
пившего на политическую арену рабочего клас-
са правыо буржуазные партии сплачиваются, 
забывая о религиозных разногласиях, под зна-
менем борьбы против революционной опасно-
сти. Это ярко сказалось уже в избиратель-
ную кампанию 1894, когда основным вопро-
сом, вокруг к-рого шла борьба, было предложе-
ние члена кабинета (министра внутренних дел), 
прогрессиста Така, о демократической реформе 
избирательного права, означавшей, по суще-
ству, введение почти всеобщего избирательного 
права. Против предложения Така, наряду со 
старыми католическими и кальвинистскими 
партиями, выступили умеренные либералы; 
за реформу агитировали прогрессисты и со-
циалисты, поддеряшшые демократами-каль-
винистами (группа Койпера) и демократами-
католиками (группа Схепмана), рассчитывав-
шими, благодаря расширению круга избира-
телей, укрепить свою массовую базу. Сторон-
ники Така оказались в меньшинстве, и к власти 
пришло умеренно-либеральное министерство. 
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Новый избирательный закон 1896 оставался 
верен принципу имущественного ценза, хотя 
и расширял Kpyi; избирателей до 700 тыс. чел. 
Выборы 1897 привели в Палату 3 социа-
листов. В 1901 клерикальная реакция одер-
жала новую победу на выборах; д-р Койпер 
образовал кабинет, очень скоро получивший 
случай показать истинную цену социальной 
демагогии клерикальных партий; решитель-
ными мерами он подавил всеобщую стачку 
1903 и провел затем закон о запрещении стачек 
железнодорожникам и государственным слу-
жащим. В 1905 выборы дали незначительное 
большинство либералам (сформировавшим ми-
нистерство во главе с де Местером); в 1909 
вновь" победу одержала реакция, вручив-
шая власть коалиционному клерикальному 
кабинету Гемскерка. В последний раз либе-
ральные группировки сумели объединиться 
на выборах 1913, когда затронутой оказалась 
святая святых либерализма—свобода торговли. 
В ответ на предложенное клерикальными пар-
тиями значительное повышение ввозных пош-
лин умеренные либералы пошли на уступки 
радикалам и социалистам в вопросе о реформе-
избирательного права и одержали победу на 
выборах. Получившие 18 мандатов социалисты 
поддерисивали образованное Кортом Ван-дер-
Линденом министерство, но войти в него отка-
зались. Осуществлению подготавливавшегося 
Ван-дер-Линденом пересмотра конституции по-
мешала начавшаяся первая мировая империа-
листич. война. 

В 1890 умер Вильгельм I I I ; на престол 
вступила его дочь Вильгельмина, до совершен-
нолетия к-рой (1898) регентство принадлежало 
ее матери Эмме.—Со смертью Вильгельма ИГ 
прекратилась личная уния, связывавшая П. с 
Люксембургом. Внешняя политика II. опреде-
лялась тогда, как и сейчас, « о с о б ы м и объек-
тивными условиями» Голландии, к-рые Ленин 
видел в беспомощности маленькой страны в си-
стеме великих держав, в география. располо-
жении «между наиболее остро соперничающи-
ми империалистскими хищниками гигантской 
силы (Англия и Германия...)» ( Л е н и н , Соч.,-
т. XIX, стр.263). Отсюда—традиционная полити-
ка правящей нидерландской буржуазии, сознаю-
щей невозможность собственными силами защи-
тить богатейшие колониальные владения—поли-
тика «нейтралитета», сводящаяся в лавирова-
нию между империалистич. державами, к игре-
на противоречиях между ними. Наряду с твер-
до установившейся ориентацией на Англию,— 
что было необходимо для защиты Нидерланд-
ской Индии,—известные круги реакционной 
кальвинистской бурисуазии, связанные, гл.обр.,. 
с теми' отраслями народного хозяйства Н . , 
к-рые зависели от германского рынка, пытались 
ввести II. в фарватер империалистической за-
хватнической политики Германии. В 1913 ка -
бинет «антироволюционера» Гемскерка внес в 
Генеральные штаты проект укрепления побе-
режья , явно направленный против Англии; 
однако этот проект вызвал бурные протесты 
как в парламенте, так и во всей стране и , 
очевидно, послунсил одной из причин жесто-
кого поражения правых партий* на выборах 
1913.—В первой мировой империалистич. вой-
пе Н. сохраняли нейтралитет, на к-ром чрез-
вычайно наяшлись (особенно в первые годы> 
различные круги нидерландской буржуазии, 
торговавшей с воюющими странами и немало 
зарабатывавшей на поставках и собственной 
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армии (в конце июля 1914 в Н. была мобилизо-
вана 450-тысячная армия, демобилизованная 
лишь в 1918). Н. , как и прочие «нейтральные» 
страны, превратились в международный центр 
спекуляции военными материалами. Война 
вызвала частичную перестройку экономики Н. 
Отрезанные от большинства рынков, Н. выну-
ждены были развить у себя нек-рые отрасли 
промышленности: черную металлургию в Сев. 
Н., электропромышленность (концерны Фил-
липса), производство искусственного шелка 
и др. Некоторые отрасли народного хозяйства, 
как рыболовство, потеряв герм, рынок, захи-
рели. Всятянсесть войны легла на плечи трудя-
щихся масс. Необходимость содерясания почти 
полумиллионной армии привела к резкому 
повышению налогов, а постепенное сокраще-
ние внешней торговли и свертывание нек-рых 
отраслей производства вызвали рост безра-
ботицы. Но особенно тяжелым стало полонсе-
ние трудящихся после того, как Антанта, 
стремясь всячески воспрепятствовать снабже-
нию Германии, в 1915 запретила ввоз в Н. 
всех товаров, могущих быть реэкспортирован-
ными в Германию. В стране начался настоящий 
голод, к-рый но могли предотвратить решитель-
ные меры правительства по регулированию 
снабжения предметами первой необходимости. 
К концу войны блокада и подводная война 
почти парализовали внешнюю торговлю Н. 
(к 1917 грузооборот портов падает в 10 раз по 
сравнению с 1913). Опасаясь волнений в стране, 
правящая бурясуазия пошла на уступки в виде 
демократических реформ. В 1917 было преду-
смотрено расширение вводившегося тогда все-
общего избирательного права также и на жен-
щин (осуществлено в 1919). Согласно клери-
кальных партий было куплено ценой капитуля-
ции в школьном вопросе: частные, т . е . конфес-
сиональные, школы были целиком приравнены 
к государственным в отношении субсидий. 
Но демократия, уступки не смогли помешать 
процессу радикализации масс. На парламент-
ских выборах 1918 социал-демократы получили 
22 мандата, компартия—2. Ноябрьская револю-
ция в Германии настолько усилила назревание 
революционных настроений в рабочем классе 
Н., что даже лидер оппортунистов Трулъстра 
(см.) провозгласил в парламенте «революцию», 
заявив, что «власть берет в свои руки рабочий 
класс». Это заявление было, конечно, лишь 
революционной фразой, было маневром, при-
крывавшим предательство оппортунистических 
вождей, не желавших по-настоящему бороться 
за дело рабочего класса. Правительство суме-
ло во-время выступить с демагогия, програм-
мой конкретных социальных реформ, выгод-
но отличавшейся от беспочвенных деклара-
ций с.-д., и этим выбило всякую почву из-под 
ног с.-д. В 1919 были приняты законы о 45-часо-
вой рабочей неделе, о запрещении труда под-
ростков до 14 лет, о снижении минимального 
возраста для обязательного страхования до 
65 лет, были проведены нек-рые мероприятия 
для смягчения жилищного кризиса и т. д. 
Но едва только послевоенная горячка смени-
лась кризисом, как буржуазия перешла в на-
ступление, пытаясь снижением заработной 
платы и удлинением рабочего дня облегчить 
себе конкуренцию и выход из кризиса. В мае 
1922 был принят закон о 48-часовой рабочей 
неделе вместо 45-часовой, причем он был 
снабясен таким количеством оговорок и исклю-
чений. что по существу означал отмену 8-часо-

вого рабочего дня. Реформистские и клерикаль-
ные профсоюзы саботировали организацию 
сопротивления рабочего класса; с.-д., ставшие 
второй но величине фракцией в парламенте, 
стремились лишь к соглашению с правящей 
буржуазией. 

Соотношение сил буржуазных партий в пар-
ламенте оставалось почти стабильным со вре-
мени избирательной реформы 1917. Большин-
ство принадлежало неизменно блоку право-
буржуазных клерикальных партий—^госу-
дарственной католической партии», «антире-
волюционеров» и «христианско-исторического 
союза». Либералы теряли с каждыми выборами 
количество мандатов (на выборах 1937 они полу-
чили лишь 4 мандата). Д л я политической жиз -
ни Нидерландов характерна раздробленность 
бурясуазпых партий, делящихся то по религиоз-
ному, то по социальному признаку; это чрез-
вычайно затрудняет образование опирающихся 
на большинство в парламенте кабинетов; т а к , 
созданию внепарламентского кабинета де-Гера 
в марте 1926 предшествовал беспрецедентный 
по длительности министерский кризис (с де-
кабря 1925). С другой стороны, деление пра-
вящих партий по религиозному признаку ока-
зывается сплошь и рядом несостоятельным, 
заменяясь в процессе политич. борьбы разде-
лением по признаку социальному,—как это 
имело место в октябре 1923, когда 10 католи-
ков голосовали против правительства по во-
просу об увеличении морского флота для 
защиты Индонезии. Еще более остро этот во-
прос стал в последние годы в связи с возросшей 
фашистской опасностью. 

Мировой экономия, кризис разразился в Н . 
с нек-рым опозданием (в 1930) и обрушился в 
особенности на колонии и связанные с ними 
отрасли промышленности. Правительство (ка-
бинет Рейс-ван-Беренбрука, 1929—33, и, в осо-
бенности, так наз. кризисный кабинет Колий-
на, стоящий у власти с 1933) попыталось борь-
бу с кризисом провести за счет широких народ-
ных масс путем резкого наступления на з а р а -
ботную плату (сократившуюся за годы кризиса 
на 17—40%) при чудовищной безработице-
(в 1934 св. 330 тыс. чел. на 700 тыс. организо-
ванных рабочих), уменьшения пособий по без-
работице и т. д. Наряду с реакционной эконо-
мия. политикой, правительство Колийна по-
вело наступление и на демократия, завоевания 
трудящихся, расширяя функции исполнитель-
ной власти в ущерб законодательной, препят-
ствуя деятельности компартии на основании 
законов, в действительности изданных против: 
фашистских организаций, и т. д. Резкое ухуд-
шение положения широких масс способство-
вало росту стачечного движения, несмотря на. 
все попытки с.-д. и клерикальных профсою-
зов избежать конфликтов. Недовольством тру-
дящихся попыталась воспользоваться фашист-
ская партия Муссерта (т. н. национал-социа-
листы), созданная на деньги гестапо и развив-
шая в погоне за парламентскими мандатами 
неслыханную демагогию. Однако трудящиеся 
массы Н. , правильно поняв истинное лицо гит-
леровской агентуры, сумели дать решительный 
отпор муссертовским молодчикам: его партия 
на парламентск. выборах 1937 получила вдвое-
меньше голосов, чем на муниципальных выбо-
рах 1935, и провела в парламент только 4 депу-
татов (вместо 12, на к-рых она рассчитывала). 
Под давлением трудящихся масс и правящие 
буржуазные партии вынуждены занять в по-
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слсднсе время несколько более решительную 
позицию по отношению к нидерландским фа-
шистам,—об этом говорит издание закона о 
запрещении государственным слуисащим всту-
пать в партию Муссерта, создание ряда бур-
жуазных антифашистских организаций и т. д . 

Внешнюю политику II . , как и до войны, 
определяет задача защиты огромных колони-
альных владений. На этом участке чрезвычайно 
активную деятельность развила в последние 
годы Япония, всяческими путями проникаю-
щ а я в Нидерландскую Индию и стремящаяся 
к ее захвату. С другой стороны, после прихода 
Гитлера к власти в Германии в 1933 значитель-
но усилилась опасность со стороны фашист-
ской Германии, для к-рой Н. могли бы стать 
удобным плацдармом для агрессии в с.-з. 
направлении. Так называемый «антикоминтер-
нопский» пакт Германии и Японии означал 
в отношении Н . чрезвычайное усиление опас-
ности захвата Японией Нидерландской Индии. 
Эти обстоятельства должны были показать 
всю несостоятельность пресловутой политики 
«нейтралитета» и лавирования—излюбленной 
политики нидерландской буржуазии. Тем но 
менее руководящие круги нидерландской 
бурисуазии но только систематически враждеб-
но относятся к идее коллективной безопасно-
сти, к созданию блока миролюбивых держав 
{отказ от установления нормальных дипло-
матических отношений с СССР; инициатива, 
проявленная в декабре 1937 королевой Виль-
тельминой в отношении признания захвата 
Абиссинии Италией), но в известной своей 
части пытаются пойти на прямые уступки 
агрессору. Именно такой была политика пра-
вительства Н. по отношению к японскому про-
никновению в Индонезию; такую иге политику 
защищают наиболее реакционные слои нидер-
ландской буржуазии и по отношению к фа-
шистской Германии, хотя они и ставят тем 
самым под угрозу самое существование неза-
висимых Н. Начиная еще с «разбойничьего» 
похода Пруссии в Нидерланды в 1787, господ-
ствующие классы Германии всегда лелеяли меч-
ту о захвате столь заманчивой экономически 
и стратегически территории. Еще в 1893 
Энгельс указывал, что «немецкий буржуазный 
шовинист. . . охотно присоединил бы к Герман-
ской империи Голландию» ( М а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., т . X V I , ч. 2, стр. 359). Об этом же 
говорила позиция Бисмарка во время связан-
ного с вопросом о Люксембурге политич. 
кризиса 1867; наконец, нельзя ' забывать , что 
в 1914 немецкий генеральный штаб уже имел 
разработанный план вторжения в Н. (подобно 
вторжению в Бельгию) и не привел его в 
"исполнение лишь потому, что, благодаря неза-
долго до того проведенной в II . военной рефор-
ме, маленькая страна могла мобилизовать 
в короткий срок полумиллионную армию. Тре-
бующие ориентации на Германию и поддержи-
вающие внутри страны гитлеровского агента 
Муссерта слои реакционной буржуазии пре-
дают, т. о. , интересы своей родной страны. 
Лишь под давлением трудящихся масс прави-
тельство Колийна, убеждающееся к тому же 
на конкретных примерах в агрессивных на-
мерениях Гитлера, вынуждено было в послед-
нее время несколько более решительно высту-
пить за сближение с Англией, надеясь, что эта 
последняя спасет Н. от захвата гитлеровской 
Германией. Отклонив 26/Х 1937 лицемерное 
предложение Германии заключить с ней дого-
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вор о гарантии нейтралитета Н. , правительство 
вскоре, повидимому, заключило с Англией 
соглашение о совместной защите дальнево-
сточных владений (что по существу является, 
конечно, обязательством со стороны Англии 
защищать Индонезию). 15 /XII 1937 парламент 
Н. принял закон об увеличении армии. Однако, 
фактически потворствуя подрывной деятель-
ности гитлеровской агентуры внутри страны, 
правительство Колийна до сих пор но борется 
по-настоящему с фашистской опасностью; эта 
роль может быть выполнена только представ-
ляющим нидерландский народ правительством 
народного фронта, за создание к-рого борются 
все прогрессивные элементы Н. во главе с ком-
мунистической партией. Компартия Н., выра-
ж а я волю нидерландских трудящихся, заявила 
о своей готовности поддержать существующее 
правительство при условии организации им 
подлинной борьбы с фашизмом. 

Л и т . : Новая история—Л о в и н с и и й С., История 
Бельгии и Голландии п новое время, СПБ, 1901 ; В и т А., 
д е, Современные Нидерланды, в кн.: История нашего 
времени (современная культура и ее проблемы), под ред. 
M. M. Ковалевского и К. А. Тимирязева, т. I, СПБ, О. г.; 
История 19 вена, под ред. Лависса и Рамбо, пер. с 
франц., тт. I, III, V, M., 1938, и VII, M., 1 9.17; П а н т е -
л е е в а C.B. , Нидерланды и Бельгия. Очерки старого и 
нового, СПБ,1905; В 1 о к Р. .Т., ßeschledenls van bet Ne-
derlandsche volk, 3 vis, 3 druk, Leiden, 1923—25; G o s -
s e s I. H. en J a p 1 к s я N.. Handboek tot de staat-
kundige Oeschledenls van Nederland, 2 drnk, Haag, 1927; 
К r u i n It., Oeschledenls der staatslnstellingcn Iii Neder-
land tot den val der republtk, 2 druk, Gaag, 1922; В a -
a s с h E., Holländische Wirtschaftsgeschichte, Jena, 1927; 
E n n o v a n G e l d e r n . A., Histoire des Pays-Bas du 16 
siècle à nos jours, P., 1936; Holland (Handbook prepared 
under the direction of the Historical section of the Foreign 
Office, № 25), I,., 1920; I, e g r a n d L., La Révolution 
française en Hollande. La République Batave, P., 1895; 
L a g e m a л s K. G., Recueil des traités et conventions 
conclus par le royaume des Pays-Bas avec les puissances 
étrangères depuis 1813 jusqu'à nos Jours, 5 vis, P., 1859— 
1867. M. Лесников, H. Поршнев, Ii. Веж. 

V . Рабочее движение. 
Рабочее движение в Н. началось сравни-

тельно поздно в связи с поздним вступлением II. 
на путь промышленного развития. По суще-
ству о профессиональном движении в Н. мож-
но говорить лишь с конца 60-х гг. 19 в. , хотя 
еще раньше существовали различные рабочие 
организации взаимопомощи, а в 1850 в Амстер-
даме возник союз гранильщиков алмазов; в 
1861 появился ряд союзов типографских рабо-
чих, в 1866 объединившихся во Всеобщий ни-
дерландский союз типографов. Подъем рабо-
чего движения в конце 60-х гг. был связан с 
деятельностью голландской секции 1-го Ин-
тернационала, образовавшейся в 1868 в Ам-
стердаме и в следующем году руководившей 
уже рядом провинциальных секций в Роттер-
даме, Утрехте, Гааге. В Амстердаме выходил 
печатный орган секции, газета«Рабочий»(«Werk-
mann»). К этому же периоду относятся и первые 
попытки нац. объединения профсоюзов (созда-
ние либералами в 1871 Всеобщего нидерланд-
ского рабочего союза). Однако после 1872, пос-
ле поражения Парижской Коммуны и прекра-
щения активной деятельности Интернациона-
ла , рабочее движение в Н. пошло на убыль. 

Этот первый этап рабочего движения в Н . 
проходил под сильным влиянием фламандского 
рабочего движения в Бельгии; для следующего 
этапа характерно сильное влияние герм, рабо-
чего движения. К 1876 относится начало аги-
тационной деятельности группы бывших чле-
нов секции Интернационала (портной Герхардт, 
металлист Ансинг и др.) во главе с Домелой 
Ньювенгейсом (см.). В 1878 ими было основано 
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в Амстердаме Социал-демократическое объеди-
нение, положившее начало организованному 
социалистич. движению в стране. 

Однако с первых же шагов рабочее движение 
в Н. отображает особенности соц.-политич. жиз-
ни страны. Наличие в стране значительной про-
слойки мелких, более или менее самостоятель-
ных собственников оказало сильное влияние 
на развитие оппортунизма по линии идеологии 
и тактики рабочих организаций. Клерикализм, 
исторически сложившийся в Н. как крупная 
общественно-политическая сила, заразивший 
наиболее отсталые слои трудящихся масс, не 
только мешал росту их классового самосозна-
ния, но и облегчал буржуазным партиям, орга-
низованным по вероисповедным признакам, 
задачу обеспечения своего влияния на рабочее 
движение и создания собственных профсоюзов, 
основанных на тех же признаках. В то и:е вре-
мя в рабочих социалистич. организациях был 
очень силен дух сектантства, мешавший им 
вести плодотворную работу среди верующих 
трудящихся и ликвидировать раскол в рядах 
рабочего класса Н. Все указанные условия 
чрезвычайно способствовали организационной 
раздробленности рабочего движения, и поныне 
составляющей отличительную черту нидер-
ландского рабочего двиясения. Уже в 60-х гг. 
19 в. партия католиков принялась за органи-
зацию профсоюзов среди католических рабо-
чих; протестанты проводили свое влияние на 
рабочее движение через созданный ими гол-
ландский союз Патримониум (1877). Буржуаз-
ные радикалы со своей стороны подчинили 
своему влиянию «Всеобщий нидерландский ра-
бочий союз», в 1872—78 являвшийся, по суще-
ству, единственной национальной рабочей ор-
ганизацией. Ясно, что программа и тактика 
христианских профсоюзов, так же как и проф-
союзов, подчиненных влиянию буржуазных 
либералов, не имели ничего общего с задачей 
революционной борьбы за освобождение рабо-
чего класса. 

Задача положить начало самостоятельной 
классовой партии нидерландского пролета-
риата легла на плечи нового С.-д. объединения. 
С 1879 оно выпускало газету «Recht voor allen» 
(«Право для всех»), выходившую сначала один 
раз в неделю, а позднее превратившуюся в еже-
дневную. В 1881 возникшие в ряде городов, по 
примеру амстердамского С.-д. объединения, 
с.-д. группы объединились в С.-д. союз, при-
нявший т. н. Готскую программу немецкой со-
циал-демократии. В 1880 с.-д. впервые приняли 
участие в выборах, выдвинув своих кандидатов 
во Вторую (Нижнюю) палату парламента (Нью-
венгейс) и общинный совет Амстердама (Гер-
хардт). Однако первый получил лишь 5, а вто-
р о й — 1 2 голосов, благодаря действовавшему 
в стране чрезвычайно ограниченному избира-
тельному праву. В середине 80-х гг. С.-д. союз 
принял участие в руководстве рядом стачек и 
забастовок (в Роттердаме, Дренте и др. местах), 
не ограничивавшихся только экономич. требова-
ниями. Под руководством С.-д. союза рабочие 
массы активно принимали участио в борьбе 
за демократич. реформу избирательного права 
(см. выше Исторический очерк). Сельско-хозяй-
ственный кризис в Н. в 1885—90 способствовал 
успеху социалистической пропаганды в дере-
вне. В 1888, после расширения избирательного 
права, на первых же выборах две с.-д. канди-
датуры попали на перебаллотировку, в резуль-
тате к-рой Ньювенгейс был избран во Вторую 
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палату; это был первый представитель рабо-
чего класса Н. в парламенте. Но Ньювенгейс 
не сумел использовать парламентской трибуны 
для социалистической агитации ; уже на следу-
ющих выборах, в 1891, его кандидатура была 
провалена. 

Начиная с 1891 С . - д . союз, разочарованный 
слишком медленным развитием рабочего дви-
жения в стране и испытывая сильное личное 
влияние Ньювенгейса, деятельность к-рого в 
парламенте оказалась совершенно бесплодной, 
все больше скатывался на анархистские пози-
ции. На съезде в декабре 1893 в Гронингене 
большинством было принято постановление «ни 
под каким предлогом не принимать участия в 
парламентских выборах, хотя бы в виде сред-
ства агитации». В то же время Ньювенгейс 
резко выступил против всякой централизации и 
партийной дисциплины, против подчинения ре-
шениям интернациональных конгрессов. Груп-
па членов С.-д. союза, во главе с адвокатом 
Трульстра (см.), стоявшая на марксистских 
позициях, вышла из С.-д. союза и 24/VIII 1894 
образовала в Цволле Социал-демократическую 
рабочую партию (СДРП). Международный со-
циалистич. конгресс в Лондоне 1896 признал 
последнюю единственно закономерной пред-
ставительницей нидерландского рабочего дви-
жения в Интернационале, а Ньювенгейса ис-
ключил из своего состава. Конгресс сторон-
ников Ньювенгейса в Роттердаме (25—20/XII 
1897) окончился фактическим распадом С.-д. 
союза, часть членов к-рого в 1898 присоеди-
нилась к СДРП. 

Однако в проф. движении анархо-синдика-
листам удалось добиться ряда успехов. Они 
захватили руководство Национальным рабо-
чим секретариатом (НРС, Nat ional Arbeidor 
Secretariaat), созданном в 1893; правда, в 1896 
анархистский С.-д. союз вышел из НРС, но к 
1900 СДРП была исключена из НРС, и влияние 
с.-д. значительно ослабело; в их руках оста-
лись только профсоюзы гранильщиков алма-
зов, табачников и плотников. На этой базе 
СДРП, оппортунистич. руководство которой не 
пожелало добиваться руководства в НРС, а 
предпочло пойти на раскол, создала в 1906 но-
вый национальный центр профдвюкения — Ни-
дерландское объединение профсоюзов (НОП), 
с 1907 представлявшее нидерландское проф-
движение в Международном объединении проф-
союзов. В то же время происходило объедине-
ние в национальном масштабе и христиан-
ских профсоюзов,воспользовавшихся расколом 
в рядах социалистов. В 1894 руководство про-
тестантскими профсоюзами принял на себя 
голландский союз Патримониум, выделивший 
в 1901 самостоятельный рабочий секретариат. 
В 1907 был создан национальный центр по ру-
ководству католическими профсоюзами—Бюро 
римско-католической профсоюзной организа-
ции. В 1908—09 внеконфессиональные хри-
стианские профсоюзы объединились в Хри-
стианско-национальный союз профсоюзов. 

Для СДРП вторая половина 1890-х и 900-е гг. 
были периодом роста. Насчитывавшая в 1895 
лишь 500 членов, СДРП к съезду в 1897 имела 
уже 1.900 членов, в 1899—3.200, в 1900—4.000, 
в 1904—5.600. Соответственно шел рост местных 
организаций партии. Если на партийном съезде 
1895 было представлено 14 местных организа-
ций, то на партийном съезде 1896 их было уже 
24, 1897—40, 1899—67, 1900—80 и 1904—119. 
Эти сравнительно незначительные цифры не 
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отражали действительного удельного веса пар-
тии в маленькой стране; на первых же выборах 
1897, после расширения избирательного права 
(в 1896), партии удалось провести во Вторую 
палату двух своих кандидатов—Трульстра и 
Ван-Коля, к к-рым на дополнительных выборах 
1899 присоединился еще Схапер. В 1897 СДРП 
собрала 14.751 голос, в 1901 за ео кандидатов 
было подано уисе 39.338, в 1905—65.664, в 
1909—82.820, в 1913—144.375 голосов. В 1913 
СДРП выставила своих кандидатов в 94 из-
бирательных округах из общего числа 100 и 
получила в парламенте 18 мандатов. 

Однако этими избирательными успехами пар-
тия обязана была не голосам рабочего класса, 
пользовавшегося ограниченным избирательным 
правом. Фактически ее кандидаты проходили, 
гл. обр., в сельских округах, где на выборах 
1905 кандидаты СДРП получили 2/3 своих голо-
сов; на выборах же 1901 из завоеванных СДРП 
7 округов 6 были сельскими округами. Этот 
двусмысленный успех был обеспечен начав-
шимся отходом СДРП от наиболее существен-
ных частей своей марксистской программы. 
Улсе в 1894 один из виднейших лидеров партии 
Ван-Коль писал: «Там, где население состоит 
главным образом из сельских рабочих, мелких 
бурясуа, торговых слуясащих и моряков и лишь 
в малой части из фабричных рабочих, с о ц и а -
л и з м д о л ж е н п р и н я т ь д р у г у ю 
ф о р м у , чем в странах, где царят крупная 
промышленность и необузданный капитализм». 
Таким образом подготавливалась база для пыш-
ного расцвета оппортунизма и ревизионизма 
в партии, открыто провозгласившей своей 
основной задачей развитие избирательных успе-
хов среди мелкого крестьянства, с.-х. рабочих 
и городской мелкой буржуазии. Расцвету оппор-
тунизма чрезвычайно способствовал также тот 
факт, что уже с самого начала 20 в. голланд-
ская бурясуазия перешла к методу систематич. 
подкупа высококвалифицированной верхушки 
рабочего класса за счет колониальных сверх-
прибылей (ряд социальных реформ в первое 
десятилетие 20 в. и др.); создание этой новой 
«рабочей аристократии» не могло не означать 
ослабления классового, боевого духа рабочих 
организаций. 

Полным разрывом с марксизмом являлась 
программа партии, принятая ею в 1897 в целях 
улавливания крестьянских избирателей. Эта 
программа, защищавшая мелкое крестьянское 
землевладение и отрицавшая капиталистич. 
концентрацию в сельском х-ве, вызвала уже на 
Утрехтском партийном съезде 1900 резкую 
критику со стороны начавшей оформляться 
оппозиции (Гортер). Однако результатом об-
суждения этого вопроса на ряде съездов было 
лишь исключение пункта об аграрном вопросе 
из программы партии, но отнюдь не признание 
неправильности программы 1897 в данном 
вопросе. Уже на 7 съезде СДРП весной 1900 
выявилась тенденция ряда местных организа-
ций к заключению избирательных блоков с бур-
жуазными радикалами (с т. н. Свободомысля-
щей демократич. партией); несмотря на отрица-
тельное отношение большинства съезда, такие 
блоки были заключены в Роттердаме и Миддель-
бурге. Голосами либералов был частично избран 
один из лидеров партии Ван-Коль. В школь-
ном вопросе, ссылаясь на необходимость при-
влечения верующих масс, с.-д. полностью со-
лидаризировались с клерикальной бурисуа-
зией, выступая против либералов за предоста-

вление государственных субсидий конфессио-
нальным школам. Далее в вопросе об отмене 
рабочих штрафов дело дошло до того, что с.-д. 
фракция внесла в парламент значительно менее 
радикальное предложение, чем буржуазные 
либералы. В колониальном вопросе представи-
тель СДРП Ван-Коль выступил на Амстердам-
ском • конгрессе 2-го Интернационала в 1904 
(и позднее в 1907 в Штуттгарте) с программой, 
ничего общего с марксизмом не имевшей: гово-
ря о необходимости отдельных реформ, Ван-
Коль по существу отрицал за туземными на-
родами право на национальное самоопределе-
ние и, т. о., признавал «справедливость» самого 
Колониального угнетения. 

Подобная позиция с.-д. ярко проявилась в 
период наивысшего до первой мировой империа-
листической войны подъема рабочего движения 
в П.—вовремя стачек начала 1903. Стачечное 
движение началось в конце января 1903 заба-
стовкой портовых рабочих, грузчиков и докеров 
Амстердама, поддержанной ж.-д. рабочими сна-
чала Амстердама, а затем и ряда других круп-
ных центров. 31/1 этот первый этап стачечного 
движения, начавшегося фактически стихийно и 
неожиданно для с.-д. руководства, окончился 
полной победой рабочих. Однако, временно 
отступив, правительство мобилизовало войска 
и вскоре перешло в наступление; в марте оно 
внесло в парламент проекты законов, напра-
вленных против стачек железнодорожных и 
коммунальных слуяшцих. Под давлением воз-
мущенных масс руководители профдвижения— 
от анархистов до с.-д.—образовали объединен-
ный комитет, призвавший в первых числах 
апреля к всеобщей стачке. Но с.-д-тия, участво-
вавшая в работах комитета, в то же время, в 
лице своего руководителя Трульстра, заняла 
отрицательную позицию по отношению к этому 
решению. Со своей стороны и христианские 
профсоюзы приняли меры для того, чтобы поме-
шать росту движения. В конце-концов секрет-
ное решение комитета о всеобщей стачке стало 
известно правительству, вследствие чего начав-
шаяся 5/IV всеобщая стачка к 8/IV закончилась 
полным пораясснием рабочих. В течение по-
следующей недели ок. 5.000 рабочих были ло-
каутированы. Социал-демократы поспешили 
заявить, что, по их мнению, стачки не надо 
было и начинать. 

Поражение двияеения 1903 нанесло сильный 
удар рабочему движению в стране. Во всех 
Профсоюзах значительно уменьшилось число 
членов (в одном Амстердаме из профсоюзов 
вышло 10.000 чел.); СДРП потеряла ряд ман-
датов в общинных управлениях и значительное 
число голосов на дополнительных выборах в 
парламент. Ряд мелких профорганизаций вы-
нужден был прекратить существование. Влия-
ние СДРП среди рабочих уменьшилось. Тем 
не менее, урок но был учтен; после кратко-
временной победы радикальных элементов пар-
тии, в результате возмущения партийных масс 
предательством вождей, оппортунистич. тен-
денции в рядах СДРП вновь усилились. Пос-
ле поражения 1903 стремление правого ру-
ководства СДРП к смыканию с буржуазными 
либералами еще более возросло. Трульстра 
открыто призывал партию ограничиться борь-
бой в парламенте, отказавшись от деятель-
ности вне его. СДРП фактически отказыва-
лась от задачи завоевать руководство рабо-
чим классом страны, и неудивительно, что ее 
вожди захотели сконцентрировать руковод-
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ство партии в социал-демократической фрак-
ции парламента, отказавшись тем самым от 
недостаточно удобных для них постановлений 
прежних партийных съездов. 

Развитиочоппортунизма в рядах СДРП, как 
мы видели, вызвало оппозицию со стороны более 
молодых членов ее. Так называемые «молодые 
марксисты» группировались вокруг редакции 
теоретического органа СДРП «Nieuwe Tijd», 
что вызвало сильнейшее раздражение оппор-
тунистического руководства. Весной 1906 оно 
провело специальную резолюцию партийного 
съезда в защиту оппортунистич. тактики. На 
следующем съезде партии в Гарлеме в 1907 
руководство под угрозой раскола вынесло 
решение о прекращении работы оппозицион-
ной группы «Ni ou wo Tijd». Однако самый факт 
обсулсдения вопроса об оппозиции на двух 
съездах сыграл чрезвычайно положительную 
роль, т. к . привлек внимание партийной массы 
к ее деятельности. Вскоре после гарлемского 
съезда 19/Х 1907 вышел первый номер органа 
новой оппозиционной группы «Трибуна» («De 
Tribune»)—еженедельного теоретич. органа под 
редакцией Ван-Равестейна, Сеттона и Вайн-
копа. Создание «Трибуны» было одобрено 
В. И. Лениным, с которым Вайнкоп встретился 
на Штуттгартском конгрессе 2-го Интернацио-
нала. От прежней группы «Nieuwe Tijd» оппо-
зиция группы «трибунистов» отличалась зна-
чительно большей решительностью и прин-
ципиальностью в защите марксизма. К 1909 
число подписчиков «Трибуны» дошло до 1.000 
(число читателей было, конечно, значительно 
больше). Вокруг «Трибуны»образовался актив, 
гл. обр., из рабочих и профсоюзных функцио-
неров (в т. ч. Де Виссер и др.); в ней принимал 
участие также видный теоретик партии Гортер. 
Рост влияний «Трибуны» чрезвычайно обеспо-
коил правое руководство. Под предлогом из-
лишней «резкости» критики «Трибуны» крайние 
правые элементы в руководстве СДРП, в том 
числе Схапер, Гелсдинген и др., при факти-
ческой поддержке Трульстра, начали погром-
ную кампанию против трибунистов. В январе 
1909 специальная конференция партийного 
актива в Амстердаме, на к-рую трибунисты до-
пущены не были, приняла обращение к съезду 
партии о запрещении издания «Трибуны» и о 
выпуске вместо нее специального приложения 
к органу партии «Het Volk». После отказа 
трибунистов подчиниться этому решению был 
созван внеочередной съезд партии в г. Девен-
тер, подтвердивший решение о выпуске вместо 
«Трибуны» приложения к центр, органу пар-
тии и после отказа трибунистов исключивший 
из партии редакторов «Трибуны». В ответ на 
это ок. 500 членов партии вышли из ее рядов 
и образовали Социал-демократическую партию 
(СДП), начавшую выступать против реви-
зионизма и оппортунизма. Часть сочувствую-
щих трибунистам членов СДРП, испугавшись 
раскола, не решилась примкнуть к СДП; в их 
числе была Роланд-Гольст, возглавившая ре-
дакцию нового приложения к центр, органу 
партии, получившего название «Weekblad». 
Ленин в 1910 следующим образом резюмировал 
итоги борьбы оппозиции внутри СДРП, окон-
чившейся расколом партии: «В Голландии,— 
писал Ленин,—давно уже ведется борьба оппор-
тунистов и марксистов социалистической пар-
тии. В аграрном вопросе оппортунисты стояли 
за пункт программы, требующий наделения зем-
лей сельских рабочих. Марксисты энергично 

боролись против этого пункта (который был 
защищаем главой оппортунистов, Трульстра) 
и добились его отмены в 1905 году. Затем, оп-
портунисты, приспособляясь к религиозно на-
строенной части голландских рабочих, дошли 
до защиты выдачи государственных средств на 
субсидии преподаванию религии в школах. . . 
Оппортунисты... противопоставляли парла-
ментскую с.-д. фракцию партии и противо-
действовали решениям ЦК. Оппортунисты вели 
политику сближения с либералами и поддержки 
их социалистами... Оппортунисты предприняли 
пересмотр старой, марксистской, программы 
голландской с.-д. партии и выставили, между 
прочим, такие тезисы этого пересмотра, как 
отречение от „теории крушения" (известная 
идея Бернштейна), или поиеелание, чтобы при-
знание программы обязывало членов партии 
признавать политико-экономические, „н о н е 
ф и л о с о ф с к и е в з г л я д ы М а р к с а". 
Борьба марксистов против такой линии все 
обострялась. Оттесненные из ПО партии, марк-
систы... основали свою газету „Трибуна". . . Кон-
чилось тем, что экстренный съезд партии в Дэ-
венте (13—14 февраля 1909 г.), дав большин-
ство сторонников Трульстра, постановил з а -
к р ы т ь „Т р и б у и у" и основать вместо нее 
„приложение" при оппортунистическом ЦО пар-
тии! Понятно, что редакторы „Трибуны" не 
пошли на это (кроме Роланд-Гольст, занявшей, 
к сожалению, безнадежную примиренческую 
позицию) и б ы л и и с к л ю ч е н ы и з п а р -
т и и . Получился раскол. Старая, оппорту-
нистическая партия, во главе с Трульстра и 
Ван-Колем.. . , сохранила название „с.-д. раб. 
партии".. . Новая марксистская партия—го-
раздо более малочисленная — приняла назва-
ние „с.-д. партии"»(Л е н и н , Сочинения,т .XIV, 
стр. 242—243). 

Раскол, лишь незначительно отразившийся 
на организационном состоянии СДРП, в то нее 
время чрезвычайно облегчил и ускорил спол-
зание освободившейся от революционного марк-
систского крыла партии к неприкрытому оппор-
тунизму и ревизионизму, к блоку с буржуаз-
ными либералами, что нашло яркое выражение 
в «бунте» ряда местных организаций СДРП 
(особенно на севере страны) против решений 
предыдущих съездов о незаключении избира-
тельных блоков с либералами. После съезда 
1910 в Льювардене далее оставшаяся в рядах 
партии Роланд-Гольст была вынуждена перед 
лицом агрессивного расцвета оппортунизма от-
казаться от редактирования «Weekblad». Не-
удивительно, что в годы первой мировой импе-
риалистич. войны руководство СДРП пропове-
дывало открытый социал-шовинизм, голосовало 
за военные кредиты, а часть руководства, во 
главе с Трульстра, стояла на германофильских 
позициях. Получив на парламентских выборах 
1913 18 мандатов во Вторую палату, СДРП, не 
заключая открытого блока с либералами, неиз-
менно поддерживала буржуазное правитель-
ство, удеряеавшееся у власти до конца войны, 
благодаря этой поддержке. 

В то лее время СДП, за которой, несмотря 
на ряд ошибок ее руководителей в различных 
вопросах марксистской теории и тактики, 
остается та заслуга, что она одной из первых 
встала на позиции борьбы с социал-шовиниз-
мом и оппортунизмом, в годы войны преврати-
лась в центр объединения всех антимилитарист-
ских, интернационалистских элементов в Н . 
В 1915 группа Роланд-Гольст (так паз. «Рево-
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люционно-социалистический союз», вошедший 
позднее в СДП) приняла участие в Циммер-
вальдской конференции; после конференции к 
«Циммервальдской левой» примкнула и СДП, 
принявшая затем участие в Кинтальской кон-
ференции. В 1918 СДП превращается в ком-
партию Н. и в 1919 входит в Коминтерн. На 
выборах 1918, первых выборах после введения 
всеобщего избирательного права для мужчин 
(см. выше Исторический очерк), она получила 
два мандата в парламенте. 

Первая мировая империалистич. война, со-
здавшая настоящий голод в стране, всей тяже-
стью легла на трудящиеся массы (см. выше 
Исторический очерк). Она вызвала резкое обо-
стрение революционных настроений в рядах 
рабочего класса. Влияние Великой Октябрь-
ской социалистич. революции в России, а затем 
революционных событий в Германии, способ-
ствовало созданию революционной ситуации 
в Н. осенью 1918. Конференция СДРП и проф-
союзов, желая предупредить революционное 
выступление масс и перевести назревавшее дви-
жение на реформистские рельсы, постановила 
в ночь с 10 на 11/XI 1918 в Роттердаме не-
медленно выступить с требованиями ряда ши-
роких демократия, реформ: немедленной демо-
билизации , предоставления избирательных прав 
женщинам, упразднения Сената, введения 8-ча-
сового рабочего дня, «социализации» промыш-
ленности, введения чрезвычайного налога на 
капитал, улучшения положения крестьян и т. д. 
Но и эти требования дальше слов не пошли. 
СДРП ничего не сделала для организации дей-
ственной поддержки своих требований со сто-
роны трудящихся масс. Трульстра только ог-
раничился широковещательной декларацией в 
парламенте: «Рабочий класс берет власть в Ни-
дерландах. . . Юридическое обоснование этому: 
такова воля истории...». Меясду тем, как указы-
вал Ленин, положение было таково: «В Гол-
ландии была мобилизована армия. Пролетариат 
был вооружен и объединен в армию с бедней-
шими слоями всего народа. Германская рево-
люция вызвала подъем рабочих и „почти все-
общее возмущение в армии". Ясно, что обязан-
ность революционных воясдей была вести массы 
к революции, н е у п у с к а т ь момента, когда 
вооружение рабочих и влиянио германской ре-
волюции могли сразу решить дело. Предатели-
вожди, с Трульстрой во главе, перешли на сто-
рону буржуазии. Рабочих накормили рефор-
мами и еще больше обещаниями реформ, „пла-
менными воззваниями" и революционными фра-
зами успокоили рабочих—и надули их. . . спасли 
капиталистов именно господа Трульстра и по-
добные ему „вожди"» ( Л е н и н , Соч., т . X X I V , 
стр. 462). Правительство сумело перехватить 
демагогическую инициативу СДРП и высту-
пило с собственной программой реформ, гораздо 
более конкретной и реальной. В Амстердаме 
произошли стихийные рабочие демонстрации, 
в к-рых приняли участие и нек-рые военные 
части. Вынужденная выбирать между реши-
тельным выступлением и поддержкой буржуаз-
ного правительства, СДРП еще раз предала ин-
тересы рабочего класса и целиком поддерясала 
правительство. Проводя нек-рые из обещанных 
реформ (см. выше Исторический очерк), пра-
вительство добилось «успокоения». 

Одной из причин поражения рабочего класса 
в краткий революционный период 1918 явилось 
почти полное отсутствие связи компартии с мас-
сами. Сектантская политика компартии была 
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резко осуждена резолюцией II Конгресса Ком-
интерна в части, касавшейся Н., специально 
указывавшей на имевшие широкое распростра-
нение в руководстве компартии Н. неправиль-
ные взгляды «на отношения партии к классу и 
к массе, на необязательность участия коммуни-
стических партий в буржуазных парламентах 
и в реакционнейших профсоюзах» (см. Второй 
Конгресс Коминтерна, 1934, стр. 480). В 1921 
группа «левых» во главе с Гортером вышла из 
рядов компартии и основала коммунистиче-
скую рабочую партию Голландии, не получив-
шую никакого влияния. Лидер партии Вайн-
коп на деле солидаризировался с «левыми», 
хотя на словах и отмелсевывался от них. В то же 
время в ряде кардинальнейших вопросов он 
вместе с Равестейном допустил грубо оппорту-
нистические ошибки. 

Осуществление правительством ряда социаль-
ных реформ (в частности введение 45-часовой 
рабочей недели), а также экономич. подъем 
1919—20 усилили позиции оппортуниста , вож-
дей СДРП и профсоюзов. В 1920, с началом но-
вого экономич. кризиса в стране, правительство 
сочло возмоленым взять курс на перенесение 
всей тяжести кризиса на плечи трудящихся; 
предприниматели организовали генеральное на-
ступление на элементарные завоевания рабочего 
класса, к-рых он добился в 1918. Руководители 
реформистских и христианских профсоюзов 
оказались совершенно неподготовленными к 
организации отпора наступлению капитала, а 
когда в январе 1922 началась большая заба-
стовка моталлистов, то руководители христи-
анских профсоюзов решительно выступили про-
тив расширения фронта стачечной борьбы; ре-
формистские вожди поплелись за ними. Стачка 
металлистов окончилась пораженном, и рабо-
чий класс был вынужден к новому отступле-
нию; последовало удлинение рабочего дня и 
сокращение заработной платы, а в мае 1922 
парламент фактически отменил 8-часовой ра-
бочий день. 

Деятельность компартии Н. до 1930 была 
чрезвычайно затруднена наличием в руковод-
стве партии различного рода «левых», троцкист-
ских и право-оппортунистических предателей. 
Освободившись от группы бурясуазных интел-
лигентов, сидевших в руководстве компартии в 
первые годы ее существования, партия в 1926 
избавилась от право-оппортунистической груп-
пы Вайнкопа, стремившейся к смыканию с ле-
вой с.-д. и после выхода из партии продолжав-
шей провокационно именовать себя «голланд-
ской коммунистической партией». VI Конгресс 
Коминтерна осудил грубейшие ошибки и рас-
кольническую деятельность группы Вайнкопа, 
политика к-рой «всегда была полна грубых 
оппортунистических уклонов, даже в таких важ-
нейших политических вопросах, как , например, 
колониальный и профсоюзный вопросы» (Стено-
графический отчет VI Конгресса Коминтерна, 
вып. 6,1929, стр. 180). В 1930 группа Вайнкопа 
распалась, причем большинство ее (во главе с 
самим Вайнкопом) вернулось в компартию на 
основе полного признания линии Коминтерна и 
подчинения партийной дисциплине. Другой вид-
ный соратник Вайнкопа—Равестейн нашел себе 
прибеяшще в СДРП и стал ярым противником 
Советского Союза.—Об истории рабочего дви-
жения в Н. после 1922, а также о деятельно-
сти компартии и ее борьбе против фашизма, 
за создание народного фронта трудящихся 
Нидерландов—см. Рабочий класс. 
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VI. Государственный строй. 
Королевство Нидерландское состоит из тер-

ритории Нидерландов, Нидерландской Индии, 
Суринама и Кюрасао. Но как сама конституция 
30/XI 1887, так все вообще законы Н. обяза-
тельны лишь на европейской территории, 
если в их тексте не указано иное; в колониях 
властвуют король и создаваемые им органы. 
Король Н.—наследственный глава государ-
ства; он осуществляет законодательную власть 
совместно с Генеральными штатами (парла-
ментом), исполнительную—при содействии Го-
сударственного совета и ответственного перед 
Генеральными штатами министерства—и су-
дебную—через назначаемые им суды. Гене-
ральные штаты состоят из двух палат: нилс-
ней, избираемой на 4 года прямыми выбора-
ми, и верхней, избираемой на 6 лет провин-
циальными штатами (собраниями) по пропор-
циональной системе. Король моясет распу-
стить обе палаты или одну из них. При коро-
ле состоит особый Государственный совет (из 
14 членов), разрабатывающий проекты важней-
ших мер. Но главе каждой провинции стоит 
королевский комиссар, во главе коммуны 
(общины)—бургомистр, назначаемый королем 
на 6 лет. Они председательствуют в провин-
циальных штатах и общинных советах, изби-
раемых нидерландскими гражданами не моложе 
23 лет на 4 года. Королю принадлежит право 
вето в отношении постановлений штатов и 
советов. В. Дурденевский. 

V I I . Народное образование. 
В Н. существуют две параллельные системы 

школ. К одной принадлежат школы, учреж-
даемые и содерлшмые государством и органами 
местного самоуправления; эти школы имеют 
«светский» характер (в буржуазном смысле сло-
ва). Вторую систему, более многочисленную, 
составляют частные школы. Подавляющее боль-
шинство их—это церковные школы. Клери-
кальная школа ведет яростную борьбу со 
светской школой. Всеобщее начальное обу-
чение было введено в 1898. По официальным 
данным, среди населения 99,7% грамотных. 
Дошкольных учреждений 2.162 с 210 тыс. 
детей в возрасте 3—6 лет, в том числе комму-
нальных детских садов только 232 с 34 тыс. 
детей ; 404 содерясатся светскими организациями 
и частными лицами (23,6 тыс. детей), а большин-
ство (1.526 дет. садов с 152,3 тыс. детей) прина-
длежат религиозным организациям. Начальная 
школа имеет 7-годичный курс (возрасты 6— 
13 лет); ею охвачено ок. 99% всего числа детей 
в возрасте 6—12 лет. Из 7.175 начальных школ 
с 1.142,1 тыс. учащихся только 2.737 с 378,9 тыс. 
учащихся находятся в ведении городских и 
сельских управлений, а4 .438 школ с 763,2 тыс. 
учащихся принадлежат кальвинистической и 
римско-католической церкви; светским ор-
ганизациям и лицам принадлежат только 
143 школы с 17,7 тыс. учащихся. В Н. до сих 
пор еще взимается плата за учение в началь-
ной школе. Повышенная начальная школа 
имеет курс учения в 3—4 года. Число учащихся 
средних школ составляет всего 4,3% по отно-
шению к количеству учащихся в началь-
ных школах. В Нидерландах существуют два 
основных типа средней школы: шестигодич-
ная гимназия (возрасты 12—18 лет) и пяти-
годичное реальное училище («повышенная го-
родская школа»—возрасты 12—17 лет). С 1910 
стал распространяться третий тип сродней 
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школы—лицей, представляющий собой ком-
бинацию гимназии и реального училища 
на общей двухгодичной базе. Из 48 лицеев 
(12,2 тыс. учащихся) большинство принадле-
ясит церквам. Отдельных женских средних 
школ с 5-годичным курсом имеется 19 (2,5 тыс. 
учащихся). В низшие школы ремесленного 
типа (280 с 48 тыс. учащихся) принимаются 
подростки в возрасте 15—16 лет; продоллси-
тельность обучения 3—4 года в мужских и 
1—4 года в женских школах. Государственные 
университеты—в Лейдене (3,6 тыс. студентов), 
Утрехте и Гронингене ; городской ун-т в Амстер-
даме (2,7 тыс. студентов), «вольные» универ-
ситеты: кальвинистский в Амстердаме и рим-
ско-католический в Нимвегене. Общее число 
студентов в университетах—около 10,1 тыс. 
Научные учреждения, библиотеки и музеи; 
Королевская академия наук в Амстердаме, 
астрономич. обсерватория в Лейдене, Акаде-
мия международного нрава, Интернациональ-
ный институт сравнительного права и Интер-
национальный институт статистики в Гааге, 
Королевская библиотека при Дворце мира там 
лее, университетские библиотеки в Лейдено 
и Амстердаме, городской Худоясественный 
музей в Амстердаме (крупнейшее собрание 
нидерландского искусства), городские худоясе-
ствонные музеи в Гааге, ботанические сады 
в Амстердаме и Гааге. А. Готалов-Готлиб. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ, о д н а и з д о -
революционных административных единиц 
в верхнем Поволжьи. Занимала 51 тыс. км2 с 
2.081 тыс. жит. (1917). Ликвидирована 14/1 
1929; основная ее часть вошла в состав б. Ни-
жегородского крал (см.). 

НИЖЕГОРОДСКАЯ РАДИОЛАБОРАТОРИЯ ИМЕ-
НИ В. И. ЛЕНИНА, один из первых научно-
исследовательских ип-тов, созданных после 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции; основана в 1918 В. М. Лещинским и 
М. А. Бонч-Бруевичем. В. И. .Ленин лично ин-
тересовался работами П. р. и оказывал ей под-
держку. Н. р. была пионером в деле налалшва-
ния производства в СССР мощных электронных 
ламп, ртутных выпрямителей и машин высокой 
частоты. Н. р . разработаны и установлены: пер-
вая мощная радиостанция в Москве на 10 кет 
(1922), «Новый Коминтерн» мощностью в 40 кет 
на антенне (1926) и первая эксплоатационнай 
линия Москва—Ташкент на коротких волнах. 
Н . р . издавались журналы: «Радиотехник» 
и «Телеграфия и телефония без проводов». 
В 1928 Н. р. слилась с лабораториями Треста 
слабых токов. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА, начала функцио-
нировать с 1817. Ярмарочный торг производил-
ся ежегодно с 15/VII по 25/VIII , а с 1922—в пе-
риод с 1 /VI I I по 15 / IX. Ярмарка в Нижнем-
Иовгороде—на главном водном пути (на слия-
нии Волги и Оки), соединяющем центр с окраи-
нами—Уралом, Сибирью, Закавказьем, Тур-
кестаном, а также со странами Востока—Ира-
ном, Китаем, Афганистаном,—играла крупную 
роль в товарообороте царской России. Так , 
напр. , в 1881 привоз товаров составил 256 млн. 
руб. , продалса—243 млн. руб. С развитием 
ис.-д. сети в капиталистич. России значение 
Н. я . несколько уменьшилось.-В 1914 на Н. я . 
было привезено товаров всего лишь на 167 млн. 
руб. С 1917 по 1921 Н . я . не открывалась. 
С окончанием гражданской войны и введением 
нэпа Н. я . была в 1922 восстановлена и в те-
чение ряда лет успешно выполняла поставлен-
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ные перед ней задачи. Так , ее обороты, в 1924 
составившие 76,5 млн. руб. , повысились в 1927 
до 215 млн. руб. , а в 1928—до 294,5 млн. руб. 
Решающая роль на Н. я . принадлеясала гос-
торговле и кооперации. В 1924 доля госорга-
низаций в продажах составляла 76,7%, а в 
покупках—40%; доля кооперации соответст-
венно—6,4% и 45%, частных лиц—2,6% и 3%, 
восточных фирм —14,1% и 11% иакционерных 
обществ—0,1% и 0 , 2 % . С победой социалистич. 
сектора в народном хозяйстве СССР, укрепле-
нием кооперации и госторговли, усилением 
планового начала в торговле Н. я . потеряла 
свое значение и после 1929 не возобновлялась. 

НИЖЕГОРОДСКИЙ НРАЙ, б ы л о б р а з о в а н 1 4 / 1 
1929; впоследствии был переименован в Горь-
ковский край, к-рый 7 / X I I 1934 был разделен 
иа Горьковский край и Кировский край (см.). 
По Сталинской Конституции, принятой 5 / X I I 
1936, первый преобразован в Горьковскую 
область, а второй—в Кировскую область. 

НИЖНЕ-АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Х а б а р о в с к о г о 
края , расположена вдоль поберолсья Татар-
ского пролива и Охотского моря, мелсду 51— 
04°40' с. ш . и 130ù30'—147°10' в. д. Помимо 
сравнительно узкой полосы побережья в со-
став II.-А. о. входит группа Шантарских 
о-вов, несколько мелких островов—Завьялова, 
Чкалова, Байдукова и др.—и отдельно лежа-
щий о-в Ионы. Н.-А. о. граничит на С.-В. с Оль-
ским, Северо-Эвенским и Средне-Канским рай-
онами Хабаровского края, иа С.-З.—с Якут-
ской АССР, на Ю . - З . — с Читинской обл., на 
IO.-B.—с Приморским краем. Долится на 6 рай-
онов. Территория—549,6 тыс. чип1; население— 
около 70 тыс. чол. (1938). Областной цонтр — 
Николаевск-на-Амуро. 

Физико-гоогрифичоский очерк. Р о л ь е ф . В 
основном Н.-А. о.—горная страна. Главный 
горный хребет—Джугдясур—тянется в общем 
параллельно морю. Сев.-зап. склоны Джуг-
дисура, сплошь покрытые тайгой, имеют мягкие 
пологие формы, и лишь изредка поднимаются 
отдельные «гольцы», розко выделякяциося на 
фоне таолсного ландшафта; относительные вы-
соты не превышают здесь 300 м. Юго-вост. 
склоны Джугджура , наоборот, круты и сильно 
расчленены; высшие точки достигают здесь 
2.000 м абс. высоты. У берега моря, парал-
лельно Джугдясуру, идет Прибрежный хребет, 
возвышающийся па 1.000 м, круто обрываю-
ЩИЙСЯ к морю скалистым уступом. На побе-
роясьи в районо Охотска и р. Ульбеи горы 
сменяются равниной, покрытой тайгой и боло-
тами; северо-восточнее р. Ульбеи горы вновь 
подходят к берегу моря. Восточнее Охотска 
из пределов Якутии в IIижно-Амурскую об-
ласть заходят юго-восточные концы хребтов 
горной системы Черского. Южная часть Н.-А. о. 
занята большей частью низменностью, под-
нимающейся до 150 м абсолютной высоты, 
покрытой обширными болотами и участками 
хвойного леса. Среди низменности и на плос-
ких водоразделах поднимаются изолированные 
«гольцы» или короткие горные кряжи. 

К л и мат—муссонного типа. Зимний муссон, 
дующий с материка, приносит холодный сухой 
воздух. Летний муссон, дующий с моря, несет 
влаясный воздух, к-рый, охлаждаясь при под-
нятии на прибрежные хребты, порождает обла-
ка и туманы. Средние температуры для Ни-
колаевска-на-Амуро; годовая —2,4°, января 
—23,6°, июля +16,5°, годовое количество осад-
ков —447 мм\ для Усть-Майского температуры: 

годовая —10,2°, января —42,0°, июля +18,3°, 
годовое количество осадков —154 лш. Местность 
к западу от Длсугджура имеет резко континен-
тальный сухой климат (годовая амплитуда 
60°, годовых осадков 150 лип), тогда как в вос-
точной части области климат сравнительно 
более мягкий и влажный (годовая амплитуда 
40—36°, годовых осадков 300 мм). Холодное 
течение Охотского моря задерясивает здесь сне-
га весной и затягивает наступление теплого 
периода почти на месяц по сравнению с зап. 
частью области. Преобладают летние и осенние 
дожди, обусловливающие резко меняющийся 
режим рек в летний период. Снеговой по-
кров тонок, вследствие чего существует вечна я 
мерзлота (см.). 

Г и д р о г р а ф и я . Крупные судоходные 
реки Амур и Амгунь входят в пределы Н.-А. о. 
только своим нижним течением. Реки восточ-
ных склонов Длсугдлсура имеют характер бур-
ных потоков с водопадами и быстринами и те-
кут в ущольях. Реки западных склонов (Мая, 
У чур, Колыма) текут спокойно, долины их ши-
рокие и сильно заболочены. 

П о ч в ы и р а с т и т е л ь н о с т ь . Почвы 
Н.-А. о. принадлеясат в основном к болотным 
и подзолистым. IIa горных склонах каменистые 
(скелетные) почвы. По долинам крупных рек 
бассейна Амура и Амгуни сильное развитие 
получили иловато-песчаные аллювиальные поч-
вы. Господствующий растительный ландшафт— 
тайга в составе даурской лиственницы, пихты 
и ели (аянская ель). У подножия склонов и в 
долинах рек—болота с зарослями Calamagrostls 
(вейник). По склонам гор — кедровый сланец, 
на вершинах многих гор (гольцов)—только ли-
шайниковый покров. 

Л С и в о т н ы й м и р . В тайге Н.-А. о. рас-
пространены пушные промысловые животные: 
белка, соболь, лисица, хорек, выдра, заяц, 
горностай, бурый медведь; в горах — горный 
баран, косуля, олень, кабарга. В реки для 
икрометания входят различные лососевые ры-
бы: кета, нельма, таймень и др. По побережью 
Охотского моря—дольфин (белуха), нерпа. 

П о л е з н ы е и с к о п а е м ы е . В геологиче-
ском отношении Н.-А. о. еще недостаточно изу-
чена,но и имеющийся материал позволяет гово-
рить о ее крупных рудных богатствах. Имеются 
золотые россыпи на р . Амгуни (в районо Керби) 
и на обоих склонах хребта Джугдясур. Круп-
ные залелси железной руды найдены в райо-
не Николаевска-на-Амуре. В районо хребта 
Джугдясур (зап. склоны) обнаружены нефте-
носные известняки. Есть свинцовые и медные 
руды и каменный уголь. 

Население Н.-А. о. очень редкое (в среднем 
0,13 чел. на 1 км г) . По плотности населения 
область стоит далеко позади южных районов 
Хабаровского края и Приморского края , где 
плотность населения превышает иногда 12 чел. 
на 1 кмно идет впереди крайнего севера 
Хабаровского крал , где плотность падает до 
0,01—0,02 чел. на 1 кмг (Чукотский националь-
ный округ). Значительная часть населения 
сосредоточена по берегам Амура и на морском 
пооережьи. В связи с хозяйственным освоением 
территории Н.-А. о. при Советской власти 
население области значительно выросло за по-
следние годы. На территории области имеется 
один город—Николаевск-на-Амуре с 16,5 тыс. 
жит. (1933). В Нижне-Амурской области про-
живает много народностей севера: нивхи, уль-
чи, эвенки, эвены, нанайцы и др. 
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Экономический очорк. Н.-А. о. является 
крупным центром рыболовства, лесной и золо-
тодобывающей пром-сти и пушного промысла. 
Рыбная пром-сть сильно выросла при Совет-
ской власти. Область имеет значительный рыбо-
ловецкий флот и обслуживающую его судо-
верфь (в Николаевске-на-Амуре), 17 рыбо-

заводов с рядом подсобных предприятий, холо-
дильник. В 1937 улов составил ок. 380 тыс. ц . 
Исключительные рыбные богатства области 
обеспечивают дальнейшее широкое развитие 
рыбной пром-сти. Видное место занимает и пуш-
ной промысел, особенно среди народностей 
севера. Общий выход пушнины составляет в год 
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около 1.500 тыс." руб. Создание питомников по 
разведению ценных пород пушного зверя, райо-
нирование промыслов и проведение ряда дру-
гих мероприятий позволяют в блиясайшее время 
значительно увеличить объем пушных загото-
вок. Сильно выросла (почти заново создана) 
при Советской власти лесообрабатывающая 
пром-сть, в основном сосредоточенная в Нико-
лаевске-на-Амуре (см.), где располоясен ряд 
деревообрабатывающих предприятий — лесо-
завод, лесокомбинат и др. Обилие лесов, рост 
населения области и развертывающееся в ней 
строительство создают весьма благоприятные 
условия для дальнейшего развития лесной 
промышленности. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о развито пока ела- • 
бо. В области насчитывается 125 колхозов (пре-
имущественно рыболовецкие артели, занима-
ющиеся такисе и земледелием), охватываю-
щих 80% хозяйств (1937). Посевная площадь— 
3.843 га (1937). Основные культуры, составляю-
щие около 80% всех посевов: картофель (около 
05%) и овощи (до 15%); овес занимает ок. 15%, 
яровая роясь и яровая пшеница—до 5% посе-
вов. Посевы в основном (ок. 80% всех посевов) 
сосредоточены в небольшой приамурской части 
области, в ее юго-вост. углу—в районах Нижне-
Амурском (св. 1.700 га в 1937) и Ульчском (св. 
1.380 га). Средняя уроясайность: зерновых 
культур—5—6 ц с 1 за, картофеля—0—7 ц, 
овощей—8—9 ц с 1 га. В животноводство вид-
ное место занимает оленеводство. В 193G в 
Н.-А. о. числилось: 48.202 оленя, 5.607 лоша-
дей, 7.093 головы крупного рогатого скота, 
7.430 свиней. Область обладает благоприят-
ными условиями для развития с. х-ва. В юж-
ных районах созревают все виды овощей; дают 
хорошие урожаи и зерновые культуры. Боль-
шие же площади лугов являются прочной базой 
для развития животноводства. Перед областью 
поставлена задача—перейти в блюкайшие годы 
на удовлетворение потребностей населения в 
сельско-хозяйственных продуктах собствен-
ным сельско-хозяйственным производством.— 
Т р а н с п о р т . Основными видами транс-
порта являются морской и речпой. Морские 
рейсы связывают область с Владивостоком, 
рейсы по р. Амуру—с новым индустриальным 
центром Дальне-Восточного края г. Комсомоль-
ском-на-Амуре (см.), с Хабаровском, Благове-
щенском и др. В северных районах развит оле-
ний транспорт. Развивается авиатранспорт. 

Н.-А. о. имеет большие перспективы хозяй-
ственного развития. На базе Николаевских 
месторождений железа молсет быть создана 
железорудная пром-сть для снабжения рудой 
металлургического комбината в Комсомольске. 
Проведение проектируемой железной дороги от 
г. Комсомольска до Николаевска-на-Амуре 
увеличит грузооборот этого порта и создаст 
благоприятный условия для развития в области 
ряда новых отраслей хозяйства и дальнейшего 
роста старых его отраслей—лесной и золото-
добывающей пром-сти и рыболовства. При 
осуществлении проектируемых дноуглубитель-
ных работ на р. Амуре будет обеспеченавоз-
моишость сквозного движения морских судов 
из Охотского моря н Татарского пролива по 
р. Амуру до Хабаровска. И. Кононов. 

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ, б ы л о б р а з о в а н 
11/VI 1928 из быв. Нижне-Воллсской области, 
образованной 21/V 1928. 10/1 1934 был разде-
лен на Саратовский край и Сталинградский 
край , преобразованные по Сталинской Кон-
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ституции, принятой 5 / Х I I 1936, в Саратовскую 
область и Сталинградскую область (см.). 

НИЖНЕ-НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. В более широком 
значении названио Н.-н. я . употребляется для 
обозначения северной группы континентальных 
зап.-германских диалектов в отличие от англо-
фризских и верхне-немецких. Прн таком по-
нимании в состав Н.-н. я . включаются и ниж-
не-франкские наречия, на основе к-рых раз-
вился нидерландский язык (см.). Обычно, од-
нако, под Н.-н. я . (Niederdeutsch) разумеют 
совокупность диалектов Германии на север от 
т. п. Benrather Linie (подробнее см. Немецкий 
язык), включая нижне-франкские диалекты на 
С.-З. Германии и диалекты Вост. Пруссии. От-
личительным признаком Н.-н. я . , по сравнению 
с верхне-немецким, является отсутствие верх-
не-немецкого передвилсения согласных звуков. 
Древнейшей засвидетельствованной в литера-
туре стадией развития Н.-н. я . является для 
периода раннего Средневековья исторически 
самостоятельный, древне-саксонский (Altsäch-
sisch) или древне-нижне-немецкий язык сак-
сов (см.), на к-ром'еще в 9 в. была составлена 
поэма «Гелианд» («Hêliand»). Язык «Гелианда», 
как полагают нек-рые современные исследова-
тели, восходит к древнему диалекту современной 
Остфалии. Границы распространения Н.-н. я . 
в 9—11 вв. определялись Рейном и Эльбой с 3 . 
на В. п Гарцем на Ю. Период развития Н.-н. я . 
с 12 по 16 в. принято называть средне-нижне-
немецким (Mittelniederdeutsch). В это время 
Н.-н. я . получает более широкое распростра-
нение за счет вытеснения фризских диалек-
тов в Вост. Фрисляндии (с половины 14 вока), 
но гл. обр. в связи с колонизацией обширных 
владений на В. от Эльбы (с половины 12 в.). 
В литературе средне-ниясне-немецкий язык раз-
вился в основном как юридический, канце-
лярский и вообще деловой язык соверо-немец-
ких городов («Саксонское зерцало», ок. 1230, 
хроники 13—14 вв. и др.), особенно тех из 
них, к-рые были объединены Ганзейским сою-
зом (см. Гаиза), а такясе как язык богатой ху-
доясественной литературы. Следует отметить, 
что на Н.-н. я . художественной литературы 
оказывают влиянио и верхно-немецкие наречия. 
Памятники средне-ниясне-немецкого периода 
обнаруживают большие диалектальные разли-
чия. Из них заэльбекие диалекты, например 
диалекты Бранденбурга, указывают на значи-
тельное франкскоо влияние. С 10 в. Н.-н. я . 
теряет литературное значение и вытесняется 
верхне-немецким письменным языком (в Бер-
лине—с начала 16 в. , в Магдебурге и Гам-
бурге—после 1550). Распространение верхне-
немецкой письменной нормы в Сев. Германии 
в 16 в. связывается с двияеением реформации. 
Однако надо учитывать, что Сев. Германия, 
еще при Каролингах (8 в.) включенная в со-
став немецкого государства, в точение длитель-
ного времени подвергалась сильному влиянию 
южно- и средне-немецких областей. К 16 в . , 
когда северо-немецкио города теряют былоо 
экономич. значение в европейской торговле 
и политически стала преобладать Восточная, 
Средняя и Юле. Германия, Н.-н. я . социально 
снизился до положения бесписьменного устно-
го диалекта. Об этом говорит постепенное пе-
редвижение уже в период Средневековья гра-
ницы нижне-немецкого разговорного народного 
языка на север (область Берлина была до 16 в. 
нижне-пемецкой). — Современный Н.-н.я . , по-
лучивший в середине 17 в. название P la t t -
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deutsch, представлен двумя большими группа-
ми диалектов, преимущественно крестьянских, 
границей мелсду к-рыми является Эльба: на 
западе—вестфальские, остфальские и северно-
ниясне-саксонские диалекты; на востоке— 
диалекты Бранденбурга, Померании и Пруссии. 
В 19 в. были неоднократные попытки создания 
литературной нормы нижно-номецкого языка 
(Fritz Reuter) . 

Лит.: Э н г е л ь с Ф., Фрапиский период, [3]— 
Франкский диалект, в кн.: M а р к с К. и Э н г е л ь с 
Ф., Соч., т. XVI, ч. 1, [М.], 1937; H o l t h a u s e n F., 
Altsächsisches Elementarbuch, 2 Aufl., Heidelberg, 1921; 
L a s c h A., Mittelniederdeutsche Grammatik, Halle 
a/S., 1914 (Sammlung kurzer Grammatiken germanischer 
Dialekte..., IX); L a s c h A. und B o r c h l l n g C., 
Mittelniederdeutsches Handwörterbuch, Hamburg, 1928—; 
T e s k e H., Das Eindringen der hochdeutschen Schritt-
sprache in Lüneburg, Halle, 1927 (с подробной библиогра-
фией); G r i m m e IL, Plattdeutsche Mundarten, 2 Aufl., 
В., 1922 (Sammlung Göschen, 461). См. также лит. при 
ст. Немецкий язык. Н. Ч. 

НИЖНЕСТАЛИНСК, рабочий поселок в Ал-
данском золотопромышленном районе Якут-
ской АССР, второй по числу жителей в рай-
оне (после рабочего поселка Незаметного) и 
один из важнейших его хозяйственных центров; 
3,4 тыс. жит. (1933). Население занято, гл. обр., 
на золотых приисках. Построена электростан-
ция, оборудован радиоузел, открыты клубы, 
школы, детские сады и др. 

НИЖНЕ-ТАГИЛЬСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ ЗАВОД имени Ф. Э. Дзержинского, одно 
из крупнейших строительств второй пятилет-
ки в машиностроительной пром-сти. Распо-
лоясен недалеко от Нижнего Тагила (Свердлов-
ской обл.). Полная проектная мощность завода 
по второму пятилетнему плану была устано-
влена (гондол, платформ и крытых вагонов) 
в 54 тыс. большегрузных четырехосных ваго-
нов, при уточнении проекта в 1934 мощность 
была установлена в 57.600 вагонов. Однако 
и эта мощность в связи с развитием стаханов-
ского двшкения будет превзойдена. Для харак-
теристики объема производства Н.-Т. в. з . 
достаточно указать, что все вагоностроитель-
ные заводы СССР выпустили в 1936 39 тыс. 
вагонов (в четырехосном счете). По окончании 
строительства Н.-Т. в. з . будет крупнейшим 
вагоностроительным заводом в мире. Еже-
дневный выпуск Н.-Т. в . з . (по основному 
проекту)—180 вагонов, тогда как крупнейшие 
в капиталистич. мире заводы Standar t steel car 
company в Бутлере, American tank foundry в 
Питсбурге и др. давали максимальный выпуск 
50—100 вагонов в сутки; при этом Н.-Т. в . з . 
представляет собою заводе полным технологич. 
циклом производства вагонов, тогда как за-
граничные заводы значительную часть полу-
фабрикатов обычно получают со стороны.— 
Строительство завода было начато в 1931; 
в 1934 были введены в экенлоатацию первые 
цехи (в т. ч. цех колес Гриффина); в 1935 был 
начат выпуск вагонов. — На строительство 
Н.-Т. в. з. было вскрыто вредительство троцки-
стско - бухаринских агентов фашистской раз-
ведки (задержание ввода отдельных цехов и 
всего строительства в эксплоатацию, медлен-
ное освоение производства и высокая стои-
мость строительства). К 1/1 1938 на строитель-
ство израсходовано более 400 млн. руб. 

Для обеспечения вагоностроительного за-
вода металлом недалеко от него строится Пово-
Тагильский металлургический завод. Таким 
образом, в Нижнем Тагиле будет создан один 
из крупнейших комбинатов металлургии и 
машиностроения. Производство вагонов на 
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Н.-Т. в. з. организовано по поточному методу, 
причем каждые полчаса с каждой из четырех 
линий сборки должен выпускаться большегруз-
ный вагон (в дальнейшем такт выпуска будет 
ускорен). Заготовительные цехи—сталелитей-
ные (крупного и мелкого литья), чугунно-ли-
тейный, колес Гриффина, осе-поковочный— 
значительно превышают по своей мощности 
соответствующие цехи крупнейших вагоно-
строительных заводов капиталистич. стран.— 
В осе-поковочном цехе впервые в СССР устано-
влены два 600-т быстроходных парогидравли-
ческих пресса с манукулятором, на которых 
производится ковка вагонных осей одновре-
менно с получением шейки и предподступичной 
части, что дает до 30% экономии в механиче-
ской обработке. В телеясечном цехе сборка 
телелсек полностью механизирована, что дает 
возможность с каждой из четырех линий 
сборки получать до 45 тележек в смену. Наи-
больший цех завода — вагоносборочный с че-
тырьмя линиями главной сборки. Основной тех-
нологический процесс вагоносборочного це-
ха—электросварка. По объему сварочных ра-
бот цех значительно превышает как совет-
ские, так и заграничные заводы. Особое вни-
мание уделено обеспечению санитарно-гигие-
нических условий труда сварщиков. Поточным 
методом организована такжо окраска вагонов. 
Общее число работающих на заводе по проекту 
39,5 тыс. чел., в том числе 34 тыс. производ-
ственных рабочих. 

Занимая первое место по выпуску вагонов, 
Н.-Т. в. з. одновременно должен руководить 
технической политикой в разработке новых 
видов и конструкций товарных вагонов. В 1938 
Н.-Т. в. з . долнеен выпустить 11 тыс. больше-
грузных вагонов, т. е. ок. 30% всей программы 
товарного вагоностроения СССР. Уже в 1938 
выпуск вагонов Н.-Т. в. з . превысит выпуск 
вагонов любого из вагоностроительных заводов. 
Соединенных Штатов Америки и других капи-
талистических стран за 1937. 

НИЖНЕ-ТРОИЦКИЙ ЗАВОД, рабочий поселок 
в. Туймазинском районе Башкирской АССР. 
Располоясен близ западной границы республи-
ки в 30 км к 10. от станции Туймазы ж . д . 
имени Куйбышева (в 177 км к 3 . от Уфы)'; 
около 2,6 тыс. жит. (1937). Суконная фабри-
ка , построенная в 1882 и реконструированная 
при Советской власти. При фабрике построена 
электростанция. 

НИЖНЕУДИНСК, город, районный центр в 
Иркутской области, станция Восточно-Сибир-
ской ж . д. в 508 км к С . - З . от Иркутска; 
12 тыс. жит. (1933). В Н. н е г о районе создана 
при Советской власти крупная слюдяная про-
мышленность: Бирюсинские рудники и нижне-
удинская фабрика по переработке слюды. 
В II. построены таклее лесопильный завод 
(с 1925) и две электростанции, на станции 
Камышет (в районе)—канифолыю-скипидар-
ный завод. Открыты педагогическое училище, 
клуб, кино и др. Н. основан в 1648 под назва-
нием Нияснеудинского Острога. 

НИЖНИЕ ПЛАНЕТЫ, планеты Меркурий и 
Венера, орбиты которых расположены блилсе 
к Солнцу, чем орбита Земли. Термин «нижние-
планеты» появился в те времена, когда гос-
подствовала геоцентрич. система мира, т. е. ко-
гда предполагалось, что все планеты движутся 
вокруг Земли; после Луны самыми близкими 
к Земле (а следовательно и самыми нияеними) 
планетами считались Меркурий и Венера. 
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НИЖНИЕ СЕРГИ, рабочий поселок, районный 
•центр в юго-зап . части Свердловской обл., 
на зап. склоне Среднего Урала; ст. Южно-
Уральской ж. д.; 12 тыс. жит. (1935). Металлур-
гический завод, имеющий доменпый цех, марте-
новский, прокатный и др. В результате рекон-
струкции выпуск продукции возрос в 4 раза . 
В 2 км от поселка—серные минеральные источ-
ники с курортом, пропускающим св. 2,3 тыс. 
больных в год (1936). В поселке построены 
школы, оборудованы клуб, театр, кино, от-
крыта больница и др. 

НИЖНИЕ ЧИНЫ, в царской армии—рядо-
вые и унтер-офицеры. Унтер-офицеры (в пехоте 
и инженерных войсках) делились на младших 
унтер-офицеров , старших унтер-офицеров и 
фельдфебелей. Нижние чины в царской армии 
занимали бесправное положение. Им запреща-
лось вступать в брак; офицеры, по уставу, 
обязаны были обращаться к нижним чинам 
на «ты». Нижние чины могли ездить по желез-
ным дорогам и на пароходах только в третьем 
классе, а в трамваях—на площадках; им за-
прещалось посещать клубы, многие сады 
и т. п. (сводвоенных постановлений, т. VII) .— 
Н. ч. современных капиталистич. армий зани-
мают такоо же бесправное положение, как и 
Н. ч. б. царской армии; они полностью отстра-
нены от политической и общественной жизни 
страны. Палочной дисциплиной и муштрой 
господствующий класс (буржуазия) стремится 
заглушить классовое сознание нижних чипов 
и тем самым превратить их в послушное орудие 
в своих руках. 

НИЖНИЙ БАСНУНЧАК, рабочий поселок в 
Астраханском округе Сталинградской обл., на 
берегу Баскунчакского (соленого) озера (см.). 
Ж. -д . веткой соединен с магистралью С а р а т о в -
Астрахань и дальше с пристанью Владими-
рошеой на Волге; 9,3 тыс. яшт. (1933). Н . В. -
крупный центр соляной пром-сти. В 1937 добы-
ча соли достигла 1,4 млн. m против 485 тыс. m 
В 1914 и 598 тыс. m в 1932. До Великой Октя-
брьской социалистич. революции добыча про-
изводилась вручную, варварским способом: 
рабочие без спецодежды стояли по пояс в рапо, 
вызывавшей у них постоянные раны на теле. 
В наст, время добыча полностью механизиро-
вана; действуют 5 солесосов и экскаватор. 
В старых условиях рабочий добывал в сред-
нем за год ок. 600 т, в-наст, время средняя 
годовая добыча рабочего достигла 10 тыс. т. 
'Соль передается в значительной части на при-
стань Владимировку, откуда она направляет-
с я по Волге. При Советской власти сооруже-
ны электростанции и механическая мастер-
ская , а в 3 км от Нижнего Б а с к у н ч а к а — д в а 
алебастровых завода. Построены рабочие квар-
тиры с полезной площадью до 5 тыс. м2, боль-
шое здание, гдо помещается клуб, партий-
ный кабинет, библиотека, кино и др. Обору-
дованы радиоузел и пионерский клуб; поса-
жен общественный парк. В 1937 проведен 
водопровод. 

НИЖНИЙ ЛОМОВ, город, районный цецтр в 
Тамбовской обл., узловая ст. Ленинской я«, д.; 
•9,7 тыс. жит. (1933). Н. Л.—крупный центр 
спичечной пром-сти, представленной двумя 
фабриками (в Н. Л . и в 11 км от него—в Верх-
нем Ломове). Построена котонинная фабрика, 
работает спирто-водочный завод и др. Имеется 
коммунальная электростанция и промышлен-
ный водопровод. Открыты техникум, дом 
культуры и др. 

НИЖНИЙ-НОВГОРОД (ныне Г о р ь к и й ) , го-
род, центр Горьковской обл., речной порт 
у слияния Оки с Волгой; узел Горьковской 
ж . д. и аэропорт; 512,6 тыс. яшт. (1935). 

Исторический очерк. Н . - Н . з а л о ж е н в 1221 
владимирским великим князем Юрием Всево-
лодовичем как укрепленный пункт против 
мордвы и болгар. Все усиливавшийся захват 
мордовских земель русскими феодалами вызвал 
ряд восстаний мордвы и нападений на Н. -Н. 
В 1228 Н. -И. был осалсден мордовским князем 
Пургасом, подлсегшим город и разорившим его 
окрестности. В 1232 Н. -Н. снова подвергся 
нападению восставшего мордовского населения. 
В 1305 вспыхнувшее в самом Н.-Н. восстание 
«черных людей», избивших и изгнавших бояр, 
было жестоко подавлено суздальским князем 
Михаилом Андреевичем. 

С середины 13 в. Н.-Н. быстро развивался. 
С перенесением торговых путей с Днепра на 
Волгу Н. -Н. стал важным пунктом в торговле 
с Нижним Поволжьем и Закаспийскими стра-
нами. Входя первоначально в состав владений 
суздальско-нижегородских и Городецких кня-
зей, Н. -Н. в 1350, с переездом сюда из Суздаля 
князя Константина Васильевича, сделался 
центром самостоятельного княжества. В 1377, 
после нападения на Н.-Н. ордынского царевича 
Арапши, последовало восстание мордовского 
населения. В 1379 татары совершили новое 
нападение на Н. -Н. В 1455, 1506, 1520 и 1536 
Н. -Н. разоряли казанские татары. 

Рис. 1. Заиаднал башня кремля. 

В 1390 московские князья овладели Н. -Н. , 
отослав в Москву последнего самостоятельного 
нижегородского князя Бориса Константинови-
ча. Суздальские князья , стремясь вернуть себе 
Н. -Н. , несколько раз в 1399 и 1412 осаясдоли 
город и снова делали его на некоторое вре-
мя центром самостоятельного Ниясегородского 
княясества (1412—17; 1446—50). Во время 
борьбы Московского государства против казан-
ских татар Н.-Н. служил местом сосредоточе-
ния русских боевых сил. Важное стратегия, 
зпачение II .-II . требовало усиления его укреп-
лений. Василием IV был сооруясен нижегород-
ский кремль, сохранившийся до настоящего 
времени. В середине 16 в. , после перенесения 
из-под К а з а н и ' в окрестности Н.-Н. периоди-
ческого весеннего торга, получившего название 
Макарьевской ярмарки, Н.-Н. , стоявший на 
главной водной артерии страны меисду цеп-
тральными губерниями, Уралом и Сибнрыо, 
стал опорой всего торга, к-рый шел по Волге. 
К началу 17 в. Н.-Н. являлся одним из бога-
тейших и наиболее крупных русских городов. 
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В годы крестьянской войны начала 17 в. Н . -Н. 
стал ареной борьбы восставшего русского и 
мордовского населения против крепостного 
гнета. В 1С06 восставшие крестьяне во главе 
с Иваном Доможировым, Вагадиным и Моско-
вым пытались осаждать город, но безуспешно. 
В 1611 Н.-Н. стал центром формирования и 
снабжения боевых сил русского народа, про-
водившегося под руководством нилсогородца 
Минина (ом.), для защиты нац. независимости 
России, против польских захватчиков. 

В 1708, с учреждением губерний, Н.-Н. сна-
чала был приписан к Казанской губ., а с 1717 

Рис. 2. Дом В. В. Каширина на Иочтопом 
(Оыв. Усиснском) съезде, ныне Музей быта 

А. М. Горького. 

стал губернским городом Нилсегородской губ. 
Перенесение в 1817 Макарьевской ярмарки к 
самому Н.-Н. благоприятствовало дальнейше-
му росту города. Обороты ярмарки достигали 
в начале 19 в. 30 млн. руб. Население Н.-Н. с 
10 тыс. чел. в конце 18 в. возросло к середине 
19 в. до 38 тыс. В этот же период в Нижнем-
Новгороде возникли крепостные фабрики. 
В окрестностях города работало до десятка 
канатных и прядильных заводов. В 1849 в 
деревне Козино появились небольшие мастер-
ские для ремонта пароходных машин—будущее 
Сормово (см.). В пореформенные годы стали 
возникать вольнонаемные фабрики. К концу 
19 в. в связи с развитием волжского пароход-
ства здесь уясе были заводы—Курбатовский, 
судостроительный, механический и машино-
строительный завод «Добров и Набгольц», Сор-
мовские заводы, В то жо время развивалась 
крупная мукомольная промышленность. В 
Молитовко, около Н.-Н. , возникла льнопря-
дильная фабрика, в самом Н.-Н.—многочислен-
ные кирпичные, мыловаренные и пивоваренные 
заводы. Обороты Нижегородской ярмарки в 
начало 20 в. достигали 150 млн. руб. 

Наличие в Н.-Н. широкой пролетарской базы 
обусловило раннее развитие революционного 
движения. Первые рабочие кружки возникли 
в Н.-Н. уже в 80-х гг. К этому жо времени 
относятся и первая связь с ними урожен-
ца Н.-Н.—великого пролетарского писателя 
М. Горького и его первый арест. Марксистские 
кружки возникли в Н.-Н. в 1891. В 1891 среди 
рабочих Курбатовского завода образовалась 
первая с.-д. ячейка. В 1892—93-х гг. большую 
с.-д. работу развернул т. п. Кузнецовский кру-
жок, завязавший постоянные связи с загра-
ничными с.-д. организациями и с возникшей 
к этому времени сормовской с.-д. организа-
цией. В 1893 проездом из Самары в Петербург 
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в Н.-Н. останавливался В. И. Ленин и читал 
в кружке местных марксистов свой реферат, 
посвященный критике народничества. В 1894 
В. И. Ленин снова приезжает в Н.-Н. и вы-
ступает перед местными марксистами с рефе-
ратом «О судьбах капитализма в России». 
В 1895 в Н. -Н. была организована первая 
рабочая маевка. В 1897—98 с.-д. кружки дей-
ствовали почти на всех заводах Н. -Н. К 1901 
относится образование нижегородского с.-д. 
комитета. Революционная работа в Н. -Н. с 
этого времени значительно усилилась. В эти 
годы в I I . - H . с некоторыми перерывами жил 
М. Горький. В 1901 по распоряжению министра 
внутренних дел Горький был выслан из города; 
проводы его превратились в широкую полити-
ческую, противоправительственную демонстра-
цию. Маевка 1902 в Сормове явилась мощной 
демонстрацией, получившей отклик во всей 
стране и за границей. Эта демонстрация, а 
также образы сормовских пролетариев, участ-
ников с.-д. организаций были описаны Горь-
ким в его книге «Мать». В 1904 нижегородские 
большевики выделились в самостоятельную 
организацию, порвав с меньшевиками. Вспых-
нувшая в том лее году забастовка на Сормов-
ских заводах охватила 10 тыс. рабочих и имела 
громадное революционизирующее значение. С 
начала 1905 в Н. -Н. не прекращались заба-
стовки, нередко переходившие в массовые по-
литич. демонстрации. В июле на улицах II . -П. 
произошло вооруягенное столкновение мелсду 
сормовскими рабочими и полицией. В октябре 
волна стачек, охватившая тысячи рабочих 
крупнейших предприятий, вылилась во всеоб-
щую политическую забастовку. 12 /XI I все-
общая забастовка вспыхнула и в Сормове и в 
II .-II . и охватила все предприятия города. 
В Сормове она переросла в воорулсенное вос-
стание, подавленное правительством 18/XII с 
применением артиллерии. Разгром революци-
онного движения и революционных организаций 
в годы реакции не приостановил деятельность 
большевиков в Н. -Н. В 1907 от сормовских 
рабочих в Государственную думу был проведен 
депутат большевик. С 1912 в Н. -Н. и Сормово 
не прекращались забастовки и революционные 
выступления. В годы первой мировой импери-
алистич. войны влияние большевиков в Н. -Н. 
особенно усилилось. В 1915 в Сормово энер-
гично действовал большевистский комитет. 

Сведения о Февральской буржуазно-демокра-
тич. революции в Петрограде получены были 
в Н.-Н. уже 28/ I I . В тот же день был создан 
временный Совет рабочих депутатов, присту-
пивший к организации постоянного Совета. 
4/IV организовался Совет солдатских депута-
тов. 29-тысячный гарнизон Н. -Н. , состоявший 
преимущественно из тыловых частей, в первыо 
месяцы революции еще шел за эсеро-меиьше-
виками. Но благодаря энергичной революцион-
ной работе большевиков, изживание влияний 
социал-предателей среди солдат гарнизона 
началось очень рано. Огромную роль в этом 
сыграла июльская забастовка сормовичей, про-
шедшая под руководством большевиков и за-
кончившаяся победой рабочих, и июльский 
протест эвакуированных солдат, отказавшихся 
выступить на фронт. Предательство эсеро-
моныневистских заправил Совета рабочих депу-
татов, вызвавших в Н. -Н. карательную экспе-
дицию, окончательно оттолкнуло солдатские 
массы от соглашателей. К октябрю 1917 за 
большевиками улсе шли наиболее сознательная 
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часть гарнизона и вооруженные рабочие массы. 
После победы Великой Октябрьской социали-
стич. революции в Петрограде 27/Х в Н . -Н. 
по постановлению губернского комитета боль-
шевиков был создан военно-революционный 
комитет, объявивший об установлении Совет-
ской власти. Попытка эсеро-меньшевиков под-
нять восстание юнкеров была ликвидирована. 
7 / X I I переход власти к Совету был провоз-
глашен на губернском съезде советов.—В годы 
гражданской войцы Н.-Н. явился центром ор-
ганизации военной волжской флотилии. С кон-
ца июня 1918 по сентябрь 1919 в Н . - Н . ра-
ботал JI. М. Каганович в качестве председа-
теля губкома партии и губисполкома. В сен-
тябре 1919 J1. М. Каганович был командиро-
ван ЦК партии на Воронежский участок Юж-
ного фронта и уехал на фронт с одним из 
отрядов частей особого назначения, сформи-
рованных в Н. -Н. С конца 1919 председателем 
нижегородского губисполкома был В. М. Мо-
лотов. С 1920 по 1922 нижегородскую партий-
ную организацию возглавлял А. И. Микоян. 
С 1924 по 1934 секретарем нижегородского 
губкома, а затем горьковского крайкома был 
А. А . Ж д а н о в . Под его руководством горьков-
ская партийная организация провела гранди-
озную работу по превращению Н. -Н. (позже 
г. Горького) в один из виднейших индустриаль-
ных центров Союза и разгромила контрреволю-
ционные правые, троцкистские и другие анти-
советские бандитскио группировки, провела 
большую работу по сплочению партийных рядов 
и очищению их от контрреволюционного троц-
кистско-зиновьевского охвостья. В 1929 Н. -Н. 
стал административным центром огромного 
к р а я . В 1932, в связи с 40-летним юбилеем 
литературной деятельности А. М. Горького, 
Н . -Н . был назван именем великого пролетар-
ского писателя. О. К. 

Экономический очерк. Нижний-Новгород еще 
до Великой Октябрьской социалистической 
революции входил в небольшую группу круп-
ных экономич. центров страны. Это был преисде 
всего крупнейший в стране центр ярмарочной 
торговли. Широко была известна ежегодная 
Нижегородская ярмарка (см.). Вместо с тем 
Нижний-Новгород был и крупным для того 
времени индустриальным центром, по разме-
рам своей промышленности превосходившим 
прочие поволлсские города и занимавшим одно 
из первых мест среди индустриальных горо-
дов Промышленного центра. Отражая общую 
промышленную отсталость страны, Н.-Н. имел 
технически очень отсталую промышленность 
с односторонней специализацией преимущест-
венно на транспортном машиностроении. 

Коренным образом изменилось положение 
при Советской власти. В результате социали-
стич. строительства колоссально вырос объем 
промышленности г. Горького и вместе с тем 
изменились ео структура и технический уро-
вень: Горький стал одним из крупнейших со-
юзных центров автостроения, транспортного 
машиностроения и станкостроения. Экономи-
ческий рост города нашел свое выражение пре-
жде всего в росте населения, к-рое составляло: 
в 1897—95,7 тыс., в 1917—148,1 тыс., в 1920— 
217,1 тыс. чел. , в 1931—350,3 тыс., в 1935— 
512,0 тыс. Таким образом, с 1897 по 1917, т . е. 
за 20 дореволюционных лет, населенно выросло 
на 52,4 тыс. чел., в среднем по 2,0 тыс. чел. 
в год; за девять же советских лет, с 1926 по 
1935, население выросло на 295,5 тыс. чел., 
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в среднем на 32,8 тыс. чел. в год .—Пред* 
ставление об объеме промышленности Горько-
го дают следующие данные. В 1936 числилось 
240 цензовых промышленных заведений со св. 
86 тыс. рабочих при валовой продукции в 1935-
1.143 млн. руб. С тех пор объем промышлен-
ности значительно вырос. Какими темпами ра-
стет промышленная продукция города, видно 
из того, что автомобильный завод имени Моло-
това в 1937 дал продукцию стоимостью в 
1.089 млн. руб. против 498 млн. в 1935. 

Горький—ярко выраженный центр металло-
обрабатывающей промышленности, в которой 
занято 75—80% всех индустриальных рабочих 
города, в т. ч. в отраслях машиностроения— 
65—70%. Внутри машиностроения на первом 
месте стоит автостроение—совершенно новая 
для Горького промышленная отрасль. Автомо-
бильный заводим. Молотова — одна из круп-
нейших новостроек первой пятилетки—был 
начат строительством в 1930 (в 12 км от Горь-
кого) и уже в начале 1932 фактически начал 
работать. Этот гигант автостроения по своей 
мощности и технич. совершенству превосходит 
все автомобильные заводы Европы. Он вызвал к 
исизни ряд подсобных предприятий: завод авто-
тракторных инструментов в Павлове (Горьков-
ская область), обслуиснвающий и прочую авто-
мобильную промышленность Союза; автосбо-
рочный завод в Горьком, новый цех болто-
заклепочных изделий на заводе «Красная Этна» 
(там жо), освободивший Союз от импорта соот-
ветствующей продукции, и др. 

Вторая важнейшая промышленная отрасль 
Горького—транспортное машиностроение, су-
ществующее с 1849 в Сормове (часть Горького), 
сильно выросшее и реконструированное при 
Советской власти. Красное Сормово, кроме 
старой продукции—мощных паровозов и боль-
шегрузных вагонов,—освоило также ряд новых 
производств: самоопрокидывающиеся вагоны, 
транспортное оборудование для черной метал-
лургии—чугуновозы, шлаковозы и др. Сор-
мовская верфь выпускает морские и речные 
суда, нефтяные шхуны, баржи, грузо-пасса-
жирские теплоходы, буксиры, землечерпалки 
и др. Третья ваяшейшая отрасль, такжо неиз-
вестная старому Н.-Н.,—это станкостроение, 
представленное заводом, начавшим работать 
в 1932 и выпускающим фрезерныо станки. Завод 
расположен близ автозавода и по своей мощ-
ности в 2 раза превосходит всю станкопро-
мышленность дореволюционной России. Кроме 
этих основных отраслой машиностроения, в 
Горьком сильно представлено производство 
разнообразнейших машин и металлнч. изделий, 
ассортимент к-рых сильно расширился при Со-
ветской власти. Заводы «Красное Сормово» и 
«Двигатель революции» выпускают дизели; 
завод «Гудок Октября», помимо с.-х. машин, 
освоил производство машин для бумажной 
пром-сти; завод «Красная Этна», в прошлом 
выпускавший проволоку, гвозди, болты и пр. , 
освоил производство тончайшей проволоки; 
завод «Красный цинковальщик» выпускает 
оцинкованную Посуду, термосы и пр.; завод 
«Красный якорь» выпускает цепи, якоря и пр. ; 
он же освоил испытание цепей для дальнего 
плавания, раньше производившееся в Англии; 
в 1932 начал работать радиотелефонный ком-
бинат им. Ленина (в 4 км от Горького) и др. 

Наряду с ростом машиностроения и металло-
обработки выросли и другие отрасли промыш-
ленности. На левом берегу Волги, немного 

j 
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ниже Горького (на Моховых горах), в 1932 
начал работать крупный стекольный завод 
им. М. Горького, имеющий здесь очень богатую 
сырьевую базу в виде местных песков. Завод 
построен исключительно советскими специа-
листами и отличается высокой техникой. Заново 
создана крупная швейная пром-сть, до рево-
люции имевшая мелкокустарный характер. Ор-
ганизованы обувная фабрика и трикотажная 
<им. К. Цеткин). Из двух действующих кон-
дитерских фабрик—одна новая. В Горьком 
имеется также ряд предприятий мыловаренной 
и парфюмерной пром-сти, несколько крупных 
заводов, выпускающих минеральные строи-
тельные материалы, четыре лесозавода, коже-
венный завод, фабрика «Красный Октябрь», 
выпускающая льняные технические и упако-
вочные ткани, нефтеперерабатывающий завод 
им. 26 бакинских комиссаров и нефтегазовый 
завод (действует с 1934), ряд крупных муко-
мольных мельниц и др. В состав Горысовского 
промышленного узла фактически входит и 
Балахна, располоясенная на правом берегу 
Волги в 32 км выше Горького. Здесь создана 
одна из крупнейших электростанций Союза 
(Горьгрэс) мощностью в 204 тыс. кет, снаб-
жающая электроэнергией весь горьковский ин-
дустриальный узел. В 7 и от Балахны, в 
посаде Правдинске создан крупнейший в СССР 
и во всей Европе бумаго-целлюлозный комби-
нат.—На основе новой техники и внедрения 
социалистич. методов труда (стахановское дви-
жение, социалистич, соревнование и ударни-
чество) систематически возрастает производи-
тельность труда. Так , по данным, относящимся 
ко всей области, выработка одного рабочего по 
всей промышленности, подчиненной нарко-
матам, составляла в 1932—6.670,2 руб. , а в 
1935—11.427,1 руб., в т. ч. по машинострои-
тельной пром-сти (сконцентрированной, гл . 
обр., в Горьком)—5.359 руб. и 14.413,9 руб. 

Т р а н с п о р т . Горький—один из круп-
нейших транспортных узлов Союза, сочетаю-
щий крупный железнодоролшый узел и один 
из крупнейших волжских портов. Большое зна-
чение имеет окончание в январе 1934 строитель-
ства ж.-д. моста через Волгу, создавшего воз-
можность прямого лс.-д. сообщения между лево-
береясьем и правобережьем Волги. При Совет-
ской власти закончено строительство липии 
Горький—Котельнич, теснее связавшей Горь-
кий с Завок*сьем. Рост промышленности Горь-
кого обусловил значительное увеличение гру-
зооборота горьковского узла . Так , с 1913 по 
1936 отправление из Горького по лс. д. выросло 
пемного меньше, чем в четыре раза , прибытие— 
в 14 раз. Состав грузооборота Горького очень 
разнообразен, а его экономич. связи очень 
обширны. Горький получает лселезо (из Дон-
басса и Урала), уголь (из Донбасса), нефть 
(из Баку через Астрахань по Волге), лес (из 
Верхнего Поволжья и из Окского бассейна), 
хлеб (из Нижнего и Среднего Поволлсья), соль, 
рыбу (из Нижнего Поволжья), изделия фаб-
рично-заводской пром-сти (из Промышленного 
центра), минеральные строительные материалы 
и др. Горький отправляет как свою собственную 
продукцию (паровозы и суда, автомобили, стан-
ки, метизы и др. в разные районы Союза), так и 
грузы, идущие транзитом: лес—в Среднее и 
Нижнее Поволжье, хлеб—в Верхнее Повол-
жье, нефть—гл. обр. в Заволжье, и др. Видное 
место занимают в грузообороте Горького пере-
валочные операции с реки на ж . д. и обратно. 
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Г о р о д с к о е х о з я й с т в о . Горь-
кий—один из красивейших городов на Волге. 
Он ишвописно расположен частично на возвы-
шенности (св. 120 м над ур . м.), частично по 
берегам Волги и Оки. Как и во всех капи-
талистич. городах, в старом Н.-Н. существо-
вала глубокая разница между благоустроенным 
(в масштабах дореволюционного времени) «цен-
тром» и заброшенными скученными и грязными 
рабочими окраинами, так ярко описанными 
уроженцем Н. -Н. М. Горьким. 

Коренным образом изменилось полоисоние 
при Советской власти. М. Горький, посетивший 
город в 1935, писал: «По колено в грязи 
утопали здесь. Да что говорить, еще в 1928 
ничего похожего на нынешнее благоустрой-
ство не было». Побереясье, в дореволюционном 
прошлом представлявшее беспорядочное на-
громождение низких и грязных построек, 
пивных, ночлежек, кабаков и притонов, в 
настоящео время совершенно изменило свой 
облик. Улицы замощены и асфальтированы, 
построено много новых домов, сооружена вод-
ная станция «Динамо», проведен мост через Оку 
(с 1/V 1933) и т. д. В рабочих районах— Сор-
мове, Кунавине и др.—осуществлено крупное 
жилищное и коммунальное строительство: об-
разованы новые кварталы и поселки, построено 
много новых благоустроенных домов, органи-
зовано трамвайное и автобусное сообщение, 
проведены электрич. освещение,водоснабнсение 
и канализация, построены дворцы культуры 
и т. д. В Кунавине построен образцовый ленин-
ский городок. В районе автозавода им. Моло-
това, на пустыре, создан благоустроенпый со-
циалистич. городок, имевший в 1937 около 
200 тыс. .м'жилой площади, 70 тыс. вновь поса-
женных деревьев, парк культуры и отдыха, 
трамвайное и автобусное сообщение и т. д. — 
Представление о масштабах жилищного и ком-
мунального строительства дают следующие дан-
ные. Только за 1929—33 и 8 мес. 1934 построено 
597 тыс. м1 новой жилплощади; меяеду тем весь 
жилфонд на 1/1 1929 составлял 1.215 тыс. м2; 
т. о. жилфонд за этот период увеличился 
на 50%. Водопроводной сетыов 1913 было охва-
чено 12,7% жилого фонда, в 1937—31,3%; 
канализацией было охвачено соответственно 
5,6% и 23%; электрич. освещением—60,3% и 
98,1%; центральным отоплепием—1,1% и 8 ,5%. 
Протяжение водопроводной сети выросло 
с 65,7 тш в 1915 до 248,2 км в 1936. Длина кана-
лизационной сети была: в 1915—34,1 юн, в 
1936—113,2 км; длина трамвайных путей была: 
в 1914—15,4 км, в 1936—104,2 км; трамваем 
перевезено пассажиров соответственно: 8,3 млн. 
и 99,5 млн. 

Народпое образование. Горький—крупный 
культурный центр. До революции в Н. -Н. не 
было ни одного высшего учебного заведения. 
В наст, время (1937) имеется университет и 
13 институтов: механико-машиностроительный, 
химико - технологический, инженерно - строи-
тельный, сельско-хозяйственный, инженеров 
водного транспорта, медицинский, три педаго-
гических, марксизма-ленинизма, высшая ком-
мунистическая с.-х. школа, промышленная 
академия и др. Открыты 19 техникумов (1937), 
17 специальных школ и курсов, в т. ч. 4 музы-
кальных; 11 домов культуры и просвещения, 
5 музеев, 37 библиотек, 8 зрелищных пред-
приятий, 14 кино и др. В Горьком открыт ряд 
научно-исследовательских учреждений: инсти-
тут экономики и организации социалистич. 
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земледелия, санитарно-биологический, охраны 
материнства и младенчества, физио-терапев-
тический, водного транспорта, гидро-метеоро-
логический, геофизич. обсерватория и др. В 
качестве иллюстраций культурного роста Горь-
кого можно привести следующее. В рабочем 
районе Сормово до революции на нужды про-
свещения тратилось меньше 100 тыс. руб. в 
год, причем в эту сумму входило и покрытие 
церковных нунсд. В 1937 бюджет народного 

Рис. 3. Государственный оельско-хозяйственный 
институт. 

образования по Сормову составлял 3.598 тыс. 
руб. Здесь открыты 19 школ (вместо одной цер-
ковно-приходской в 1917), два техникума, 
рабфак, педагогия, ин-т, школы средне-технич. 
образования, 19 детских садов, дворец куль-
туры, клубы, библиотеки и др.—Так купече-
ский II .-H.—одна из цитаделей российской 
буржуазии—превратился в условиях Советской 
власти в мощный центр социалистической ин-
дустрии, в благоустроенный и культурный 
социалистический город. Э. Давыдов. 

НИЖНИЙ ТАГИЛ, город в Свердловской обла-
сти, непосредственно подчинен облисполкому. 
Расположен на вост. склоно Среднего Урала 
у подошвы богатой железом горы Высокой, у 
несудоходной р. Тагил и на электрифициро-
ванной линии Свердловск—Березняки лс. д. 
им. Л . М. Кагановича. Н. Т.—один из круп-
нейших и быстрорастущих индустриальных 
центров Урала . В 1926 в нем было 38,8 тыс. 
лсит., в 1936—ок. 170 тыс.; по числу жителей 
Н. Т . занимает второе место в Свердловской 
области (после Свердловска). На 1/1 1936 
в городе числилось ок. 53 тыс. рабочих и слу-
ясащих, из них в крупной промышленности и 
строительстве—ок. 30 тыс. 

Тагило-Кушвинский железорудный район, 
охватывающий мощные месторождения гор 
Высокой, Благодати (расположенной в 30 км 
от Н. Т.) и др. , занимает по размерам своих 
железорудных запасов второе место на Урале 
(после Магнитогорского местороисдения). За-
пасы железа на горе Высокой составляют ок. 
100 млн. m, на горе Благодати—ок. 95 млн. m 
(1/1 1936). В районе Н. Т . имеются месторо-
исдения и других полезных ископаемых: золо-
та, платины, малахита, марганца, хромита, 
кварцита, асбеста и др.—Кустарная выплавка 
лселеза производилась в этом районе еще задол-
го до прихода русских местным населением. 
В 1725, по приказу Петра I , купцом Демидовым 
здесь был построен металлургия, завод, про-
изводивший кровельное яселезо. В дальнейшем 
наследники Демидова (см. Демидовы) владели 
всем Тагильским горным округом. Как и вся 

металлургия Урала (см.), нижне-тагильский 
завод отличался низким технич. уровнем. 

Коренным образом изменилось полоясение-
после победы Великой Октябрьской социали-
стической революции. Старый завод, рекон-
струированный на осново современной техники, 
даст теперь ок. 150 тыс. m железа в год (1937); 
освоено производство качественной листовой 
стали (ранее выпускалось исключительно кро-
вельное иселезо). При заводе имеется электро-
станция мощностью в 15 тыс. кет. В 10 км от 
Н.Т. построен гигант вагоностроения—Нишсне-
Тагилъский вагоностроительный завод (см.), по-
своей проектной мощности являющийся круп-
нейшим в мире; при заводе действует электро-
станция мощностью в 24 тыс. кет. Рядом с ним 
строится (1938) Ново-Тагильский металлургия, 
комбинате коксовым заводом, к-рый будет рабо-
тать на угле Кизеловского местороясдения. П о 
своей проектной мощности комбинат занимает 
второе место на Урале (после Магнитогорско-
го). Вокруг этих заводов возник многолюдный 
рабочий поселок, слившийся с Н. Т. Эти два 
завода принадлеясат к числу крупнейших ново-
строек первой и второй пятилеток. В Н. Т. 
имеется также несколько более мелких пред-
приятий—по производству кирпича, обработке 
мрамора, разработке каменных карьеров и др. 

До Великой Октябрьской социалистической 
революции Н. Т. был типичным для Урала 
захудалым неблагоустроенным заводским по-
селком; он не был причислен далее к числу 
городов, несмотря на наличие в ном в 1913 до 
38 тыс. жит. В настоящее время эта наслед-
ственная «вотчина Демидовых» превратилась 
в результате социалистического строительства 
в благоустроенный культурный пролетарский 
центр. С 1926 по 1935 ясилой фонд города вырос 
на 127%. Построены благоустроенные много-
этажные дома. Имеются электрическое освеще-
ние, водопровод и канализация. Открыты: вуз , 
3 техникума (педагогический, горно-металлур-
гический и медицинский), рабфак, музей, 4 на-
учных библиотеки и 15 массовых; 58 детских 
садов, 40 яслей, 10 больниц; 2 стадиона и др. 
На берегу Тагильского пруда, в живописной 
местности, оборудован дом отдыха; в 1937 
построен Дворец пионеров и др. 

НИЖНИЙ У ФАЛ ЕЙ, рабочий поселок в Уфа-
лейском районе Челябинской обл., в 25 км 
к Ю.-З. от ст. Верхний Уфалей Юлсно-Ураль-
ской ж . д. , с к-рой он связан автобусным сооб-
щением; ок. 5 тыс. ясит. (1937). Небольшой ме-
таллургия. завод. В Верхнем Уфалее—нике-
левый завод, построенный во второй пяти-
летке па основе богатых местных месторолсде-
ний никеля. 

НИЖНЯЯ АВСТРИЯ (Niederösterreich), одна из 
«земель» (провинций) Австрии, захваченной 
германским фашизмом в марте 1938. Террито-
рия—19,3 тыс. км'; население—1.512 тыс. чел. 
(1934). Наиболее развитая в промышленном 
отношении часть Австрии, обладающая одно-
временно и значительным с. х-вом. 

НИЖНЯЯ ПАЛАТА, общее название одной из 
палат (Палаты общин—в Англии, Палаты депу-
татов—во Франции, Палаты представителей—в 
США, Государственной думы—в царской Рос-
сии и т. п.) парламентов (см. Парламент.) в ка-
питалистических странах с двухпалатной пар-
ламентской системой.—Н. п. избираются, в то 
время как верхние палаты в ряде стран совер-
шенно не избираются (Англия) или выборы их 
сочетаются с назначением (в Японии и в быв. 
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riapcKoff России) или избираются с большими 
ограничениями избирательного права. Н. п. 
избираются на определенный (в разных странах 
весьма различный) срок. Легислатура (срок 
полномочий) нижних палат, как правило, 
менее длительна, чем легислатура избираемых 
верхних палат (во Франции Н. п. избирается на 
4 года, а верхняя—на 9 лет, в США—соответ-
ственно на 2 и на С лет). Кроме того, Н. п. мо-
жет быть досрочно распущена главой государ-
ства—президентом или королем, в пек-рых 
странах—с согласия верхней палаты. Классо-
вая сущность Н. п., несмотря на ряд их отличий 
от верхних палат в правах, в порядке образо-
вания, в сроках полномочий,—та же, что и 
верхних, т. е. Н. п. является органом власти гос-
подствующих классов, как и верхняя палата. 

Советскому государственному праву чуждо 
деление палат на «нилшие» и «верхние». Пала-
ты Верховного Совета СССР (см. Совет Верхов-
ный) совершенно равноправны и именуются 
Сталинской Конституцией Советом Союза и Со-
ветом Национальностей (см.). 

НИЖНЯЯ САЛДА, город, районный центр в 
Свердловской области, станция ясолезной до-
роги имони Л . М. Кагановича; 17,5 тыс. жи-
телей (1935). В Нижней Салде—старый мо-
таллургич. завод (основан в 1760), подверг-
шийся значительной реконструкции во второй 
пятилетке. Завод оборудован мартеновской и 
двумя доменными печами и прокатным ста-
ном. Основная продукция — чугун, рельсы, 
котельное нселезо. Город электрифицирован. 
Построены школы, больница и др. , оборудо-
ваны клуб, кино, детская политехническая стан-
ция, краеведческий музей и др. Близ завода — 
прекрасная кедровая роща. 

НИЖНЯЯ ТУРА, рабочий поселок в Исовском 
районе Свердловской обл., конечная станция 
ж.-д. ветки, отходящей от ст. Выи ж. д. им. 
Л. М. Кагановича; 6 тыс. жит. (1935). Железо-
делательный завод, выпускающий кровельное 
железо. 

НИЗАМИ, Низамуддин Абу-МухаммодИльяс 
ибн-Юсуф ибн-Зеки-Муаййад (1141—1203), ве-
ликий азербайдясанский поэт. Родился в Ганд-
же (теперь Кировабад), где провел всю жизнь. 
Происходил из ремесленных кругов. Так как 
в 12 в. основным литературным языком для 
большинства стран Переднего Востока был пер-
сидский, то Н. все свои произведения написал 
на этом языке, применяясь к существовавшей 
литературной традиции. Славу Низами созда-
ла «Пятерица» («Хамсэ»)—пять больших эпи-
ческих поэм. «Хамсэ» состоит из следующих 
частей: 1) «Сокровищница тайн» (1119)—по 
внешности дидактическая поэма суфийского 
направления, скрывающая, однако, во введен-
ных туда притчах и рассказах критику поряд-
ков того вромони и показывающая картины 
бесправия угнетенных масс; 2) «Хосров и Ши-
рин» (1180)—героическая поэма, повествующая 
о любви сассанида Хосрова Парвиза к армян-
ской царовне Ширин. В этом произведении Н. 
противопоставляет коварному правителю пре-
красный образ скромного ремесленника Фар-
хада;3) «Лейли и Медяшун» (1188)—романтиче-
ская поэма о трагической любви юного бедуина 
Кайса, прозванного Меджпуном (одержимым), 
к прекрасной Лейли, с которой его разлу-
чает неумолимая родительская власть; 4) «Семь 
портретов» (или «Семь красавиц») (1196)—по-
весть о любовных похождениях сассанида Бех-
рам Гура, в к-рой любовь, в противополож-
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ность двум предшествующим произведениям, 
принимает болоо лсизнерадостную окраску. 
Центральное мосто в этой поэме занимают 
семь вставных сказок, тесно связанных с на-
родным творчеством; 5) «Поэма об Александре» 
(1201)—героическая поэма о жизни и деяниях 
Александра Македонского. Эта поэма наибо-
лее ярко выражает политические и философ-
ские взгляды П., она проникнута горячей 
любовью к родному Азербайджану и дает рез-
кий отпор притязаниям на власть иранской 
родовой аристократии. Наряду с поэмами из-
вестен лирический диван (сборник стихотво-
рений) Н., но получивший широкого распро-
странения. Влияние Н. на развитие литера-
туры на Переднем Востоке исключительно ве-
лико. Созданные им воличавыо образы, согро-
тые его пламенным гуманизмом, сделались 
любимыми героями целого ряда народов от 
Закавказья до Индии. Подралсания его произ-
водониям извоетны на таких языках, к а к 
азербайджанский, персидский, курдский, ча-
гатайский, турецкий и др. 

Лит.: Иодания тенета: «Сокровищница тайн» 
( B l a n d N., Makhzan ul Asrâr, the Treasury of secrets... , 
L., 1 844); «Семь портретов» (H. R i t t e r u. J. R y p k a , 
Praha, 1 934); вторая часть «Поэмы oö Александре» 
( S p r e n g e r , Calcutta, 1 852, 1 869). Все пять поэм из-
даны в Тегеране в 1 935—38 (изд. Вахид Дест Гирди). 
Переводы: на рус. яз.—отрывки из «Лейли и Медшнун» 
(пер. А. Глобы, M., 1935); из книги: Хосров и Ширин 
[поэма], пер., статья и прим. Е. Д у н а е в с к о г о , 
[M.J, 1935; одна новелла из «Семи портретов» в прозаи-
ческом переводе К. Б е р т е л ь с а, журнал «Восток», 
т. III, Л-, 1923. Иа зап.-европ. яз.— A t k i n s o n J., 
Laili u Majnun, a poem from tile original of Nazami, L . , 
1836; W i l s o n С. E. , The l laft Paikar... by Nizami of 
Ganjah, 2 vis, L., 1 924; D u d a II. W., Ferh.Kl und 
Schirl n (исследованиесюжета), l'raha, 1933; K i t t e r H. , 
lieber die Bildersprache Nlzämls, Berlin, 1927. Краткие 
эаметки во всех общих обзорах истории персидской 
литературы. Е. Бертвлъс. 

НИЗАН (Nisan), Поль (р. 1905), франц. писа-
тель, коммунист, видный деятель антифашист-
ского народного фронта. В своем первом и 
наиболее значительном романе «Антуан Блу-
айе» (1933) Н. поставил проблему о выходцах 
из рабочих, пробившихся в «люди» и сделавших 
себе карьеру в бурясуазном обществе. В образе 
омещанившегося и ставшего предателем ква-
лифицированного нселезнодорожника Антуана 
Блуайе Н. показал, как постепенно совершает-
ся процесс внутреннего опустошения и умер-
щвления личности человека, к-рый ради мате-
риального благополучия отдает свои силы слу-
жению капиталистам и, приобретя черты бур-
ж у а , теряет свою человечность и классовое до-
стоинство. В романе «День мертвых» выведены 
образы революционеров. Н . пропагандирует 
русскую революционную литературу, помещая 
в «Юманите» лит.-критические статьи о совет-
ских писателях. 

НИЗКАЯ ЧАСТОТА, электрические колебания 
с частотой (см.) ниже 15.000 герц. Если коле-
бания Н . ч . превратить в механические (напр. , 
в колебания мембраны телефона), они воспри-
нимаются слухом как звуки (см. Электриче-
ские колебания, Высокая частота). 

Н И З К И Е ТЕМПЕРАТУРЫ, з а п о с л е д н и е 2 0 — 
30 лет получили широкое применение как в 
экспериментальной технике научного исследо-
вания, так и в промышленности. Н. т. пользу-
ются для получения газа в жидком состоянии 
(аммиак, углекислота, закись азота, кислород, 
азот и др.; см. Союижение газов) и для разделе-
ния газовых смесей (выделение благородных 
газов—неона, гелия, аргона, криптона и ксено-
на из воздуха; разделение коксового газа для 
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выделения азота в азотной промышленности 
и т. д.). Пользуясь жидким воздухом, водоро-
дом и гелием, экспериментальная физика рас-
полагает температурами, приблиясающимися к 
абсолютному нолю (-273,13° С). 

П о л у ч е н и е Н. т. неразрывно связано 
с сжижением газов. Д л я слсинсспия газов обыч-
но пользуются двумя методами: охлаждением 
газа при совершении им работы против «вну-
тренних» междуатомных сил (эффект Джоуля-
Томсона) и охлаждением газа при совершении 
им работы против «внешних» сил. Первый 
метод используется в обычных машинах жид-
кого воздуха (см. Сжижение газов). Этим лее 
методом пользуются во всех криогенных лабора-
ториях для сжижения водорода, с той только 
разницей, что для получения холода при сжи-
жении водорода последний уясе предварительно 
необходимо охладить до температуры ниже 
точки «инверсии» (см. Газы). Температура жид-
кого водорода, кипящего под атмосферным дав-
лением, равна 20,3° К ( -252 ,8° С). Заставляя 
жидкий водород кипеть под пониженным дав-
лением, его можно легко обратить в твердое 
состояние при температуре 14° К (-259,1° С). 

Д л я получения еще более низких температур 
пользуются сжиженным гелием, к-рый наиболее 
трудно поддается сжижению, т. к . температура 
сжижения его и точка инверсии очень низки. 
Поэтому при сжижении гелия приходится поль-
зоваться синтезом указанных выше методов, 
как это имеет место, напр. , в оясижителе, 
построенном проф. Капицей. Температура жид-
кого гелия, кипящего под атмосферным давле-
нием, равна 4,2° К (—268,9° С). Заставляя жид-
кий гелий кипеть под пониженным давлением, 
путем откачки мощными насосами в настоящее 
время можно дойти до 0,71°К (-272,42° С). Д л я 
этого пришлось построить специальные насосы 
производительностью 675 л в 1 сек. при давле-
нии в 0,0036 мм ртутного столба. Обычными 
лабораторными насосами этим методом можно 
получить температуру не нияее 1,5 — 1,2°К. 
Любопытно отметить, что никаким понияеением 
•температуры при откачке нельзя превратить 
гелий в твердое состояние. При понижении 
температуры жидкий гелий переходит (2,19° К , 
-270,94° С) в другую жидкую модификацию, 
обладающую замечательными свойствами. По-
лучение же твердого гелия возмояшо только 
при давлениях не ниже 25 атм. Д л я получения 
•сверхнизкой температуры в самое последнее 
время использована идея, предложенная Де-
баем и Дясиоком. Метод заключается в том, что 
предварительно охлажденную обычными мето-
дами до 1° К и намагниченную в сильном маг-
нитном поле (10.000 — 30.000 гаусс) парамаг-
нитную соль (напр., нселезо-алюминиевые квас-
цы) затем удаляют из магнитного поля. При 
этом соль размагничивается вследствие тепло-
вого движения молекул вещества, на что уходит 
часть тепловой энергии, и, следовательно,тем-
пература понижается. Этим методом получены 
•самые низкие температуры — всего в 0,05° К . 

Вся аппаратура для получения и поддер-
жания Н . т. должна тщательно изолироваться 
от притока тепла из внешней среды. См. также 

•Со/сижение газов. 
С в о й с т в а в е щ е с т в а при Н. т. весь-

ма замечательны. Так , например, почти все 
материалы (за исключением нек-рых специаль-
ных сталей) становятся хрупкими, как стекло. 
При конструировании машин для сжижения 
тазов, работающих при очень низких темпера-

турах, пришлось специально подбирать мате-
риалы, сохраняющие в этих условиях свои ме-
ханич. свойства. Таким материалом оказалась, 
например, аустенитовая сталь. Тепловые свой-
ства материалов также очень сильно изменя-
ются. Теплопроводность металлов резко воз-
растает, так что только нек-рые сплавы (мель-
хиор, аустенитовая сталь) могут применяться 
для постройки ответственных частей ожижи-
тельной аппаратуры. Нужно отметить, что при 
тех температурах, которые получаются мето-
дами Дебая и Дясиока, равновесная упругость 
паров гелия падает до очень малых величин. 
Например при 0,05° К упругость гелия равна 
4- Ю-"2 мм ртутного столба, что в 10м раз мень-
ше того давления, к-рое можно получить при 
помощи лучших из современных вакуумных 
насосов. При этих температурах мы имеем дело 
уясе почти с «абсолютной» пустотой; газовая 
теплопроводность совершенно отсутствует, что 
и позволяет экспериментировать с сверхниз-
кими температурами. 

Электрические свойства металлов при низких 
температурах особенно интересны. Сопротив-
ление всех металлов падает с температурой. 
Камерлинг-Оннес в 1911, исследуя ртуть при 
температуре ок. 4° К , обнаружил, что этот 
металл при дальнейшем понижении темпера-' 
туры неожиданно (скачком) перестает оказы-
вать поддающееся измерению сопротивление 
прохождению электрич. тока. Это явление (т. н. 
сверхпроводимость, см.) и в настоящее время 
слуисит предметом многочисленных исследова-
ний. Класс сверхпроводников значительно рас-
ширен. Из 67 чистых металлов сверхпровод-
никами оказались 14 (сверхпроводниками ока-
зались также нек-рые сплавы).—Температуры, 
при к-рых происходит переход в сверхпрово-
дящее состояние, для разных металлов колеб-
лются от 9,2° К (-263,93° С) для ниобия до 
0,35° К (-273,08° С) для гафния. Не исключена 
возможность того, что сверхпроводниками мо-
гут оказаться все металлы, если итти ещо к 
более низким температурам. Укажем еще на 
замечательное свойство второй модификации 
жидкого гелия. Кеезом обнаружил, что эта 
модификация обладает свойством сверхтепло-
проводности. Теплопроводность более чем в 
200 раз превышает теплопроводность метал-
лической меди, являющейся одним из лучших 
проводников тепла. Природа этого явления 
еще мало исслодована. 

И з м е р е н и я Н. т. в технике произво-
дятся обычными газовыми термометрами, пред-
ставляющими собой маленький резервуар, на-
полненный газом при определенном давлении 
и сообщающийся тонкой капиллярной труб-
кой с обычным бурдоновским манометром. Та-
кими газовыми термометрами, наполненными 
водородом или гелием, молено соответствен-
но мерить температуры до —250° С и —270° С. 
Д л я более точного измерения низких темпе-
ратур приходится манометры Бурдона заме-
нить ртутными манометрами. Для ещо более 
низких температур приходится пользоваться 
манометрами Пирани, учитывая соответствую-
щие поправки на термическую эффузию (см.). 
Д л я измерения низких температур можно 
применять так называемые конденсационные 
термометры, а также «термометры сопротивле-
ния». В конденсационных термометрах изме-
ряется упругость пара того или иного ясид-
кого газа (в зависимости от интервала тем-
ператур), наполняющего резервуар термомет-
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ра. Например для измерения температур от 
4.2° К (-268,9° С) и ниже можно пользоваться 
конденсационным термометром, наполненным 
гелием. Изготовляя проволоку для термомет-

SoB сопротивления из пек-рых сплавов (типа 
осфористой бронзы), удается измерять темпе-

ратуры до 1° К (-272,13° С), пользуясь изме-
нением удельного сопротивления в зависимости 
от температуры. Наиболее трудно измерение 
температуры ниже 1° К (-272,13° С). Здесь 
приходится пользоваться еще более тонкими 
метоДми, как-то—измерением магнитной вос-
приимчивости нек-рых солей. 

Лит.: J а с k s о il L. С., Low temperature physics, L., 
1934; S 1 m о n S., The approach to the absolute zero оГ 
temperature, «Proceeding of the Royal Institution of 
Great Britain», 1935; К а п и ц а П. Л., Адиабатиче-
ский метод ожижения гелия, «Успехи физических наук», 
Л., 1936, т. XVI, пин. 2; Г и р ш M., Глубокое охла-
ждение, М., 1937; К л о д , Жидкий ноздух, нср. И. В. 
Зельперл и В. О. Каплана, Л., 1930. 

НИЗКОВОЛЬТНАЯ Д У Г А , э л е к т р и ч е с к и й д у -
говой разряд в газе или в парах металлов, 
к-рый поддерлсивается при разности потенциа-
лов меисду электродами ниже ионизационного 
потенциала газа или пара. Если потенциал 
горения Н. д. вышо, чем первый резонансный. 
потенциал (см.) газа или пара, то II. д. назы-
вается нормальной, если ниже—то аномальной. 
Для возникновения II. д. необходим накален-
ный катод, способный давать мощный электрон-
ный поток. Н. д. чаще всего имеют место в бла-
городных газах: аргоне, гелии, неоне и парах 
металлов. Объяснений возможности существо-
вания Н. д. имеется несколько. Одним из наи-
("голее существенных факторов существования 
Н. д. является ступенчатая ионизация, когда 
один электрон возбуждает атом, а другой элек-
трон молсет перевести атом или в еще бо-
лее высокое возбужденное состояние или же , 
наконец, его ионизовать. Молено также пред-
положить, что в Н. Д. устанавливается такой 
процесс обмена энергии между электронами, 
при к-ром часть электронов будет иметь ско-
рости, достаточные для ионизации.—Третье 
объяснение предполагает накопление около 
катода положительных иопов, что вызывает 
возрастание потенциала в этом месте до такой 
величины, что электроны приобретают ско-
рости, достаточные для ионизации. Такое рас-
пределение потенциала подтверлсдается опы-
том. Значительную роль в образовании II . д. 
играют такжо колебания потенциала анода, 
благодаря ic-рым сравниваемая с ионизацион-
ным потенциалом разность потенциалов между 
электродами является лишь некоторой сред-
ней величиной. Как и во всех подобных слу-
чаях, надо полагать, что в низковольтной ду-
ге имеют место одновременно все перечислен-
ные выше явления. 

НИЗМЕННОСТИ, части земной поверхности, 
характеризующиеся незначительной приподня-
тостью над уровнем моря (от 0 до 200 м). За-
нимают в общем более 1/я поверхности суши. 
Н. большей частью—равнины, т. е. обладают 
незначительными колебаниями высот и слабы-
ми уклонами. П. , лежащие ниже ур. м. (напр., 
Арало-Каспийская Н.) , называются также 
депрессиями. 

НИЗОВОЙ, Павел (псевдоним Павла Георгие-
вича Т у л и к о в а ) (р. 1882), советский писа-
тель. Родился в крестьянской семье, в глухой 
деревне Костромской губ. С 12 лет работал л 
Москве «по малярному делу», затем переменил 
ряд профессий. Много путешествовал по России. 
Участвовал в гражданской войне.—II. хорошо 

В. с . Э. т. X LII. 

знает деревню и отобразил ее в своих произведе-
ниях. Наряду с темными сторонами крестьян-
ской жизни (картина самосуда в рассказе 
«Шесть») он показывает переход крестьян на 
сторону революции и их участие в ней (рас-
сказы «Звериным следом», «Золотое озеро», 
«Крыло птицы»), В повести «Черноземье» ши-
роко изображена деревенская жизнь в послед-
ние дни первой мировой империалистической 
войны и в начало революции; показано посте-
пенно пробуждающееся и крепнущее политич. 
сознание крестьян. Природа занимает боль-
шое место в произведениях Н. Он рисует ее 
яркими красками, уделяет много внимания ео 
влиянию на человеческую жизнь. В романе 
«Океан» Н. показал человека, уединившегося 
на безлюдное побережье Северного океана и 
решившего создать там крепкую семью, неза-
висимую от человеческого общества. Роман 
изобилует красочными картинами арктиче-
ской природы и лсизни поморов. Однако тен-
денция этого произведения явно ошибочна: 
писатель любуется своим героем, «сильной 
личностью», противопоставляющей себя кол-
лективу. В изображении героя чувствуется 
влияние, с одпой стороны, Дисска Лондона, 
с другой—К. Гамсуна. Влияние последнего 
сказалось и в трактовке взаимоотношений че-
ловека с природой, а такясе в подчеркнуто 
романтической передаче явлений природы. По-
следнее характерно и для других произведе-
ний II. («Язычники», «Новь», «Золотое озеро»). 
В последние годы Н. работал над романами 
«Сталь» и «Недра» о социалистическом строи-
тельстве на Урале (романы напечатаны в жур-
нале «Новый мир»). 

С о ч . П.: Язычники, М., 1923; Черноземье, 2 изд., 
M.—Л., 1926; В горных ущельях, M., 1925; В тиши дере-
венской, М., 119251; В горах, M.—Л., 1927; Крыло птицы, 
[M., 19261; Две жизни, IМ.], 1933; Оксан,2изд., [М.,1933]. 

НИЗОВСКАЯ ЗЕМЛЯ, название, к-рое новго-
родцы в 11—12 вв. применяли к землям, лежав-
шим н и ж е у с т ь я р . Мологи, кЮ.-В . от собствен-
но новгородской территории, входившим н 
бассейн верхней Волги и ее притоков. От нов-
городцев название Н. з . , пли «Низа», привилось 
в Московском княжестве и стало относиться 
к землям, составлявшим Ростово-Суздальскую 
землю. Зто название сохранилось за всей этой 
территорией и тогда, когда в процессе фео-
дального дробления она в 13 веко распалась на 
отдельные княжества. В этих княисествах И . з . 
называли земли, лежавшие ниже других по те-
чению р. Волги. Основанный в 1221 новый город 
в устьи р. Оки получил название «Новгорода 
Низовской земли», или сокращенно—Пижнего-
Новгорода. С ростом Московского государства 
Низовской зомлей, «Низом», или «Понизовьем», 
стало называться Поволжье ниже Нижнего-
Иовгорода. 

НИЗОВЫЕ ЗЛАКИ, многолетние, широко рас-
пространенные в СССР травянистые злаки, 
имеющие невысокие стебли с большим количе-
ством прикорневых листьев. Многие Н . з . 
дают хорошую упругую дернипу, быстро отра-
стают после укосов или стравливания скотом. 
Большинство Н. з.—ценные кормовые расте-
ния, хорошо поедаемые взрослым скотом н мо-
лодняком. В культуре применяются при за-
кладке и обновлении пастбищ и лугов. К ни-
зовым злакам относятся: мятлики—луговой, 
обыкновенный, луковичный, лесной, болот-
пый и однолетний; овсяница—луговая, крас-
ная , тростниковая, овечья и степная; райгра-
сы—английский, французский и итальянский. 

г, 
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НИЗШИЕ ГРИБЫ, два класса грибов: архи-
мицеты—с неразвитым или очень слабо разви-
тым мицелием—и фикомицеты (см.)—с хорошо 
развитым мицелием, пе расчлененным на клетки 
(т. н. неклеточное строение). 

НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ, группа наиболее при-
митивных растений, объединяющая ок. 120.000 
видов. Д л я Н. р. характерно их вегетативное 
тело, называемое слоевищем, или талломом. 
Оно может быть одноклеточным или многокле-
точным, микроскопически малым или круп-
ным, разнообразной формы, но у всех анатоми-
чески просто устроенным и почти у всех лишен-
ным расчленения на стебель и листья, типич-
ного для т. н. высших листостебельных или 
кормофитных растений (см. Кормофиты). К 
Н. р . относится ряд отдельных групп (типов). 
Первые 6 типов Н. р . содержат в клетках хло-
рофилл, почти все—водные растения, объеди-
няемые под общим названием водорослей: 
1) зеленые, 2) разножгутовые, 3) диатомовые, 
4) бурые, 5) красные, 6) сине-зеленые водо-
росли. Три типа—бактерии, миксомицеты и 
грибы—не содержат хлорофилла и являются 
преимущественно наземными растениями. О 
происхождении и эволюции Н. р . см. Фило-
гения (и филогенез) (низших растений). . 

НИИГАТА (Niigata) , гл. город и порт в одно-
именной префектуре в Японии, на с.-з. берегу 
о-ва Хонсю, в устьи реки Синано; 125 тыс. жит. 
(1930). Выходной порт для земледельческого 
района Японии—равнины Эциго. Центр важ-
нейшего в Японии нефтеносного района. Неф-
теперегонная и металлообрабатывающая про-
мышленность. Железной дорогой соединен с 
Нагапо, Нагойей и Токио. 

НИИХАМА (Niihama), город в префектуре 
Эхиме в Японии, на сев. берегу о-ва Сикоку. 
Вблизи Н. находится богатое месторождение 
медных руд (в Бесси), эксплоатация к-рых 
содействовала превращению И. в значитель-
ный промышленный центр. В Н.—крупнейший 
химич. комбинат концерна Сумитомо, работаю-
щий, гл. обр., на отходах медной металлургии 
Бесси, и алюминиевый завод того же концерна, 
созданный на базе корейских алунитов. 

НИКА, в религии Древней Греции—богиня 
победы, постоянная спутница бога Зевса и бо-
гини Афины. Н. изображали крылатой, в 
венке и с пальмовой веткой в руках. Н.—также 
богиня победы во всякого рода состязаниях. 
В древнем Риме Н. соответствовала богиня 
Виктория. 

НИКАНДРА, Nicandra, род однолетних тра-
вянистых растений из сем. пасленовых. Содер-
жит только 1 вид, N. physaloides, из Перу, бога-
тый формами. В Европе и в СССР Н. встре-
чается как садовое и в виде сорняков на мусор-
ных и компостных кучах. Цветки голубые, 
повислые, чашечка ко времени созревания 
плода сильно разрастается и полностью скры-
вает ягоДу. Встречаются формы с зеленой и 
темнофиолетовой чашечкой. 

НИНАРАГУА, озеро в Центр. Америке, в рес-
публике Никарагуа . Лежит в низменной лож-
бине, тянущейся от Атлантического океана к 
Тихому, на высоте 33 м над ур . м. Площадь— 
7.700 км2, глубина—до 80 м. В сев.-зап. части 
Н. имеет соединение с оз. Манагуа. Из Н. выте-
кает р . Сан-Хуан, впадающая в Караибское м. 
Берега озера низкие. Так как фауна озера 
•одержит также и морские формы, имеется 
предположение о существовавшей ранее связи 
озера с морем. 

—НИКАРАГУА 100 

НИКАРАГУА (Nicaragua), по территории наи-
более обширная, но вместе с тем и одна из наи-
менее заселенных республик Центр. Америки. 
Граничит на С.-З. с Гондурасом, на Ю.— 
с Коста-Рикой, омывается Караибским морем 
на В. и Тихим океаном на Ю.-З. Площадь— 
128 тыс. км2; ок. V« ее занято лесами. Насе-
ление—750 тыс. чел. (1930); средняя плотность 
населения всего 6 чел. на 1 км2. Большая часть 
жителей (ок. 75%) сосредоточена в западной 
части Н. Население в основном состоит из 
метисов и индейцев (74%); ок. 9% негров про-
живает на В.; белых, сосредоточенных, гл. оор., 
в зап. части Н. ,—17%. Среди иностранцев 
преобладают американцы. В административном 
отношении Н. делится на 13 департаментов и 
2 округа. Столица Н.—Манагуа (32,5 тыс. 
яшт. в 1926); прочие важнейшие города: Леон 
(23,5 тыс. жит.); Гранада (18 тыс. яшт.), Ма-
сайя (13,8 тыс. жит.). 

Физико-географический очерк. Вдоль зап. 
берега Н. тянется цепь вулканов, частью дей-
ствующих; наиболее высокий—Вьехо (1.920 м). 
На С.-З. эта цепь вулканов заканчивается 
действующим вулканом Косегина (1.160 м). 
К В. от цепи вулканов—низменная полоса с 
двумя большими озерами: Никарагуа и Мана-
гуа. Центральную часть Н. занимают горы 
(Кордильеры Никарагуа), в среднем неболь-
шой высоты, но с вершинами, превышающими 
2.000 м,; горы переходят в плоскогорье. Вдоль 
вост. берега Н. тянется низкая, болотистая 
полоса с большими лагунами—Москитовый 
Берег. Главный водораздел страны расположен 
ближе к Тихому океану, вследствие чего все 
значительные реки текут па В. , в Караибское 
море. Наиболее крупные реки—Коко и Рио-
Гранде; па крайнем Ю. сток из оз. Никарагуа 
образует реку Сан-Хуан; реки порожисты. 
Климат Н. тропический, атлантическая сто-
рона имеет значительно больше осадков (Грей-
таун—5.639 мм. Блуфилдс—2.352 мм), чем 
тихоокеанская (Ривас—1.699 мм); их приносят 
на Атлантическое побережье с.-в. пассаты, от 
к-рых Тихоокеанское побережье защищено го-
рами. Н. свойственны 2 сезона: доиедливый 
(с мая—июня по октябрь—декабрь) и сухой; 
последний более четко выражен на 3 . Расти-
тельность Н. имеет переходный характер от 
тропической к субтропической. На Ю. развиты 
леса с рядом форм, характерных для тропиче-
ской Юле. Америки (пальмы), но севернее на-
чинают преобладать (гл. обр. в горах) сосны 
и вечнозеленые дубы. Такой же переход наблю-
дается и в вертикальном направлении. Тропи-
ческие формы заходят дальше на С. по низмен-
ностям и более сырым местам, субтропические 
распространяются дальше н а Ю . , по возвышен-
ностям. На В. развит сырой лес; на 3.—сухие 
леса и саванны. Животный мир Н.—переход-
ный, в основе тропический. Он включает и ряд 
сев.-американских форм. 

Экономический очерк. Н . отсталая аграрная 
страна, фактическая колония США, заинтере- "3 
сованность к-рых в Н. определяется прежде 
всего возможностью проведения через Н. вто-
рого канала между Тихим и Атлантическим 
океанами (см. Никарагуанский канал). Полно-
стью подчинив Н. своему политич. влиянию, 
сев .-американский империализм захватил в 
свои руки и все решающие экономич. позиции 
в стране: финансы, плантационное хозяйство, 
концессии на разработку минеральных и лес-
ных богатств, авиасообщение, морское судо-
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ходство, радио. В 1916 США за 3 млн. долл . 
вынудили у Н . согласив на постройку меж-
океанского к а н а л а через территорию Н . и на 
предоставление им территории д л я строитель-
ства морских бая у Тихоокеанского (бухта 
Фонсека) и Атлантического побережья . К а п а л 
предполагается провести в ю ж . части Никара -
гуа—от г. Сан-Хуан-дель-Норто на побережьи 
Караибского моря, через долину одноименной 
реки к оз. Никарагуа , затем, перевалив через 
водораздел, к порту Брито на Тихом океане. 
Проектная стоимость постройки канала—около 
700 млн. долл. Экономич. от-
сталость Н . , поддерживаемая 
сев . -американским империа-
лизмом, отчетливо проявля-
ется в одностороннем харак -
тере его сельского х -ва (пре-
обладают 2 культуры: кофе и 
бананы), в ничтояшом исполь-
зовании минеральных ресур-
сов, в почти полном отсут-
ствии обрабатывающей про-
мышленности, в крайно низ-
ком уровне развития внеш-
ней торговли, уступающей по 
объему внешней торговле лю-
бой другой из стран Латин-
ской Америки, в малом раз -
мере иностранных инвестиций 
(в 1929—всего около 28 млн. 
долл.) . Индейцы и метисы— 
основная масса населения 
Н . , жестоко эксплоатируе-
мые империалистами, нахо-
дятся на крайней ступени ни-
щеты и низком уровно к у л ь -
туры; ок. 60% всего населе-
ния П . неграмотно. Отсталый 
и односторонний характер 
экономики Н. предопределяет 
ее огромную зависимость от 
внешних рынков, в связи с 
чем мировой экономич. кри-
зис 1929—33 особенно силь-
но ударил по хозяйству П . : 
экспорт Н . с о к р а т и л с я к 1932 
по сравнению с 1928 на 6 2 % , 
цены на кофе и бананы сни-
зились до небывалого у р о в н я , полоясение ту-
земного крестьянства резко ухудшилось , без-
работица среди плантационных рабочих намно-
го возросла. К а к по естественным условиям ,так 
и в экономическом отношении Н. делится на два 
резко отличных района . В западной, наиболее 
плодородной и климатически наиболее здоровой 
части II . сосредоточена большая часть населе-
ния страны, всо валснейшие ее города; здесь 
более развитое земледелие и животноводство; 
здесь ж е сосредоточена и большая часть тор-
говли и промыслов страны. Восточная часть, 
занятая , гл. обр., лесами, освоена в ничтожной 
степени, редко заселена; имеющиеся на нагорьи 
минеральные богатства почти не разрабаты-
ваются из-за недостатка рабочей силы и отсут-
ствия путей сообщения. Л е с а трудно проходи-
мы, а реки вост. склона порожисты и судоходны 
лишь в самом ниишем течении. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о я в л я е т с я 
основой экономики Н . , однако обрабатывается 
лишь ок. 400 тыс. га, т . е. всего ок . 3 % площади 
Н . ; под пастбища используется ок . 240 тыс. га. 
Сельское х-во базируется на двух важнейших 
плантационных к у л ь т у р а х экспортного зна-
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чения: кофе—в зап . части Н . и бананы—в н и ж -
нем течении рек , впадающих в Караибское 
море. Д л я внутреннего потребления разво-
дится маис, бобы, отчасти пшеница, рис , 
т абак . В западной части культивируются т а к ж о 
сахарный тростник и к а к а о . Восточная часть 
Н . не покрывает своих потребностей собствен-
ным производством и значительную часть пред-
метов питания п р и н у ж д е н а импортировать из 
США. Производство кофо и бананов почти 
целиком захвачено иностранным капиталом; 
в особенности к р у п н у ю р о л ь играет в этом 

отношении американская монополия Юнайтед 
Фрут К 0 . Земли д л я плантационного х о з я й с т в а 
экспроприированы у индейских общин, а сами 
индейцы в принудительном порядке привле-
каются к работам на п л а н т а ц и я х . Скотовод-
ство на пастбищах зап . склона н а г о р ь я , постав-
лявшее ранее скот в прочие страны Центр . 
Америки, в связи с мероприятиями последних 
по охране собственного скотоводства, пережи-
вает тялселый кризис .—Тропические леса Н . 
богаты ценными породами дерева—кедром, 
палисандровым и красным деревом, кампешем 
и каучуком, однако из-за недостатка рабочей 
силы и трудностей ее вербовки лесные ресурсы 
используются в очень слабой степени; действую-
щие концессии на разработку леса паходятся 
в р у к а х американских компаний. 

П р о м ы ш л е н н о с т ь . Д о б ы в а ю щ а я 
промышленность Н . представлена л и ш ь добы-
чей золота в верховьях рек вост. части Н . , 
находящейся в р у к а х американского и анг-
лийского капитала . Прочие ископаемые не 
разрабатываются . Обрабатывающая индустрия 
почти отсутствует, имеется лишь с а х а р н а я 
пром-сть в районе Чинандега , Леона и Гранады 
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ю з н и ю 
и кустарное производство предметов местного 
потребления—в наиболее крупных центрах Н. 

В н е ш н я я т о р г о в л я Никарагуа со-
ставляет всого 10,2 млн. кордоб (1!)36) (экс-
порт—4,6 млн. , импорт—5,6 млн. кордоб). 
Вывоз кофе и бананов составляет ок. 80% общей 
суммы экспорта. В импорте важнейшую роль 
играют хлопчато-бумажныо ткани, черные ме-
таллы, химические товары и пшеница. Экспорт 
в большей своей части находится в руках аме-
риканского капитала и на 55% направляется 
в США. Последним же принадлеясит 50% им-
порта. С 1930 в Н. стал усиленно ощущаться 
японский демпинг (текстиль), а с 1935—гер-
манский (промышленные изделия). В результа-
те экономич. проникновения гермапского фа-
шизма в Н. удельный вес Германии в импорте 
Н. возрос к 1935 вдвое (16,9%) против уровня 
1932 и 1934. Почти вся внешняя торговля Н. 
проходит через его тихоокеанские порты— 
Коринто и Сан-Хуан-дель-Сур (кофе) и в мень-
шей степени через порты Атлантического побе-
режья—Пуэрто-Кабесас и Блуфилдс (бананы). 

П у т и с о о б щ е н и я Н. крайне слабо 
развиты: основной яс. д. является одноколей-
ная примитивно оборудованная линия, соеди-
няющая г. Гранаду с портом Коринто через 
ваяшейшие города Н.—Масайя, Манагуа, Леон, 
Чинандега. Общая длина яс.д.—255 км. Дороги, 
доступные для автосообщения, соединяют лишь 
крупные центры страны. Зап. часть Н. факти-
чески лишена связи с вост. Судоходство под-
держивается по оз. Никарагуа и по нижнему 
течению рок атлантич. склона. Авиалинии амс-
рик. компании Пан-Америкен ЭруЭйс соеди-
няют Манагуа со столицами прочих центр.-
американских республик и с США; Манагуа со-
единена также авиасообщением с портами вост. 
побереясья—Блуфилдс и Пуэрто-Кабесас. 

Г о с у д а р с т в е н н ы е ф и н а н с ы И. 
с 1912 находятся под контролем американских 
банков, так жо как и располагающий правом 
эмиссии Национальный банк. Бюджет Н. в 
1936/37: доходы—7,5 млп. кордоб, гл. обр. от 
таможенных пошлин, сбор к-рых находится в 
руках американцев; расходы—6,9 млн. кор-
доб. Денежной единицей слулсит кордоба, 
приравненная по стоимости к американскому 
доллару. М. Жирмунский. 

Г о с у д а р с т в е н н ы й с т р о й . Н.— 
буржуазная республика, находящаяся под фак-
тическим контролем США. Законодательная 
власть Н. по конституции 10/XI 1911 вверена 
конгрессу, состоящему из избираемой на 4 года 
палаты депутатов (43 члена) и избираемого 
на 6 лет сената (24 члена). Перед конгрессом 
ответственны президент Н. , избираемый на 
4 года, и назначаемые президентом министры, 
образующие совет министров. Конгресс изби-
рает верховный и высшио суды. Выборы конг-
ресса прямые и открытые. Избиратели—муж-
чины с 21 года, а женатые и грамотные—с 18; 
солдаты не голосуют. 

Исторический очерк. Атлантическое побе-
режье Н. европейцы впервые посетили в 1502 
(4-е путешествие Христофора Колумба). За-
воевание страны началось в 1522 (Хиль Гон-
салес Давила). С населявшими территорию П. 
индейцами (принадлежавшими к одному из 
ацтекских племен) был заключен союз; по 
имени их вождя (касика) Никарао и была 
названа страна. IIa соверо Н . испанцы встре-
тили яростное сопротивление со стороны ин-
дейских племен, разбитых несколькими годами 
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позже. В 17 н начале 18 вв. П. , входившая в 
генерал-капитанство Гватемала, неоднократно 
подвергалась нападениям корсаров и флибу-
стьеров. Начиная с 1630 Англия системати-
чески стремилась захватить часть Атлантиче-
ского побережья Н . , т . п. Москитовый Берег, 
для чего поддерясивала волнения среди насе-
лявших его туземных племен. По Версальскому 
договору 1783, Англия вынуждена была очи-
стить Москитовый Берег, но в 1840 она вновь 
его захватила и лишь в результате вмешатель-
ства США (договор Клейтон-Бульвера в 1850) 
оставила свои позиции на побережьи П. , при-
знав в 1860 суверенитет Н. над Москитовым 
Берегом. В 1811 гор. Леон поднял восстание 
против испан. владычества, вскоре подавлен-
ное. Восстание Итурбиде в Мексике (см. Ме-
ксика, Исторический очерк) дало новый толчок 
освободительному движению в Н. , и 15/IX 1821 
инсуррекционная хунта провозгласила неза-
висимость страны. Итурбиде присоединил Н. 
к своей империи, но в 1823 Н. порвала связь 
с Мексикой и вступила в союз пяти государств 
Центр. Америки (Соединенные штаты Цен-
тральной Америки), прекративший свое суще-
ствование в 1839. 

Внутренняя история Никарагуа в 19 веке 
заполнена борьбой двух группировок мест-
ной бурясуазии: либералов, имевших своим 
центром гор. Лооп и представлявших интере-
сы кругов бурясуазии, связанных с тихоокеан-
ской торговлей, и консерваторов (их базой был 
г. Гранада, откуда их прозвище «гранадино-
сов»), ориентировавшихся на США. В то лее 
время чрезвычайно выгодное географич. поло-
жение И. вызывало поотояниыо попытки ее 
соседей (в особенности Коста-Рики) завладеть 
всей или частью ее территории. Отсюда беско-
нечные войны, к-рые вынуждена была вести 
республика в 19 в. В середине 19 в. США на-
чали проявлять особый интерес к II. Проект 
канала, проходящего через территорию И. и 
соединяющего 2 океана, рано привлек к себе 
внимание США; именно этим объясняется реши-
тельное выступление США против попыток 
Англии обосноваться на Москитовом Берегу 
(см. Никарагуанский капал). Только благодаря 
поддержке США американский авантюрист, 
флибустьер Уокер (Walker), смог в 1855, вос-
пользовавшись обострением внутренней борь-
бы, во главе маленького отряда из нескольких 
десятков таких же, как и он сам, авантюристов 
захватить страну, истощенную войной с Коста-
Рикой. Провозглашенный президентом, Уокер 
однако уже в 1857 вынуяеден был покинуть 
страну и поело нескольких ноудачных попыток 
восстановить свою власть был в 1800 схвачен 
и расстрелян. > 

С 1863 по 1893 у власти в II. находились кон-
серваторы. В 1893 президентом стал либерал 
Селайя (до 1909), противившийся внедрению 
американского капитала. Он был свергнут кон-
серваторами, поддерлсаннымиСША. После крат-
ковременного президентства Эстрады власть 
перешла к Адольфо Диасу (1911—16). Диае 
держался против воли населения, опираясь па 
амер. десант. Он отдал американским банкирам 
в обмен на заем контроль над тамонснями и 
заложил им лселезные дороги. Диас заключил 
договор с США, предоставив им исключительное 
право па постройку через II. монсдуокеанского 
канала , а такясе морскую базу в заливе Фон-
сека и ряд островов в долгосрочную аренду. 
В 1916 Днаса сменил консерватор Эмилиано 
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Чаморро (1910—20), к-рый в свою очередь был 
сменен Диего Чаморро (1920—23). На выборах 
1924 победила консервативно-либеральная коа-
лиция, по списку к-рой прошли в президенты 
консерватор Солорсано.ав вице-президенты— 
либерал Сакаса. Консерватор Эмилиано Ча-
морро сверг это правительство 24/Х 1925; в 
начавшейся вслед за этим борьбе либералы, 
имея лучшую армию, разгромили бы консер-
ваторов, но США пришли последним на по-
мощь. Президентом, однако, они признали 
не Э. Чаморро, а Диаса, служившего в амери-
канской фирме. Либералы со своей стороны 
создали временное правительство, и началась 
гражданская война, в которой США помогали 
Диасу инструкторами, оружием, займами. Д л я 
прикрытия своей интервенции США поддер-
жали антисоветские провокационные измыш-
ления Диаса, что вызвало энергичное опро-
воржение советского правительства (заявление 
т. Литвинова 17/1 1927). Весной 1927 США 
предложили своо посредничество для прекра-
щения гражданской войны на базе разоруисения 
обеих сторон, создания коалиционного консер-
вативно-либерального кабинета, американско-
го контроля над полицией и выборами и вре-
менной американской оккупации. Генералис-
симус либеральной армии Монкадо сложил 
оружие 14/V 1927 и за проявленное послуша-
ние получил пост президента на выборах 4 / X I 
1928, проходивших под контролем американ-
ского десанта. Но другой либеральный генерал 
Сандино отказался принять американское по-
средничество и продолжал борьбу. Восстание 
Сандпно приняло характер массового антиим-
периалистич. движения. Для подавления вос-
стания отряды аморик. моряков заняли в Н. 
200 населенных пунктов. В июле 1929 Сандино 
вынулсден был эмигрировать в Мексику, откуда 
вернулся через год для продолжения борьбы 
и вскоре был убит. После выборов 1932 пре-
зидентский пост перешел к либеральному гене-
ралу Сомоса, к-рый установил диктаторский 
режим. Десант США был отозван из П. С 
1933 в II. усилилось политич. влияние европ. 
фашизма, под давлением к-рого Н. заявила 
17/VI 193G о выходе из Лиги Наций, а затем 
признала банду Франко «правительством» Ис-
пании. США принимают контрмеры, т. к. Н. 
приобретает для них всо большее значение 
в виду срочной необходимости создания вто-
рого мсждуокеапского канала, вызванной обо-
стрением положения в тихоокеанском бассейне 
в результате японской агрессии. 

НИКАРАГУАНСКИЙ К А Н А Л , п р о е к т и р у е м ы й 
США молсдуокеапский капал, параллельно и в 
дополнение к Панамскому. Монопольное право 
на сооружение его США получили у Никарагуа 
(см. Я'мютраг?/а).ПоКлейтон-Бульверскому дого-
вору 1850 Англия и США гарантировали на ос-
нове взаимности нейтралитет Н.к . Отсвоихпри-
тязаний Англия в 1901 отказалась, признав ге-
гемонию США па Панамском перешейке. Одна-
ко США не спешили с осуществлением проекта, 
довольствуясь покамест Панамским каналом. 
Лишь японский шинонанс в зоне Панамского 
канала и происки фашистских агрессоров в 
Латинской Америке обострили интересы США 
к соорулсонию Н. к . В январе 1937 председа-
тель военно-морской комиссии палаты пред-
ставителей Уинсон заявил, что он вскоре внесет 
билль о постройке Никарагуанского канала, 
где предусматривается длина капала в 277 км 
и стоимость работ в 700 млн. долл. 

НИКАРИЯ (Nlkar ia , Ikaria), остров в Эгей-
ском море под 37°35' с. ш. и 26°10' в. д. , в 
группе Ю ж . Сиорады. Принадлежит Греции. 
Площадь—257 км-; население—11,9 тыс. чел. 
(1928). Остров горист (вершина Меллиса— 
1.031 л ) . Горячие источники. Виноградарство, 
садоводство. Гл. город—Агиос-Кирикос. 

НИКЕЙСКАЯ ИМПЕРИЯ (1204—61), государ-
ство, образовавшееся в зап. части Малой Азии 
поело захвата Константинополя участниками 
4-го Крестового похода. Основателем II. и. был 
Федор Ласкарис, крупный византийский фео-
дал и царедворец, избравший Никею, гл. город 
Вифинии, основным опорным пунктом для 
борьбы с латинянами—завоевателями. В этой 
борьбе Федор нашел сильного союзника в лице 
болгар, подступивших к Адрианополю. IIa Во-
стоке Федор вел успешную борьбу с иконий-
скими сельджуками, союзниками Трапезунд-
ской империи (см.). Никоя стала средоточием 
греческих феодалов, крупных чиновников и выс-
шего духовенства, бежавших из Латинской 
империи (см.), а греч. трудящиеся массы свя-
зывали с ней свои наделсды па избавление от 
«латинского ига». Второй император Н. и. 
Иоанн Дука Ватацес (1222—54), усилив войско 
и улучшив управление, вел успешную борьбу 
не столько против ослабевшей Латинской импе-
рии, сколько против греческой Солунской им-
перии, которую он окончательно завоевал 
в 1240. После Ласкариса I I (1254—59) на пре-
стол Н. и. вступил Михаил Палеолог; заключив 
союз с Генуей, враждовавшей с Венецией, он 
нанравил свои войска на завоевание Констан-
тинополя, к-рый был взят почти без боя (25/VII 
1201) благодаря поддержке местного греческо-
го населения. 

НИНЕЛЕВЫЕ РУДЫ. На основании генезиса, 
хим. состава и условий залегания в природе 
Н. р. можно разделить на три группы. IIa пер-
вом месте в промышленном отношении стоят 
сернистые руды, связанные с магматическими 
месторождениями. Главнейшими рудными ми-
нералами сернистых руд никеля является нент-
ланднт (NiFeS), чаще всего встречающийся с 
пирротином, в котором образует прорастания. 
Эти руды всегда содержат нек-рое количество 
платиновых металлов и примесь кобальта до 
0 ,1%. Руды этой группы служат источником 
добычи до 90% мирового производства никеля. 
Самое значительное месторождение этого ти-
па—Садбери в Канаде, такого же типа место-
рождения известны в Норвегии, Швеции, Ис-
пании и др. странах. В Советском Союзе из-
вестно Норильское местороясдение в Сибири. 
IIa втором место стоят силикатные руды, свя-
занные с процессами выветривания ультра-
основных пород. Главными рудными минера-
лами этих руд никеля являются водные магно-
зиалыю - ннкслевыо силикаты непостоянно-
го состава, rapiniepirr, шухарднт, ревдинскит 
и др. , содерясание в к-рых Ni О колеблется от 
15% до 40%. Обычно содержание NiO в сили-
катных рудах составляет ок. 2%, остальное 
приходится на долю SiO«, FeaOa , А1а03, Сг203, 
МпО, MgO, СаО и Н 2 0 . Крупное промышлен-
ное значение имеют месторождения такого типа 
на о-ве Новая Каледония. В СССР крупные 
месторождения этого типа известны в Орско-
Халиловском районе: Халиловское, Актюбип-
ское и др. , а также на Урале: Верхне-Уфалей-
ское. На третьем месте стоят руды, связанные 
с сернисто-мышьяковистыми, серебро-свинцо-
выми и висмутовыми лсильными месторожде-
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ниями. Обычно эти руды не имеют самостоя-
тельного промышленного значения. Главными 
минералами этой группы являются купфер-
никель или никелин—NiAs, хлоантит—NiAs S, 
анабергит—Ni3AsaO s • 8Н аО и др . 

НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ, двойные, тройные и 
более слояшые сплавы, в к-рых никель, наряду 
с Fe , Си, Cr, Mn, Zn, является преобладающей 
составной частью. К Н. с. относят также спла-
вы, к-рым никель придает особые физич. или хи-
мич. свойства, хотя и не является их основой. 

ламп (платинит) и т. п. Только монель-металл, 
выплавляемый непосредственно из медно-нике-
левых руд, является относительно дешевым 
сплавом и нередко применяется для изготов-
ления более крупных изделий в машинострое-
нии (турбинные лопатки, детали рудничных 
насосов, аппараты для химических и пищевых 
предприятий и т. п.). Основные группы наибо-
лее распространенных Н. е., их состав, свой-
ства и области применения даны в следую-
щей таблице: 

Основные 
группы Н. с. 

Состав в процентах 
Электро-
сопротив-
ляемость 
в /»а/см» 

Темпера-
турный 

коэффи-
циент 

электро-
сопротив-

ления 
О20—100° 

Наиболее ха-
рактерные свой-

ства 
Области приме-

нения 
Основные 

группы Н. с. 
N1 Си Fe Cr Mn Zn 

Электро-
сопротив-
ляемость 
в /»а/см» 

Темпера-
турный 

коэффи-
циент 

электро-
сопротив-

ления 
О20—100° 

Наиболее ха-
рактерные свой-

ства 
Области приме-

нения 

Монель-металл 60—«9 28—32 1,5—2,5 — 0,6—2,0 — 42— 44 0,0019 Высокая проч-
ность, высокая 
коррозионная 
устойчивость 

Специальное 
машиностроение 

Константан 40—55 60—45 0—0,5 0—1,5 49 0 Высокое элек-
тросопротивле-
ние, ничтожно 
малый темпера-
турный коэффи-

циент 

Электротехни-
ка (реостаты, 
нагревательные 
приборы, изме-
рительные при-

боры) 

Нейзильбер 14—26 55—61 0,2—0,3 18—26 30— 36 0,0003— 
0,00036 

H нсокос элек-
тросопротивле-
ние, коррозион-
ная устойчи-

вость, красивый 
цвет 

Электротехни-
ка, изготовле-

ние бытовых при-
надлежностей 

Пермаллой 78—70 

36—46 

— 22—30 — — — — — Высокая на-
чальная магнит-
ная проницае-

мость 

Электротехни-
ка (обмотки сер-

дечников, ка-
белей) 

Инвар 

78—70 

36—46 04—54 Низкий коэф-
фициент тепло-
вого расшире-

ния 
(0,877 • 10-«— 
—1,50 • 10-«) 

Метрология 
(эталоны дли-
ны, измеритель-
ные приборы) и 
точное апнара-

тостроение 

Них ром 60—86 0—26 12—22 0—2 89—113 0,00011— 
0,00017 

Высокое элек-
тросопротивле-
ние, малый тем-
пературный ко-
эффициент, жа-

роупорность 

Электротехника 
(реостаты, на-

гревательные 
приборы, тер-

моэлементы) 

Никель обладает более высокими мехапич. 
Свойствами, чем железо, и со сплавляемыми 
металлами он чаще всего образует твердые 
растворы, поэтому почти все Н. с. обладают 
высокими механич. свойствами, превышающи-
ми свойства, напр. , латуни, бронзы. Вследствие 
значительной пластичности Н. с. хорошо об-
рабатываются ковкой, прокаткой, волочением 
и легко принимают форму проволоки, ленты, 
полос и листов; гораздо реже из Н. с. готовятся 
изделия фасонной отливкой. Н. е. , в виду их 
сравнительно высокой стоимости, применяются, 
гл. обр., как сплавы высокого электросопротив-
ления и высокой коррозионной устойчивости 
для реостатов, эталонов сопротивления, элек-
тронагревателей, термопар и т. п. Сплавы 
никеля с железом характеризуются малыми 
коэффициентами расширения и находят при-
менение для эталонов длины (инвар), для за-
мены платины в производстве электрических 

Л и т - : К а щ е н к о Г. А., Курс общей металлографии, 
т. III, Л.—М., 1937; Ж е м ч у ж н ы й С. Ф. и П о г о -
д и н С. А., Сплавы для электрических измерительных и 
нагревательных приборов, Л., 1928; I le i n g 1 a s з Р., 
Chemische Technoloßlc der Legierungen mit Ausnahme (1. 
Elsen-Kohlenstoff-Lcglcrungen, 2 Auflage, Lpz., 1920; 
S c h w a r z M., Metall- und Legierungskunde, 2 Aufl., 
Stuttgart, 1929. M. ÖKHOe. 

НИКЕЛИН, 1) сплав меди с никелем и цин-
ком. Состав Н. колеблется в следующих пре-
делах: Си—55—61%; Zn—18—20%; Ni—20— 
26%; Fe , Mn—1%. При таком составе H. состо-
ит из твердого раствора, вследствие чего обла-
дает достаточной пластичностью и легко обра-
батывается при прокатке и волочении. Вслед-
ствие высокой концентрации твердого раствора 
Н. обладает большим электросопротивлением 
(q—33—45 /лй/см3) при малом температурном 
коэффициенте ( a26-ioo' — 0,00008 — 0,00033). 
П . применяется для изготовления пусковых 
реостатов, измерительных и других электро-
технич. приборов, не подвергающихся нагре-
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ванию, т. к. при температуре св. 200° он легко 
разрушается вследствие рекристаллизации и 
окисления.—2) Н.—см. Купферникель. 

НИКЕЛИРОВАНИЕ, покрытие тонким слоем 
никеля предварительно соответствующим обра-
зом подготовленных стальных, латунных и дру-
гих металлич. изделий. Цель, к-рую преследует 
собой Н., заключается, гл. обр., в защите от 
коррозии основного металла покрываемых из-
делий и в сообщении поверхности изделий кра-
сивого, блестящего вида. В последние годы 
многие никелированные изделия (напр., авто-
мобильные и велосипедные детали) начали по-
крывать дополнительно тонким слоем хрома 
(см. Хромирование), отличающегося большей 
химичоской стойкостью. Процесс 11. состоит из 
трех основных моментов: 1) подготовки изделий 
к Н.; 2) непосредственно П.; 3) обработки 
изделий после Н. Подготовка поверхности 
сводится к шлифовке и полировке до полного 
удаления физич. пороков (шероховатости, ца-
рапин и т. п.), удалению яшров, имеющихся на 
поверхности изделий, и декапированию—лег-
кому травлению в кислоте. 

Непосредственное Н. осуществляется мето-
дом электролиза. Подготовленные и промытые 
в воде изделия погрулсаются в ванны и веша-
ются на штанги, соединенные с отрицательным 
полюсом источника постоянного тока. На дру-
гие штанги, соединенные с положительным 
полюсом источника тока—низковольтной ди-
намомашины,—вешаются никелевые аноды эл-
липтического или прямоугольного сечения. 
Ванна наполняется электролитом—раствором, 
обеспечивающим прохождение электрич. тока 
от анодов к покрываемым изделиям. Важней-
шими компонентами никелевого электролита 
слулсат: 1) сернокислый никель (NiS0 4 • 7НаО) 
или гораздо релсе двойная серно-аммонийная 
соль никеля |NiS0i(NH1)2S04 • 6Н20]; 2) пова-
ренная соль; 3) борная кислота. Концентрация 
никелевой соли должна быть тем выше, чем 
интенсивнее ведется процесс, т. е. чем вышо 
плотность тока. Современные никелевые ванны 
содержат от 70 до 400 г/л никелевой соли. Кон-
центрация поваренной соли равна 15—20 г/л, 
a борной кислоты 20—30 г/л. 

Температура электролита долясна быть тем 
выше, чем выше применяемая'плотность тока. 
При низкой температуре и высокой кислот-
ности никелевые покрытия склонны к растре-
скиванию уже при самых низких плотностях 
тока. Надеясной толщиной никелевого покры-
тия для защиты стальных изделий от коррозии 
в обычных атмосферных условиях считается 
0,025 мм; для покрытия изделий, находящихся 
î} закрытом помещении, толщина никелевого 
покрытия моисет быть снижена до 0,015— 
0,010 мм. Вредными примесями в никелевых 
анодах и электролитах являются цинк, медь, 
железо. В. Лайнер. 

НИКЕЛЬ, Ni , химич. элемент V I I I группы пе-
риодической системы, атомный вес—58,69. У ни-
келя найдено пять изотопов с атомным весом 
58(66,4%), 60 (26,7%), 61 (1,6%), 62 (3,71%), 
64(1,6%); порядковое число—28. Н.—металл, 
обладающий высокими механическими и анти-
коррозионными свойствами и широко приме-
няемый как в чистом виде, так и в виде технич. 
сплавов. Н. входит в состав земной коры в 
количестве 0,02% от веса последней. Н. встре-
чается в метеоритах в видо сплава с железом 
в количестве до 9%. Предполагают, что цен-
тральное ядро земли состоит из никелистого 

лселеза. Присутствие никеля спектроскопиче-
ским путем обнаружено в солнечной атмосфе-
ре. Никель встречается в виде окисленных 
или силикатных руд (в Новой Каледонии, 
в СССР—в Халиловском и Уфалейском райо-
нах). Важнейший промышленный источник 
Н.—минерал гарниерит со сложным и непо-
стоянным составом H2(Ni,Mg)Si04 • п Н 2 0 и 
сульфидные руды (бассейн Садбери в Канаде 
и в Норвегии); промышленный источник—ми-
нерал пентландит FeNiS. Начало применения 
Н. относится к древнейшим временам. Но не-
посредственно с Н. как металлом познакоми-
лись только в 18 в . , когда в Швеции химиком 
Кронштедтом в 1751 был выделен II. Свойства 
и способ получения Н. были описаны Берг-
маном в 1775 и Рихтером в 1804. До середины 
19 в. Н. выпускался на рынок только в виде 
сплавов с цинком и медыо. В 1896 Сабатье 
вводит в промышленную практику применение 
Н. в качестве катализатора для гидрогениза-
ции масел и жиров, а вслед за этим Томас 
Эдисон патентует никелево-аккумуляторные 
батареи. Во время и после первой мировой 
империалистич. войны возросло значение Н. 
в производстве нержавеющей стали, оболочек 
для пуль и др. военных материалов. В 1913 Н. 
было выплавлено 1,7 тыс. m, в 1936—53,9 тыс. т . 
Д л я получения металлического Н. никелевые 
руды подвергаются различной обработке, в 
зависимости от состава. Н . получается путем 
последовательной переработки сернистых нике-
левых руд в закись II. (NiO) и прямого восста-
новления последней (металлургия. Н.); или 
путем электролиза водных растворов его солей 
(электролитич. II.); или, по способу Монда, 
путем разложения нагревом до 150° легко полу-
чаемого никель-карбонила—Ni(CO) t (николь 
Монда). Последний сорт II. является наиболее 
чистым (99,9% Ni), металлургический же Н. 
содержит лишь 99,2% Ni и 0 ,8% примесей 
(С, Si, Си, Fe, Mn, S), промеясуточпое между 
НИМИ место по чистоте занимает II. электроли-
тический, ближе подходя к никелю Монда. 
Д л я изготовления сплавов Н. часто приме-
няется без переплавки в той форме, в к-рой он 
получается указанными способами. Часто же 
Н. переплавляется и соответствующей обработ-
кой получается в видо листов, прутков и про-
волоки, идущих для изготовления никелевых 
изделий. Н.—серебристый тугоплавкий белый 
металл, твердость по Моосу—3,8. Темп, плав-
ления ок. 1.455°, темп, кипения 2.900— 
3.075°. Уд. вес 8,8—8,9, в изделиях 8,5— 
9,2. Н.—ковок, вальцуется, сваривается, вытя-
гивается в проволоку. 

По своим свойствам Н. блилсо всего стоит к 
железу, но превосходит последнее своей проч-
ностью и коррозионной устойчивостью. Меха-
нические свойства прокатанного и отояслсен-
ного никеля: 

Модуль упругости 20.000—22.000 кг/лш' 
Предел текучести 14—21 » 
Временное сопротивление . 4.5—49 » 
Относительное удлинение . 50—40% 
Относительное сжатие. . . 75—65% 
Твердость по Бринелю. . . 75—90% 

Оба эти металла близки между собою и по 
физическим свойствам — электросопротивле-
нию, магнитности, теплопроводности, тепло-
емкости и тепловому расширению. Наиболь-
шая разница меяеду ними заключается в кор-
розионной устойчивости, которая у Н . выра-
жена очень заметно и отсутствует у железа . 
В чистом виде II. применяется для изготов-
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лепил аппаратуры в химической и пищевой 
пром-сти и бытовой посуды; значительное ко-
личество Н. идет дли никелирования металлич. 
поверхностей. В тонко раздробленном состоя-
нии Н. адсорбирует водород; на этом свойстве 
II. основано применение Н. и его соединений 
в качестве катализатора, ускоряющего при-
соединение или отщепление водорода. Компакт-
ный Н. ио отношению к воздуху и влаге устой-
чин, далее при очень высоких температурах Н. 
окисляется только с поверхности. В порошко-
образном видо Н. при нагревании легко соеди-
няется с кислородом, серой, хлором, бромом, 
фосфором и мышьяком. В тонко раздроблен-
ном состоянии Н. самовоспламеняется на воз-
духе при обыкновенной температуре. Н . при-
меняется в качестве материала для лабора-
торных принадлежностей: тиглей, щипцов, 
шпателей, в изготовлении кухонной и столо-
вой посуды и т. д. Из химически чистого Н. 
готовятся ламповые электроды для радио-
технической аппаратуры. Н . образует устой-
чивые двувалентные соли: хлористый никель, 
NiCl2; цианистый H. , Ni(CN)2; сернокислый 
H. , N i S 0 , 7 H 2 0 ; азотнокислый II . , Ni(N03)2 • 
• 6Н 2 0 . Двойная соль сульфата Н. с серно-
кислым аммонием N i S O ^ N H ^ S C V 6I I 2 0 , при-
меняется при гальваническом "никелировании. 
Большинство солей Н. с аммиаком образуют 
комплексные соединения Н.—аммиакаты, так, 
напр. , хлористый Н. с аммиаком образует 
NiCl2 • GNH3. H . образует два окисла: закись 
H. NiO—применяется в керамике для красок 
и эмалей; окись II. Ni203—применяется в эди-
соновском аккумуляторе. В виде сплавов Н . 
применяется в электротехнике, машинострое-
нии, в производстве хим. аппаратуры и т. д. 
Никель применяется для изготовления тохнич. 
сплавов—никелевых сталей и чугуиов, нике-
левых бронз, никелево-алюминиевых сплавов и 
сплавов высокого электросопротивления. Нике-
левые сплавы весьма разнообразны как по свое-
му качеству, так и по количественному составу. 
Наибольшее практич. применение имеют спла-
вы Н. с хромом, медыо, железом и алюминием 
с присадкой цинка, вольфрама и др. металлов; 
так, напр. , нихромовые сплавы—сплавы Н. 
и хрома; никелевая сталь—сплав Н. с железом; 
нержавеющие стали содержат от 8% до 10% 
II. и от 18% до 20% хрома; медно-никелевыо 
сплавы—кунроникели—сплав Н. и меди; мед-
но-цинко-шпеелевые сплавы (см. Нейзильбер). 
В виду дефицитности и дороговизны П. его 
стараются заменять в указанных сплавах более 
дешевыми и более доступными металлами 
(Mn, Сг, Си, Si). Помимо перечисленных спла-
вов промышленное применение имеют: силико-
купроникели, оловянные кунроникели, сплавы 
никеля с молибденом, с благородными метал-
лами и т. д. 

Лит.: С л а п и и с к и й M. II., Никель и его сплавы..., 
перераб. и доиолн. Л. Е. Вол, под ред. M. П. Славинского, 
М.—Л., 1933; В е й л ь J1. и Г и й е Л., Никель. Место-
рождении, металлургия, применение и перспективы раз-
витии, доп. и перераб. иер. статей с франц. Е. М. Киселева, 
М.—Л.—Свердловск, 1933; M a t h e w s o n С. II., Мо-
deriiusesof nonferrous mêlais, N. Y., 1935; B l ü c h e r H., 
Auskunftsbuch ffir die chemische Industrie, 2 Halbbde, 
12 Aufl., В., 1923; Enzyklopädie der technischen Chemie, 
hrsg. v. F. Ulimann, Bd VIII, 2 Aufl., В.—W., 1931. 

НИКИЙ, из Афин, древцо-греческий лсивопи-
сец 4 века до хр . э. В молодости расписывал 
статуи, принадлежавшие резцу Праксителя. 
В последующее время И. выдвинулся как ис-
полнитель картин мифология, содержания. Осо-
бенно прославленной была его «Пекнйя» (т. е. 

ясертва, приносимая мертвым), изображавшая 
Одиссея и Тиресия в преисподней. Известны 
также его картины, представлявшие Андро-
меду, освобождаемую Персеем, и Ио, к-рую 
сторожит Аргус. Обо эти картины дошли до 
нас в римских копиях. 

НИКИТА ПУСТОСВЯТ (Никита Д о б р ы н и н ) , 
суздальский протопоп, один из так называе-
мых деятелей раскола 17 в. Будучи членом 
крулска ревнителей благочестия, во главе кото-
рого стояли Алексей Михайлович,его духовник 
Стефаи Вонифатьевич и др. , Н. выступил за-
тем при проведении патриархом Никоном (см.) 
церковной реформы резким противником нико-
новских мероприятий. Написанная Н. в 1005 
«челобитная» Алексею Михайловичу представ-
л я л а собой резкую критику никоновских ре-
форм. IIa соборе 1006—07 II. был осужден 
вместе с другими выдающимися деятелями 
раскола, расстршкен и заключен в тюрьму. 
Во время «прений о вере»—церковном диспуте, 
устроенном 5/VI 1682 в Кремле, в Гранови-
той палате, Н. в качестве главного оратора 
сторонников раскола требовал возвращения 
к старой вере. После разгрома хованщины 
(см. Хованский) II . как один из активных 
участников стрелецкого восстания был казнен 
на Лобном месте. 

НИКИТЕНКО, Александр Васильевич (1804— 
1877), историк русской литературы, академик. 
Родился в семье крепостного .Выл освобожден от 
крепостной зависимости при содействии К. Ф. 
Рылеева. По окончании Петербургского ун-та 
слуишл в министерстве народного просвеще-
ния. Занимая доляшость цензора, проявил 
себя человеком либеральных взглядов. Не-
которое время был в близких отношениях с ре-
дакцией ясурнала «Современник»; числился од-
ним из его редакторов. П. критически относил-
ся к крепостническому строю. Дворянство, по 
его мнению, бездеятельно, но стремится к об-
разованию, враждебно народу и, утопая в не-
вежестве, оно все более и более приходит в 
упадок. В своих статьях П. давал правильную 
характеристику жизни руководящих кругов 
русской бюрократии 19 века. По своему миро-
воззрению II. был последователем философии 
Шеллинга, разделяя его эстетич. учение. Объ-
яснение литературных фактов он ищет в «ге-
нии народа», его «национальном характере», 
«местных условиях».—В своих историко-литера-
турных работах («Опыт истории русской лите-
ратуры» и др.) Н . пытался найти объективные 
законы искусства и на осново их построить 
историю литературы. Вместо с тем, он—сторон-
ник соблюдения в литературных исследованиях 
исторической перспективы, изучения литера-
турных фактов в соответствии с «судьбами и 
местными отношениями народа». Литератур-
ные исследования И. вызывали одобрительные 
отзывы Белинского, хотя последний всегда 
подчеркивал свое несогласие с ним в понимании 
основных вопросов искусства. 

С о ч . П.: Опыт истории русской литературы, СПБ, 
1845; Три литературно-критические очерка, СПБ, 18GÖ; 
Записки и дневник, 2 тт., 2 изд., СПБ, 1904—05. 

НИКИТИН, Афанасий, тверской купец, жив-
ший в 15 в . и известный в истории русской лите-
ратуры как автор путешествия по Индии—«Хо-
ждение за три моря». II. был человеком пред-
приимчивым и отвалшым. В 1466 он отправился 
с торговыми целями в длительное (4 года) 
путешествие по Персии и Индии. Ему приш-
лось пережить ряд приключений и опасностей. 



НИКИТИН 

Н и к и т и н И. Портрет знатной особы. 1714 
Гос. Русский музей. Ленинград. 

Н и к и т и н Р. Баронесса М. Я. Строганова. 
Гос. Русский музей. Ленинград. 
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IIa обратном пути он умер в Смоленске. Путе-
вые записки II. обнаруживают в нем незауряд-
ное литературное дарование. Они написаны 
исиво, образно, проникнуты горячим патрио-
тическим чувством, свидетельствуют о широте 
интересов автора и богатство его наблюдении. 
В них заключен ряд сведений по географии 
посещенных II . стран, о нравах и верованиях 
их обитателей, образе правления и т. и. Но 
Н. заносил в свои записки всевозможные рас-
сказы без критич. проверки; это значительно 
снизило ценность его произведения. 

Лит.: С р е з н е в с к и й И. II., Исследование о 
Хождении затри мори Афанасии Никитина. 1406—72 гг. 
(исследование, текст и обзор), «Ученые записки 2-го от-
делении Академии наук» за 185G, кн. II, вып. 2, СПБ, 1857. 

НИКИТИН, Иван Никитич (1688—1741), из-
вестный живописец Петровского времени; пер-
вый русский мастер реалистического портре-
та. Никитин в 1716 был отправлен Петром I 
в числе первых русских худоясников-пснсионо-
ров за границу для усовершенствования. Про-
быв три года в Италии, Никитин в нача-
ле 1720 вернулся в Петербург. Из поденного 
журнала Петра I известно, что 3 / I X 1721 
«писал его величества персону живописец 
Иван Никитин». Произведений И. сохрани-
лось крайне мало; манера письма разнообраз-
на. Портрет напольного гетмана Полуботки и 
приписываемый Н . «.Усопший Петр I» (оба в 
Гос. Рус . музее в Ленинграде) превосходят 
ранние работы большей реалистич. убедитель-
ностью и живописным колоритом. Переселив-
шись в Москву, Н. примкнул к к р у ж к у Лвра-
мова, один из единомышленников к-рого сочи-
нил пасквиль иа Феофана Прокоповича, по-
влекший многолетнее разбирательство дела в 
тайной канцелярии; Н. был признан государ-
ственным преступником, наказан кнутом и 
сослан в Тобольск; при воцарении Елизаветы 
Петровны был возвращен из ссылки, но по 
дороге умор от болезни и лишений. 

Лит.: П е т р о в П. II., Русские живописцы-пенсио-
неры Петра Великого, Иван и Роман Никитины, «Вестник 
изящных искусств», СПБ, 1883, т. 1, вып. 2. 

НИНИТИН, Иван Саввич (1824—61), извест-
ный русский поэт. Родился в семье зажиточного 
мещанина. Учился в воронежской духовной 
семинарии. Печататься начал с 1853. Сотруд-
ничал в «Отечественных записках» и «Русской 
беседе». В 1859 II. организовал в Воронелсе 

книжную лавку с чи-
тальней, преследуя но 
только коммерческие, 
по и культурные цели. 
Тяжелые невзгоды жиз-
ни рано подорвали его 
здоровье, и он прежде-
временно умер. 

Раннее творчество II. 
(1849—55) было подра-
жатсльным и противо-
речивым. Вынужденный 
заниматься торговыми 
делами, П. пытался уй-
ти в мир мечты. Само 
служение искусству он 

резко противопоставлял прозе обыденного су-
ществования. Поэтому ранние стихотворения 
И. далеки от жизни («Мрамор», «Дума» и др.) . 
Это обособление от жизни приводило поэта, 
не обладавшего широким кругозором, к штам-
пам, к бессодерлсателыюсти и выспренности, 

i В раннем творчестве П. преобладали стихотво-
рения на патриотические («Русь», «Донцам», 

«На взятие Карса» и др.) и религиозно-нрав-
ственные темы («Сладость молитвы», «Моление 
о чаше», «Монастырь», «Дитяти» и др.) . Излюб-
ленный мотив раннего творчества Н.—проти-
вопоставление природы и человека. Поэт во-
сторженно относился к природе, в к-рой он 
видел воплощение «Великого Разума». Чело-
век Hte, по мнению I I . , находится во власти 
«бесплодного сомнения» и вызывает у поэта 
скорбь. В качестве примиряющего средства Н . 
выдвигал веру, слияние человека с природой, 
умение «под грозой» молча «терпеть и плакать 
и страдать». Вера , однако, не спасала поэта и не 
разрешала его сомнений. Вот почему, наряду 
с религиозно-нравственными мотивами, в не-
которых ранних стихотворениях Н . скепти-
цизм был господствующим настроением. В CTHXI)-
творениях «Оставь печальный свой рассказ», 
«Наскучив роскошью» и др. звучат гневные тона 
поэзии Лермонтова. Вслед за Лермонтовым 
Н . дал обобщенный образ своего поколения, 
достойного лишь упреков, тратящего «попус-
ту избыток чувств». Осваивая традиции па-
тетико - обличительной лирики Лермонтова, 
Никитин тем самым делал шаг вперед на пу-
ти освоболсдення от условностей и штампов 
«чистой» лирики . 

Еще болео существенное значение д л я твор-
ческого роста Н . имело его прямое обращение 
к народу, к народной жизни , как к основному 
объекту поэтических дум. К 1853 относятся 
не только патриотич. «Русь», но и первое про-
изведение Н. о крестьянской доле. Это—«Мще-
ние», рисующее картину расправы мужика с 
обидчиком-барином. С 1853 по 1856 Н. написал 
большой цикл стихотворений о народной жизни 
(«Ссора», «Жена ямшика», «Бурлак», «Бобыль», 
«Внезапное горе», «Делелс», «Рассказ крестья-
нина», «Порча» и др.) . С 1856, в период твор-
ческого подъема, II .—певец трудового народа. 
Ж и з н ь и судьба обездоленного люда—основ-
ная , ведущая тема его поэзии. Лучшие произве-
дения II .—это стихотворные повести о тяжелой 
жизни трудовых масс в условиях буржуазно-
крепостнической России. На первых порах в 
разработке темы народной жизни Н . такясе но 
был самостоятельным. Он наследовал от Коль-
цова не только несенный ритм, но и мотивы 
и образы. Вслед за Кольцовым Н. создал образ 
«удалого детины», вслед за Кольцовым он 
поэтизировал труд пахаря , его любовь к земле-
матушке, к коню, к сохе. Крестьянская нище-
та, «дымные избенки», спет лучины, грязь , сор, 
духота, голод—все это изображено II . особенно 
ярко («Ночлег в деревне», «Мать и дочь» и др.) . 
С той же правдивостью подошел П. и к изобра-
жению труда. Подобно Кольцову, 11. показал, 
что труд есть основное в жизни крестьянства 
(«Внезапное горе» и др.) . Но в отличие от песен 
Кольцова, стихотворения Н . дополнительно 
дают худолсественное представление о том, к а к 
в условиях капиталистич. эксплоатации чело-
веческий труд становится каторжным, изнури-
тельным, ненавистным. Горька доля мужика-
пахаря , благосостояние его подвержено все-
возможным бедствиям («Поминки», «Деревен-
ский бедняк» и др.) . Но ещо больше горя выпа-
дает на долю батрака. Ему достается в удел 
«мыкать горе свое, в пояс кланяться всем, 
па людей работать, силу-матушку класть». 
Лицо эксплоататора-хищника со всей яркостью 
показано Н . в таких стихотворениях, к а к «Ста-
роста», «Мельник» и др . Н . сумел показать, 
к а к деньги разлагали и подтачивали вековые 
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устои патриархального крестьянского быта. 
Девичья любовь покупается на деньги («Ухарь-
купец»), семейные связи рвутся нз-за мелкого 
расчета, стяжательства («Ссора», «Дележ»). 
Р я д стихотворений Н. посвятил изображению 
жизни бурлаков («Пряха»), извозчиков («Жена 
ямщика», «Мертвые тела»), портных. В синте-
тическом образе сокола, прикованного к кур-
гану цепыо, тысячелетия ждущего воли, Н. 
показал замученную, исстрадавшуюся кре-
стьянскую Русь («Хозяин»), 

При всех своих симпатиях к трудовым мас-
сам поэзия Никитина—поэзия народного горя, 
-а не гнева и не мести, как у Некрасова. «Пали 
н а долю мне песни унылые, песни печальные, 
песни постылые», з аявлял Никитин с горечью. 
Только дваисды он обмолвился о «крестьян-
ских топорах» («Мщение», «Падет презренноо 
тиранство»). Вообще нее он призывал к тер-
пению, так как «волюшки... след запропал», 
«даль темна, как ночь, темна». Ile было у 
Никитина и веры в силы демократической ин-
теллигенции. В стихотворениях «Горькие сле-
зы», «Порывы», «Теперь мы вышли на дорогу» 
и др. П. обличал интеллигенцию, упрекая ее 
и слабости и трусости. Этот скептицизм II. 
порождал в нем пессимистические настрое-
ния и приводил к весьма ошибочным высказы-
ваниям. Так , в стихотворении «Поэту-обличи-
телю» Н. с резким сарказмом высмеивал Нек-
расова, подвергая сомнению общественную зна-
чимость его поэзии. Нарастание пессимизмау Н. 
оказалось и в его общей оценке жизни («Вы-
рыта-заступом...»).—Н.—автор поэм «Кулак», 
«Тарас», «Пооздка на хутор» и беллетристич. 
произведения «Дневник семинариста». Наиболее 
ценна поэма «Кулак», в которой Никитин 
изобразил торгашей и кулаков. Плуты, хан-
жи,- ростовщики—главные образы этого про-
изведения. Однако акцент поэмы не столько 
па разоблачении «кулачества», сколько на том, 
чтобы возбудить иеалость к людям, изуродо-
ванным в обстановке бурлсуазно-крепостпиче-
ского строя. 

Н.—большой мастер пейзажа. Он придавал 
природе особые качества—величественность, 
умиротворенность, таинственность, тишину. 
Стан невцом народного горя, 'Н. изменил свою 
пейзажную живопись. Появился пей зале кон-
кретный, динамический, сопрялсенный с тру-
довым порывом людей, оттеняющий их чаяния , 
•страдания («Буря», «Музыка леса», «Полно, 
степь моя,. . .», «Утро» и др.). Словарь Н. также 
•существенно изменялся. От поэтических штам-
пов раннего творчества П. пришел к родникам 
народной, крестьянской речи, элементы к-рой 
особенно заметны в его позднейших произве-
дениях. 

С о ч . Н.: Полное собрание сочинений и писем, под 
ред. А. Г. Фомина, т. I—III, изд. «Просвещение», СПБ, 
1913—15; Стихотворения, IM.], 1936 (Библиотека поэта. 
Малая серия). 

Лит.: Ч е р н ы ш е в с к и й Н. Г. , Полное собрание 
сочинений, т. II, СПБ, 1906; Д о б р о л ю б о в Н- А., 
Полное собрание сочинении, том II и том IV, СПБ, 
1912; М и х а й л о в с к и й II. К., Сочинения, т. IV, 
С.-Петербург, 1897. Е. КовалЪЧик. 

НИНИТИН, Николай Николаевич (р. 1897), 
советский писатель. Тематика произведений 
Н . посвящена по преимуществу современной 
жизни и довольно разнообразна: революция 
и граяеданская война («Бунт», «Вещи о войне», 
«Рвотный форт», «Полет»), провинциальный 
быт («Обоянские повести», «Преступление Ки-
рика Руденко»), вредительство («Шпион»), 
социалистическое строительство (пьеса «Ли-

ния огня»), Никитину не всегда удается дать 
правильное освещение изображаемой им жиз-
ни, найти верную перспективу. Классовые 
черты его героев нередко тонут в «общечело-
веческих». И все же в творчестве Ники-
тина заложены тенденции здорового развития. 
Его последняя пьеса, написанная к двадцати-
летию Великой Октябрьской социалистической 
революции («Апшеронская ночь»), хотя и стра-
дает схематизмом, тем не менее правильно 
отраясает героику первых лет борьбы за Со-
ветскую власть. 

НИКИТИН, Роман Никитич (1680—1754), 
лшвописец Петровского времени, брат Ивана 
Никитина (см.). В числе первых художников-
пенсионеров в 1716 был послан за границу, 
пробыл ок. 3 лет в Венеции и Флоренции и 
ок. 1 года в Париже. Около 1720—21 вернулся 
в Россию; в дальнейшем, повидимому, занимал-
ся церковной и декоративной живописью. По 
делу о пасквиле на Феофана Прокоповича Н. 
получил такое жо наказание, как и брат, но 
вскоре вернулся в Москву. Никитину припи-
сывается портрет Вассы Строгановой (Гос. 
Р у с . музей в Ленинграде) и ее сына—барона 
Строганова—в латах (там же). 

НИНИТИН, Сергей Николаевич (1851—1909), 
геолог. Первую половину своей деятельности 
в области геологии Н. посвящает вопросам 
теоретич. геологии: стратификации и палеон-
тологии юры русской платформы. Н. впервые 
удалось сопоставить эти отложения с соответ-
ствующими отложениями Зап. Европы и Анг-
лии. В дальнейшем Никитин посвятил себя 
практической деятельности: изучению уголь-
ных местороя{дений (My год жары), водных ре-
сурсов (Уральская область, Подмосковный бас-
сейн , юленыо районы Европейской России). Воз-
главлял Гидрологический комитет и одновре-
менно состоял старшим геологом Геологиче-
ского комитета. 

Н И К И Т И Н А МОРЕННАЯ ГРЯДА, в о з в ы ш е н -
ность, ответвляющаяся на параллели г. Ржева 
от Валдайской возвышенности. Тянется от Гря-
зовца через Клин и Дмитров до Орши (см. 
Смоленско-Московская моренная гряда). 

НИКИТОВНА, поселок городского типа в 
Сталинской области УССР (в Донбассе), под-
чинен Горловскому горсовету; станция Донец-
кой ле. д. Широко известно Никитовское место-
ролсдение ртутных руд, единственное разраба-
тываемое в СССР (открыто в 1879),расположен-
ное в 4 км от ж.-д. станции и объединяющее 
ряд рудных проявлений, тянущихся с С.-З. 
на Ю.-В. вдоль оси главной антиклинали До-
нецкого бассейна.—Район месторождения сло-
жен песчаниками и сланцами среднего карбона. 
Ртутное оруденение приурочено исключительно 
к кварцевым песчаникам. Максимально рудо-
носным является Софийский участок (мощность 
прослоя—60—70 ж); участок разрабатывается. 
Оруденение в песчаниках строго приурочено 
к различным тектоническим трещинам, обра-
зовавшимся в процессе горообразования. По-
следнее максимально проявилось в данном 
районе в конце палеозоя—начале мезозоя. К 
С.-В. и Ю.-З. от ртутных месторождений кры-
л ь я антиклинали сложены более молодыми 
осадочными породами с месторождениями уг-
л я . — В Н. работает единственный в Союзе 
ртутный комбинат. Имеется также несколько 
угольных шахт («Комсомолец» и др.), коксо-
химия. завод, холодильник и др. Значительно 
выросло благоустройство поселка. Построено 
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много новых жилых домов; открыты школы, 
клубы, кино и др. Поселок освещается электри-
чеством. 

НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД и м . В . М . 
Молотова, находится в Крыму, в 7,5 км от 
Ялты по Симферопольскому шоссе. Сад зани-
мает площадь в 136 га, к -рая состоит из трех 
участков: 1) собственно Никитского сада, за-
нимающего около 96,5 га, 2) Ай-Яна—4,5 га, 
и 3) Мартьяна—35 га.—Сад был основан в 
1812 по инициативе герцога Ришелье, тогдаш-
него ген.-губернатора Новороссни. Органи-
затором и первым директором сада был назначен 
ботаник Христиан Стевен, прекрасно знавший 
юг России. Стевен широко понял задачи сада 
и излояшл их в организационном плане «экоцо-
мо-ботанического сада на Южном берегу Тав-
риды под деревней Никита». Несмотря на весь-
ма тяжелыо условия (оторванность Южного 
берега, бездороясье, война с Наполеоном), 
Стевен столь энергично взялся за организацию 
сада, что уясе в 1824 сад был известен во всей 
Европо как крупное акклиматизационное учре-
ждение. На территории его было высажено 
около 175.000 растений, среди к-рых имелось 
450 видов акклиматизированных декоратив-
ных растений, 500 сортов плодовых деревьев, 
обширные питомники и сортимент винограда. 
В 1824 Стевен передал управление садом сво-
ему помощнику Гартвису, к-рый был директо-
ром до своей смерти (1800). При Гартвисе было 
значительно увеличено число акклиматизиро-
ванных декоративных растений и особое вни-
мание обращено на расширение сортимента 
плодовых культур. В 1828 в саду было открыто 
училищо виноделия, поздиео (1808) преобра-
зованное в училище садоводства, виноградар-
ства и виноделия. При преемнике Гартвисаг— 
Цабеле—велись дальнейшие работы по увели-
чению числа акклиматизированных пород. 

В 1907 была основана в саду физиологич. 
лаборатория, в 1908 положено начало отделу 
табаководства и селекции, в 1912 залоясен 
новый участок акклиматизационного парка— 
«Приморский парк», в 1914 устроен Ботаниче-
ский кабинет (с гербарием и музеем), к-рый 
продоллсал и углублял изучение растительного 
покрова Крыма, в 1917—отдел лекарственных 
и душистых растений, в 1922 к саду присоеди-
нено имение «Мартьян». Начиная с 1935 про-
водится большая работа по реконструкции сада, 
разбивке новых участков, введению новых 
культур растений, 'могущих увеличить запасы 
растительного сырья и освободить страну от 
иностранных рынков. 

В наст, время сад является одним из самых 
крупных акклиматизационных учреждений 
Союза, обладающим богатейшей коллекцией жи-
вых растений, взращиваемых в открытом грунте. 
В акклиматизационном и приморском парках 
сада произрастает свыше 1.200 различных видов 
и рас растений, дикорастущих преимуществен-
но в Японии, Китае, Мексике, Калифорнии и 
в Средиземноморье Введенные садом растения 
широко распространились по всем прибреяшым 
садам и паркам Крыма и Кавказа . Весьма раз-
нообразны плодовые насаждения сада, где 
насчитывается свыше 750 различных сортов, 
преимущественно южных культур (яблони, 
груши, персики, абрикосы, сливы, черешни, 
вишни, винная ягода, японская хурма, мас-
лина, миндаль, грецкий орех, гранат и др.) . 
Сад владеет богатой коллекцией роз (свыше 
1.000 сортов), небольшим участком виноград-
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ника с сортиментом столовых сортов, имеет 
большую плантацию лекарственных и души-
стых растений, селекционную табачную план-
тацию (ок. 200 сортов табака), цветники и пр. 
Благодаря таким коллекционным насажде-
ниям сад отпускает в большом количество 
ценный посадочный материал в виде плодовых 
деревьев, черенков, декоративных растений, 
виноградных чубуков, а такжо семян, что явля -
ется одной из ого задач. Сад посещается елсо-
годно десятками тысяч экскурсантов; здесь 
ежегодно проходят практику студенты выс-
ших учебных заведений. Имеется богатая биб-
лиотека, единственный по полноте гербарий 
крымской флоры,«целый ряд лабораторий, 
научных кабинетов, метеорологич. станция. 

Научно-опытная работа сада проводится по 
отделам: 1) сельско-хозяйственной метеоро-
логии, 2) систематики и географии растений, 
3) анатомии и физиологии растений, 4) аккли-
матизации и южных культур , 5) агрохимии, 
6) дендрологии и декоративного садоводства, 
7) селекции и генетики, 8) плодоводства, 9) тех-
нических и лекарственных растений, 10) за-
щиты растений. Результаты работы публику-
ются в издаваемых садом «Записках», «Бюл-
летенях» и различных научно-популярных бро-
шюрах. В настоящее время сад находится в 
системо Всесоюзной академии с.-х. наук им. 
В. И. Ленина. 

'Лит.: Щ е р б а к о в M., Ими. Никитский сад, «За-
писки Гос. Никитского опытного ботанического сада», 
т. V, Ялта, 1911; Л ю б и м е н к о В., Имп. Никит-
ский сад и акклиматиаапия растений, там же; Ф р о л о в -
15 а г р е е в А., Имп. Никитский сад и русское виноде-
лие, там же; К а л а й д а Ф. К., Гос. Никитский опыт-
ный ботанический сад и его деятельность, там же, т. VIII, 
М., 192ft; В у л ь ф Е. В., Материалы для истории опыт-
ной деятельности Никитского ботанического сада за 
период времени с 1813 по I860, там же; В у л ь ф Е., Ни-
китский сад, Симферополь, 1926; С т а н к о в С. С., 
Мысли вслух о Никитском ботаническом саде, «Крым», 
Москва—Ленинград, 1928, № 2 (7). См. также Путеводи-
тели по Гос. Никитскому ботаническому саду, изданный 
в 1912—35. с. Станков. 

НИКИФОР ФОКА, византийский военачаль-
ник и император (963—969), выдвинувшийся 
в конце царствования Константина VI I Багря-
нородного (913—959) в войне с сирийскими 
Хамданидами. При Романе II (939—963) Н . 
в 961 завоевал Крит, в 962—963 вторгся в Си-
рию и разбил Сейф-зд-Даула при Алеппо. 
После смерти Романа II вост. армия провоз-
гласила П. императором. В 904—966, завоевав 
Киликию, И. делал набеги на Сирию и Месо-
потамию, ведя в то же время борьбу с болга-
рами. Отказавшись платить дань Фатимидам, 
в 967 заключил с ними мир в Кайруване, чтобы 
направить свои силы против Отгона I, напав-
шего на византийские владения в Италии. 
Все государственные средства Н. употреблял 
на усиление армии, облагая население тяясе-
лыми налогами и прибегая к порче монеты; 
это вызвало ряд восстаний и заговоров. Н. 
был убит своим племянником, Иоанном Цими-
схием, ставшим его преемником. Н. принад-
лежит трактат по военной тактике. 

НИКИШ, Артур, выдающийся дирижер 
(1855—1922).РодилсявВенгрии(Сонт-Миклош); 
сын бухгалтера. Учился в Венской консерва-
тории (скрипка и композиция), к-рую окончил 
в 1874 с золотой медалыо. Служил скрипачом 
в Вагнеровском оркестре в Байрейте. В 1878, 
по рекомендации Чайковского, был приглашен 
дирижером Лейпцигской оперы; с 1879 дирижи-
рует еймфонич. концертами Лейпцигского Ге-
вандхауза. В 1889—93 Н. выступает в Амери-
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ке, затем дирижирует в оперном театре Буда-
пешта, из Будапешта переезжает в Лондон 
и, наконец, опять возвращается в Лейпциг. 
С 1895 Н.—главный дирижер Гевацдхауза. 
Одновременно он дирижирует оркестром Бер-
линской филармонии (с этим оркестром Н. 
совершает гастрольные поездки в Бельгию, 
Францию, Австрию, Испанию, Россию).—Как 
дирижер Н. является последователем Гектора 
Берлиоза. При большой простоте, лаконич-
ности жеста он поражал громадной темпера-
ментностью исполнения и совершенно исклю-
чительной силой воздействия на оркестр. 
Выдающийся художник-новатор, Н . умел ста-
рые, всем известные вещи доказывать в новом 
аспекте. Репертуар П. был исключительно ши-
рок. С наибольшим мастерством исполнял он 
Бетховена, Берлиоза, Вагнера и Чайковского. 

НИКНОЛИ (Niccoli), Николо (ок. 1364—1437), 
итал. гуманист, флорентиец. Бросив профес-
сию купца, Н. страстно отдался собиранию 
античных рукописей и предметов искусства. 
Затратив на это всо свое состояние, он в 
дальнейшем пользовался щедрой денеишой 
помощью со стороны Козимо Медичи; его биб-
лиотека была лучшей в то время во всей Ита-
лии. Никколи написал руководство по ла-
тинской орфографии. Его многочисленные пись-
ма к гуманистам-современникам, с которы-
ми он поддерживал тесные связи, не сохра-
нились, и жизнь и деятельность его молено 
изучать лишь по письмам к нему гуманистов 
(Траверсари, Подлсо, Брупи и др.) , по диало-
гам (Поджо, Баллы), в к-рых он фигурирует, 
по инвективам (сатирам) против него (Бьен-
венути, Гуарино, Бруни, Филельфо) и по био-
графиям Никколи, часть к-рых была написана 
его современниками. Из этих характеристик 
вырисовывается фигура типичного предста-
вителя новой светской интеллигенции. Гума-
низм Н. сочетал с формальным религиозным 
благочестием. Исповедуя индивидуализм и все-
стороннее развитие личности, он ненавидел 
феодально-сословный строй, родовую знать 
и положительное право, противопоставляя им 
аристократию духа и естественное право. К 
народным массам он относился с пренебре-
жением. 

Лит.: Z i p p e l G., Nie. Nlccoll, Flrenze, 1890; см. 
также пит. к ст. Порождение. 

НИНОБАРСКИЕ ОСТРОВА (Nicobar Islands, 
по-малайски—П у л о С е м б и л а н ) , в Индий-
ском океане между 6°45'—9°20' с. ш. и 92°40'— 
94° в. д. Вместе с Андаманскими о-вами состав-
ляют одну из провинций Брит. Индии. Об-
щая площадь—1.772 кмг; население—9.481 че-
ловек(1931)—минкопии(родственны малайцам). 
Н . о.—средняя часть раздробленной горной 
цепи, начинающейся Араканскими горами в 
Бирме и кончающейся горами о-ва Суматры. 
Крупнейший из островов—Большой Никобар 
(выс. до 642 м), далее к С.—Малый Нико-
бар; пролив Сомбреро отделяет их от островов 
Качал , Каморта, Нанкоури и ряда мелких; 
крайний северный остров—Кар-Никобар (выс. 
до 60 м). Климат лсаркий, морской, влажный. 
Средняя темп, года 26,7°; колебания темп, 
но сезонам незначительны. Осадков много 
(преимущественно с мая по сентябрь). Тропи-
ческие леса. Сбор кокосовых орехов, трепан-
гов и др. 

НИКОБАРСКИЙ ГОЛУБЬ, Caloenas nicobarica, 
представитель подсемейства плащеносных го-
лубей (Caloenadinae). Телосложение И. г. плот-
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пое; клюв сильный и довольно длинный, с мяг-
кой шаровидной бородавкой у самого лба; 
сильныо поги похолси на куриные, плюсны 
длинные, пальцы короткие, крылья очень 
длинные и широкие; будучи сложены, они захо-
дят за конец хвоста. Оперение обильное; сильно 
удлиненные узкие перья в области шеи обра-
зуют низко свешивающуюся гриву («плащ»). 
Окраска довольно пестрая из травянисто-
зеленого, черно-зеленого, василькового, белого, 
красного и бурого цветов. Длина Н. г. до 36 см, 
крыла — 25 см, хвоста—7 см; размах крыльев 
до 75 см. Н. г. распространен от Никобарских 
о-вов до Филиппинских и Новой Гвинеи; при-
держивается, главным образом, мелких не насе-
ленных островков. Живет почти исключитель-
но на земле; летает мало, но может пролетать 
очень большие расстояния. Гнезда делает на 
деревьях. 

НИК03ИЯ (Nicosia, греч. Левкосия), главный 
город о-ва Кипр (брит.); население—ок. 24 тыс. 
чел. Располоясен в сев. части острова на поре-
секающей Кипр неелозной дороге. Центр тор-
говли острова хлопком, шелком, вином ; кустар-
но-текстильное и дубильное производство. Му-
зой древностей. 

НИКОЛАДЗЕ, Яков Иванович (р. 1876),видный 
грузинский сов. скульптор. Родился в г. Ку-
таиси. Художественное образование получил в 
Московском Строгановском училище, в Одес-
ском худоисественном училище и в частных 
академиях в Париясо. С 1906 по 1910 работал 
в мастерской О. Родена. Впервые выступил 
в 1897 на выставке Общества поощрения худо-
лсеств в Тбилиси (бюст Шота Руставели). 
С этого периода II. систематически принимал 
участие на разных выставках. Своего расцвета 
творчество Н. достигло после победы Великой 
Октябрьской социалистич. революции. II. соз-
дал ряд памятников Ленину, Камо, И. Чав-
чавадзо и несколько десятков бюстов Маркса, 
Ленина, Сталина. Один из активных деятелей 
Академии художеств, II. в качестве руково-
дителя самостоятельного класса подготовил 
и воспитал ряд молодых талантливых совет-
ских скульпторов. II . награжден орденом 
«Знак почета». 

НИКОЛАЕВ, город, центр Николаевской обл. 
УССР; один из крупнейших портов Черного 
моря. Распололсон па левом берегу Бугского 
лимана (на полуострово), в 74 км от моря, 
к к-рому ведет морской канал; ст. Одесской 
Ж. Д.; 177 тыс. жит. (1938; в 1926—ок. 101 тыс.). 

Н . основан по приказу Потемкина в 1784 как 
центр южного судостроения. В 1789 здесь было 
построено адмиралтейство и к ному прикропло-
ны 2.000 мастеровых и 1.000 каменщиком. 
До 1862 II . был исключительно военным пор-
том. С 1817 по 1826 в ого районо находились 
обширныо военные поселения. В 1802 в 11. 
открыты коммерческий порт и Тамолсня, раз-
решен вход в гавань иностранным судам и уч-
релсдены иностранныо консульства. Порт стал 
быстро развиваться и занял тротьо место в экс-
порто государства(20%), экспортируя, гл. обр., 
хлеб и руду. Далыюйшому развитию порта 
способствовала постройка в 1873 лселезной 
дороги, соединившей II. с Харьковом, углуб-
ление и удлинение морского канала от Оча-
кова до Николаева. 

В 1895 в II . была начата постройка двух 
огромных заводов, судостроительного завода 
«Наваль» (теперь завод имени Марти) и черно-
морского моханического завода Общества ме-
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ханического производства юга России. Завод 
«Наваль» был построен больгийским обществом, 
получившим поддержку русского правитель-
ства и добившимся монопольного положения 
по судостроению на юге России. В 1908 судо-
строительный и механический заводы слились. 
В 1911 окончательно захиревшее к этому вре-
мени адмиралтейство перешло к Русскому 
судостроительному обществу (Руссуд) и было 
совершенно перостроено. Руссуд стал хорошо 
оборудованным судостроительным заводом (те-
перь завод им. 01). 

Постройка заводов коренным образом изме-
нила характер города. В 1896 в Н. было 955 ра-
бочих, а в 1897—улео 5.403. Н . стал круп-
ным промышленным центром и один из цон-
тров революционного двюкония на юго России. 
Первые народнические круяеки возникли в 
70-х гг. Во второй половине 70-х гг. сущест-
вовала группа Виттомберга-Гобста, руководи-
тели к-рой Виттемберг и матрос Логовенко 
были публично казнены в П. за подготовку 
покушения на Александра II; в 1881 возникла 
военная организация, основанная народоволь-
цем Ашенбреннором. В начале 90-х гг. по-
являются первые объединения ремесленников. 
Широков революционное движение начина-
ется с 1897 после постройки заводов. Пер-
вые активные выступления рабочих относятся 
к 1899. В 1901 движение разрастаотся—нала-
живаются связи с Петербургом и создается 
Николаевский комитет РСДРП. В 1902 орга-
низация пороходпт к массовой политич. аги-
тации. Подпольная типография выпускает га-
зеты «Наше дело» для II. , «Южный рабочий»— 
для Екаторинослава, прокламации и брошю-
ры—для Одесского и Николаевского комите-
тов. 1-е мая 1902 отмочаотся однодновной за-
бастовкой. В широком стачечном движении, 
охватившем в 1903 юг России, П. был на одном 
из первых мест; 1-го мая бастовало 3.500 рабо-
чих. Последовавшая .затем 8-дневная забастов-
ка обоих заводов, сопровождавшаяся много-
тысячными митингами, закончилось победой 
рабочих (9-часовой рабочий день). В июле 
состоялась 10-тысячная политическая демон-
страция. С 1903 в николаевской с.-д. органи-
зации начался раскол между большевиками 
и меньшевиками, завершившийся в 1904 обра-
зованием двух самостоятельных комитетов— 
большевиков и меньшевиков. В 1904 социал-
демократическая агитация ведется ул:е в вой-
сках и среди моряков стоящего на рейде бро-
неносца «Потемкин». 

В 1905 рабочие волнения, забастовки, столк-
новения с полицией, волнения в войсках но 
прекращались в течение всего года. В июне 
как отклик на одесские события произошла 
всеобщая 3-дневная забастовка. Осоныо, не-
смотря на введенное в июне военное положение 
и жестокие репрессии, Н. принял участие во 
всероссийской забастовке. Организованный по-
лицией жесточайший еврейский погром ощо 
более обострил положение. Организовавшийся 
объединенный комитет с.-д. выдвинул лозунг— 
«от всеобщей забастовки к вооруясенному вос-
станию». 20/XI образовавшийся совет под 
влиянием большовиков высказался за воору-
женное'восстание, к-рое было предательски сор-
вано меньшевиками. В годы реакции револю-
ционное двгокенне было задушено. Перед пер-
вой мировой империалистической войной на-
чался новый подъем, ознаменовавшийся заба-
стовками и политической демонстрацией ле-

том 1914. С конца 1915 вплоть до роволюции 
забастовки в Пиколаово но прекращаются. 
В 1916 завод «Наваль», работавший на обо-
рону, бастовал полтора месяца. 

В марте 1917 в Н. образовался Совет рабо-
чих и военных депутатов. Руководимый эсеро-
меныпевиками, Совот стоял на оборонческих 
позициях, вызывая розкоо недовольство рабо-
чих своей соглашательской политикой. 20/Х 
николаевский Совет рабочих и военных депу-
татов принял резолюцию о переходе власти к 
Совету, но предательство эсеро-меньшевиков, 
вступивших в блок с образовавшейся в августе 
контрреволюционной украинской радой, оття-
нуло переход власти к Совоту до января 1918. 
После январских (1918) перевыборов Совета 
и разоружения красногвардейцами в уличном 
бою гайдамацких частей, 14—27/1 в Н. уста-
навливается Советская власть. Начатое COBOIV 
сков строительство было прорвано номоцкой 
оккупацией. 

17/III 1918 немецкие интервенты, сломив 
героическое 4-дновное сопротивленио рево-
люционных войск, вошли в город. Особенно 
упорное сопротивление оказал красногвардей-
ский отряд, возглавляемый большевиками. И 
когда город был сдан, большевики не покинули 
его, а ушли в подполье. Зверская расправа с 
рабочими, расхищение ценного заводского иму-
щества, закрытие заводов вызвали резкое воз-
мущоние рабочих. 22 / I I I в Н. началось восста-
ние против оккупантов. Восстание продоллт-
лось три дня, рабочие проявляли исключитель-
ный героизм и упорство. Немцы заливали вос-
ставших пулеметным и артиллерийским огнем. 
Восстание было подавлено с неслыханной же-
стокостью. Несмотря на террор, не прекраща-
лась подпольная работа большевиков. Работа 
велась и сроди немецких солдат. В ноябре 
1918 в II . образовался германский совот сол-
датских депутатов и организация спартаков-
цев.—5/XII в Николаевский порт вошли 2 ан-
глийских и 1 французский миноносцы, немец-
кие ню войска покинули H. 10/X1I Н . был занят 
бандами атамана Григорьева. В январе 1919 
был избран Совот рабочих депутатов. Пере-
ход власти к Совету затруднялся присутстви-
ем иностранных судов. В марте к Николаеву по-
дошли советские войска. Интервенты спешно 
покинули Николаев, и 15/111 он был занят 
Красной армией. 

Восстановленной Советской власти приш-
лось дойствовать в очень тяжелых условиях, 
в кольце белогвардейских и кулацких восста-
ний. Летом Николаев подвергся разграблению 
вновь подошодшими григорьевцами и 17/VÏI1 
1919 был занят деникинским отрядом ген. 
Слащева. Большевистская организация, посмо-
три па неестокий террор, вола энергичную ра-

• боту, формировала боевые и повстанческие от-
ряды, проводила конференции. К осени 1919 
террор ощо болоо усилился. В Николаеве осо-
бенно памятны «слащевские дни», закончив-
шиеся гибелью 01 коммунара. 7—20/XI их вы-
вели на площадь и расстреляли у стен завода 
Руссуд. Здось сейчас высится величественный 
памятник. Ропроссни, однако, не спасли боло-
гвардейцев. 31/1 1920 в город снова вступили 
красные войска. В третий раз—теперь уясе окон-
чательно—установилась Советская власть. Ни-
колаев—один из крупнойших индустриальных 
центров юга Украины и один из важнейших цен-
тров морского судостроения в Советском Сою-
зе, сильно выросший при Советской власти. 
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Кроме судостроительных заводов, в Н. имеется 
несколько металлообрабатывающих заводов, 
мельниц, фабрик по изготовлению одежды и 
обуви и др. Валовая продукция промышлен-
ности выросла только за первую пятилетку по 
сравнению с 1913 в 4 раза. Заканчивается (1938) 
строительство теплоцентрали, которая обеспе-
чит электроэнергией не только промышлен-
ность и бытовые нунсды города, но позволит 
электрифицировать и ряд прилегающих к Н . 
районов. Н.—один из крупнейших хлебоэкс-
портных портов Союза; видное место в вывозе 
занимает и железная руда. При Советской вла-
сти порт подвергся значительной реконструк-
ции; он оборудован двумя крупными элева-
торами, двумя пловучими элеваторами, рядом 
погрузочно-разгрузочных механизмов и т. д. 
Большие достижения имеются в жилищном 
строительстве и благоустройство города. По-
строен ряд новых домов. Имеется электриче-
ское освещение, трамвайное и автобусное со-
общение, водопровод и канализация. Соорунсен 
памятник 61 коммунару, расстрелянным в 
1919 белобандитами. Н . стал при Советской 
власти крупным культурным цонтром. Откры-
ты два вуза, обсерватория, пять техникумов, 
драматический театр, театр юного зрителя, 
дворец пионеров, три музея, аквариум-зоо-
сад и др. В 30 км от Николаева, на берегу 
Буга , находятся раскопки древне-греческого 
города Ольвии, существовавшего в 7 веке 
до хр. эры. 

НИКОЛАЕВ, Леонид Владимирович (р. 1878), 
советский муз. педагог, пианист, композитор, 
народный артист РСФСР, орденоносец. Ученик 
В. В. Пухальского и В. Н . Сафонова по ф-но и 
Е . А. Рыб, С. Н . Танеева и M. М. Ипполитова-
Иванова—по теории композиции. С 1903 —пре-
подаватель, с 1912—проф. Петерб. консерва-
тории. Николаев создал блестящую школу уче-
ников (пианисты: В. Софроницкий, М. Юдина, 
Д . Шостакович, П.Серебряков, В. Разумовская, 
Н . Перельман и др.; педагоги: С. Савшинский, 
К . Рензин и др.). Как композитор Николаев 
находился под заметным влияниом Глазунова, 
Рахманинова, Метнера. К лучшим произведе-
ниям Н . относятся соната для скрипки и фор-
тепиано и пьесы для двух фортепиано. В 1937 
за выдающиеся заслуги в области подготовки 
музыкальных кадров Н. награжден орденом 
Трудового Красного знамени. 

НИКОЛАЕВСК, бывшее название города Пу-
гачева (см.) в Саратовской обл. 

НИКОЛАЕВСН-НА-АМУРЕ, город, центр Ниж-
не-Амурской области Хабаровского края . Рас-
полоясен в 945 км к С. от Хабаровска, на 
левом берегу Амура, в 32 км от впадения его 
в Охотское море. Имеет регулярное пароход-
ное сообщение с Комсомольском, Хабаровском 
и Благовещенском по р. Амуру и с Владиво- ' 
стоком по морю. Порт замерзает на 6Va мосяцев. 
Есть аэропорт. Город основан в 1852 Россий-
ско-американской компанией в качество тор-
говой базы; с 1856 по 1880 являлся областным 
центром. Был крепостью. В феврале 1920 под-
вергся почти полному уничтожению в связи 
с провокационным выступлением японских 
войск. В 1933 в Н. было 16,5 тыс. нштелей. Н.— 
центр крупного рыбопромыслового района и 
крупный пункт лесообрабатывающей промыш-
ленности, сильно выросшей при Советской вла-
сти. В Н. имеются 2 лесных предприятия, судо-
верфь и затон, рыбокомбинат, кирпичный за-
вод, электростанция и др. Город имоет боль-
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шие перспективы хозяйственного роста в связи 
с наличием в его районе железных руд, могу-
щих служить базой для металлургии, разви-
вающейся в Комсомольске-на-Амуре (см.). В Н . 
открыты педагогическое училище для наро-
дов Севера, школы, радиостанция, клуб, кино-
театр и др. 

НИНОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ в УССР, образована 
22/ IX 1937. Расположена в юлсной степной части 
УССР на берегу Черного моря. Граничит: на С.-
с Кировоградской областью, на С.-В.—с Днепро-
петровской, на Ю.-В,—с Запорожской, на 3.— 
с Одесской. По указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 10/1 1939 от Н. о. отошли 
13 районов во вновь образованную Кировоград-
скую область, а 2 района—во вновь образо-
ванную Запорожскую область.Включает 23 рай-
она и города Николаев и Херсон, выделен-
ные в самостоятельные административно-хозяй-
ственные единицы. Территория—ок. 31 тыс. км2, 
население—около 1,1 млн. чел. (1933). Все про-
чие цифровые данные статьи относятся к эко-
номике Николаевской области в старых гра-
ницах (46,8 тыс. км2 с 1.781,6 тыс. яшт. в 1933). 
Центр—г. Николаев. 

Физико-географический очерк. Н . о . п р е д -
ставляет собой равнину, поднимающуюся на 
северной окраине до 200 м абс. высоты и по-
степенно понижающуюся к югу. На север© 
Н. о, по долинам рек Днепра, Южного Буга 
и Ингульца на поверхность выходят древне-
кристалличоские породы Азовско-Иодольского 
горста (гнойсы, граниты, кристаллические 
сланцы), покрытые песчано-глинистой толщей 
палеогена. К югу Н . о. кристаллические по-
роды уходят на большую глубину, а на по-
верхности отложения палеогена сменяются 
морскими неогеновыми отложениями, пред-
ставленными известняками, песками и песчани-
ками. Коронные отлоясения покрыты лбссом и 
лёссовидными суглинками вюрмского времени. 
Морские берега—типично лиманные. Днепров-
ско-Бугский лиман—обширная, хорошо укры-
тая и в то лее время достаточно глубокая (ок. 
9 м) бухта, сообщающаяся с морем нешироким 
(4 км) Очаковским проливом. Из других лима-
нов открытыми являются Березанский (перед 
входом в него—о-в Березань, см.) и Каланчак-
ский. Тилигульский лиман представляет собой 
замкнутое солоное озеро. Н . о. принадлежит 
сев.-зап. часть берега Сиваша (см.). Сев. часть. 
Н . о. изрезана долинами рек, оврагами и бал-
ками. В юлсной части области, особенно к В. 
от Днепра, овражная сеть развита слабо; здесь 
характерны т. н. поды (Чапли)—обширные за-
падины, принимающие в собя сток с окруясаю-
щой почти идеально плоской равнины. В Н. о. 
находятся низовья Днепра и Южного Буга . 
Кроме этих двух, остальныо реки области, 
являющиеся их притоками (Ингулец—приток. 
Днепра, Ингул—приток Буга и др.), не су-
доходны. В области преобладают ветры восточ-
ного направления, обусловливающие относи-
тельную сухость и общую континентальность 
климата. 

Т а б л . 1.—С р е д к и е т е м п е р а т у р ы в Н. о. 

Пункты 
Ср-

годо-
вап 

темп. 

Ср. 
темп, 

января 

• Ср. 
темп, 
июля 

Николаев 
Очаков 

+10,0 
+10,0 

—8,9 
—3,6 

+23,6 
+23,2 
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Температуры подвержены • сильным колеба-
ниям. Так, напр., в Николаеве отмечались 
морозы до—30° (в январе) и жара до 39—40° 
(в июле—августе). Во все зимние месяцы обыч-
ны оттепели. На юге области с мая по август 
включительно заморозков не отмечалось. Ко-
личество осадков на Ю., в Николаеве—389 мм 
в год. Максимум осадков—летом. Снелшый 
покров непостоянный. Соворная часть Н. о. 
покрыта обыкновенными черноземами; к югу 
обыкновенные черноземы сменяются южны-
ми черноземами (малогумусные); в долине 
Днепра—аллювиально-луговые почвы. Южная 
часть области по побережью покрыта темно-
каштановыми слабосолонцеватыми почвами с 
вкраплениями солонцов и солончаков. Нико-
лаевская область относится к зоне степей, 
лишенных лесов (лишь на песках в долине 
Днепра встречаются сосновые насансдения). 
Степи—злаковые (ковыльные), на юге пере-
ходящие в полынные. О животном мире см. 
Украинская советская социалистическая рес-
публика. 

Население. Как и вся Южная Украина, Н . о. 
стала регулярно заселяться лишь с конца 

' 18 в., когда Новороссия (так называлась тогда 
эта территория) была окончательно закреплена 
за Россией (подробно см. Украинская совет-
ская социалистическая республика). Николаев-
ская область имеет пониженную плотность на-
селения по сравнению с районами старого 
заселения (правобережье Украины—Киевская 

.область, Винницкая, Житомирская и др.)— 
в среднем 36 человек на 1 кмГородское 
население сосредоточено в основном в двух 
городах: Николаеве (140 тыс.) и Херсоне (до 
83 тыс.). 

Экономический очерк. О б щ а я э к о н о м и -
ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а . Вместе со 
всей степной Украиной Н. о. входит в основную 
пшеничную зону Союза, выделяясь внутри ноо 
значительным развитием хлопководства, по раз-
мерам к-рого область занимает первое место 
в УССР. Развитие хлопководства началось при 
Советской власти. Наличие на территории Н. о. 
ряда морских портов определило экспортный 
характер ее пшеничного хозяйства. Область 
имеет и крупную, сильно выросшую при Со-
ветской власти промышленность—морское су-
достроение, по к-рому область занимает одно 
из первых мост в Союзо, сольско-хозяйствен-
ное машиностроение и пищевую промышлен-
ность (гл. обр., консервную, маслобойную и 
мукомольную). 

Э н е р г о т и к а. В Н. о. имеются 3 круп-
ные электростанции мощностью в 27.600 кет 
(построены после 1930) и ряд небольших 
электростанций. Общая установленная мощ-
ность электростанций области—28.900 'кет. 
В 1938 мощность 3 районных станций дово-
дится до 52.600 кет. Заканчивается (1938) 
строительство первой очереди ТЭЦ в Николае-
ве. Строится такжо высоковольтное электро-

' кольцо в 110 тыс. вольт Николаев—Одесса для 
блокировки работы электроцентралей обоих 
городов. 

П р о м ы ш л е н н о с т ь . За годы двух 
пятилеток в области построено ок. 50 промыш-
ленных предприятий. Общее количество дей-
ствующих предприятий союзной и республи-
канской промышленности—40, местной—111. 
Преобладает тяжелая промышленность, пред-
ставленная, главным образом, морским судо-
строением в Николаеве (см.) и сельско-хозяй-

ственным машиностроением. Заводы с.-х. ма-
шин, принадлежащие к числу крупнейших на 
Украине (в Херсоне и Николаеве), реконстру-
ированы (с увеличенном мощности в 3—4 ра-
за) и освоили изготовление сложных сельско-
хозяйственных машин: локомобилей, молоти-
лок, ветродвигателей, свеклоуборочных ком-
байнов и др., а также сложных дороисных ма-
шин. Значительно выросла местная металло-
промышленность, продукция которой выходит 
далеко за пределы области. Крупнойшие пред-
приятия мостной пром-сти: заводы фурнитур-
ный, инструментально-тракторный, изготовля-
щий инструменты и приспособления для ре-
монта тракторов и комбайнов (все в Никола-
еве), электрозавод в Херсоне, изготовляющий 
динамо и электрооборудование для тракто-
ров и др. Н а основе социалистической рекон-
струкции сельского хозяйства, обеспечиваю-^ 
щей увеличение продукции с.-х. производства, 
создана значительная сырьевая база для вновь 
построенных и реконструированных предприя-
тий пищевой пром-сти. В конце первой пяти-
летки и в начало второй в Херсоне построены 
консервные заводы—им. Сталина и им. 8-го Мар-
та, принадлежащие к числу крупнейших в 
Союзе. Здесь же построен крупный завод сте-
клянной тары. В Николаеве, Херсоне и Кахов-
ке построены большие механизированные хле -
бозаводы и ряд других продприятий пищевой 
промышленности (кондитерские, макаронные-
фабрики и др.). Расширены и реконструиро-
ваны маслозаводы. В связи с развитием хлоп-
ководства построены четыре хлопкоочиститель-
ных завода, перерабатывающих до 75 тыс. m 
хлопка-сырца (1937). Из мелких кустарных 
предприятий созданы крупные обувные и швей-
ные фабрики. Обувные фабрики Николаева 
и Херсона снабжают спортивной обувью цен-
тральные города Союза. Промышленное и ком-
мунальное строительство стимулирует рост-
производства стройматериалов. Имеется 18 кир-
пично-черепичных заводов (б. ч. механизиро-

• ванных), выпускающих ок. 70 млн. кирпичей 
в год (1937), и до 10 разрабатываемых карье-
ров (ново-даниловские и др.). Добывается ро-
зовый гранит, идущий на облицовку крупной-
ших сооружений центральных городов Сою-
за. Сильно выросла промысловая кооперация 
области. В 1937 работали 167 артелей: они объ-
единяли 10.700 человек и дали продукцию 
на 135 млн. рублей. Крупнейшая артель— 
прядильная в Херсоне (350 человек). Боль-
ших успехов добилась промысловая коопера-
ция по добыче и обработке местных строи-
тельных материалов (кирпич, ракушник, чере-
пица, извести). 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о . До Великой 
Октябрьской социалистич. революции в I i . о. 
было сильно развито помещичье и кулацкоо-
хозяйство с широким применением наемного 
труда. По своему направлению с. х-во было 
односторонне зерновое; близость Черного моря 
способствовала экспорту пшеницы из преде-
лов области. Технические культуры были раз-
виты мало; некоторое значение имели лишь 
бахчеводство и овощеводство, а также садовод-
ство и виноградарство. После сильного упадка 
в годы затянувшейся здесь, главным образом 
в районе Каховки (см.), гражданской войны 
с. х-во, с изгнанием белобандитов (1920), было 
быстро восстановлено, а в годы первой и вто-
рой пятилеток подверглось социалистич. ре -
конструкции, на основе которой произошли 
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большие сдвиги в специализации с. х-ва. Со-
хранив значение крупного пшеничного района, 
Николаевская область вместе с тем стала пио-
нером хлопководства на Украине, заняв одно 
из первых мест среди новых хлопковых райо-
нов Союза. 

Николаевская область является одной из 
первых областей сплошной коллективизации 
в УССР (и в СССР). К началу 1938 в области 
было 91 МТС и 100 совхозов. Колоссально вы-
росла техническая оснащенность сельского хо-
зяйства. По механизации сельского хозяй-
ства область занимает одно из порвых мест 
но только в УССР, но и во всем Союзе. Из 
301 тыс. условных л. с. (лошадей и тракто-
ров, не считая волов), которыми располагает 
Н . о. (1937), на долю моханичоской силы прихо-
дится 64%; в совхозах доля механической си-
лы больше 76%. Механизацией охвачено (1937) 
94,7% весенней пахоты, 77,5% пахоты паров, 
78,6% уборки хлеба, 81,9% зяблевой пахоты. 
Широко применяются сложные с.-х. машины. 
Интенсивно внедряется новая агротехника. 
Половина зимних посевов производится по 
чистому пару. Все посевы производятся исклю-
чительно рядовым способом. Широко приме-
няется яровизация зорновых культур по мо-
тоду академика Лысенко. По всем культурам 
решительно преобладают сортовые посевы. Воб-
ласти господствуют 5- и 6-польные севооборо-
ты; нек-рая часть колхозов перешла на 7—8-
польные севообороты. В розультато новой аг-
ротехники и социалистич. методов работы с 
каждым годом возрастает урожайность и про-
изводительность труда. В области было вскры-
то крупное вродительство презренных врагов 
народа — троцкистско-бухаринских выродков. 
Особенно сильно вредили они в левобереяс-
ной части области, где имели место неправиль-
ная выдача государственных актов на вечное 
землепользование колхозам, засоренность по-
лей, вводенио неправильных севооборотов вре-
дительские акты в животноводство и пр. Под 
руководством партии последствия вредитель-
ства рошитольно ликвидируются. 

Н. о.' отличаотся большой распаханностыо, 
что видно из табл. 2. 

Т а б л . 2. — С т р у к т у р а у г о д и й . 

Название угодий % к итогу 

4,я 
72,5 
0,4 
1,5 
8,9 
2,1 
1,0 

9,8 

Усадьба 
Пашня 
Сады и виноградники 
Сенокосы 
Выгоны и пастбища 
Лесной фонд и кустарник 
Болота 
Прочие земли (дороги, прогоны, под 

водой и др.) 

% к итогу 

4,я 
72,5 
0,4 
1,5 
8,9 
2,1 
1,0 

9,8 

Итого 100,0 

Посевная площадь области составляет 
2.687 тыс. га (1937). IIa основе социалистиче-
ской реконструкции с. х-ва структура посев-
ной площади значительно изменилась в сторо-
ну роста технических культур, бахчи и овощей 
(см. табл. 3). 

Среди зерновых культур решительпо преоб-
ладает озимая пшеница, занимающая свыше 
59% зернового клина и св. 44% посевной 
площади; за ней следуют ячмень (18,1% зер-
нового клина), кукуруза (5,3%), рожь (6,9%) 

и др. Среди технич. культур на первом месте 
стоит хлопок, занимающий 48,3%- всех тех-
нических культур и 65% всех посевов хлопка 
на Украине. Вся посевная площадь под хлоп-
ком составляла в 1937 145,7 тыс. га (в 1929— 
1930 были лишь пробные посевы). Второе ме-

Т а б л. 3. — С т р у к т у р а п о с е в н о й п л о -
щ а д и . 

Название культур 
% к итогу 

Название культур 
1916 • 1937 

Зерновые и бобовые 
Технические 
Овощи и бахча 
Кормовые и прочие 

95,0 
0.6 
1,2 
8,2 

74,6 
1,3 
4,0 

10,1 

Итого 100,0 100,0 

• Данные 1916 относятся ко всей степной Украине. 

сто занимает подсолнечник (свыше 28% посе-
вов технических культур). Интенсивно внедря-
ются новые культуры: юлсная конопля (св. 4%). 
клещевина (3,6%), арахис, кунжут, соя и др. 
В Н. о. значительно развиты также бахче-
водство, садоводство и виноградарство, зна-
чение которых с каждым годом возрастает. 
Зерновые культуры, а также подсолнечник 
распространены на территории области отно-
сительно равномерно, исключая нек-рые юж-
ныо районы (гл. обр., в левобережья Днеп-
ра с большими массивами песков), где доля 
зерновых культур в посевах на 5—10% ниже 
средне-областной. Хлопок высевается, главным 
образом, в районах левобережья Днепра, а так-
же в южных и юго-западных районах право-
бережья. Южная конопля высевается в ее 
центральной части. 

Область имеет достаточно развитое живот-
новодство с преобладанием молочного направ-
ления. Преобладает красно-немецкая порода 
скота. Быстро развивается в последние годы 
свиноводство (главным образом, бэконный и 
полусальный откорм). В северной части об-
ласти распространена порода крупной белой 
английской свиньи; в южной части области 
начато распространенно «степной украинской » 
породы. Овцеводство имеет, гл. обр., топко-
рунное направление, на базе породы рамбулье. 
На 1/1 1937 числилось в области крупного ро-
гатого скота 487,1 тыс.. голов, в т. ч. коров— 
200,0 тыс., свиней—23-1,9 тыс., овец и коз— 
352,4 тыс., лошадей—161,4 тыс. 

П у т и с о о б щ е н и я . Железнодоролсная 
сеть области недостаточно развита; она состав-
ляет часть Одесской ж . д. Значительно более 
развит морской транспорт и речной—Днепров-
ский. На территории области находятся два 
крупных порта—Николаев и Херсон. Нико-
лаев экспортирует хлеб, криворожскую же-
лезную руду и никопольский марганец. Хер-
сон экспортирует хлеб и лес, прибывающий по 
Днепру из его верхнего бассейна. В послед-
ние годы увеличивается экспорт промышлен-
ной продукции в связи о индустриализацией 
Союза.—Значение для области Днепра и его 
устьевого порта Херсона особенно выросло 
после сооружения Днепрогэса и шлюзования 
Днепра на месте бывших порогов, в резуль-
тате чего создано сквозное двюкение по Днепру 
и его крупнейшим притокам по трассе Хорсон—' 
Запоролсье—Днепропетровск—Киев, a оттуда 
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па Гомель (но Сожу), на Мозырь (по Припя-
ти) и т. д. Область получила, так. обр., удоб-
ный и дешевый водный путь, соединяющий 
ее с средним и верхним Приднепровьем, а 
район тяготения к Херсону значительно рас-
ширился. С. Дорфман, А. Гороховский. 

Народное образование. К 1938 в области 
имелось 1.750 школ, в к-рых обучалось около 
317 тыс. учеников (в городах 91 школа с 
<50.000 учащихся и в сельских местностях— 
1.659 школ с 257.000 учащихся). Из всего коли-
чества школ начальные школы составляют 58%, 
неполные средние—35% и средние школы—7%. 
В области имеется 5 вузов, 15 техникумов и 
39 специализированных школ, готовящих кад-
ры специалистов для различных отраслей про-
мышленности, сельского х-ва, здравоохранения 
и народного образования. Имеется 5 городских 
театров и 3 колхозных породвиишых театра. 
В городах области имеется 6 кинотеатров, 
в районах 19 кинотеатров, 29 стационарных 
кинотеатров сельского типа и 102 кинопере-
движки, обслуживающие сельское население. 
Из числа учреждений, ведущих научно-ис-
следовательскую работу, особое значение име-
ют Институт гибридизации и акклиматизации 
ишвотных Аскания-Иова, Херсонская опыт-
ная станция хлопкосояния, Брилевская опыт-
ная станция. Кировская опытная станция. 
Николаевская обсерватория. В области имеет-
ся 15 музеев, 140 библиотек и постоянная 
Всеукраипекая хлопковая выставка. 

НИКОЛАИ, Отто (1810—49), немецкий ком-
позитор. Родился в Кёнигсберго в семье учи-
теля пения. Ile выдержав деспотического нрава 
отца, И. в возрасте 10 лет тайно бежал из дома 
и учился в Берлине. В 1833, ио предложению 
прусского посланника в Риме, Николаи принял 
место органиста в посольской капелле. В Риме 
написал несколько итальянских опер. С 1841 
Н. состоял придворным капельмейстером в Ве-
не, последние годы жизни работал в Берлине. 
Наиболее популярное произведение И.—комич. 
опора «Виндзорские проказницы» (по одно-
именной комедии Шекспира), поставленная за 
2 месяца до его смерти (1849). По своему ха-
рактеру она приблшкается к комич. операм 
Моцарта и Россини. 

НИКОЛАИ (Nicolai), Христофор Фридрих 
(1733—1811), писатель и деятель нем. Просве-
щения. Первые литературные выступления II. 
(1753) направлены против Готшеда и его эсте-
тических взглядов в защиту английской про-
светительской литературы и Мильтона. Изда-
вал совместно с Лессингом и Мендельсоном 
(см.) «Briete, die neueste Li teratur betreifend» 
(1759—65), после прекращения этого изда-
ния—«Allgemeine deutsche Bibliothek» (1765— 
1792), где сотрудничали лучшие умы Германии 
того времени. II. боролся против литератур-
ного направления «Буря и натиск» и яростно 
критиковал «Всртера» Гете. После смерти 
Лессинга П. потерял связи с прогрессивными 
писателями Германии, стал узким и ограни-
ченным чиновником и приспешником абсо-
лютизма. Н . был высмеян Гёте и Шиллером 
в «Ксениях». 

НИКОЛАИТЫ, наименование нек-рых сред-
невековых ересей, сект и церковных двюке-
пий. 1) В сочинениях церковных писателей 
2—4 вв. упоминается сресь Н. (по имени од-
ного из 7 иерусалимских дьяконов, Николая), 
распространившаяся в 1 в. в Сирии и Мал. 
Азии. Н. практиковали, мелсду прочим, общ-

ность ясен.—2) В 11 в. под влиянием клю-
нийского движения |см. Клюнижкая реформа, 
(или клюнийскос движение)] католич. церковь 
приравняла нарушение членами духовенства 
канонического правилабезбрачия(см. Делибаш) 
к «николаитской ереси» и приняла против II. 
и их семей ряд репрессивных мер.—3) В 15 в. 
П. называли левое коммунистич. крыло т о -
боритов (см.) в Чехии, по имени ого основа-
теля—крестьянина Николая; они назывались 
также адамитами. 

НИКОЛАЙ I, русский император (1796— 
1855), третий сын Павла I, вступил на престол 
в 1825, по смерти своего старшего брата— 
Александра I. Царствование Николая I сов-
пало с победой промышленного капитализма 
в Зап . Европо и с разлолсением феодально-
крепостнической системы в России. Этот пе-
риод (1825—55) был отмечен иа Западе бурлсуаз-
ными революциями 1830 и 1848, в России— 
растущим крестьянским двияеением, поенными 
и «холерными» бунтами, восстаниями в Поль-
ше и на Кавказе, формированием буржуазно-
революционных течений в рядах дворянской 
и разночинной интеллигенции. Политика II. I 
ставила своей задачей охрану интересов гос-
подствующего класса помещиков, сохранение 
незыблемым феодально-крепостнического строя 
в России. H. I был всецело занят мыслью о 
необходимости подавления наступающей бур-
л^уазной революции. На Западо он выступал 
как «мелсдупародный ясандарм» во имя прин-
ципов «легитимизма» (охраны существующего 
«законного» порядка); в России он ясестокими 
мерами охранял самодерятвие, православие и 
крепостное право. 

H . I получил скудное образование (лекции 
приглашенных профессоров он слушал плохо). 
С молодых лет обнаружил пристрастие к воен-
ной муштре и отвращение к «рассуждениям». 
Кругозор H. I был крайне ограничен, его 
идеалом государства была дореволюционная 
Пруссия с внешне дисциплинированной ар-
мией и вышколенным чиновничеством. При 
Александре I наследником считался вол. князь 
Константин, но уясо в 1822 H. I стало известно, 
что существует акт об отречении Константина 
и что II. долясен занять императорский пре-
стол. Однако после смерти Александра I Н . 
не сразу решился объявить о своем воцарении, 
опасаясь протеста ненавидевшего его гвар-
дейского офицерства, и присягнул Констан-
тину. Константин, находившийся в Варшаве, 
настаивал на своем отречении и отказывал-
ся ехать в Петербург. Наступило двухнедель-
ное «междуцарствие», которым воспользовалось 
революционное общество декабристов (см.). 
14 /ХН 1825, в день воцарения H. I , в Петер-
бурге вспыхнуло восстание декабристов, по-
давленное H. I при поддержке реакционного 
дворянства. Разгром восстания декабристов 
сразу определил собой политику II. I . ЛСестоко 
расправившись с декабристами, напуганный 
восстанием, H. I установил реяотм военно-поли-
цейской диктатуры, во многом напоминавший 
правление Павла; для борьбы с революцион-
ным движением в 1826 было учрелсдоно I I I от-
деление «собственной его величества канцеля-
рии», действовавшее с помощью корпуса жан-
дармов; в районы крестьянских волнений были 
двинуты крупные военные силы; за всем насе-
лением был установлен тщательный нядзор; 
произведены были многочисленные аресты сре-
ди военной и студенческой молодежи; введена 
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была строгая цензура; художественная лите-
ратура и публицистика сделались объектами 
систематических преследований. H. I обратил 
особое внимание на воспитание юношества в ду-
хе «самодержавия, православия и народности» 
(под «народностью» понимались патриархально-
крепостнические отношения). В то же время 
был принят ряд мер, чтобы помешать получить 
образование лицам недворянского происхояс-
дения. H. I повел упорную борьбу со старо-
обрядцами и сектантами. Наряду с «иновер-
цами» подверглись еще большему угнетению 
и насилиям «инородцы» — нерусские народ-
ности в составе государства. Когда поляки 
в 1830—31 попытались вооруженным восста-
нием отвоевать себе независимость, Николай I 
направил в Польшу огромную армию и, по-
давив восстание, уничтоясил автономию Поль-
ши. Такими же кровавыми мерами было по-
давлено восстание гурийского крестьянства 
(184f). Продолжая завоевание Кавказа, армия 
Николая I встретила упорное сопротивление 
со стороны народов Дагестана и Чечни, объе-
динившихся под руководством имама Ша-
миля; несмотря на все усилия николаевских 
генералов, им не удалось разгромить северо-
кавказских горцев. 

Борьба с революционным движением была 
усилена после революции 1830 во Франции 
и Бельгии и особенно после революции 1848. 
Расправляясь с крестьянскими, рабочими и 
армейскими волнениями путем казней и ссы-
лок, Николай I обрушивался и на видных пред-
ставителей прогрессивной интеллигенции: ссы-
лал , отдавал в солдаты, преследовал крупных 
писателей (Пушкина, Лермонтова, Бестужева-
Марлинского, Шевченко, Полежаева, Герцена 
и др.); великому украинскому поэту Шевчен-
ко, сосланному в солдаты, запретил писать и 
рисовать; отправил па каторгу участников 
к р у ж к а Петрашевского (см.). Действуя в инте-
ресах землевладельч. дворянства, H . I старался 
крепче связать дворянскоо сословие с само-
державной властью, превратить его в служилую 
покорную бюрократию. Николай I старался 
усилить централизацию и придать гос. аппа-
рату военно-бюрократический характер. Воен-
н а я организация была придана также ряду ве-
домств и учебных заведений. Численность армии 
И флота неуклонно возрастала. Вооруженные 
силы поглощали в среднем свыше 40% бюд-
жета . Д л я покрытия постоянных дефицитов 
заключались внешние займы. По финансовым 
мотивам H. I приходилось поддерживать ку-
печество, поощрять развитие фабрик и заво-
дов. H . I начал постройку железных дорог, 
содействовал введению машинного производ-
ства, открыл в интересах развивающегося ка-
питализма Технологический институт. Страх 
перед революцией побуждал H. I искать вы-
хода из обостряющегося внутреннего кризиса 
в частичных преобразованиях. Было создано 
немало секретных комитетов для «келейного» 
разрешения крестьянского вопроса и переуст-
ройства административного аппарата. Но давле-
ние крепостнического дворянства и боязнь за-
тронуть устои феодально-крепостнич. строя сво-
дили на-нет все эти робкие попытки. Единст-
венное, на что оказалась способна николаев-
ская бюрократия, были организационно-тсхнич. 
реформы, не затрагивавшие сущности феодаль-
но-крепостнической системы: кодификация зако-
нов (1832), установление твердого курса рубля 
(1843), улучшение управления гос. крестьянами 
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(организация министерства государственных 
имуществ, 1837). В отношении помещичьих 
крепостных ограничились законом 1842 об 
«обязанных крестьянах» (разрешавшим поме-
щикам добровольно переводить крестьян из 
состояния рабства в положение смягченной 
феодальной зависимости) и введением «инвен-
тарей» в западных губерниях (определение 
наделов и повинностей крепостных, которые 
принадлелсали, преимущественно, «мятежным» 
польским помещикам). 

Во внешней политике H. I вел непрерывную 
борьбу с европейским революционным движе-
нием. Когда в 1830 произошли революции во 
Франции и Бельгии, H. I приступил к подго-
товке интервенции, и только начавшееся поль-
ское восстание помешало ему осуществить свое 
намерение. В 1833 Николай I вступил в реак-
ционный союз с монархами феодальных евро-
пейских государств—Австрии и Пруссии (до-
говоры в Мюнхенгреце" и Берлине) для сов-
местной борьбы с революционным движением. 
В том же 1833 Николай I послал эскадру и су-
хопутный десант на помощь турецкому султану 
против восставшего египетского паши. В 1847 
материально поддержал австрийского импера-
тора против восставшей Италии. В 1848 H. I 
разорвал сношения с Францией, низвергнув-
шей у себя монархию, предпринял интервен-
цию в волновавшиеся дунайские княясества и, 
наконец, в 1849 послал стотысячную армию, 
чтобы раздавить Венгерскую республику и 
обеспечить перевес общеевропейской реакции. 

Маркс и Энгельс неустанно указывали, что 
задачей всех прогрессивных кругов Зап. Евро-
пы было покончить с гегемонией «международ-
ного жандарма» H. I . Меясдународноо влияние 
H. I поддеряшвалось, с одной стороны, поло-
винчатой политикой европейской бурясуазии, 
с другой стороны—-усилением царской Рос-
сии на Ближнем и Среднем Востоке. Продол-
ж а я традиционную политику империи, H. I 
вол захватнические войны на Востоке. Уже в 
1826—28 он вел войну с Ираном, закончившую-
ся завоеванием Армении (Туркманчайский до-
говор 1828); в 1828—29 ему удалось одержать 
победу над Турцией и овладеть Черноморским 
побережьем Кавказа и устьем Дуная (Адриано-
польский договор 1829), в 1833 он вырвал у ту-
рецкого султана Ункиар-скелессийский трак-
тат, к-рый создал для России привилегирован-
ное положение в черноморских проливах. Тай-
ной целыо H. I было покончить с распадавшейся 
Турцией и захватить в свои руки Константино-
поль. H . I последовательно осуществлял завое-
вания в Средней # Азии. Постепенно казачьи 
части захватывали стопи Казахстана и, укре-
пившись там, достигали границ средне-азиат-
ских ханств. В 1839 начались военные дейст-
вия против Хивинского ханства, в 1847 рус-
ские войска укрепились в низовьях Сыр-
дарьи ,в 1850—занялиЗаилийский край ,в 1853— 
кокандскую крепость Ак-Мечеть. 

Восточная политика H. I встретила актив-
ное противодействие со стороны конкурирую-
щей европейской бурясуазии, особенно в Ан-
глии. Считая себя достаточно могуществен-
ным, H. I вступил в острый конфликт с евро-
пейскими державами по Восточному вопросу; 
агрессивная политика H. I вызвала заключе-
ние антирусской коалиции (Англия, Фран* 
ция, Турция и Сардиния, к которым фактиче-
ски примкнула Австрия). Началась Восточная 
война (Крымская кампания) 1853—56, к-рая 
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обнаружила всю слабость отсталой крепостной 
России в ее борьбе с передовыми буржуазными 
государствами. H. I не дожил до окончатель-
ного военного разгрома: он умер 18/II 1855 во 
время осады Севастополя.' 

Лит.: М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., т. VI—X, 
М.—Л., 1930—32 (см. статьи, посвященные внешней по-
литики, в особенности Восточному вопросу). Высказыва-
ния В. И. Ленина о H. I см. в нн.: Справочник к II и 
III иад. Сочинений В. И. Л е н и н а, [Ленинград], 1935. 
Фактический материал см. в кн.: Ш и л ь д е р Н. К., 
Имп. Николай I. Письма и документы..., [СПБ, 1903]; 
П о л и е в к т о в M. А., Имп. Николай I, СПБ, 1914; 
Материалы и черты к биографии имп. Николая I и к 
истории его царствования. Иэд.подрсд. II. Ф. Дубровина, 
в кн.: Сборнцк Русского исторического общества, СПБ, 
1890, т. XCVIII. н. Друмсинин. 

НИКОЛАЙ I, папа (858—807), самая крупная 
фигура на папском престоле за весь период 
от Григория I до Григория VI I . Теория миро-
вой папской теократии в основных своих чер-
тах сложилась уже при предшественниках Н., 
но он первый сделал попытку осуществить ее 
на практике. В деятельности Николая особенно 
важны следующие моменты: 1) Утверждение 
папского всемогущества в западной церкви; 
сломив сопротивление архиепископа равен-
нского и митрополита роймского, Н. превратил 
поместные соборы в простое орудие папы, 
а архиепископов—в исполнителей своей воли. 
Через своих легатов он распорянсался в раз-
личных частях западной церкви, как у себя 
в Риме. 2) Борьба за первенство церкви перед 
государством; Н. решительно воспротивился 
традиционному утверлсдению папских выбо-
ров императором и даже вмешался в семейные 
дела лотарингского короля Лотаря, аннули-
ровав его развод и заставив его взять обратно 
свою первую жену. 3) Конфликт с Византией (от-
лучение константинопольского патриарха Фо-
тня), закончившийся победой папства, но уясе 
после смерти II . ; политикаН. обострила проти-
воречия мелсду Западом и Византией и при-
близила окончательный разрыв менсду ними. 

НИКОЛАЙ II, Н и к о л а й А л е к с а н д р о -
в и ч Р о м а н о в (1808—1918), последний рус-
ский император, сын Александра I I I . Вырос 
и воспитывался в обстановке двора, напоми-
навшего патриархальную помещичью усадьбу 
крепостного времени. Среди учителей, подгото-
влявших II. II к деятельности монарха, особен-
но выделялся К . Победоносцев, внушавший 
своему воспитаннику твердое убеждение в 
бонсественной избранности российских само-
дерлсцев. Под влиянием воспитания и обста-
новки при дворе отца сложились политич. 
взгляды и все мировоззрение H. I I . Самодер-
жец-самодур Александр I I I представлялся 
H. I I идеалом царя, православие—незыбле-
мой догмой и основой морали. H. I I был так 
же ограничен и невелсестпен, как его отец. Он 
весьма интересовался военным делом, но пре-
имущественно в том виде, в каком оно культи-
вировалось обычно при дворе—в виде внешней 
выправки и парадов. Проходя офицерскую шко-
лу в гвардии, H. II вел распутный образ 
жизни. Ко времени своего восшествия на пре-
стол «дослулсился» до чина полковника. Але-
ксандр I I I умер в 1894, когда Николай П н е 
успел еще закончить ни общего ни военно-
го образования. В апреле 1894 Николай I I 
был помолвлен с принцессой Алисой из Гес-
сенского дома, ставшей затем русской импе-
ратрицей Александрой Федоровной (ноябрь 
1894). Присущие H. И черты тупого, недале-
кого, мнительного и самолюбивого деспота 
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в период его пребывания на престоле полу-
чили особенно яркое выраясение. 

H . I I стал царем в то время (21 / X 1894), когда 
политич. обстановка—внутренняя и внешняя— 
чрезвычайно усложнилась. Назревала борьба 
между крупнейшими империалистич. хищни-
ками за новый передел мира. Всем своим 
предшествующим развитием царская Россия 
выдвинулась к этому времени на положение 
крупнейшего военно-феодального империали-
стического государства, находившегося в то 
же время в полуколониальной зависимости 
от западно-европейских стран и в первую 
очередь от Франции. Наряду с этим в Рос-
сию, являвшуюся источником всякого гне-
та—крепостнического, военного, капиталисти-
ческого и колониального, — к началу 20 века 
переместился центр мирового революционного 
двилсения. Российский пролетариат, возглав-
ляемый революционной социал - демократией 
(большевистской партией), выступал в авангар-
де борьбы против самодерлсавия, за демокра-
тию, за социализм. 

H. I I с первых дней своего царствования 
решительно опроверг легенду об его мнимом 
«либерализме», распространяемую до этого 
в оппозиционных бурлсуазно-помещичьих кру-
гах. 17/1 1895, принимая депутацию земских 
и городских деятелей, H . I I с прямолинейной 
грубостью назвал надежды на конституцион-
ные реформы «бессмысленными мечтаниями» 
и заявил, что будет продолжать политику Але-
ксандра I I I в духе ничем но ограниченного 
самодерлсавия. Реакционность политики но-
вого монарха ярко выявилась в его отношении 
к нараставшему рабочему движению. Когда 
в 1895 при подавлении забастовки в Яро-
славле расстреляли бастующих рабочих ма-
нуфактуры Корзинкина (было убито 13 чело-
век), H. I I на докладе об этом кровавом собы-
тии «начертать изволил»: «Весьма доволон 
поведением войск во время фабричных беспо-
рядков в Ярославле». Эта резолюция царя-
палача (сообщение о ней появилось во всех 
газетах) стала широко известна рабочим мас-
сам. Устроенные 18 (30)/V 1896 официальные 
торясества коронации, с целью инсценировки 
народного ликования, закончились ходынской 
катастрофой (см. «Ходынка»), к-рая вошла в 
историю как одна из кровавых страниц нико-
лаевского царствования. 

Беспощадное преследование революционной 
социал-демократии, система повседневного сы-
ска и провокации, ясестокие расправы со ста-
чечниками—вот характерные черты политич. 
роясимацарствования H. II. Столкновение инте-
ресов крупнейших империалистич. держав в 
Китае и на Тихом океане привело к Русско-
японской войне. H. II и его министры в расчете 
на победу и патриотич. угар, к-рый, по их 
мнению, долясен был приостановить нараста-
ние революции, охотно шли на эту грабитель-
скую войну. Значительную роль в завоеватель-
ной политике H. II сыграли и хищнические ин-
тересы семьи Романовых. Сам царь и его родст-
венники владели концессиями в Корее и хищ-
ническихозяйничали там. Царская армия и флот 
не были подготовлены к ведению войны с агрес-
сивно выступавшим молодым империалистич. 
хищником—Японией, и война была проиграна. 
Поражение в Русско-японской войне и широко 
развернутая массовая работа большевистской 
партии ускорили революцию. «Кровавое воскре-
сенье» (расстрел рабочих в Петербурге 9 ян-

5» 
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варя 1905) значительно подорвало крестьян-
скую веру в «царя-батюшку» и положило на-
чало революции 1905—07. Кличка «кровавый 
царь» навсегда пристала к H. I I , ставшему с 
этого времени объектом ненависти широчайших 
народных масс. В период революции 1905 пол-
ностью выявились его политич. ничтоясество, 
убеисденное черносотенство, ненависть к на-
роду, вероломство и тупоумие. Под давлением 
революционной волны, угрожавшей существо-
ванию трона, H . II вынужден был пойти на 
крайне лживые манифесты, на ничтожные ре-
формы, на куцую законосовещательную Булы-
гинскую думу (см.). Манифест 17 октября 1905 
(см.) был вырван у H. I I всеобщей политической 
Октябрьской забастовкой, приведшей в улсас 
всю династию. H. II всегда рассматривал этот 
акт как злополучную минуту своей слабости и 
ненужной уступчивости. Подлинное свое «нут-
ро» он обнаружил демонстративным подчерки-
ванием сочувствия черносотенным погромам, 
широко организованным в стране по указке ми-
нистерства внутренних дел. Он с почетом при-
нимал депутации погромщиков, с гордостью но-
сил значок черносотенного «Союза русского 
народа», амнистировал заведомых убийц и гро-
мил, афишировал свой антисемитизм. Беспо-
щадный разгром восставших рабочих в Москве, 
в Сормове, Ростове, в Донбассе и разгул кара-
тельных экспедиций на Казанской лс. д. , в 
Сибири, Прибалтике, Закавказьи полностью 
отразили существо режима Николая I I . Тыся-
чи смертных приговоров, вынесенных военно-
полевыми судами, расправы над заключен-
ными в тюрьмах революционерами, расстрелы 
без суда воочию показали всю глубину нена-
висти H. I I к осмелившемуся подняться па 
революционную борьбу народу. Беспощадно 
подавив революцию 1905, H. I I с злобной мсти-
тельностью стремился искоренить все вырван-
ные у него во время революции уступки. За-
кон о выборах в Гос. думу, изданный 1 1 / Х Н в 
разгар Декабрьского вооруженного восстания 
и давший крайне урезанные избирательные 
права рабочим и крестьянам, был дополнен 
новыми законами (от 20/11, 8 / I I I и 23/IV 
1906), которые свели на-нет значение Думы. 
H. II не потерпел существования ни 1-й Гос. 
думы, осмелившейся поставить на обсуждение 
аграрный вопрос (была распущена указом 
царя 8 /VII 1906), пи 2-й Думы (была распуще-
на 3/VI 1907), оказавшейся левее, чем первая. 
II . I l e трудом мирился с Думой даже в ее октя-
бристско-черносотенном обличьи. Живым оли-
цетворением реакции был Столыпин (см.), 
отправивший на виселицу, в ссылку и на ка-
торгу тысячи революционеров. Оголтелый во-
инствующий национализм H. I I , поддержан-
пый великорусскими помещиками-черносотен-
цами и кадетско-октябристской буржуазией, 
нашел свое законченное выражение в усиле-
нии национально-колониального гпета в Сред-
ней Азии, на Кавказе , в Финляндии и Польше. 
Одним из гнусных дел правительства H. I I 
явилась инсценировка антиеврейского судебно-
го процесса, известного под названием «дела 
Бейлиса». 

H. I I ревностно выполнял свою роль сторо-
жевого пса западно-европейского империали-
зма на Востоке. Царским полковником Ляхо-
вым в 1908 был разгромлен созданный в ре-
зультате революции меджлис (см.) в Персии 
(Иране) и в 1911 подавлена персидская бур-
жуазно-демократическая революция. П. П о к а -

зал активную поддеряску реакции в Турции 
и в Китае. Участие в войне за передел мира 
H. I I рассматривал как средство подавления 
революционных движений в стране и для 
новых империалистических захватов. Револю-
ционный подъем 1912—14 вновь вселил в него 
смертельный страх. Буржуазия под угрозой 
новой . революции проявляла полную готов-
ность оказать поддержку монархии II. II . Но 
Николай I I замыкался в узком кругу прибли-
женных, предпочитал окружать себя угодли-
выми ничтоясествами. Ближайшими советни-
ками Николая I I по политическим делам явля-
лись спириты, знахари, гадальщики, шарла-
таны, проходимцы. Среди пих кишмя кишели 
жулики, авантюристы, германские и иные тнпио-
пы. Грубейшее суеверие толкнуло H. II и его 
лсену к грязному проходимцу Распутину (см.), 
оказавшемуся их ближайшим наперсником. 
Двор стал ареной скандальных происшествий, 
слух о к-рых распространился по всей стране. 
H. I I сделался посмешищем. 

Традиционная внешняя политика, установ-
ленная ещо Александром I I I , обязывала-H. II 
соблюдать политический и военный союз с 
Фрапцией. Но собственные политич. симпа-
тии H. I I влекли его к реакционной монархич. 
Германии. В 1905 H. I I подписал далее тайное 
соглашение с Вильгельмом I I в Бьорке, на-
правленное против Англии и срывавшее нала-
живавшийся союз Франции, Англии и России. 
Под давлением министра иностранных дел 
H. I I вынужден был отказаться от соглашения 
в Бьорке. Иатриотич. угар, охвативший внача-
ле первой мировой империалистич. войны ши-
рокие бурясуазныо круги, сплотил бурясуазию 
вокруг царя. Но уясе первые месяцы войны 
показали такую степень разложения режима, 
возглавляемого H. II , что о близких победах не 
моглобытьнречи. Военно-бюрократич. аппарат 
оказался не в состоянии обеспечить войска сна-
рядами, ружьями, патронами, продовольстви-
ем и обмундированием. Зависимость от планов 
союзного командования заставляла рус. армию 
наступать совершенно неподготовленной во всех 
тех случаях, когда противник предпринимал 
активные операции против Франции и др. 
союзников. Начались поражения русской ар-
мии. В стране нарастало мощное революцион-
ное движение, большевистская революцион-
ная работа открывала глаза широким массам 
на империалистич. цели войны. Рабочие стач-
ки .1915, 1916 и революционные выступления 
приняли угрожающий характер. Нарастаю-
щему революционному подъему H. II проти-
вопоставил новые репрессии, вводя самый 
свирепый режим в стране и армии. Началась 
«министерская чехарда». Министры возвыша-
лись и падали в зависимости от того, как они 
относились к Распутину. Назначения и смены 
фактически определялись волей Распутина 
и его кружка , состоявшего из ряда лиц, в лич-
ной преданности к-рых были убеждены H. II 
и его жена. Умственное убожество и моральное 
разложение придворных кругов достигли край-
них пределов. Режим гнил на корню. Даже 
самые оголтелые черносотенцы (вроде Шуль-
гина) уже не одобряют всей деятельности H. И. 
Усиленно ведутся разговоры о реакционном 
влияпии на него императрицы Александры 
Федоровны (см.), о губительной политике окру« 
жающей его камарильи. «Немку» называют 
шпионкой, Распутина—агентом Германии. В 
интересах спасения монархии и бурлсуазного 
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строя и продолжения войны буржуазия готова 
пожертвовать монархом. В буржуазных кру-
гах разрабатываются планы дворцового пере-
ворота, смещения H. I I и замены его другим 
царем—-или его сыном Алексеем или братом 
Михаилом. Послы Франции и Англии прини-
мают активное участие в этих заговорах. 
На убийство Распутина- (18 /ХИ 1916), к-рое 
должно было сыграть роль предостерелсения 
самому H. I I , последний отвечает усилением 
репрессий и продолжением министерской че-
харды. Усиление реакции сопровождается тай-
ной подготовкой к заключению сепаратного 
мира с Германией. Организаторы генераль-
ского и придворного заговора спешили двор-
цовым переворотом предупредить революцию 
и раздавить ее. Но Февральская буржуазно-
демократическая революция не дала времени 
генеральскому заговору и снесла царскую 
монархию вместе с H. I I . 

До последней минуты H. I I оставался тем, 
чем был—тупым самодерлсцем, неспособным 
понять ни окрулсающей обстановки ни даже 
своей выгоды. Он не отказывался от престола, 
несмотря на уговоры великих князей, коман-
дующих армиями, придворных. Он готовился 
итти походом на Петроград, чтобы в крови 
потопить революционное движение и вместе 
с приближенными к нему генералами обсу-
ждал план измены. Предполагалось открыть 
фронт герм, войскам. Ho2(15)/ I I I H. I I вынуж-
ден был подписать отречение от престола, т. к . 
выяснилось, что все войска перешли на сторо-
ну революции и ему отказалась служить далее 
дворцовая стража. 8(21)/III II . I I по требова-
нию рабочих и солдатских депутатов Петро-
градского совета был арестован. Временное 
правительство пыталось спасти его. Ксронский 
вел переговоры с англ. правительством о выез-
де H. I I и его семейства в Англию. Рабочие 
помешали контрреволюционной сделке, имев-
шей целью снова посадить кровавую монар-
хию на спину русского народа. Буржуазное 
Временное правительство но решалось посяг-
нуть на огромные имущества Романовых и ос-
тавляло в распоряжении бывшего царя сред-
ства для помощи контрреволюции. H. II содер-
ясался в первые месяцы революции в Царско-
сельском дворце, затем был перевезен с семьой 
в Тобольск, оттуда в Екатеринбург. 3(16)/VII 
1918 при приближении к Екатеринбургу чехо-
словацких контрреволюционных войск H. II 
со всей семьей был расстрелян. 

НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ (Nicolaus Cusanus, 
1401—64), ученый кардинал и философ, один 
из предшественников науки и философии эпохи 
Возрождения. Родился в Кузе на Мозеле, близ 
Трира, изучал право, математику и естество-
знание. Принимал участие в церковной, на 
стороно папской партии, и в государственной 
деятельности. Перу Н. К . принадлежат много-
численные произведения по различным отра-
слям знания.Ведущей идеей Н. К . было стрем-
ление к разрешению противоречий, которые он 
повсюду усматривал как в практич., так и в те-
оретич. области. Примыкая к Архимеду, он ве-
дет исследование бесконечно-малых величин в 
геометрии, размышляет над проблемами атоми-
стики и является одним из первых пред-
ставителей учения о движении земли. По уче-
нию Н. К. , земля вращается вокруг своей оси, 
к-рая в свою очередь вращается вокруг миро-
вой оси, лежащей в плоскости экватора. Толь-
ко допустив это двойное двписение земли, мы 

можем, по мысли Н. К . , объяснить явления 
предварения равноденствий и наклон эклип-
тики. Кроме того, Н. К. оказался одним из 
родоначальников учения о бесконечности все-
ленной, а такясе предшественником идеи Бруно 
о всеобщей одушевленности. Основы его фило-
софского учения изложены в произведениях: 
«Об ученом невежестве», «Об умо» и др. Ис-
ходным пунктом философии II . К. является 
теология. Бог непостижим для конечного рас-
судка. Рассудочное познание относится к абсо-
лютной истине, как многоугольник к вписанно-
му в него кругу . Как многоугольник никогда 
не может слиться с этим кругом, сколько бы ни 
увеличивалось число его сторон, так и наша 
мысль Не в состоянии постичь абсолютное. 
Поэтому об абсолютном существует лишь по-
знание. Но выше рассудка стоит разум. Не 
достигая познания, мы все же в состоянии 
приобрести некоторое созерцание бесконечно-
го, ибо бесконочное есть совпадение противо-
полоясностей, а разум по природе своей моясет 
в созерцании объединять противоречия в един-
ство, разум в состоянии охватывать столкно-
вение противоречий. Это была еще слабая по-
пытка показать, в сугубо мистической форме, 
что познанио природы идет чорез противоре-
чия, благодаря противоречиям. Н. К . трудился 
над вопросом о реформе календаря, предло-
лсив проект нового летоисчисления, сходного 
с тем, что было установлено лишь при Григо-
рии X I I I в 1582. 

НИКОЛАЙ HЕГ0Ш(онясе Н и к и т а П е т р о -
в и ч) (1841—1921), князь , а затем король 
Черногории. Вступил на престол в 1800. На 
начальный период царствования H. II. при-
ходится ряд войн с Турцией, в 1862, 1876 
и 1877—78. Династические интересы 11. Н. , 
к-рый но брезговал получением крупных по-
дачек как от России, так и от Австрии, Ита-
лии и далее от Турции, в значительной мере 
определяли политику Черногории. По Берлин-
скому трактату 1878, Черногория была призна-
на самостоятельным государством. H. Н. стал 
мечтать о крупной роли для своего княже-
ства, поддернсиваемый Россией, стремившейся 
использовать Черногорию в противовес авст-
рофильской Сербии. Тост, произнесенный в 
1889 Александром I I I в честь H . H . как «един-
ственного друга России» (к-рому впоследствии 
был поясалован чип ген.-фельдмаршала рус. 
армии), браки двух русских великих князей 
с дочерьми H. II. свидетельствовали перед 
всем миром о значении дружбы царского пра-
вительства с H. II. Последний искал опоры 
и у итальянской династии, враждебно относив-
шейся к Австро-Венгрии, чему должен был 
служить брак третьей дочери H. Н. с итал. на-
следным принцем, нынешним итал. королем 
Виктором Эммануилом. Однако прекращение 
австрофильской ориентации Сербии после убий-
ства последнего Обреиовича (1903), сближение 
ее с Россией и рост великосербского движения 
с центром в Белграде нанесли сильный удар 
честолюбивым замыслам H. II . После пораясе-
ния России в Русско-японской войне H. Н. 
превращается на время даже в австрофила, 
заключает с Австрией тайный договор, допу-
скает провокационные выступления против 
Сербии, а в 1910 провозглашает себя королем 
Черногории. 

Внутренняя политика H. II. характеризо-
валась патриархально-деспотическим методом 
управления, выралсавшемся в полном отсут-
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ствии правосудия, в тяжелом налоговом гнете, 
в расхищении народного богатства и в полном 
отсутствии границ мелсду гос. казначейством 
и личными средствами H. Н. Уступая народ-
ному недовольству (а главное отказу держав 
давать займы), H . Н. ввел в 1905 конститу-
цию, а в 1906—созвал парламент (скупщину). 
Но уже в 1907 H. Н. распустил оппозиционный 
парламент и объявил депутатов оппозиции го-
сударственными изменниками. Новые, подта-
сованные, выборы дали одних правительствен-
ных кандидатов. С 1910 в связи с подготов-
лявшимся созданием антитурецкого балканс-
кого блока, H . Н. ищет сближения с Сербией.— 
В первую мировую империалистич. войну Н. 
Н . , союзник Антанты, вступил в тайные перего-
воры о сепаратном мире, а после разгрома 
Сербии выступил уясе с официальным предло-
жением. Тогда под давлением союзников он 
принуясден был выехать за границу (в Италию, 
затем во Францию). В 1918 скушцина вынесла 
решение о низложении H. Н. и о присоедине-
нии Черногории к создававшейся Югославии. 
Опираясь на Италию, H. Н. вплоть до своей 
смерти вел безуспешные интриги против этого 
решения. 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ РОМАНОВ ( 1 8 5 6 — 
1929), великий князь , сын великого кн. Нико-
л а я Николаевича (1831—91) Старшего, внук 
Николая I. С детства готовился к военной 
карьере. В 1895—1905—генерал-инспектор ка-
валерии. В 1914—главнокомандующий войска-
ми гвардии и Петербургского военного окру-
га. Отличался чрезвычайной грубостью и не-
вежеством. В октябре 1905, застигнутый всеоб-
щей забастовкой в своем имении, пробрался 
на паровозе в Петергоф и уговорил Николая I I 
для спасения династии и монархии пойти на 
уступки. С объявлением войны в 1914 H. Н. 
был назначен верховным главнокомандую-
щим. Поражения русских армий быстро раз-
венчали дутую репутацию H. Н. как стратега. 
Русская буржуазия все же держалась за него 
и оказывала ему поддеряску, опасаясь еще боль-
шего провала в случае перехода верховного 
командования к Николаю II . Однако в авгу-
сте 1915 H. Н. был перемещен главнокоманду-
ющим кавказскими войсками и наместником 
на Кавказе . При отречении от престола 2 / I I I 
1917 Николай I I снова было назначил H. Н. 
верховным главнокомандующим, но Февраль-
ская бурж.-дем. революция аннулировала это 
назначение; П. Н. удалось скрыться за гра-
ницу. В эмиграции среди части белоэмигран-
тов он числился одним из претендентов на 
русский простол. 

НИКОЛАЙ —ОН, псевдоним одного из наи-
более ярких представителей народничества, 
Николая Фрапцевича Д а н и е л ь с о н а 
(1844—1918). Н. до конца своей жизни рабо-
тал в качестве бухгалтера в различных кредит-
ных учреждениях. Одновременно он занимался 
теоретич. экономией. Еще молодым человеком 
он проявляет интерес к экономич. учению 
Маркса. С именем Н. связан первый перевод 
«Капитала» Маркса на рус. язык (I том «Капи-
тала» в переводе Н. вышел в свет в 1872, 
I I том—в 1885, I I I том—в 1896). В с в я з и с пе-
реводом «Капитала» меисду П. и Марксом и Эн-
гельсом велась оживленная переписка. В своих 
письмах основоположники марксизма прояв-
л я л и большой интерес к русскому народни-
ческому движению, выражали свои взгляды 
и давали ценнейшие указация относительно 

дальнейших путей развития России после 
реформы 1861. Однако, несмотря на знаком-
ство с «Капиталом» и личную переписку с ос-
новоположниками научного социализма, Н. 
остался реакционным мелкобурисуазным эко-
номистом-романтиком, сантиментальным кри-
тиком капитализма и противником марксизма 
и пролетарского социализма. В 1893 Н. издал 
свою книгу «Очерки нашего пореформенного 
общественного хозяйства», в которой он пы-
тался доказать неприменимость к России тео-
рии Маркса и дал наиболее систематическое 
изложение экономич. концепции либераль-
ного народничества 80—90-х гг. 19 в. Ленин 
в ряде своих работ—«Что такое „друзья на-
рода"...?», «К характеристике экономического 
романтизма», «Развитие капитализма в Рос-
сии»—выступил с резкой критикой взглядов 
народников и Н. как одного из их представите-
лей. Центральная идея Н.—признание гибель-
ности для России капиталистич. пути разви-
тия, возмоясность и необходимость перехода 
через общину к коллективным формам хозяй-
ства, минуя капитализм. Отрицая однотип-
ность простого товарного хозяйства с капи-
талистическим, игнорируя тот факт, что мел-
кий производитель (крестьянин-земледелец и 
кустарь) есть мелкий бурясуа, сводя капита-
листическое производство только к его развитой 
стадии, к крупному машинному производству. 
Н. противопоставляет простое товарное и ма-
нуфактурноо производство машинному как 
«народное производство» «искусственному», ка-
питалистическому. В результате «появляется 
идея о противоречии капитализма нашему „на-
родному строю"» ( Л е н и н , Соч., т . I, стр. 124). 
Н. пытается представить капиталистич. про-
изводство на фабрике оторванным от мелко-
буржуазного производства в деревне. Тогда 
как «крупно-буржуазное производство на „фаб-
рике"—прямое и непосредственное продол-
ясение мелко-бурясуазного производства в де-
ревне, в пресловутой „общине" или в кустар-
ном промысле» ( Л е н и H, Соч., т . I, стр. 346). 
Исходя из своих антимарксистских взглядов, 
Н . хочет доказать устойчивость и лсизненность 
«народного производства» и беспочвенность 
и мортворожденность русского капитализма. 
Беспочвенность капитализма он выводит из 
условий освобождения крестьян. Для Н. «ос-
новы крестьянской реформы 1861 г. представ-
ляли из себя нечто принципиально отличное 
от капитализма и принципиально вралсдебное 
ему» ( Л е н и н, Соч., т. XV, стр. 93). В реформе 
1861 он видит залог некапиталистической эво-
люции России. Остатки докапиталистических 
отношений (сельская община, прикрепление 
крестьянина к земло через круговую поруку 
и общину, отработки) он рассматривает как 
дополнительную гарантию «народного произ-
водства» от посягательств капитализма. Д л я 
развития капитализма нулсен растущий вну-
тренний рынок. Но, но понимая законов то-
варно-каииталистичос.кого общества, ставя ры-
нок в зависимость лишь от размеров личного 
потребления, придерлсиваясь теории о невоз-
можности реализации прибавочной стоимости 
на внутреннем рынке, Н. априорно утверяс-
дает, что развитие капитализма при ограни-
ченности внутреннего рынка возможно только 
при расширении внешнего рынка, недоступ-
ного для молодой страны—России,—слишком 
поздно вступившей на путь капиталистич. 
развития. Таким образом «беспочвенность и 
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мсртворождонность русского капитализма объ-
являются доказанными на основании одних 
априорных (и притом теоретически неверных) 
соображений!» ( Л е н и н , Сочинения, т . I I I , 
стр. 20). 

Будучи противником крупного капитали-
стич. производства, Н. выдвигает реакционную 
идею поддержки мелкого производства в земле-
делии и промыслах путем искусственного со-
хранения остатков феодальных отношений (по-
лукрепостной общины, отработок), задержкой 
крестьян в деревне, работой на дому и т. и. Но 
понимая классового строения деревни и клас-
совой борьбы, присущей капиталистич. обще-
ству, Н. рассматривает государство как над-
классовую организацию, обвиняет русское са-
модержавно в том, что оно «поддеряшвало 
капитализм, вместо того, чтобы обобществ-
лять труд чероз общину и т. д.» ( Л е н и н, 
Соч., т. I , стр. 215), и лсдет от него измене-
ния политики в пользу «народного производст-
ва». Схема развития «народного производства» 
Н. строится не на революционной ломке суще-
ствующего строя, а на реформистском его изме-
нении чероз самодержавное государство. «Госу-
дарственное землевладение—завершение госу-
дарством перехода земли к крестьянству—об-
щина—кооперация—коллективизм—в этой ве-
ликолепной схеме гг. Сазонова, Юзова, Н.— 
она,—пишет Ленин,—...нехватает совсем ма-
ленькой мелочи. В ней нет ни развивающегося 
капитализма, ни классовой борьбы» (Л е н и н. 
Соч., т . V, стр. 158). «Непонимание классовой 
борьбы делает г. Ник.—она у т о п и с т о м , ибо 
игнорирующий классовую борьбу в капита-
листическом общоство ео ipso игнорирует все 
действительное содержание общественно-по-
литической жизни этого общества и для осу-
ществления своих дезидерат неизбежно обре-
кается на витание в сфере невинных мечта-
ний. Это непонимание делает его р е а к ц и о -
н е р о м , ибо воззвания к „обществу" и „госу-
дарству", т. о. к идеологам и политикам бур-
жуазии, в состоянии только сбить с толку 
социалистов, принять за союзников злейших 
врагов пролетариата, в состоянии только за-
тормазить борьбу рабочих за освобождение 
вместо того, чтобы способствовать усилению, 
выяснению и большей организации этой борь-
бы» (JI о н и н . Соч., т . I , стр. 2015). 

НИКОЛОГОРЫ, рабочий поселок, районный 
центр в Ивановской области, в 8 км к Ю. от 
ст. Вязники Горьковской ж . д.; 3,4 тыс. яшт. 
<1936). Район входит в состав Вязншсовского 
льнопромышленного массива. В Н. работает 
льняная фабрика «Большевик», в 1936 выпу-
стившая 14,6 млн. м готовых тканей (в 1932— 
7,1 млн. ж). Поселок электрифицирован. По-
строены школы, клуб, кино и др. культурные 
учреждения. 

НИКОЛЬ, Уильям (1768—1851), англ. физик, 
был преподавателем физики в Эдинбурге. 
Известен изобретенной им поляризационной 
призмой (см. Пиколя призма), к-рая иногда 
сокращенно называется николь. » 

НИКОЛЬСК, город, районный центр в Воло-
годской обл. Располоясен на р . Юг; 3,9 тыс. 
жит. (1934). Построены электростанция, кар-
тофелесушильный завод (недалеко от Н.) и за-
вод первичной обработки льна. Установлена 
лесопильная рама, организован опытный плодо-
ягодный пункт. В районе Н. развиты лесные, 
в частности лесохимич. промыслы. Никольский 
район—один из важнейших льноводческих 

районов области, с развитым молочным исивот-
новодством. 

НИКОЛЬСКАЯ ПЕСТРАВКА, рабочий поселок, 
районный центр в Куйбышевской обл. Рас-
полоясен в 2 0 к м К Ю . - З . о т с т . Ночка Ленин-
ской ж . д. (в 17 км к 3 . от Инзы); 5,1 тыс. жит. 
(1933). Крупный стекольный завод «Красный 
гигант», лесопильный, пеньковый и кирпич-
ный заводы. 

НИКОЛЬСНИЙ, Михаил Васильевич (1848— 
1917), крупнейший русский ассириолог. Сво-
ими трудами Н. положил начало ассириологии 
в России. Основными трудами его являются 
«Клинообразные надписи Закавказья» (М., 
1896)—первое издание клинообразных надпи-
сей, найденных в пределах России; «Документы 
хозяйственной отчетности древнейшей эпохи 
Халдеи» (I т . , 1908; II т . , 1915). З а эту работу 
П. получил степень доктора всеобщей истории 
В условиях царской России Н . не мог полу-
чить кафедры ни при одном из университетов; 
лишь дважды ему удалось читать необязатель-
ные курсы по ассириологии и древне-еврей-
скому языку при Московском ун-те. Н.вынулс-
ден был служить сначала ученым корректо-
ром, затем цензором московского цензурного 
комитета, постоянно подвергаясь травло реак-
ционных кругов. Как ассириолог Н. пользо-
вался европейской известностью. 

НИКОЛЬСКИЙ, Николай Михайлович (род. 
1877), профессор, действительный член Ака-
демии наук БССР, специалист по истории 
древних евреев и изучению их письменности; 
окончил Московский гос. ун-т. Не имея воз-
можности в условиях цензуры царской Рос-
сии работать в области научной критики Биб-
лии, Н. работал в ряде ученых обществ, 
гл. обр., по истории русской церкви и рели-
гии. Великая Октябрьская социалистическая 
революция дала возможность Н. развернуть 
как преподавательскую, так и исследователь-
скую работу. В 1918 Н.—один из органи-
заторов и профессоров Смоленского гос. ун-та, 
в 1921—профессор Белорусского гос. ун-та 
в Минске, с 1931—академик Белорусской ака-
демии паук . 

В а ж н е й ш и е т р у д ы II.: Древний Вавилон, 
Попул.-научн. очерки по истории культуры Сумера, 
Вавилона и Ассура, M., 1913; Древний Израиль, 2 изд., 
М., 1922; История русской церкви, 2 изд., M.—Л., 1931; 
Следы магической литературы н Книге псалмов, Минск, 
1923 (работа переведена на немецкий язык); Происхож-
дение юбилейного года, Л., 1931. Н. принадлежит также 
ряд статей по белорусскому фольклору и этнографии. 

НИКОЛЬСКИЙ ХУТОР, рабочий поселок в 
Городищенском районе Тамбовской обл. Рас-
положен близ ст. Асеевс.кая Ленинской яс. д. 
(в 61 км к В. от Пензы); 4,5 тыс. яшт. (1933). 
Фабрика грубых сукон и винокуренный завод. 

НИКОЛЬСК-УССУРИЙСКИЙ, бывшее название 
города Ворошилова, центра Уссурийской обла-
сти (см.) Приморского к р а я . 

НИКОЛЯ ПРИЗМА, призма, изготовленная 
впервые Ыиколсм (см.) из кристалла исландско-
го шпата. Для из-
готовления Н. п. 
основания S и 
S' естественного 
ромбоэдра исланд-
ского шпата со-
шлифовывйюттак, 
чтобы угол между 
ними и ребрами призмы составлял 68°. Затем 
кристалл распиливается по плоскости ABCD, 
перпендикулярной основаниям S и S' и пло-
скости главного сечения (рисунок 1), шлифуот-

Рис. 1. 
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обыкн. луч 
Рис. 2. 

ся , полируется и затем склеивается канадским 
бальзамом. Показатель преломления канадско-
го бальзама меньше показателя преломления 

исландского шпа-
та для обыкновен-
ного луча (см.) и 
больше—для не-
обыкновенного лу-
ча (см.), идущего 
параллельно реб-
рам призмы. По-

этому обыкновенный луч испытывает полное 
внутреннее отражение и поглощается зачерчен-
ной оправой призмы (рис. 2), а необыкновенный 
луч проходит через призму без отклонения. 
II. п. используется как поляризатор и анализа-
тор в различных поляризационных приборах. 

Лит.: В у д Р., Физическая оптика, пер. с англ., 
Л,—M., 1936. 

НИКОН, в светской жизни Никита М и н о в 
(1605—81), пятый по счету патриарх москов-
ский (1652—58). Родом из ниисегородских кре-
стьян, был сельским священником, затем по-
стригся в монахи, был игуменом Нижеозор-
ской пустыни, затем архимандритом царского 
Новоспасского монастыря, в 1648 был назна-
чен митрополитом Новгорода, где в 1650 при-
нял участио в подавлении городского восста-
ния. С именем патриарха Н. связана реформа 
православной церкви, вызвавшая раскол (см.), 
хотя инициатива этой реформы принадлежала 
собственно не H . , а царю Алексею Михайло-
вичу и его кружку , в состав которого входи-
ли духовник царя Стефан Ванифатьев, боярин 
Ф. М. Ртищев, б. воспитатель царя Б . И. Мо-
розов. Усилившемуся самодерлсавию для еще 
большего укрепления и закабаления трудя-
щихся масс нужна была централизованная 
церковь; его не удовлетворяла феодальная цер-
ковь, слабо централизованная, имевшая мно-
жество различных обрядов. Этой цели и слу-
лсила реформа обрядов и исправление цер-
ковных книг по образцу гроческих. Подчерки-
вание преемственности русской церкви от гре-
ческой должно было возвысить роль москов-
ского царя, который рассматривался как нас-
ледник греческих императоров. Первые шаги к 
проведению церковной реформы были предпри-
няты Алексеем Михайловичем еще до назначе-
ния Н. патриархом. Д л я ознакомления с грече-
скими церковными обрядами на Восток был 
послан Арсений Суханов. В Москву были 
выписаны книжные переводчики, хорошо знав-
шие греческий язык. В Москво была органи-
зована греческая школа. Некоторые вопросы 
богослужения Алексей Михайлович согласовы-
вал с греческим патриархом. Никои вначале 
относился к греческой церкви подозрительно 
и объяснял различия между греческой и рус-
ской церковью влиянием «латинства». Под вли-
янием Алексея Михайловича и его крулпеа 
II . изменил свое отношение к греческой церкви 
и, подобно царю, стал грекофилом. Сделавшись 
патриархом (1652), Н . стал проводить обрядо-
вую реформу и исправление церковных книг 
крутыми мерами. В 1654 Н. собрал собор, на 
котором было решено править богослуясебные 
книги по древне-греческим образцам. Еписко-
пов и архимандритов, не соглашавшихся с ре-
шенном собора, Никон лишил сана и подверг 
заточению. Против Н. и его политики, усили-
вавшей самодерисавно-крепостническую власть 
и централизацию церкви, нарастало недоволь-
ство различных слоев населения: крепостного 

крестьянства, в представлении которого «новая 
вера» сочеталась с усилением крепостнических 
отношений, остатков феодального боярства, 
сельского духовонства, отчасти сроднего го-
родского купечества. Придворная знать нена-
видела Н . за его почти безраздельное влия-
ние на царя, за постоянное вмешательство в 
светские дола; высшее духовенство выступало 
против узурпации Никоном духовной власти. 
В вопросе об исправлении церковных книг и 
изменении обрядов у царской власти с Н . не 
было конфликта. Пропагандируя божествен-
ность происхождения царской власти и нахо-
дясь в полной зависимости от нее, церковь, 
однако, вступала с самодерлсавием в конфликт, 
когда самодержавие под давлением служило-
дворянских элементов пыталось наложить руку 
на огромные земельные владения, принадле-
лсавшио патриарху, архиереям и монастырям. 
Патриарх Н. , борясь за бесконтрольное рас-
поряжение церковниками их недвижимой соб-
ственностью, за независимость духовной вла-
сти, также вступил в резкое столкновение с цар-
ской властью. 

Выступая с резким протестом против огра-
ничения прав церкви Уложением 1649, этой, 
по выражению Н. , «бесовской» книгой, Н. вы-
ступал прежде всего как крупнейший вотчин-
ник, который управлял огромнейшей патриар-
шей областью. Отвергая право монастырского 
приказа судить церковников, Н . , обращаясь 
к подчиненному ему духовенству, открыто 
звал его к неповиновению царской власти, 
предлагал не итти на мирской суд, но «по-
плевать и проклясть их веления и законы». Для 
обоснования такого отношения к царской 
власти Н. была разработана теория, что свя-
щенство выше царства, «елико земли небо», 
что светская власть не вправе вмешиваться 
в дела церкви, т. к . последняя является неза-
висимым от государства учрелсдонйем, и что 
вмешательство государства в дела церкви ги-
бельно для самого государства. Проповедуя 
«теорию двух мечей»—мирского и духовного, 
которые доллены совместно главенствовать над 
всем и управлять, Н. отдавал преимущество 
мечу духовному. Этот взгляд Н. стремился 1 

провести в жизнь. Он не только самостоятельно 
и бесконтрольно распоряжался делами цер-
кви, но пытался контролировать и светскую 
власть, пользуясь титулом «государя», к-рый 
носил с 1657.—Царь Алексей Михайлович, ра-
нее находившийся под влиянием Н. , доверив-
ший ему управление всоми гос. делами во 
время своего двухлетнего отсутствия на швед-
ской войно (1656—57), в 1658 поссорился с Н. 
В том же году Нпкон оставил патриарший 
престол и уехал в свой Воскресенский мона-
стырь, думая, что царь будет просить его воз-
вратиться на кафедру. Но Алексей Михайлович 
не торопился с возвращением П., обвиняя его 
в том, что он ставит себя выше царя, что он 
«вотчины принимает, людей и крестьян беглых 
принимает». Никон в ответ бросал резкие возра-
жения царю. Примирение сделалось невозмож-
ным. В 1666 над Никоном был организован суд, 
на который были приглашены антиохийский и 
александрийский патриархи. Никон был обви-
нен в том, что он «смутил все царство русское, 
вмешиваясь в дела, неприличные патриарше-
скому достоинству и власти», что он «похищал 
разбойнически» государственное достояние так, 
что «если бы мог, похитил х/3 царства», что он 
«самовольно и с клятвой оставил свой престол». 



145 НИКОПОЛЬ-НИКОПОЛЬСКИЙ МАРГАНЦОВЫЙ РАЙОН 146 

Собор при помощи «греческих бродяг» (так 
Н. называл восточных патриархов) присудил 
Н. к ссылке в далекий белозерский Ферапон-
тов монастырь (13/XII 1666). Здесь Н. нахо-
дился в строгом заточении. Отсюда в 1676 он 
был отправлен в Кирилло-Белозерский мона-
стырь, где находился в еще более тяжелых усло-
виях. В 1681 больного Н. решили перевести 
в Воскресенский монастырь, но по дорого 
туда 17/VIII 1681 он умер. 

НИНОПОЛЬ, город в Днепропетровской об-
ласти. Вместе с расположенным близ него 
Никопольским марганцовым районом (см.) вы-
делен в самостоятельную административно-
хозяйственную единицу. Станция Сталинской 
ж. д., пароходная пристань на правом берегу 
Днепра. Население—20.972 чел., со включе-
нием марганцовых рудников и прилегающих 
сельсоветов—90.776 чел. (1935). Во второй 
пятилетке в Н. начал работать крупный труб-
ный завод «Трубосталь». Имеются также маши-
ностроительный заводим. Ленина, кирпичный, 
мельница и др. Открыты педагогический ин-т, 
школа лесомелиорации и др. Недалеко от Н. 
сохранились остатки Запорожской сечи (см.). 
В 20 км к С.-З. от Н. находится Чертомлыцкий 
курган, раскопки к-рого в 1862—63 дали цен-
ный археология, материал по быту скифов 
и сарматов, заселявших край примерно во 2— 
3 вв. хр. э. 

НИКОПОЛЬСКИЙ МАРГАНЦОВЫЙ РАЙОН, по 
запасам—крупнейший в СССР и один из круп-
нейших на зомном шаре; по размерам добычи— 

крупнейший в мире. Расположен в Днепропет-
ровской обл. УССР, на нравом берегу Днепра, 
к С.-З. и С.-В. от г. Никополя (см.). Занимает 
исключительно выгодное положение на тер-
ритории первой угольно-металлургич. базы 
Союза, меисду Криворожским железорудным 
и Донецким угольным бассейнами, т. е. близ 
крупнейших центров черной металлургии— 
основных потребителей никопольского мар-
ганца. В 120 км к В. от Никопольского мар-
ганцового района создан при Советской власти, 
на основе Днепрогэса, мощный Днепровский 
индустриальный комбинат с ферромарганцовым 
заводом, предъявляющим также большой спрос 
на никопольский марганец. Ни один марган-
цовый район в мире но имеет такого благопри-
ятного сочетания условий. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а р г а н ц о в о г о 
м е с т о р о ж д е н и я . Рудный пласт Никополь-
ского марганцового района, представляя типич-
ное осадочное месторождение, залегает почти 
горизонтально, со слабым уклоном в 5—7° к 
Днепру. Подстилающими рудный пласт порода-
ми являются граниты, a кровлей—глинисто-пес-
чаные породы. Марганцовый массив делится 
на два больших поля, разделенных безрудньш 
участком,—восточное, занимающее св. 7,5 тыс. 
га (подходит вплотную к плавням Днепра), и 
западное, занимающее ок. 20 тыс. га (удалено 
от Днепра).—Забойная руда представляет ме-
ханич. смесь марганцовистого вещества в виде 
конкреций различной величины (нередко до 
нескольких сантиметров) с глинистым, песча-
ным и реже известковым веществом. Глубина 
залегания—16—75 м, в среднем 35—50 м. 
Пласт считается промышленным при мощности 
не мепее 1 м. Наибольшая мощность пластов— 
4,5 м, средняя—для восточного поля—2 му 
для западного—1,5 м. Руда в минералогия, от-
ношении представлена в большинстве пиролю-
зитом (Мп02); имеются ташке псиломелап 
(МпгО • МпО), вад и браунит (Мп203). Забой-
ная руда содержит до 35% Mn (Fe—до 3 % , 
SiO,—до 30,3% и Р—0,10—0,17%). Вся добы-
ваемая руда требует обогащения. Руда ниже 
28% Мп считается бедной и пока не разрабаты-
вается. Запасы марганца на 1/1 1930 по к а -
тегориям A a + B + C t + С 2 выражаются в 21.084+ 
+ 9 6 . 9 6 7 + 38.340 + 307.000 = 403.391 тыс. т , 
что составляет св. 65% запасов Союза. Такое 

огромное скопление марганца объясняется, 
по Каниболоцкому и отчасти Бетехтину, фи-
зико-химич. условиями коагуляции коллоид-
ных растворов, где марганцовые соединения 
выпадали и образовывали оолитоподобныо 
стяжения. 

И с т о р и к о - х о з я й с т в е н н ы й 
о ч о р к. Никопольское месторолсдение марган-
ца было открыто в 1883 геологом В. Домгером. 
Первый рудник возник на западном поле в 
1886; в 1891 был открыт рудник на восточном 
поле. К 1913 работали четыре крупных пред-
приятия, к-рыо были полностью монополизи-
рованы франко-бельгийскими банками. Д о 

'Великой Октябрьской социалистич. револю-
ции добыча производилась примитивным спо-
собом—при помощи кайлы. Разрабатывались 

Н И К О П О Л Ь С К И Й М А Р Г А Н Ц О В Ы Й 

Р А Й О Н 
М и штаб 

н оно 'Тним ол ае ей а 

ж 

•• 

' f ^ j L _ J I А л е и с е е в н а ? Т *"*••» 

Рудные ПОЛЯ 
Железны« дороги м станции 
Грунтовые дороги 

* ' П е р е с ы х а ю щ и е реки 
Я> Ьолота 

Песни 

J S ^ S Î w L -



147 никопольский млрглн 
наиболее богатые месторождения; иностран-
ный капитал хищнически расточал недра. 
В 1886 было добыто 4.095 т , в 1900—90.217 т , 
в 1913—275.864 т , или 20,7% всей добычи 
марганца в России. Продукция Н . м. р . шла, 
гл . обр., в южную металлургию. Незначитель-
н а я часть руды поступала на экспорт. З а пе-
риод 1886—1915 было добыто 3.128.960 m 
обогащенной руды; 25,3% добычи пошло на 
экспорт.—С 1918 по 1920 добыча в Н. м. р . не 
производилась, шахты были затоплены. В кон-
це 1920 предприятия района были национали-
зированы. Широкое развитие черной метал-
лургии в связи с индустриализацией СССР 
вызвало большой спрос на марганец, и район 
стал быстро развиваться . В 1926—27 близ 
деревни Александровки (в 30 км к С.-З . от 
Никополя) в западном поле было открыто бога-
тое месторождение пиролюзита (39,4 млн. т ) 
с содержанием до 90% Мп0 2 . Пласт залегаот 
на глубине 29 м, мощность пласта—4 м. Это 
цепное открытие увеличило запасы западного 
поля в несколько раз . В 1931 начал работать 
рудник им. Орджоникидзе (б. Александров-
ский) . Уясе в 1925—26 добыча обогащенной 
руды в Н. м. р . в 1,5 раза обогнала добычу 
1913, а в 1934—в 3 р а з а (818,2 тыс. m обога-
щенной руды). Начиная с 1934, Н. м. р . идет 
по добыче впереди всех крупнейших мировых 
марганцовых районов. В 1935 в СССР было 
добыто 2.385 тыс. m обогащенной руды, в том 
числе в Н. м. р .—св. 1 млн. т \ в этом же году 
Британская Индия дала 642 тыс. m , Золотой 
Берег (на 3 . Африки)—405 тыс. т , Юнс. Афри-
ка—94 тыс. m и Бразилия—61 тыс. т. Социа-
листические методы труда и коренная технич. 
реконструкция Н. м. р. обусловили значитель-
ное повышение производительности труда. До 
1936 район давал в среднем 4,9 тыс. m руды 
в сутки, а к началу 1936, в результате разви-
тия стахановского двилсения, средне-суточная 
добыча составляла 7,4 тыс. т. В 1937 добыто 

•было 956,8 тыс. ж руды против 238,5 тыс m 
в 1912 и 443,3 тыс. m в 1932. 

Много вреда принесли Н. м. р. антимехани-
заторские настроения технич. руководства, ра-
зоблаченные в 1937. Огромную роль в деле 
технич. реконструкции Н. м. р. сыграло ста-
хановское движение, поставившее перед инлее-
нерно-тохническим персоналом задачу немед-
ленной перестройки всей работы рудников, 
моханизации наиболее трудоемких процессов 
и т. д. Старые шахты П. м. р . были рассчитаны 
на 100 тыс. m в год и были снабжены клетями 
иа одну вагонетку; новые шахты построены 
•с расчетом на 350—-450 тыс. m годовой добычи 
и оборудованы клетями на две вагонетки (ем-
костью в 0,38—0,5 m каждая) . Подъемы элек-
трифицированы. Электроэнергию бассейн полу-
чает от Днепрогэса. Новые шахты рассчитаны 
на 5-лотний срок службы (до революции шахты 
обычно рассчитывалиоь на 2—3 года). Прово-
дится работа по замене системы коротких ство-
лов более совершенной выработкой—системой 
л а в , с применением конвейеров, ленточных 
транспортеров, механич. погрузки и откатки. 
Вместо ручного бурения применяются иневма-
тич. отбойные и бурильные молотки. Введены 
паровые лопаты, бункеры. Отливка воды в шах-
тах выполняется насосами «лилипут» (раньше 
применялась ручная отливка). Д л я погрузки 
руды пользуются скреперами. Проводятся опы-
т ы добычи руды методом гидромеханизации; 
к забою подается гидромониторами, под дав-
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лением в 10 атмосфер, мощная струя воды, 
к -рая размывает горные породы, содержащие 
руду. Размытая масса доставляется по трубам 
к стволу шахты, а отсюда гидроэлеваторами 
на поверхность. Вода, отбивая и транспорти-
руй руду, частично обогащает ее. Положитель-
ные результаты опытов сулят тохнич. револю-
цию в марганцовой промышленпсти. Произво-
дительность труда, по предварительным расче-
там, увеличивается при этом методе минимум 
вдвое.—В районе работает несколько обогати-
тельных фабрик. 

Х а р а к т е р и с т и к а о б о г а щ е н н о й р у д ы 
п о с о р т а м . 

Сорта руд Mn S102 Р Fe S Н 2 0 

1-й сорт (рудник 
Коминтерна) . 50,2 9,1 0,23 0,7 0,05 —12 

2-й сорт (рудник 
Максимова) . . 18.3 0,18 4 ,4 — —14 

3-й сорт (рудник 
Коминтерна) . 35,9 22,0 0,168 1,48 22 

Сорта обогащенной руды отличаются друг 
от друга, гл . обр., содержанием кремния и мар-
ганца. В части вредных примесей качество ру-
ды признается удовлетворительным.—Экспорт 
никопольского марганца с 1888 по 1935 вклю-
чительно составил 2.986,2 тыс. т , или 29,1% 
добычи за этот период, и ок. 12% всего экспор-
та марганца из СССР, причем до Великой Ок-
тябрьской социалистич. революции экспорт 
марганца из Н. м. р . составлял лишь 7% всего 
экспорта марганца из России, тогда как в 
1927—36—около 25% всего экспорта мар-
ганца из СССР. По экспорту Никопольский 
марганцовый район стоит на четвертом месте 
в мире (после Чиатур, Индии и Золотого 
Берега Африки). Никопольская руда котиру-
ется на биржах наравне с индийской. Руда 
1-го сорта на базе 48% Мп относится к высо-
копроцентным рудам. 

Лит.: А д а м ч у к В. А., Марганец СССР в мировой 
марганцовой пром-сти, M.—Л., 1932; е г о ж е, Марган-
цовая нром-сть СССР, в кн.: Горная пром-сть СССР, [сб. 
ст.], т. II, вып. 1, М.—Л.—Новосибирск, 1932; е г о m е, 
Марганец на подъеме, в кн.: Никопольский марганцовый 
бассейн (сб. научных работ), вып. 2, над. ОНТИ, Харь-
ков—Днепропетровск, 1936; К а н и б о л о ц к и й П. М., 
Качественная характеристика и генезис никопольских 
марганцовых руд, там же; Б е т е х т и н А. Г., Проблема 
марганцовых руд в СССР, в кн.: Труды конференции по 
генезису руд железа, марганца и алюминия, изд. Акаде-
мии наук СССР, М.—Л., 1937; В е р н а д с к и й В. И., 
Геохимия марганца в связи с учением о полезных ископае-
мых, там же. В. ЛОамчук. 

НИКОТИН, алкалоид состава C10HuNa, обу-
словливает наркотич. действие табака при 
курении, нюхании и жевании; бесцветное масло 
неприятного одуряющего запаха. Темп, кипе-
ния 247°, уд. вес Dî0= 1,009. II. на воздухе 
осмоляется; легко растворяется в воде и орга-
нич. растворителях. Растворы, содержащие 
менее 7,89% и больше 82% Н. , однородны при 
всякой температуре; растворы, содерлшцио 
от 7,89% до82% П., при89°мутнеют, свыше.155° 
растворы однородны. Это, равно как и изме-
нение показателя преломления и удельного 
вращения Н. в водном растворе, объясняется 
вероятным образованием гидратов никотина. 
Н. вращает плоскость поляризации влево 
( а ) в = 169; соли нее его вращают вправо. При 
нагревании сернокислых солей при 220° Н. 
инактивируется. Н. основание образует с кис-
лотами соли. Н . был выделен впервыо Посель-
том и Рейманом в 1828. Его эмпирическая 
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формула виервыо была предлолсена Мельсен-
сом в 1844. Строение Н. установлено синтезами 
Пикте. Н. содержится в Nicotiana tabacum, 
N. macrophylla, N. rust ica, N. glutinosa. Содер-
жание H. в табаке сильно колеблется в пре-
делах одного и того же сорта в зависимо-
сти от условий произрастания, почвы, климата 
h т. д.; листья табака богаче Н. , чем стебли; 
в верхних частях стеблей накапливается Н. 
больше, чем в нижних. В махорке Nicotiana 
rustica в нок-рых случаях содержание Н. ко-
леблется от 7% до 8%. Н. содержится в табаке: 
1) в виде солей с нелетучими органическими 
кислотами (яблочной, лимонной, нераствори-
мых в потролейном эфире), 2) в виде свободного 
основания и 3) растворимых в петролейном 
эфире солей Н. с слабыми кислотами. Для 
получения Н. продалсный табачный экстракт 
подщелачивается и подвергается перегонке 
с водяным паром. Чистый Н.—сильный сер-
дечный яд. 0,05 г—доза смертельная. Сим-
птомы отравления, в зависимости от дозы, 
следующие: тошнота, ускорение пульса, по-
тенио, слюнотечение, потеря сознания, судо-
роги, сердечная слабость, заканчивающаяся 
смертью. Н. легко всасывается легкими. На 
основании данных Эрбена считается, что при 
Курении папиросы всасывается 1—2 мг ни-
котина. Н. вызывает у человека привыкание, 
причем с точением времени повышается спо-
собность организма разрушать никотин; однако 
для животных смертельная доза Н. остается 
постоянной. Н. применяется в качестве кон-
тактного яда, в виде сульфата, табачной пыли, 
дыма, отвара, экстракта, или в форме «индо-
куста»—смеси Н. сульфата с свежегашеной 
известью или мышьяковокислым кальцием, 
гипсом и т. д. для борьбы с вродитолями сель-
ского х-ва (тлей, хлопковой, бахчевой, свек-
ловичной мухой, спаржевым листоедом, с вре-
дителями винограда, гроздьевой листоверткой). 

Лит.: Справочник по борьбе с вредителями сельско-
хозяйственных растений, M.—Л., 1934; S c h w y z e r I., 
Bio Fabrikation pharmazeutischer und chemisch-techni-
scher Produkte, В., 1931; W о 1 f t с ri s t e 1 n R., РПап-
zenalkaloidc, В., 1922; W i n t e r s t e l n К. II. und 
T r i e r G., Die Alkaloide, В., 1910. 

НИКОТИНОВАЯ НИСЛОТА, п и р и д и н - / 3 - к а р б о -
новая кислота, кристаллы с температурой 

О—соон плавления 232°. Сублимируется. 
Трудно растворяется в холодной 
и легко в горячей воде. Получает-

N ся окислением алкалоида никоти-
наазотной кислотой или перманганатом калия. 

НИКТЕРОЙ (Nictheroy), гл. город штата Рио-
де-Жанейро в Бразилии; население—122,2 тыс. 
чел. (1935). Расположен в живописной мест-
ности на вост. побережьи бухты Гуанабара, 
напротив столицы Бразилии—гор. Рио-де-
Жанейро; служит местом жительства крупной 
буржуазии последнего. Текстильное, табачное, 
спичечное, сахарное и другио производства, 
судостроительные верфи. Исходный пункт ж.д. 
на Кампуж. 

НИНТЙНАСТИЯ, один из типов настических 
движений у растений (см. Настии), вызывае-
мых сменой дня ночыо, иначе—движение «сна». 
Наблюдается у листьев как простых (щирица, 
вьюнковая гречишка), так и сложных (клевер, 
мимоза, мелкие листочки к-рой днем имеют 
горизонтальное полоисение, ночыо склады-
ваются, принимая вертикальное; мимоза об-
наруживает также и сейсмонастичоские дви-
жения). Никтинастическими движениями об-
ладают также цветы и соцветия, раскрываю-

щиеся и закрывающиеся в разное время дня 
и ночи (напр. , корзинки маргаритки и др. 
сложноцветных). 

НИКТУРИЯ (от греч. пух—ночь и ouron— 
моча), преимущественное выделение мочи но-
чыо. Нормально человек выводит 2/з—4/5 су-
точного количества мочи в 12 дневных часов. 
При некоторых патологических состояниях 
(недостаточность сердечной деятельности, за-
болевания почек, циррозы печени, гипертро-
фия предстательной иселезы и др.) количество 
мочи, выделяемой ночью, резко возрастает. 
Патогенез II . еще не выяснен. Н. является 
часто ранним симптомом нек-рых постепенно . 
и незаметно развивающихся заболеваний. 

НИКУЛИНА, Надежда Алексеевна (1845— 
1923), русская комедийная актриса. Родилась 
в Москве в купеческой семье. Поступив в теа-
тральное училище, Н. занималась там под 
руководством И. В. Самарина. Большое влия-
ние на нее оказал М. С. Щепкин. Еще учени-
цей, в 1861, И. с успехом дебютировала на 
сцене Малого театра. В 1863, окончив учи-
лище, была принята в труппу этого лее театра, 
где и проработала без перерыва св. 50 лет. 
Об ее успехах молено судить по тому, что 
Островский еще в 1864 написал для нее комедию 
«Шутники». II. блестяще исполняла такие 
роли в пьесах Островского, как царицы Анны 
в «Василисе Мелентьевой», Нади в «Воспи-
таннице», Глафиры в «Волках и овцах», Вар-
вары в «Грозе». С неменьшим успехом высту-
пала она в комедиях Гоголя, Грибоедова, 
Шекспира, Мольера, Бомарше. «Правда и вдох-
новение—неизменные ее спутники»,—так оха-
рактеризовал Южин реалистическую манеру 
игры Н. 

НИКУЛИНА-КОСИЦНАЯ, Любовь Павловна 
(1829—69), выдающаяся русская актриса. Ро-
дилась в семье крепостных крестьян. Подрост-
ком Н.-К. попала в нижегородскую трунну. 
15 лет ее приняли в Московское театральное 
училище. Через два года, окончив его, она 
поступила в труппу Малого театра, где играла 
до конца своих дней. Никулина-Косицкая ис-
полняла с исключительным успехом разнооб-
разнейшие роли в шекспировских трагедиях 
(Дездемона, Регана, Офелия, Джульетта), в 
шиллеровской драме (Луиза—«Коварство и лю-
бовь») и в мелодрамах (Амалия—«Жизнь игро-
ка» Дюканжа, Мария—«Материнское благосло-
вение» д'Эннери и т. д.). Однако наибольшего 
расцвета мастерство Н. -К. достигло в ролях 
пьес Островского (Авдотья Максимовна—«Не в 
свои сани не садись», Груша—«Ile так живи, 
как хочется», Анна Ивановна—«Бедность но 
порок»). Н. -К. была первой исполнительницей 
роли Катерины («Гроза»). Н . -К . написала ин-
тересные мемуары («Записки»). 

НИЛ, самая длинная река в Африке и вторая 
по длине (после Миссисипи и Миссури) река 
земного шара, длина—6.500 км; площадь бас-
сейна—2.867.600 км2. З а исток Н. принимают 
реку Кагеру, берущую начало к С.-В. от оз. 
Танганьики на высоте 2.120 м над ур. м. и впа-
дающую в оз. Виктория (с Запада). Из озера 
вытекает река Кивира (Сомерсет-Н., Викто-
рия-Н.), образующая Рипонские водопады, ок. 
4 м высоты. Пройдя оз. Киога, Кивира течет 
в узкой долине, образуя водопады Мурчисона 
(до 40 м высоты) и множество быстрин. Пройдя 
оз. Альберта, река получает название Бахр-Ьль 
Джебель. Между Дуфиле и Кирри Бахр-эль-
Дясебель пробивается в узкой долине, образуя 
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пороги. Выйдя на равнину Судана, Н. развет-
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вах-—заросли папируса и др. водяных растений, 
из переплетающихся корней к-рых образуются 
часто целые острова. П р и н я в справа реку Собат, 
Н . под названием Бахр-эль-Абьяда (Белый. Н.) 

течет на С., сопровождаемый галлерейными ле-
сами, до местности, имеющей характер саванн. 
Отсюда вплоть до Хартума река принимает 

только несколько вади, лишь 
временно наполняющихся во-
дой. У Хартума Белый Нил 
сливается с Голубым Нилом 
(Бахр-эль-Азрак). Последний 
берет начало на Абиссинском 
нагорье к С. от оз. Т а н а ( Ц а -
на) на высоте 2.800 м. Пройдя 
это озеро, Голубой Н. течет 
в узком ущельи, ниспадая ка-
скадами с уступов плоско-
горья, огибает высокое пло-
скогорье Годжам и принимает 
множество притоков. От Хар-
тума рока, собственно, и на-
зывается Н . Ниже устья Атба-
ры Н. вступает в область Ну-
бийской пустыни И пересекает 
цепи гор, обусловливающие 
изгиб реки между Хартумом 
и Вади-Хальфа, а таклее на-
личие на этом участке 6 зна-
чительных порогов от 10 км 
до 75 км длиной. В пределах 
Египта долина Н . достигает 
20—50 км ширины и ограни-
чена крутыми (до 350 м высо-
ты) обрывами плато Аравий-
ской пустыни на В. и Ливий-
ской на 3 . Русло реки дер-
ясится ближе к вост. краю до-
лины. В 20 « л к С. от Каира , 
перед впадением в Средизем-
ное море, Н. образует обшир-
ную дельту, занимающую 
ок. 23.900 км2. Здесь разли-
чают 2 главных рукава реки— 
рукав Розетты на 3 . и рукав 
Дамиетты на В. Крайний се-
вер дельты занят поясом бе-
реговых озер и лагун, отде-
ленных от моря полосой дюн; 
южная и средняя части дель-
ты возделаны и густо населе-
ны. Толщина речных наносов 
в области дельты очень значи-
тельна (при бурении более чем 
на 90 м не была достигнута 
коренная порода). 

Н . имеет громадное значе-
ние для Египта. Фактически 
обжитая площадь этой стра-
ны заключена в долине Н. и 
представляет полосу ок. 15 км 
шириной. Ежегодно повто-
ряющиеся разливы реки на-
носят плодородный ил и слу-
жат источником орошения. 
Разливы Н. зависят от лет-
них дояедей в области истоков 
Белого и Голубого Н. , при-
чем главную роль в подъеме 
воды играет Голубой Н . На 
долю последнего падает 09% 
всей приносимой воды, в то 
время как на Атбару прихо-
дится 17 %, а на Белый H. все-

го лишь 14%, хотя площадь бассейна по-
следнего в 5 раз больше площади бассейна 
Голубого Н . Такое малое участие Белого Н . в 
разливах зависит от громадного испарения в 
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юж. областях, особенно в области болотистых 
разливов выше устья Собат (у оз. Виктория 
годовой сток равен 19 км3, у Ладо—42,5 км3, а не-
сколько выше впадения р . Собат—всего лишь 
4,2 км3). Подъем воды в верховьях Н. начи-
нается в июне и доходит до нижнего течения 
к сентябрю. В первой половине октября уро-
вень воды самый высокий, затем следует посте-
пенный спад вод, и в первой половине июня 
уровень реки наиболее низкий. Наиболее бла-
гоприятный для земледелия подъем воды равен 
8,5 м (у Каира) . Если вода поднимается выше, 
то это создает затруднение д л я правильного 
распределения ее по каналам; еще более опа-
сен низкий разлив, т . к . это влечет за собой 
неурожаи. Д л я того, чтобы иметь достаточный 
запас воды на время низкого уровня реки, в 
Египто устроены водохранилища. Самый об-
ширный резервуар находится у Ассуана и дает 
для оросительной системы 3,3 млрд. м3 воды. 
Общее протяжение оросительных каналов в 
Египте—ок. 25 тыс. км. Судоходное значение 
Н. не очень велико, т. к . регулярное судоход-
ство возможно только до Нади-Хальфа. Поро-
ги выше этого места проходимы лишь во время 
высокой воды и объезжаются обычно по ясе-
лезной дорого. От Хартума Н. вновь судоходен 
до оз. Альберта. Сомерсет-Н. судоходен между 
Фаувера и оз. Виктория, причем вобходРипон-
ских водопадов построена яс. д. Л. Щукина. 

НИЛ СОРСНИЙ ( М а й к о в ) (1433—1508), цер-
ковный деятель. Между 1473 и 1489 путеше-
ствовал на Востоке—был в Палестине, Кон-
стантинополе, на Афоне. Возвративншсь в Рос-
сию, основал свой скит на реке Соре (откуда 
и получил прозвище), в котором пытался про-
вести выработанный им своеобразный монастыр-
ский устав (согласно этому уставу, монах дол-
жен жить одиноко в своем скиту и питаться 
трудами своих рук). Написал ряд сочинений. 
В борьбе Ивана" I I I за секуляризацию мона-
стырских вотчин, развернувшейся в конце 15 в . , 
Н. С. сыграл важную роль . Вместе с Вассиа-
ном Патрикеевым, ноддерлшваемый монахами 
заволжских монастырей—«заволжскими стар-
цами», Н. С. выступил за отобрание у монасты-
рей всех недвижимых имуществ, но на соборе 
(1503) «стяжатели», выступившие против се-
кулярйзации, добились того, что вопрос о секу-
ляризации был решен отрицательно. 

НИЛЬГАУ, Boselaphus t ragocamelus, анти-
лопа. Высота в плечах—до 1,4 м. Шерсть очень 

короткая; на верх-
ней стороне шеи— 
грива, на нижней— 
пучок длинных во-
лос ; хвост длинны й, 

Ш М сильно волосатый. 
Г Самцы имеют не-

большие (до 25 см. 
длины)рога , слабо 
изогнутые внутрь; 
общая окраска тем-
но - голубовато - се-
рая ; самки безроги 
и окраска их ко-
ричневато - бурова-

тая . У обоих полов хвост сверху черный, на 
концах ног две широкие белые поперечные 
полосы. Живет Н. на равнинах с.-з. Индии. 

НИЛЬГИРИ, горный массив в ю.-з. части 
Индии, южное продолжение З а п . Гатов. Сто-
ловая страна. Высшая точка—гора Додабет-
•та—2.670 м. На склонах гор развито сел. х-во. 

НИЛЬСЕН (Nielsen), К а р л (1865—1931), вид-
нойший датский композитор 20 в. Род. в сомье 
деревенского скрипача. С 1915 дирижер кон-
серватории в Копенгагене. В своем творчестве 
примыкал к модернистнч. направлению. Автор 
многих популярных на его родипе песен в на-
родном духе. Написал 6 симфоний (сроди них 
симфония «Четыро томпорамента»), оркостро-
вую фантазию «Пан и Сиринкс», увертюру 
«Голиос», опоры «Саул и Давид» и «Маскарад», 
кантаты, фортепианные пьесы, квинтет для 
духовых инструментов и др. произведения. 

НИЛЬСЕН, Магнус (р. 1871), норвежский с.-д. 
политич. деятель, по профессии ювелир. Правый 
социал-демократ, П . был секретарем норвеж-
ской рабочей партии ( Н Р П ) с 1901, но в 1918 от-
казался от секретарства в виду недовольства 
рабочих его оппортунистич. линией. В 1921 от-
колол от П Р П , вошедшей в Коминтерн, правое 
крыло, образовавшее с.-д. партию Норвегии и 
вошедшее во 2-й Интернационал. Президент 
лагтинга в 1921—27, министр труда в первом 
«рабочем» правительстве в 1928, где проводил 
политику соглашательства с бурж. партиями. 

НИЛЬСОН (Nilsson), Кристина (1843—1921), 
известная шведская певица, драматич. сопрано. 
Несколько лет пела па сцене Гранд-оперы в 
Париже . Много гастролировала в Европо иАме-
рико, выступая на крупнейших оперных сце-
нах (в т. ч. на сцене Мариинского театра в 
Петербурге). Не обладая голосом большой си-
лы, И. захватывала драматизмом и выразитель-
ностью своего исполнения. 

НИМ (Nimes) l гл . город департамента Гар 
на юге Франции; 93,8 тыс. яшт. (1936). Круп-
ный лс.-д. узел на линии Париж—Лион—Сре-
диземное море. Находясь в районе, богатом ви-
ноградниками, Н. является одним из центров 
франц. виноделия и виноторговли. Начало 
промышленному развитию Н. было положено 
в конце Средних веков итал. переселенцами, 
основавшими здесь шелковое производство. 
В Н. имеется ряд шелковых, шерстяных, на-
бивных фабрик, кожевенное и обувное произ-
водство, металлообрабатывающие заводы, раз-
работки строительного камня. Общее количество 
рабочих в Н .—ок . 8—10 тыс.—С 19 г. д о х р . э. 
Н. был римской колонией (Nenmasns); в 407 
его захватили вандалы, а затем он последо-
вательно переходил к вестготам, франкам, са-
рацинам; в 8 в . вошел в состав Франкского 
государства. В 1185 Н. был включен в Тулуз -
ское государство, стал одним из очагов альби-
гойской ереси и был захвачен в 1226 франц. 
крестоносцами. В 10—17 вв. Н . , бывший уясе 
важным торгово-промышленным центром Фран-
ции, играл роль одного из главнейших оплотов 
гугенотов. В П . сохранилось много архитек-
турных памятников римской эпохи; особенно 
H3BecTHHrt.wf/iwmeawp(cM.)HxpaM«Maisonearr6e». 

НИМАН, река в Хабаровском крае, правый 
приток р. Бурей (бассойн реки Амура) . Берет 
начало в отрогах хребта Ям-Алинь. Длина— 
ок. 280 км. Р е к а имеет многочисленные пере-
каты и быетриш.т. Течет среди мало обяситой 
тайги; наиболее крупное селение в устьи Н .— 
Усть-Ниман. В верховьях золотые прииски. 

НИМВЕГЕН (Ni jmwegen, Ni jmegen) , гл . го-
род провинции Гелдерланд в восточной части 
Нидерландов; 92,1 тыс. жит . (1936). Располо-
ясен на Ваале — одном из рукавов Рейна. 
Железнодорожный узел на .путях из Германии 
в Зап . Нидерланды. Оживленное судоходство 
в направлении на Роттердам и германские 
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порты на Рейне. Производство электроламп, 
велосипедов, металлоизделий, искусственного 
шелка , красок , табачных, керамических и дру-
гих изделий. Торговли скотом, хлебом и лесом. 
Имеется университет. 

НИМСКАЯ ШКОЛА, буржуазное направление 
в области теории потребительской коопера-
ции Франции, возникшее в 1885 в г. Ниме по 
инициативе Эдуарда де Б у а в а и Огюста Фабра , 
к которым присоединился Ш а р л ь Жид (см.), 
ставший главным теоретиком Н . ш. В обла-
сти теории Н. ш. выдвигает т . н . кооператизм— 
учение, которое решительно отвергает борь-
бу классов, рассматривает развитие потреби-
тельской кооперации как средство мирным пу-
тем преодолеть капитализм, обеспечить пере-
ход в руки кооперации всей торговли, а затем 
и всего производства. Н . ш. защищает прин-
цип нейтральности кооперации (см.). Н . ш. 
выступила организатором Кооперативного со-
юза потребительских обществ Франции, парал-
лельно с которым в 1895 возник Союз коопе-
ративов, находившихся под влиянием социали-
стов. В концо 1912 обе организации объеди-
нились на конгрессе в Туре и образовали Нацио-
нальную федерацию французских потребитель-
ских обществ.—В чистом виде Н. пт. существует 
только во Франции, но ее идейное влияние чув-
ствуется во всей потребительской кооперации 
капиталистич. стран. 

НИМФА, фаза развития насекомого, пред-
ставляющая собой молодое насекомое, покида-
ющее яйцо в стадии сравнительно далеко под-
винувшегося морфологического развития и от-
личающееся от взрослого насекомого (имаго), 
гл. обр. , еще недоразвитыми крыльями и наруж-
ными половыми придатками. Ротовые части Н. 
всегда того ясо общего устройства, что и у има-
го, и глаза того же сложного, фасеточного типа. 
Рост от Н. до имаго совершается постепенно, 
путем линек, без фазы покоящейся куколки . 

НИМФАЛИДЫ (Nymphal idae) , семейство бу-
лавоусых бабочек (см.), очень разнообразных 
по виду и пестрых. Передние ноги Н. недо-
развиты и имеют форму щеток; их лапки без 
коготков, у самца состоят из одного членика, 
у самки—из пяти. Наружный край крыльев 
часто с вырезами и выростами. Гусеницы— 
обычно с рядами покрытых волосками шипов; 
держатся на деревьях и травах . Куколки— 
часто со многими угловатыми и острыми выро-
стами и свободно подвешены вниз головой. П. 
весьма многочисленны в тропиках, в умеренных 
странах общеизвестны перламутровки, ванес-
сы (см.). Хозяйственного значение Н. не имеют, 
кроме многоцветницы (см.). 

НИМФЕЯ, Nymphaea , род растений, к к-рому 
относятся кувшинка (см.) и нек-рые лотосы (см.). 

НИМФЫ, в религии Древней Греции боги-
ни рек , ручьев, источников, леса, деревьев. 
Обыкновенно различали Н . рек и ручьев— 
н а я д и Н . лесов и деревьев—ореад и дриад. 
Н . изображались в виде юных дев, поющих 
и пляшущих на лесных-полянах, живущих в 
уединенных гротах, в чаще лесов и в горах. 
К людям Н. относятся благосклонно. В ряде 
мифов рассказывается о любви Н. к героям. 
Н. помогают своим возлюбленным, но жестоко 
карают их за неверность, насылая на них без-
умие. О ГГ. рассказывали, что они часто или 
волшебством или силой овладевают людьми. 
Греки поклонялись Н. , принося им жертвы на 
лесных полянах и в гротах. Культ Н .—яркий 
пережиток первобытного анимизма. Древне-

НИНОШВИЛИ 1бб 

греческим Н. в мифологиях Других народов 
соответствуют: русские русалки, германские 
лесные эльфы и никсы рек и ручьев и т. д. Н.— 
один из излюбленных образов древпе-греческой 
и римской литературы, откуда он перешел и в 
мировую литературу. 

НИМЦОВИЧ, Арон (1880—1935), выдающий-
ся шахматист, гроссмейстер, до первой миро-
вой империалистич. войны—российский граис-
данин, позднее—гражданин Дании. Первого 
крупного успеха на международной арене Н. 
добился на большом турнире в Остенде в 1907 
СШ—IV призы вместе с Митесом). В 1912 в Сан-
Себастьяне Н. делит I I — I I I призы (со Шпиль-
маном). Важнейшие успехи Н. приходятся на 
послевоенный период: I — I I призы (с Рубин-
штейном) в Мариенбаде и II—в Бреславле 
в 1925, I I — I I I в Кечкемете n 1927, I приз в 
Берлине в 1928 и главное достилсение Н .— 
победа на большом турнире в Карлсбадо в 
1929, выше Капабланки, 1Ппильмана, Рубин-
штейна и др. Позднейшие выступления П. уже 
не могли поднять его на такую высоту, как в 
Карлсбаде, хотя и дали ему еще ряд призов, 
напр . , II в Сан-Ремо и I во Франкфурте-на-
Майне в 1930, I I I в Бледе (Югославия) в 1931 
и др . В карьере Н . бывали срывы, но далее 
в тех случаях , когда он выступал неудачно, 
его игра всегда отличалась большой оригиналь-
ностью и глубиной. Печать оригинальности 
лежит и на дебютных изысканиях Н . и на его 
литературных трудах, в частности на его инте-
ресном и ценном руководстве—«Моя система»,— 
переведенном на разные языки. 

НИНБО (Ning-po), город и порт в провинции 
Ч ж э ц з я н в Китае. Расположен на р. Яу-цзян, 
в 25 км. от впадения ее в залив Ханчжоу; 
218 тыс. жит . (1931). Соединен железной доро-
гой с гг. Ханчжоу и Шанхаем. Хлопчато-бу-
мажное, шелкоткацкое, маслобойное, мылова-
ренное производства. Вблизи Нинбо добыча 
соли. Развитое рыболовство. Экспорт хлопка , 
чая , соли, рыбы; импорт пряжи, тканей, керо-
сина, сахара . Один из первых китайских 
портов, открытых д л я европейской торговли. 

НИНОШВИЛИ, Эгнате (1859—94), псевдоним 
грузинского писателя И н г о р о к в а . Сын гу-
рийского бедняка-крестьянина. Учился в ду-
ховном училище, откуда был уволен как ор-
ганизатор школьных беспорядков. Последние 
годы яшзни был грузчиком и чернорабочим 
в Батуми, а затем конторщиком. Принимал 
участие в организации рабочих кружков и рас-
пространял революционную литературу. Уча-
ствовал в революционной группе Месаме-даси, 
к-рая была объединена вокруг журнала «Квали». 
Умер от туберкулеза в родной деревне в безы-
сходной нужде.—Первый роман Н. «Джанки 
Гуриаши» («Восстание в Гурии», 1888—89) на-
писан с превосходным знанием история, мате-
риала . Лучшие произведения И. («Симона», 
«Гогия Уишвили», «Рыцари нашей отчизны», 
«Пустырь» и др.) , написанные в 1892—93, по-
священы вопросу расслоения гурийского кре-
стьянства, его борьбе с феодалами и кулачест-
вом. Н. ярко , реалистически обрисовал «вырож-
дение дворянства» («Рыцари нашей отчизны»), 
пролетаризацию крестьянства («Гогия Уишви-
ли») и судьбу грузинской женщины. Н . собирал 
материалы д л я повести из быта батумских 
рабочих, но не успел ее написать. 

С о ч . Н.: Полное собрание сочинений на грузин-
ском языке издано г 1932; на русском языке: Понести и 
рассказы, Москва, 1936; Джанки Гуриаши (Восстание 
в Гурии), Тбилиси, 1934. 
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НИНСЯ, провинция Китая, самая восточная 
из провинций так наз. Внутренней Монголии и 
экономически одна из наиболее отсталых во 
всем Китае. Расположена между провинциями 
Ганьсу, Шэньси и Суйюань. Значительная 
часть южной границы Н. совпадает с Великой 
китайской стеной. На севере Нинся граничит 
с Монгольской народной республикой. Пло-
щадь—302 тыс. кмг; население (по различным 
данным 400—700 тыс. чел.) состоит из китай-
цев на Ю.-В. и монголов—на С. и 3 . Н. соста-
вляет часть сухой полупустынной степи Гоби, 
или Шамо. Климат Н. резко континентальный, 
сухой. Северная и западная части провинции 
являются районами кочового скотоводства. 
Важнейшая товарная часть стада—овца; разво-
дятся также лошади, крупный рогатый скот и 
в небольшом количестве верблюды. Земледелие 
сосредоточено на Ю.-В. в долине р. Хуанхэ , 
служащей важнейшим источником орошения. 
Главнейшие культуры: пшеница, рис, просо и 
гаолян. Ю.-В.—самый развитой и наиболее на-
селенный район II. ; здесь расположен админист-
ративный центр провинции город Нинся, соеди-
ненный с городом Баотоу—крнечным пунктом 
Бэйпин-Суйюаньскойж.д.—старинным трактом, 
теперь частично приспособленным для авто-
мобильного двилсения. 

НИО, пещера во Франции, в деп. Арьеж близ 
Тараскона, на высоте 100 м над рекой Вик-
де-Со, памятник Мадлснской культуры (см.) 
верхнего палеолита. Открыт в 1900 Л . Мола-
ром и Э. Картальяком. Длина пещеры дости-
гает 1.400 м. IIa расстоянии 800 м от входа 
нижняя часть стен покрыта на протяжении 
40 м выполненными черной краской изображе-
ниями бизонов, лошадей, козлов и оленя. Вели-
чинафигур—от0,25 до 1 ,Еш.Большая часть изо-
бражений дана только в контурах; на нск-рых 
фигурах изображена шерсть и впившиеся в те-
ло наконечники стрел или гарпунов. На полу 
пещеры сохранились следы ног и изображения 
бизонов и рыбы (форели). Ближе ко входу, 
на расстоянии 600 м от него, на стенах—сделан-
ные красной краской условные рисунки. 

НИОБИЙ, Nb, элемент V группы периодич. 
системы, подгруппы ванадия; атомный вес— 
92,91 ; изотопов не найдено; порядковое число— 
41. Ниобий образует прочные преимущественно 
5-валентные соединения. Н . в американской 
и английской литературе называется К о л у м -
бией. Из минералов, в к-рых встречается П. , 
важнейший—колумбит, или ниобит (FeNb2Oe). 
Металлический Н. выделяют, предварительно 
прокаливая на воздухе карбиды, сульфиды, 
или нитриды Н. до пятиокиси Н. , последнюю 
сплавляют с алюминием, алюминий удаляют 
Продолжительным накаливанием в электрич. 
вакуум-нечи. Пятиокись Н. восстанавливают 
порошкообразным углем в двуокись Н.; после-
дняя при нагревании сильным, переменным 
током отщепляет кислород и переходит в Н. 
Ниобий—металл со стально-серым блеском, 
средней твердости; не меняется на воздухе при 
обычной температуре; темп, плавления 1.950°; 
плотность—12,7; при накаливании в вакууме 
распыляется; хорошо поддается механич. обра-
ботке: вытягивается в проволоку и легко про-
катывается в тончайшие листочки. Плавико-
вая кислота растворяет П. медленно, осталь-
ные кислоты, далее царская водка, не действуют 
na Н. В расплавленных едких щелочах Н. 
растворяется. Окислению П. поддается с тру-
дом. При нагревании на воздухе Н. изменяется 

в незначительной степени. Однако в порошко-
образном виде II . энергично соединяется с ки-
слородом, образуя пятиокись H. (Nb20,)> с 
хлором—пентахлорид H. (NbCl5) и т. д. Соли 
Н. (ниобиты) в водных растворах легко гидро-
лизуются. Металлический Н. имеет очень огра-
ниченное применение в электротехнич. про-
мышленности для изготовления выпрямителей 
переменного тока. 

НИОНСНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, с м . Нионское СО-
СЛОШСММС 

НИОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ о борьбе с пират-
ством (см.), подписанное 14/IX 1937 пред-
ставителями Союза ССР, Великобритании, 
Франции, Болгарии, Греции, Египта, Румы-
нии, Турции и Югославии в результате кон-
ференции в швейцарском городе Нионе. Это 
соглашение было вызвано пиратскими акта-
ми фашистских государств и в особенности 
Италии, начавших в 1936, под прикрытием 
политики мнимого невмешательства, факти-
ческую войну против законного правитель-
ства Испанской республики для поддеряски 
фашистских мятежников. Стремясь парализо-
вать морские сообщения Испанской республики 
с иностранными государствами, итальянские 
подводные лодки, надводные корабли и само-
леты, начиная с июля 1937, совершали ряд 
дерзких пиратских нападений на Средизем-
ном море на торговые суда различных наций, 
скрывая при этом свой флаг и национальную 
принадлежность. В числе многих иностранных 
пароходов, потопленных фашистскими пира-
тами, находились и советские торговые кора-
бли «Тимирязев» (30/VIII) и «Благоев» (3 / IX) . 
Инициаторы Нионской конференции — Вели-
кобритания и Франция,—обеспокоенные бы-
стрым ростом пиратства, угрожавшего их 
морским коммуникациям, стремились в то лее 
время избеясать открытого разрыва с фа-
шистским агрессором. Поэтому в разосланном 
ими приглашении на конференцию говорилось 
лишь о пиратских актах подводных лодок, 
кораблей и самолетов «неизвестной националь-
ности». Советское правительство было един-
ственным правительством, прямо назвавшим 
«неизвестных» пиратов по имени (в протесте, 
адресованном итальянскому правительству и 
возлояшвшем на него всю полноту ответствен-
ности за потопление советских судов, и в от-
вете на приглашенио участвовать в Нионской 
конференции). Италия и ее союзница—фашист-
ская Германия—отказались от участия в Нион-
ской конференции, расписавшись тем самым 
В том, что именно они являются «неизве-
стными» организаторами пиратства. Участники 
Нионского соглашения обязались участвовать 
в коллективных мероприятиях против пират-
ских актов подводных лодок. Было установле-
но совместное патрулирование морских путей 
на всем протяжении Средиземного моря бри-
танским и французским флотами. Всякая под-
водная лодка, атакующая торговое судно, 
не принадлежащее ни одной из воюющих в 
Испании сторон, подложит по возмолсности 
уничтожению,—правда, лишь притом условии, 
если она нарушает при этом предписания Лон-
донского морского договора 'от 22/IV 1930 и 
Лондонского протокола от 6 / X I 1936 относи-
тельно предупреяедения, обыска, установления 
контрабанды, обеспечения жизни экипажа 
и пр. Дополнительное соглашение, подписан-
ное в Женеве 17/IX 1937, распространило 
мероприятия, установленные Н. с. в отноше-
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нии подводных лодок, на пиратские акты, со-
вершаемые надводными кораблями и самоле-
тами. Вступление в силу Н. с. и системы па-
трулей на Средиземном море при всей недо-
статочности этих мероприятий положило в ос-
новном конец фашистскому пиратству в откры-
том моро. Фашистская Италия, слишком сла-
бая , чтобы открыто бросить вызов сильней-
шим средиземноморским державам, вынуждена 
была пойти на попятную и присоединилась 
к Н. с. Однако в дальнейшем (с начала 1938) фа-
шистские интервенты вместо пиратства в откры-
том море широко применяют бомбардировки тор-
говых судов в испанских портах. Британское 
правительство, пользуясь тем, что эти случаи 
формально но предусмотрены Н. е . , попусти-
тельствует фашистским агрессорам, не оказы-
вая им никакого отпора. 

Лит.: Текст Пиоиского соглашения см. в жури. «Миро-
вое хозяйство и мировая политика», M., 1937, JVs 12, в раз-
деле: Важнейшие международные документы. И 

НИОР (Niort) , главный • город деп. Дё Севр 
в зап . части Франции; 27,8 тыс. жит. (1930). 
Располоясен на реке Севр-Пиорте. Железно-
дорожный узел. Кожевенное, обувное, перча-
точное, щеточное производства. 

НИППОН, 1) распространенное раньше, но 
неверное название крупнейшего из япон-
ских островов—Хонсю (Хондо). 2) Название 
Японии. 

«НИРА» (National industr ia l recovery act), 
сокращенное название закона о восстановле-
нии промышленности, принятого в США 16/V 
1933 и отмененного в мае 1935. Этот закон, 
положенный в основу т. н. новой эры, был воз-
вещен президентом Рузвельтом в качестве 
средства спасения американского хозяйства, 
расшатанного мировым экономическим кризи-
сом. На основе «И.» была создана Национальная 
администрация по восстановлению промышлен-
ности (NRA), к -рая являлась государственным 
аппаратом по принудительному картелирова-
нию промышленности. Идея «II.» исходила от 
той части американской бурясуазии (в частно-
сти, торговой палаты и крупнейших корпора-
ций), которая считала необходимым, в целях 
сохранения и упрочения капиталистич. строя, 
быстрейшего выхода из кризиса и укрепления 
своих собственных позиций, усилить вмешатель-
ство государства в хозяйственную жизнь (госу-
дарственная финансовая поддерлска, принуди-
тельное картелирование, планирование) и под 
напором трудящихся масс пойти на нек-рые 
уступки им. На основе «Н.» были разработаны 
кодексы т. н. честной конкуренции, нод фла-
гом к-рой происходило принудительное карте-
лирование, усилившее позиции крупнейших 
монополий. Кодексы предусматривали регули-
рование минимума зарплаты и продолжитель-
ность рабочего дня, обязательность заключе-
ния коллективных договоров мелсду предпри-
нимателями и рабочими, создание гос. арбит-
ража для разбора конфликтов меяеду рабочими 
и предпринимателями, Я также систему фик-
сации цен, непосредственное воздействие на 
сферу производства, принцип раздела рынка, 
обеспечивающий интересы наиболее крупных 
монополий ит . д.Эксперимент по планированию 
капитализма провалился, лишний раз подтвер-
див, что нельзя создать планового хозяйства, 
«не освободившись от капиталистов, не разде-
лавшись с принципом частной собственности 
на средства производства» ( С т а л и н , Вопросы 
ленинизма, 10 изд., стр. в00—601). Монополи-

стический капитал, требовавший государствен-
ного вмешательства в острый момент кризиса, 
с началом экономического олсивления высту-
пил против этого вмешательства, считая, что 
возвращение процветания возмоясно только 
на основе частной инициативы, свободной от 
государственной опеки. Атака направлялась 
гл .обр.против7-й статьи «Н.»,дававшей рабо-
чим формальное основание бороться за свободу 
профсоюзов, заключение колдоговоров и т. д., 
а также против помощи безработным, системы 
общественных работ и др. мер, требовавших 
расходования государственных средств. Про-
тив «Н.» выступали такисе мелкие и средние 
капиталисты, т. к . результатом закона было 
еще большее усиление гнета крупного моно-
полистич. капитала. Кампания против «Н.» И 
отмена закона в мае 1935 являлись выражением 
противоречивых интересов и борьбы различ-
ных групп капиталистов между собой, усилив-
шегося наступления самых реакционных эле-
ментов финансового капитала на рабочий класс 
с целью дальнейшего сниясения его ясизнеп-
ного уровня. 

НИРВАНА (санскритское—угасание), состоя-
ние абсолютного покоя, согласно учению буд-
дизма и дясайнизма являющееся высшим со-
стоянием человеческой души. Буддисты разли-
чают два вида H. : 1) неполная Н., которой 
молено достигнуть при жизни, и 2) коночная П.", 
в к-рую душа праведника погруясается после 
смерти и вечно остается в состоянии наивысше-
го блалсенства, не зная ни желаний, ни стра-
даний и не боясь возролсдсния, к-рое неизбеж-
но сопровождается переселением души и но-
выми страданиями. Учение о перевоплощении 
душ весьма выгодно для господствующих клас-
сов. Буддийские служители «гарантируют», 
что душа покорного, терпел т о г о к нуисде и 
лишениям труженика после смерти перево-
плотится в тела богатых, в тела царей и, нако-
нец, в тела богов, после чего достигаются пол-
ное блаисенство и покой. 

НИРЕН (Nyrén), Магнус (1837—1921), швед-
ский астроном, с 1871 по 1908 работавший 
в России в Пулковской обсерватории. Основ-
ные работы П. относятся к определению по-
стоянных прецессии, нутации и аберрации 
света. Н. впервые установил факт изменения 
широты Пулковской обсерватории. 

НИСВА (Nizwa, Nazwa), главный город насе-
ленного арабами имамата Оман (см.) в вост. 
части Аравийского п-ова; ок. 6 тыс. жит. 

НИСИНОМИЯ (Nishinomiya), город в Японии, 
в префектуре Хиого в гоне, части о-ва Хонсю; 
39,4 тыс. жит. (1930). Центр японской пивова-
ренной пром-сти. 

НИСТАГМ (от греч. nystagmos—мигание), не-
прерывные непроизвольные, часто ритмиче-
ские движения глазных яблок в стороны (го-
ризонтальный II.) , вверх н вниз (вертикаль-
ный II.) и вращательного характера (ротатор-
ный П.). Н . моисет быть физиологическим и 
патологическим. Ф и з и о л о г и ч е с к и й H. 
возникает при следующих условиях: 1) если 
рассматривать окружающие предметы из дви-
гающегося поезда, автомобиля и т. п., то оценка 
окружающей среды возмояена только тогда, 
когда глаз поочередно воспринимает различ-
ные зрительные раздражения изменяющейся 
внешней среды, перескакивая с одного пред-
мета на другой по мере их мелькания мимо 
наблюдателя. Такой нистагм носит название 
оптического или оптокинетического, при этом 
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большинство авторов рассматривают его как 
корковый рефлекс. В оптокинетическом Н. 
различают две фазы: медленную (глаз следует 
за проходящим перед ним предметом) и быструю 
(глаз очень быстро переводится на следующий, 
надвигающийся предмет); 2) вследствие раз-
дражения вестибулярного нерва (играющего 
большую роль в ориентировке в пространстве) 
холодом, теплом, гальваническим током или 
путем вращения субъекта; нервный путь вести-
булярного Н. не вполне выяснен; 3) при уси-
ленных движениях глазных яблок в сторону 
(нистагмоидные подергивания). 

П а т о л о г и ч е с к и й Н. может появиться: 
при наличии слабости отводящего нерва, если 
субъект смотрит в сторону, одноименную по-
раженному нерву; при слабом зрении (оптиче-
ский Н.) вследствие врожденной катаракты, 
астигматизма, хориоретинита и пигментного 
перерождения сетчатки. Сюда же следует от-
нести Н. шахтеров; в этих случаях Н. считают 
результатом плохого освещения, согнутой позы 
в работе, вследствие чего происходит непре-
рывное раздражение вестибулярной системы. 
Следует упомянуть та!сже следующие виды па-
тологического нистагма: наследственный Н.— 
в связи с семейными нервными заболеваниями, 
корковый Н.—при поражении второй лобной 
извилины и Н. вследствие поражения мозго-
вого ствола и заболевания мозжечка. Крайне 
редка форма нистагма на почве истерии, напри-
мер у травматических невротиков. Л е ч е -
н и е, поскольку Н. является лишь симпто-
мом заболевания, должно быть направлено на 
основное страдание (опухоль, рассеянный скле-
роз и пр.). 

Лит.: К р о л ь М. В., Невропатологические синдро-
мы, 2 изд., М.—Л., 1936. А. Кульков. 

НИСТОР, псевдоним еврейского советского 
писателя Пинхоса К а г а и о в и ч а (р. 1884). 
Еще в литературе дооктябрьского периода Н. 
выдвинулся как прозаик и поэт, писавший в 
своеобразной символико-аллегорической фор-
ме. Всецело приняв Великую Октябрьскую со-
циалистич. революцию, Н. долго оставался в 
области художественного творчества на симво-
листских позициях, предпочитая живой народ-
ной речи условно стилизованный сказ. Важней-
шие книги этого периода: «Вымысел», 2 тома, 
и «Из моих владений». Приближение Н. к реа-
лизму началось с очерков о советской действи-
тельности. IIa реалистический путь Н. всту-
пает в своем новейшем произведении «Семья 
Машбер», в широко задуманном история, рома-
не из прошлого века, рисующем жизнь евреев 
под гнетом самодержавия. 

НИСХОДЯЩИЕ ИСТОЧНИКИ. Этим именем на-
зывают большую группу родников или источ-
ников, противопоставляя их восходящим. Н. и. 
появляются на поверхности земли в тех местах, 
где поверхность денудации пересекает водонос-
ный слой (берега рек, склоны оврагов). Исте-
чение воды происходит под влиянием лишь 
силы тяжести воды, без участия давления (без-
напорные воды). II. и. различаются по способу 
истечения- и характеру циркуляции в слое. 
При горизонтальном положении водоупорного 
ложа получается симметричный выход в обо-
их берегах долины. При наклонном—односто-
ронний, в одном берегу. По условиям цирку-
ляции в пласте нисходящие источники разде-
ляются на переливные, или воклюзы, переме-
жающиеся, или сифонные,—оба свойственные 
карстовым областям. 
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НИТКИ, скрученные в несколько сложений 
(концов) нити пряжи; предназначаются для 
пошивки белья, верхнего платья, обуви, три-
котажных, шорно-седельных и других изделий. 
В зависимости от назначения, нитки подраз-
деляются на швейные хлопчато - бумажные, 
льняные, швейный шелк, вышивальную бумагу 
и т. п. Н. швейные хлопчато-бумаяшые выра-
батываются 3, 4, 6 и 9 слолсеннй, различаются 
по толщине, цвету, отделке, направлению крут-
ки, сортам и способу намотки. II . , особо проч-
ные, в 6 и 9 слолсений применяются преимуще-
ственно для пошивки обуви и кожаных изделий; 
в 3, 4 и 6 сложений — для пошивки обуви, 
тканей и трикотажа. Наиболее ходовые торго-
вые номера—40 и 50 (см. Ниточное производ-
ство). К швейным Н. предъявляются высокие 
требования в отношении их крепости, растяжи-
мости, уравновешенности крутки, прочности 
окраски, отсутствия дефектов—узлов, утолще-
ний и пр. Н. льняные пошивочные вырабаты-
ваются из льняной или оческовой пряжи в 2— 
8 сложений и предназначаются для пошивки 
обуви, снаряжения, брезентов, шорно-седель-
ных и др. изделий. III в е й н ы й ш е л к выра-
батывается из пряжи в 3—12 концов и характе-
ризуется титром 150—600 денье; шелк петель-
ный имеет титр 1.200—3.000 денье и предна-
значается для обметки петель. Кроме швой-
пых ниток, вырабатываются вышивальная бу-
мага и пеньковые рыболовные нитки для сете-
вязания. 

НИТОН, N t , элемент группы гелия, иначе 
называемый эманацией (см.) или раданом. 

НИТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, в ы р а б о т к а и з 
пряжи крученых ниток, предназначенных для 
шитья. По числу скручиваемых нитей швейные 
хлопчато-бумаяшые нитки бывают в 3, 4, 6 
н 9 сложений (концов). Для швейных ниток 
применяют пряжу ватерную № 27—133 и мюль-
ную .Ms 133—170, которые вырабатываются из 
лучших сортов хлопка американских семян 
(пряжа M« 30—61 для швейных ниток в 3 сложе-
ния 1-го и 2-го сорта) и египетских семян (пря-
жа для всех видов ниток). К пряже предъявля-
ются высокие требования в отношении кре-
пости (разрывная длина 12—17 км), ровности, 
правильности крутки (коэффициент крутки 
на 1 м—90—115). Толщина ниток обознача-
ется торговым (этикетным) номером, который 
имеет условное значение и не совпадает с но-
мерацией пряжи, как это видно из следующей 
таблицы. 

Т о р г о в ы е н о м е р а ш в е й н ы х н и т о к и 
п р и м е н я е м а » п р я ж а (ОСТ 8015—8025). 

Нитки в 3, 4 и G 
сложений 

№ т о р г 10 20 30 40 50 ПО НО 
5 сложения 30 37 4« 61 76 98 133 
4 сложения .47 46 61 7« — — — 
6 сложений 61 76 91 116 113 150 167 

Пнтки особо прочные 
в 9 сложений 

№ торг 00 0 1 2 3 4 — 
JM» пряжи 27 37 54 61 66 Ь1 — 

Н и т к и о с о б о п р о ч н ы е 
в 6 с л о ж е н и й 

X« торг 5 6 7 8 — — — 
№ пряжи 61 66 76 81 — — — 

Первой операцией в Н. п. после приемки 
пряжи является перемотка ее с ватерных или 
мюльных початков на фланцевые катушки боль-
шей емкости, чем прядильныо паковки. При 
перемотке производится складывание двух или 
трех нитей ( т р о щ е н и е ) , к-рое является 

Б. С. Э. т. XLII. 6 
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подготовительной операцией к кручению и про-
нодится на т р о с т и л ь н ы х машинах . 
При трощении удаляется значительная часть 
прядильных пороков—толстые места, крупные 
узлы, посторонние примеси (сор, пух), а также 
слабые места прялси. Д л я этого каждая нить 
пряжи проходит в щель между калибриро-
ванными пластинками (разводы, чистильные 
планки). 

Кручение производится на ватерах в м о к -
р о м в и д е , чтобы нить получилась гладкая, 
округлая и более крепкая. Увлажнение нити 
происходит на самой крутильной машине, 
где направляемая на бегунок нить сначала 
проходит через медное корыто с водой. Д л я 
ниток в 3 сложения производится одно круче-
ние в сторону, противоположную крутке 
пряжи (прядильной), и эти нитки называются 
однокруточными. Нитки в 4, fi и 9 сложений— 
двукруточныо — проходят подготовительную 
крутку после первого трощения и окончатель-
ную—после трощения предварительно скру-
ченных нитей. При втором трощении для ниток 
в 4 сложения складываются 2 нити предвари-
тельно скрученной пряжи в 2 конца, для ни-
ток в О сложений—три нити той же прялси, 
а для ниток в 9 сложений—три нити пряжи, 
крученой в 3 конца. Предварительная крутка 
идет в сторону прядильной крутки, а оконча-
тельная крутка—в сторону, обратную предва-
рительному кручению. Величина крутки зави-
сит от толщины и вида ниток. Крутка на 1 JH 

определяется по формуле К = e j / " ^ , где N — 
номер пряжи (метрический), п—-число сложе-
ний и а -коэффициент крутки, равный для 
предварительной крутки 120—143, для окон-
чательной—170—230. Крученая пряжа по-
ступает на мотовила для перемотки в мотки, 
которые, после разбраковки, отправляются на 
отбелку или в крашение. Отварка ниток про-
изводится в бучильных котлах. Отдельные мот-
ки соединяют в один непрерывный жгут и в 
таком виде они проходят все операции беле-
ния: варку в содово-щелочном растворе, про-
мынку, отбелку в хлорной извести, промывку, 
кисловку слабой серной кислотой, окончатель-
ную промывку и подсиньку. После отжима на 
центрифугах мотки поступают в сушилку. 
Крашение ниток производится в мотках, укре-
пляемых на мсталлич. или деревянных палках 
в специальных рамах, погрулсаемых в краси-
тель. Д л я крашения берутся прямые (субстан-
тивные), сернистые, индантреновые и др. кра-
сители. После крашения мотки промывают, 
отжимают и сушат. Отбеленные или окрашен-
ные нитки снова перематывают на фланцевые 
катушки и направляют в аппретурный отдел 
или в намотку на катушки и гильзы. 

Д л я получения т. н. глянцевых ниток перед 
намоткой на катушки нитки отправляют на 
полировочные машины, где они шлихтуются 
(пропитываются крахмалом, парафином, воском 
и маслами), подсушиваются и, проходя через 
быстро вращающиеся барабаны со щетками, 
приобретают необходимый глянец. Нитки ап-
претированные пропитываются шлихтом (см.). 
Наматываются нитки на катушки и патроны 
на специальных машинах—полуавтоматах или 
автоматах. Последние производят всю работу 
вплоть до выбрасывания намотанной катушки 
и заправки новой. После просмотра и сорти-
ровки нитки направляют на этикетные маши-
ны, к-рые наклеивают на них этикетки с указа-

нием мотка, торгового номера и длины на-
мотки. После этого нитки упаковываются. Про-
изводство льняных и пеньковых ниток для 
обувного и сетевязального производства вклю-
чает операции перемотки, трощения и круче-
ния, которое производится на рогулечных или 
кольцевых крутильных ватерах. Особо высо-
кие требования предъявляются к ниткам, изго-
товляемым для обувного производства (в 5—8 сло-
жений, рантовые, дратвенныо и прошивные). 

Л и т . : К о р о fi а н о в А. О., Н а с е к и н Н. Л., 
С м и р н о в К. Д., Крутильное и ниточное производ-
ства, Иваново-Воанесенсн, 1927; М и х а й л о л Л . А., 
М о р о з Я. М., Кручение прпжи и крутильные машины, 
л., 1934; e g L _ _ jf. Архангельский. 

НКЛП 848 858 ' 
НИТРА, ретса в Чехословакии. Исток—в го-

рах Малая Фатра; впадает в Дунай у Комар-
но. Длина—175 км. 

НИТРАГИН, бактериальное азотистое удоб-
рение для бобовых растений. Действующим 
началом II. являются клубеньковые бактерии 
(см.), добывающие азот из воздуха. Клубень-
ковые бактерии имеются не во всех почвах; 
часто они недостаточно активны и усваивают 
мало азота. Чтобы обеспечить питание бобо-
вых за счет азота воздуха, клубеньковые бакте-
рии вносятся вместе с семенами при посеве в 
виде II.—Н. изготовляется порциями на1—2га. 
Дли изготовления П. служит хорошая перо-
гнойная почва, к-рую нагревают паром (2 часа 
при 131°), чтобы убить в ней всех микробов, 
а затем вносят в нее чистую культуру клубень-
ковых бактерий. Клубеньковые бактерии бы-
стро размножаются ii прогретой почве. Через 
несколько дней на каждом грамме препарата 
содержатся сотни миллионов клубеньковых 
бактерий. Такой препарат и носит название Н. 
Перед посевом семена бобовых перемешивают 
с Н. , разболтанным в воде, и в таком виде 
высевают. Установлено, что при применении 
II. урожай бобовых повышается на 2—3 ц по 
зерну или на несколько тонн по зеленой массе. 
Для изготовления Н. созданы мощный завод 
под Москвой с производительностью Н. свы-
ше чем на 2 млн. га и несколько производст-
венных лабораторий в различных пунктах, об-
служивающих вест, СССР. 

НИТРАТ АММОНИЯ, с м . Удобрения. 
НИТРАТНЫЕ УДОБРЕНИЯ, азотные удобре-

ния, содержащие азот в виде солей азотной 
кислоты—нитраты (натровая, калиевая и каль-
циевая соли, называемые селитрами). Азот 
и в нитратной и в аммиачной формах содер-
жат азотнокислый аммоний и альфонитрат 
аммония. В сельском х-ве натровая (чилийская) 
и кальциевая (норвежская) селитры (см.) яв-
ляются формами азотного удобрения. Н. у.— 
основа для построения белков, необходимых 
для развития с.-х. культур. Н. у. легко вы-
мываются из почвы, их вносят перед посе-
вом, часто поверхностно по всходам. На кис-
лых почвах Н. у. оказывают действие скорее, 
чем аммиачные удобрения. Н. у. добываются 
путем окисления аммиака (получаемого ката-
литически из азота воздуха и водорода) в азот-
ную кислоту. Калиевая соль употребляется, 
гл. обр., в пищевой и других отраслях про-
мышленности. В СССР производится концен-
трированное азотное удобрение типа Лейпа-
селитра (см.). 

НИТРАТЫ, соли азотной кислоты с металла-
ми или органич. основаниями. II. весьма рас-
пространены в природе; обычно содержатся 
в почве; в местах, бедных атмосферными осад-
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ками, иногда образуют большие з а л е ж и , н а п р . , 
н Чили, Перу, Калифорнии, Ю ж . Африке , Бо-
ливии, СССР (Северный К а в к а з ) и других ме-
стах. Наиболее распространены к а л и е в а я се-
литра K N 0 3 и натровая , или чилийская , селит-
ра NaNCV Р е ж е встречаются: нитрокальцит 
Ca^NOaVnlLO, нитромагнезит M g ( N 0 3 ) ä - 6 H 2 0 , 
нитробарит Ba(N0 8 ) a , гергардтит Cu a (OH) 8 N0 3 . 
II. обычно встречаются в природе в виде к о р о к , 
пластов или выцветов в пустынных, сухих об-
ластях . Нитраты используются в химической 
нром-сти д л я получения других нитратов и 
HNO a , к а к азотистые удобрения—в сельском 
х-ве; применяются в производстве пороха 
и других взрывчатых веществ; входят в состав 
окислительных сплавов и др . Нитраты некото-
рых т я ж е л ы х металлов применяются в меди-
цине, например основной азотнокислый вис-
мут, состава Bi(OH) 2 NO a . Многие органические 
основания образуют хорошо кристаллизую-
щиеся Н . , так , н а п р . , стрихнин обычно приме-
няют в виде нитрата . 

НИТРАЦИЯ, химическая реакция , происходя-
щая при действии азотной кислоты на спирты 
и ведущая к образованию сложных эфиров. 
Реакция нитрации я в л я е т с я частным случаем 
реакции этерификации. Сущность образова-
ния сложного эфира сводится к замене гидро-
ксильного атома водорода кислоты спиртов!,IM 
остатком, причем освободившиеся водород 
кислоты и гидроксил спирта соединяются с 
образованием воды, напр . : 

I. с 2 н 5 | о н + п | ONO2 7* C2II6ONO2-I IIJO И д р . 
этиловый спирт азотно-этиловый ъфир 

И. Calls |<011)я + а н | 0 N 0 2 Ï i C 3 I I 5 ( 0 N 0 2 ) 3 + 3 I I 2 0 
гпицерин глицерин-нитрат 

III. C e I I 7 0 2 | ( Ô H b + 3 I l | 0 N 0 2 ï t C e n 7 0 2 ( 0 N 0 2 ) 3 + 3 I I 2 0 
клетчатка тринитрокпетчатка 

Эти эфиры обладают всеми свойствами сложных 
эфиров, показывают все их характерные реак -
ции и отличаются только способностью легко 
омыляться . Р е а к ц и я II . протекает медленно 
и является обратимой (реакция денитрации) . 
В качество водоотнимающего вещества приме-
няют серную кислоту и ведут процесс, обраба-
тывая подвергающееся I I . вещество смесью 
азотной и серной кислот, т. п. нитраЦиснной 
смесью. Иногда применяют смесь азотной и 
фосфорной кислот, азотной кислоты и уксус-
ного ангидрида и т . д. 

Практически II . одной азотной кислотой не 
проводят, но возможность и целесообразность 
ее применения не я в л я е т с я совершенно исклю-
ченной при соответствующем изменении усло-
вий II . , напр . при П . азотной кислотой в при-
сутствии индиферентного органич. вещества 
в качестве разбавителя . С целью очистки от 
побочных продуктов реакции основной продукт 
подвергают обычно стабилизации. IIa процесс 
Н . сильное влияние оказывают многие факторы, 
например: 1) концентрация азотной кислоты; 
2) количество серной кислоты; 3) содернсание 
воды в нитрационной смеси; 4) отношение ко-
личества нитрационной смеси к количеству 
взятого исходного продукта (модуль ванны); 
5) температура; 6) свойства исходного веще-
ства; 7) время П . Современные представления 
о механизме процесса II . еще разноречивы, 
но совершенно очевидно, что механич. пере-
несение результатов изучения этерификации 
простых спиртов, протекающей в гомогенной 
среде, на процессы этерификации слояшой 
мицеллярцо-гетерогенной системы (каковой , 

например , я в л я е т с я целлюлоза) неправильно, 
т . к . необходимо учитывать своеобразие усло-
вий протекания процессов в такой системе. 
И з числа наиболее принятых в производствен-
ной практике методов аппаратурного оформле-
ния процесса Н . необходимо отметить: Н . в 
горшках ; Н . в центрифугах ; Н . в нитраторах 
и т . д. Реакцией И . пользуются при получе-
нии нитроглицерина , нитроклетчатки и других 
с л о ж н ы х эфиров азотной кислоты, имеющих 
большое промышленное значение. 

НИТРИДЫ, соединения азота с металлами (по 
преимуществу) или металлоидами. II . образу-
ются при непосредственном соединении азота с 
металлом при обыкновенной (нитрид Li) или вы-
сокой (нитрид AI) температуре или нагровани-
ем металлов, их окислов или хлоридов в струе 
аммиака . I I . очень легко разлагаются водой 
с выделением аммиака , по известны I I . , к-рые 
водой разлагаются с большим трудом. И . тех-
нического применения не имеют; в начале 20 в . 
Н . алюминия пытались , но безуспешно, при-
менить в качестве исходного продукта д л я по-
л у ч е н и я синтетического аммиака! 

НИТРИЛЫ ( ц и а н и с т ы е а л к и л ы ) , орга-
нические соединения общей формулы R C = N , 
где С s N — н и т р и л ь н а я группа . I I . получаются 
при действии цианистого к а л и я или н а т р и я 
н а галоидные а л к и л ы или на алкилсульфаты , 
а т а к ж е из аммонийных солей или из ами-
дов карбоновых кислот действием сильных во-
доотнимаюших средств. I I .—нейтральные жид-
кости со слабым запахом и нск-рой, хотя и не-
значительной, токсичностью. Химические свой-
ства их основаны преимущественно н а способ-
ности к присоединению по тройной связи." 
II . имеют большое значение при синтезах 
органич. кислот . 

НИТРИЛЬНАЯ ГРУППА, г р у п п а атомов, со-
с т о я щ а я из углерода и азота ( — C = N ) . IT. г . 
входит в состав молекулы некоторых органич. 
соединений, т. и. нитрилов (см.) . 

НИТРИРОВАНИЕ, или а з о т и р о в а н и е , 
химико-термическая обработка стальных изде-
л и й , состоящая в насыщении поверхности их 
азотом и сообщающая последней очень высокую 
твердость и повышенную коррозионную устой-
чивость. Н . подвергаются изделия , наиболее 
страдающие от истирания : цилиндры двига-
телей, коленчатые валы, зубчатые колеса , ка-
либры и т . п. Эти изделия после окончатель-
ной механич. и т е р м и ч . обработки помещаются 
в з акрытую электрич . печь, нагреваемую до 
500—600°. В последнюю с одного конца подает-
с я из баллонов сухой аммиак , к -рый диссоци-
ирует в печи по реакции : 2 N H 3 = N j j + 3 H 2 . 
Образующийся при этом в атомной форме азот 
частью растворяется в поверхностном слоо 
изделий, частью вступает здесь с железом во 
взаимодействие, о б р а з у я нитриды ж е л е з а — 
Fe 4 N и Fe 2 N, а такясс нитриды содержащихся 
в стали примесей (AI, Cr, V , Mo); водород яге 
и неразлолсившийся аммиак у д а л я ю т с я из 
печи с другого конца ео. Указанные нитриды 
и азотистый твердый раствор обладают высо-
кой твердостью и повышенной коррозионной 
устойчивостью и сообщают эти свойства поверх-
ности изделий. После длительной в ы д е р ж к и 
(12—72 часа,) изделий в струе аммиака п р и 
500—600° толщина указанного диффузион-
ного слоя (0,3—0,8 мм) получается достаточ-
ной д л я выполнения своего назначения , после 
чего изделия охлаждаются вместе с печью и 
идут непосредственно в работу. В настоящее 

6* 
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время Н . часто применяется вместо обычной 
цементации, так как оно сообщает изделиям 
болео высокие свойства, более просто по выпол-
нению, не требует последующей термич. об-
работки и почти не сопровождается изменением 
размеров. Н . обходится значительно дороже 
цементации и требует применения особых леги-
рованных сталей, содержащих Cr, Al, Mo, Y. 
Кроме того, H. дает па изделиях лишь тонкий 
азотистый слой, недостаточный для работы 
при высоких удельных давлениях, поэтому 
замена цементации Н. возможна лишь в огра-
ниченном число случаев. В последнее время Н. 
подвергаются и некоторые чугунные изделия, 
но при этом чугун также должен содержать 
в себе Сг и AI. 

Лит.: А ф о н с и и й И. Ф., В е р О. И. и С M и р -
н о 1) A.B., Теория и практика азотирования стали, вып. 1, 
Л.—М., 1933; Nitridlng symposium. Held during the 
Annual convention of the American society lor steel treat-
ing. Cleveland, Sept. 13, 1929. Cleveland, 1929; Metals 
handbook, Cleveland—Ohio, 1936, v. I. JVf. Ок1Юв. 

НИТРИТЫ, соли азотистой кислоты с различ-
ными металлами. Наиболее важными являются 
Н. натрия, калия и бария. Н. этих металлов 
получаются из нитратов (см.) (нагреванием 
их в присутствии железа или свинца), из оки-
слов азота и гидратов окислов или углекислых 
солей этих металлов. Н. других металлов полу-
чаются обычно обменным разложением с Н. 
натрия или бария. Д л я трехвалентных метал-
лов Н. не извостны. Н. применяются в химич. 
технологии органич. полупродуктов и краси-
телей (обычно Н. натрия) для проведения реак-
ций диазотирования, нитрозирования и неко-
торых других. Н. аммония применяется для 
лабораторного получения чистого азота. 

НИТРИФИКАЦИЯ, процесс окисления аммиа-
ка (аммонийных солей) в азотистую и азотную 
кислоты. Этот процесс осуществляется в почве 
двумя группами нитрифицирующих бактерий. 
Первая группа (нитрозобактерии) окисляет 
аммонийные соли в азотистую кислоту по схе-
ме: аммонийные соли+кислород-* азотистая 
кислота+вода. Представители второй группы 
(нитратные бактерии) окисляют азотистую ки-
слоту в азотную: азотистая кислота + кисло-
род-»азотная кислота. Образовавшаяся азот-
ная кислота при взаимодействии с почвенными 
минеральными соединениями превращается в 
нитраты (соли азотной кислоты — селитра). 
Н. в почве при достаточном содержании аммо-
нийных солей может протекать очень энергич-
но. Ее интенсивность целиком определяется 
почвенными физико-химическими условиями и 
уровнем агротехники. В нейтральных поч-
вах, при хорошей механич. обработке, нормаль-
ном содерлсании влаги, за один вегетационный 
период может образоваться свыше 3 ц селитры 
на 1 га. Наиболее интенсивная Н. наблюдается 
на сероземах, при условии достаточного увлаж-
нения (поливы); на втором месте стоят черно-
земы. На подзолистых почвах развитие про-
цесса Н. понюкено и проявляется преимуще-
ственно в верхних слоях почвы при хорошей 
обработке. Еще недавно считали, что только 
нитраты усваиваются высшим растением. Но 
потом было установлено, что и аммонийные 
соли усваиваются растением не хуже. Было 
доказано, что в ряде случаев интенсивная Н. 
даже нежелательна, т. к . нитраты легко вы-
мываются из почвы. 

Н. все же имеет большое значение среди дру-
гих почвенных процессов. Образующаяся при 
Н. азотная кислота содействует растворению 

трудно доступных растению питательных ве-
ществ (напр., фосфоритов) и повышает,т. о., пи-
тательный запас растений. Хорошо выражен-
ный нитрификационный процесс служит пока-
зателем общего культурного состояния почвы, 
обеспеченности ее азотом и достаточно высокого 
уровня агротохники. Н. чрезвычайно распро-
странена в природе, происходит как в почве, 
так и в . воде (пресной и морской) и играет 
огромную роль в процессе круговорота азота 
в природе. Огромные залежи селитры в Чили 
образовались благодаря нитрификации. Н. 
играет роль также в биологической очистке 
(см.) вод, повышая стойкость последних. Ни-
трифицирующие бактерии синтезируют свои 
органич. вещества из углекислоты воздуха, 
используя энергию окисления, происходящего 
при Н. (см. Хемосинтез). 

НИТРИФИЦИРУЮЩИЕ БАКТЕРИИ, б а к т е р и и , 
вызывающие нитрификацию (см.). Нитрифи-
цирующие бактерии впервые выделены и изу-
чены Виноградским в 1887. Им было установ-
лено, что процесс нитрификации вызывается 
двумя группами нитрифицирующих бактерий— 
нитритными и нитратными. Нитритные бакте-
рии объединяются в наст, время в три рода: 
1) Nitrosomonas, 2) Nitrosoeystis, 3) Nitroso-
spira, с многими видами. Развиваются исклю-
чительно за счет минеральных воществ, нуж-
даются в широком притоке воздуха и не пе-
реносят значительной кислотности среды. Ни-
тратные бактерии объединены в один род 
Nitrobacter , развиваются за счет минеральных 
веществ и нуждаются в широкой аэрации. Н. б. 
распространены почти во всех почвах (десятки 
тысяч на 1 г). Очень большое количество Н. б. 
обнаружено в активном иле, применяемом для 
очистки сточных вод (сотни миллионов на 1 г). 
Н. б. играют значительную роль среди аген-
тов, вызывающих окислительные процессы в 
сточных водах. 

НИТРО А НИЛИНЫ, м о н о н и т р о п р о и з в о д н ы о ани-
лина (см.). Известны три изомера—орто, мета 
и пара, из ic-рых наибольший практический ин-
терес представляет пара-изомер, широко при-
меняемый в анилинокрасочной пром-сти как 
промежуточный продукт (см.), а в химико-те-
кстильной—для ледяного крашения и обработ-
ки красителей на волокне. 

НИГРОБЕНЗАЛЬДЕГИД. Извостны три изо-
мера: 

f\—сои f\— c o n c o n 

Nils 
'I) (II) (III) 

(I) орто-Н.—дво формы: стабильная, темп, 
плавл. 43,5°, и лабильная, темп, плавл. 40,4°; 
( II) мета-Ii . , темп, плавл. 58°; ( I I I ) пара-Н., 
темп, плавл. 100°. Эти альдегиды применяются 
для получениятрифенилметановыхкрасителей. 

НИТРОБЕНЗОЛ, C,,H-(N02, простейшее нитро-
соединение ароматич. рядг; бледиожелтая жид-
кость, замерзающая при 8.4°. Температура 
кипения 210,8°, уд. вес 1,21. Н. получается при 
нитровании бензола. Количество введенных 
в ядро нитрогрупп зависит, как и при нитро-
вании других ароматич. углеводородов, от 
температуры реакции и от концентрации нитру-
ю цей смеси. В технике процесс получения Н. 
ведется в чугунных котлах, т. н. нитраторах, 
охлаждаемых с внешней стороны (вода, охла-
ждающий рассол). После нитрования реакцион-
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нал масса выдавливается в делительные ворон-
ки, где верхний слой Ы. отделяется от отра-
ботанной кислоты. Оставшийся Н. может быть 
промыт водой от примесей кислот и очищен 
перегонкой или непосредственно пущен на 
дальнейшую переработку. За последние годы 
предлолсены методы непрерывного нитрования 
в парах, но большого технич. значения эти 
методы еще не получили. Н. является массовым 
продуктом анилинокрасочной пром-сти, идет 
в большом количество как исходный материал 
для получения анилина, бензидина и других 
промежуточных продуктов (см.) синтеза кра-
сителей. Некоторое значение Н. имеет такзке 
как суррогат миндального масла и с этой целыо 
выпускается под названием мирбанового масла 
для дешевых сортов мыла. В небольших разме-
рах Н. использустся как растворитель. При 
вдыхании паров Н. вызывает отравление. Пре-
дельно допустимая концентрация паров И. 
в воздухе помещения — 0,005 мг/л. Многоча-
совое пребывание в помещении при концен-
трации II. в воздухе в количестве 0,2—0,4 м.в/л 
вызывает легкие симптомы отравления. Прони-
кает Н. в организм, гл. обр., через колсу. Сим-
птомы отравления: посинение лица и пальцев 
(вследствие образования в крови мстгемогло-
бина), жгучий вкус во рту, головная боль, 
расстройства зрения, тошнота, рвота, а в тя-
желых случаях отравления—помутнение со-
знания, судороги, коматозное состояние. В кро-
ви отмечается появление базофильных эритро-
цитов, нормобластов, телец Гейнца и Эрлиха. 
Профилактика случаев отравления на производ-
стве—герметизация аппаратуры, механизация 
ручных работ; при попадании И. на колсу— 
немедленное удаление, душ. Лечение отравле-
ния—вдыхание кислорода, введение гипосуль-
фита натрия, глюкозы, сердечные средства. 

НИТРОВАНИЕ, химический процесс получе-
ния органич. ннтросоединеннй путем замеще-
ния атомов водорода в молекулах исходного 
вещества на ннтрогруппу (—N0 2) . П. осуще-
ствляется в различных условиях среды и тем-
пературы. В общем виде реакция выражается 
уравнением: R H + R ' O — N 0 2 = R — N O , + R ' O H . 
Реакция II. может применяться как к жирным, 
так и к ароматнч. соединениям. Н. аромати-
ческих соединений является весьма важной 
реакцией, имеющей теоретическое и приклад-
ное значение. Легко нитруются амины и фено-
лы, труднее—углеводороды, еще труднее— 
нитросоединения. В соответствии с условиями 
нитрирования применяются различной силы 
нитрующие средства: разбавленная азотная ки-
слота, азотная кислота в смеси с ледяной ук-
сусной кислотой, смесь серной и азотной кис-
лот (т. н. нитрующая смесь), азотно-уксусный 
ангидрид и др. Иногда Н. проводится окислами 
азота. Н. трудно нитруемых веществ удается 
лишь в присутствии катализаторов. Некоторые 
вещества содержат легко изменчивые группы 
атомов в молекулах; при Н . эти группы пред-
варительно «защищают», напр. аминогруппы 
(—NH„) часто перед II. ацетилируются, пре-
вращаются в N H C O C H 3 . При Н. нитрогрупиа 
вступает в ароматическое ядро в место, опре-
деляемое характером уже присутствующих 
в ядре заместителей (см. Ориентирующее вли-
яние в органической химии). В технике реак-
ция Н. проводится в чугунных вертикальных 
котлах, нитраторах, с мешалками и двойны-
ми стенками для охлаждения или нагрева-
ния или змеевиком для воды или пара. По окон-

чании Н. реакционная смесь обычно выливается 
на лед или в воду, и затем продукт выделяется 
различными способами; часто он но растворим 
в воде, поэтому просто отфильтровывается 
на нучах или фильтрпрессах. П.—операция 
весьма распространенная в лабораторном и 
промышленном синтезе. II . применяется в про-
изводство полупродуктов и красителей, фарма-
цевтич. препаратов и взрывчатых веществ. 

НИТРОГЛИЦЕРИН ( т р и н и т р о г Л и ц е р и н . 
г л и ц е р и н - т р и и и т р а т ) , сложный эфир 
глицерина и азотпой кислоты, 

CIIs(0N02)—CII(ONO2)—CHRONO»), 
чрезвычайно сильное взрывчатое вещество бри-
зантного действия. Нитроглицерин был от-
крыт в 1847 Собреро. В 1853 русскими уче-
ными Зининым и Петрушевским были сделаны 
первые попытки применения нитроглицерина 
как взрывчатого вещества; однако они были 
вскоре оставлены из-за его взрывоопасностн. 
Широкое распространение П. получил после 
изобретения Нобеля (см.). В настоящее время 
Н. производится в большом масштабе во всех 
странах мира; он получается нитрацией (см.) 
глицерина смесыо азотной и серной кислот, 
называемой «нитрационной смесыо», при темп. 
20—28°. Чистый II.—бесцветная, а технический 
продукт—окрашенная в желтый цвет масло-
образная жидкость уд. веса 1,00, слабо пахну-
щая, обладающая сначала сладковатым, а за-
тем жгучим вкусом. И. кристаллизуется при 
охлаждении в двух формах с темп, плавле-
ния +2 ,8° и +13,5°; низкоплавкая форма 
является неустойчивой . I I . нерастворим в водо 
и мало гигроскопичен. Легко растворяется 
в органических растворителях. II. чрезвычайно 
легко детонирует от удара. Поэтому производ-
ство его, а такжо транспорт и хранение произ-
водятся с соответствующими предосторожно-
стями (раствор в ацетоне). Горение П. в за-
крытом сосуде или в большом количестве пере-
ходит во взрыв. В смесях с различными ве-
ществами Н. применяется в большом количе-
стве для приготовления подрывных материа-
лов, Содержащих от 4% до 92% II. (различные 
динамиты, карбониты и др.). В ряде стран 
(Англия, Япония) II. применяется для при-
готовления бездымных военных порохов (кар-
дит, баллистит). В медицине применяется как 
сосудорасширяющее средство. Местно на сли-
зистые оболочки и колсу Н. действует раздра-
жающе; при всасывании вызывает расширение 
сосудов, падение кровяного давления, учаще-
ние пульса. При введении больших доз Н. ок-
сигемоглобин крови переходит в метгемогло-
бин (см. Гемоглобин). Выделяется Н. из орга-
низма с мочой, гл. обр. в виде нитритов. 
Назначается при гипертонии, грудной жабе, 
при спазме мозговых сосудов (мигрень). Чистый 
Н. применяется в медицине как сильное сер-
дечное средство. Н. ядовит; вдыхание его паров 
вызывает озноб, головную боль и в более тяже-
лых случаях—потерю сознания. 

Л и т . : К a с т Г., Химические исследования взрывчатых 
и воспламенительных веществ, пер. с нем., M.—Л., 1 9.'И. 

НИТРОГРУППА, одновалентная группа ато-
мов N0 2 , входящая в состав молекул органич. 
нитросоединений (см. Нитросоединения). Обла-
дает хромофорным действием. 

НИТРОЗОБЕНЗОЛ, простейшее ароматич. нм-
трозосоединение С„Н5—NO; бесцветные кри-
сталлы с температурой плавления 08°, образо-
ванные димерными молекулами (CnITsNO)2. 
П. имеет пока лишь научный интерес. 
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НИТРОЗОГРУППЛ, одновалентная группа ато-
мов N 0 , входящая в состав молекул органи-
ческих иитрозосоединений (см.). 

НИТРОЗОСОЕДИНЕНИЯ, органические веще-
ства, в молекуле которых находится иитрозо-
группа—NO. Н.—синие или зеленые жидко-
сти или бесцветные кристаллич. тела. II. нахо-
дит разнообразное применение для лаборатор-
ного и промышленного органического синтеза. 

НИТРОКЛЕТЧАТКА, или н и т р о ц е л л ю -
л о з а, относится к классу сложных эфиров и 
правильно должна называться сложным эфи-
ром азотной кислоты и клетчатки (целлюлозы). 
Так как клетчатка имеет три гидроксильных 
группы, то при действии на нее азотной кисло-
той в образовании эфира могут принимать уча-
стие одни, два или все три гидроксила, в зави-
симости от чего могут быть получены три типа 
эфиров клетчатки: 

I . С в П 7 0 г ( 0 И ) . , + Н ( Ж 0 2 ; ± С в Н 7 С > 2 — ( 0 Н ) а — 0 N 0 2 + 1 I 2 0 
клетчатка мононитроклетчатка 

XI . C e l l j O a — ( О Н ) з + 2 Н 0 1 Ч 0 2 ï i 
Ü С в П 7 0 а — ( О Н ) — ( O N O a h + ï l I a O 

д и нитроклетчатка 
I I I . C e I I 7 0 2 — ( O H h + S l I O N O û ï t C e H T O a — ( O N O s b - ) 8 Н 2 0 

три нитроклетчатка 

II. была открыта в 1882 химиком Бракопно. 
Чистая II . лишена вкуса и запаха, хрупка ; 
уд. вое—1,05—1,60. Влалшая II . воспламе-
няется с трудом и медленно горит. Срхая, 
безводная. Н. гигроскопична; легко электри-
зуется при трении, а от удара взрывается; при 
нагревании выше 180° разлагается со взрывом. 
Сухая Н. , особенно в пылеобразном состоянии, 
опасна. II. нерастворима в холодной и горя-
чей воде. Основным сырьем для производства 
II. является клетчатка (целлюлоза) как во-
локнистого происхождения (хлопок, линтер-
делинт, концы, льняная кудель), так и древес-
ная целлюлоза; обыкновенно процесс этерифи-
кации клетчатки ведут смесью азотной и сер-
ной кислот. Основное применение Н. следую-
щее: целлулоид, кинопленка, фотопленки, 
гранитоль, декоративная бумага (пегамоид), 
динамит, охотничий и спортивный порох, 
нитролаки и краски, стабилин (клей для обув-
ной пром-сти), триолин (искусственный лино-
леум), искусственное волокно, медицинский 
коллодий и др. 

Лит.: Н и к и т и н I I . И . , К о л л о и д н ы е р а с т в о р ы и 
в ф и р ы ц е л л ю л о з ы , 2 и з д . , [ J I . ] , 1 9 8 3 ; К а с т Г . , В з р ы в -
ч а т ы е в е щ е с т в а и с р е д с т в а в о с п л а м е н е н и я , п е р . с н е м , 
М . — Л . , 1 9 3 2 ; Ф р и д л е н д е р Р . Г . , П р о и з в о д с т в о 
н и т р о к л е т ч а т к и , М . — Л . , 1933 ; Р о г о в а н 3 . А . , Н и т р о -
ш е л к , М . — Л . , 1934 . 

НИТРОЛАКИ, или лака на нитроклетчатки 
(см.), представляют собой коллоидные раство-
ры последней в различных органич. раство-
рителях с добавлением разбавителей, смягчи-
телей, смол и красок. В производстве лаков 
растворителями для нитроклетчатки служат 
спирты, эфиры, ацетон, фурфурол и др.; раз-
бавителями являются бензол, толуол, кси-
лол, вода, хлористый этилен и др.; смягчи-
телями (пластификаторами) являются касторо-
вое масло, камфора, триацетин, дибутил-фта-
лат, абиетат, эвгенол и др.; в качестве смол 
применяются канифоль, копал, шеллак, ас-
фальт и искусственные смолы (бакелит и др.). 
Н. бывают бесцветные и окрашенные. Произ-
водство Н. сравнительно просто: к нитроклет-
чатке прибавляется разбавитель, который про-
питывает ее и разрыхляет; затем заливается 
растворитель и даются все остальные части. 
Употребление И. производится следующими 

способами: 1) простым нанесением, 2) пульве-
ризацией, 3) окунанием в ванны. Н. дают вы-
сококачественную эластичную пленку, предо-
храняющую изделия от внешнего воздействия 
(воздуха, влаги, света и т. д.). По сравнению 
с масляными лаками Н. обладают большей ско-
ростью высыхания, дают стойкую, красивую, 
хорошо полирующуюся пленку. Н. широко 
применяются в СССР и с успехом заменяют 
собой спиртовые лаки и политуры, изготовляв-
шиеся на импортном шеллаке. Н. применяются 
для лакировки мебели, автомобильных и аэро-
планных кузовов, велосипедных рам, швей-
ных машин, дерева, металла, колеи, стекла, ка-
рандашей. 

Лит.: А р х а н г е л ь с к и й Б . , Н и т р о л а к и и н и т р о -
к р а с к и , Л . , 1 9 3 2 . 

НИТР0Л0БЫ Е КИСЛОТЫ, органические кисло-
^N—011 

ты общей формулы R — С / . Щелочные 
\ N O 2 

соли Н. к. окрашены в яркокрасный цвет. 
Реакция образования их применяется для 
распознавания первичных нитросоединений. 

НИТРОМЕТР ЛУНГЕ, прибор для измерения 
объема газа. Состоит из газовой бюретки, 
запирающейся сверху трехходовым краном, а 
снизу—каучуковой трубкой, соединенной с ма-
нометрической трубкой. Н. Л . первоначально 
применялся для анализа нитрозы в сернокис-
лотном производстве, но впоследствии получил 
разнообразное применение в газовом анализе. 

НИТРОН, органическое гетероциклическое 
основание 

х н N — C d i i j 
/ I 

C e l l s — N N C e l l s 

= N 

Желтью кристаллы с темп, плавления 18!)°. 
С азотной кислотой Н. дает труднорастворн-
мый в воде-осадок, состава CMH,eN4-HNO,, 
благодаря чему он применяется в аналитич. 
химии для весового определения азотной 
кислоты. 

НИТРОНАФТАЛИНЫ, питрососдипения (см.) 
ряда нафталина (см. Нафталин). Известны 
МОНО-, ди-, три- и тетранитронафталины, при-
меняющиеся как полупродукты в производ-
ство красителей и отчасти как взрывчатые 
вещества. 

НИТРОСОЕДИНЕНИЯ, органические вещества, 
молекулы к-рых содерлсат одну или несколько 
нитрогрупп (NOj); атом азота нитрогрушгы в П. 
непосредственно связан с атомом углерода. II. 
следует отличать от сложных эфиров азотной 
кислоты, содерлсащих группировку—О—N02 . 
Эти эфиры часто неправильно называют Н.; 
например нитроцеллюлоза, нитроглицерин. Н. 
изомерны сложным эфирам азотистой кислоты, 
молекулы которых содержат группировку — 
О — NO t . Названия Н. производятся от соот-
ветствующих углеводородов или их производ-
ных с приставкой впереди слова «нитро», 
напр.: нитрометан, нитрофенол и т. д. Разли-
чают Н. жирные, ароматические и гетероци-
клические. Наиболее важные ароматические 
Н. получают почти исключительно нитрова-
нием (си.) углеводородов или их производных. 
Н. жирного и гетероциклических рядов полу-
чают чаще другими способами. Жирные II . 
разделяются на первичные, вторичные и тре-
тичные, смотря по числу атомов углерода, 
непосредственно связанных с том атомом 
углерода, при котором находится нитрогруп-
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па. Из жирных Н. большое значение имеет 
трихлорнитрометан, применяемый как отра-
вляющее вещество иод названием «хлорпикрин». 
Прочие жирные П. имеют лишь научное зна-
чение. Ароматические нитросоединени: , напро-
тив, имеют большое промышленное значение. 
Они являются промежуточными продуктами 
многих органических синтетических произ-
водств (красители, фармацевтические препара-
ты и др.). Некоторые Н. сами являются кра-
сителями. Многие важные взрывчатые вещества 
являются нолинитросоединеннями (тротил,тет-
рил, пикриновая кислота). Среди синтетиче-
ских душистых веществ известны некоторые 
II., как, напр., мускусы искусственные (см.). 

НИТРОТОЛУОЛЫ, органические ароматиче-
ские соединения, являющиеся нитропроизвод-
ными толуола. Известны 3 изомерных моно-Н.: 
орто (1,2), мета (1,3) и пара (1,4). Орто-
и пара-Ii . получаются прямым нитровани-
ем толуола; мета-Ii.—более сложным обход-
ным путом (через пара-толуидин). Получены 
также все ди-Н. и три-Н. Большинство II. 
являются важными промежуточными продук-
тами в промышленности органических краси-
телей, фармацевтических веществ и других 
органических синтетич. производств. Тринитро-
толуол (1, 2, 4, 6) иод названием тротил приме-
няется как бризантное взрывчатое вещество. 

НИТРОФЕНОЛЫ, органические ароматиче-
ские соединения, относящиеся к классу фено-
лов и содсрясащие в молекуле нитрогруппы. 
Известны Mono-, ди- и три-II. Они являются 
сравнительно сильными кислотами; образуют 
яркоиселто-оранжевые соли. II. применяются 
как промежуточные продукты в органическом 
синтезе, а таюке как индикаторы в объемном 
анализе. Тринптрофенол иначе называется 
пикриновой, кислотой (см.). 

НИТРОФИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ, н и т р а т н ы е 
р а с т е н и я , растения, живущие предпочти-
тельно в местах, богатых соединениями азота 
(азотнокислые, аммонийные соли и т. п.). 
Из цветковых растений к ним относятся многие 
так наз. рудеральныо растения, т. е. живущие 
около жилищ, хлевов для скота, на мусорных 
местах, стоянках скота, по краям дорог и т. п., 
где в почво содержатся б. или м. значительные 
количества азотистых соединений из различ-
ных отбросов человека и домашних животных. 
К П. р. относят ташке растения, поселяющиеся 
на вырубках леса, где происходит быстрое 
разложение гумуса и обогащение почвы ни-
тратами. П. р. являются многие сорняки в по-
севах, также предпочитающие почвы, удобрен-
ные азотом. Нитрофильные виды имеются и 
среди лишайников. 

НИТРОФОСКА, минеральное удобрение (слояс-
ное, концентрированное), изготовляемое в раз-
личных рецептах, применительно к разным 
почвам и с.-х. культурам. 11. содеряеит азот 
от 13% до 17,5%, фосфорную кислоту от 11% 
до 30% и окись калия от 15% до 20,5%. Н. по 
своему составу является стандартным удобре-
нием. В СССР производятся удобрения типа Н. 

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, см. Нитроклетчатка. 
НИТРОШЕЛК, см. Шелк искусственный. 
НИТРУЮЩАЯ СМЕСЬ, смесь азотной и серной 

кислот, применяющаяся для нитрования (см.) 
ароматических соединений. 

НИТТИ (Nitti), Франческо Саверио (р. 1808), 
итал. политический деятель. Депутат с 1904. 
В 1911—14—министр земледелия, промышлен-
ности и торговли; в 1917—19—министр фи-

нансов. В 1919—20, в момент наивысшего 
подъема революционной полны в стране, Н . 
возглавлял кабинет министров; проводил поли-
тику уступок, имевших целью ослабить напря-
лсение революционного кризиса и спасти суще-
ствующий строй (так, правительство II. издало 
закон о 8-часовом рабочем дне, объявило амни-
стию дезертирам, отказалось от участия в вы-
двинутом Англией проекте оккупации Закав-
казья и т. д.); с другой стороны, правительство 
II. приняло ряд репрессивных мер, направлен-
ных против итальянских трудящихся (созда-
ние так наз. королевской гвардии и т. д.). 
Тем не менее стремившийся к власти фашизм 
обвинил Н. в недостаточной твердости по отно-
шению к революционному движению, и в 1923 
П. был вынужден эмигрировать во Францию. 
В эмиграции II. принял участие в антифа-
шистской деятельности, вел в своих книгах и 
статьях антифашистскую пропаганду с пози-
ций либерализма. До своей министерской 
карьеры II. был профессором финансовой науки 
и получил известность благодаря ряду работ 
в этой области. 

НИФЕРА ЗАЩИТА, воронка из листового 
железа, окружающая дозкдемер. Назначение 
II. з. состоит в том, чтобы не допустить образо-
вания воздушных вихрой у самого края дож-
демера, мешающего правильному попаданию 
твердых осадков в доиедсмер. 

НИХОН МУСАНТО, Японская пролетарская 
партия—левая легальная партия; основана 
в феврале 1937. Лидер партии—Като Кандзго, 
он лее председатель левой профсоюзной феде-
рации Дзенкоку Хёгикай, депутат парламен-
та 1937 от левых рабочих организаций. Одной 
из задач партии было создать в Японии народ-
ный фронт борьбы против фашизма и воины. 
15/XII 1937 Като Кандзю в числе 400 деятелей 
этой партии был арестован, a 23 /XI I 11. М. 
и Дзенкоку Хёгикай были запрещены. В офи-
циальном сообщении по этому поводу указы-
валось, что H. М. распространял «антивоенные 
идеи» по заданиям Коминтерна, что конечной 
целыо партии было «изменение государствен-
ного строя Японии посредством коммунисти-
ческой революции» и что арестованные «про-
водили активную деятельность на основе линии 
коминтернского народного фронта». 

НИХОН СЕЙТЕЦУ (Японская стальная ком-
пания), металлургический трест Японии, соз-
данный в 1934 путем объединения государствен-
ных заводов «Явата» с чугунно-литейными и 
стале-литейными заводами шести частных ком-
паний. Создапие Н . С. имело целыо укрепить 
слабую металлургии, базу японского империа-
лизма и являлось одним из мероприятий по иод-
готовке Японии к захватнической войне. 
Н . С. охватывает 94,4% всей выплавки чугу-
на и 58,4% выплавки стали Японии и Кореи. 
Акционерный капитал треста составляет (1936) 
360 млн. иен. Половина акций П. С. принадле-
жит государству, другая половина распреде-
лена между влившимися в трест компаниями. 
Крупнейшие финансовые магнаты Японии Ми-
ну и и Ивасаки, передавшие свои металлургия, 
заводы Н. С., являются фактическими хозяе-
вами треста. Н. С. представляет собой яркий 
образец сращивания японского финансового 
капитала с аппаратом государства. 

НИХОН СЯКАЙТО (Японская социалистиче-
ская партия), создана в феврале 1900 в Токио. 
Согласно программе, «партия отстаивает социа-
лизм легальными средствами». U.C. провела ряд 
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кампаний в защиту экономических требований 
неимущих слоев населения, участвовала в 
движении за всеобщее избирательное право. 
2-й съезд Н. С. в феврале 1907 прошел в об-
становке взаимной борьбы анархистского, пра-
во- и радикально-парламентаристических те-
чений партии. Радикальное крыло добилось 
отмены съездом запрещения методов, кромо 
легальных, «активной борьбы за осуществление 
социализма». Вскоре после съезда партия была 
запрещена. 

«НИХОНГАЙСИ», «История Японии извне», 
т. е. написанная неофициальным историком. 
«Н.»—22-томный труд по истории сегунов от 
Минамото до Токугавы(1192—1600); написана 
в 1827 на китайском языке (тогда считавшемся 
классическим на Дальнем Востоке) ярым 
противником сёгуната и борцом за восстано-
вление императорской власти, историком Рай-
Санъё(1780—1832). «II.» имеет целью дискреди-
тировать токугавский режим путем разоблаче-
ния узурпации императорской власти первыми 
сегунами. Предшественницей «Н.» является из-
вестная «Дайнихонси»—243-томный коллек-
тивный труд многих историков, охватываю-
щий период с «основания» Японии до начала 
15 в. , толсе на китайском языке, написанный 
по инициативе кн. Мито-Мицукини. «Дайни-
хонси» широко распространена была в рукопи-
сях, закончена в 1715 и напечатана в 1851—в 
самый острый момент борьбы против Токугавы. 

«НИХОНГИ», «Анналы Японии», один из древ-
нейших трудов по истории Японии. Охваты-
вает период с легендарного «основания» Япо-
нии до конца 7 в. хр . э. Так же как и «Кодзи-
ки»—знаменитый труд, содержащий свод син-
тоистских мифов и полулегендарную исто-
рию Японии до 7 в.,—«Н.» написаны в начале 
8 в . (эпоха Нара) . Но. в отличие от националь-
но-японского «Кодзики», «Н.» написаны по-
китайски, под сильным влиянием китайской 
историографической литературы, и предста-
вляют чрезвычайный интерес, несмотря на то, 
что современной исторической наукой оба тру-
да могут восприниматься только крайне крити-
чески как в смысле фактов, так и хронологии. 

НИХРОМ, хромо-никеловый сплав, обла-
дающий высоким электросопротивлением, ма-
лым температурным коэффициентом и значи-
тельной жароупорностью. Состав различных 
марок нихрома характеризуется следующими 
данными: 

одовая температура+15,7° , зимы+8 ,5° , 
: +14,5°, лета +22 & и осени +16,6°. Благо-

Сорта II. 

• 

Состав в процентах Электро-
сопроти-

вление 
в ^а/сл»1 

Темпера-
турный 
козфф. 

а 2 5°—100° 

Макси-
мальна» 
рабочая 

темп-pa в 
градусах 

Сорта II. 

• 

N1 Сг Fe МП 

Электро-
сопроти-

вление 
в ^а/сл»1 

Темпера-
турный 
козфф. 

а 2 5°—100° 

Макси-
мальна» 
рабочая 

темп-pa в 
градусах 

H.III 
П. IV 
П. I 
II. II 

85 
80 
60 
6« 

15 
20 
12 
22 

26 
10 

2 
2 

89 
103 

109,5 
110-113 

0,00011 
0,00011 
0,00017 
0,00017 

1100 
1100 
1000 
1100 

Из таблицы видно, что электросопротивление 
Н. повышается с увеличением в нем содержания 
Cr и Fe. Однако содержание Сг свыше 20—22% 
лишает Н. механической обрабатываемости при 
прокатке и волочении; поэтому указанные вели-
чины содержания Cr являются продольными. 
Высокое содержание Fe, увеличивая электро-
сопротивление, влечет за собой падение жаро-
упорности, поэтому оно обычно не превышает 
20—25%. Марганец, входящий в состав Н. в 
небольшом количестве, играет роль раскисли-

теля и десульфуризатора и сообщает сплаву 
лучшую обрабатываемость. Н. применяется 
при производстве реостатов, электронагрева-
тельных приборов, термоэлектрических термо-
метров и других изделий, работающих при 
высоких температурах. 

Л и т . см. при ст. Никелевые сплавы. 
НИЦА, правый приток реки Туры (бассейн 

р. Тобола) в Свердловской обл. Образуется 
слиянием рек Пейвы и Реж. Длина 288 км; 
площадь бассейна—ок. 20 тыс. км2. Расход 
воды средн.—100 мЛ/сек. Сплавная на 100 км 
от устья. На р. Н. стоит г. Ирбит. 

НИЦЦА (Nice), главный город деп. Примор-
ских Альп в юле. части Франций и порт мест-
ного значения на Средиземном море; 241,9 тыс. 
жит. (1936). Располол«ена на берегу бухты 
Ангелов, в устьи р. Пайон, на ж . д. , идущей 
вдоль Средиземноморского побережья. Сред-
н я я годова 
весны 
приятные климатич. условия и живописное 
местоположение Н. содействовали превраще-
нию ее в один из известнейших зимних курор-
тов мелсдународной буржуазии. Число приез-
жих зимой доходит до 100 тыс. чел., на обслу-
живание к-рых ориентируется почти вся эко-
номическая и культурная жизнь города. В 
окрестностях Н.—цветочные плантации, об-
служивающие экспорт живых цвотов (до 30— 
40 млн. фр. в год) и являющиеся сырьевой ба-
зой для французской парфюморной пром-сти, 
плантации цитрусовых культур, олив, туто-
вого дерева, винограда и др. Фабрики эфир-
ных масел и парфюмерии, мыловаренные, мас-
лобойные заводы (экспортное оливковое масло), 
шелковое и табачное производства. Рабочее 
население Н. лсивет, гл .обр . , на левом берегу 
р. Пайон, в районе порта, в старой и перена-
селенной части города. Роскошные кварталы 
отелей и вилл буржуазии распололсены на 
3 . и на склонах соверных холмов.—В Н. ле-
чатся заболевания легких и верхних дыхатель-
ных путей (в частности туберкулез легких), 
астма, функциональные заболевания нервной 
системы, малокровие и др. Основной мотод 
лечения—климатотерапия. 

И с т о р и я . Н. , под названием Никеи, ок. 
300 до хр. э. была основана гроч. колониста-
ми из Массалии (ныне Марсель). Ок. 300 хр. э. 
стала резиденцией епископов. В Средние века. 
Н. входила в состав Прованса, а с 1388—Са-

войи. В 1543, 1691 и 1706. 
была временно занята 
франц. войсками, но по-
том возвращена Савойе. 
В годы французской бур-
жуазной революции 18 в. 
Ницца стала одним из 
центров белой эмигра-
ции; в 1792 франц. вой-
ска, восторженно встре-
ченные населением, за-

няли город, превратившийся в опорную базу 
для военных действий французов в Италии. 
Во время империи Наполеона I Н. стала глав-
ным городом департамента Приморских Альп. 
Разоренное континентальной блокадой насе-
ление II. в 1814 потребовало присоединения 
к Сардинскому королевству, что и было санк-
ционировано Венским конгрессом. Согласно се-
кретному соглашению 1859 между Наполео-
ном I I I и Кавуром, предшествовавшему италь-
янской войне 1859 и подтвержденному затем в 



177 НИЦШЕ—НИША 178 

Турине 24/III I860, город Н. и большая часть 
графства Н. отошли к Франции, за что иа 
плебисците было подано 25.000 голосов; про-
тив присоединения голосовало лишь 160 чел. 

НИЦШЕ (Nietzsche), Фридрих (1844—1900), 
немецкий философ-идеалист, один из наиболее 
откровенных идеологов помещичье-бурлсуаз-
ной реакции периода складывавшегося импе-
риализма, ярый враг революционного пролета-
риата, демократий и социализма. Был профес-
сором Базельского ун-та, к-рый оставил в 1879 
вследствие психического заболевания.—Свои 
философские и политические взгляды Н. изла-
гает, гл. обр., в работах: «Человеческое, слиш-
ком человеческое» (1878), «Так говорит Зара-
тустра» ( 1883—85), «По ту сторону добра и зла» 
(1880), «Происхождение морали» (1887), «Воля 
к власти» (18S8). Отражая интересы юнкер-
ства и верхушки крупной германской буржуа-
зии 2-й половины 19 в. , Н. открыто выступает 
против марксизма и рабочего класса. Касаясь 
в главнейших своих произведениях, гл. обр., 
социальных проблем, он проповедует органи-
зацию общественной жизни по принципу стро-
гой иерархии. Высшие и низшие, господствую-
щие и подчиненные, приказывающие и повину-
ющиеся—необходимые, по его мнению, состав-
ные части человеческого общества. Эти положе-
нии легли в основу его так называемого «уче-
ния» о «сверхчеловеке». Ницшевский «сверх-
человек»—ничем не ограниченный в своих дей-
ствиях «господин», к-рому, по теории Н., дол-
жны строго и беспрекословно повиноваться 
массы. Апология неравенства людей, к-рое 
является краеугольным камнем философии 
Ницше, обосновывается им тем, что люди не 
в одинаковой степени наделены «волею к 
власти», которую он возводит в основной 
принцип биологической и даже космической 
жизни. 

Свое ученио о господстве немногих избран-
ных над массой Н. дополняет своей «теорией» 
о существовании «морали господ» и «морали 
рабов». «Мораль господ», по его мнению, 
это не признающее никаких рамок стремление 
избранных к властвованию и угнетению, пра-
во их на эксплоатацию. Любовь, жалость, 
сострадание выдуманы «низшей» расой, это 
«мораль рабов». «Падающего подтолкни»— 
вот вкратцо сформулированный самим Н. де-
виз его философии и морали. Смыкаясь с са-
мыми ярыми шовинистами и проповедниками 
расовой «теории», Ницше превозносит так на-
зываемого «белокурого зверя», отождествляя 
деятельность «белокурого зверя» с деятель-
ностью римского, арабского, германского и 
даже японского дворянства. Апофеозом этого 
учения о праве на захват, насилие и эксплоа-
тацию является восхваление войны, которая 
изображается как очищение культуры и акт 
высшего героизма. 

Философия И., являясь одним из самых 
худших изданий «теорий» социального дар-
винизма, лишена также всякой научной основы 
и в области тоории познания, к-рая излагается 
им в духе субъективного идеализма и праг-
матизма. — Человеконенавистнические, канни-
балистские, пропитанные мистикой и мракобе-
сием идеи Н. широко используются фашизмом—• 
этой кровавой, открытой террористической 
диктатурой наиболее реакционных, наиболее 
империалистических элементов финансового 
капитала. Недаром фашисты провозгласили Н. 
своим «пророком». Само ио себе реакционное 

учение II. приобретает в руках фашистов еще 
более отталкивающую форму мракобесия. Фа-
шистская «теория», пытающаяся безудерж-
ной демагогией оправдать закабаление трудя-
щихся масс, «теория» презрения к «черни», к а к 
к «человеческому стаду», к-рое обречено пови-
новаться избранному богом «сверхчеловеку» -
«фюреру», обнажает до конца звериное лицо 
фашизма, отряда современных каннибалов— 
людоедов. 

НИЧ (Nitzsch), Карл Вильгельм (1818—80), 
немецкий историк, был профессором в К и л е , 
потом в Кенигсберге и Берлине. Занимался, 
историей Рима и Средневековья. В изучении 
римской истории П. являлся продолжателем, 
критич. направления Нибура (см.), что ясно 
выралсено в его работе о римских анналах 
«Die römische Annalist ik. . .» (1873), которые он 
пытается восстановить. Наиболее известны ра-
боты Нича о Гракхах «Die Gracchen...» (1847} 
и «Geschichte der römischen Republik», Bde I— 
I I , 1884—85 (есть рус. пер. «История рим-
ciovi республики», 1908). П. в диктатуре Це-
заря видит упадок Рима, к-рый явился след-
ствием выроясдения свободного и самостоя-
тельного крестьянства, главной опоры рим-
ского могущества. Из работ II. ио истории 
Средних веков основной является книга «Mi-
nisterialitiit und Bürgerthum im 11 und 12 
Jahrhundert» (1859). В ней H. защищает т. н. 
с отчинную теорию (см.); соответственно из. 
эволюции вотчины и ее порядков Н. выводит 
городской строй Средневековья, городской суд, 
средневековые цехи. После смерти Н. была 
издана и его общая работа по Средневековью 
«Geschichte des deutschen Volkes bis zum Augs-
burger Religionsfrieden», Bde I — I I I (1883—85). 

НИЧЬЯ (в шахматах), термин, означающий 
розыгрыш, т. е. одинаковый для обоих игра-
ющих исход партии. При подсчете резуль-
татов игры ничья расценивается в пол-очка, 
и отмечается половиной ('/г). Чаще всего 11. 
получается по обоюдному согласию против-
ников или при т. н. вечном шахе. 

НИШ (Niä), гл. город Моравской бановины 
в юго-вост. части Югославии. Расположен н а 
р. Нишаве, немного выше впадения ее в Юж. 
Мораву; 35,4 тыс. яшт. (1931). Важный узел, 
ж.-д. путей (Белград—Салоники и Белград— 
Стамбул). Ведет оживленную торговлю, гл . 
обр., продуктами земледелия и виноделия. 
Промышленность мало развита: имеются текс-
тильное и мебельное производства, винокурен-
ные и кирпичные заводы, издавна существую-
щее кустарное производство копров и филиг-
ранных изделий. Город делится на старую, 
турецкую часть, распололсенную на северном 
берегу Пишавы, и на новую, сербскую,—на 
противоположном берегу реки, где сосредо-
точена торговая жизнь и правительственные 
учреждения. 

НИША (франц. niche), 1) в а р х и т е к -
т у р о—углубление в стене снарулси или вну-
три здания для установки статуй, ваз и пр.; 
2) в в о е н н о м д е л е—углубление в крутости! 
(стенке) рва окопа или хода сообщения, пере-
крытое сверху досками или ягердями с присып-
кой земли. Служит для хранения патронов,, 
снарядов, воды, продовольствия и пр. Устраи-
вается такясе для укрытия одного—двух бой-
цов от пуль и осколков снарядов и от непо-
годы. Стенкн и дно II . одеваются досками, 
жердями и т . п. , а отверстие закрывается 
щитом, сбитым из досок. 
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НИШАПУРСКИЕ ГОРЫ ( К у х о - H и ш а п у р , 
К у х о - М и р а б и), п Хорасане (сев.-вост. 
Иран), тянутся на протяжении около 120 км 
параллельно хребту Копет-даг (см.); отделены 
от него долиной р. Кешефруд. Высшая точка— 
гора Биналуд—3.350 м абс. высоты. 

НИШТАДТСНИЙ МИР, между Россией и Шве-
цией. Закрепил и оформил победы, достиг-
нутые Россией в Северной войне, продолжав-
шейся с 1700 по 1721. Переговоры о мирном 
договоре начались в Ништадтс (город в Финлян-
дии) 28/IV 1721 по инициативе обессиленных 
шведов. В переговорах участвовали: от Рос-
сии—Брюс и Остерман; от Швеции—Лилиен-
штед и Штромфельд. В начале шведы не согла-
шались на требования, предъявленные к ним 
русскими уполномоченными, и стали затяги-
вать переговоры. Петр I возобновил военные 
действия и иторгся в поморье Швеции к югу 
от Умео. Шведы пошли па уступки. 30/VIII1721 
мирный договор был подписан. К России отошли 
земли у берегов Рижского и Финского заливов: 
Лифляндия (с Ригой), Эстляндия (с Ревелем 
и Нарвой), часть Карелии (с Ксксгольмом), 
часть Финляндии (с Выборгом), Ингерманлан-
д и я , о-ва Эзель и Даго. Россия утвердилась 
на берегах Балтийского моря. 

НИЩЕНСТВО, см. Пауперизм. 
НИЩЕНСТВУЮЩИЕ ОРДЕНА, к а т о л и ч е с к и е 

монашеские организации, плены которых по 
первоначальному замыслу должны были отка-
заться от всякой личной собственности и су-
ществовать подаянием. Н. о. возникли в на-
чале 13 в. в связи с массовым распростране-
нием в пароде ересей, бороться с к-рыми цер-
ковь, оторванная от народных масс, была бес-
сильна. Репрессий и преследований для этого 
было недостаточно, необходима была органи-
зация широкой пропаганды. С этой целью 
церковь как бы санкционировала существова-
ние нек-рых народных ересей, подчинила их 
себе и использовала как орудие для проник-
новения в широкие народные массы. Фран-
цисканцы (см.) заимствовали у народных ере-
сей (особенно у вальденсов) многие идеи, 
проповедь на народном языке (вместо церков-
ного латинского), обет бедности, к-рый как бы 
•сближал их с полонсением городской и кресть-
янской бедноты, среди к-рой они проповеды-
вали. Вскоре Н. о. захватили в свои руки пре-
подавание в средневековых университетах и в 
значительной степени контролировали все дело 
•образования. Обет бедности фактически не 
соблюдался Н. о., в их руках постепенно ско-
пились большие богатства. Доминиканцы (см.) 
и францисканцы создали организационные 
формы (см. Ордена монашеские), послужившие 
образцом для реорганизованного в 1247 ор-
дена кармелитов (см.). В 1244 возник авгу-
•стинский орден (см.). Позднео к 4 основным 
II. о. присоединилось несколько второстепен-
ных организаций, из них наиболее известными 
стали капуцины (см.). В борьбе против под-
нимавшейся буржуазии в 16—17 вв. Н. о. 
оказались несостоятельными и уступили свое 
место иезуитам (см.). 

НИЯЗИ-БЕЙ, один из вождей младотурецкой 
революции (1908—09). Родился в 70-х гг. в Рес-
не (Македония) в помещичьей албанской семье; 
выдвинулся во время Греко-турецкой войны 
1897. Будучи комендантом крепости Ресна, 
майор Н.-б. 4 /VII 1908 первым поднял знамя 
восстания против султанской власти, собрал 
большой отряд, гл. обр. из крестьян-парти-

зан, а частично из регулярных войск и, опи-
раясь на поддержку широких народных масс, 
занял большую часть Македонии. Успехи 
Н.-б. послужили исходным пунктом младоту-
рецкой революции и вынудили султана про-
возгласить конституцию. В апреле 1909, в мо-
мент реакционного переворота, Н.-б. привел 
свой отряд из Ресны в Константинополь и 

» участвовал в ликвидации мятежа. Впослед-
ствии Ниязи-бой отошел от активной полити-
ческой жизни. 

НОАЙЛЬ (Noailles), Луи Мари, виконт, де 
(1756—1804), французский политический и во-
енный деятель. Выходец из старинного дворян-
ского рода; вместе с Лафайетом (см.) принимал 
участие в войне северо-американских коло-
ний Англии за независимость. Вернувшись во 
Францию, был избран в Генеральные штаты 
(1789). Здесь он одним из первых примкнул 
к депутатам третьего сословия, объявившим 
себя Национальным собранием, сыграл видную 
роль в знаменитой «ночи 4 августа» (отмена 
Учредительным собранием феодальных при-
вилегий), голосовал за отмену дворянских 
титулов и 21/VI 1791 присягнул на верность 
конституции. В феврале 1791 был избран пред-
седателем Учредительного собрания. В 1792 
эмигрировал. Возвратившись в 1803 при Кон-
сульстве, был послан на о-в Санто-Доминго 
с поручением руководить защитой островов 
от попыток Англии захватить их и был смер-
тельно ранен во время морского сражения. 

Н0ББЕ (Nobbe), Фридрих (1830—1922), не-
мецкий агрохимик. Профессор в Таранде 
с 1868. В 1869 основал там первую семенную 
контрольную станцию. В 1876 издал класси-
ческое «Руководство по семеноводству». Ра-
ботал над ролью калия в растениях. Ныл од-
ним из творцов метода искусственных культур 
высших растений (водные культуры). Много 
работал по вопросу о накоплении азота бобо-
выми растениями и, совместно с Гильтнером, 
впервые ввел в практику бактериальный удоб-
рительный препарат нитрагин (см.). 

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ. Шведский инже-
нер, изобретатель Альфред Нобель (1833—96) 
оставил после своей смерти огромный капи-
тал (35 млн. крон), завещав часть его на вы-
дачу ежегодно пяти Н. п. (по 140 тыс. швед-
ских крон каждая): 1) за важнейшие открытия 
в области физики, 2) в области химии, 3) в об-
ласти медицины и физиологии, 4) за лучшее 
художественное произведение в «идеалистиче-
ском направлении духа», 5) за труды в деле 
пропаганды мира между народами, упраздне-
ния или сокращения постоянных армий и т. п. 
Нобелевские премии присуждаются с 1901, 
первые четыре — шведской академией наук, 
а пятая—норвежским стортингом. Из русских 
ученых Н. п. были присуждены И. II. Павлову 
(1904) и И. И. Мечникову (1908).—Буржуаз-
ные правительства крупнейших капиталистич. 
стран при помощи всякого рода интриг доби-
ваются присуждения Н. п. (особенно премии 
мира) своим ставленникам. В итоге Н. п. за-
частую присуждали не за действительные за-
слуги в науке, в литературе, в борьбе против 
войны, а исходя из политич. интересов бур-
жуазных государств. Так, премия мира после 
первой мировой империалистич. войны присуж-
далась заядлым империалистам Чемберлену, 
Бриану, Штреземану, генералу Дауэсу и т. д. 
Под влиянием антифашистских настроений 
лучшей прогрессивной части народов Скан-



181 НОБЕЛЬ—НОПАП АНГЛИЯ 182 

дииавских стран и всего т, удящегося челове-
чества Н. п. мира за 1936 была присуждена 
антифашистскому, писателю Оссецкому, на-
ходившемуся в застенках фашистской Герма-
нии. Оссецкий умер в 1938, замученный фа-
шистами. 

НОБЕЛЬ, Альфред (1833—96), шведский хи-
мик, изобретатель динамита. С 1859 вплоть 
до 1867 Н. занимается изысканиями в области 
получения взрывчатого вещества, более безо-
пасного в обращении, чем нитроглицерин. 
Эти изыскания привели Н. к открытию кизель-
гурдинамита или гурдинамита. В дальней-
шем Н. получает более сильное взрывчатое 
вещество, чем динамит,—гремучий студень— 
раствор нитроклетчатки в нитроглицерине. Н. 
передал часть своего крупнейшего состояния 
стокгольмскому университету на учреждение 
пяти премий за важнейшие открытия в об-
ласти физики, химии и др. (см. Нобелевская 
премия). 

НОБИЛИНГА ПОКУШЕНИЕ, известное поку-
шение на герм, императора Вильгельма I, 
использованное правительством Бисмарка для 
введения исключительных законов против со-
циалистов 1878. Побилииг Карл был сыном арен-
датора казенных земель в Германии, доктор; 
примыкал к кругам, враисдебно настроенным 
к социал-демократии. 1 /VI 1878 в невменяемом 
состоянии он из окна дома на «Unter den Lin-
den» выстрелил из охотничьего ружья в ироез-
лсавшего мимо Вильгельма I и ранил его 
дробью. Поело покушения Побилинг пытался 
покончить самоубийством, но раненый, в тяже-
лом состоянии, прожил до 10/IX 1878. 

НОБИЛИТЕТ (от лат. nobilis—знатный, благо-
родный), привилегированная социальная груп-
па в древнем Риме. П. сложился после 366 до 
хр. э., когда, по законам Лиципия (см.) и Сек-
стин, плебеи получили доступ к консульству. 
Эта прослойка составилась из уцелевших па-
трицианских родов и тех плебейских семей, 
к-рые благодаря своему богатству пользова-
лись большим влиянием в Риме. В 3 веке Н. 
представлял собой сплоченную группу, из кото-
рой избирались высшие должностные лица и 
пополнялись ряды сенаторов. Привилегией но-
билей было право иметь изображения пред-
ков, достигших курульных магистратур (jus 
irhaginum), и носить золотое кольцо. Эконо-
мической основой II. было крупное землевла-
дение, все расширявшееся благодаря приме-
нению рабского труда. Борьба И. с римской 
демократией за принадленсавшее ему поли-
тич. преобладание обостряется особенно с кон-
ца 2 в. и продолясается вплоть до падения Рим-
ской республики. 

НОВАЛИС (Novalis), Фридрих, литератур-
ный псевдоним немецкого поэта-романтика 
Фридриха Филиппа фон Г а р д е н б е р г а 
(1772—1801). Сын барона, служил управляю-
щим соляными копями. 

В первом значительном произведении Н. 
«Гимны ночи» («Hymnen an die Nacht», 1800) 
он проявил себя как крупный романтический 
лирик. В этих стихах, разнообразных и бес-
порядочных по форме и размерам, П. , описы-
вая свое чувство к умершей невесте, придает 
ему особое мистическое содержание, воспевая 
смерть как победу духа над телесной оболоч-
кой. Живо и красочно описывая природу, 
Н. видит в ней, однако, непознаваемые тайны, 
которые можно постигнуть лишь путем рели-
гиозной интуиции—«откровением». О преиму-

ществе интуитивного «откровения» над науч-
ным знанием говорит также роман «Ученики 
в Саисе». В дальнейшем творчество Н. реак-
ционная сторона романтизма выступает еще 
более определенно. В политических фрагмен-
тах «Вера и любовь или король и королева» 
(1798), так же как и в книге «Христианство 
или Европа» (написана в 1799, опубликова-
на в 1820), проявилась типичная для роман-
тика неисторическая идеализация Средневе-
ковья как общества, якобы, основанного на 
патриархально-семейных отношениях мелсду 
людьми, объединенных «единой» христианской 
верой, во главе с «одним отцом»—королем. 
Разочарование в результатах франц. буржуаз-
ной революции 1789, противоречие поэтиче-
ских идеалов и убогой немецкой действитель-
ности заставляло романтиков искать «золо-
той век» искусства в прошлом, в Средних 
веках. В главном произведении 11., неокон-
ченном романе «Генрих фон Офтердинген», 
действие происходит в Средние века. В пер-
вой, законченной, части романа «Ожидание» 
Генрих отправляется на поиски «голубого 
цветка» поэзии, мистического символа незем-
ного счастия. Роман полон туманных аллего-
рий, сказочной фантастики, мистики. Вторая 
часть романа «Исполнение» не закончена и со-
хранилась лишь в отрывках. Большое влияние 
на творчество Н. оказали главари ромаитич. 
школы бр. Шлегели и Тик . Не без влияния 
«Речей о религии» Шлейсрмахера Н. написал 
«Духовные песни» (1799), в которых воспевал 
христианство. 

НОВ АРА (Novara), гл. город одноименной про-
винции в Пьемонте в сев.-зап. части Италии. 
Население—03,2 тыс. чел. (1931). Ж.-д . узел 
на путях из Сев. Италии во Францию и Швей-
царию. Основная отрасль производства—шелко-
прядение и шелкоткачество; имеются хлопчато-
бумажные, металлообрабатывающие и полигра-
фические предприятия, хлопко- и рисоочиети-
тельные заводы, картографии, заведение. Раз-
вита торговля сельско-хозяйствснными про-
дуктами, гл. обр. сыром. 

НОВАРСОЛ, одно из названий иеосальварсапа 
(см.). Препарат иод этим названием выраба-
тывался в Москве с 1918. В 1925 был вновь 
выпущен под названием «неосальварсан», а 
Анилобъединением (1924—27) под названием 
«новоарсолан», в наст, время выпускается иод 
названием «новарсенол». 

НОВАТОФАН (см. Хинолин), метиловый эфир 
атофана (2-фенил-хинолин-4-карбоновой кисло-

со — о с и 3 ты). Противонодагрическое сред-
I ство, действующее сильнее ато-

I у' i ^ фана.Получаетсяэтерификацией 
атофана. Свстложслтый поро-

N шок, не растворимый в воде и 
щелочах. Растворяется в органич. растворите-
лях . Теми, плавления 58—00°. 

НОВАЦИЯ (от лат. novatio—обновление), 
способ прекращения обязательств путем за-
ключения нового договора, направленного на 
замену прелшего. Д л я этого в частном праве 
необходимо особое соглашение сторон (Гр. 
код. РСФСР, ст. 129, и соответств. статьи 
Уг. код. других союзных республик). 

НОВАЯ АНГЛИЯ ( N e w E n g l a n d ) , и с т о р и ч е с к и 
сложившееся наименование территории в с.-в. 
части США, охватывающей ныне штаты Мейн, 
Нью Гемпшир, Вермонт, Массачусетс. Род-
Айленд и Коннектикут (см. Соединенные Шта-
ты Америки, Исторический очерк). 
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НОВАЯ БРИТАНИЯ ( N e w B r i t a i n ) , Б и р а р а , 
крупнейший остров Бисмаркова архипелага 
(см.). Мандат Австралийского союза. Пло-
щадь—24.700 км1; население—88 тыс. (1934). 
Горист,высшая точка—вулкан «Отец»—2.286 м. 
Гл. город—Ребауль; 1,8 тыс. жит . (1932). 

НОВАЯ ВОДОЛАГА, село, районный центр 
в Харьковской обл., у станции Водолаги Юж-
ной железной дороги (в 45 км к Ю.-З. от 
Харькова); 11,5 тыс. жит . (1935). Артели худо-
жественной вышивки, гончарная и сапожная. 
Район зерновой с значительными посевами под-
солнечника. 

НЙВАЯ ГАРМОНИЯ (New Harmony), неболь-
шое поселение в штате Индиана (США), осно-
ванное в 1815 последователями Георга Раппа, 
главы секты «христианских коммунистов»; 
известно оно благодаря попытке Роберта 
Оцепа (см.) создать здесь коммунистическую 
колонию. С этой целыо Оуен в конце 1824 ку-
пил Н. Г. у раппистов, рассчитывая, что на 
девственной почве Америки условия для пред-
принятого им опыта окажутся более благо-
приятными, чем в обремененной историческими 
пережитками Европе, где он уже потерпел 
1С этому времени неудачу с аналогичным на-
чинаниом. Подобно всом другим утопич. по-
пыткам перойти от капитализма к социализму, 
минуя революцию, и этот эксперимент Оуена 
с самого же начала был обречен на неудачу. 
Ужо в 1829 колония распалась. И в этом слу-
чае, характерная для Оуена, как и вообще 
для утопич. социализма, ошибка заключалась 
в том, что «последний хотел строить новое 
общество не из тех массовых представителей 
человеческого материала, которые создаются 
кровавым, грязным, грабительским, лавоч-
ническим капитализмом, а из разведенных 
в особых парниках и теплицах особо добро-
детельных людей» ( Л е н и и, Соч., т . X X I I I , 
стр. 458). 

НОВАЯ ГВИНЕЯ, остров в Тихом океане, 
крупнейший на земном шаре после Гренлан-
дии. Лежит меисду 0°20'—10°40' ю. ш. и 130°55' 
и 150°55' в. д., в 150 км к Северу от север-
ной оконечности Австралии; отделен от по-
следней Торресовым проливом. Длина острова 
с С.-З. на Ю.-В.—около 2.400 км, ширина 
в средней части—около 700 км, площадь— 
806 тыс. км.2. 

Р е л ь е ф . На западной и восточной оконеч-
ностях остров расчленен заливами: на запад-
ной—обширным Гелвинкским и Берау (Мак-
Клюра), отчленяющими от Н. Г. п-ов Ьерау 
(Птичья Голова), ва восточной—заливами Ас-
тролябии, Хюон,Папуа и др. IIa Ю.-В. и Ю. бе-
рег острова во многих местах сопровождается 
коралловыми рифами. Юлсная часть Н. Г. 
представляет обширную равнину, остальная 
часть острова преимущественно гориста. Об-
ширное нагорье тянется вдоль всего острова 
с З.-С.-З. на В.-Ю.-В. В центральной части наго-
рья , в т . н. Снежных горах,—3 горных цепи; 
здесь горы Н. Г. наиболее высоки: вершина Пик 
Карстенс (в хребте Нассау) достигает 5 тыс. м 
абс. высоты. Прочие звенья обширного нагорья 
превышают 3 тыс. м на западе, 4 тыс. м— 
на востоке. Нагорье в основе сложено древ-
ними породами—филлитами, гнейсами, кри-
сталлич. сланцами с выходами гранитов. Из 
рек II. Г. наиболее значительны Флай, река 
Августы и Амберно.—К л и м а т Н. Г. тро-
пический, экваториального тина. Средняя го-
довая температура—ок. 27°; колебания тем-

пературы по сезонам незначительны. Осадков 
особенно много на С.-В. (в Мараге—6.558 мм 
в год), на 10. их гораздо меньше (Порт Морз-
би—1.100 мм в год); наибольшее количество 
осадков выпадает в летний сезон юле. полу-
шария .—Р а с т и т е л ь н о с т ь Н . Г. нахо-
дится в зоне тропических лесов. Видовой со-
став лесов разнообразен. В них богато пред-
ставлены пальмы (кокосовая, саговая и др.), 
панданус, хлебное дерево, много каучуконо-
сов, древовидные папоротники, масса эпифи-
тов. В горных лесах—рододендроны (до вы-
соты 3.000 м), кониферы. Высокие вершины 
выходят за пределы лесов и заняты альпий-
скими лугами. Более сухая, южная часть 
Повой Гвинеи покрыта саваннами, в к-рых ра-
стут также австралийские эвкалипты, акации. 
IIa влажных побереясьях—мангровые леса.— 
Ж и в о т н ы й м и р Попой Гвинеи относится 
к папуасской подобласти Австралийской об-
ласти (см.). 

Н. Г. открыта в 1526 португальским море-
плавателем Порге де Менезесом. Исследование 
острова и проникновение сюда европейцев 
начались лишь в 19 в. Замечательны иссле-
дования рус. путешественника Миклуш-Мак-
лая (см.), жившего в 1870-х гг. на сев.-вост. 
берегу острова среди туземцев. К. Попов. 

По государственной принадлежности Н. Г . 
разделяется на 3 части: 1) Н и д е р л а н д -
с к а я II. Г.—часть Нидерландской Индии 
(см.). Занимает зап. половину острова. Терри-
тория—390 тыс. км1; население 200—100 тыс. 
человек (но различным оценкам), почти исклю-
чительно туземцы—папуасы (всего 250 ев-
ропейцев). Наименее экономически освоенная 
империалистами часть острова. Леса, богатые 
ценными древесными породами, не эксплоп-
тируются. Туземцы, частью оседлые, частью 
полукочевые, живут охотой, рыболовством, 
сбором дикорастущих плодов, отчасти возде-
лыванием сахарного тростника, саго, батата, 
бананов, земляного ореха. Экспортное зна-
чение имеют только копра и перья райских 
птпц—то и другое скупают у туземцев, глав-
ным образом, китайские и малайские тор-
говцы. Для разведок нефти и золота огромные 
территории переданы в концессию голланд-
ско-американской (нефть) и англо-голландской 
(золото) компаниям. Главные порты: Мерауке. 
Соронг. 

2) Т е р р и т о р и я П а п у а—колония 
Австралийской федерации. Занимает южную 
часть вост. половины острова с прибрежными 
островами. Территория—234 тыс. км2; насе-
ление—276 тыс. чел., в т. ч. 1,2 тыс. европей-
цев (1935). Средства существования туземцев 
подобны наблюдающимся в Нидерландской 
Новой Гвинее. Наряду с этим принудительный 
труд туземцев эксплоатирустся империалиста-
ми на плантациях и на золотых приисках. Ав-
стралийское правительство роздало плантато-
рам около 90 тыс. га земель, из которых под 
плантацшши в 1935 было 24 тыс. га, главным 
образом под кокосовыми пальмами. Туземцы 
за пользование землей для возделывания про-
довольственных культур обязаны платить на-
логи. Добывается и экспортируется лишь зо-
лото (в 1935/36—812 кг), прочие частично раз-
веданные, естественные богатства—каменный 
уголь, нефть, цветные металлы, железная ру-
да—не разрабатываются. Развита ловля жем-
чуга, перламутра, черепахи, трепанга. Внеш-
няя торговля в 1936: экспорт—355,1 тыс. ф. ст. , 
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импорт—317,8 тыс. ф. ст. Вывозятся, гл. обр. в 
Австралию, копра, золото, каучук. Главные 
порты: Порт Морзби и Самарай.— 3) М а н -
д а т н а я т е р р и т о р и я Н. Г. (быв. герм, 
колония)-—мандат Австралийской федерации, 
включающий, кроме северной части восточной 
половины острова, архипелаг Бисмарка, сев. 
часть Соломоновых о-вов. Площадь мандатной 
территории Н. Г. (без островов)—182 тыс. к.«2; 
население—около 250 тыс. туземцев и около 

12 тыс.. европейцев. Так же , как и на терри-
тории Папуа, зиачительноо количество земель 
роздано здесь плантаторам. Подавляющая 
часть плантаций—под кокосовыми пальмами, 
остальные—под какао, кофе и другими тропич. 
культурами. На плантациях и золотых при-
исках применяется труд принудительно рек-
рутированных рабочих-туземцев. Действую-
щие на мандатной территории Н. Г. миссио-
нерские общества «успешно» сочетают с наса-
ждением христианской религии среди туземцев 
экснлоатацию последних на плантациях, при-
надлежащих обществам, а также оживленную 
торговлю продуктами территории. Иные, кро-
ме золота, естественные богатства но разраба-
тываются. Вывозятся, главным образом, золото 
и копра. Главные порты: Саламой и Маданг. 

НОВАЯ ГЕОРГИЯ, остров в Тихом океа-
не, колония Великобритании, см. Соломоновы 
острова. 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ», 1) первая легальная боль-
шевистская газета, издававшаяся в Петер-
бурге в «дни свобод», с 9/XI по 16/XII 1905. 
Всего вышло 28 номоров. Ближайшее участие 
в газете принимали, кроме В. И. Ленина, 
М. С. Ольминский, JI. Б . Красин, В. В. Бо-
ровский, М. Горький и др. Тираж газеты до-
ходил до 80 тыс. экз. «П. ж.» сыграла в рево-
люции 1905 огромную роль в пропаганде сре-
ди широких масс большевистской политики. 
«В ноябре 1905 года Ленин вернулся в Россию. 
Скрываясь от царских жандармов и шпионов, 
Ленин принимал в эти дни непосредственное 
участие в подготовке вооруженного восстания. 

Его статьи в большевистской газете „ Н о в а я 
ж и з н ь " служили указаниями в повседневной 
работе партии» [История ВКП(б), под ред. 
Комиссии ЦК ВКП(б), 1938, стр. 77]. Опубли-
кование в № 27 финансового манифеста Совета 
рабочих депутатов послужило поводом для 
закрытия газеты. Последний номер был рас-
пространен уясе нелегально. В 1925 комплект 
«П. ж.» был переиздан Истнартом под редак-
цией М. С. Ольминского. 

2) «II. ж.»—ежедневная меньшевистская газе-
та. Издавалась в Петрограде с 1/V 1917 под ре-
дакцией Н. Суханова, Базарова и др. Вокруг 
«II. ж.» объединялась группа меньшевиков-«ин-
тернационалистов». В едином фронте с меньше-
виками «И. ж. »вела активную борьбу против Ве-
ликой Октябрьской социалистической револю-
ции. В № 156 (18/Х) «Н. ж.» было опубликова-
но заявление гнусных предателей Каменева и 
Зиновьева, в к-ром они раскрывали врагу план 
и срок подготовляемого большевиками воору-
женного восстания. Летом 1918 «II.яс.» за анти-
советскую пропаганду была закрыта. 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. С о д е р ж а н и е : 
I. Физико-географический очерк 187 

II. Население и административное деление . . . . 188 
III. Экономический очерк 18 8 
IV. Государственный строй 191 
V. Исторический очерк 1 92 

VI. Политические партии, рабочее движение . . . 195 
VII. Народное образование g. . j . . . . . . . . <96 

Новая Зеландия (New Zealand), доминион 
Британской империи в юле. части Тихого океана. 
Лежит мелсду 34°25 ' -^7°17 ' ю. ш. и 160°26'— 
178°36'в. д. Занимает острова: Новую Зеландию, 
Стюарт и Чатам общей площадью 267,8 тыс. кмг 

(в т. ч. о-ва Новая Зеландия—265,1 тыс. км2). 
Кроме того, II. 3 . принадлежит ряд более от-
даленных островов на Тихом океане и (с 1923) 
необитаемая Земля Росса в Антарктике (ок. 
2 млн. км2). С 1919 Новой Зеландии передана 
по мандату Лиги Наций б. герм, колония— 
о-ва Западное Самоа. Совместно с Англией 
и Австралией Н. 3 . управляет о-вом Науру— 
мандатной территорией. 
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I . Физико-географический очерк. 

Рельеф. Новая З е л а н д и я разделяется проли-
вом К у к а на Северный и Южный острова. 
Южный остров (150,5 тыс. км2) образован гор-
ным хребтом Новозеландских Альп (Южных 
Альп) , круто падающим к западу и полого 
спускающимся к востоку. В средней части 
хребет достигает (гора К у к а ) 3 .761 л» высоты 
и отличается могучим развитием глетчеров, 
спускающихся до 215 .и высоты над ур . м. 
(глетчер Тасмана—до 30 км длины). Новозе-
ландские Альпы сложены в западной части 
из архейских пород, в восточной—из палео-
зойских и мезозойских (триас, юра). Юго-запад-
ная часть Южного о-ва представляет гранит-
ное плато со множеством озер, глубоко изре-
занное фиордами. Н а С.-В. от Новозеланд-
ских Альп отделяются дикие горы Кайкоура , 
достигающие (гора Одан) 2.957 м высоты. 
Между устьями рек Х у р у н у и и Вайтаки к хреб-
ту примыкает с востока Кантерберийская рав-
нина, окаймленная на берегу океана поясом 
дюн. Полуостров Б а н к с (на вост. берегу)— 
поднявшийся со дна моря вулкан . Горы бога-
ты полезными ископаемыми (золото, серебро, 
медь, олово, железо , ртуть и др. ) , есть высоко-
качественный каменный уголь . Сев. остров 
(114,6 тыс. км2) сильно отличается по своему 
строению от Южного. В восточной его части 
поднимаются до 1.000 м горные цепи Т а р а р у а , 
Р у а х и н е , Кайманава . Ядро их состоит из 
мезозойских пород (триас, юра). Центральная 
часть Северного острова представляет вулка-
ническое плато. Здесь высятся потухшие вул-
каны Руапеху (2.797 ж), Нгаурухоэ (2.291 м) 
и 'Гонгариро (1.968), имеется много горячих ис-
точников и грязевых вулканов и здесь же нахо-
д я т с я знаменитые гейзеры, гл . обр. в долине 
р. Вашсато, вытекающей из оз. Таупо-Моана. 
Севернее оз. Таупо-Моана—множество неболь-
ших озер; здесь действует вулкан Тараверо. На 
п-ове Окленд несколько десятков потухших 
вулканических конусов. С запада к вулкани-
ческому плато примыкает равнина до 600 м 
высотой, сложенная осадочными породами; 
на берегу моря—базальтовый конус вулкана 
Эгмонт (2.541 м); здесь горячие источники и 
сольфаторы. Северо-западная часть Северного 
острова—полуостров Окленд—имеет сильно 
изрезанные берега. 

Климат Н. 3 . океанический, в л а ж н ы й , уме-
ренно-теплый на Севере и более прохладный 
на Ю. В Окленде средняя годовая температу-
р а + 1 4 , 9 ° , в У э л л и н г т о н е + 12,6, в Данедине 
+9 ,9° . Разница между наиболее теплыми и наи-
более холодными месяцами не превышает 10°. 
Преобладают западные, очень влажные, ветры. 
Количество осадков увеличивается с В. на 3 . 
(на Северном о-ве в Нейпире—910 мм, в Тара -
наки—1.400 мм). Это особенно резко заметно 
на Южном острове, где Новозеландские Альпы 
задерживают идущую с 3 . влагу , осалсдая 
в Хокитике (запад) до 2.985 мм в год и на вы-
соте ок . 2.000 м—до 4.000 м,м в год, тогда к а к 
на Кантербернйекой равнине (восток) выпадает 
лишь ок. 400 мм осадков в год. Большое коли-
чество осадков, относительно прохладное лето 
и м я г к а я зима—характерные признаки к л и -
мата зап . стороны Южного о-ва. Д л я восточ-
ной его части уже характерна значительная 
разница меисду летними и зимними температу-
рами. Климат полуострова Окленд напоминает 
средиземноморский. 

Флора и фауна. Д л я флоры Н. 3 . эндемичны 
79% всех встречающихся здесь сосудистых 
растений. Господствует лес. Большая часть Се-
верного острова покрыта вечнозелеными лесами 
с высокими (до 30 м) хвойными (Agathis aim-
t ra l i s Podocarpns dacrydioides); обилие лиан, 
эпифитов, древовидных папоротников. IIa за-
падном склоне Южного о-ва преобладают леса 
из хвойных (Podocarpns spicata , Araucaria, 
Phyl loc ladus и др . ) ; выше 1.000 л». они сме-
няются лесами из вечнозеленого бука (No-
thofagus); на высоте 1.400 м—альпийская рас-
тительность. Д л я высокогорного пояса харак-
терны растения «нодуппси» ( I laas t ia pnlvinar is 
и Raoul ia lutescens). Н а полуострове Окленд— 
растительность средиземноморского типа—мак-
висы из вечнозеленых дубов. Кантерберийская 
равнина и лавовые плато Северного о-ва по-
крыты з л а к а м и . — ф а у н а Н. 3 . крайне бедна 
дикими млекопитающими (один вид крысы 
и несколько видов летучих мышей). Птицы 
Н. 3 . разнообразны и оригинальны. Харак-
терны д л я И. 3 . бескрылые птицы киви. Еще 
недавно здесь водилась исполинская, до 4 м ро-
стом, бегающая птица моа (I)inornis). I Ia Новой 
Зеландии сохранился (в очень незначительном 
количестве) древний представитель вымершей 
группы пресмыкающихся—гаттерия (Spheno-
don pune ta tus ) . Л. Щукина. 

I I . Население и административное деление. 
Население собственно Н . 3.—1.573,8 тыс. 

чел. (1936), в т . ч. 82,3 тыс. туземцев—маори; 
население всей Н . 3 . , считая ее островные вла-
дения и территорию Зап . Самоа,—1.646,1 тыс. 
чел. Почти 99% населения (исключая тузем-
цев)—британского происхождения. Плотность 
населения—5,9 лсит. па 1 км2. 65% населения 
(в том числе 96% всех маори) сосредоточено 
па Северном острове. 59,5% населения (исклю-
чая маори) проживает в многочисленных не-
больших городах. Наиболее крупные центры: 
Окленд (212 тыс. лсит.), Уэллингтон (столица 
Н . 3 .—150 тыс. жит . ) , Крайстчерч (133 тыс. 
лепт.) и Данедин (82 тыс. лсит.). В администра-
тивном отношении Н. 3 . делится на 9 провин-
циальных округов, к-рые делятся , в свою оче-
редь, на графства и городские муниципалитеты. 

I I I . Экономический очерк. 
Общая характеристика народного хозяйства. 

По характеру своей экономики Н. 3 . слу-
жит лсивотноводческой фермой—поставщиком 
масла, сыра, мяса и шерсти—и рынком сбыта 
пром. фабрикатов д л я метрополии—Англии. 
Британский капитал захватил свыше 80% экс-
порта, свыше 50% импорта, около 75% мор-
ского судооборота II . 3 . ; он является кре-
дитором II. 3 . по ее внешнему гоС. долгу в 
объеме св. 95% (159 млн. ф. ст.), вложил, кро-
ме того, ок . 25 млн. ф. ст. в частные предпри-
я т и я Н. 3 . и выкачивает из нее ежегодно о к . 
20 млн. ф. ст. процентов и погашения по зай-
мам, дивидендов по частным вложениям и су -
довых фрахтов. Основные отрасли капитали-
стического сельского хозяйства и базирую-
щиеся на них главные отрасли промышлен-
ности—производство масла, сыра, охлаж-
денного и мороженого мяса, консервов, коле— 
ориентированы почти исключительно на экс-
порт. Средний коэффициент экспортности про-
дукции всего народного хозяйства Н . 3 . за 
1931—35 равнялся 4 4 % , в т. ч. продукции сель-
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ского х-ва—69%.—Послевоенный аграрный 
кризис резко ощущался фермерами Н. 3 . вслед-
ствие хронически более низкого уровня цен 
на основные продукты с.-х. экспорта доминио-
на по сравнению с ценами на импортные пром-
фабрикаты. Но положение среднего и мелко-
го фермерства особенно ухудшилось с насту-
плением мирового экономического кризиса 
1929—33, жестоко ударившего но односторон-
ней и тесно зависящей от экспорта экономике 
Н. 3. Индекс цен на фермерскую продукцию 
(1928/29 с.-х. г о д = 100) упал в 1932/33 до 
47. Падение цен и громадная задолженность 
фермеров банкам вызвали массовое разорение 
мелкого фермерства, сильный рост безрабо-
тицы и снижение заработной платы с.-х. и про-
мышленного пролетариата. Мероприятия пра-
вительства по оказанию «помощи» сельскому 
хозяйству пошли на пользу лишь крупным 
фермерам. С целью борьбы с движением безра-
ботных буржуазия выселила их из крупных 
городов в специально созданные лагери тру-
довой повинности, что не задерлсало, конечно, 
роста недовольства и подъема волны забастовок 
и движения безработных (голодные походы и 
массовые демонстрации в 1932—34). 

Сельское хозяйство—основа экономики Н.З .— 
находится в сильнейшей зависимости от фи-
нансового капитала метрополии, диктующего 
новозеландскому фермеру не только цены, но 
и размеры и характер его производства. Сель-
скоо хозяйство характеризуется широким про-
никновением в него финансового капитала че-
рез тесно сросшиеся с банками кооператив-
ные фермерские объединения по производству 
и экспорту основных с.-х. продуктов, а также 
развитием контролируемых брит, финансовым 
капиталом государственно-капиталистич. мо-
нополий, регулирующих производство и сбыт, 
гл. обр., молочных продуктов. Под сельским 
хозяйством занято 67,3% площади Н. 3 . Толь-
ко 10% с.-х. площади составляет фонд тузем-
ного землепользования, часть к-рого (ок. 30%) 
к тому же находится в аренде у нетуземцев. 

Классовое расслоение фермерства II. 3 . осо-
бенно велико: 68% земель сконцентрировано в 
руках 8% крупных капиталистич. ферм с пло-
щадью св. 400 га к а ж д а я , в т . ч. 41% площади 
в руках 1% крупнейших форм с площадью 
св. 2 тыс. га каждая ; в то лее время у 44,5% 
фермеров, владеющих мелкими и небольшими 
участками, находится в пользовании всего 3 % 
земель. Капиталистический характер крупно-
го землепользования выявляется в значитель-
ном применении наемного труда и высоком 
уровне механизации сельско-хозяйственных ра-
бот (доильные и стригальные машины, сепа-
раторы, тракторы, механич. двигатели). Ва-
ловой доход фермеров в 1935—36 составил 
60,5 млн. ф. ст., в т. ч. 88%—от разведения 
мясо-молочного крупного скота и мясо-шер-
стного овцеводства и 12%—от полеводства. 
Поголовье скота в 1937 состояло из 31,3 млн. 
овец, 4.389 тыс. голов крупного рогатого ско-
та (в том числе 1.935 тыс. молочных коров), 
802 тыс. свиней, 278 тыс. лошадей.—Н. 3 . 
стоит на 1-м месте в мире по экспорту масла 
(151,2 тыс. то в 1937) и сыра (83,6 тыс. то), 
направляемых почти исключительно в Англию. 
По продукции шерсти (в 1936/37—137 тыс. те, 
т. е. ок. 8% мирового производства) Н. 3 . 
находится на 4-м месте в мире (после Австра-
лии, Аргентины и США). Почти вся шерсть вы-
возится (в 1936—141 тыс. то; в т. ч. 82,7 тыс.то— 

в Англию). Убой овец и ягнят в 1937 составил 
12,8 млн. туш, из них было экспортировано 
в охлажденном и замороженном виде 10,3 млн.. 
туш; убой крупного рогатого скота дал в том 
же году 138 тыс. m (экспорт 36 тыс. то), убой 
свиней—43 тыс. m (экспорт 28 тыс. то). Мясо 
вывозится, гл. обр. , в Англию.—Подавляю-
щая часть пахотных земель занята под к о р -
мовые культуры; из продовольственных 
культур наибольшее значенне имеет пшеница; 
(сбор 1937/38—156 тыс. то); в небольших ко-
личествах сеется овес, ячмень, маис, возделы-
ваются овощи, фрукты, виноград. Под ново-
зеландским льном—25,5 тыс. га (1936/37). 

Промышленность. Г о р н о д о б ы в а ю щ а я 
п р о м ы ш л е н н о с т ь Н. 3 . охватывает 
лишь добычу угля , золота и серебра, строи-
тельного камня , смолы каури и ничтожного' 
количества нефти. Добыча ископаемых в 1930: 
угля—2.140 тыс. те, золота—5,1 то, серебра—-
13,2 то, смолы каури—2,4 тыс. те. В горнодо-
бывающей пром-сти занято 11,4 тыс. чел. (1936). 
Собственный уголь не покрывает потребностеи 
страны и значительное количество его вво -
зится из Австралии. Единственный железный1 

рудник и металлургич. завод в II. 3 . около 
г. Онанака в провинции Пелсои работал л и ш ь 
с 1920 по 1931; с тех пор он большей частью, 
бездействует, не выдерлсивая конкуренции 
импортного чугуна. Многочисленные разведан-
ные месторолсдения вольфрама, олова, мар-
ганца, меди, ртути, платины, фосфоритов, почти 
совершенно не разрабатываются. Н. 3 . богата 
ресурсами водной энергии, однако установ-
ленная мощность гидроэлектростанций (400тыс. 
л . с. в 1936) использует их лишь в пределах 
10%.—О б р а б а т ы в а ю щ а я п р о м ы ш-
л е н н о с т ь в 1935—36 насчитывала 5.536 
предприятий с 70,9 тыс. рабочих и валовой 
продукцией на 90,1 млн. ф. ст. Почти поло-
вина всех работающих сосредоточена в наи-
более крупных предприятиях, с числом заня-
тых лиц свыше 50. Ведущую роль в обрабаты-
вающей промышленности Н. 3 . играет пере-
работка с . -х. сырья для экспорта. Экспортные 
отрасли пищевкусовой промышленности дают 
58%, а одно только производство мяса, мясных 
консервов, масла, сыра и других молочных 
продуктов—45% валовой продукции всей обра-
батывающей пром-сти Н. 3 . Главные центры 
обрабатывающей пром-сти расположены в круп-
ных портовых городах. 

Мировой экономический кризис 1929—33 при-
вел к сильному росту безработицы П. 3 . (по 
сильно преуменьшенным официальным данным, 
максимум безработных—79,6тыс. чел.—наблю-
дался в октябре 1933). Несмотря на выселение 
части безработных в трудовые лагери и на не-
который рост производства в последующие годы 
число безработных к концу 1936 сократилось 
незначительно и составляло ок. 54 тыс. чел. 
Заработная плата с 1929 по 1935 была снижена, 
но официальным преуменьшенным данным, в 
среднем на 16%. 

Внешняя торговля. Экспорт II. 3 . отличается 
исключительной односторонностью как по со-
ставу, так и по направлению. 90,5% экспорта 
(1936) составляют продукты животноводства-
масло, сыр, мясо, шерсть, консервы, сало, ко-
жи . Кроме того, вывозятся золото, лесоматериа-
лы, яблоки и пр. Импортирует Н. 3 . , гл. обр., 
железные и стальные изделия, машины, ав-
томобили, хим. фабрикаты, текстиль, обувь— 
всего 81,3%; затем продовольствие—14%; т о п -
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ливо, промышленное сырье и полуфабрикаты 
(уголь, нефтепродукты, пряжа , бумага, цел-

Д и н а м и к а и и е ш и с й т о р г о в л и II. 3. 
(в млн. ф. ст.). 

Годы 

1929 . . 
1988 . . 
U8S . . 
1»:14. . 
was . . 
1986 . . 
i на 7 . . 

Экспорт Импорт Сальдо 

54,9 
85.6 
41,0 
47, а 
46,5 
56.7 
64.7 

48,7 
24,6 
25.6 
81,3 
36,3 
44,2 
55.7 

+ 6 ,2 
+ 11,0 
+15,4 
+16,0 
+ 10,2 
+ 12.5 
+9,0 

Англия поглощает 80,2% экспорта (1930) 
Поной Зеландии. Главные импортирующие стра-
ны: Англия—50,4%, США—12,1%, Австралия 
11,8%, Канада—7,5%, Нидерландская Ин-

дия—3,9%, Япония—3,0% (в 1929 только 
1,3%). Англия борется за сохранение своей 
монополии на рынке Н. 3 . против наступле-
ния США и экономич. агрессии фашистской 
Японии. Оттавские соглашения 1932 о пред-
почтительном тарифе для стран Британской 
империи способствовали росту удельного веса 
Англии, Австралии и Канады и снижению 
доли США (в 1929—19,1%) в импорте Н. 3 . 
Япония усиливает, гл. обр., демпинг текстиля. 

Транспорт. Собственный торговый флот Н. 3 . 
обслуисивает, гл. обр., каботажное плавание. 
Дальние перевозки находятся почти целиком 
и руках британских судовладельческих моно-
полий. Однако за последние годы американ-
ские и японские судоходныо монополии соз-
дали линии Сан-Франциско—Окленд и Осака— 
Окленд, вытеснившие британский флаг с этих 
направлений. Важнейшие порты II. 3 . : Окленд 
(50% грузооборота портов Н. 3 . ) и Уэллинг-
тон (25% грузооборота). Длина линий гос. 
яс. д.—5.345 км (1936). Главная судоходная 
река—Вайкато на Северном острове (354 км). 
.Шоссейных дорог—63,8тыс. км (1935/36). Авто-
парк—Ä04 тыс. машин (в том числе 48 тыс. гру-
зовиков) и 24 тыс. мотоциклов (1930). Помимо 
нескольких регулярных авиалиний в преде-
л а х II. 3 . , в 1938 открыта трансокеанская воз-
душная линии Окленд—Гонолулу—Сан-Фран-
ЦИСКО (Пан-Америкен Эруэйс). 

Государственные финансы и денежная систе-
ма . Государственный бюджет Повой Зеландии, 
как правило, дефицитен: доходы в 1935/36— 
42,2 млн. ф. ст., расходы-—42,5 млн. ф. ст. 
Главные источники дохода—таможенные пош-
лины, подоходный налог, налог на оборот. 
Главная статья расхода—проценты и погаше-
ние гос. долга (выросшего с 130 млн. ф. ст. 
в 1917 до 287,7 млн. ф. ст. в 1937), выплачивае-
мые на 50% британскому капиталу.—Денеж-
ная единица—новозеландский фунт стерлингов 
по паритету равный англ. фунту стерлингов 
(7.322 г чистого золота). Постепенно он был 
обесценен до курса 125 за 100 англ. ф. ст., 
т . е. на 52% против золотого паритета. Обес-
ценение валюты, облегчавшее экспорт в пе-
риод кризиса 1929—33, в то нее время автома-
тически усилило бремя ежегодных импортных 
долговых и фрахтовых плателсей Н. 3 . , произ-
водящихся почти исключительно в английской 
валюте. Л. Зак. 

I V . Государственный строй. 

Н. 3.—британский доминион с 1907; по форме 
правления парламентарная монархия. Основны-
ми актами, определяющими гос. устройствоП.З., 

являются: конституция 30/VI 1852 с рядом 
изменений и Вестминстерский статут 11/XII 
1931. Представителем общего монарха в Н. 3. 
является ген.-губернитор, назначаемый из мест-
ных уроженцев. Он правит при содействии 
кабинета министров, организованного и от-
ветственного перед парламентом по образцу 
британского. Парламент, или Генеральное 
собрание, состоит из Законодательного совета 
(40 членов, назначаемых на 7 лет ген.-губер-
натором) и Палаты представителей (80 членов, 
избираемых на 3 года по 4-членной формуле муж-
чинами и исенщинами). Избирательное право, 
активное и пассивное, приобретается в 21 год; 
требуется 1 год проживания в Новой Зелан-
дии и месяц в избирательном округе. Местные 
аборигены—маори, чтобы избирать вместе с бе-
лыми, должны иметь недвижимость стоимо-
стью в 25 ф. ст.; не удовлетворяющие этому 
цензу избирают в особой маорийской курии, 
имеющей 4 депутатов. Генерал-губернатор име-
ет право созыва и роспуска палат, право зако-
нодательной инициативы. В сфере управле-
ния и суда ген.-губернатор имеет все права 
конституционного монарха—право издания 
указов, помилования и т. д. (кроме права по-
жалования орденов и титулов, осуществляе-
мого лично королем), но, как и король в Ан-
глии, он «царствует, a не управляет». Все ак-
ты ген.-губернатора нуждаются в скрепе каби-
нета министров. Напротив, кабинет имеет право 
сноситься с британским правительством по-
мимо ген.-губернатора, и новый ген.-губерна-
тор обычно назначается с учетом мнения пра-
вительства Н. 3 . 

Лит.: К о р ф С. А., АВТОНОМНЫЙ колонии Велико-
британии, СПБ, 1914; Конституции буржуазных стран, 
т. IV, М.—Л., 1936; K e i t h А. В., The governments ol 
the British Empire, L., 1935. 

V . Исторический очерк. 
H. 3 . была открыта Тасманом в 1642 и вто-

рично Куком в 1709—70. Европейцы застали 
здесь полинезийские племена маори (см.), к-рые 
стояли на значительно более высокой ступени 
культуры, чем австралийские бушмены. По 
приблизительной оценке маори насчитывалось 
к началу 19 в. около 120 тыс. Первыми посе-
лившимися здесь европейцами были преимуще-
ственно ссыльные, белсавшие из Австралии. 
С 1814 сюда начали проникать миссионеры, 
натравливавшие одни племена на другие и стре-
мившиеся таким путем поработить их. Фор-
мально Н. 3 . была присоединена к англ. вла-
дениям лишь в 1840, когда капитан Гобсон, 
высадившись со своим отрядом в Н. 3 . , собрал 
с помощью миссионеров вояедей маори и за-
ключил с ними соглашение, смысла к-рого они 
не понимали, но к-рое формально передавало 
суверенитет над 11. 3 . англ. королеве. Англия 
опередила при этом Францию, где шла уси-
ленная агитация в пользу присоединения Н. 3 . 
к франц. владениям. В Англии под руковод-
ством Ужфилда (см.) еще в 1837 создана была 
«Новозеландская ассоциация», к-рая стреми-
лась воплотить здесь на практике теорию «си-
стематической» (т. е. сугубо капиталистиче-
ской) колонизации Уэкфилда, разоблаченную 
Марксом в 25 гл. I т. «Капитала». Европей-
ские поселенцы и их представители в Лондоне 
потребовали предоставления им лучших земель 
за счет маори, у к-рых не было частной соб-
ственности на землю. Они приобретали за бес-
ценок у отдельных спившихся или не пони-
мавших значения сделки маори «документы» 
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на право собственности на землю и затем сго-
няли маори с этой земли. Весь период 1843— 
1872 в истории Н . 3 . носит обычно наименование 
«периода войн с маори». Эти войны, сопрово-
ждавшиеся невероятными жестокостями по от-
ношению к маори, служили англ. колонизато-
рам предлогом для конфискации земель и от-
теснения маори в наименее плодородные части 
островов Н . 3 . К концу периода «войн» числен-
ность маори, оказывавших героическое сопро-
тивление колонизаторам, уменьшилась вдвое. 

Европейские поселенцы стремились захва-
тить тем большее количество земель, что их 
главным занятием было овцеводство по авст-
ралийскому примеру, а земледелие занимало 
подчиненное положение. Основная часть земли 
была захвачена крупными овцеводами типа 
австралийских скуоттеров (см.). В 1858 в Н . 3 . 
насчитывалось 1,5 млн. овец; в начале 80-х гг. 
их было уже 13 млн. голов. Открытие золотых 
приисков на Южном о-ве, вызвавшее золотую 
горячку 1861, способствовало значительному 
увеличению числа переселенцев, и к 1870 числен-
ность белого населения Н. 3 . составляла уже 
248 тыс. чел., а в 1880—485 тыс., несмотря на то, 
что золотые прииски лишь относительно недол-
го играли существенную роль в экономич. 
жизни Н. 3 . и что у ж е ' к концу 60-х гг. здесь 
появилась безработица. В дальнеШш м темпы 
иммиграции несколько уменьшились в связи 
с тем, что лучшие земли были у ж е захвачены, 
а промышленность первоначально развивалась 
слабо. В условиях сильного развития земель-
ной спекуляции, падения цен на шерсть и вы-
сокой задолнсенности II . 3 . с конца 70-х гг. 
здесь началась продолжавшаяся до середины 
90-х гг. экономич. депрессия. В то же время 
с 1880-х гг. наметилась новая тенденция в эко-
номич. развитии Н. 3 . Благодаря изобретениям 
в области холодильного дола и морского транс-
порта И. 3 . получила возмолшость перейти 
к экспорту не только шерсти, но и мороженого 
мяса, а затем и молочных продуктов. Главным 
образом с этого времени начала развиваться и 
промышленность (в частности угольная) . 

Политически Н . 3 . после ее присоединения 
к Англии представляла собой коронную ко-
лонию обычного типа. Власть была сосредо-
точена в руках губернатора, хотя отдельные 
провинции пользовались самоуправлением улсо 
по первому закону об управлении И. 3 . 1846. 
Конечно, гражданские права были распрост-
ранены исключительно на «белое» население, 
к-рое в отдельных «провинциях» не достигало 
тогда и 1.000 чел. 

Конституция 1852 закрепляла федеративный 
строй колонии как объединения «провинций», 
каждая из к-рых имела своего генерал-лей-
тенанта, подчиненного губернатору, и свое пра-
вительство. Во главе всей колонии продолжал 
стоять губернатор и «ответственное» (с 1856) 
перед общим парламентом правительство. По 
закону 1875 самоуправление провинций было 
отменено (главным образом по настоянию англ. 
финансистов). Права губернатора были в даль-
нейшем урезаны конституционной практикой. 
В 1888 II. 3 . первая среди стран Брит , империи 
ввела у себя всеобщее мужское избирательное 
право для «белых», а в 1893 именно здесь впер-
вые получили избирательное право женщины. 

В парламенте Н . 3 . шла борьба между круп-
ными землевладельцами-овцеводами,присвоив-
шими себе основную и лучшую часть земель-
ного фонда, и средними и мелкими фермерами, 

Б. С. Э. т. XLTI. 

переходившими на молочное х-во и полевод-
ство. Союзниками мелкого и среднего фер-
мерства выступали демократич. слои город-
ского населения, ремесленники и мелкие тор-
говцы, портовые и ж . -д . рабочие и рабочие 
начавшей развиваться с конца 19 в. промыш-
ленности. Среди этих слоев довольно частым 
явлением была безработица, и многие город-
ские лсители стремились осесть на землю, 
добиваясь от правительства раздела владений 
«скуоттеров». Союз фермерства с демократич. 
слоями городского населения на основе про-
граммы «заселения пустующей земли» привел 
в 1890 к победе либеральной партии, пользо-
вавшейся поддержкой тред-юнионов и руко-
водимой сначала Белленсом (до 1893), потом 
Седдоном (до 1905), над консерваторами во 
главе с Аткинсоном, правившими страной 
с 1879 и представлявшими интересы крупного 
землевладения. 

Девяностые и девятисотые годы были здесь 
временем оживленного аграрного и рабочего 
законодательства в духе буржуазного рефор-
мизма. Были введены прогрессивные поземель-
ный и подоходный налоги, были облегчены 
условия приобретения и аренды мелких зе-
мельных участков, были изданы законы, регу-
лировавшие условия труда , закон о пенсиях 
д л я престарелых, о принудительном арбит-
раже при трудовых конфликтах . Эти и другие 
законы вызывали восторг либералов и рефор-
мистов во всем мире: Новая Зеландия провоз-
глашалась ими «социалистическим Эльдорадо». 
Первоначально законодательное установление 
принудительного арбитража означало призна-
ние тред-юнионов со стороны государства и в 
этой степени было прогрессивным, но унсе на-
кануне порвой мировой империалистической 
войны, когда демократический блок распал-
ся и власть перешла в руки консерваторов 
во главе с Масси (1912), принудительный арбит-
р а ж государства в трудовых конфликтах обна-
ружил свою подлинную сущность.—В 1907 
Н . 3 . получила официально статус и консти-
туцию доминиона. Эта конституция мало из-
менила отношения между метрополией и Н . 3 . , 
поскольку связь Н . 3 . с Англией была попреж-
нему очень тесной, прежде всего по линии эко-
номической. Основная масса пово-зеландского 
экспорта попрежнему направлялась в метро-
полию. Н . 3 . получила за двадцать лет до пер-
вой мировой империалистической войны зна-
чительные займы от метрополии. Не случайно 
поэтому, что Н . 3 . выступала на имперских 
конференциях с проектами федеративного пе-
реустройства Британской империи (проект Фо-
геля 1885, предлолсение Уорда в 1911).—II. 3 . 
приняла деятельное участие в первой мировой 
империалистической войне, направив в Европу 
117 тыс. солдат, т. е. почти своего мулс-
ского населения. В результате войны Н. 3 . ста-
л а владеющей колониями империалистич. стра-
ной, получив по мандату о-ва З а п . Самоа и, со-
вместно с Англией и Австралией, о-в Н а у р у . 

Послевоенный период в истории Н . 3 . был 
временем реакции, когда законодательство, 
направленное против крупного землевладения, 
было отменено (1919—21), а принудительный 
арбитраж использован для установления ма-
ксимальных ставок заработной платы (законы 
1918—20). В политическом отношении годы 
вплоть до 1935 были временем господства аг-
рариев и реакниопной части городской буржу-
азии; реакция свила себе гнездо в верхней па-
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лате , которая по конституции 1907 состоит 
целиком из назначенных пранительством лиц. 
«Национальное» (коалиционное) правитель-
ство Форбса, правившее страной вопреки ясе-
л а н и я м масс с 1931, было свергнуто в ' р е з у л ь -
тате выборов 1935, давших огромное боль-
шинство пришедшей ему на смену лейборист-
ской партии, возникшей в 1900. Лейборист-
ское правительство отменило нек-рые из наи-
более реакционных мероприятий предшествую-
щих кабинетов, фактически лишавших пар-
ламент контроля над деятельностью прави-
тельства и над бюдясетом. 

В экономическом отношении послевоенные 
годы были д л я Н. 3 . тяжелым временем аграр-
ного кризиса . Падение цен на с.-х. продукты 
при значительной внешней задоллсенности 
Н . 3 . вызвало падение ново-зеландского фун-
та стерлингов в начале мирового экономическо-
го кризиса . Английский с . -х . протекционизм 
30-х гг. т а к ж е больно ударил по интересам 
П. 3 . , несмотря на решения Оттавской кон-
ференции (см.). Одним из проявлений мирового 
экономического кризиса в Н . 3 . была жестокая 
безработица, к - р а я не была ликвидирована 
и поело преодоления низшей точки кризиса . 
В условиях обострения международных про-
тиворечий, связанных с агрессией фашистских 
государств, Новая Зеландия представляет один 
из объектов колониальных вожделений фаши-
стской Японии. 

V I . Политические партии, рабочее движение. 
До 1930 основными буржуазными полити-

ческими партиями Н. 3 . были консервативная 
и либеральная партии. В последние годы пер-
вой мировой империалистической войны раз-
личие между ними стало уясе очень незначи-
тельным. В 1931 они образовали коалицион-
ное правительство, а на парламентских выбо-
рах 1935 выставили общих кандидатов—«на-
ционалистов». В середине 1930, после победы 
Рабочей (лейбористской) партии (Labour par ty ) 
на парламентских выборах, обе буржуазные 
партии слились n одну под названием «Нацио-
нальной партии», к - р а я провозгласила своей 
основной задачей борьбу против лейбористско-
го правительства. Эта партия проводит реак-
ционную политику и имеет в составе своих 
руководителей сильное фашистское ядро .—Ра-
бочая (лейбористская) партия образовалась в 
1900 и с тех пор неизменно росла , объединив к 
данному времени 100 тыс. членов (в порядке 
индивидуального членства и членства через 
профсоюзы); в числе ее членов—9.000 маори; ти-
р а ж еженедельника лейбористской партии «The 
Standard»—15.000. H a выборах 1935 лейборист-
с к а я партия добилась 53 мест (из общего чи-
сла 80) n парламенте Н . 3 . Образовавшееся в 
результате этой победы первое в истории Н . 3 . 
лейбористское правительство провело закон о 
40-часовой рабочей неделе и осуществило в за-
конодательном порядко р я д других прогрес-
сивных мероприятий в интересах рабочих и 
мелких фермеров. Но в то ж е время оно неод-
нократно отступало перед атаками реакции 
д а ж е по таким' важным вопросам, к а к право 
рабочих на стачку.—До 1937 в Н . 3 . сущест-

. вовало два профсоюзных объединения: Союз 
труда (Alliance of labour) и Объединение про-
фессиональных рабочих советов (Federat ion of 
Trades labour counsils); при 300 тыс. рабочих 
в H . 3 . число членов профсоюзов до 1937 
составляло 81 тыс. С 1937, в результате обра-

зования Ново-зеландской федерации труда (New 
Zealand federa t ion of labour), профессиональное 
движение объединяется единым профсоюзным 
центром. После достилсения единства проф-
двияеения число членов тред-юнионов возросло 
до 250 тыс. 

Коммунистическая партия Н . 3 . насчиты-
вает ок. 300 членов, но тиралс ее органа «Wor-
ker ' s Weekly» («Рабочий еженедельник») пре-
вышает 5.000. Н а муниципальных выборах 
1935 за коммунистическую партию было по-
дано 10.000 голосов. Коммунистическая пар-
тия пользуется значительным и возрастаю-
щим влиянием в рабочем движении Н. 3 . и 
всемерно борется за развертывание движения 
единого народного фронта, движения, на-
правленного на поддержку прогрессивной про-
граммы лейбористского правительства и на 
защиту и расширение экономических завое-
ваний и демократических прав трудящихся . 

V I I . Народное образование. 
Актом 1877 в Н. 3 . вводилось всеобщее, бес-

платное и «светское» обучение, обязательное 
д л я детей в возрасте 7—14 лет. Белое населе-
ние почти сплошь грамотно, но среди туземцев 
процент грамотных сравнительно низок; пра-
вительственная политика направлена на то, 
чтобы держать туземцев на низком уровне 
развития . Из 278,1 тыс. учащихся в школах 
всех типов 27,4 тыс. учащихся посещали 
частные школы, которые в большинство при-
надлежат организациям римско-католической 
церкви.—Дошкольное воспитание в П. 3 . 
дается в «отделениях д л я малышей» при эле-
ментарных школах (в 1934 в них было 20,4 тыс. 
детей 3—0 лет) и в немногочисленных отдель- j 
ных детских садах (в них—ок. 1,5 тыс. детей), . 
содержимых частными лицами и организа-
циями, которые в последнео время стали по-
лучать государственные дотации.—Элементар-
ные школы обыкновенно имеют 8-годнчный 
курс . Допускается прием детей с 5 лет. В эле-
ментарных школах дети обоего пола обу-
чаются совместно. Во внеучобные часы в этих 
школах д л я яселающих разрешается обучение 
религии. В последнео время реакция под-
н я л а яростную кампанию за введение обяза-
тельного обучения религии. К 1/1 1934 в По-
вой Зеландии было 2.058 элементарных школ. 
В Н . 3 . очень много карликовых школ; 1.452 
школы имели не болео 35 учащихся каждая . 
Общее число учащихся в элементарных шко-
л а х составляло ic 1 /VI I 1934 238,5 тыс. Охват 
школой «белых» детей в возрасте 0—14 лет 
составлял 99%. В особых сельских школах, 
находящихся в туземных районах и стоящих 
на весьма низком уровне, обучалось около 
7,5 тыс. детей.—Промеясуточная, или младшая 
средняя школа является новым, еще сравни-
тельно мало распространенным (4,5 тыс. уча-
щихся) типом учебного заведения с 2-годич-
ным курсом, предназначенным д л я детей в воз-
расте 11—13 лот. Эта школа может существо- ? 
вать отдельно или в видо младшей ступени 
средней школы. Д л я среднего образования 
существуют 5 категорий учебных заведений: 
1) средние школы (secondary schools) с кон-
центрацией преподавания на гуманитарных 
предметах; 2) комбинированные школы (со-
четание гуманитарного и реального типов); 
3) районные повышенные школы (dis t r ic t high 
schools), представляющие собой надстройки 
над элементарными школами с различными 
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уклонами (общеобразовательный, сельско-хо-
зяйственный, естественно-математический, до-
мовсдческий и др.) ; 4) технические школы с 
индустриальным, коммерческим, новых язы-
ков, домоводческим и другими отделениями; 
5) средние школы, содерлсимые на частные по-
жертвования, и частные клерикальные. Общее 
число учащихся в средних школах всех кате-
горий ок. 35,1 тыс. Совместное обучение детей 
обоего пола практикуется только в более мел-
ких средних школах.—Профессиональное обра-
зование дается в средних технич. школах . 
Около 9,5 тыс. подростков посещают вечерние 
технич. классы и дневные курсы.—Высшее 
образование дается 4 университетскими кол-
леджами, объединенными с ново-зеландским 
университетом и находящимися в городах: 
Окленд, Веллингтон, Крайсчерч и Денедин. 
В Н. 3 . имеется 2 агрономии. колледжа . Общее 
число студентов—4,7 тыс. Л и ш ь ок. 40% сту-
дентов обучается бесплатно. Туземцы на - . 
считываются в вузах единицами. 

НОВАЯ ЗЕМЛЯ, двойной остров, отделяющий 
Баренцово море от Карского , крупнейший из 
островов Советского Союза: длина—до 900 КМ, 
ширина—от 40 до 110 км, площадь с прилега-
ющими небольшими островами—ок. 92 тыс.«ж2 . 
Северная оконечность Н . 3 .—мыс Карлсен— 
лежит на 70°59' с. HI., ю ж н а я — мыс Кусов 
Нос—на 70°32' с. щ . , западная—на 51°42' в. д . , 
восточная оконечность — мыс Флиссинский— 
на 69° в. д. Глубоким проливом Маточкнп 
Шар (см.) Н> 3 . разделяется на два острова: 
Северный о-в и Южный о-в. Вдоль Н . 3 . тя-
нется горная цепь, понижающаяся с С. на Ю. 
В средней части острова высоты доходят до 
800—1.000 м, на С. горы поднимаются выше 
1.000 м; на южной оконечности Н . 3 . рассти-
лается низменная равнина. 

Н. 3 . испытала каледонскую складча-
тость (к-рая опоясывает Вост.-Европейскую 
плиту). В дальнейшем весьма активно прояв-
лялась герцинско-варисцийская складчатость, 
создавшая горную систему Н . 3 . , подверг-
шуюся затем довольно сильному разрушению. 
Горы Н. 3 . сложены кембрийскими, силурий-
скими и частично девонскими, сильно метамор-
физированными породами. Все они довольно 
сильно дислоцированы. С обеих сторон осе-

' вой складки обнаружены девонские отлоясения, 
такжо весьма сильно метаморфизированные. 
Окраинные части местами заняты каменно-
угольными отложениями. Складки II . 3 . пред-
ставляют продолжение «сладчатой дуги Сев. 
Урала, проходящей от Сев. Урала через хребет 
Пай-хой и о-в Вайгач на Н. 3 . В геологиче-
ском строении II . 3 . весьма паленую роль игра-
ют сбросы. Осадочные породы, слагающие 
Н. 3 . , прорезаны местами выходами изверлсен-
ных массивно-кристаллических пород, осо-
бенно в районе пролива Маточкин Шар. И з 
полезных ископаемых II . 3 . известны: мрамор, 
асбест, медная руда, аспидный камень и крас-
ная охра. Значительная часть II . 3 . покрыта 
льдами, к-рые, начинаясь небольшими пят-
нами в районо Маточкина Ш а р а , постепенно 
захватывают значительную часть Северного 
о-ва. Толщина льда в отдельных местах пре-
вышает 500 м. От обширных куполообразных 
полей льда отходят ледяные языки , достига-
ющие моря. 

К л и м а т острова довольно суров. Д л я всей 
Н. 3 . характерны непостоянная погода, боль-
шая влажность воздуха, почти всегда пасмурноо 

и хмурое небо, частые, хотя и незначительные 
атмосферные осадки, ту маны, постоянные ветры, 
частые вьюги и бури. Большая изменчивость 
погоды II. 3 . объясняется положением острова 
меисду холодным Карским и сравнительно теп-
лым Баренцевым морями. Образованию силь-
ных местных ветров (новоземельская бора) 
способствует гористый расчлененный рельеф 
Н. 3 . Иногда сила ветра достигает 00 м в се-
кунду. Средние температуры на II . 3 . таковы: 

Нина рь Июль Годовая 

Мыс Желания (север) . . 
Русская Ганань 
Маточкин Шар 
Малые Иарманулы (юг) . 

-22,2 
^-19,6 
-20,1 
-16,1 

-)2,2 
+3,9 
+5,0 
+6,4 

-10,8 
- 8.2 
- 8,2 
- 6,8 

Морозы достигают - 4 0 ° . Летом изредка тер-
мометр поднимается до + 1 0 ° и даже до + 1 4 ° 
(юле. часть). Осадков до 200 мм в год. 

Вследствие суровости климата и большого 
оледенения р а с т и т е л ь н ы й м и р острова 
беден. Древесная растительность представлена 
лишь карликовой ползучей березой и ивой. 
Цветковых растений ок. 200 видов. Много 
мхов и лишайников (до 400 видов). Растения 
произрастают небольшими пятнами по долинам 
рек и но южным солнечным склонам. Ж и в о т -
н ы й м и р II . 3 . представлен диким северным 
оленем, к-рый раньше водился в большом коли-
честве, песцом, леммингом и большим количе-
ством птиц, живущих большими колониями, т .н . 
птичьими базарами (кайры, люрики, чистики 
и др . ) . Много диких гусей, лебедей, гагар и гаг . 
Гага дает дорогой п у х . Пресмыкающихся на 
Н. 3 . нет. Насекомых очень мало. С моря на 
остров заходит белый медведь. В реках и озе-
рах П. 3 . водится голец—разновидность семги. 

И с т о р и я и с с л е д о в а н и я и з а с е л е -
н и я . Кем и когда была открыта И . 3 . , неиз-
вестно. Первые европейские мореплаватели, по-
сетившие ее в половине 10 в . , указывают, что 
II . 3 . была давно известна русским. Некоторые 
из путешественников пользовались тогда рус-
скими лоцманами и проводниками. По всей 
вероятности, П . 3 . была открыта новгородски-
ми ушкуйниками. Из зап.-европейских иссле-
дователей Н . 3 . отметим Баренца (см.). Боль-
ше всего по изучению П. 3 . сделали русские 
исследователи,, особенно Розмыслов (1768—09), 
Федор Литкс( 1821—24), Петр Пахтусов ( 1832— 
1835), Бор (1837), Циволъка (см.) (1837—39). 
Первое постоянное поселение на I I . 3 . воз-
никло в 1869, когда сюда приплыл на лодке не-
нец Фома Вылка с семейством. В 1872 на Н. 3 . 
было организовано постоянное селение в Ма-
лых Кармакулах , куда было переселено не-
сколько семей ненцев. С 1880 к II . 3 . устано-
влены регулярные пароходные рейсы. В 1894 
возникло поселение у входа в Маточкин Ш а р , 
а в 1897—ненецкое поселение в Белушьей губе. 
В 1910 возникло первое поселение на северном 
о-ве Н . 3 . Однако до Великой Октябрьской со-
циалистич. революции население Н. 3 . , не пре-
вышавшее 100 чел. , влачило нсалкое существо-
вание, находясь в постоянном долгу у купцов 
и кулаков-промышленников, к-рые за гроши 
или за водку скупали у населения дорогие меха . 
После победы Великой Октябрьской социали-
стич. революции Советским правительством 
были приняты решительные меры к улучшению 
условий жизни населения Н . 3 . и к его увели-
чению, что являлось необходимой предпосылкой 

7* 
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для освоения природных ресурсов острова. 
В 1925 организуется становище Красино; в 
1926—становище Русаново; в 1930—становище 
на п-ове Адмиралтейства; в 1932—становища 
на мысо Лагерном, в губе Архангельской, в 
Русской Гавани и в 1935—становище на мысе 
Желания . В 1934 население Н. 3 . насчитывало 

339 чел., из них около половины ненцев. Со-
ветское правительство организовало на Н. 3 . 
школу, больницу, склады с продовольствием, 
собачьи питомники и пр. Население II. 3 . 
занимается охотой на песца, белого медводя, 
морского зверя, гусей, лебедей, ловлей рыбы и, 
частично, оленеводством. Домашние олени за-
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возились па Н. 3 . с 19&7 по 1932. Кроме про-
мыслового населения, на Новой Земле живут 
работники исследовательских станций, откры-
тых на Новой Земле при Советской власти, 
на Маточкином Шаре, в Русской Гавани, на 
мысо Желании. И. Иванов. 

НОВАЯ ИРЛАНДИЯ (New Ireland), второй по 
размерам остров в Нисмарковом архипелаге 
(см.). Площадь—-7.250 кл»; население—37,4тыс. 
чел. (1934). Остров горист; высшая точка—• 
2.135 м. Гл. город Кавьенг. С 1884 по 1919 ост-
ров принадлежал Германии—под названием 
Новый Брауншвейг; с 1919—мандат Австра-
лийского Союза. 

НОВАЯ НАЛЕДОНИЯ (Nouvelle Calédonie), 
колониальное владение Франции в Тихом оке-
ане в группе островов Меланезии под 17— 
23° ю. ш. и 164—169° в. д. Состоит из одноимен-
ного острова (территория—-16,7 тыс. км2) и 
близлелеащих островов—Лоялти (см.) и др. 
Общая площадь—19,8 тыс. км2; население— 
62,9 тыс. чел. (1931)—состоит из меланезийцев 
(ок. 50%), европейцев и ввезенных для работы 
на рудниках яванцев и тонкинцев. Собственно 
H. К.—гористый остров (вершина Панье— 
I.650 м), слоясенный древними палеозойски-
ми породами (гнейсы) и мезозойскими (с за-
лежами каменного угля); на Ю. распростра-
нены змеевки с выходами руд никеля и хрома. 
Берега острова сильно изрезаны и имеют много 
удобных оухт, доступ к которым затруднен 
коралловыми рифами. Климат тропический 
(в Нумеа средняя годовая температура +23,3°, 
в августе+20,8° , в январе—феврале+26,6°) . 
Годовых осадков—до 1.800 мм. (на востоке). 
Тропические леса; на 3 . острова—саванны с 
зарослями акаций. — Французская буржуазия 
первоначально использовала II. К. в качестве 
места каторги для уголовных преступников. 
Сюда лее ссылались и политич. заключенные. 
В связи с начатой франц. капиталом эксплоа-
тацией крупных минеральных богатств коло-
нии (никель, кобальт, хром, железо, марганец, 
золото, свинец и др.) ссылка преступников 
и политич. заключенных в II. 1С. в дальнейшем 
была прекращена. По добыче никеля (в 1936— 
4,9 тыс. m) II. К. занимает второе (после Канады) 
место в капиталистич. мире, по добыче хрома— 
четвертое. Имеются предприятия по выплавке 
никеля, мясоконсервные, маслобойные и др. 
На захваченных у туземцев землях колониза-
торы развернули плантационное х-во (кофе, 
кокосовые пальмы и др.). Туземцы сеют маниок, 
маис, разводят скот. Вывозит Н. К. , гл. обр., 
минералы, кофе и копру. Главный город— 
Нумеа. От Нумеа до Паита имеется железная 
дорога (30 км). Дорог, годных для автосооб-
щения,—ок. 250 км. 

И с т о р и я . Остров был 0Ticpi.iT знаменитым 
мореплавателем Куком (см.) в 1774. В 40-х гг. 
19 в. завязывается англо-франц. соперничество 
вокруг вопроса об обладании II. К. , закон-
чившееся в 1853 победой Франции. В 1860 
II. К. была превращена в отдельную колонию, 
управляемую губернатором, с 1906 принимаю-
щим также участие (согласно англо-франц. 
конвенции 1906) в управлении Ново-Гебрид-
скими о-вами совместно с англ. уполномочен-
ным. С 1864 Н. К. служила местом ссылки для 
уголовных преступников, а в 1871—72 сюда 
были сосланы ок. 4.000 участников Париж-
ской Коммуны. В 1896 ссылка на остров факти-
чески прекратилась, а в 1931 колония ссыль-
ных была ликвидирована. 

НОВАЯ ЛАДОГА, город в Волховском районе 
Ленинградской обл. Расположен на берегу 
Ладожского озера (Новоладожского канала) , 
в устьи р. Волхова; 3,8 тыс. жит. (1935). Н. Л . 
является крупным транспортным узлом на 
трассе Мариинской водной системы. Главные 
занятия населения—рыболовство и обслужи-
вание водного транспорта.—II. Л . была постро-
ена в 1704 по приказу Петра I на месте суще-
ствовавшего здесь монастыря. 

НОВАЯ ЛЯЛЯ, город, районный центр в се-
верной части Свердловской области, станция 
Ж. д. им. Л . М. Кагановича; 15 тыс. жит. 
(1935; в 1926—7 тыс.). Н. Л.—крупный центр 
по обработке древесины. Восьмирамный лесо-
пильный завод, деревообрабатывающий комби-
нат и целлюлозно-бумажный комбинат (с 1913), 
реконструированный в годы первой пятилетки 
(мощность увеличена с Зтыс. до 11,5 тыс. m цел-
люлозы; установлена вторая бумагоделательная 
машина, вырабатывающая кабельную бумагу 
для электротехнич. промышленности и крафт-
бумагу для цементной и пр.). Построен завод 
фибролитовых плит. Поселок электрифициро-
ван. Открыты школы, больница, клуб, кино. 

НОВАЯ МЕНСИНА, Н ь ю - М е к с и к о ( N e w 
Mexico), штат в группе горных штатов США. 
Граничит на С. со штатом Колорадо, на 3 .—со 
штатом Аризона, на Ю.—с Мексикой и со шта-
том Техас, на В.—со штатами Техас и Окла-
гома. Территория—317,6 тыс. км2; население— 
422тыс. чел. (1936).—В физико-географич. отно-
шении H. М. представляет в основном обширное 
плоскогорье, пересеченное многочисленными 
горными цепями и прорезанное глубокими до-
линами. Климат сухой. Валснейшие реки: Рио 
Гранде-дель-Норте, Рио Пекос, Канейдиан. 

П. М.—один из наименее населенных и эко-
номически развитых штатов в США; плотность 
населения—всего 1,3 чел. на 1 км*. Основой 
хозяйственной лсизни штата является горная 
пром-сть и пастбищное животноводство мясо-
шерстного направления. Добывается золото (в 
1936—1.120кг), серебро (40 т ) , медь(3 тыс. то), 
свинец (6 тыс. m), цинк (18 тыс. то), уголь 
(1.440 тыс. то). С 1924 развернута добыча нефти, 
в 1936 давшая 27,2 млн. баррелей. Общая 
продукция горнодобывающей пром-сти в 1935 
составила 33,5 млн. долл. (в 1929—37,1 млн. 
долл.). Обрабатывающая нром-сть ничтожна— 
всего 199 предприятий с 3,5 тыс. рабочих и 
продукцией на 15,3 млн. долл. (1935). В основ-
ном это лесообрабатывающие заводы, муко-
мольные предприятия, механические и ж.-д. 
мастерские. В 1935 в штате насчитывалось 
41,3 тыс. ферм, занимавших 43,9% территории 
штата. Преобладает крупное землевладение, 
применяющее наемный труд. Арендаторами за-
нято 19% ферм и 13,3% их общей площади. З а 
последние 25 лет арендная форма землеполь-
зования значительно расширилась. Подавляю-
щая часть фермерской земли занята под паст-
бищами (в 1934—ок. 89%), под посевами в 1934 
находилось всего 5,5% и столько же под 
лесами. Мало развитое земледелие (кукуруза, 
пшеница, хлопок), сосредоточенное, гл. обр. , 
в восточной и сев.-вост. частях штата, на 25% 
ведется при помощи ирригации. Соответственно 
и продукция с. х-ва (в 1935—39 млн. долл. , 
в 1929—66,9 млн. долл.) в большей части (в 
1935—27,3 млн. долл.) состоит из продуктов 
животноводства и в значительно меньшей (11,7 
млн. долл.) из продуктов земледелия. В 1937 в 

1 H. М. насчитывалось 1.039 тыс. голов крупного 
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рогатого скота (из них только 76 тыс. молочных 
корон), 2.411 тыс. овец, 138 тыс. лошадей.— 
К р у п н ы х городов в штате не имеется. Главный 
город—Сайта Фе (11,2 тыс. жит . в 1930), наи-
более населенный центр—Альбукерке (26,бтыс. 
жит . ) . Имеется два университета (в Альбу-
керке и Лас-Вегас) , технич. и с.-х. коллед-
ж и , горное училище. Сеть яс. д.—4.602 »ш(1935). 

И с т о р и я . До появления европейцев тер-
ритория нынешней II . М. занята была частью 
оседлыми, частью кочевыми индейцами. Евро-
пейцы (в лице испан. миссионеров) появились 
здесь впервые в 1539, а в 1598 возникло первое 
испап. поселение. Повторные восстания индей-
цев против испан. колониального гнета жестоко 
подавлялись . К концу 18 в . население II . М. 
исчислялось в 30 тыс. U . M . составляла часть 
Мексики и вместе с нею в 1824 освободилась 
от господства Испании. В 1840 H . М. занята бы-
л а сев.-амер. войсками и по мирному договору 
1848 отошла к США. Созданная здесь террито-
р и я U . M . была значительно больше ныне суще-
ствующего штата и включала почти всю Ари-
зону,часть Колорадо и пр. Свои настоящие гра-
ницы H. М. получила в 1803. Во время гра-
жданской войны 1801—05 H. М. присоедини-
лась к северянам и была ареной крупных боев. 
С 1850 до я н в а р я 1912 II . М. была террито-
рией, в 1912 признана штатом. Из коренного 
индейского населения в H . М. осталось менее 
20.000 чел., поселенных в резервациях. 

«НОВАЯ ОППОЗИЦИЯ», антипартийная и анти-
советская , капитулянтская , двурушническая 
троцкистско-моныневистская группа , органи-
зованная в Ленинграде Зиновьевым и Камене-
вым в период X I V Съезда партии (1925). «Н. о.» 
выступила против политики построения со-
циализма в СССР, против социалистической 
индустриализации пашей страны, против укре-
пления союза рабочих и крестьян. «Н. о.» доби-
валась реставрации капитализма и выдвинула 
план превращения СССР в аграрный, безоруж-
ный и слабый придаток к империалистич. стра-
нам. Такой предательский план знновьевцев 
означал прямое экономическое закабаление 
нашей страны, обречение ео на постоянную 
промышленную отсталость в угоду хищникам 
империализма и в конечном итоге—гибель 
страны социализма. X I V Съезд партии за-
клеймил «план» «II. о.» к а к план порабощения 
и закабаления СССР и осудил взгляды «II. о.» 
кале антипартийные, вралсдебиые марксизму-
ленинизму. 

Съезд принял решение, являющееся законом 
партии, обязательным д л я всех членов партии. 
«В области э к о н о м и ч е с к о г о с т р о и -
т е л ь с т в а съезд исходит из того, что наша 
страна , страна диктатуры пролетариата, имеет 
„все необходимое д л я построения полного со-
циалистического общества" ( Л е н и н). Съезд 
считает, что борьба за победу социалистиче-
ского строительства в СССР является основ-
ной задачей нашей партии» [ВКП(б) в резолю-
ц и я х . . . , ч. 2, 5 изд . , 1930, стр. 49]. «Тов. Сталин 
разоблачил троцкистско-меныпевистскую сущ-
ность „новой оппозиции". Он показал , что 
Зиновьев и Каменев только перепевают пе-
сенки врагов партии, с которыми Ленин вел 
в своо время беспощадную борьбу. 

Было ясно, что зиновьевцы—это плохо за-
маскированные троцкисты» [История ВКИ(б) . 
Под редакцией Комиссии Ц К ВКИ(б) , 1938, 
стр. 264]. Зиновьевцы не подчинились воле 
партии и начали гнусную борьбу против 

решений X I V Съезда . 'Зиновьев устроил со-
брание Ленинградского губкома комсомола, 
верхушку к-рого зиновьевцы-двурушшнеи вос-
питали в духе вралсды и ненависти к партии и 
ее ленинскому Ц К . Это антипартийное собра-
ние вынесло враждебное и чуждое Ленинскому 
комсомолу, небывалое в истории ВЛКСМ поста-
новление о неподчинении решениям X I V Съезда 
партии. Это чудовищное решоние верхушки i 
ленинградского комсомола было совершенно ' 
чуждо комсомольским массам города Ленина. ! 
Поэтому верхушка эта была легко разгром-
лена, и ленинградская организация комсомола 
вновь заняла соответствующее ей место в Ле-
нинском комсомоле. 

Д л я разъяснения членам ленинградской пар-
тийной организации преступного, двурушни-
ческого, антибольшевистского характера по-
зиции ленинградской делегации, занятой ею 
на X I V Съезде, были посланы в Ленинград то-
варищи Молотов, Киров, Ворошилов, Кали-
нин, Андреев и др . В Ленинграде были про-
ведены отчетные собрания о работе X I V Съез-
да партии и созвана экстренная партийная 
конференция.—Подавляющее большинство ле-
нинградской парторганизации (более 97%) 
по-большевистски одобрило решения X I V Съез-
да партии и осудило антипартийную зиновьев-
скую «II. о.», представлявшую уже тогда куч-
ку обанкротившихся «генералов без армии». 
Большевики Ленинграда остались в передовых 
рядах партии Ленина—Сталина. Вопреки на-
деждам врагов народа, во главе ic-рых стоял 
Троцкий со своими подручными—Зиновьевым, 
Каменевым, Бухариным,—партия и беспаотий-
ные массы еще крепче сплотились вокруг ле-
нинского Ц К и т. Сталина. 

Тов. Сталин, подводя итоги работам 
X I V Съезда партии, писал: «Историческое зна-
ченйо X I V Съезда BKII состоит в том, что он 
сумел вскрыть до корней ошибки новой оп-
позиции , отбросил прочь ое неверие и хныканье, 
ясно и четко наметил путь дальнейшей борьбы 
за социализм, дал партии перспективу победы 
и вооружил тем самым пролетариат несокру-
шимой верой в победу социалистического 
строительства» (С.т а л и н , Вопросы лениниз-
ма, 10 изд. , стр. 150). 

В связи с злодейским убийством т. Кирова 
следствио установило, что в 1933—34 в Ленин-
граде из зиновьевской оппозиции образовался 
контрреволюционный, террористический «ле-
нинградский центр», связанный с представи-
телями капиталистич. государств и ставивший 
себе целыо убийство воисдей коммунистической 
партии. Вскоре было обнарулсено наличие 
подпольного контрреволюционного «москов-
ского центра». Неся шпионскую слуясбу по за-
даниям фашистских разведок, Зиновьев, Каме-
нев и др. двурушники на суде прикинулись 
раскаявшимися. IIa деле они скрыли от партии 
и народа свою связь с Троцким, свою шпион-
скую, вредительскую «работу», свой союз с 
бухаринцами и наличие трощснстско-бухарин-
ской банды наемников фашизма. «Самое чу-
довищное нравственное и политическое падо-
ние этих людей, самая низкопробная подлость 
и предательство, прикрывавшиеся двурушни-
ческими заявлениями о преданности партии, 
были вскрыты на судебном процессе, который 
происходил в Москве в 1936 году» [История 
ВКП(б). Под редакцией Комиссии Ц К ВКП(б), 
1938, стр. 312]. Эта троцкиста«» - бухарин-
ская банда агентов немецко-японского фашиз-
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ма готовила поражение нашего рабоче-кресть-
янского государства, готовилась, в случае на-
падения империалистов на СССР, открыть им 
фронт. Она организовала убийство т. Кирова и 
готовила убийство других членов Ц К партии. 

Так в борьбе против партии и Сбветской 
власти «Н. о.» слилась в единый контррево-
люционный троцкистско-зиновьевский блок 
и вместо с бухаринцами превратилась в бан-
ду шпионов, убийц и диверсантов из лагоря 
фашистских разведок (см. Троцкистско-згь-
повьевский антисоветский блок). 

НОВАЯ ПОМЕРАНИЯ, остров в архипелаге 
Бисмарка; иринадлелсал под этим названием 
Германии с 1884 по 1919. Теперь называется 
Новая Британия (см.). 

НОВАЯ ПРАГА, село, районный центр в Киро-
воградской обл. ,в 13 км к 10. от станции Пан-
таевки Одесской ж . д. (в 18 км ic В. от Знамен-
ки); 12,3 тыс. жит. (1935). Артели—гончарная , 
швейная и саполсная. Имеется инкубаторная 
станция. Район зерновой, со значительными по-
севами сахарной свеклы; имеются два свекло-
вичных совхоза и сахарный завод. 

«НОВАЯ РЕЙНСКАЯ ГАЗЕТА», «Н о й е р о й -
н и ш о ц е й т у н г » («Neue Rheinische Zeitung»), 
выходила под редакцией К . Маркса (см. Маркс 
и марксизм) с 1/VI 1848 по 19/V 1849. В состав 
редакции входили: Ф. Энгельс, В. Вольф, 
Э. Дронко, Ф. Вольф, Г. Веерт и Э. Бюргере . 
После мартовской революции 1848 в Германии 
Маркс и Энгельс обосновались в Кёльне и 
приступили к организации большой елседнев-
ной газеты. Газота эта была органом демокра-
тической партии. Первый номер газеты вышел 
вечером 31 /V с датой 1 /VI . Вхождение Маркса 
и Энгельса в демократич. партию определялось 
тем, что немецкий пролетариат еще не осознал 
своей исторической роли, а «несколько сотен 
разрозненных членов Союза коммунистов ока-
зались незаметными в огромной, приведен-
ной внозапно в движение, массе» ( Э н г е л ь с , 
Маркой «Новая Рейнская газета», в кн. : М а р к с 
и Э н г е л ь с , Соч., т . VI , стр. 5). С первых 
лее номеров «Новая рейнская газета» з аняла 
вполне определенную позицию борьбы за не-
прерывную революцию, борьбы за превращение 
полуреволюции в полную революцию. «П. р . г.» 
была единственной газетой, «которая в тогдаш-
нем демократическом движении представляла 
точку зрения пролетариата» ( Э н г е л ь с , 
Карл Маркс, в кн. : М а р к с и Э н г е л ь с , Со-
чинения, т. XV, стр. 415). «II. р . г.» вела ре-
зкую и решительную борьбу с мелкобуржуаз-
ными демократами, критикуя их слабость, не-
решительность, трусость, выдвигая «повсюду, 
во всех конкретных случаях , свой специфи-
чески пролетарский характер» ( Э н г е л ь с , там 
же).—Эту тактику сотрудничества с демокра-
тической партией Ленин считал единственно 
правильной, т. Сталин приводил се к а к пример 
принципиальной допустимости, в известных 
условиях, участия марксистов и сотрудничест-
ва с революционной буржуазией. В своих стать-
ях , фельетонах, корроспонденциях «II. р . г.» 
разоблачала контрреволюционную деятель-
ность германской буржуазии , требовала корен-
ного разрешения крестьянского вопроса , пол-
ного уничтожения политического и экономич. 
господства крупных землевладельцев, демо-
кратизации государственного строя, националь-
ной независимости Польши, Венгрии, Ита-
лии , войны с «европейским лсандармом» Нико-
лаем I, готовившим интервенцию. В язвитель-

ных тонах она сокрушала демократич . к у м и р о в , 
в страстных, полных огня , статьях защищала 
июньских борцов в П а р и ж е , вскрывая тайну 
этой революции к а к революции пролетарской. 

Прусское правительство попыталось з а -
крыть этот боевой орган пролетариата во время 
осадного положения в Кёльне в сентябре 
1848. Энгельс, В. Вольф, Дронко вынуждены 
были скрыться . Газета была приостановлена 
с 25/ IX по 17 /Х. Маркс остался на посту и под-
готовлял дальнейшее издание газеты. После 
снятия осадного положения газета стала 
вновь выходить. В состав ее редакции вошел 
Фрейлиграт (см.). После перерыва «Н. р . г.» 
развернула кампанию помощи революционной 
Вене, а после государственного переворота 
в Пруссии каждый ее номер начинался «с при-
зыва к народу не платить налогов и на насилие 
отвечать насилием» ( Э н г е л ь с , К а р л Маркс, 
в кн.: M а р к с и Э н г о л ь с, Соч., т . X V , 
стр. 415—416). 7 и 8 / I I 1849 редакция газеты 
должна была предстать перед судом п р и с я ж -
ных по обвинению в подстрекательстве, но 
оба процесса выиграла . Три месяца еще про-
дерлсалась «П. р . г.» в условиях наступающей 
реакции, когда с введением нового осадного 
пололсения в Кёльне в мае 1849 она была за-
крыта. Последний ее номер, возглавленный 
«Прощальным словом» Фрейлиграта , был на-
печатан красным шрифтом и вышел 19/V. 
В полной достоинства и язвительной статье 
редакция бросала вызов реакции: «мы беспо-
щадны и не просим пощады у вас». Ленин 
писал о ней к а к о газете, «доныне остающейся 
лучшим, непревзойденным органом революци-
онного пролетариата» ( Л е н и н , Сочинения, 
т. X V I I I , стр. 35). 

НОВАЯ РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА, 
название, под которым выступало передовое 
творческое направление 60-х гг . , известное 
таюке под именем «Могучей кучки» (см.). Впо-
следствии определение II . р . м. ш. распростра-
нилось и на младшую группу композиторов, 
связанных со школой Римского-Корсакова и 
входивших в т. н. Беляевский к р у ж о к (см. 
Русская музыка). 

НОВАЯ УШИЦА, поселок городского типа , 
районный центр в Каменец-Подольской области 
УССР, в 38 км, к западу от станции Копай 
Юго-Западной ж . д. (в 31 км к югу от Жме-
ринки); 6.503 ж и т е л я (1935). Плодоовощный 
завод. Инкубаторная станция. Открыта школа 
механизации сельского хозяйства и др. 

НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ (Nova Scotia) , провин-
ция в юго-вост. части Канады, охватывающая 
одноименный полуостров, а также о-в Кейп-
Бретон в Атлантическом океане. Территория— 
55,5 тыс. км2; население—512,8 тыс. чел. 
(1931). Обширные леса , покрывающие зна-
чительную часть территории провинции, улсе 
сильно использованы, и важнейший прежде 
лесной промысел ныне потерял свое былое 
значение. В сельском хозяйстве преобладает 
молочное животноводство, сильно развито 
плодоводство (Аннапольская долина известна 
своими яблоками) . По рыболовству Н . Ш . 
занимает в Канаде 2-е место (после Брит . Ко-
лумбии). I Ia о-ве Кейп-Бретон ведется добыча 
у г л я (в 1935—5,8 млн. m), а на С.-З. провин-
ции—лселезной руды. Развиты лесная и рыбо-
консервная промышленность, а также метал-
л у р г и я (в Сиднее) на базе местных углей и 
местной и ньюфаундлендской руды. Главный 
город и порт—Галифакс. 
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«особая политика пролетарского государства, 
рассчитанная на допущение капитализма, при 
наличии командных высот в р у к а х пролетар-
ского государства, рассчитанная на борьбу 
элементов капиталистических и социалисти-
ческих, рассчитанная на возрастание роли со-
циалистических элементов в ущерб элементам 
капиталистическим, рассчитанная на победу 
социалистических элементов над капиталисти-
ческими элементами, рассчитанная на уничто-
жение классов, на постройку фундамента со-
циалистической экономики» ( С т а л и н , Об оп-
позиции, 1928, стр. 211). Необходимость нэпа— 
единственно правильной политики победивше-
го пролетариата—вытекает из учения Маркса— 
Энгельса—Ленина—Сталина о переходном пе-
риоде (си.), как периоде революционного преоб-
разования диктатурой пролетариата капитали-
стич. общества в общество социалистическое. 
Создав в ходе победоносной социалистич. ре-
волюции органы своей государственной власти, 
пролетариат должен подавить всякие попытки 
эксплоататоров вернуть утраченное господство, 
организовать оборону страны, создать социа-
листич. производство, перестроить коренные ос-
новы жизни миллионов людей, перевоспитать 
себя и всю массу трудящихся ; пролетариат ис-
пользует свою власть д л я упрочения союза с 
трудящимися города и деревни, для вовле-
чения в строительство социализма мелких, 
разрозненных товаропроизводителей, перевос-
питания их, перевода их хозяйств на рельсы 
социализма, для уничтоишния классов, для 
построения социализма. Лонин, развивая уче-
ние Маркса—Энгельса о переходном периодо, 
о диктатуре пролетариата , обосновал, исходя 
из закона неравномерности развития капита-
лизма при империализме, возмояшостьпострое-
ния и победы социализма в одной отдельно 
взятой стране и невозмолсность одновремен-
ной победы социализма во всех странах, ге-
ниально разработал вопрос о нэпе, о кон-
кретных путях экономической политики, «при 
помощи которых пролетариат, имея в ру-
к а х экономические командные высоты(промыш-
ленность, землю, транспорт, банки и т. п.), 
смыкает социализированную индустрию с 
сельским хозяйством („смычка индустрии с 
крестьянским хозяйством") и ведет, таким об-
разом, все народноо хозяйство к социализму» 
( С т а л и н , Вопросы лонинизма,10изд.,стр.171). 
Тов. Сталин продолжает развитие марксист-
ской теории, обогащая ее новым опытом в но-
вых условиях классовой борьбы. Разнообразие 
хозяйственных укладов, присущее в той или 
иной степени не только экономически отста-
лым, но и высбко развитым капиталистическим 
странам, и скрытых за ними классовых отно-
шений, сохранение в ряде областей хозяйствен-
ной жизни навыков и традиций, унаследован-
ных от буржуазного общества, требуют от про-
летарского государства проведения таких меро-
приятий, к-рые обеспечивают победу социали-
стических форм хозяйства, укроплоние союза 
пролетариата с трудящимися города и деревни 
при гегемонии пролетариата в этом союзе. 
«10-—20 лет правильных соотношений с кресть-
янством,—говорил Ленин,—и обеспечена побе-
да в всемирном масштабе» ( Л е н и н , Соч., 
т . X X V I , стр. 313) .—Нэп, следовательно, яв-
ляется необходимым этапом всякой социалисти-
ческой революции (см. Программу и Устав Ком-
мунистического Интернационала, 1937,стр.37— 

38). Н а международный характер нэпа указы-
вал Ленин, говоривший при переходе к нэпу, 
что «та задача , которую мы решаем сейчас, по-
ка—временно—в одиночку, кажется задачей 
чисто русской, но на деле это—задача, которая 
будет стоять перед всеми социалистами» ( Л е -
н и н , С о ч . , т о м Х Х У П , с т р . 140—141).—Только 
на основе нэпа стало возможно в СССР создать 
крупную социалистическую индустрию, под-
готовить и осуществить социалистич. переделку 
крестьянского хозяйства , одержать победу над 
капиталистич. элементами, выкорчевать корни 
капитализма, перейти от многоукладной эконо-
мики к социалистической, обеспечить победу 
социализма во всем народном хозяйстве. 

Переход к нэпу в Советской республике был 
осуществлен весной 1921 после победоносного 
окончания трехлетней войны с иностранными 
интервентами и гражданской войны, отстояв-
шей целость и независимость Советской страны. 
Однако основы нэпа, этого гениально начертан -
ного плана построения социализма, были раз-
виты Лениным еще в 1918 в его замечательных 
работах «Очередные задачи Советской власти» 
и «О „ловом" ребячество и о мелкобуржуазно-
сти» и др. План социалистического строитель-
ства, разработанный Лениным, включал орга-
низацию строжайшего и всенародного учета и 
контроля за производством и распределением 
продуктов, создание новой социалистической 
дисциплины, организацию социалистического 
соревнования, повышение производительности 
труда , внедрение социалистического принципа 
оплаты по труду, использование буржуазных 
специалистов, осуществление единоначалия 
и т .д . Предатели родины, скатившиеся в болото 
фашистских охранок ,—Троцкий, Бухарин и 
возглавляемая последним так наз . группа «ле-
вых коммунистов», повели яростную борьбу 
против ленинского плана построения социа-
лизма, против внедрения социалистич. учета 
и контроля, обуздания мелкобурлсуазной сти-
хии, против социалистич. дисциплины труда , 
защищали кулака , лодыря, спекулянта. Пар -
т и я разгромила все попытки замаскировав-
шихся врагов народа помешать социалисти-
ческому строительству. Ленин неоднократно 
подчеркивал преемственность нэпа с полити-
кой, проводившейся Советской властью в пер-
вый период ее существования. «По сути дела,— 
говорил Ленин о нэпе,—в ней больше старого, 
чем в предыдущей нашей экономической поли-
тике» ( Л е н и н , Соч., т . X X V I I , стр. 37), т. е. 
в политике поенного коммунизма, к -рая была 
политикой вынуяеденной, навязанной проле-
тарскому государству гражданской войной, 
интервенцией. В своем докладе на X Съезде 
РКП(б) Ленин подчеркнул, что декрет о прод-
налоге—первый декрет нэпа—имел ужо своего 
предшественника в законе о натуральном на-
логе с земледельцев (30/Х 1918).—Развертывая 
свой план построения социализма, Ленин гово-
рил о причудливом переплетении в экономике 
Советской республики укладов патриархаль-
ного , мелко-товарного, частно-капиталистиче-
ского, госкапиталистического и социалистиче-
ского. Задача заключалась в том, чтобы в ус-
ловиях многоукладное™, при преобладании в 
стране мелко-товарного хозяйства, осуществить 
такие мероприятия в экономич. политике, ко-
торые обеспечили бы систематич. воздействие 
рабочего класса на крестьянство, ведущую 
роль социалистич. сектора и его победу. «Либо 
мы подчиним с в о е м у контролю и учету этого 
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мелкого бурнсуа (мы смолсем это сделать, если 
сорганизуем бедноту, т. е. большинство насе-
ления или полупролетариев, вокруг созна-
тельного пролетарского авангарда) , — писан 
Ленин, —либо он скинет нашу рабочую власть 
неизбежно и неминуемо, как скидывали рево-
люцию Наполеоны и Кавеньяки , именно на 
этой мелко-собственнической почве и произрас-
тающие. Так стоит вопрос. Только так стоит 
вопрос» ( Л е н и н , С о ч . , т . X X V I , стр. 323—324). 
В условиях преобладания в стране мелко-
товарного крестьянского хозяйства и относи-
тельно слабой1 еще социалистич. промышлен-
ности Ленин считал государственный капита-
лизм—т. е. допущение капиталистич. отноше-
ний при контроле Советского государства, при 
сохранении в р у к а х пролетариата командных 
экономических высот—одной из возмоисных пе-
реходных форм хозяйства. «Государственный ка-
питализм,—говорил Ленин,—это—тот капита-
лизм, который мы сумеем ограничить, пределы 
которого мы сумеем установить, этот государст-
венный капитализм связан с государством, а го-
сударство это—рабочие, это—передовая часть 
рабочих, это—авангард, это—мы» (Л е н и н, 
Соч., т. X X V I I , стр. 237). В речи «Об измене-
ниях Советской Конституции» т. Молотов под-
черкивал, что «тогда партия считала переход 
значительной части хозяйства страны на рельсы 
государственного капитализма одной из наи-
более желательных предпосылок д л я ускоре-
ния подготовки социалистической перестройки 
народного хозяйства» ( М о л о т о в В . М . , 
Об изменениях в Советской Конституции, 
1935, стр. 6). Начавшаяся гражданская война 
и интервенция империалистических хищников 
заставили партию Ленина—Сталина выдви-
нуть на первый план задачу вооруженной за-
щиты пролетарского государства. Пролетар-
ское государство вынуждено было ввести воен-
ный коммунизм, означавший мобилизацию всех 
сил и материальных ресурсов страны на дело 
обороны. Продразверстка (см.), национализа-
ция всей промышленности, запрещение частной 
торговли, централизация всех ресурсов стра-
ны в руках государства—вот мероприятия, 
которых требовали задачи обороны. В усло-
виях гражданской войны создался и закре-
пился военно-политич. союз рабочего класса и 
крестьянства, к-рый базировался на том, что 
«крестьянин получал от Советской власти зем-
лю и защиту от помещика, от кулака , рабочие 
получали от крестьянства продовольствие по 
продразверстке» [История ВКП(б). Под ред. 
Комиссии Ц К ВКП(б), 1938, стр. 2381. 

Переход от вооруженной борьбы к мирному 
социалистич. строительству совершался в чрез-
вычайно сложной обстановке. З а годы импе-
риалистической, а затом и гражданской войны 
и иностранной интервенции хозяйство страны 
пришло в полный упадок. В 1920 промышлен-
ная продукция составила только 14% довоен-
ной, а сельское хозяйство—ок. 50%; в стране 
свирепствовал голод, ощущался острый недо-
статок самых необходимых предметов потреб-
ления. Крестьянство, мирившееся в период 
борьбы с интервенцией с изъятием всех из-
лишков по продразверстке, стало теперь вы-
ражать недовольство политикой военного ком-
мунизма, системой продразверстки, требовало 
снабжения деревни достаточным количеством 
товаров. «Вся система военного коммунизма, 
как отмечал Ленин, пришла в столкновение с 
интересами крестьянства» (там же) . Глубо-

чайшая хозяйственная разруха оказала свое-
влияние и на рабочий класс. На почве голода, 
и усталости проявлялось недовольство среди 
наименее устойчивой, наименее закаленной, 
части рабочих. Классовый враг попытался и с -
пользовать тяиселое хозяйственное положение, 
использовать недовольство крестьян; в ряде 
районов вспыхнули организованные белогвар-
дейцами и эсерами кулацкие мятежи. 

В этой напряженной обстановке коммуни-
стическая партия под руководством Ленина и 
Сталина осуществила переход к новой эконо-
мической политике. Основным документом, оп-
ределившим переход к нэпу, было решение 
X Съезда РКП(б) о переходе от продразвер-
стки к продналогу (см.), о переходе к новой 
экономической политике. «В этом повороте от-
военного коммунизма к нэпу сказалась вся. 
мудрость и дальновидность ленинской поли-
тики» ( т а м ж е , стр. 244). В докладе о на-
туральном налого Ленин указывал , что с пе-
реходом от разверстки к продналогу середняк— 
основная фигура деревни—получает стимул 
д л я ведения своего хозяйства , получает воз-
можность свободного распоряжения своими 
продовольственными и сырьевыми излишками, 
возмолсность торговли ими. Ленин указывал , 
что свобода торговли приведет вначале; к неко-
торому оживлению капиталистич. элементов, 
что придется допустить и частную торговлю 
и разрешить частным промышленникам откры-
вать частные предприятия. Но некоторая сво-
бода товарооборота и связанное с ней извест-
ное допущение капиталистич. элементов в ус-
ловиях , когда пролетариат владеет политич. 
властью и всеми командными высотами н а -
родного хозяйства, не представляет опасно-
сти для пролетарского государства. Наоборот, 
нек-рая свобода товарооборота создаст хозяй-
ственную заинтересованность у крестьян, при-
ведет к росту производительности труда, к 
быстрому подъему сельского хозяйства, к соз-
данию прочной базы — продовольственной, 
сырьевой, топливной—для развития крупной 
промышленности, являющейся основой социа-
лизма. Ибо «единственной материальной осно-
вой социализма может быть крупная машинная 
промышленность, способная реорганизовать и 
земледелие» (JI е н и н , Соч., т . X X V I , стр. 434). 
Поэтому еще с первыми признаками оконча-
ния гражданской войны Ленин разрабатывает 
план электрификации страны (ГОЭЛРО), план 
перевода хозяйства страны, в том числе и зем-
леделия, «на новую техническую базу, на тех-
ническую базу современного крупного произ-
водства» ( т а м лсо, стр. 46). Задача заключа-
лась в том, чтобы, накопив силы и средства, 
создав мощную социалистич. индустрию, перей-
ти в решительное наступление на капитали-
стические элементы, уничтонсить остатки капи-
тализма в стране. 

Военный коммунизм, вызванный исключи-
тельно задачами обороны страны, «был по-
пыткой взять крепость капиталистических 
элементов в городе и деревне штурмом, лобо-
вой атакой» [История ВКП(б) . Под ред. Ко-
миссии Ц К ВКП(б) , 1938, стр. 245]. Весной 
1921, в связи с окончанием гражданской в о й -
ны, стало ясно, что п р о д о л ж а т ы ю л и т и к у поен-
ного коммунизма невозможно, что этот «непос-
редственный переход к чисто социалистическим 
формам, к чисто социалистическому распре-
делению превышает наши силы» ( Л е н и н , 
Соч., т . X X V I I , стр. 345) и что необходимо-
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произвести временное отступление, чтобы по-
крепче связаться со своей тыловой базой и , 
накопив силы, перейти в новое наступление. 
И действительно, первый год осуществления 
•нэпа показал , что страна находится на подъе-
ме. Страна не только успешно справилась с 
голодом, но и получила сотни миллионов пу-
дов хлеба; достигнуто нек-рое улучшение в 
доле стабилизации р у б л я ; социалистич. про-
мышленность в целом достигла 19,5% довоон-
ного уровня против 13,8% в 1921; укрепился 

с о ю з рабочих и крестьян; возросла мощь и 
кропость диктатуры пролетариата . У ж е на 
X I Съезде партии Ленин заявил , что отступле-
ние кончено, что лозунгом является «подготовка 
.наступления н а ч а с т н о - х о з я й с т в о н -
н ы й к а п и т а л » ( Л е н и н , Соч., т. X X V I I , 
стр . 213). С огромной силой и убедительностью 
прозвучали в ноябре 1922 ленинские слова о 
том, что «из России нэповской будот Россия 
социалистическая» ( т а м ж е , стр. 360). 

, Троцкисты и их правые союзники, боровшие-
ся за восстановление капитализма в нашей стра-
не, не хотели понять ни этой особенности от-
ступления, предпринятого партией в начале 
нэпа , ни существа нэпа; они «считали, что 
нэп есть т о л ь к о отступление. Такое толко-
вание было им выгодно, потому что они воли 

.линию на восстановление капитализма. Это бы-
ло глубоко вредное, антиленинское толкование 
нэпа» [История ВКП(б). Под ред. Комиссии Ц К 
ВКИ(б) , 1938, стр. 245].—Решение X Съезда 
РКП(б) о переходе к нэпу обеспечивало проч-
ный экономич. союз рабочего класса и кресть-
янства для строительства социализма. Уступ-
кой среднему крестьянству, т . е. допущением 
известной свободы товарооборота, в к-рой был 
заинтересован середняк как мелкий произво-
дитель, партия и рабочий класс подвели проч-
ную экономия, базу под союз рабочего класса 
и крестьянства. «Мы открыто, честно, без вся-
кого обмана, крестьянам заявляем: д л я того, 
чтобы удержать путь к социализму, мы вам, 
товарищи крестьяне , сделаем целый ряд усту-
пок, но только в таких-то пределах и в та-
кой-то мере, и , конечно, сами будем судить— 
к а к а я это мера и какие пределы» ( Л е н и н, 
•Соч.,т. X X V I , стр. 401). Без укрепления союза 
между пролетариатом и крестьянством, без 
укрепления руководящей роли пролетариата 
в этом союзе было бы немыслимо усиление 
пролетарского государства, а следовательно, 
певозмолсно было бы и победоносное строитель-
ство социализма. Вот почему Ленин говорил, 
что «задача нэпа, основная, решающая, все 
остальное себе подчиняющая,- -это установле-
ний смычки между той новой экономикой, ко-
торую мы начали строить. . . , и крестьянской 
экономикой»(Л о н и н, Соч . ,т . XXVII , стр .230 ) . 
Допущение свободы товарооборота и связан-
ный с этим неизбежный рост капиталистич. эле-
ментов означал «экономическое соревнование 
меисду строящимся социализмом и стремящим-
-ся к возроисдению капитализмом на почве удо-
влетворения через рынок многомиллионного 
крестьянства» ( Л е н и н , там лее, стр. 147). 

Нэп по природе своей двойственен—учил 
т. Сталин. Допуская в известных рамках капита-
листич. отношения, используя их в интересах 
социалистич. строительства, диктатура проле-
тариата ведет одновременно упорную снстема-
тич. борьбу против капиталистич. элементов, 
проводя политику ограничения (и вытеснения) 
капиталистич. элементов на начальном этапе 

нэпа и ликвидацию кулачества к а к класса на 
основе сплошной коллективизации на более 
позднем этапе. На рельсах нэпа в упорных боях 
разрешалась проблема «кто кого». Нэп, по вы-
ражению Ленина, был партией введен «всерьез 
и надолго». «Если мы нридерисиваемся нэпа,— 
говорил в 1929 т. Сталин,—то потому, что он 
слуиснт делу социализма. Л когда он перестанет 
служить делу социализма, мы его отбросим 
к чорту. Ленин говорил, что нэп введен всерьез 
и надолго. Но он никогда не говорил, что нэп 
введен навсегда» ( С т а л и н , Вопросы лени-
низма, 10 изд. , стр. 317). 

Переходом к нэпу попыталась воспользо-
ваться в своей борьбе против социалистич. 
строительства разбитая в открытом бою, но 
окончательно не добитая бурясуазия, активно 
ноддерлсанная троцкистами, бухаринцами и др. 
оппозиционными группировками, навязавшими 
партии профсоюзную дискуссию, в к-рой ио 
сущоству спор шел об отношонии партии к 
массе в условиях перехода на мирную работу, i 
Троцкистско-бухаринские изменники и пре-
датели родины, исходившие из контрреволю-
ционной «теории» о невозмоленоети построения 
социализма в одной отдельно взятой стране, i 
отрицая двойственность нэпа, боролись против 
нэпа, как политики, рассчитанной на укреп-
ление диктатуры пролетариата, на построение 
социалистич. общества. Преклоняясь перед ка-
питализмом и стремясь укрепить позиции ка-
питализма в стране, они требовали уступок 
частному капиталу как внутри, так и вне стра-
ны, требовали сдачи частному капиталу ряда 
командных высот Советской власти на началах 
концессий или смешанныхакционерныхобщоств 
с участием иностранного капитала, требовали 
неограниченной свободы торговли. С другой 
стороны, «левые» крикуны, нолитич. уроды типа 
Ломинадзе, Шацкина и других впадали в пани-
ку , сеяли вокруг себя упадочнические настрое-
ния . Они пытались «доказать», что введение 
нэпа означает отказ от завоеваний Октябрьской 
революции, возврат к капитализму, гибель Со-
ветской власти. «И те и другие были чуисды 
марксизму, ленинизму.—Партия разоблачила и 
изолировала и тех и других. Партия дала па-
никерам и капитулянтам решительный отпор» 
I История ВКП(б). Под редакцией Комиссии 
Ц К ВКП(б), 1938, стр. 2471. Чем большие побе-
ды одерясивол социализм, чем безнадежнее 
становилось полоисонио эксплоататорских клас-
сов, тем яростнее, отчаяннее становились их 
вылазки против диктатуры пролетариата, про-
тив руководящей силы в системе диктатуры 
пролетариата—партии Ленина—Сталина. 

После уничтожения эксплоататорских клас-
сов в СССР бошеную борьбу против дикта- ' 
туры пролетариата и большевистской партии 
иродоллсают вести вралсдобные социализму 
эломенты, троцкистско-бухаринские выродки— 
агонты фашистских разведок. 

Период борьбы партии за восстановление на-
родного хозяйства (1921—25). Порвый период 
нэпа, этап, следовавший непосредственно за 
гражданской войной,—это период восстанови-
тельный. В этот период перед партией и Совет-
ской властью стояли следующие основные за-
дачи: а) подвести экономич. основу под рабо-
че-крестьянский союз; б) восстановить сель-
ское хозяйство и мелкую промышленность и 
тем самым создать прочную сырьевую и продо-
вольственную базу д л я восстановления и раз-
вития крупной пром-сти; в) спасти от голода 



207 НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (НЭП) 208 

основную производительную силу страны—ра-
бочий класс; г) овладеть торговлей—основной 
формой смычки города и деревни в тот период; 
д ) укрепить и расширить на основе нэпа социа-
листич. позиции в народном хозяйстве. Основ-
ным документом, определившим переход совет-
ской страны на рельсы новой экономич. поли-
тики, является опубликованный 11/IV 1921 
декрет «О замене продовольственной и сырье-
вой разверстки натуральным налогом» (см. 
Продналог). «Продовольственный налог,—гово-
рил Ленин,—представляет собою меру, в кото-
рой мы видим и кое-что от прошлого, и кое-что 
отбудущего» ( Л е н и н , Соч., т. X X V I , стр. 299). 
От прошлого в продналоге—изъятие государ-
ством от населения части продукции без возна-
граждения; от будущего—обмен крестьянами 
своих излишков на продукты социалистич. про-
мышленности. Замена продразверстки продна-
логом создала у крестьян стимул к расшире-
нию запашек, к улучшению обработки земли, 
увеличила их спрос на предметы промышлен-
ного производства. Продналогом крестьяне об-
лагались с учетом их классового, имуществен-
ного положения. Маломощные хозяйства вовсе 
освобождались от продналога. Переход к но-
вой экономич. политике требовал ряда серьез-
ных организационных мероприятий по упоря-
дочению крестьянского землепользования, ре-
гулированию аренды и наемного труда. 

Законодательное оформление все эти вопросы 
нашли в решениях 9 Съезда Советов (декабрь 
1921), поручившего В Ц И К «издать постано-

вление о временной краткосрочной переуступ-
ке прав на землепользование ослабленными 
трудовыми хозяйствами (аренде) и об условиях 
применения наемного труда в крестьянском 
хозяйстве» (Собрание узаконений.. . Правитель-
ства [РСФСР], 1922, № 4, ст. 41). Уступки, 
сделанные рабочим государством трудовому 
крестьянству при переходе к нэпу, не выходили 
из рамок ианшейших принципов диктатуры 
пролетариата; национализация земли остава-
лась незыблемым началом на всем нротялсении 
coi ща листи ч. строите л ь JT ва. 

Методы планового воздействия советского 
государства на экономику сельского хозяй-
ства в восстановительный период молено раз-
бить на три категории: а) меры законодательно-
го порядка (законы и постановления о нало-
гах, землепользовании, землеустройство, арен-
де, отхолсих промыслах); б) меры экономич. воз-
действия (цены, кооперация, кредит, страхова-
ни<), поощрение артелей, коммун, строитель-
ство совхозов); в) меры культурного воздейст-
вии (сельско-хозяйствеиная пропаганда, сель-
ско-хозяйственное образование, селекционные 
станции, племенные рассадники). Используя 
все эти рычаги, партия и Советская власть си-
стематически изо дня в день руководили мелко-
крестьянским сельским хозяйством, н а п р а в л я я 
его развитие по пути подготовки решающего со-
циалистич. наступления. Пользуясь этими ры-
чагами, партия ограничивала и вытесняла ку-
лачество, помогая одновременно беднякам под-
нять их хозяйство. Центральной фигурой зем-
леделия оставался середняк, удельный вес 
которого возрастал за счет поднимавшихся 
маломощных хозяйств. Перед партией стояла 
тогда в деревне задача: подъем сельского хо-
зяйства, увеличение его продукции при одно-
временном ограничении эксплоататорских тен-
денций кулака и поддерлске маломощных хо-
зяйств. «То формальное противоречие! которое 

создается необходимостью одновременно ре-
шать обе задачи, разрешается только тем мас-
совым ростом подлинной кооперации, о которой 
писал т. Ленин» [ВКП(б) в резолюциях . . . , ч. 1, 
5 изд. , 1936, стр. 602]. К последовательному сис-
тематическому осуществлению ленинского ко-
оперативного плана , представляющего собой 
конкретную программу действий пролетарско-
го государства, рассчитанную на вовлечение 
десятков миллионов крестьян сперва в коопе-
рацию потребительскую, сбытовую, а затем и 
в производственную кооперацию, сводились 
мероприятия партии и Советской власти в об-
ласти сельского хозяйства (см. Кооперативный 
план Ленина). «В сущности говоря ,—писал Ле-
нин,—кооперировать в достаточной степени 
широко и глубоко русское население при гос-
подстве нэпа есть все , что нам нужно , потому 
что теперь мы нашли ту степень соединения 
частного интереса, частного торгового интере-
са , проверки и контроля его государством. . . , 
которая раньше составляла камень преткнове-
ния для многих и многих социалистов» ( Л е -
н и н , Соч., т . X X V I I , стр. 391—392). 

Враги социализма—троцкисты-бухаринцы— 
вели бешеную борьбу против кооперативного 
плана Ленина . Троцкисты противопоставляли 
ленипско-сталинской программе смычки проле-
тариата с трудовым крестьянством провока-
ционную программу «полсирания »пролетарским 
государством крестьянских хозяйств , форсиро-
ванной выкачки средств из деревни .Фашистские 
наймиты—правыо во главе с Бухариным—в 
борьбе против осуществления ленинского ко-
оперативного плана пытались ограничить его 
рамками закупочпо-сбытовой кооперации, сры-
вали производственное кооперирование, требо-
вали осуществления таких экономич. мероприя-
тий, которые способствовали бы росту кулац-
ких хозяйств и т. д. Этим враги социализма пы-
тались добиться разрыва союза рабочего класса 
с крестьянством, добиться реставрации капита-
лизма в нашей стране. Только в ожесточенной 
борьбе с врагами социализма коммунистич. 
партия и Советская власть добились того, что 
сельское х-во страны к концу восстанови-
тельного периода превысило довоенный уро-
вень. Стоимость продукции сел. х-ва к 1925— 
1926 составляла 11,9 млрд. рублей против 
11,7 млрд. рублей в 1913 (в довоенных ценах). 

Допущение при нэпе известной свободы това-
рооборота, к а к необходимого на начальном эта-
пе условия д л я установления правильных эко-
номич. взаимоотношений между рабочим клас-
сом и крестьянством, выдвинуло вопрос о 
торговле, об овладении товарооборотом, к а к 
важнейшую политич. задачу. Т о р г о в л я в этот 
период я в л я л а с ь основным звоном в цопи за-
дач, стоявших перед партией. «Основным ры-
чагом новой экономической политики при-
знается товарообмен», говорится в резолюции 
майской (1921) всероссийской конференции 
РКП(б) 1см. ВКП(б) в резолюциях . . . , ч. 1 , 5 изд. , 
1936, стр. 405—406]. l i e разрешив этой задачи, 
нельзя было развернуть товарооборот между го-
родом и деревной, нельзя было укрепить эконо-
мический союз рабочих и крестьян, нользя было 
поднять сельское хозяйство, воостановнтьн раз -
вивать дальше промышленность. Между том, 
советская торговля была еще очень слаба; поль-
з у я с ь этим, в торговлю устремился прелсде все-
го частный капитал в надежде на легкую на-
ж и в у . «Создается противоречие, — говорится 
в решениях X I I I Съезда партии,—когда про-
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мышленность находится в р у к а х государства, 
а посредником между ней и крестьянином вы-
ступает частная торговля . Вот почему задача 
развития кооперации есть прежде всего задача 
вытеснения из торговли частного капитала 
и тем самым создания сплошной связи меисду 
крестьянским хозяйством и социалистической 
промышленностью» [ВКП(б) в резолюциях . . . , 
ч. 1 ,5 изд. , 1936, стр. 596]. Победить в товарообо-
роте частный капитал можно было, только нау-
чившись торговать. Допущение известной сво-
боды торговли при нэпе вовсе не означало пол-
ной свободы торговли. «Нэп,—говорил т. Ста-
лин,—вовсе не означает п о л н о й свободы тор-
говли, с в о б о д н о й игры цен на рынке. Нэп 
есть свобода торговли в и з в е с т н ы х пределах, 
в и з в е с т н ы х рамках . п р и о б е с - п е ч е н и и 
р е г у л и р у ю щ е й р о л и го с у д а р с т в а 
и е г о р о л и и а р ы н к е»(С т а л и н, Вопро-
сы ленинизма, 10 и з д . , с т р . 260). Противопоста-
в л я я частной торговле кооперативную и госу-
дарственную, партия и Советская власть уясе 
на этом этапе добились вытеснения частной тор-
говли. К концу восстановительного периода ко-
операция и госторговля охватывалиуже ок .00% 
розничной торговли и 95% торговли оптовой. 

«Наша основная з а д а ч а , — говорил Ленин 
на Всероссийской конференции РКП(б ) в мае 
1921,—восстановление крупной промышлен-
ности. А д л я того, чтобы нам сколько-нибудь 
серьезно и систематически перейти к восста-
новлению этой крупной промышленности, нам 
нужно восстановление мелкой промышленно-
сти» (Л е н и н , Соч., т . X X V I , стр. 391). 
Исходя из этого ленинского у к а з а н и я , были, с 
одной стороны, выделены из общей массы про-
мышленных предприятий крупнейшие, важней-
шие д л я экономики страны, и на них в первую 
очередь развернуто производство. Ленин пред-
л а г а л : «Тотчас список лучших п р е д п р и я -
т и й (непременно п р е д п р и я т и й) по отрас-
лям промышленности. З а к р ы т ь от '/г Д° 4 / j тепе-
решних. Остальные пустить в 2 смены. Только 
те, коим хватит т о п л и в а и х л е б а , даже 
при минимуме добычи хлеба (200 миллионов 
пудов) и топлива (?) н а в е с ь ' г о д . . . Все ос-
тальное—в аренду или кому угодно отдать, или 
закрыть или „бросить", забыть д о п р о ч н о г о 
у л у ч ш о и и я , позволяющего абсолютно рас-
считывать не на 200 миллионов пудов хлеба + 
X миллионов пудов топлива, а на 3 0 0 миллио-
нов пудов хлеба + 150% X топлива» (т а м яс е, 
стр. 466 и 407). С другой стороны, ограни-
ченность ресурсов топлива , сырья и продо-
вольствия заставила пролетарское государст-
во сдать часть мелких предприятий в аренду, 
к -рую, к а к известно, Ленин рассматривал к а к 
одну из форм государственного капитализма, 
допущенного при нэпе. На 1/1 1923 было всего 
сдано в аренду 4.330 предприятий обрабатыва-
ющей пром-сти, что составило 10,0% всех 
национализированных предприятий (в это чис-
ло входят предприятия, сданные но только 
частным лицам, но и кооперативным и другим 
общественным организациям). Среднее число 
рабочих, приходившееся на одно сданное в 
аренду предприятие равнялось 10.— Наибо-
лее типичной формой гос. капиталистич. пред-
приятий, допущенных при нэпо, я в л я л и с ь кон-
цессии (см.). Передачей предприятий в кон-
цессии партия преследовала двоякую цель: 
с одной стороны, «отвлечение империалистских 
сил от нас» ( Л е н и н , Соч., т. X X V , стр. 505), а с 
другой,—развитие тех видов производств,к-рые 

не могли быть пущены в ход собственными ре-
сурсами Советской республики. «Мы совершен-
но открыто признаем,—говорил Ленин,—мы не 
скрываем, что концессии в системе государст-
венного капитализма означают дань капитализ-
му. Но мы выигрываем время, а выиграть 
время значит выиграть все» (JI е н и н, Соч., 
т . X X V I , стр. 461). Троцкистские капитулянт 
ты, рассматривавшие нэп как отступление 
от социалистич. позиций, предлагали сдать в 
концессию жизненно необходимые для Совет-
ского государства отрасли промышленности. 
Тем самым они предлагали пойти в кабалу 
к капитализму, капитулировать пород ним, 
сдаться на милость иностранным капиталистам. 
«Эти капитулянтские продложония партия за-
клеймила, как предательские. Она но отказы-
валась использовать политику концессий, но 
только в таких отраслях и в таких размерах, 
которые были выгодны Советскому государст-
ву» [История ВКП(б). Под ред. Комиссии Ц К 
ВКП(б) , 1938, стр. 250]. З а период 1921—26 Со-
ветская власть получила ок. 2 тыс. предлоисе-
ний на заключение концессий от иностранных 
капиталистов, но заключено было всего 135 до-
говоров. Р о л ь концессий была ничтожной в 
восстановлении нашего хозяйства. Партия так-
жо решительно отвергла и продлолсение троц-
кистов-бухаринцев о ликвидации монополии 
внешней торговли как капитулянтское, на-
правленное на защиту спокулянта, нэпмана, 
к у л а к а . 

Новые условия работы промышленности 
(относительная свобода торговли, необходи-
мость иметь дело с рынком и т. д.) потребовали 
перевода государственной промышленности на 
хозяйственный расчет. Хозяйственный расчет 
становится при нэпе единственно возможным 
методом управления промышленностью [см. Р е -
золюции X I Съезда РКП(б)[. Переход к нэпу 
потребовал и новой организации гос. промыш-
ленности: были созданы тресты и синдикаты. 
К началу 1923 имелось 172 треста, подчиненных 
непосредственно Высшему совету народного 
хозяйства, и 258 местных трестов. Существовав-
шие к этому времени 17 синдикатов сосредото-
чили у себя торговую деятельность 170 трестов, 
48 трестированных предприятий. Под повсед-
невным руководством партии Ленина—Стали-
на, в онсосточенной борьбе со всеми реставра-
торами капитализма социалистич. промышлен-
ность на рельсах нэпа быстро восстанавлива-
лась . Если и 1921 при переходе к нэпу валовая 
продукция цензовой промышленности составля-
л а всего 13,8% от довоенной, то в 1922 она 
достигла 19,5%, в 1923—39,1%,в 1924—45,5%, 
в 1925—75,8%. Годовой прирост продукции 
советской промышленности в восстановитель-
ный период нэпа видеи из следующих данных: 
в 1921 + 4 1 , 1 % , в 1922 + 3 0 , 7 % , в 1923 + 2 2 , 9 % , 
в 1924 + 1 4 , 4 % , в 1Н25 + 0 0 , 1 % . 

Развитие народного _х-ва на основе нэпа 
требовало создания прочной, устойчивой денеж-
ной единицы, без к-рой нельзя было осущест-
вить принцип хозрасчета, нельзя было наладить 
развернутый товарообмен между городом и 
деревней, между отдельными отраслями промы-
шленности, между различными районами стра-
ны. Денелсная реформа, проведенная нашей 
партией в 1923- 24, вопреки противодействию 
троцкистов, дала стране устойчивый червонный 
рубль , обеспечивший быстрый рост всего народ-
ного хозяйства и возможность уверенно плани-
ровать его развитие. 
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«На путях новой экономической политики 
были достигнуты решающие успехи в восстано-
влении народного хозяйства. Страна Советов 
прошла с успехом восстановительный период в 
развитии народного хозяйства и стала перехо-
дить к новому периоду, к периоду индустриали-
зации страны» [История ВКП(б). Под ред. Ко-
миссии Ц К ВКП(б), 1938, стр. 26С]. 

Период борьбы партии ли социалистическую 
индустриализацию страны (192в—29). Последо-
вательное и неуклонное осуществление полити-
ки партии на рельсах нэпа обеспечило к 1926 
восстановление довоенного уровня промышлен-
ности, сельского хозяйства, грузооборота и то-
варооборота. При этом социалистич. сектор за-
нял решающие позиции во всех отраслях народ-
ного хозяйства (кроме сельского хозяйства) . 
Диктатура пролетариата укрепилась. Этим бы-
л и созданы необходимые материальные предпо-
сылки для дальнейшего развертывания социа-
листического строительства. Вместе с тем про-
тиворечия между самой передовой политич. 
властью в мире и отсталой технич. базой страны, 
между социалистической концентрированной 
промышленностью и мелким, раздробленным 
крестьянским хозяйством, между слабой оборо-
носпособностью Советской страны и вооружен-
ным до зубов капиталистич. миром выступили с 
особой силой. Д л я разрешения этих противоре-
чий необходимо было быстрымитемпамисоздать 
крупную социалистич. индустрию, ибо «дей-
ствительной и единственной базой для упроче-
н и я ресурсов, для создания социалистического 
общества является одна и только одна—это 
к р у п н а я промышленность» ( Л е н и н , Соч., 
т. X X V I , стр. 390). X I V Съезд ВКП(б) (1925) 
четко определил линию хозяйственного раз-
вития СССР, дав твердую установку «вести 
экономическое строительство под таким углом 
зрения, чтобы СССР из страны, ввозящей маши-
ны и оборудование, превратить в страну, про-
изводящую машины и оборудование» [ВКП(б) 
в резолюциях. . . , ч. 2, 5 изд., 1936, стр. 48]. 

Эта ленинско-сталннская политика инду-
стриализации (см. Социалистическая индуст-
риализация), подводящая материально-технич. 
•базис под социалистические производственные 
отношения, была встречена в штыки всеми вра-
гами социализма: кулачеством и городской бур-
жуазией, меньшевиками и шахтинскими вреди-
телями, троцкистами и правыми. Контрреволю-
ционная «теория» о невозможности построения 
социализма в СССР, выдвинутая троцкистами 
и зиновьевцами в борьбе против партии, стала 
знаменем, вокруг к-рого группировались все 
антисоветские элементы, все враги народа 
в СССР и за его пределами. Ш а г ' з а шагом в 
упорной борьбе с врагами укрепляла партия 
Ленина—Сталина позиции социализма в народ-
ном хозяйстве. Исходя из успехов в развитии 
народного хозяйства «и имея в виду органи-
зацию планомерного наступления социализма 
против капиталистических элементов по всему 
фронту по родного хозяйства» [ИсторияВКП(б). 
Под ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 1938, стр. 276), 
было приступлено к составлению первого пя-
тилетнего плана развития народного хозяйст-
ва. Уже первые успехи в проведении политики 
социалистич. индустриализации, отмеченные 
Сталиным в статье «Год великого перелома» 
(1929), выразились в разрешении социалистич. 
страной проблемы накопления, в ускоренном 
движении вперед нашей тяжелой индустрии, в 
росте производительности труда, в превышении 

темпов, намеченных первым пятилетним пла-
ном, в повороте серодняка в сторону колхозов. 
К 1930 партия добилась того, что социалистич. 
промышленность заняла в народном хозяйстве 
решающее место. Д о л я промышленности в вало-
вой продукции возросла с 42 ,1% в 1913 до 
53%, а доля сельского х-ва при абсолютном 
его росте снизилась с 57,9% до 47%. Вместе 
с тем удельный вес обобществленного сектора 
в крупной пром-сти возрос с 97,7% в 1926/27 
до 99,3% в 1929/30 при снижении доли частно-
хозяйственного сектора с 2 ,3% в 1926/27 до 
0.7%в 1929/30. «Ясно,—говорил Сталин на X V I 
Съезде партии,—что вопрос „кто кого", во-
прос о том, социализм ли победит капитали-
стические элементы в промышленности или 
они победят социализм,—улсе решен в основном 
в пользу социалистических форм промышлен-
ности. Решен окончательно и бесповоротно» 
( С т а л и н , Вопросы ленинизма, 10 издание, 
стр. 366). Так жо успешно развертывала пар-
тия наступление против кулачества, опираясь 
на бодноту и укрепляя союз с середняком. В 
ответ на отказ кулачоства продавать излишки 
хлеба государству по твердым нонам партия 
и правительство провели против кулачества 
ряд чрезвычайных мер, к-рые возымели свое 
действие: «боднота и середняки включились 
в решительную борьбу против кулачества, ку-
лачество было изолировано, сопротивление 
кулачоства и спекулянтов было сломлено» 
|Иеторнн ВКП(б). Под ред. Комиссии Ц К 
ВКП(б), 1938, стр. 279]. 

Период борьбы партии »а коллективизацию 
сельского хозяйства (1080—84). Быстрый рост 
социалистич. промышленности, подготовившей 
материально-технич. базу д л я широкого раз-
вертывания колхозного строительства, последо-
вательно проводимая партией политика воспи-
тания масс, гЛэдведение крестьянства к колхо-
зам через насаждение кооперативной обще-
ственности, широкая производственная помощь 
крестьянству со стороны пролетарского госу-
дарства (снабжение сельско-хозяйственным ин-
вентарем и т. д.), решительная борьба с ку-
лачеством, хороший опыт первых колхозов и 
совхозов, борьба за осуществление генераль-
ной линии партии обеспечили поворот кресть-
янства на социалистический путь развития , 
развертывание широкой работы по коллекти-
визацип сельского хозяйства (см. ). Только на пу-
тях коллективизации MO'SKHO было преодолеть 
отставание сельского х-ва, к-рое было не в со-
стоянии удовлетворять быстро растущие пот-
ребности промышленности в сырье и продоволь-
ствии; только коллективизация давала возмож-
ность ликвидировать такое ненормальное поло-
жение, когда пролетарское государство базиро-
валось на двух противополояшых основах: на 
крупной концентрированной социалистич. про-
мышленности, уничтожавшей капитализм, и на 
раздробленном и отсталом мелкокрестьянском 
хозяйстве, возрождавшем капитализм. «Вы-
х од, —говорил т. Стал и и на X УСъездеВ КП(б), — 
в переходе мелких и распыленных крестьян-
ских хозяйств в крупные и объединенные хо-
зяйства на основе общественной обработки зем-
ли, в переходе на коллективную обработку зем-
ли на базе новой, высшей техники. Выход в 
том, чтобы мелкие и мельчайшие крестьянские 
хозяйства постепенно, но неуклонно, но в по-
рядке нажима, а в порядке показа и убежде-
ния, объединять в крупные хозяйства на ос-
нове общественной, товарищеской, коллек-
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тивной обработки земли, с применением сель- . 
око-хозяйственных машин и тракторов, с при- i 
менением научных приемов интенсификации 
земледелия» [ С т а л и н , Политический отчет 
Ц К XV Съезду ВКП(б), 1937, стр. 31].—Одно-
временно партия наметила и осуществила 
широкую программу строительства мощных 
совхозов, к-рые были не только источником 
хлебных ресурсов, но «явились той ведущей 
силой, которая облегчила поворот крестьян-
ских масс и двинула их на путь коллективи-
зации» ( С т а л и н , Вопросы ленинизма, 10 изд., 
стр. 373).—В конце 1929, в связи с ростом кол-
хозов и совхозов, Советская власть сделала 
крутой поворот от политики ограничения ку-
лачества к политике ликвидации, к политике 
уничтоисения кулачества к а к класса . Были 
отменены законы об аренде земли и найме 
труда , было разрешено крестьянам конфи-
сковать у кулачества в пользу колхозов скот, 
машины и другой с . -х . инвентарь. «Кулаче-
ство было экспроприировано. . . Это был глу-
бочайший революционный переворот, скачок 
из старого качественного состояния общества 
в новое качественное состояние, равнозначный 
но своим последствиям революционному пе-
ревороту в октябре 1917 года.—Своеобразие 
этой революции состояло в том, что она была 
произведена с в е р х у , по инициативе госу-
дарственной власти, при прямой поддержке 
с н и з у со стороны миллионных масс кре-
стьян, боровшихся против кулацкой кабалы, 
за свободную колхозную жизнь .—Она , эта 
революция, одним ударом разрешила три ко-
ренных вопроса социалистическою строитель-
ства:—а) Она ликвидировала самый много-
численный эксплуататорский класс в нашей 
стране, класс к у л а к о в , оплот реставрации 
капитализма;—б) Она перевела с пути едино-
личного хозяйства , рождающего капитализм, 
на путь общественного, колхозного, социали-
стического хозяйства самый многочисленный 
трудящийся класс в нашей стране, класс 
крестьян;—в) Она дала Советской власти 
социалистическую базу в самой обширной и 
жизненно необходимой, но и в самой отсталой 
области народного хозяйства—в сельском хо-
зяйстве.—Тем самым были уничтожены внутри 
страны последние источники реставрации ка-
питализма и вместе с тем были созданы новые, 
решающие условия, необходимые для построе-
ния социалистического народного хозяйства» 
[История ВКП(б) . Под ред. Комиссии Ц К 
ВКП(б) , 1938, стр. 291—292]. С переходом к 
политике ликвидации кулачества к а к класса 
наступление против капиталистич. элементов 
стало всеобщим, перешло в наступление по все-
му фронту. «Пореходя в наступление ио всему 
фронту,—говорил т. Сталин н а X V I Съезде 
партии,—мы еще не отменяем нэпа, ибо част-
н а я торговля и капиталистические элементы 
еще остаются, товарооборот и денежное хо-
зяйство еще остаются,—но мы наверняка от-
меняем начальную стадию нэпа, разверты-
в а я последующую его стадию, нынешнюю ста-
дию нэпа, которая есть последняя стадия 
нэпа» ( С т а л и н , Вопросы ленинизма, 10 изд., 
стр. 388—389). 

Успехи социалистической индустриализа-
ции, решающая победа социалистического сек-
тора в промышленности, развертывающаяся 
социалистическая реконструкция сельского 
хозяйства внесли изменения в формы свя-
зи города и деревни, рабочего класса и кре-

стьянства. Основной формой смычки в этот 
период является смычка производственная, 
к - р а я лишь дополняется смычкой товарной. 
«Пока дело шло о в о с с т а н о в л е н и и сель-
ского хозяйства и освоении крестьянами быв-
ших помещичьих и кулацких земель, мы могли 
довольствоваться старыми формами смычки. 
Но теперь, когда дело идет о р е к о п о т р у к -
ц и и сельского хозяйства , этого у ж е недоста-
точно. Теперь надо итти дальше, помогая кре-
стьянству перестроить сельско-хозяйственное 
производство н а базе новой техники и к о л л е к -
тивного труда» ( С т а л и н , Вопросы ленинизма, 
10 изд. , стр. 264). Пролетарское государ-
ство во все расширяющихся размерах снаб-
ж а л о деревню средствами производства—ма-
шинами, минеральными удобрениями, с . -х . 
инвентарем.—В результате выполнения первой 
пятилетки в 4 года, СССР превратился иг> 
страны аграрной в мощную индустриальную 
страну, а сельское х-во Советского Союза 
превратилось в самое крупное в мире социали-
стическое сельское х-во. В результате выпол-
нения первой пятилетки социалистич. система 
хозяйства стала единственной системой хозяй-
ства в промышленности и господствующей си-
лой в сельском хозяйстве. К X V I I Съезду пар -
тии, вошедшему в историю как «съозд победи-
телей», социалистич. промышленность состав-
л я л а у иго 99% всей промышленности страны. 
Социалистическое сельское хозяйство—колхо-
зы и совхозы—занимали ок. 90% всех посевных 
площадей страны. Рост продукции социалисти-
ческой промышленности и социалистического 
сельского х -ва , оживление и расширение това-
рооборота изменили коренным образом и ха-
рактер торговли. Торговлю начального перио-
да нэпа сменила советская торговля, т. е. «тор-
говля без капиталистов—малых и больших, 
торговля без спекулянтов—малых и больших» 
( С т а л и н , там лее, стр. 505). 

Против сталинской политики индустриализа-
ции и коллективизации, направлявшей совет-
скую страну к индустриальному могуществу, к 
технико-экономической независимости, к уни-
чтожению эксплоататорских классов, велась 
отчаянная борьба врагами социализма всех 
мастей, буржуазно-реставраторскими элемен-
тами, притаившимися внутри нашей партии. 
Под руководством Сталина партия подавила 
сопротивление кулачества, разоблачила ре-
ставраторскую сущность троцкистско-зиновь-
евской и бухаринской установок, рассчитан-
ных на реставрацию в нашей стране власти 
капиталистов и помещиков, и обеспечила 
торжество ленинско-сталинского плана по-
строения социализма в нашей стране. П р и 
введении новой экономической политики в 1921 
Ленин говорил о наличии в пашей стране 
элементов пяти общественно-экономических 
укладов: 1) патриархальное , в значительной 
степени натуральное хозяйство, 2) мелкотовар-
ное производство (большинство крестьян, зани-
мающихся продажей сольско-хозяйственных 
продуктов, и ремесленники), 3) частно-хозяй-
ственный капитализм, 4) государственный к а -
питализм (главным образом концессии) и 5) со-
циализм (социалистическая промышленность, 
совхозы и колхозы и государственная тор-
говля и кооперация). «Ленин указывал , что 
из всех этих укладов должен возобладать со-
циалистический уклад .—Новая экономическая 
политика была рассчитана на полную победу 
социалистических форм хозяйства» [История 



207 НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (НЭП) 208 

ВКП(б). Пол ред. Комиссии Ц К ВКП(б), 1938, 
стр. 306]. К X V I I Съезду ВКП(б) эта цель бы-
л а достигнута, социализм победил во всех сфе-
рах народного хозяйства и «социалистический 
уклад,—говорил т. Сталин,—является безраз-
дельно господствующей и единственно коман-
дующей силой во всем народном хозяйстве» 
( С т а л и н , Вопросы ленинизма, 10 издание, 
стр. 555). 

Период борьбы партии за завершение строи-
тельства социализма и проведение новой кон-
ституции (1985—87). Последний этап нэпа, сов-
падающий с концом переходного периода,— 
период борьбы за завершение строительства 
социализма и принятие Сталинской Консти-
туции, законодательно закрепившей победу со-
циализма в СССР. В итоге победоносного за-
вершения двух сталинских пятилеток Совет-
ский Союз превратился в могучую, технически 
оснащенную социалистическую державу , не-
зыблемой основой к-рой является социали-
стич. собственность н а средства производства. 
Полностью ликвидирована многоукладность 
экономики переходного периода. Социалисти-
ческие формы хозяйства занимали в 1936 99 ,1% 
в народном доходе, 99 ,8%—в валовой продук-
ции промышленности, 97 ,7%—в валовой про-
дукции сельского х-ва , 100%—в товарооборо-
те, 98,7%—в производственных фондах всего 
народного хозяйства. Сравнивая экономику 
СССР в 1924 и 1936, т. Сталин говорил: «Если 
мы имели тогда первый период нэпа, начало 
нэпа, период некоторого оживления капита-
лизма, то мы имеем теперь последний период 
нэпа, конец нэпа, период полной ликвида-
ции капитализма во всех сферах народного 
хозяйства» (С т а л и н, О проекте Конституции 
Союза ССР, 1936, стр. 8). СССР является стра-
ной социализма. Победа социализма в СССР 
записана в величайшем документе современно-
сти—в Сталинской Конституции, статья 4-я ко-
торой гласит: «Экономическую основу СССР со-
ставляют социалистическая система хозяйства 
и социалистическая собственность на орудия 
и средства производства, утвердившиеся в 
результате ликвидации капиталистической си-
стемы хозяйства, отмены частной собственно-
сти на орудия и средства производства и 
уничтолсения эксплоатации человека челове-
ком» (Конституция СССР 1936, ст. 4). Пол-
ностью и навсегда уничтолсена в СССР эксплоа-
тация человека человеком, с корнем вырвана 
самая возможность присвоения чужого труда, 
эксплоататорскио классы целиком ликвидиро-
ваны. Советскоо общоство состоит из двух дру-
жественных классов — рабочих и крестьян, 
можду к-рыми еще сохранились классовые раз-
личия. Советская интеллигенция является рав-
ноправным членом социалистич. общества и 
вместе с рабочими и крестьянами строит новое 
социалистич. общество. Коренные изменения, 
происшедшие в классовой структуре населе-
ния страны, наглядно иллюстрируются табли-
цей на ст. 222.—Сохранение классовых разли-
чий между двумя друлсественными классами— 
рабочим классом и крестьянством—обусловле-
но наличием в СССР двух форм социалистич. 
собственности—-государственной и кооператив-
но-колхозной. 

Однако из факта ликвидации эксплоататор-
ских классов отнюдь нельзя делать вывода, 
что у социалистического государства рабо-
чих и крестьян нет больше врагов. Осталось 
еще враждебное капиталистическое окрулсс-

1913 1937 
В % 

Рабочие н служащие l(i,7 34,7 
Колхозное крестьянство и коопери-

рованные кустари и ремесленники — 55,5 
Крестьяне-единоличники (без ку-

лаков) и некооперированные тру-
дящиеся—кустари и ремесленники 05,1 5.6 

Буржуазия (помещики, крупная и 
мелкая городская буржуазия, 
торговцы и кулаки) 15,0 — 

в т. ч. кулаки 12,3 • — 

Прочее население (учащиеся, пен-
сионеры, армия и др.) 2,3 4,2 

(«20 лет Советской власти», Статистич. сборник 
Ц У Н Х У , 1937, стр. 7). 

ние, питающее всех врагов социализма, троц-
кистско-бухаринскую банду фашистских шпио-
нов, диверсантов, вредителей и убийц. Социа-
лизм победил только в одной стране, о к р у ж е н -
ной капиталистическими государствами. Это 
значит, что опасность интервенции, а следова-
тельно, и реставрации капитализма не снята 
еще историей. В своем ответе на письмо ком-
сомольца Иванова т. Сталин писал: «Мы мог-
ли бы сказать , что эта победа является окон-
чательной, если бы наша страна находилась 
на острово и если бы вокруг нее но было 
множества других , капиталистических стран. 
Но т а к к а к мы живем не на острове, а „в си-
стеме государств", значительная часть кото-
рых враждебно относится к стране социализ-
ма, создавая опасность интервенции и реста-
врации , то мы говорим открыто и честно, что-
победа социализма в пашей стране не я в л я е т с я 
еще окончательной» (Письмо т . Иванова и ответ 
т . Сталина, 1938, стр. 12). Отсюда—задача 
укрепления социалистич. государства, укреп-
ления его армии, карательных органов и раз-
водки, которые «своим острием обращены у ж е 
но во внутрь страны, а во вне ее, против 
внешних врагов» [ С т а л и н , Отчетный доклад 
на X V I I I Съезде партии о работе Ц К ВКП(б) , 
1939, стр. 57]. В итоге выполнения плана вто-
рой пятилетки достигнут невиданный рост про-
изводительных сил и культуры Советской стра-
ны. 11о объему промышленной продукции СССР 
з а н я л первое место в Европе и второе—в мире. 
Завершена в основном техническая реконструк-
ция народного хозяйства СССР. «СССР пре-
вратился в независимую экономически страну, 
обеспечивающую свое хозяйство и нужды обо-
роны всем необходимым техническим воору-
жением» [Резолюции X V I I I Съезда ВКП(б) , 
1939, стр. 12]. По технике производства про-
мышленность СССР перегнала передовые капи-
талистич. страны. В третьей пятилетке поста-
влена основная экономич. з а д а ч а — « д о г н а т ь 
и п е р е г н а т ь т а к ж е в э к о н о м и ч е -
с к о м о т н о ш е н и и н а и б о л о е р а з -
в и т ы е к а п и т а л и с т и ч е с к и е с т р а н ы . 
Е в р о п ы и С о е д и н е н н ы е Ш т а т ы 
А м е р и к и » ( т а м ж е , стр. 13). Построением 
социалистического общества, ликвидацией экс-
плоататорских классов в основном исчер-
пываются задачи переходного периода, а сле-
довательно, и нэпа. В третьей пятилетке СССР 
вступил «в новую полосу развития, в полосу 
з а в е р ш е н и я с т р о и т е л ь с т в а б е с -
к л а с с о в о г о с о ц и а л и с т и ч е с к о г о 
о б щ е с т в а и п о с т е п е н н о г о п е р е х о д а 
о т с о ц и а л и з м а к к о м м у н и з м у , когда 
решающее значение приобретает дело комму-
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пиотического воспитания т р у д я щ и х с я , преодо-
л е н и о пережитков капитализма в сознании 
людей—-строителей коммунизма» ( т а м лее, 
стр. 11). Предстоит ощо проделать большую 
работу по укреплению трудовой дисциплины 
во всех предприятиях, учреждениях , колхо-
з а х , по созданию достойной социалистического 
•общоства высокой производительности труда ; 
вступлением крестьянина в колхоз еще не ис-
черпывается проблема перевоспитания его, пре-
вращение его в социалистич. работника. Эта за-
д а ч а разрешается лишь в процессе дальнейше-
го роста и укрепления социализма. Выполнение 
принятого X V I I I Съездом ВКП(б) третьего 
пятилетнего плана развития народного хозяй -
ства СССР (1938—42)будетновым гигантским ша-
гом по пути к полному торжеству коммунизма. 

Лит.: Л е н и н В. И . , С о ч . , 3 изд . ,т . XXII («О „ле-
ном" ребячестве и о мелкобуржуазности»); т. X XVII («По-
пах виономическан политика и задачи политпросветов. 
План речи на II Всероссийском съезде политпросве-
тов 17—22 октября 1921»; «Новая экономическая поли-
тика и аадачи политпросветов. Доклад на II Всерос-
сийском съезде политпросветов 17 октября 1921»; «О 
новой экономической политике» [VII Московская губ-
нартконференцин 29—31 октября 19211; «О внутрен-
ней и внешней политике республики. Отчет ВЦИК и 
СНК IX Всероссийскому Съезду Советов 23 декабря 
1921»; «О международном и внутреннем положении Со-
ветской республики. Доклад на заседании коммунистич. 
фракции Всероссийского съезда металлистов G/III 
1 922»; «XI Съезд РКП(б) 27/Ш—2/IV 1922. Полити-
ческий отчет Центрального Комитета РНП(б) 27/III»; 
«План речи на IV Конгрессе Коминтерна |19221»; «Пять 
лет российской революции и перспективы мировой ре-
волюции. Доклад lia IV Конгрессе Коминтерна 13/XI 
1 922»); т. XXVI («О продовольственном налоге», «До-
клад о натуральном налоге» 15/III 1921 |Х Съезд 
РКП(б)]; «Речь о продовольственном налоге на собра-
нии секретарей и ответственных представителей ячеек 
РКП(б) г. Москвы и Московской губ. Ü/IV 1921»; «План 
и конспекты брошюры ,,() продовольственном на-
логе"»); С т а л и н И., Вопросы ленинизма, 10 изд., | M.), 
1938 [«К вопросам ленинизма»; «Политический отчет 
Центрального Комитета XVI Съезду ВКП(б)»; «О пра-
вой опасности в ВКП(б)»; «Итоги первой пятилетки»; 
-«Отчетный доклад XVII Съезду партии о работе ЦК 
ВКП(б)»; «О правом уклоне в ИКП(б)»|; Заключитель-
ное слово по политич. отчету ЦК XIV Съезду ВКП(б), 
в кн.: Л о н и н и С т а л и и ,Сб. произведений к изуче-
нию истории ВКП(б), т. I l l , M., 1 937: С т а л и н И., 

0 проекте Конституции Союза ССР, Доклад на Чрез-
вычайном VIII Всесоюзном Съезде Советов, |М.| , 1936; 
М о л о т о в в. м . . Об изменениях в Советской Консти-
туции. Доклад на VII Съезде Соиетов,|М.], 1 935; ВКП(б) 
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле-
нумов ЦК (1 *98- 1 935), ч. 1—2, |М.| , 1 9.4 6; IV.m. щи 
и постановления IX Всероссийского Съезда Советов 
(Собрание узаконений... Правительства, [РСФСР|, M., 
1 922, 4); История ВКП(б). Под ред. Комиссии ЦК 
ВКИ(б), IM.]. 1 938; Конституция (Основной закон) 
•СССР, [M.J, 1938; С т а л и н И., Отчетный доклад на 
XVIII Съезде партии о работе ЦК ВКП(б), [М.], 1939; 
М о л о т о в В., Третий пятилетний план развития на-
родного хозяйства СССР, IM.], 1939; Резолюции XVIII 
•Съезда ВКП(б), [М.], 1 939. 

НОВГОРОД, город в Ленинградской обл. , уз-
л о в а я станция Октябрьской яс. д . и пароходная 
пристань на р . Волхове; 40 тыс. жит . (1937). 
П . (Великий)—древнейший рус. город, был хо-
зяйственным и политич. центром Новгородско-
го государства (Господин Великий Новгород), 
существовавшего с 10 до 15 в. Н. основан сла-
в я н а м и , лсившими в 9 в. по оз. Ильменю. По 
летописному преданию Р ю р и к , княживший 
первоначально в Ладоге, после смерти своих 
братьев, завладел их землями и переселился 
в Н. , поставив здесь крепость. В 10—12 вв. 
Н . находился под властью киевских князей . 
В 12 в . , в результате народного восстания 
1130, нрава к н я з я в П . были ограничены, но 
плодами зтой победы воспользовались новго-
родские бояре. Они сосредоточили всю власть 
n своих р у к а х . Новгородское вече само стало 
приглашать князей в Н . , избирая их нз раз-

ных княжеских родов и приставляя к ним д л я 
контроля посадников из наиболее богатых 
бояр. Выгодное положение II . на пути к Бал-
тийскому морю, в начале торгового водно-
го пути «из варяг в греки», в центре сравнитель-
но густо заселенного бассейна оз. Ильменя, 
среди сети рек, соединяющих Новгородскую 

Рис. 1. Детинец. Юго-восточная часть. Вид с Тор-
говой стороны. 

землю с бассейнами Волги, с Белым морем и 
Уралом, содействовало быстрому развитию нов-
городской торговли. Волхов разделял город на 
две стороны—Торговую (Купецкую) на вост. 
берегу и Софийскую (Владычную) на запад-
ном. На Торговой стороне находился торг—ры-
ночная площадь, торговые дворы и ряды, 
а также Ярославово дворище, где собиралось 
вече. IIa Софийской стороне был Детинец (вну-
тренняя крепость, 
к р е м л ь ) с храмом 
св. Софии,постро-
енным в 11 в. З а 
пределами Детин-
ца «стороны» Нов-
города разделя-
лись на «концы»; 
на Софийской сто-
роне — Гончар-
ский, или Людин, 
ПеревскийиЗаго-
родский, на Тор-
говой — Славен-
ский и Плотниц-
кий. Жители кон-
цов—- кончане—и 
жители улиц — 
уличане — имели 
Свое внутреннее 
управление. Пола-
гают, что перво-
начально концы 
города были от-
дельными само-
стоятельными по-
селками, которые 
лишь впоследст-
вии слились в один город. По отношению к 
старым отдельным концам новый общий город 
и я в л я л с я Новгородом. Весь II . был окру лее и 
земляным валом с каменными башнями и рвом 
(кострами). IIa валу был деревянный частокол 
(острог). З а валом шли прилегавшие к мона-
стырям посады. Далее простиралась Новгород-
с к а я земля (пятины).-—Тяяский гнет боярства 
и богатого купечества, в руках к-рых нахо-
дилась государственная власть в П . , вызывал 
частые восстания новгородского населения. 
К числу наиболее крупных относятся восста-
ния 1130, 1209, 1418. Находясь на окраине 

- л 

Рис. 2. Вечевап башня на Яро-
славовом дворище (17 в.). 
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Русской земли, Новгород нередко подвергался 
угрозе иноземного вторжения шведов и нем-
цев. Одну из наиболее славных страниц исто-
рии Новгорода составляют победа новгородцев 
над шведами на реке Неве в 1240 (см. Невская 
битва) и разгром новгородцами во главе с 
Александром Невским на льду Чудского озера 
немецких «псов-рыцарой>> в 1242 (см. Побоище 
ледовое). 

В 15 в. новгородское боярство продоллсало 
держаться отживающего удельно-вечевого по-
рядка и противилось объединительным стре-
млениям по созданию русского национального 
государства. Эксплоатируемые ж е боярами 
массы новгородского населения, недовольные 
существовавшими в Н . порядками, поддержи-
вали эти стремления и хотели сблилсения 
с великим княлсеством Московским. Эти тен-
денции имели и глубокие экономич. основа-
ния, т. к . Н . с его областью не мог пропитаться 
собственным хлебом и нуждался в привозе его 
из московских владений. К тому же в эконо-
мич. жизни Н . большую роль играла переда-
точная торговля, к -рую он вел, сбывая за 
границу продукты Северной и Центральной 
Руси. Экономическая связь с бассейнами Волги 
и Оки, являвшаяся д л я Н. лшзненной необхо-
димостью, должна была закрепиться полити-
чески. Влияние московских князей в Н. с 15 в . 
усиливалось. В 15 в . московские великие кня-
зья стали неизменными обладателями и нов-
городского стола. В договорах этого времени 
Н. давал обязательство «быть неотступным» 
от великого к н я з я московского и формально 
отказывался от свободного выбора князей. 
Последние попытки новгородского боярства 
к сопротивлению объединительным стремле-
ниям московских князей были подавлены при 
Иване I I I (в 1471 и 1478) вооруженным воздей-
ствием московского к н я з я , поддержанным нов-
городскими «житними и молодшими людь-
ми». В 1479 II . стал частью единого русского 
государства. В годы крестьянской войны и 
польской интервенции Н. подвергся шведско-
му нашествию (1611—17). В 1617 по Столбов-
скому миру Н . был освобожден от шведов 
и возвращен Московскому государству. Хо-
зяйничанье шведов привело Н. к полному 
разорению. По свидетельству шведского рези-
дента, фельдмаршала Эверта Горна, у новго-
родцев под властью шведов «ничего больше 
не осталось, кроме жизни». В 1627 в П. насчи-
тывалось всего 850 жителей. По присоедине-
нии к России Н . начал восстанавливаться. От 
богатого историч. прошлого Н. сохранился 
целый ряд памятников, относящихся, гл. обр., 
к 10—14 вв. , имеющих высокую историческую 
и художественную ценность. В начале 20 в . 
Н. являлся небольшим губерпским городом 
с населением в 28.000 чел. 

Во время первой мировой империалистич. 
войны (1914—18) Н . я в л я л с я тыловым городом 
Северного фронта. В нем размещались воин-
ские части и прифронтовые учреждения. Бли-
зость фронта и пролетарского Петрограда 
действовали на солдат, сосредоточенных в Н-, 
революционизирующим образом. В первые ж е 
дни Февральской буржуазно-демократич. ре-
волюции в Н . развернула энергичную работу 
большевистская партийная организация. В 
апреле сформировался Совет рабочих и сол-
датских депутатов. Но в последующие месяцы, 
после отъезда из Н. целой группы большевиков, 
большое число ютившихся в тыловых органи-

Б. С. Э. T. XLII. 

зациях Н . эсеров и меньшевиков захватило 
в свои руки руководство Советом. Состоявшийся 
24 /VI I 1917 1-й Губернский съезд советов еще 
находился целиком под их влиянием. Но вскоре 
предательская политика эсеров и меньшевиков, 
выразившаяся в удалении из Новгорода наибо-
лее революционных воинских частей и в допу-
щении, вопреки решениям полковых комитетов, 
формирования в И. контрреволюционных удар-
ных батальонов, и последовавшее затем корни-
ловское восстание вызвали резкое полевенио 
масс. В сентябре большевики у ж е имели в Со-
вете сильную фракцию. Весь гарнизон шел к 
этому времени за большевиками. 25 /Х 1917 
при первых сведениях о Великой Октябрьской 
социалистической революции в Петрограде, 
экстренное заседание Новгородского совета с 
представителями воинских частей приветство-
вало свержение Временного правительства. 
17 /ХI был сформирован Военно-революционный 
комитет. З / Х И состоялся 3-й Губернский съезд 
советов. Из 350 делегатов на съезде было 218 
большевиков. Съезд вынес решение о полном 
признании и подчинении решениям 2 Съезда Со-
ветов и С Н К и о передаче власти в Н . в руки 
Совета. 3 /1 1918 Городская дума Н. и земство, 
вместе с изгнанными из Совета эсерами, попы-
тались организовать восстание против Советов, 
используя д л я этого оставшиеся в II . разроз-
ненные ударные части Временного правитель-
ства. Контрреволюционное выступление было 
быстро ликвидировано; в начале апреля эсе-
рами была сделана новая попытка поднять вос-
стание, но и она т а к ж е была ликвидирована. 
В 1918, с образованием Союза коммун Сев. 
области, Н . и его губерния входили в его со-
став. В 1927 Н . вошел в состав вновь образо-
ванной Ленинградской области (см.) к а к адми-
нистративный центр Новгородского округа 
(до 1930). В наст, время II.— самостоятельная 
административно-хозяйственная единица в со-
ставе Ленинградской обл.—Промышленное и 
культурное значение города сильно выросло 
при Советской власти; до революции в Н . чис-
лилось всего ок. 600 рабочих, в 1937—ок. 5 тыс. 
Имеются заводы: чугунно-литейный, кирпич-
ный, черепичный, лесопильный, ликерно-водоч-
пый, фабрики—мебельная, обувная и др, Все 
эти предприятия построены или заново рекон-
струированы при Советской власти. Построены 
также коммунальная электростанция, филь-
тровая станция водопровода, стадион и др . 
Произведено озеленение города. В Н . открыты 
педагогич. ин-т,-4 4 техникума, 2 дома куль -
туры, 6 клубов , 4 кинотеатра, 16 детских садов 
и др. Город обладает богатым музеем с филиа-
лами—историческим и историко-антирелигиоз-
ным, социалистич. строительства, русского 
искусства и др. 

Архитектурные памятники. Архитектура I I . 
относится к эпохе феодализма. В летописи 
сохранились сведения о первой церкви Софии, 
построенной в 989 из дуба и имевшей 13 вер-
хов . Ее сменяет заложенная в 1045 великим 
князем Владимиром Ярославским каменная 
церковь Софии, оконченная в 1050. Первона-
чально она представляла собой трехкорабель-
ную базилику с шестью крещатыми столба-
ми, идущими с запада на восток; с середины 
11 в. до конца 12 в. к этой базилике присоеди-
нены по два придела с южной и с северной сто-
рон и обширная западная паперть, включив-
шая в себя башню. В окончательном виде нов-
городская София являлась подражанием Со-

8 
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фийскому собору Киева. Сооружения начала 
12 в. представляют собой переработку южно-
русского (с преобладанием византийского эле-
мента) стиля в сторону усиления пластич. трак-
товки архитектурных масс (Николо-Дворшцен-
ский собор, 1113—36, собор Антониева мона-
стыря, 1117—19, и собор Юрьева монастыря, 
1119). Во второй четверти 12 в. построена цер-
ковь Спаса-Нередицы 1198, палладиум семьи 

Рис. 3. Софийский собор (восточная сторона). 

кн . Ярослава Владимировича, знаменитая сво-
ими фресками (см. Фресковая живопись, фреска). 
Несмотря на свои небольшие размеры, церковь 
производит впочатленио очень массивной. Встре-
чающиеся в ранней новгородской архитектуре 
черты романского зодчества проявились осо-
бенно ярко в церкви Николы на Липне, 1292. 

Пластичность—специфич. черта новгород-
ской архитектуры—характерна и д л я боярских 
церквей 14 в.: Спаса на Ковалеве, 1345, Успе-
ния на Болотове, 1352, Фодора Стратилата, 
1360—61, и Спаса на Ильино, 1374. Стены 
большинства перечисленных зданий расчленены 
пилястрами и завершены многолопастными ар-
ками. Стиль этих церквей является классич. 
выражением местных особенностей новгород-
ской архитектуры. Последующие новгородские 
памятники повторяют этот стиль (церковь Рож-
дества, 1381, церковь Двенадцати Апостолов, 
1455). Более поздняя эпоха нашла особенно 
яркое выражение в церкви Бориса и Глеба, 
1536. В ее стиле проявилось своеобразное слия-
ние московского типа архитектуры с харак-
терными особенностями новгородской. Значи-
тельный интерес; представляют новгородские 
памятники, но имеющие культового характе-
ра: Грановитая палата , 1433, Евфимиевская 
часовня, 1436, а также древние стены и башни 
Кремля (детинца). Новгородское зодчество в 
ряде первоклассных памятников архитектуры, 
украшенных фресками, дает богатый материал 
д л я изучения элементов национального искус-
ства, получившего более полное выражение в 
Московском государстве. 

Лит.: С у с л о в В. В., Материалы к истогии древ-
ней новгородско-пековской архитектуры, СПБ, 1888 ; 
С о л о в ь е в С. М., История России с древнейших 
времен, СПБ, б. г. (см. Указатель к Истории России 
с древнейших времен С. М. Соловьева); К о с т о -
м а р о в И. И., Собр. соч., Исторические монографии 
и исследования, т. VII—VIII. СПБ. 1904; M у р а и ь е в 
М. В., Новгород Великий. Историч. очерк и путеводи-
тель, Л . , 1927; Памятники истории Великого Новгорода 
и Пскова, 1С6. документов), подготовлен к печати Г. Е. 

Кочнным, Л.—М., 1935; Новгородский исторический 
сборник под ред. Б. Д. Грекова, вып. 2, Л., 1937; 
С т р о к о в А . , Памятники древнего Новгорода, Л., 1937; 
К о з а че ц к о А., Ледовое побоище, М., 1938. См. так-
же Летописи в различных изданиях. 

НОВГОРОД-СЕВ ЕРСКИЙ, город, районный 
центр в Черниговской обл. УССР; конечная 
станция ж.-д. ветки, отходящей от ст. Ново-
зыбков Белорусской ж . д. ; пароходная при-
стань на Десне; 8.516 лсит. (1935). Имеются 
артели—ткацко-прядильная, швейная, строи-
тельных материалов, металлообрабатываю-
щая, пищевая и др.; заводы—лесохимический 
и известковый. Открыты историко-культур-
ный и краеведческий музеи, кино, клубы и др. 
В районо развито лесное хозяйство (в Н.-С.— 
леспромхоз); значительные посевы конопли — 
Н.-С.—один из древнейших городов СССР, 
сснован в начале 11 в . , с 1098—стольный го-
род удельного Северского княжества, играв-
шего значительную роль в борьбе Руси против 
набегов кочевников. Известен знаменитый по-
ход новгород-северского князя Игоря Свято-
славича против половцев (1185), воспетый 
в величайшем произведении русского эпоса 
«Слово о полку Игореве». С усилившимся 
в 13 в. распадением Соверской земли на мел-
кие княжества Н.-С. потерял свое прежнее 
значение. В 1238 1I.-C. вошел в состав Брян-; 
ского княлсества, а во второй половине 14 в., 
вместе со всей Юж. и Зап . Русыо,—в княже-
ство Литовское. С 1782 Новгород-Соверский— 
губернский город Новгород-Соворского наме-
стничества, с 1796—уездный город Малорос-
сийской губернии, с 1802—уезд и город Чер-
ниговской губернии. 

НОВГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ, одна из доре-
волюционных административных единиц. За-
нимала 119 тыс. км2 с 1.729 тыс. жит. (1917). 
Упразднена 18/VII 1927, вошла в Ленинград-
скую область (см.). 

НОВГОРОДСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА, с в о д нов-
городского права 15 в. , известен только в од-
ном неполном списке, в виде отрывка, содор-
исащего вступительную часть—42 статьи. Хра-
нится в Ленинградской публичной библио-
теке. Первоначальный состав Н. с. г. был ут-
вержден на вече. Составление II. с. г. относят 
к 1440 или к 1456. Существует предположение, 
что в соответствии с постановлениями мирного 
Коростынского договора 1471 можду Новго-
родом и Москвой, II. с. г. была переписана по 
распоряжению Ивана I I I на его имя и на 
имя его сына Ивана, но с нек-рыми измене-
ниями, характер которых остается неясным. 
Сохранившийся отрывок И. с. г. содержит, 
гл. обр., постановления по судопроизводству; 
ограничивалось ли этим содерлсанио Н. с. г. 
в ее целом—не известно. Н. с. г. служила 
интересам московской власти и подкрепляла 
это установлением контроля над судом посад-
ника и надзора за другими судами. Вообще 
говоря, Н. с. г. сочетала контроль московской 
власти с сохранением нек-рой автономии Нов-
города, отралсал переходный момонт в отно-
шениях Новгорода и Москвы. Поело полной 
ликвидации новгородской независимости II .с .г . 
потеряла свое значенио или, по крайней мере, 
была в корне передолана. Токст Н . с. г. с деле-
ниями на статьи, комментариями и библио-
графией см. в к н . : В л а д и м и р с к и й - Б у -
д а н о в М. Ф . , Хрестоматия по истории рус-
ского права, т. I, Киев, 1899. 

НОВГОРОДСКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ, в в о з -
никновении своем восходит к начальной эпохе 
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русского искусства. К ценнейшим ее памятни-
кам относятся фрагменты фресок новгородской 
Софии (1108 и 1144), Николо-Дворищенского 
собора (начало 12 в.) и башни Георгиевско-
го собора Юрьева монастыря (начало 12 в.). В 
этих фресках в большей или меньшей степени 

ч очевидна тенденция переработки византийских 
S, эллинистических черт в сторону плоскостности 

и графичпости, особенно—в фресках Старой 
Ладоги (близ Новгорода), относящихся к пер-
вой половине 12 века; в фресках 1189 церкви 

; Благовещения в Аркаже плоскостность соче-
тается со своеобразной пластичностью, переда-

,'. ющей объем в примитивной интерпр« тации. 
Этот новый изобразительный язык с его рез-
кими красками и подчеркнутыми контурами, 
сложившийся на новгородской почво, нашел 
паиболее полноо выраясенио в росписях цер-
кви Спаса Нередицы, выполненных в 1199. 
Они представляют собой классический обра-
зец новгородской школы живописи, создавшей, 
несмотря на известную условность и примитив-
ность изобразительного языка, полные силы и 

t величия художественные образы, впитавшие 
в себя особенности народного искусства и от-
иеченные чертами реализма. Памятники стан-
ковой живописи (древнейшие иконы 12 в.— 
«Георгий», «Благовещенно», «Никола», «Успе-
ние»), находящиеся теперь в Гос. Третьяков-

-, ской галлерее, также говорят о связях с ви-
I аантийским эллинистич. искусством. В 13 в. 

на основе переработки этого искусства скла-
f дывается местная новгородская школа жи-
£ вописн, несущая в себе черты народного твор-
• чества («Вседержитель» в Гос. '1 ретьяковской 

галлерее, «Еван» в Гос. Русском музее в Ленин-
градец Живопись эта характеризуется локально 
понимаемым цветом, четкой разработкой ри-
сунка и композиции, достигшей полного вы-

; ралсення в иконе 14 века «Отечество» в Гос. 
Третьяковской галлерее. 

Ш Фресковая живопись 14 в. сохранилась осо-
бенно полно. Она представлена рядом датиро-
ванных в лотописи работ, свидетельствующих 
о высокой художественной культуре Новго-
рода, воспринявшего волну т. н. Палоологов-
ского возрождения византийской живописи. 
Исполненная динамики и экспрессии, совер-
шенная по масторству живопись этих церквей 
представляет лучшио образцы средневекового 
монументального искусства (фрески церквей 
Михаила на Сковородко, 1355, Успения на 
Волотовом поле, 1363, Федора Стратилата, 
ок. 1370). Среди них выделяются росписи церк-
ви Спаса на Ильино, 1378, выполненные знаме-
нитым византийским живописцем Феофаном 
Греком (см.). Художественные связи Новго-
5ода 14 века не исчерпывались Византией: 

рески церкви Спаса на Ковалеве, 1380, близки 
к сербским росписям. Большой интерес пред-
ставляют еще фрески церкви Рождества на 
кладбище (ок. 1400), а также фрески 15 в. в 
Зверином монастыре и в Гостинопольц (близ 
Новгорода). Станковая лшвопись 15 в., отме-
ченная рядом особенностей, присущих мону-
ментальной живописи 14 в., вместе с тем тесно 
связана с традициями, идущими от предше-
ствующего времени. В лучших памятниках этой 
эпохи («Молящиеся новгородцы», «Витва нов-
городцев с суздальцами»—Новгородский гос. 
музей), наряду с воспроизведенном некоторых 
бытовых мотивов, сохраняется общий декора-
тивный характер произведений, что сопровож-
дается усиленной разработкой их цвета: коло-
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рит новгородских памятников станковой живо-
писи 15 в. отмечен чрезвычайной интенсив-
ностью. После присоединения Новгорода к Мо-
сковскому государству, в 15 в. , своеобразие 
новгородской живописи постепенно утрачива-
ется, хотя в 16 в. оно еще очевидно. 

Лит.: Фрески Спаса Нередицы, Л., 1925; Г р а б а р ь 
И., Феофан Грек, «Казанский муяейный вестник», Ка-
зань, 1922, № 1 ; W u H I О. und А 1 р a t о t Г M., 
Denkmäler derlkonenmalerel inkunstgeschlchtllcher Folge, 
Hellerau bel Dresden, [1925]; A l p a t o v M., B r u n о v 
N., Gcschlchtc der altrussischen Kunst, v. I—II, Augsburg, 
[19.12]; А 1 n а 1 о v 1)., Oeschlchte der russischen Kunst, 
I. Geschichte der russischen Monunientalkunst der vormos-
kovitischen Zelt, В.—Lpz., 1932. 

НОВЕЛЛА (итал. novella, испанское novela, 
франц. nouvelle, ном. Novelle), термин, обозна-
чающий в истории и теории литературы одну 
из форм повествовательного худолсоственного 
творчества. Наряду с наименованием П. , став-
шим международным, существуют равнознач-
ные наименования того лее лсанра: франц. conte, 
fable, нем. Schwank, Geschichte, англ. short 
s tory, рус. рассказ. Впервые это значение— 
определенного жанра повествовательного худо-
жественного творчества—слово «Н.» получило 
в Италии, где улсо в 13 в. существовали не-
большие рассказы из обыденной жизни, иногда 
объединяемые в сборники; таков, напр. , ста-
ринный сборник «Conto novelle antiche». В 
14 воко этот жанр литературы и самое его 
понятие утвердил Боккаччо в своем знаме-
нитом «Декамероне»; отсюда этот термин, вме-
сте с переводами или пересказами «Декамерона» 
и возникающими в связи с этими самостоятель-
ными разработками лсанра, перешел во все 
европейские литературы. 

И. раннего периода слулсила целям борьбы 
восходящей бурясуазии с феодализмом. Моло-
дая средневековая буржуазия выступала в ли-
тературе с пародией и сатирой на феодальный 
строй, она пользовалась старой литературной 
формой сказки о животных для иносказания 
и под личиной зверя высмеивала феодалов 
и монахов. Замечательным памятником такой 
сатирической литературы является «Роман о 
Ренаре лисе», представляющий собрание раз-
нородных рассказов, объединенных единством 
героя—лисицы Ренар. Наряду с иносказанием 
развивалась, побеяедая его, новая форма пря-
мого отрицательного изображения рыцарства, 
духовенства, монашеских орденов и т. п. Это— 
франц. фабльо, нем. шванк и итал. И. 13—14 вв. 
с их реалистическими образами ясестокого и 
глупого феодала, корыстолюбивого монаха-
плута и торжествующего над ними хитрого, 
изворотлипого, ловкого виллана или горо-
жанина. От старо-итальянской Н. , старо-
французской фабльо—прямой путь к Н. воль-
ных городов Италии, к «Декамерону» Боккач-
чо, к-рый углубил и расширил содержание I I . 
и придал ей более совершенную художествсн-
ную форму реалистического рассказа. 

Изменение конкретно-историч. условий обще-
ственной жизни и борьбы в процессе капитали-
стич. развития и в дальнейшем в период загни-
вания капитализма определило глубокие раз-
личия в содержании и форме произведений 
новеллистич. лсанра. Что общего меисду П. 
рационалиста Боккаччо и II. мистически на-
строенного Гофмана? Вместо реалистического 
изображения жизни—фантастика, вместо трез-
вого удовлетворения земным существованием— 
стремление в потусторонний мир. Вместо по-
следовательного и ясного, быстрого развития 
действия, повествование у Гофмана замедлено 

8* 
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углубленным анализом переживаний героев, 
их размышлениями, лирическими и к р и т и ч . от-
ступлениями самого автора. Творческие мето-
ды Боккаччо и Гофмана, определившиеся в раз-
ных конкретных условиях развития буржуазии, 
глубоко различны. Поэтому все попытки буржу-
азно-идеалистич. науки вывести абстрактныо 
законы, определяющие природу Н . , найти ее 
«изначальные» черты—некую идеальную мо-
дель Н.—ошибочны и бесплодны. Ошибочна 
в с я к а я теория Н . , абсолютизирующая свой-
ства частных в конкретных историч. условиях 
сложившихся форм Н . 

Теория Н . впервые была разработана в пе-
риод расцвета буржуазной немецкой литера-
туры, философии и эстетики. Значительный 
интерес представляют взгляды Гете на Н. В 
своих «Беседах немецких эмигрантов» он вы-
сказывался за полную свободу в выборе 
сюясетов Н . Отмечая значение, какое имеет д л я 
Н . «новизна» фабулы, он в то лсо время говорит 
о «более чистой и привлекательной прелести, 
чем прелесть новизны», о значении «историй», 
к-рые «раскрывают перед нами на мгновение 
глубокие тайники человеческой природы». Гёте 
дал таклее нормативные определения новелли-
стической композиции. По его мнению, в рас-
сказе должно быть «немного действующих лиц 
и событий», «хорошо продуманная фабула», 
рассказ не должен «топтаться на одной месте» 
и «не спешить к развязке» . 

Мысли, высказанные в «Беседах немецких 
эмигрантов», получили развитие в разговорах 
Гёте с Эккерманом. Последний записал сле-
дующее определение Н . : «Новелла—это есть 
новое невиданное происшествие». Эту «новизну » 
и «невиданность» не следует понимать в бук-
вальном и формальном смысле слова. По мысли 
Гёте, развитие действия в Н . , ее структурные 
черты, ее «неожиданный» конец рассчитаны не 
на внешний эффект, а доллены раскрывать 
какую-нибудь значительную мысль, моральную 
тенденцию. По поводу одного своего рассказа , 
к-рый Гёте расценивал к а к образец новелли-
стического лсанра и потому назвал «новеллой», 
он говорил: «чтобы пояснить вам сравнением 
ход развития этой новеллы, возьму зеленое 
растение, которое над корнями выгоняет силь-
ный стебель с крепкими зелеными листьями 
и в конце-концов увенчивается цветком; цветок 
есть нечто неожиданное, он изумляет , но он 
должен появиться , и вся зеленая листва только 
д л я этого и росла: без цветка не стоило бы ее 
выращивать». Но этот «цветок» не формальное 
завершение сюжета, но то, что формалисты на-
зывали pointe—«технический термин повелль-
ной композиции»: «цветок» раскрывает идей-
ный замысел, венчая художественную струк-
т у р у новеллы. 

Немецкие романтики уделили много внима-
н и я теории Н . В статье о Боккаччо Фридрих 
Шлегель развивал теорию Н. , к а к субъектив-
нейшего из жанров и потому особенно х а р а к -
терного д л я романтической поэзии. По мысли 
Шлегеля , именно Н .—рассказ о событии, фак-
тическом происшествии с фабулой, к - р а я инте-
ресна сама по себе и в то ж е время дает «осно-
вание д л я иронии», т. е. д л я субъективности 
художника . Исходя из поэтики буржуазного 
«Erziehungsroman» первой половины 19 в . , 
Шпильгаген определял Н . со стороны х а р а к -
тера ее персонажей. В отлично от романа, 
раскрывающего характер героя в его становле-
нии, Н . , по мнению Шпильгагена , «имеет дело 

с готовыми характерами», к-рые через особое 
сцепление обстоятельств и отношений даны в 
одном интересном конфликте, раскрывающем 
их «чистую природу». 

Интерес к вопросам теории Н . особенно воз-
рос во вторую половину 19 и в начале 20 вв. , 
когда лсанр Н . получил широкое распростра-
нение во всей мировой литературе. Большое 
влияние на теорию Н. оказал П а у л ь Гейзе 
со своей т. H. соколиной теорией (Fa lken-
theorio) («Немецкая сокровищница новелл»— 
«Deutscher Novellonschatz», 24 Bde, 1871—75). 
Гсйзе исходил из анализа новеллы Боккаччо 
о соколе (отсюда название теории) и пришел 
к заключению, что д л я Н . обязательно единство 
действия, резкость ситуации, четкость обри-
совки («резкий силуэт»): в Н . «в одном к р у г у 
доллсен быть один конфликт». Немецкая и 
русская формалистическая поэтика продол-
лсила мысли Гейзе. Т а к , Петровский в «Морфо-
логии новеллы» и Эйхенбаум в ст. «О. Генри 
и теория новеллы» определяли Н. как короткий 
рассказ , рассчитанный на единство и непрерыв-
ность восприятия. Именно в силу этого Н. , по 
их мнению, «требует особого, своого специфи-
ческого сжатого интенсивного сюжета. Чистая 
форма замкнутого рассказа—это повествование 
об одном событии». Сообразно с этим доллены 
строиться композиция Н . и ое изложение. Вы-
ралсая сущность всей формально-идеалистиче-
ской науки о жанре , Петровский говорил о 
«перво-феномене» новеллы. Самые эти поиски 
«перво-феномена», оторванные от полного и 
всестороннего изучения конкретных литера-
турных явлений, их исторической изменчиво-
сти и классовой природы, раскрывают метафи-
зическую сущность подобных попыток, обре-
ченных на бесплодный схематизм. 

Впервые на конкретно-историческио условия 
развития новеллистического ж а н р а указал Бе-
линский в статье «О русской повести и пове-
стях Гоголя» (1835). В то время термины «по-
весть», «рассказ», «новелла» были настолько 
неразличимы, что статья Белинского может 
быть целиком отнесена и к Н. Делая обзор 
о современной ему литературе, Белинский объ-
яснил возникновение и расцвет повести в 
30-е гг. 19 в. и дал определение этому жанру: 
«. . .Что лее такое повесть? Когда-то и где-то 
прекраспо было сказано, что „повесть есть 
эпизод из беспредельной поэмы судеб челове-
ческих". . . Жизнь наша современная слишком 
разнообразна, многосложна, дробна; мы хотим, 
чтобы она отражалась в поэзии, как в граненом 
угловатом хрустале , миллион раз повторенная 
во всех возможных образах, и требуем повести. 
Есть события, есть случаи, которых, так ска-
зать , нехватило бы на драму, не стало бы на 
роман, но—которые глубоки, которые в одном 
мгновении сосредоточивают столько жизни, 
сколько не изжить ее и в века,—повесть ловит 
их и заключает в свои тесныо рамки». 

Изучение процесса возникновения Н. , выяс-
нение связи ее с сатирической сказкой, срав-
нительное исследование предшествовавших Н. 
малых повествовательных форм (сказки, герои-
ческой песни-баллады, духовной поэмы, ле-
генды), конкретно-историческое изучение со-
держания и формы Н. различных классов в раз-
личные эпохи приводит к выводу: можно уста-
новить некоторые реальные черты общего и 
сходного, входящие в понятие Н . Черты эти 
следующие: Н.—эпическое произведение; в 
противоположность лирическому произведв-
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нию, в Н. человек изображен живущим, дей-
ствующим во внешнем мире. Изобраисение чело-
века в действии, в столкновении с другими 
людьми, природой, объективным миром—ха-
рактерный признак Н.—Общественные отно-
шения раскрыты в Н. через изображение како-
го-либо конфликта, как объективно происхо-
дившего события. Действие в Н. обычно (хотя 
и не всегда) сводится к одному происшествию— 
событию. Сюлсет Н.—-прост, дан в одном плане, 
не усложнен боковыми эпизодами в противо-
положность роману, с его обычно слонсно раз-
витым сюжетом, наличием многих планов и пр. 

Относительная, по сравнению с романом, 
простота Н. вовсе не означает ее примитив-
ности. Подлинно художественная И. как рас-
сказ об одном событии, раскрывающий одну 
какую-либо сторону общественных отношений, 
может отражать всю совокупность обществен-
ных-противоречий определенного времени. В 
подлинно художественной Н. как бы заключе-
ны в неразвернутом виде возмолшости разно-
сторонней картины жизни потому, что единое 
типичное событие, о к-ром рассказывается в II . , 
отралсает целостность одного общественного 
противоречия. — Понятие Н. — но «ложная, 
вздорная» абстракция. Исторически возник-
нув, как определение жанра буржуазной лите-
ратуры, понятно Н. сохраняет и в литературе 
нового времени значение определения малой 
эпической формы. В марксистско-ленинской 
истории и теории литературы понятие новел-
лы свободно от того абстрактного Содержа-
ния, которое ему навязывалось буржуазно-
идеалистической наукой. М. Юпович. 

НОВЕЛЛЕТТА, название фортепианной пьесы, 
впервые употребленное, повидимому, Шуманом 
(соч. 21). Для Н. типично большое количество 
тем, из к-рых главная многократно повторяет-
ся. Характер музыки как бы повествователь-
ный, более светлый, чем в балладе (см.). По-
явление H. у Шумана связано с влиянием лите-
ратурного романтизма (в частности новелл 
Э. Т. А. Гофмана). 

НОВЕЛЛЫ (право), название эдиктов, или 
постановлений, по вопросам административ-
ным, военным, религиозным и правовым, изда-
вавшихся римскими императорами в дополне-
ние и продолжение своих кодексов. Новеллы 
Юстиниана—новые конституции, изданные им 
после обнародованных кодексов (535—565). 

НОВЕРР, Ж а н Ж о р ж (1727—1810), франц. 
балетмейстер, выдающийся реформатор хорео-
графич. искусства. В 1743, после малоуспеш-
ного дебюта в Парилсе, поступает танцовщиком 
в берлинский балет, но вскоре возвращается 
во Францию и работает в Лионе и Париже. 
В 1749 II. выступает с первой самостоятельной 
балетной постановкой («Китайский балет»). 
Эта постановка и ряд последовавших за ней 
носили еще обычный дивертисментный харак-
тер. Реформа балета, наметившаяся в позд-
нейших лионских постановках Н . («Туалет 
Венеры», 1758, и др.), полностью была осуще-
ствлена им на сцепе штуттгартского театра 
(1760—67), где Н. впервые поставил «трагиче-
ские балеты»: «Медея и Язон», «Смерть Герку-
леса» и др. Новерр боролся против бессодер-
жательности танца, лишенного сюжета, против 
самодовлеющей техники «ничего не говорящих 
пируэтов». Он требовал танца эмоционально 
выразительного, осмысленного. Н. снял маски 
с актеров балета. Это открыло им возможность 
использовать средства мимики. Общественно-
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политический смысл реформы П. заключался 
во внедрении в балет идей франц. просвети-
телей 18 в. , требовавших от театра не пустого 
развлечения, а высокого, идейно насыщенного 
искусства. С 1767 Н. работал балетмейстером 
в Австрии, Италии, Португалии, затем опять 
во Франции (в Парижской опере, 1775—80). 
Закончил свою сценическую деятельность Н. 
в Лондоне постановкой балета «Супруги Там-
пей» (1793). Вернувшись на родину (1800), он 
умирает всеми забытый, хотя его плодотворные 
идеи, изложенные им в книге «Письма о танце» 
(рус. пер., Л . , 1927), сохранившей ценность 
до наших дней, получили широкое распро-
странение в Зап. Европе и России. Расцвет ба-
лета в 19 в . во многом обязан реформе Н. 

Лит.: Классики хореографии, [сб.], изд. «Искусство», 
Л,—М., 1937. 

НОВИ БАЗАР, H о в и П а з а р ( N o v i B a -
zar, Novi Pazar) , город в Детской бановине в 
юле. части Югославии. Расположен на р. Рашке 
(приток Ибара); 10,4 тыс. жит. (1931). До 
Балканских войн 1912—13 был администра-
тивным центром одноименного турецкого санд-
жака . Автострадами соединен с Кральевой 
и Митровицей. Ведет торговлю продуктами 
земледелия. 

НОВИ САД (Novi Sad), гл. город Дунайской 
бцновины в сев.-вост. части Югославии. Рас-
положен на Дунае; 64 тыс. жит. (1931). Ж.-jx. 
узел на магистрали Белград—Будапешт; роч-
ной порт у пересечения с Дунаем канала Алек-
сандра; воздушная гавань. Значительный про-
мышленный и торговый центр. Авиазаводы, 
шелкоткацкая, мыловаренная, винокуренная, 
спичечная, мукомольная пром-сть. В окрест-
ностях развитое сельское хозяйство (хлебопа-
шество, плодоводство, виноделие). 

НОВИК, так назывался в Московском госу-
дарстве 16—17 вв. молодой дворянин, достиг-
ший 15-летнего возраста, только что («вновь») 
поверстанный на службу. Он оставался Н. при-
мерно до 18 лет, пока но получал поместного 
оклада и дачи, составлявшей полагающееся 
ему земельное обеспечение. 

НОВИКОВ, Николай Иванович (1744—1818), 
выдающийся русский общественный деятель, 
известный публицист, журналист, издатель и 
педагог. Представитель раннего русского про-

светительства, развивавшегося под значитель-
ным влиянием французских просветителей. 
Родился в с. Тихвинском (Авдотьине) б. Брон-
ницкого уезда Московской губернии, в семье 
небогатого помещика. Учился в гимназии при 
Московском университете, но был уволен из 
нее в 1760 «за леность и нехождение в клас-
сы». В 1767 Н. служил в Малой комиссии 
по составлению Уложения для «среднего рода 
людей». В 1768 вышел в отставку и занялся 
изданием сатирич. журналов («Трутень», 1769— 
1770; «Пустомеля», 1770; «Живописец», 1772—73; 
«Кошелек», 1774). В 1779 арендовал москов-
скую университетскую типографию и отпе-
чатал в ней небывалое по тому времени коли-
чество самых разнообразных сочинений. Тог-
да лее арендовал газету «Московские ведомо-
сти» (17/9—89) и издавал лсурналы, пропаган-
дировавшие филантропические идеи («Утрен-
ний свет», 1777—80; «Вечерняя заря», 1782; 
«Покоящийся трудолюбец», 1784—85). 

Сатирические журналы Н. вели полемику с 
псевдолиберальными лсурналами Екатерины I I 
(«Всякая всячина» и др.), в к-рых сатира допу-
скалась лишь как развлечение и предлага-
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лось «целить не в особ, а единственно в пороки». 
В противовес этому II. в «Трутне» безжало-
стно бичевал помещиков-крепостников («Рецепт 
для Г. Безрассуда») ; устами Правдолюбова он 
обличал творящих «подлые дела» знатных дво-
рян вне зависимости от их положения. Поле-

мика со «Всякой всячи-
ной» закончилась тем, 
что Екатерина II закры-
ла «Трутень». Однако 
в «Живописце» Н. во-
скресил лучшие тради-
ции «Трутня». IIa стра-
ницах этого лсурнала 
правдиво зарисованы 
картины невежества и 
диких нравов провин-
циального дворянства, 
отношение которого к 
крестьянам исчерпыва-
юще определялось афо-
ризмом: «они работают, 

а мы их сечем» («Письма к Фалалсю»). После 
закрытия «Живописца» сатира П. стала менее 
социально-заостренной, но касалась все лее ак-
туальных проблем. Так , в «Кошельке» Н. пре-
имущественно осмеивал дворянскую «галлома-
нию». Защищая русское национальное достоин-
ство, он осуждал слепое подражание Западу, 
приводящее к тому, что любой иностранец-
авантюрист принимался в России так, что 
«французский маркиз не желал бы лучшего 
принятия». Здесь Н. создал образы, близкие 
к типу «французика из Бордо» Грибоедова. 
Считая книгопечатание «наивеличайшим изо-
бретением», Н. в 1784 образовал «Типогра-
фическую компанию» с большим капиталом, 
имевшую несколько типографий и книишых 
магазинов, слил ео с «Дружеским ученым об-
ществом», ставившим перед собой просвети-
тельские цели. В этот период он организовал 
и первую в Москво общедоступную библио-
теку для чтения.—Будучи просветителем, II. 
уделял большое внимание вопросам воспита-
ния. Он сделал попытку организации народ-
ных училищ на общественные средства, соби-
раемые через его исурналы, и был издателем 
первого в России детского журнала : с 1785 
ио 1789 при «Московских ведомостях» выхо-
дило особым приложением «Детское чтение для 
сердца и разума». Пропагандируя распростра-
нение просвещения, II. выступал против огра-
ничения его узкими пределами придворного 
круга . Во всей своей деятельности Н. неустан-
но заботился о распространении образования 
В «среднем классе». С 1773 II. стал уделять 
основное внимание изданиям, заключавшим 
разнообразные материалы по русской истории. 
13 русской старине Н. искал идеальных обще-
ственных нравов. 

Национальная гордость прошлым русского 
парода сказалась и в история, изданиях П. , 
к-рые должны были, по его мнению, показать 
«начертание нравов наших предков, великость 
духа их, украшенного простотой». Он стре-
мился пропагандировать их в возможно более 
широких кругах русских читателей. В 1772 
издал «Опыт исторического словаря о русских 
писателях». С 1773 Н. начал публиковать па-
мятники русской истории. В 1773—75 издавал 
«Древнюю Российскую Вивлиофику, или со-
брание разных древних сочинений, яко то: 
Российские посольства в другие государства, 
редкие грамоты, описания свадебных обрядов 

и других исторических и географических досто-
памятностей, и многие сочинения древних рос-
сийских стихотворцев». В 1773 Н. издал «Древ-
нюю Российскую Идрографию, содерлтщую 
описание Московского государства, рек, прото-
ков, озер, кладезей и какие по них городы и уро-
чища, и на каком оные расстоянии»—древний 
список, содержавший описание России при 
царе Михаиле Федоровиче. В 1776 П. издал 
«Повествователь древностей российских, или 
собрание разных достопамятных записок, слу-
жащих к пользе истории и географии россий-
ской». По содержанию и характеру своему это 
издание явилось продолясением «Вивлиофикп». 
В нем П. стремился показать дворянской мо-
лодежи—праздной и развращенной—созида-
тельную деятельность предков. Документы, 
подобранные И., характеризовали различные 
стороны жизни слулсилых людей 17 в. В том исе 
1776 II. напечатал «Историю о невинном зато-
чении блшкнето боярина Артемона Сергиевича 
Матвеева...». В 1776 Н. была издана также 
«Скифская история из разных иностранных 
историков, паче нее из российских верных исто-
рий и повестей, от Андрея Лызлова прилеж-
ными трудами слолсенная и написанная лета 
1692». Ото издание должно было показать, что 
и в русской старине существовали просвещен-
ные люди. Как и другие издательскио меро-
приятия П., эта книга проследовала задачу 
воспитания в читающей публико интероса, 
любви и уважения к русскому народу, к исто-
рии своей родины. В 1777 П. приступил к 
изданию «Санкт-Петербургских ученых ведомо-
стей», в которых давал библиография. обзоры 
отдельных книг и журналов, в том числе лите-
ратуры по истории. 

В концо 70-х гг. в условиях реакции, насту-
пившей после восстания Пугачева, II. попадает 
под влияние масонов. Основное внимание Н. 
сосредоточивалось на вопросах совершенство-
вания индивидуальной нравственности людей 
посредством влияния более добродетельных ин-
дивидуумов на мснео добродетельных (исур-
налы: «Утренний свет», «Московское ежемесяч-
ное издание», 1781, «Вечерняя заря», «При-
бавление к „Московским ведомостям"», 1783— 
1784, «Покоящийся трудолюбец»). Доходы от 
этих лсурналов II. употреблял на содеряса-
ние открытых им в Петербурге двух школ для 
мещанских детей. Руководя пропагандистской 
деятельностью московских масонов, Н. изда-
вал большое количество книг, по преимущест-
ву мистико-моралистич. содерясания, и распро-
странял свои издания в провинции. Н. основал 
«Дружеское ученое общество», ставившее своей 
задачей содействие образованию молодежи пу-
тем содерясания стипендиатов в высшей школе 
и посылки их для завершения образования за 
границу, а такясе распространенна книг. В 
1784 «Ученоэ общество» было преобразовано в 
акционерную «Типографичоскую компанию». 
В голодный 1787 Н. иа средства, данные его 
друзьями, организовал раздачу хлеба нуждаю-
щимся в Москво и в Московской губ. Эта по-
мощь, организованная Н. но только на благо-
творительных началах, но и началах взаимо-
помощи, превратилась в большое предприятие, 
в к-рое были втянуты сотни крестьян окрестных 
селений. Широкий размах общественной дея-
тельности Новикова и его масонского круяска, 
независимого от правительства, вызвал враж-
дебное отношение Екатерины II, напуганной 
крестьянской войной под руководством Пуга-
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чева. Связь масонов с наследником Павлом 
Петровичем усиливала нодоверие к ним. Дея-
тельность новиковского кружка «вольнодум-
цев» представлялась царизму опасной в связи 
с событиями французской революции. После 
ряда ограничений и преследований издатель-
ской деятельности кружка, в 1792 Н. был 
арестован и заключен на 15 лет в Шлиссель-
бургскую крепость, ß a его имущество был 
наложен арест, все изданные «Типографиче-
ской компанией» книги были захвачены, многие 
из них—соисжены. Вступивший на престол 
Павел I в 1796 освободил Новикова. Он вышел 
из крепости больным, состарившимся и был 
вынужден отойти от общественной деятельно-
сти. Остаток жизни П. безвыездно прожил в 
своем Авдотьино. 

Лит.: Т и х о н р а в о n II. С., Сочинения, т. III, 
ч. 1—2, M., 1898 (см. статьи: II. И. Новиков, Новые 
сведении о II. И. Новикове и членах Компании типогра-
фической, «Опыт исторического словаря о российских 
писателях» Новикова); Б о г о л ю б о в В., Н. И. Нови-
ков и его время, М., 1916; К л ю ч е в с к и й В. О., 
Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени, в его кн.: 
Очерки и речи, Второй сборник статей, П., 1918; П л е -
х а н о в Г. В., История русской общественной мысли, 
т. III, 2 изд., М.—л., 1925; Г у к о в с к и й Г., Очерки 
по истории русской литературы 18 века, Москва—Ле-
нинград, 1936. I I . ф-и. 

НОВИКОВ-ПРИБОЙ, Алоксей Силыч (р. 1877), 
советский писатель, орденоносец. Родился в кре-
стьянской семье в с. Матвеевском, Тамбовской 
обл., окончил церковно-приходскую школу, в 
дальнейшем занимался самообразованием. От-
бывал воинскую повинность в Балтийском фло-

те.Там жо он начал при-
нимать участие в по-
литической жизни. За 
распространение неле-
гальной литературы по-
пал в тюрьму. Во время 
Русско-японской войны 
1904—05, находясь на 
одном из кораблей эскад-
ры адмирала Рожествен-
ского, Н.-П. участвовал 
в морском сражении у 
берегов о-ва Цусимы и 
был взят в плен. После 
революции 1905 скитал-

ся за границей. С 1907 но 1913 жил во Фран-
ции, Англии, Испании, Италии, Африке, пла-
вал матросом на судах торгового флота. Около 
года жил на острове Капри по приглашению 
А. М. Горького. Все это расширяло умствен-
ный кругозор Н.-П. и давало богатейший ма-
териал для творчества. 

Свою литературную деятельность Н.-П. на-
чал во время пребывания в японском плену, 
где подготовлял материал для лучшего своего 
произведения «Цусима». В 1907 выпустил иод 
псевдонимом А. Затертого две небольших бро-
шюры о Цусимском бое («За чужие грехи» и 
«Безумцы и бесплодные жертвы»), которые 
были конфискованы. Военной цензурой были 
такясе запрещены «Морские рассказы» (1914), 
написанные под руководством А. М. Горького 
и проникнутые революционным протестом про-
тив царизма. После этого литературная работа 
Н.-П. прервалась, и только Великая Октябрь-
ская социалистическая революция вновь вер-
нула его к литературной жизни.—В своих про-
изведениях из морской ишзни («Подводники», 
«Море зовет», «Женщина в моро», «Соленая ку-
пель», «Ухабы» и др.) Новиков-Прибой рас-
сказывает о трудовой жизни моряков и знако-

мит с матросским коллективом. Особо следует 
отметить повесть «Подводники», в к-рой писа-
тель даот яркие картины первой мировой импе-
риалистич. войны. У Н.-П. есть ряд повестей 
и рассказов о крестьянской жизни, о тяжелом 
положении крестьянства в дореволюционное 
время («Порченый» и «Лишний») и рассказ «Зуб 
за зуб» о партизанском движении в сибирской 
деревне. Лучшее произведение Н.-П.—«Цуси-
ма», в к-ром он мастерски изобразил трагический 
эпизод из Русско-японской войны 1904 — 05 
и живо воспроизвел путь следования царских 
кораблой к месту их гибели. Это произведение 
отличается точностью и полнотой передачи исто-
рических событий и в этом смысле не уступает 
многим научным работам о Цусимском бое. 
В ярких картинах и эпизодах Цусимского, боя 
показаны мужество и героизм сынов великого 
народа, которых пред.гли и продали царские 
адмиралы. Основная идея произведения в том, 
что на Дальнем Востоке в 1904—05 «но рус-
ский народ, а самодержавие пришло к по-
зорному поражению» ( Л е н и н , Сочинения, 
т. VII, стр. 49). 

В «Цусиме» изображено нарастанио вражды, 
переходящее из глухого ропота в бунтарские 
выступления команды против офицерства, по-
казана не только слабость воонно-технич. ос-
нащения русской эскадры и бездарность ее 
командования, но и вскрыты глубокие социаль-
ные причины поражения царизма в Русско-
Японской войне. 

С о ч . Н.-П.; Собрание сочинений, 6 тт., M.—Л., 
1929—30; Цусима, кн. 1—2, М., 1938. 

НОВИНКА, сорт яровой МЯГКОЙ пшеницы, 
выведенный Пушкинской опытной станцией 
(быв. Детскосельской) Ленинградской области. 
У Н. остистый, пропущенный колос, зерно 
красное, округлое, стекловидноо. Короткий 
вегетационный период (82—90 дней) позволяет 
с успехом воздолывать Н. в Ленинградской 
и на юге Архангельской и Вологодской обла-
стей. Н. обладает высокими хлебопекарными 
качествами. Вес 1.000 зерен—33,2 г. 

Н0В0-АЛЕНСАНДР0ВСНАЯ, станица, район-
ный центр в Орджоникидзевском крао, у ст. 
Расшеватка ж. д. имени К. Е. Ворошилова; 
10,6 тыс. жит. (1926). Заготовки масла и до-
машней птицы. Основные культуры района: 
пшеница, кукуруза и подсолнечник. В Н. обо-
рудован радиоузел, открыто кино, построена 
школа и др. 

НОВОБАЗАРСКИЙ САНДЖАК, т е р р и т о р и я в 
виде узкой полосы, отделявшая Сербию от 
Черногории и соединявшая Боснию с Македо-
нией. По Берлинскому трактату 1878, преду-
сматривавшему оккупацию Боснии и Герцего-
вины Австрией, управление Н. С. оставалось 
попреиснему в руках Турции, но Австрия полу-
чила право содержать в нем гарнизоны и иметь 
военные и торговые дороги. IIo австро-турец-
кому соглашению 1879, австрийские гарнизоны 
заняли только западную часть Н. С.—Оккупа-
ция Н. С. была большим ударом по великосорб-
ской идее. Кроме того, она облегчала осуще-
ствление австрийских планов ж.-д. строитель-
ства, а именно: создание прямой ж.-д. линии от 
Австрии через Боснию и Н. С. к Салоникам. 
Дорога через Боснию до границ Н. С. была 
закончона в 1905, и в начале 1909 Австрия воз-
вестила о своем намерении приступить к строи-
тельству последнего участка (ок. 160 км). Эти 
планы, обнаружившие намерение окончательно 
захватить Н. С. и подчинить австрийскому гос-
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подству Македонию, встретили яростное проти-
водействие со стороны не только Сербии, но 
и России, поддержанной Англией и Фран-
цией. Однако осенью того лее 1908 в связи с 
аннексией Боснии и Герцеговины Австрия 
отказалась от этого плана и одновременно эва-
куировала Н. С. В результате первой Балкан-
ской войны Н. С. отошел к Сорбии и Черно-
гории, а ныне он входит в состав Югославии. 

НОВОБЕЛГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КАТОР-
ЖНАЯ ТЮРЬМА, для политических заключен-
ных была устроона в 1875 при раноо существо-
вавшей уголовной тюрьме около селения Ыово-
белгород (иначе Печенеги) в Змиевском уезде 
Харьковской губ. Первыми доставленными в 
новый централ были пятеро долгушинцев (см.). 
Затем сюда были посажены нок-рые из осу-
жденных в каторжные работы по процессу 
50-ти, 193-х, по делу казанской демонстрации, 
по одесскому делу Ковальского и др. Чрезвы-
чайно тяжкий режим (за сравнительно корот-
кое время существования централа) явился 
причиной смерти четверых и сумасшествия не-
скольких заключенных в ном. В 1880, при 
ликвидации харьковских централов, оставшие-
ся заключенные были переведены сначала в 
Мцонскую каторжную тюрьму, а оттуда на 
Кару . Помещенные временно в 1886 «15 проле-
тариатцев» через год были увезены на Сахалин. 

НОВОБЕЛИЦА, промышленный поселок в Го-
мельской области Белорусской ССР, станция 
Белорусской ж . д. в 5 км к Ю.-В. от Гомеля, 
с к-рым поселок административно слился. О г 
Н. отходит ж.-д. линия на Чернигов. Крупный 
центр деревообрабатывающей пром-сти. Рабо-
тают реконструированные спичечная фабрика 
«Везувий» и лесопильный завод; построены де-
ревообрабатывающий комбинат, маргарино-
вый завод и др. В поселке имеется электрнч. 
освещение; автобусным сообщением он соеди-
нен с Гомелем. Осуществлено крупное лсилищ-
ное строительство. Открыты новые школы, ки-
но, клуб и др. Н.—дачная местность с рядом 
домов отдыха. 

Н0В0Б0РИС0ГЛ ЕБСНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ К А -
ТОРЖНАЯ ТЮРЬМА, для политических была 
устроена в 1878 при ранее существовавшей 
уголовной тюрьме около селония Новоборисо-
глебского (иначе Андреевка) в Змиевском 
уездо Харьковской губ. Здесь отбывали ка-
торгу несколько человек, осужденных по про-
цессу 193-х, и И. Н. Мышкин. В 1880 Ново-
борисоглебский централ был ликвидирован; 
заключенные в ноябре отправлены в Мценск, 
а позже—на Кару. 

НОВОБРАТЦЕВСКИЙ, рабочий поселок в Крас-
ногорском районе Московской области, в 4 км 
к С. от ст. Тушино Калининской ж. д. (в 15 км 
к 3 . от Москвы); 1,8 тыс. лсит. (1933). Сукон-
ная фабрика «Победа труда», выпускающая 
пряжу, суровью и готовые полушерстяныо 
ткани. 

Н0В0-ВЯЗНИКИ, рабочий поселок в Вязников-
ском районе Ивановской области. Расположен 
близ ст. Вязники Горьковской ж. д.; ок. 8 тыс. 
жит. (1938). Крупный центр льнообрабатываю-
щей пром-сти. Две фабрики (ок. 2.200 рабочих) 
вырабатывают пряжу и суровые ткани. Откры-
ты I нкола, клуб, 2 кино и др. Поселок освещается 
электричеством. 

Н0В0ГЕ0РГИЕВСК. поселок городского типа, 
районный центр в Полтавской области УССР; 
пароходная пристань на правом берегу Днеп-
ра, в 23 км выше Кременчуга; 3.954 жит. 
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(1935). Развита промысловая кооперация, в си-
стеме которой имеется 11 предприятий (произ-
водство телог, бондарное, мебельное, производ-
ство лозовой тары и др.). Сооружен памятник 
Ленину, оборудованы стадион, кино, Дом кре-
стьянина, 3 детских дома, школы и др. 

Н0В0ГЕ0РГИЕВСК, быв. русская крепость на 
р. Висле близ Варшавы (Польша), нынешнее 
название Модлин (см.) .л 

Н 0 В 0 Г Р А Д - В О Л Ы Н С К И Й ( н о к о г д а 3 в я -
г е л ь ) , город в Житомирской обл. УССР, 
узловая ст. Юго-Зап. ж. д.; 18.249 жит. (1935). 
Промышленность преимущественно местного 
значения, сильно выросшая при Советской вла-
сти. Заводы—механический, водочный, кирпич-
ный, маслодельный, винокуренный и лесопиль-
ный; фабрики—картонная и мебельная; элек-
тростанция. В районе развито лесное хозяй-
ство (в Н.-В. крупный леспромхоз); значи-
тельные посевы льна. Н.-В. — один из ста-
рейших городов Юго-западной Украины, из-
вестен с 1257. 

Н0В0-ГРЕЧЕСНАЯ ЛИТЕРАТУРА, с м . Греция 
( н о в а я ) . Греческая литература. 

Н0В0ГРУДСК0Е ВОЕВОДСТВО, о д н о и з в о е -
водств в с.-в. части Полыни, часть Зап. Бело-
руссии. Территория—22,9 тыс. км-; населе-
ние—1.056,8 тыс. человек (1931), гл. обр. бело-
руссы. Городское население составляет всего 
9,7%. Гл. город—Новогрудок. Один из самых 
отсталых аграрных районов Польши с широко 
распространенными феодально-крепостнически-
ми пережитками в с. х-ве. Основные культу-
ры—рожь, овес, картофель. 

Н0В0ДВ0РСКИЙ, Андрей Осипович (псевдо-
ним— А. О с и п о в и ч ) (1853—82), русский 
писатель-народник. Родился в бедной дворян-
ской семье. Детство его прошло в большой ну-
исдо; с 13 лет он должен был содерлсать мать 
и сестер. Тянсолые условия лсизни обострили 
его болезнь, и он умер от туберкулеза 29 лет. 
В своем творчество Н. отразил то мучительные 
колебания и сомнения интеллигенции, к-рые 
охватили ее поело неудачи т. н. хождения в 
народ.—Наиболее известной повестью Н. счи-
тается «Эпизод из лсизни ни павы, ни вороны». 
В этом оригинальном произведении показана 
широкая галлерея типов «лишних людей», взя-
тых из русской классической литературы (Ру-
дин, Печорин, Демон, Базаров и др.) и пере-
двинутых условно в более поздний период. Н. 
изобразил их беспомощность и боссилне в борь-
бе с реакцией и мещанством. Повесть протис-
нута горькой иронией и безотрадным скептициз-
мом. В менее мрачных тонах написаны более 
поздние произведения II. («Тетушка», «Сувенир», 
«Роман», «Мечтатели» и др.), в к-рых писатель 
к своим героям—«лишним людям»—уже отно-
сится с сочувствием, подчеркивая в них само-
отверженность и преданность общему делу. 

С о ч . Н.-. Собрание сочинений, 8 тт., СПБ, 1897. 
Лит.: Я с и н с к и й И., Андрей ОСИПОВИЧ Ново-

дворские «Отечественные яаписки», СПБ, 1882, кн. .4; 
Л ь в о в - Р о г а ч е в с к и й В. Л., А. Осипович-Но-
водворский и эпоха перелома, [М., 1929]. 

НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ, м о с к о в с к и й ж е н -
ский монастырь-крепость. Основан в 1524 или 
1525 вел. кн. Василием III Ивановичем в память 
возвращения в состав Московского государства 
г. Смоленска, бывшего более 100 лет во власти 
Литвы. Н. м. был военным укреплением во вре-
мя нашествия поляков и литовцев (1610—12), 
набегов ногайцев (1616). В Н. м. жила после 
смерти царя Федора Ивановича царица Ири-
на—сестра Бориса Годунова. Отсюда Б. Году-
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нов был призван на царство. В 1610 монастырь 
был разорен и сожжен поляками, но возоб-
новлен при царе Михаиле Федоровиче. Мона-
хини И. м. происходили из наиболее знатных 
семейств Московского государства: здесь была 
заключена после заговора 111акловитого царевна 
Софья (1689—1704). Евдокия Лопухина, пер-
вая жена Петра Великого, с 1727 также была 
в Н. м. Петр I отдал Н. м. в ведомство Преоб-
раженского приказа (1719) и устроил в нем 
училище для подкидышей. В 1744 II. м. имел 
14.480 «душ» крестьян. 

Различные исторические периоды нашли свое 
отражение в архитектуре, исивописи и сохра-
нившихся бытовых предметах монастырских 
строений. Наиболее древним из них является 
Смоленский собор. Архитектура ого имеет 
черты, восходящие к московскому зодчеству 
14 в. (характер абсид, трактовка стен), но в 
целом он является подралсанием постройкам 
15 века в Московском Кремле. Крытая паперть 

пристроена к собору во второй половине 
17 века, одновременно с двумя приделами в 
виде маленьких церковок. В 1598 на средства 
Бориса Годунова собор украшен фресками. 
Они представляют первоклассный образоц жи-
вописи 16 в. с портретными изображениями. 
Среди икон собора особенно инторесны произ-
ведения мастеров Памфила Третьяка (1564), 
Симона Ушакова (1682) и др. Редчайшим па-
мятником является железная кованая решотка 
(1084), сделанная по «заморским» образцам 
кузнецами ствольного приказа Никитою Море-
вым и Алоксеем Ефимовым. К эпохе Годунова 
относятся палаты (1598) с церковью при них. 
Большая часть построек Н. м. |стены и башни, 
надвратпыо церкви (1688), трапезная (1685), 
колокольня (1090)| выполнена в 17 в. Это—вы-
сокохудожественные памятники «московского 
барокко», в особенности колокольня. — После 
победы Великой Октябрьской социалистич. ре-
волюции в П. м. открыт музей (в 1922), изучаю-
щий и демонстрирующий высокое мастерство 
древне-русских архитекторов и художников. 
В музее собраны обильиые материалы по рус-
ской истории 16—17 вв. При II. м. находится 
кладбище, на старом участке к-рого есть над-, 
гробья художественной работы 18 и 19 вв. IIa 
новой его части похоронены деятели революции, 
писатели, композиторы, актеры. 

Лит.: С н е г и р е в И. M., Новодевичий монастырь 
в Москве, М., 1857; Историческое описание Московского 
Новодевичьего монастыря, [сост. А н т у ш е в II.], М., 
1885; Историко-художественный и бытовой музей «б. 
Ново-Девичий монастырь», путеводитель, [сост. Е. С. Кро-
поткина], М., 1928. 

НОВО-ДЕРЕВЯННИНСНАЯ, стапица в Ново-
минском районе Краснодарского края , близ 
ст. Деревянки ж. д. имени К. Е. Ворошилова 

(в 177 км к Ю. от Ростова); 12,5 тыс. жит . 
(1926). Имеется машинно-тракторная мастер-
ская, крупяной завод, мельница и др. Валшеи-
шие культуры: пшеница, ячмень и подсолнеч-
ник. Значительные посевы клещевины. 

НОВО-ДЖЕРЕЛИЕВСНАЯ, станица в Роговском 
районе Краснодарского края , близ ст. Длгере-
лиевка яс. д. им. К . Е. Ворошилова (в 101 км 
к С.-З. от Краснодара); 10,3 тыс. лсит. (1926). 
Камышитовый завод. Важнейшие культуры: 
пшеница, ячмень и подсолнечник; значитель-
ные посевы клещевины. 

«НОВОЕ ВРЕМЯ», ежедневная газета, выхо-
дившая в Петербурге с 1868; принадлелсала 
разным издателям и неоднократно меняла свое 
направленно. В 1871—72 принадлежала изда-
телю Ф. Устрялову, выходила под редакцией 
И. Сухомлина и придерживалась прогрессив-
ного направления. В 1872, 5/V (23/IV), в ней 
в № 106 была напечатана обширная передовая 
статья, посвященная выходу в свет на русском 

языке первого тома «Капита-
ла» Маркса. Об этом 23/V 1872 
Маркс писал Зорго: « Р у с -
с к а я социалистическая газо-
та „Новое время11 ...поместила, 
недавно весьма хвалебную пе-
редовую статью в пять столб-
цов о моей книге; статья эта, 
однако, должна была служить 
лишь введением к целому ряду 
других статей. За это газета 
получила от полиции предосте-
релсоние, и ей пригрозили за-
крытием» ( М а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., том X X V I , 
стр. 253). 

В 1876 «II. в.» перешло в собственность 
А. Суворина, ренегата из демократической 
журналистики, бывшего сотрудника «Отече-
ственных записок». При .Суворине «Н. в.» 
вскоро составило себе репутацию самой бес-
принципной из всех русских газет. Салтыков-
Щедрин взял «Н. в.» прототипом для сатири-
ческого образа газеты «Чего изволите?». Слово 
«нововроменец» стало обозначением продаж-
ного журналиста. Разнузданный национализм, 
погромный антисемитизм, угодничество перед 
царскою бюрократией — таково направление 
суворинской газеты. С своой стороны, бюро-
кратия превратила «II. в.» в свой официоз. 
Газета в течение 40 лет пользовалась заслу-
женной ненавистью и презрением прогрессив-
ных кругов русского общества. «Новое вре-
мя» воспитало целую школу нововременской 
журналистики. Через «Н. в.» прошел Амфите-
атров. Постоянно писали в газете Буренин, 
Меньшиков, Розанов—наиболее растленные 
лсурналисты царского времени. На объявле-
ниях, имевших часто грязный характер свод-
ничества и шанталса, Сувории составил милли-
онный капитал. После смерти Суворина в 1912 
его сыновья, получившие в печати кличку 
«сувориных сынов», быстро промотали отцов-
ский капитал. «П. в.» стало продаваться бан-
кам и самым темным спекулянтам, вроде бан-
кира Мануса. Разоблачение продажности«II. в.-> 
дало повод В. И. Ленину написать статью «Ка-
питализм и печать», в которой Ленин разобла-
чил продажность и подлость дворянско-бур-
жуазной прессы (см. Л е н и н , Сочинения, 
том XVII , стр. 282). В 1916 большинство ак-
ций «П. в.» было скуплено правительством 
совместно с Русско-французским банком, ди-
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ректором которого был известный проходи-
мец, подозревавшийся в германском шпионстве 
«Митька» Рубинштейн. В 1917 «Н. в.» продол-
ж а л о выходить и после Февральской бурнсуаз-
но-демократич. революции. Буржуазное Вре-
менное правительство всячески покровитель-
ствовало газете царских холопов. «Н. в.» про-
должало линию националистической травли 
и было органом наиболее контрреволюционных 
элементов офицерства.Только Великая Октябрь-
с к а я соДиалистич. революция раздавила эту 
старую газетную рептилию. «Суворины сыны» 
продолжали издавать «Н. в.» и «Вечернее 
время» сначала в местностях, занятых Деники-
ным, потом—в эмиграции. 

«НОВОЕ РЕЙНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ», «Нойе Рей-
нише Цейтунг — Политиш - экономите ревю» 
(«Neue Rheinische Zeitung—Polit isch-Ökono-
inieche Revue»), елсемесячный орган, издавав-
шийся К. Марксом в 1850. После поражения 
революции в Германии Маркс вынужден был 
уехать в Париж, а оттуда в Лондон. Еще из 
П а р и ж а Маркс пишет Энгельсу письмо в Лозан-
ну, где тот находился, и торопит его приехать 
и Лондон, ибо есть «положительная надеж-
да основать немецкий журнал», рассматривая 
его как продолжение «Новой рейнской газеты» 
(см.). Местом издания намечается Гамбург в 
Германии. В конце декабря в немецких и швей-
царских газетах появляется объявление о вы-
ходе «Н. р. о.». Всего в 1850 вышло 6 книг 
ж у р н а л а , из них пятая и шестая—двойным но-
мером. Трудность редактирования журнала из 
Лондона, постоянная нужда в средствах, а 
главное общая ситуация в связи с отливом ре-
волюции, раскол в «Союзе коммунистов» (см.)— 
все это привело к тому, что журнал не получил 
широкого распространения, и чом дальше, тем 
труднее становилось его издавать. В конце 1850 
ж у р н а л прекратил свое существование. Работы 
Маркса и Энгельса и их соратников этого пе-
риода, помещенные в «Н. р. о.», в основном 
подводят итоги революции 1848—49, изучают 
ее огромный опыт и идут по линии дальнейше-
го углубления теории классовой борьбы и про-
летарской революции. В первых трох книгах 
<(11. р. о.» помещены замечательные статьи 
Маркса «Классовая борьба во Франции 1848— 
1849 гг.», где он четко формулирует свое поло-
жение о классовой диктатуре пролетариата как 
необходимой переходной ступени к отмене вся-
ких классовых различий (см. М а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., т. V I I I , стр. 81). В первых же 
трех книгах «Н. р. о.» помещена большая 
статья Энгельса «Германская кампания за им-
перскую конституцию», где в форме памфлета 
Энгельс дает уничтолсающую характеристику 
беспомощности и несостоятельности немецких 
мелкобуржуазных демократов. В 5—6-й кни-
ге «Н. р. о.» Энгельс помещает свою заме-
чательную работу «Крестьянская война в Гер-
мании». В ней он со всей остротой ставит во-
прос о союзе пролетариата с крестьянством и 
показывает, что «крестьянская война вовсе 
не так далека от современной борьбы, и про-
тивники, с которыми приходится вести борьбу, 
большею частью остались теми же самыми> 
( .там ж е , стр. 115). 

«Н. р. о.» помещает также ряд обзоров по 
международному и экономич. положению и ре-
цензии. В последних Маркс и Энгельс показы-
вают, что «талантливые люди буржуазии нахо-
дятся на ущербе», отмечают «упадок литера-
турного гения, столкнувшегося с обострившей-

ся исторической борьбой» ( т а м ж е , стр. 281), 
ведут борьбу с революционной фразой и шу-
михой мелкобуржуазных демократов. В борь-
бе с игрой в революцию отколовшейся ча-
сти Союза коммунистов во главе с Вилли-
хом и Шаппером «Новое рейнское обозрение» 
в своих международных обозрениях дает ма-
териалистический анализ каждого пройденного 
этапа революции и намечает перспективы ее 
развития. 

«НОВОЕ СЛОВО», журнал , начавший выходить 
с 1894 как орган правых народников с 
С. II. Кривенко в качестве руководителя. В 
1897, начиная с апрельской книжки, журнал 
перешел в руки «легальных» марксистов. Это 
был первый легальный марксистский журнал 
в России. В редактировании его принимали 
участие П. Б . Струве, М. И. Туган-Баранов-
ский, А. М. Калмыкова, В. Поссе. Кроме 
«легальных» марксистов, в журнале принимали 
участие В. И. Ленин, Г. В. Плеханов, В. И.За-
сулич, М. Горький, Ю. Мартов и др. В книж-
ках 7—10 «Н. с.» была напечатана статья 
В. И. Ленина «К характеристике экономиче-
ского романтизма» за подписью К . Т—н. По-
следняя декабрьская книжка «II. с.» была кон-
фискована, и журнал закрыт. 

НОВО-ЗАВИДОВСКИЙ, рабочий поселок, центр 
Завидовского района Калининской обл. Распо-
лолсен у станции Завидово Октябрьской ж . д.; 
3,3 тыс. жит. (1935). Хлопчато-бумажная фаб-
рика и фабрика искусственного меха (близ 
Н.—в с. Козлово). В районе—крупные торфо-
разработки. При станции Редысино находит-
ся Центральный научно - исследовательский 
институт торфа; здесь лее построен первый 
в Советском Союзе завод, изготовляющий 
кокс из торфа и выпускающий также торфя-
ную смолу. 

НОВО-ЗЕЛАНДСКИЙ ЛЕН,Phormiumtenax ,во-
локнистое растение сем. лилейных. Ареал—Но-
вая Зеландия, Австралия, Меланезия и Поли-
незия. В прошлом веке занесен в Индию, 
в Южную Африку, 
на остров Маврикия & 
и Азорские острова. 
Н. л .—травянистый 
многолетник с тол-
стым корневищем и 
с очень укороченным 
стеблем. Многочис-
ленные мечевидные 
л истья отходят почти р - ^ 
от корневищ. Из цен- - U J»1 

тра розетки листьев 4 

развивается цветоч- v 
н а я стрелка, несу-
щ а я желтые цветы. 
Плод—треугольная коробочка. Существует 
большое количество разновидностей Н. л . Во-
локно содержится в листьях , входя в состав 
сосудисто-волокнистых пучков. Волокно Н. л . 
крепче волокна льна и конопли, но более 
ломко. Оно идет, как и волокно маниллы, 
на изготовление сноповязального шпагата , 
веревок, морских снастей и парусных тканей. 
Мировым центром производства II. л . являются 
Новая Зеландия и Австралия. Были попытки 
культуры Н. л . в Европе и Америке, но без 
практич. результатов. В конце 19 в. ново-зе-
ландский лен был завезен на Кавказское побе-
режье Черного моря (Сочи, Сухуми, Батуми), 
но здесь, как и в Европе, распространился 
только как декоративное растоние. 
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Культура Н. л . (на волокно) в СССР заслу-
живает большого внимания. В настоящее время 
в СССР (в Батуми, Сухуми, Сочи и в Колхиде) 
имеются небольшие опытные плантации деко-
ративных форм Н. л . (зеленая и пестролистная) 
с 15—17% высококачественного волокна. Наи-
более подходящими районами возделывания 
ново-зеландского льна в Советском Союзе яв-
ляются: 1) Черноморское побережье от Вату-
ми до Сочи; 2) Колхидская и 3) Ленкоранская 
низменности и др. 

Лит.: В р г о л ь с И а я 3. В. и И ш к о в С. А., 
О новых волокнистых растениях, «Труды но прикладной 
ботанике, генетике и селекции», Л., 1928, т. XVIII, А"? 6; 
B e a u v e r i e J.; Les textiles végétaux. P., 1913: 
F a г г e 1 J., New Zealand flax Phormlum tenax. Propa-
gation, cultivation and milling treatment, «Journal о I the 
Department of agriculture of Victoria», Melbourne, 1920, 
M 18; S m e г 1 e G., Improvement of Phormlum tenax 
for the fibre Industry, «New Zealand Journal of agriculture», 
Wellington, 1923, Mi 36. -

НОВО-ЗЕЛАНДСКИЙ ШПИНАТ, н о в о - г о л -
л а н д с к и й ш п и н а т , Tet ragoniaexpansa , 
однолетнее (в культуре), мало распространен-
ное овощное растение из сем. Aizoaceae (см. 
Шпинат). 

НОВОЗЫБКОВ, город, районный центр в зап. 
части Орловской обл.; узловая ст. Белорусской 
ж. д.; 24,5 тыс. жит. (1933). II.—крупный центр 
спичечной пром-сти, в к-рой занято ок. 3 тыс. 
рабочих.Развитатаюке пенькообрабатывающая 
пром-сть. При Советской власти широко раз-
вернулось коммунальное и социально-куль-
турное строительство. Имеется электростан-
ция, водопровод, механизированная хлебопе-
карня (построена в 1935). В 1936 — 37 от-
крыты новая школа, детские ясли, детский 
сад, баня. 

НОВО-КАВКАЗСКИЕ ОВЦЫ, о с о б ы й т и п м е -
ринооа, полученный путем улучшения маза-
евских овец (см. Мериносы) немецкими кам-
вольными мериносами (бальдебуками) и впо-
следствии рамбу-
лье. Этот тип мери-
носа, наряду с ма-
заевскими овцами, 
имел перед первой 
мировой империа-
листической войной 
большое распрост-
ранение на Север-
ном Кавказе, отку-
да и получил свое 
название. Он носит признаки как своих улуч-
шителей, так и мазаевских овец. Лучшие жи-
вотные этого типа имоют формы тела, приближа-
ющиеся к рамбулье, — глубокую грудь, хоро-
шую оброслость головы, брюха и ног и 2—3 глу-
боких складки кожи на шее. Среди баранов 
встречаются комолые. II. о. относятся к шерст-
ному типу мериносов с уравненной, крепкой 
камвольной шерстыо от 8 до 10 сл. Настриг шер-
сти у баранов доходит до 12—13 кг, у маток — 
до 6,5 — 7 кг при выходе чистой шерсти 30— 
34%. Живой вес баранов—50—70 кг, маток— 
40—55 кг. Недостатками ново-кавказских овец 
являются небольшой живой вес, недостаточно 
хорошие экстерьор и густота шерсти. 

В условиях советского животноводства тип 
ново-кавказской овцы систематически улучша-
ется типом рамбулье в целях улучшения экс-
терьера и мясных качеств, а также качеств 
шерсти. Одновременно ставится задачей сохра-
нение присущих ему положительных шерст-
ных качеств, крепости шерсти, ее длины и 
уравненности. 

НОВОКАИН, хлоргидратпара-амино-бензоил-
диэтил-амино-этанола. 

N i b 
I 

/ С 2 н 6 N< • HCl Nr . .. I N C , H i 
CH» 

со — о — di i j 
Бесцветные кристаллы. Темп, плавления— 

150°. Растворяется в воде (1 : 4) и в спирте 
(1 : 30). Не растворим в эфире. Основание 
Н. кристаллизуется с 2 молекулами воды. 
Теми, плавления водного основания—51°, без-
водного—58—60°. Получается из хлорангид-
рида паранитробензойной кислоты и этилен-
хлоргидрина с последующим нагреванием в 
автоклаве с диэтиламином. Образующийся при 
этом эфир пара-нитро-бензоил-диэтил-амино-
этанола при восстановлении дает новокаин. 
II. введен в 1905 Биберфельдом и Брауном 
в медицину как заместитель кокаина (см.). Н . 
в 7—10 раз менее ядовит, чем кокаин; подобно 
кокаину, при местном действии вызывает ане-
стезии, парализуя окончания чувствительных 
нервов, не вызывая, однако, раздралсения тка-
ней. Широко применяется (обычно с прибавле-
нием адреналина) для местного обезболивания 
(при хирургия. операциях, в зубоврачебной 
практике), для спинномозговой анестезии (см.). 
Применяется обычно в 1 / 4 —у а %-ных водных 
растворах. 

Н0В0КРЫМКИ, сорта озимой пшеницы. Наи-
лучшими но своей урожайности и качеству зер-, , 
на являются Н. № 0102 и 0204, но они сильно 
осыпаются, № 0102 имеет повышенную воспри-
имчивость к заболеваниям пыльной головней. 
II. выведены из местного сорта «крымка» на 
б. Одесской станции. 

НОВО-КУБАНСКОЕ, село в Краснодарском 
крае на р . Кубани, в 10 км к С. от Армавира; 
12,3 тыс. жит. (1920). Мельницы, ремонтная 
мастерская, электростанция. Основные куль-
туры: пшеница, кукуруза , подсолнечник. Зна-
чительные посевы клещевины. 

Н0В0ЛАКИ, продукты конденсации формаль-
дегида il фенола или ангидридов феноло-ал-
коголей; хрупкие смолообразные продукты, 
представляющие видоизменения салиретина; 
заменяют собой природные смолы; например, 
шеллак (см.). 

Лит.: Б о и в и т т Г., Целлулоид и его заменители, 
пер с нем., Киев, 1936. 

НОВОЛУНИЕ, одна из лунных фаз, соответст-
вующая положению Луны между Землей и 
Солнцем. В период новолуния Луна не видна 
с Земли, так как обращена к Земле своим не-
освещенным полушарием. Ile менее двух и не 
более пяти раз в год во время 11. происходят 
солнечные затмения, т. е. диск Луны проходит 
по диску Солнца. 

Н0В0МИРГ0Р0Д, поселок городского типа, 
районный центр в Одесской обл. УССР; ст. Одес-
ской ж . д. в 344 км к С. от Одессы; 9,0 тыс. жит . 
(1933). При Советской власти построены: за-
вод, выпускающий гончарные изделия, МТМ, 
электростанция, элеватор организована артель, 
вырабатывающая канаты. Открыты педагоги-
ческий техникум, кино и др. В районе зна-
чительные посевы сахарной свеклы. 

НОВОМОСКОВСК, город, районный центр в 
Днепропетровской обл., узловая ст. Сталинской 
яс. д . , в 30 км к С. от Днепропетровска, к к-рому 
Н. экономически тяготеет; около 27 тыс. жит. 
(1937). Промышленное значение Н. значительно 
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выросло при Советской власти. Построены: 
крупный лсестекатальный завод, рассчитанный 
на выпуск 240 тыс. m жести в год, деревопро-
питочный завод НКГ1С, кирпичный завод, ре-
монтные мастерские и др. В Н. открыты при 
Советской власти педагогическоо училище, 
техникум механизации сельского х-ва, школы, 
клуб, кино и др. 

НОВО-ПОКРОВСКАЯ, станица, районный центр 
в Краснодарском крае. Расположена при ст.Ел 
Сталинградской ж . д. ; 18,4 тыс. жит. (1935). 
В станице развито мукомолье. Имеются 2 эле-
ватора и коммунальная электростанция ,4 МТМ, 
школы, больница, малярийная станция и др. 

НОВО-ПРИЛАДОЖСКИЕ КАНАЛЫ, я в л я ю т с я 
составной частью Мариинской водной системы 
(см.); они устроены в обход Ладолсского озера, 
'г. к. речной флот, в основном с небольшой грузо-
подъемностью, не приспособлен к плаванию по 
этому довольно бурному озеру. Система Н. к . 
состоит из след. частей: а) Новоладолсского 
канала, открытого в I860, от Невы до Волхова, 
протяжением 110 км; б) Новосясьского канала, 
открытого в 1880, от Волхова до Сяси, протя-
лсением 10 км; в) Новосвирьского канала , 
открытого в 1882, от Сяси до Свири, протяже-
нием 47 км. Н. к . имеют ширину по дну 25,6 м. 
В 1936 отправлено с каналов 300,9 тыс. т , 
прибыло на каналы 61,8 тыс. m грузов; основ-
ные грузы—строительные и лосные материалы. 
В связи с ростом грузооборота Н. к . не могут 
ужо обслуживать весь грузопоток; поэтому в 
ближайшие годы предстоит восстановление ста-
рых Приладожских каналов; наличие двух па-
раллельных систем каналов позволит значи-
тельно увеличить грузооборот. 

НОВОРЖЕВ, город, районный центр в Опочец-
ком округе Калининской обл. Расположен на 
шоссо в 31 км к В. от станции Тригорской 
Октябрьской ж . д.; 3,2 тыс. лсит. (1935). При 
Советской власти пущены маслодельный завод, 
крупная обувная мастерская, электростанция. 
Близ П.—торфоразработки. Направление с.х-ва 
района—лыю-молочное. 

НОВОРОЖДЕННЫЙ, название, применяемое к 
ребенку от момента его рождения до 3 недель .ко-
гда у большинства детей проходят т. п. особые 
состояния новорожденных (см. ниясе), заруб-
цовывается нупочная ранка, восстанавливается 
первоначальная убыль в весе. С момента отде-
ления от матери у Н. начинают работать лег-
кие, находившиеся во время утробной лсизни 
п спавшемся состоянии, изменяется кровообра-
щение, изменяется способ питания: ребенок пи-
тается не от матери через послед, а активно 
высасывает молоко из груди матери. Вес доно-
шенного Н. (по данным Центрального управле-
ния народно-хозяйственного учета Госплана 
СССР 1936) составляет от 3.300 до 3.600 г, 
длина тела—от 50,5 до 53,3 см. Недоношенным 
П. считается при весе от 1.250 до 2.490 г и ро-
сте от 47 см и ниже (см. Недоношенность). 
Кожа Н. покрыта первородной смазкой; по-
верхностный слой колеи —• эпидермис — очень 
топок и нежен; капилляры хорошо развиты. 
Пропорции тела у Н. : длина головы рав-
на 1/5 части длины туловища (у взрослого 
»/,), окрулсность головы—35 см, окружность 
грудной клетки—33 см. Черепные кости по 
краям несколько уступчивы; они не плотно 
срощены, и мелсду их краями прощупываются 
неплотные швы; логко прощупываются боль-
шой, боковые и задний роднички. Лицевая 
часть черепа П. , по сравнению с лицевой 

частью черепа у ребенка более позднего воз-
раста, мала, в виду неполного развития челю-
стей и отсутствия зубов. Н. носит часто следы 
воздействия на него родового акта, далее если 
этот акт прошел нормально: черен вытянут 
в длину, в колее имеются кровоизлияния, име-
ются кровоизлияния мелсду черепной костью 
и ее надкостницей (кефалгематома) и пр. От-
бросы пищеварения у Н. меняют через 1—2 дня 
свой внешний вид и состав: вместо темнозеле-
ного первородного кала (мекония) появляется 
коричневый, более жидкий стул. Наличие дис-
пептических испражнений не препятствует в 
этом возрасте нарастанию веса и развитию. 
Нервная система новоролсденного недоразви-
та, головной мозг богат водой и весит относи-
тельно больше, чем у взрослого; отношение 
его веса к весу тела 1 : 7 , 5 , тогда как у взрос-
лых—1 : 32. 

Очень характерна подвижность Н.: бодрству-
ющий II. производит массу двилсений конечно-
стями, лицевыми мышцами, глазами, головой, 
туловищем. К проявлениям Н. , характеризую-
щим нормальное состояние его нервной системы, 
легких и мышц, относится крик; отсутствие 
крика у Н. признак возможного заболевания. 
Глаза Н . ощущают свет, но движения их но 
вполне содружественные, нередко косоглазие. 
Слух у Н. имеется, но вначало он реагирует 
только на сильные звуки, т . к . полость среднего 
уха заполнена слизью и в ной нот еще воздуха. 
Чувство вкуса, обоняния, осязания у Н. име-
ются. Физиологическое падение веса наблю-
дается у громадного большинства Н. Если оно 
выше 10% первоначального веса, то следует 
искать каких-либо специальных причин. Паде-
нио веса не доллено итти дальше 4-го дня после 
ролсдения. 5-й день должен дать остановку в 
падении веса или начало нарастания его. Дача 
питья и раннее прикладывание к груди (через 
6—12 часов после ролсдения) уменьшают поте-
рю в весе и ведут к более быстрому его восста-
новлению. , 

В первые дни у Н. наблюдаются т. н. особые 
состояния, потом уже не повторяющиеся. К ним 
относятся физиологич. желтуха (см.), закан-
чивающаяся в течение 2 недель (опасности 
не представляет); физиологическое набухание 
грудных леелез, наблюдаемое как у девочек, 
так и у мальчиков с первых часов после рож-
дения и заканчивающееся в течение 2—3 
недель; набухание у девочек больших половых 
•губ, выделение слизи из влагалища и иногда 
крови—эти явления проходят в точение 1—2 
дней; набухание у мальчиков предстательной 
железы и водянка яичка. К особым состояниям 
относятся таклее токсическая эритема и пре-
ходящая лихорадка. К патологии И. ОТНОСЯТСЯ 
асфиксия или мнимая смерть Н. (см. Асфиксия) 
и различные повреждения Н., внешние и внут-
ренние, могущие возникнуть во время само-
произвольных родов или при вмешательстве 
в родовой акт. Сюда относятся переломы костей 
(ключица, плечо, бедро), ушибы, ссадины и 
рваные раны кожи и мышц, кровоизлияния 
в кожу и отек ее, кровоизлияния в различные 
внутренние органы (внутричерепные и мозго-
вые, в легкие, в печень, надпочечники), сдавли-
вание и растяжение нервных сплетений или 
отдельных нервов, следствием к-рых являются 
параличи. 

Исходя из особенностей Н. , следует большое 
внимание уделять профилактике его заболе-
ваний и создать для II. нормальную обстанов-
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ку. Основныо условия для этого следующие: 
хорошо поставленная акушерская помощь, до-
статочная квадратура на одного Н. в родиль-
ном доме (от 2 до 3 ж2), температура воздуха 
не меньше 20°, отдельная кровать для каждого 
ребенка, возмояшость расходовать на 1 ребен-
ка в сутки не меньше 20 пеленок, рациональ-
ное устройство и оборудование палат для Н. 
(освещение, вентиляция, снабжение горячей 
и холодной водой), квалифицированный сест-
ринский уход, обслуживание Н. квалифици-
рованным педиатром, проведение санитарно-
культурной работы среди родильниц и др. Все 
эти условия, в масштабе, обеспечивающем ши-
рочайшие слои населения, осуществляются 
только в СССР, где охрана материнства и мла-
денчества (см.) представляет мощную государст-
венную организацию и где вопросам родо-
вспоможения громадное внимание уделяют 
партия и правительство. 

Лит.: Учебник болезней раннего детского возраста, 
отв. ред. Г. Н. С п e р а н с к и й, М.—Л., 1034; Т у р 
А. Ф., Фиаиологип и патология детей периода новорож-
денное™, М.—Л., 1930; M а с л о в М. С., Основы уче-
ния оребенке и особенностях его заболеваний, т. I, 3 изд., 
M.—JI., 1930. Н. Алътгаузен. 

НОВОРОССИЙСК, город в Краснодарском крае, 
выделен в самостоятельную административно-
хозяйственную единицу. Незамерзающий порт 
на с.-в. побережьи Черного моря (в Цемес-
ской бухте, опоясанной отрогами Кавказа) . 
Станция ж . д. им. К. Е. Ворошилова. Около 
100 тыс. жит. (1937; 1926—05,9 тыс. жит.) . В 
начале христианской эры на месте Н. была 
греческая колония. В 12 пеке здесь генуэзцы 
построили крепость, а в 1722 турки основали 
крепость Судясук-Кале, к-рая в 1812 была 
взята русскими войсками и взорвана. По Адри-
анопольскому договору (см. Адрианопольский 
мир), местность перешла к России. В 1836 при 
впадении реки Цемес в бухту было построено 
Цемесское укрепление, переименованное в 1838 
в Новороссийск. С 1848 Н. приравнен к пор-
товым городам. В Крымскую войну (см.) Н . 
был разрушен неприятельской бомбардиров-
кой. Быстро начал развиваться с устройством 
порта в 1885 и проведением в 1888 Новороссий-
ской ветви Владикавказской яс. д. , связавшей 
Н. с Северным Кавказом, уясе в то время являв-
шимся одним из крупнейшиххлебо-экспортных 
районов страны. Порт вскоре занял второе 
место по экспорту хлеба среди южных портов 
России. 

К началу 20 в. в Новороссийске насчиты-
валось до 10 тыс. рабочих железнодорожни-
ков, портовых рабочих и др. В конце 90-х гг. 
в Новороссийске образовались первые с.-д. 
кружки. 18—19/XI 1902 под руководством 
Новороссийского с.-д. рабочего союза была 
проведена общегородская стачка. В 1905 после 
политич. забастовки, начавшейся 8 /XI I , власть 
перешла к Совету рабочих депутатов, под ру-
ководством к-рого был образован выборный на-
родный суд, вооружены рабочие, созданы бое-
вые дружины и милиция. Было проведено обло-
жение буржуазии и организована помощь без-
работным. Революционная власть в П. существо-
вала около двух недель. После подавления Мо-
сковского вооруженного восстания Совет был 
распущен. Дело о Новороссийской республике 
(такое название утвердилось за Н. во время 
существования в нем революционной власти) 
трижды разбиралось в военном суде; ряду 
активных участников событий были вынесены 
жестокие приговоры. В конце 1917 власть Сове-
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тов установилась в H. 1 / X I I Н. стал центром 
Черноморской советской республики. Отряды 
красногвардейцев из новороссийских рабочих 
и революционных солдат турецкого фронта 
в январе—феврале 1918 активно содействовали 
разгрому войск контрреволюционного кубан-
ского правительства и установлению власти 
Советов на Кубани. 18/VI, по предписанию 
Советского правительства, у Н. был затоплен 
Черноморский флот, который Германия требо-
вала передать в ее распорялсоние. 26 /VII I 
1918 Н. был занят деникинскими войсками, 
зверски расправившимися с рабочим населе-
нием города. В самом городе, вплоть до пол-
ного разгрома белых, в подпольи работала 
большевистская организация, сыгравшая ог-
ромную роль в дезорганизации деникинского 
тыла. Под самым Н. оперировали красно-зеле-
ные партизанские отряды, громившие отдель-
ные части белых и совершавшие налеты на город. 
В феврале 1920 партизанский отряд захватил 
новороссийскую тюрьму и освободил ок. 500 
арестованных. 27 / I I I 1920 под натиском Крас-
ной армии остатки разгромленных деникин-
ских частей бежали, город был занят Красной 
армией, Советская власть—восстановлена. 

Н.—крупнейший в Союзе центр цементной 
промышленности, дающой около 30% союз-
ного производства цемента, коренным образом 
реконструированной и расширенной при Со-
ветской власти. До Великой Октябрьской со-
циалистической революции она находилась в 
руках иностранного капитала. Значительно 
выросли и другие отрасли промышленности: 
машиностроение, швейно-трикотажная, мебель-
ная , мукомольная, рыбная и др. В промышлен-
ности занято св. 18 тыс. рабочих, ее валовая 
продукция ок. 105 млн. руб. (1937).—Широко 
развернулось городское хозяйство Н. и куль-
турное строительство. В жилищное строительст-
во вложено в годы второй пятилетки 7 млн. руб. , 
в коммунальные предприятия—10 млн. руб. 
Город имеет водопровод, канализацию, трам-
вай (с 1934); оборудован пляж, расширена 
площадь озеленения и т. д. В школах Н. обу-
чается ок. 19 тыс. учащихся. В городе имеется 
5 техникумов, 33 детских сада, Музей рево-
люции и краеведения, Научно-исследователь-
екая биологич. станция, 90 библиотек, клубы, 
кинотеатры и др. 

НОВОРОССИЙСКАЯ БУХТА (прежде Ц е м е с -
с к а я) , крупнейшая из бухт Черноморского 
берега Кавказа . Ширина' у входа—-между 
Суджукской косой и мысом Дооб—8,5 км. 
Северо-западная часть бухты, вдающаяся в ма-
терик на 7 км, сулсиваотся до 4—2 км. В этой 
части бухты, в устьи р. Цемес, расположен 
г. Новороссийск (см.). Н . б. очень вместительна 
и благодаря большой глубине доступна для 
любых океанских судов. Окружающие бухту 
горы (выс. до 736 м) не защищают стоящие в 
бухте суда от сильных северо-восточных ве-
тров бора (см.). 

НОВОРОССИЯ, Н о в о р о с с и й с к и й к р а й , 
часть южной России у Черного и Азовского мо-
рей, охватывавшая в начале 20 в. Бессараб-
скую, Херсонскую, Таврическую (кроме Кры-
ма), Екатеринославскую, Ставропольскую гу-
бернии и Донскую область. После победы Вели-
кой Октябрьской социалистич. революции во-
шла в состав РСФСР и УССР. Территория H. у 
сез. берегов Черного моря играла важную роль 
в торговых сношениях древнего мира—фини-
киян, греков, а в Средние века—венецианцев 
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и генуэзцев, основывавших здесь свои коло-
нии. Основная, степная территория Н. до 17— 
18 вв. не знала оседлого населения и была 
занята различными, сменявшими друг друга, 
кочевыми племенами (торки, печенеги, хазары, 
половцы, монголо -татары). Ю.-з . часть Н. зани-
мали литовцы. В половине 16 в. эти земли нача-
л и колонизовать казаки. В половине 18 в. край 
присоединен к России. Стремясь заселить свои 
пограничные территории, рус. правительство 
предоставляло земли II. выходцам из соседних 
стран—болгарам, сербам, волохам,молдаванам, 
венграм, водворявшимся здесь на льготных ус-
ловиях. В Н. массами шли беглые крепостные 
из Центр. России. В крае было разрешено се-
литься старообрядцам. До 19 в. в экономике 
к р а я большую роль играло животноводство и 
кустарные промыслы. Было развито также са-
доводство, виноделие, пчеловодство. Указом 
Павла I 12/XII 1796 в Н. введено крепостное 
право. С 30-х гг. 19 в. решающее значение в 
хозяйственной жизни края приобрело земледе-
лие, Огромные земельные владения в крае были 
розданы сановникам и чиновникам, переселяв-
шим из России своих крепостных и закрепощав-
шим местное население. С развитием капита-
лизма, особенно после реформы 1861, Ново-
россия—район торгового землодолия (важней-
ший в России) с развитыми капиталистич. 
отношениями в сел. х-ве, а также развиваю-
щейся горно - металлургической промышлен-
ностью. Возникшие в 18 в. города—Екатерино-
слав, Николаев, Херсон, Новороссийск, Одесса 
(см.)—стали крупными пролетарскими цент-
рами и явились очагами революционного дви-
жения в Н. Здесь зарождались первые боль-
шевистские организации края , ' под руковод-
ством к-рых пролетариат и крестьянство Н. 
боролись за социалистическую революцию (см. 
также Украинская советская социалистическая 
республика). 

НОВОРЯЖСК, рабочий поселок, районный 
центр в Рязанской области при узловой стан-
ции Р я ж с к , на пересечении Московско-Дон-
басскойи Ленинской не. д . ;2 ,3тыс .лсит . (1933). 
В экономическом отношении составляет часть 
близлежащего г. Ряжска (см.). Имеются элек-
тростанция, машинно-тракторная мастерская. 

НОВОСАДСКИЙ, Николай Иванович (р. 1859), 
филолог-эллинист, заслулсонный профессор 
I Моск. гос. ун-та, член-корреспондент Акаде-
мии наук, доктор греч. словесности. По оконча-
нии Историко-филологич. ин-та в Петербурге 
в 1883 был командирован в Грецию, где зани-
мался эпиграфикой. Н. является крупнейшим 
специалистом в этой области. Вернувшись из 
Греции, Н. в 1887 защитил магистерскую дис-
сертацию («Элевсинские мистерии», СПБ, 1887). 
С 1888 по 1906 Н.—профессор Варшавского 
ун-та. В 1901 получил степень доктора греч. 
словесности, защитив диссертацию на тему 
«Орфические гимны». С -1909—профессор клас-
сич. филологии Моск. ун-та. С 1919 по 1934 
заведывал Отделом классич. филологии библио-
теки имени Ленина. Кроме упомянутых работ, 
Н. принадлежат: «Культ кавиров в Древней 
Греции», Варшава, 1891; «Греческая эпигра-
фика», М., 1909, 2 изд. , 1915; «Аристотель, 
Поэтика, перевод, введение и примеч. Н. И. Но-
восадского», М.—Л., 1927, и др. 

НОВОСЕНЖАРЫ, поселок городского типа, 
районный центр в Полтавской области УССР, 
в 6 км от одноименной станции Южной ж . д.; 
4.376 лсит. (1935). У станции—мельница (ре-

ОВОСИБИРСК 252 

конструирована), а в поселке—ряд артелей. 
Две крупные артели имеются в районе: выши-
вальщиц (до 800 чел.) и по производству телет 
(до 200 чел.). Н.—дачная местность. Имеются 
прекрасный парк и сосновая роща; организо-
ваны 4 дома отдыха. Построены электростан-
ция, школы, кино, радиоаудитория и др. В 
районе—добыча торфа. 

НОВОСИБИРСК (б. Н о в о Н и к о л а е в е к) , 
город, центр Новосибирской обл. Расположен 
по обоим берегам р. Оби и имеет регулярное 
пароходное сообщение вверх и вниз по реке. 
Крупный ж.-д. узел на Сибирской магистрали 
у места ее смыкания с Туркестано-Сибир-
ской ж . д. (через Алтайскую ветвь Семипала-
тинск—Н.). От Н. отходит также линия, не-
посредственно соединяющая его с Кузбассом 
(Н.—Проектная—Ленинск Кузнецкий). Рас-
стояние от Н. до Москвы—3.185 км.—Н. воз-
ник в 1894 под названием поселка Гусевкн. 
В 1903 поселок был переименован в безуезд-
ный город Новониколаевск в составе б. Том-
ской губернии. У лее в 1902 здесь возникли пер-
вые с.-д. кружки. Рабочие Новониколасвска 
под руководством большевиков принимали 
активное участие в революционной борьбе в 
период революций 1905—07 и 1917. Первый пе-
риод существования Советской власти в Ново-
николаевско был недолговременным: 20/V 1918 
эсеры и меньшевики при помощи чехов произ-
вели в городе контрреволюционный перево-
рот. 14/XII 1919 Новониколаевск был занят 
Красной армией. В 1925 город был пере-
именован в Новосибирск и стал администра-
тивным центром вновь образованного Сибир-
ского края . С 1930 Новосибирск — центр За-
падно-Сибирского края , с 1937 — центр Ново-
сибирской области. 

Новосибирск — один из наиболее быстро 
растущих городов Советского Союза. В 1897 
в нем числилось 7,8тыс. лсит., в 1917—69,8 тыс., 
в 1926—120,8 тыс., в 1932—230 тыс., в 1935— 
340 тыс., в 1937 — ок. 400 тыс. Этот исключи-
тельно быстрый рост населения Н. отображает 
его хозяйственный рост при Советской власти. 
До победы Великой Октябрьской социали-
стической революции Н. был преимущественно 
торговым центром, ведшим торговлю хлебом, 
скотом, маслом и др. продуктами с. х-ва. Про-
мышленность в городе была незначительная, 
занятая, гл. обр., переработкой с.-х. сырья 
(мукомолье, маслоделие, маслобойная пром-сть. 
кожевенная и др.). В 1917 в цензовой пром-сти 
Н. было занято 1.440 рабочих; валовая ее 
продукция составляла 8,4 млн. руб. Коренным 
образом изменилось положение при Советской 
власти, особенно за годы первой и второй пяти-
леток. В результате социалистич. строитель-
ства Н. стал одним из наиболее мощных инду-
стриальных центров Азиатской части Союза. 
Только за 1931—37 введено в эксплоатацию св. 
40 новых промышленных предприятий. Вало-
вая продукция промышленности в 1937 состп-
вилаок . 460 млн. руб. против54млн. в 1928/29. 
За годы первой пятилетки в строительство 
Новосибирска было вложено 178,7 млн. руб., 
за 1933—36—387 млн. руб. Крупнейшие про-
мышленные предприятия следующие: завод 
горного оборудования для золотой промышлен-
ности, завод буровой техники, станкострои-
тельный, механико-литейный, судоремонтная 
верфь, Сибмашстрой и Сибметаллстрой; ряд 
мельниц, мясокомбинат, спиртовый и водоч-
ный заводы, кондитерская фабрика, обувная. 



Н О В О С И Б И Р С К С Х Е М А Т И Ч Е С К И Й П Л А Н ( 1 9 3 6 ) 

о Иркутск 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Застроенные кварталы д———- Ж е л е з н ы е дороги 

Проектируемые »» - — Трамвай 

Сады и парки 1 ~ Ш о с с е 

Леса Болота Пароходные рейсы 

••- - Паромы Овраги и обрывы 

Г о род4 

|̂ ТУРЫ й о т д ы х л м / Ш ^ 

Ш^Шят 

fo. Тало) 

Б.КРИВОЩЕК( 

?;«>- v 
^Коровий) 

^ Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Н О В О С И Б И Р С К , 

. г: ---"*• \ ПРОЕКТИРУЕМЫЙ)V /' ' ; 

Л'ёУгУЙнСкАЯ̂ ОЩА 

ДЕР. BEPTKOBOtfZP. - .'•. /ThffTh 

Бииск. 

М а с ш т а б 
750 0 750 1500 2 2 5 0 м 

НАИМЕНОВАНИЕ ПУНКТОВ, ОТМЕЧЕННЫХ НА ГХЛАНС ЦИФРАМИ: 
е.Дом Советов 1t.Театр 
7. Г о р с о в е т 12. Стадион 

8. Д о м К р а с н о й Армии 13. Ипподром 

9. Дом Ленина 14. Сад им. Сталина 
10. Д в о р е ц Труда 15. Первомайский с к в е р 

16. Сад С о с и о в к а 

17. Сад Свобода 

18. В о д н о - л ы ж н а я станции „ Д и н а м о " 

19. Ипподромская площадь 

20 . О к т я б р ь с к а я площадь 

1.Главный вокзал 

2. Алтайский в о к э м 

3 . П а с с а ж и р с к а я пристань 

4. Дачная пристань 

5. Облисполком 



НОВОСИБИРСК—НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

швейная и трикотажная фабрики, кожевенный 
завод ,ватная фабрика, шорно-седельная, строя-
щийся (1938) трикотажный комбинат; заводы 
мыловаренный, гидрогенизационный и камфор-
ный; 2 лесопильных завода, деревообрабатыва-
ющий комбинат, мебельная фабрика, 9 кирпич-
ных заводов и др. Построены две крупные 

Рис. 1. Улица р. Новосибирске. 

электростанции—левобережная на 24 тыс. кет 
(полная запроектированная мощность—100 ты-
сяч кет) и правоберелшая на 11,5 тыс. кет (до 
революции оыла одна небольшая электростан-
ция мощностью в 195 к е т ) . 

Новосибирский ж.-д. узел имеет большое 
значение и в качестве распределительного 
пункта для Кузбасса и в 
качестве пункта смыкания 
Сибирской магистрали с Тур-
кестано - Сибирской ж . д. , 
•связывающей Средне-Азиат-
ские республики с Сибирью. 
Серьезное хозяйственное зна-
чение имоют сооружение ли-
нии Н. — Ленинск Кузнец-
кий, значительно сократив-
ший путь из II. в Кузнецкий 
бассейн, постройка на этой 
линии в 16 км от Н. круп-
ной сортировочной станции и 
•сооружение нового моста че-
резь Обь. Грузооборот Н. в 
1936 составил 4,3 млн. m (про-

т и в 567 тыс. m в 1913), в т .ч . 
свыше 2 млн. m по отправле-
нию и до 2,3 млн. m по при-
бытию. Минеральные строи-
тельные материалы составля-
ют 50% грузооборота, камен-
ный уголь—до 19%. Грузо-
оборот пристани составляет ок. 500 тыс. m; 
до 2/з его приходится на хлебные грузы. 

Советский Н. с его правильными широкими 
улицами и многочисленными благоустроен-
ными каменными домами представляет резкий 
контраст со старым Новониколаевском, к-рый 
был застроен почти исключительно небольшими 
деревянными домиками. Жилищный фонд го-
рода вырос с 477 тыс. мг в 1923 и 290 тыс. мг 

в дореволюционный период до 1.210 тыс. мг 

в 1936. Проведены водопровод и канали-

зация; организовано трамвайное сообщение 
(23 км в 1937) и автобусное; построоны 8 бань, 
несколько коммунальных прачечных, гостини-
цы. Заканчивается (1938) строительство круп-
нейшего вокзала, рассчитанного на 4 тыс. пасса-
жиров. Замощено около 20% улиц и площадей 
(до революции—около 2%). Город занимает 
площадь в 35 тыс. га. Он распололсен в живо-
писной местности, отличающейся большим раз-
нообразием ландшафта (широкая, река, обилие 
зелени, изрезанный рельеф, особенно в право-
бережной части, имеющей холмистый харак-
тер). Н. располагает несколькими крупными 
парками культуры и отдыха. 

До победы Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции 63% населения Н. было не-
грамотно. В городе но было ни одного высшего 
учебного заведения. При Советской власти Н. 
стал крупным культурным центром. В 1938 
было 101 школа (свыше 80 тысяч учащихся), 
10 техникумов — машиностроительный, музы-
кальный, театральный, физкультурный и др.; 
7 вузов и втузов (св. 4,6 тыс. студентов)— 
транспортный, инженерно-строительный, меди-
цинский, марксизма-ленинизма, сельско-хозяй-
ственный, высшая с.-х. коммунистич. шко-
ла и школа военных инженеров; десятки на-
учно-исследовательских учреждений, 2 теат-
ра, 5 звуковых кинотеатров, цирк; 30 клубов, 
209 библиотек, краевой музей и др. Заканчи-
вается строительство большого оперного театра 
на 2,2 тыс. мест. На нужды народного образо-
вания отпущено по горбюджету в 1937 25,8 млн. 
руб. (в 1915—73,5 тыс.). Создана крупная медико-
санитарная сеть: больницы (ок. 2 тыс. коек), 
25 амбулаторий, несколько поликлиник и дис-
пансеров, малярийные станции, станция пе-
реливания крови, дезинфекционная станция 
и др. Организованы физкультурные учрежде-

Рис. 2. Дом Ленина. 

ния (2 стадиона, лыжные и водные станции) 
и общества («Динамо», «Спартак», «Локомо-
тив» и др.) . А. Сахаров. 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, С о д е р ж а н и е : 
I. Физико-географический очерк 257 

II. Население 261 
III . Экономический очерк 261 
IV. Народное образование 266 

Новосибирская область выделена постано-
влением ЦИК СССР от 28/IX 1937 из бывше-
го Западно - Сибирскогб края . Граничит: на 
3 . и С . - 3 . с Омской обл., на С . - В . н В. 
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с Красноярским краем, на Ю. с Алтайским 
краем, на Ю . - З . с Казахской ССР. Вклю-
чает 49 районон и Нарымский округ (8 районов). 
Территория—611 тысяч км- ; население—око-
ло 3.774 тыс. чел., в том числе городское — 
1.363 тыс. (1935). Центр—г. Новосибирск. 

I . Физико-географический очерк. 
Рельеф и геологическое строение. Н . о. ле-

жит между 52°13' и 61° с. ш. и 75°15' и 90° в. д. 

jj Большая часть ее территории относится к Зап,-
I Сибирской низменности, имеющей небольшую 
J высоту над уровнем моря (до 150—250 м), пло-
I CKoii и слабо расчлененной речными долинами, 
i Характерны однообразие и простота геологич. 
I строения зтой части области; развиты исклю-
I чительно рыхлые горизонтально залегающие 

отложения значительной мощности. Здесь пре-
£ обладают древне-четвертичные отложения ;толь-
§ ко небольшими отдельными участками выхо-
j дят на поверхность континентальные третичные 
I породы (неоген), да вдоль рек и по озерным 

4 в. С. я. т. XLII. 

котловинам — полоски современных. отложе-
ний. Полезными ископаемыми эта часть области 
бедна. Юго-восточный угол области занят го-
рами Кузнецкого Ала-тау и Салаирского кря-
лса, мелсду к-рыми зажата Кузнецкая котло-
вина. Салаирский к р я ж тянется в з.-с.-з. на-
правлении по водоразделу мелсду системой 
верхней Оби (pp. Чумыш и Бердь) и левыми 
притоками р. Томи в ее среднем течении (р. Кон-
дома). Преобладают массивные плоские формы 

рельефа с широкими долина-
ми и маловыдающимися вер-
шинами, достигающими лишь 
600 м. Северо-восточный склон 
Салаирского крялса обрывает-
ся крутым уступом (Тырганом) 
к Кузнецкой котловине; юго-
западный склон его, расчленен-
ный на отроги, постепенно по-
нижается к Барнаульской впа-
дине. В основном к р я ж сложен 
древним палеозоем. Кузнецкий 
Ала-тау принадлежит области 
только своей западной частью, 
представляющей крутой и ко-
роткий ю.-з. склон, сильно рас-
члененный глубокими ущелья-
ми многочисленных притоков 
р. Томи. Преобладает мягкий 
рельеф с сочетанием волнистых 
округлых гребней, плоских ку-
полов и широких долин с по-
логими склонами. Ледники от-
сутствуют, но фирновые поля 
имеются. Широко развиты сло-
ды древнего оледенения (кары, 
морены). Кузнецкая котлови-
н а — богатейший угленосный 
бассейн СССР. Сложена она по-
родами палеозоя и мезозоя с 
мощными пластами угля; обла-
дает сложной тектоникой (см.. 
Кузнецкий бассейн). Рельеф кот-
ловины (с высотами до 200 м) 
типично эрозионный—плоско-
холмистый, с густой системой 
долин, балок и увалов, преи-
мущественно мягких очерта-
ний. В Горной Шорни, к 10. от 
Кузнецкой котловины, зале-
гают богатейшие, связанные 
с интрузиями, месторождения 
лселезных руд (Тельбес и Те-
мнр-тау, с запасами руды до 
30 млн. т ; руда отличается зна-
чительным содержанием лсе-
леза). 

Климат Н. о. континенталь-
ный, довольно суровый. В низ-
менной части области высту-
пает зональное распределение 
средних годовых, январских 

и июльских температур, нарушаемое только 
в ю.-в. горной части. Область лелсит мелсду 
годовыми изотермами —3° на С. и + 2 ° на Ю. 
Средние температуры января—24 на С. и—16° 
на Ю., но морозы далее на юге области мо-
гут достигать -49° . Средние температуры июля 
+ 17° на соверо и + 2 0 ° на юге. Продолжи-
тельность вегетационного периода всюду не-
многим более 150 дней; безморозный период 
продолжается с 20/V по 20 / IX. Количество 
годовых осадков от 500 мм в северной таеленой 
части области до 303 мм в южной лесостепной 

9 
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ее части; оно несколько увеличивается в пред-
горных районах (в Кузнецкой котловине— 
500 мм) и достигает наибольших величин в го-
рах (700—800 мм). Наибольшее количество 
осадков выпадает летом, наименьшее—зимой. 
Значительное количество осадков (до Va) вы-
падаот в виде снога (Нарым—162 мм из 487 мм 
годовых), поэтому снеговой покров довольно 
мощный (44—56 см). 

Гидрография. Почти вся гидрография. сеть 
Н. о. относится к системе реки Оби, пересе-
кающей всю область и принимающей много-
численные притоки: Ч а я , Парабель, Васюган 
слева и Томь (с притоками Коидома и M рас-су), 
Чулым, Ксть, Тым—справа. Вследствие суро-
вого климата реки долго скованы льдом (Обь 
замерзает у Новосибирска в среднем 10/XI, 
вскрывается 25/IV; у Нарыма соответственно— 
3 / X I и 5/V); ледоход грандиозен и разрушите-
лен. Быстро наступающая весна и обильный 
снеговой покров обусловливают значительное 
половодье. Обь богата промысловой рыбой 
(см. Обь). На С. обширные площади заняты боло-
тами. На Ю.—многочисленные пресные и со-
леные озера. Для озер (далад крупнейших, как 
Чаны, Убинское) характерны слабая выралссн-
ность озерных котловин и малые глубины. 

Основные физико - географические районы: 
1) Т а е ж н а я з о н а (подзона кедрово-
елово-пихтовых лесов и водораздельных сфаг-
новых болот. Подзона заболочонных вторич-
ных березово-осиновых лесов). Занимает более 
половины Н. о. (до 56° с. ш.). Отличается сла-
бо расчлененным рельефом обширных водо-
раздельных пространств и широким развити-
ем четвертичных водонепроницаемых грунтов 
(глин, суглинков). И то и другое способствует 
значительному развитию процесса заболачи-
вания в таеншой зоне: болота занимают до 50% 
всей площади водораздельных ео пространств, 
причем особенно заболочена центральная часть 
Обь-Иртышского водоразделу, (Васюганские бо-
лота). Хвойная тайга распространена по бо-
лее дренируемым, слонянным песками и супе-
сями приречным увалам и вершинам грив 
на мелодуречных пространствах. Тайга предста-
влена чаще кедрово-олово-пихтовыми лесами, 
возраста 100—150 лет, с преобладанием в сред-
ней части зоны пихты, на С.—кедра и с боль-
шой примесыо елинаЮ.По песчаным террасам— 
узкие полосы соеновых боров. Всюду имеется 
примесь березы и осины, особенно по гарям и 
пырубкам. Подлесок богатый: рябина, черемуха, 
красная смородина, шиповник, бузина, жимо-
лость, хорошо развит моховой покров. Зна-
чительные площади гарей в различных стадиях 
восстановления. Поемные луга развиты хорошо 
только в долине Оби. Связующим звеном между 
тайгой и южнее лежащей лесостепью является 
неширокая подзона березовых лесов с почвами 
подзолистого типа. Типичными зкивотными 
таежной зоны являются: медведь, росомаха, 
рысь, белка, бурундук, соболь, горностай; из 
птиц—глухарь и кедровка. 2) Л е с о с т е п н а я 
з о н а (подзона болотно-«займищно»-луговал. 
Барабинская лесостепь. Остров Мариинской 
лесостепи). Тянется узкой полосой с 3 . на В. по 
обе стороны ж . д., от Татарска до Новосибирска, 
и называется Барабинской лесостепью. Для нее 
типичны широкие, низкие (4—10 м) между-
рочные гривы, вытянутые в с.-в. направлении. 
Между ними вытянулись речные долины, озер-
ные котловины, заливы озер, мокрые травянис-
тые площади, солончаковые луга и солончаки. 

Узкая полоса на С. зоны (переход к лесостепи) 
имеет пестрыо почвенный и растительный по-
кровы. Весьма широко развиты «займища»— 
обширные тростниковые заросли, острова сфаг-
новых болот с болотной сосной, участки солон-
чаковых лугов, березовые и осиновые лески 
на повышенных местах. Характерны лугово-
солопчаковые почвы. Для типичной лесостепи 
характерна комплексность почвенного и ра-
стительного покрова, тесно связанная с особен-
ностями рельефа. Лесостепь усеяна небольшими 
и негустыми березовыми рощицами—«колками», 
с примесыо осины, с подлеском из ив и с луго-
во-лесной травянистой растительностью. «Кол-
ки» приурочены к слабо заметным впадинам на 
поверхности грив; под «колками» развиты под-
золистые и осолодевшие почвы. Плоские вер-
шины грив заняты разнотравными лугами на 
черноземах или черноземновидных почвах. 
Межгрипныо понижения заняты болотами и 
солончаковыми лугами с болотными и солон-
чаковыми почвами. В южной части лесостепи 
склоны грив круче, разделены глубокими раз-
ветвленными логами, поэтому рельеф здесь 
более волнистый; характерно полное преобла-
дание солонцов и солончаков. Разнотравно-
степная растительность на нозасоленных черно-
земах встречается в южной части лишь отдель-
ными островами. «Колки», состоящие из мел-
ких деревьев, встречаются здесь редко. Всюду 
преобладает типчаково-ковыльная степь, а 
на слабо-солончаковых почвах—типчаковая 
степь. В восточной части лесостепи распростра-
нены сосновые боры, приуроченные к узким 
полосам песчапых подзолов вдоль Оби. Из 
лшвотных и птиц в лесостепи встречаются: 
волк, лисица, заяц, суслик, тетерев и др.; на 
степных, южных участках—корсак, сурок, 
дрофа н др. 3) П р е д г о р н ы е л а н д ш а ф -
т ы : а) Кузнецкая лесостепь. Имеет волнистый 
рельеф с глубокими логами и долинами. Во-
доразделы и древние речные террасы покры-
ты лёссовидными суглинками; в остальной 
части развиты несколько выщелоченные туч-
ные черноземы, деградированные черноземы, 
серые лесныо суглинки, карбонатные слабо-
осолодевшие солончаки. Холмы почти сплошь 
покрыты березовыми лесками; кое-гдо сохра-
нились остатки сосновых лесов с примесью 
лиственницы и пихты. В северной части раз-
вит пышный травянистый покров из лугово-
лссных форм; в южной части—типичная степ-
цая растительность; в речных долинах рас-
пространены солонцы, б) Западное Приса-
лаирье. Расположено меяеду Салаирским кря-
леем и рекой Обыо. Представляет собой по-
вышенную, сильно расчлененную равнину, 
сложенную четвертичными отложениями. По 
верхним частям северных склонов холмов и 
увалов широко распространены светлые берез-
няки иа темноцветных лесных суглинках. Боль-
шие площади лугово-степных группировок 
приурочены исключительно к деградированным 
черноземам. Аналогичны описанным ландшаф-
ты узкой полосы правоберея{ья Оби от Новоси-
бирска до Томска. 4) Г о р н ы е л а н д ш а ф т ы : 
а) Салаирский горно-«черневой» район. Зани-
мает весь Салаирский кряж. Основным типом 
растительности является здесь «черненая» тайга 
из пихты, ели, кедра, осины и березы, с рядом 
кустарников и слабо развитым моховым по-
кровом. Характерно присутствие в составе 
леса липы и ряда реликтов (копытень, осмо-
риза и др.); иод лесами развиты серые лесные 
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и подзолистые почвы. IIa открытых простран-
ствах—высокотравье. б) Горно-таежный район 
Кузнецкого Ала-тау. Имеет три основных типа 
растительности, представленные: 1) горной пих-
тово-кедрово-еловой тайгой ,2) смешанными них-
тово-осиновыми «черневыми» лесами, 3) аль-
пийской областью гольцов, выше 1.100 м наС . и 
1.400 м на Ю.—каменистыми горными тундра-
ми, напоминающими алтайские. В лесной зо-
не—масса гарей. Л у г а речных долин носят ха-
рактер таелсного высокотравья. С. Суслов. 

I I . Население. 
Средняя плотность всего населения св. 6 чел. 

на 1 км2, сельского—ок. 4чел. Наименее плотно 
заселена северная часть области—Нарымский 
округ, занимающий около половины ее тер-
ритории и имеющий в среднем меньше 0,5 чел. 
на 1 км,2. Наиболее плотно заселена юго-вост. 
часть области (Кузбасс), где на 1 км2 прихо-
дится 13—15 чел. Городское население соста-
вляет св. 36% населения. По темпам роста 
городского населения область занимает пер-
вое место в СССР, что объясняется исключи-
тельно быстрыми темпами ее индустриализа-
ции. За короткий период здесь возник ряд 
крупных городских 'центров: Новосибирск 
(400тыс.жит. в 1937,68тыс.—в 1920), Сталинск 
(220 тыс. лсит. в 1935, 3,2 тыс.—в 1917), 
Прокопьевск (122 тыс. жит. в 1935, 10,7 тыс.— 
в 1926), Кемерово (124 тыс. лсит. в 1935, 
5,8 тыс.—в 1920), Лепинск Кузнецкий (72 тыс. 
жит. в 1935, 5,5 тыс.—в 1920), Анжеро-Суд-
женск (112тыс.жит.в 1935),Томск (141 тыс.лсит. 
в 1935, 89,7 тыс.—в 1920). Все крупнейшие 
города (кроме Томска и Новосибирска) рас-
положены на территории Кузнецкого бас-
сейна.—Рабочие и служащие составляют око-
ло 13% населения. Основную массу населения 
составляют русские; имеются также белоруссы 
и украинцы. В северных районах живут остяки 
(коренное население) и татары. 

I I I . Экономический очерк. 
Общая экономическая характеристика. В доре-

волюционном прошлом II. о. , как и вся Си-
бирь, была отсталой окраиной, снаблсавшей 
промышленные районы России продуктами 
сельского х-ва, являвшейся рынком сбыта для 
их промышленной продукции и вместе с тем 
объектом сельско-хозяйственной колонизации. 
Постройка Сибирской ж.-д . магистрали в кон-
це 19 в. не вызвала сколько-нибудь заметного 
подъема промышленности области и не изме-
нила ее колониального лица. Почти весь ввоз 
в Сибирь составляли продукты промышленного 
производства, вывоз жо на 77% состоял из 
продуктов сельского х-ва, затем из пушнины, 
золота и пр. В промышленности господствую-
щее место занимали отрасли пищевой инду-
стрии, второе место принадлежало горнодобы-
вающим отраслям (уголь, золото и др.) . По 
данным фабрично-заводской инспекции на 1915, 
во всей б. Томской губ. (основная часть совре-
менной Н. о.) насчитывалось 198 мелких пред-
приятий с 6,6 тыс. рабочих, при мощности дви-
гателей в 10,5 тыс. л . с. 

Коренным образом изменилось пололсение 
после победы Великой Октябрьской социа-
листической революции, развязавшей произ-
водительные силы страны, в частности Совет-
ского Востока. Н. о. занимает промежуточ-
ное полонсенио между наиболее развитыми 
районами Европейской части Союза и Урала , с 

одной стороны, и огромной территорией Совет-
ского Востока, лишь при Советской власти 
ставшего на путь индустриализации,—с дру-
гой. Она имеет на своей территории богатей-
шее в Союзе и одно из богатейших в мире место-
ролсдений угля—Кузнецкий бассейн (см.), а-
также крупные запасы других ископаемых 
(железо, цветные металлы и др.). Совокупность-
этих условий выдвинула H. о. на 1-е место среди 
прочих районов Азиатской части Союза, пре-
вратив ее в исходную базу индустриализации 
всего Советского Востока. Кузнецкий бассейн 
стал основным звеном созданного по инициативе 
т. Сталина У рало-Кузнецкого комбината (см.)— 
этого грандиозного строительства, в к-ром на-
шла свое наиболее яркое выражение борьба 
партии за рациональное размещение произво-
дительных сил на территории Союза. Односто-
ронний аграрный район в прошлом, Н. о. в 
наст, время стала крупным центром угольной 
пром-сти, черной металлургии, основной хи-
мии, а в перспективе—и тялселого машиностро-
ения. Уже в 1936 область дала 14,1% всей до-
бычи угля но Союзу (2-е место после Донбасса), 
более 9,5% чугуна, св. 8% стали и ок. 8% про-
ката (3-е место по Союзу). Вместе с тем область 
является одним из наиболее крупных с.-х. 
районов Союза, с развитым пшеничным хозяй-
ством и молочно-мясным животноводством, 
специализированным на маслоделии. 

Промышленность и энергетика. Основными 
энерготич. ресурсами области являются камен-
ный уголь Кузнецкого бассейна, гидроэнергия 
Обского бассейна и торф. В дореволюционном 
прошлом мощность электростанций на терри-
тории области не превышала 1 тыс. кет. Строи-
тельство электростанций развернулось при 
Советской власти, гл. обр., в годы первой и 
второй пятилеток. Построены: в Новосибир-
ске—2 районные электростанции общей мощ-
ностью в 35,5 тыс. кет; в Сталинско—ТЭЦ 
Кузнецкого металлургии, комбината, устано-
вленная мощность к-рой достигает 108 тыс. кет 
(рабочая мощность—78 тыс. кет); в Кемерове— 
ГРЭС с установленной мощностью 48 тыс. кет 
(рабочая мощность—38 тыс. кет). Кроме того, 
на территории Кузбасса создан ряд значитель-
ных фабрично-заводских, рудничных и мелких 
коммунальных электростанций. Высоковольт-
н а я линия передачи (в 110 тыс. вольт) соеди-
няет Сталинскую и Кемеровскую станции в 
единое кольцо со всеми промышленными цент-
рами Кузбасса. В Томске коммунальная элек-
тростанция расширена до 8 тыс. кет. Электро-
станции работают в основном на угле. 

Ведущее положение в промышленности об-
ласти ' занимает тяжелая индустрия, сосредо-
точенная в основном в Кузбассе, где и развер-
нулось, гл. обр., промышленное строительство. 
Крупнейшим промышленным предприятием об-
ласти является Кузнецкий металлургический 
комбинат имени Сталина (см.) в г. Сталинске, 
одна из крупнейших новостроек социалистич. 
индустрии и одно из основных звеньев Урало-
Кузнепкого комбината. К началу 1935 в ком-
бинат было вложено 627 млн. руб. В 1937 ком-
бинат занял 2-е место в СССР поело Магнито-
горска. На нем было занято в 1936ок.16тыс. ра-
бочих (без рабочих строительства). Продукция 
комбината составила х/3 всей выплавки чугуна 
в царской России (1913). Комбинат работает 
частично на привозной руде (Урал), частично 
на собственной, добываемой на вновь открытых 
рудниках Темир-тау и Тельбес, располагаю-

9* 
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щих обогатительной фабрикой. В ближайшие 
годы намечается полный переход комбината на 
собственное рудное сырье. В Сталинске же 
строится паровозо-вагоностроительный завод. 
Наряду с черной металлургией важнейшей 
отраслью' тяжелой индустрии Новосибирской 
области является угольная промышленность 
Кузнецкого бассейна. В 1937 было добыто 
17,2 млн. m угля (в 1921—781 тыс. m). В г. Ке-
морово создан мощный Кемеровский химиче-
ский комбинат (см.). В стадии строительства в 
Кемерове находятся азотно-туковый комбинат 
и цинко-свинцово-сернокислотный завод. В 
1931 в г. Белово вступил в строй цинковый за-
вод, для к-рого создана собственная рудная 
база—пущен Салаирский цинковый рудник 
с обогатительной фабрикой. В 1937 завод вы-
работал 18 тысяч m цинка, перекрыв перво-
начально намеченную мощность (12 тыс. т ) . 
Стоимость продукции завода—24,5 млн. руб. 
(1937).—Поело Кузбасса 2-е место по развитию 
тяжелой индустрии занимает Новосибирск (см.), 
ставший в результате социалистич. строитель-
ства одним из крупнейших центров машино-
строения в Азиатской части Союза. Большое 
значение имеют 2 цементных завода—Яшкин-
ский и Черноречонский с продукцией 272,8 т. m 
высококачественного цемента (1936). В Том-
ске в стадии строительства находится завод 
доролшых машин (1938). 

Валснейшие предприятия легкой промыш-
ленности следующие: обувная фабрика (имени 
С. М. Кирова) в Новосибирске с продукцией 
свыше 2 млн. пар обуви, несколько десятков 
заводов по первичной обработко льна и др. 
В стадии строительства находится (1938) круп-
ный трикотажный комбинат в Новосибирске, 
с проектной мощностью 9 млн. штук белого 
и 4,6 млн. штук черного трикоталса.—Лесопи-
ление и деревоооработка представлены за-
водами в Новосибирске, Могочине, Мариинске, 
Кривошеине и др. Большинство предприятий 
построено при Советской власти. В Томске 
работают фабрика карандашной дощечки (пу-
щена в 1934) и спичечная фабрика.—В пищо-
вкусовой пром-стн, сильно развитой в Н. о. , 
выделяется маслоделие (около 160 заводов), по 
к-рому область занимает одно из первых мост 
в Союзе. При Советской власти построен ряд 
мясокомбинатов (крупнейший — в Новосибир-
ске). Развито мукомольно-круплное производ-
ство. Работают 3 молочных завода (в Новоси-
бирске, Прокопьевске и Кемерово), 8 спирто-
водочных. крупный мыловаренный игидрогени-
зационный заводы (в Новосибирске), махороч-
н а я фабрика (в Томске), хлебозаводы и др . 
Широкое строительство обусловило создание 
мощной промышленности по производству кир-
пича, с годовой продукцией ок. 300 млн. штук 
кирпича в год (Новосибирск, Сталинск, Кеме-
рово и др.). 

Видное место в Н. о. занимает местная про-
мышленность, в которой преобладают произ-
водства: швейное, шорно-седельное, трикотаж-
ное, ко7кевснное, стройматериалов, а также ме-
таллообработка, пищевые отрасли и др. Круп-
ное значение имеет и кустарная пром-сть: 
отрасли пищевкусовые, швейная, деревооб-
рабатывающая, лесохимия, кожевенная, текс-
тильная, металлообработка и др. 

Сельское хозяйство. Дореволюционное сель-
ское х-во на территории Н. о. характеризова-
лось значительной капиталистической диффе-
ренциацией. Это объясняется специфическими 

особенностями многоземельной области, являв-
шейся для России одним из основных районов 
колонизации. Так , с 1896 по 1918 в быв. гу-
бернии Томскую, Новосибирскую и Алтайскую 
переселилось из Европейской части России 
св. 2 млн. чел. По обследованию, произведен-
ному в Томской губ. в 1911—12, 33,2% пере-
селенческих хозяйств прибыло сюда без денег, 
а 16,3% их—без денег и рабочего инвентаря.Эти 
переселенцы попадали в полную зависимость 
от кулацких хозяйств. IIa значительную про-
слойку кулацких хозяйств указывают и данные 
выборочной переписи 1927, по ic-рой в б. Сибир-
ском крае насчитывалось бедняцких хозяйств 
30,2%, середняцких—63,1%, кулацких—6,7% 
(а в нек-рых районах—7,7%). Н. о. распола-
гала огромным количеством свободных плодо-
родных земель и имела все условия для разви-
тия сельского х-ва. Вместо с тем дореволюцион-
ное сельское х-во Н. о. характеризовалось 
чрезвычайной экстенсивностью. Господствовала 
залежная система, при к-рой пашня засева-
лась 5—6 лет кряду и, истощенная, забрасы-
валась на ряд лет. Земля, за редкими исклю-
чениями, не удобрялась даже навозом, не гово-
р я уже о минеральных удобрениях. Средняя 
уролсайность зерновых не превышала 5—6 ц 
с 1 га. Д л я ограждения помещичьих хозяйств 
Европ. России от конкуренции сибирского 
хлеба царское правительство установило спе-
циальный тариф на его перевозки, или т. н. 
челябинский перелом: от Челябинска приме-
нялся новый тариф и уничтолсалась скидка на 
дальние перевозки из Сибири. 

После победы Великой Октябрьской социа-
листич. революции Н. о. добилась громадных 
успехов в социалистич. реконструкции с. х-ва. 
Коллективизацией охвачено ок. 92% хозяйств 
(1937), создано 128 МТС (1937), обслуживаю-
щих ок. 75% посевной площади. Только за 
один 1937 создано 35 новых МТС. В области 
89 совхозов союзного и республиканского зна-
чения (1937), занимающих 1.583 тыс. га; из них 
зерновых совхозов—8, молочно-мясных—56, 
свиноводческих—13, овцеводческих—2, про-
чих—10. Уборочная площадь совхозов—около 
272 тыс. га (1937). Совхозы располагают пар-
ком в 2.000 тракторов. В 1936 комбайнами 
убрано ок. а/„ всей уборочной площади совхо-
зов. Качество стада в совхозах систематически 
улучшается; к началу 1937 метисный скот 
составлял уже свыше одной трети совхозного 
стада, тогда как в 1935 количество улучшенно-
го скота не превышало в нем 14%. В 1936 сред-
ний годовой удой но молочно-мясным совхозам 
достиг 15,5 ц на корову (почти на 20% выше 
1935), а в ряде совхозов—22 Ц. 

Интенсивно внедряется в Н. о. новая агро-
техника. В 1936 посев яровых культур был 
произведен в среднем в 18,5 дней (28 дней в 
1935), в т. ч. св. 40% его было закончено 
менео чем в 15 дней; до революции сев продол-
ж а л с я 1—1 '/г месяца. Прополка зерновых 
к у л ь т у р в 1936 охватила 68% посевной пло-
щади колхозно-крестьянского сектора (50%— 
в 1935). Повысилась работа по окучке карто-
феля, прополке овощей, мотьпкению подсол-
нуха и др. Подъем и обработка пара в 1936 
были произведены почти на половине (ок. 40%) 
общей посевной площади; появилась третья, 
культивация пара при значительном росте 
второй культивации. Снегозадержание на по-
л я х , имеющее особо важное значение в усло-
в и я х области, производится на территории 
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Сталинск. Коксовый цех 
Кузнецкого металлургического 

комбината им. Сталина. 

Сталинск. Домна Кузнецкого 
металлургического комбината 

им. Сталина. 

Сталинск. Проспект им. Молотова. 

Сталинск. Проспект им. Кирова. 

Новосибирск. Здание Областного исполкома. 
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в 300 тыс. га (план 1938). Быстро расширяются 
посевы яровизированными и сортовыми семе-
нами, культивация пара и зяби тракторами 
И т. д. 

В результате внедрения механизации и при-
менения новой агротехники в с. х-ве задания 
второго пятилетнего плана по поднятию уро-
жайности основных культур (пшеница, рол«,, 
овес) были Н. о. перевыполнены. Средняя 
урожайность по области достигла в 1937 (цент-
неров с 1 га): по зерновым—10,6 (в 1932— 
7,3), по льну—4,1, по картофелю—95,3, по 
корнеплодам—125, по травам однолетним—25. 
Стахановцы добились замечательных рекор-
дов уролсайности (до 50 ц зерновых с 1 га) и 
использования машин (1.378 га на трактор, 
762 га на комбайн). 
Т а б л . 1. — П о с е в н а я п л о щ а д ь п о д у р о -

ж а й 1937. 

Культуры Тыс. га 

Зерновые 2.087,7 
В т. ч. пропые 2.615,2 

1.228.6 
8.40,1 

Технические 88.2 
В т. ч. лен-долгунец 46.9 

Кормовые 132,7 
В т . ч.: травы 73.5 

18,7 
Огородно-бахчеиые 166,7 

В т. ч. картофель 145,7 
Вен уборочная п л о щ а д ь . . . . : . . . 8.085,3 

Сохраняя свою с.-х. специализацию—произ-
[ водство зерновых культур, гл. обр. яровой 
5 пшеницы и овса (они занимают 88,4% посевной 
» площади области), II. о. в то же время значи-
I тельно повысила удельный вес технич. куль-
F тур—до 3 ,4%, кормовых—до 4 ,1%, огородно-
i бахчевых—до 4 ,2%. 

Н. о. является одной.из важнейших животно-
; водческих баз Союза. Наличие громадных еще 

неиспользованных земельных площадей, оби-
? лие естественных сенокосов (2.740 тыс. га в 

1937), мощноо развитие зернового хозяйства и 
кормовых культур, наличие отходов сельского 
хозяйства, наконец, быстрое развитие местных 

S городских центров (Сталинск, Прокопьевск, 
, Кемерово и прочие города Кузбасса, Новоси-

бирск и др.) и все растущий спрос на про-
I дукты животноводства со стороны потребляю-
| щих центров Европ. части Союза—все эти 
i условия стимулируют развитие в Н. о. про-
[ дуктивного животноводства молочно-мясного 
! направления. По обеспеченности скотом об-
- ласть занимает одно из первых мест в Союзе. 
| Скота индивидуального пользования в сред-

нем на 100 колхозных дворов приходилось: в 
1935—крупного рогатого скота—150 голов 

5 (в т. ч. коров—67,6), овец и коз—175, свиней— 
61; в 1936—крупного рогатого скота—173 ro-

ll ловы (в т. ч. коров—77), овец и коз—249, 
свиней—65. К концу 1937 создано 182 ветеринар-
ных и 227 зоотехнич. участков. Число племен-
ных форм достигло: крупного рогатого скота— 
27, с поголовьем 15 тыс., свиноферм и овцеферм 

I 40,споголовьемсв.4тыс. (см. табл. 2). Средний 
годовой удой на одну корову—12,6 ц, настриг 
шерсти с тонкорунной овцы—5 кг, с полугру-

; бошерстной—2,6 кг, с грубошерстной—1,8 кг. 
Транспорт и экономические спили. В составе 

Азиатской части Союза Н. о. принадлелшт к 
числу районов, наиболее насыщенных ж.-д . 

,. транспортом, хотя она далеко уступает в этом 

Т а 0 л. 2. — П о г о л о в ь е с к о т а в И . о . н а 
1/1 1938. 

Виды скота Тыс. голов 

Крупного рогатого скота 
В т. ч. коров 

Лошадей всех возрастов 
Овец и коз 

1.707,6 
750,1 
504,6 

1.579 6 
703,6 

отношении многим районам Европейской части 
Союза. Крупное ж.-д. строительство осущест-
влено в Н. о. при Советской власти, гл. обр., 
в Кузнецком бассейне, к-рый до революции 
пересекался Сибирской магистралью лишь по 
его северной окраине. В настоящее время ж.-д . 
линия пересекает весь бассейн с С. на Ю.; 
кромо того, он получил прямой лс.-д. выход 
к Новосибирску (см- карту). От Новосибирска 
отходит к югу лс.-д. линия, смыкающаяся 
(в Семипалатинске) с Туркестано-Сибирской 
ж . д. и дающая выход продукции области (гл. 
обр., хлебу и лесу) в Средне-азиатские респу-
блики. Уголь составляет ок. 50% всего грузо-
оборота; он идет, гл. обр., на Урал и в примы-
кающие к нему районы Европ. части Союза, а 
также в некоторые районы Азиатской части. 
Второе место занимает железная руда (свыше 
14%), идущая с Урала , а таклее из рудников 
области (Темир-тау) в Кузнецкий бассейн. 
Хлеб (ок. 4%) идет в Европ. часть Союза и в 
Средне-азиатские республики. Область отпра-
вляет таклее масло (в Европейскую часть Сою-
за) , пушнину (гл. обр., на экспорт), цемент 
(гл. обр., в Красноярский край и Омскую обл.) 
и др. Из Европ. части Союза область получает 
машины, текстильные изделия, сахар и др. 
Основные водные артерии области—pp. Обь 
и Томь—обслуживают, гл. обр., местные ну-
жды. В речном грузообороте на первом месте 
стоят лесные грузы (60%), затем хлебные 
(18%), уголь (4%) и др. Основная задача вод-
ного транспорта—освоение для судоходства 
северных рек. 

I V . Народное образование. 
В дореволюционное время население области 

в культурном отношении находилось нилсе 
среднего уровня грамотности населения цар-
ской России. В 1914 имелось всего лишь пять 
средних общеобразовательных учебных заве-
дений. —После победы Великой Октябрьской 
социалистич. революции еще в 1920 грамот-
ность населения достигала лишь 22%, но ужо 
в 1928 она составляла 48%, а в 1937 грамот-
ность населения уясе достигла ок. 98%. Всеоб-
щее семилетнео обучение введено во всех 
городах и промышленных районах, а всеобщей 
четырехлетнее обучение—во всех сельских 
районах области. В 1914 на 1.000 чел. насе-
ления приходилось около 40 учащихся началь-
ных и средних школ, в 1928—146 и в 1937— 
206 чел.В школах Н.о.в 1937 обучалось 730,5 ты-
сячи учащихся; в начальной школе—547,8тыс., 
в неполной средней—166 тыс. и в средней— 
16,7 тыс. учащихся.—Высшее образование на 
территории области в дореволюционное время 
было представлено лишь двумя учебными, за-
ведениями в Томске (университет и технологи-
ческий ин-т). К 1937 это положение резко из-
менилось. В Новосибирске имеется семь выс-
ших учебных заведений: Институт военных 
инженеров ж.-д. транспорта, инжснеров-строи-
телей, сельско-хозяйственный, медицинский. 
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усовершенствования врачей, институт марксиз-
ма-ленинизма, высшая коммунистическая с.-х. 
школа. В Томске—девять высших учебных 
заведений: институты индустриальный, элек-
тромеханический, инженеров транспорта, тех-
нологии зерна и муки, педагогический, 2-го-
дичный учительский, медицинский, зубоврачеб-

•ный, стоматологический. Общее число студен-
тов вузов и втузов области достигло ок. 13 тыс. 
чел. В Н. о. имеется 50 техникумов и специаль-
ных средних учебных заведений, с количзством 
учащихся свыше 12 тыс. ю л . В Н. о. широко 
развернулась научно-исследовательская рабо-
та. В Новосибирске имеется 28 научно-иссле-
довательских учреждений: институты экономи-
ки промышленности, транспорта и финансов, 
угольный, жидкого топлива, металлов, обра-
ботки полезных ископаемых, стройматериалов, 
животноводства, молочной пром-сти, санитарии 
и гигиены и др. В Томске находится 11 научно-
исследовательских учреждений: геолого-гидро-
геодезический трест, Зансибредметразведка, 
станция индустриального ин-та, зональная 
станция зернового хозяйства, физико-техни-
ческий ин-т и др. 

Сеть политпросветительных учреждений И.о. 
к 1938 имеет: свыше 80 городских и сольских 
клубов, около 1,2 тыс. сельских изб-читален, 
200 городских и колхозных библиотек и многие 
другие культурно-просветительные учрежде-
н и я . — В Н. о. имеются театры в городах: 
Новосибирске, Сталинске, Кемерове, Прокопь-
евске, Томске и др. В Новосибирске заканчи-
вается строительство большого оперного театра 
на 2.000 мест (стоимостью 13,5 млн. руб.). Сеть 
кинотеатров и кинопередвижек раскинулась 
по всей области, произведено озвучание не-
скольких десятков кинотеатров, построены 
специальные капитальные здания кинотеатров 
в Новосибирске, Сталинске, Томске, Анжеро-
Судженске и др. Возросшие культурные за-
просы населения вызвали огромное развитие 
печати. Вместо двух издававшихся в дореволю-
ционное время газот, на территории области 
возникло 108 газет (1937), в т. ч. 16 областных, 
окрулшых и городских, остальные—районные 
и многотиражки. Общий разовый тираж газет 
по области достиг ок. 555 тыс. экземпляров. 
Тираж отдельных газет достиг: «Советская 
Сибирь»—100тыс., «Сельскаяправда»—80 тыс., 
«Октябрьская звезда»—42 тыс., «Юный ле-
нинец»—40 тыс. и т. д. Л. Сахаров. 

НОВОСИБИРСКИЕ ОСТРОВА, в Северном Ледо-
витом океане, под 73°—77°30'с. ш. и 133°10'— 
159°10' в. д. Входят в состав Якутской АССР. 
От материка отделены проливом Дмитрия Лап-
тева. Общая площадь—31.120 км'1. Распада-
ются на 3 группы: 1) собственно Н. о., или 
о-ва Анлсу (о-в Котельный, Земля Бунге, Но-
вая Сибирь, Фаддеевский, Белковский и не-
сколько мелких); 2) группа Ллхдвских островов 
(см.) и 3) о-ва Де-Лонга (см. Де-Лонга острова). 
Климат суровый: средняя температура года 
- 1 7 ° (средняя температура июля от +2 ,2° 
до+3,5°) ; осадков200—250.км в год. Остров Ко-
тельный—известковое палеозойское плато с 
кряжами, высотой до 320 м. Острова Фаддеев-
ский, Болконский и Земля Бунге—низменны 
и сложены ледниковыми отложениями. Остров 
Новая Сибирь — равнина, занятая тундрой. 
Слой ископаемого льда, толщиной 40—50 м, 
выступает у берегов. Фауна островов не разно-
образна, но многочисленна. Много песцов, 
диких оленей, встречаются белые медведи. 

У берегов—нерпы,реже морлш и белухи. Летом 
много уток, гусей, лебедей. Не редка полярная 
куропатка. Острова посещаются звероловами 
и для добычи мамонтовой кости. IIa о-вах 
Котельном, Большом Ляховском и Де-Лонга 
организованы полярные станции. II . о. от-
крыты казаком Васиным в 1711. 

НОВОСИЛЬ, город, районный центр в Орлов-
ской обл., в 14 юн к С. от ст. Залегощь ж . д. им. 
Ф. Э. Дзержинского; 3,2 тыс. жителей (1935). 
Овощесушильный завод, артели деревообра-
батывающая, валяльно-швейная и др. Близ j 
города—завод первичной обработки пеньки. 
Имеются педагогия, училище и краеведческий 
музей. Город освещается электричеством. На 
территории района расположена опытно-овраж-
ная станция, занимающаяся изысканием спо- '. 
собов борьбы с оврагами. 

НОВОСОКОЛЬНИКИ, город, районный центр 
в Калининской обл.; узловая ст. Калининской 
ж. д.; 7,3 тыс. яшт. (1935). Значительная часть 
населения занята обслуясиванием л с.-д. транс-
порта. Разпита мелкая промышленность мест-
ного значения. Направление сельского х-ва 
района—молочно-льняное. 

НОВО-ТУЛЬСКИЙ, рабочий поселок в Туль-
ской обл. Располоясен близ. ст. Криволучье 
Моск.-Донбасской ж . д. (в 6 км к Ю. от Тулы); 
з ,4 тыс. нсит. (1933). Поселок возник в связи 
с постройкой здесь во второй пятилетке Иово-
тульского металлургия, завода, работающего 
(как и реконструированный близлежащий Ко-
согорский металлургический завод) на местной 
руде (см. Тула). Поселок благоустроен и бы-
стро растет. 

НОВО-УГОЛЬНЫЙ, рабочий поселок в Дон-
ском районе Тульской обл. Располоясен на 
территории Подмосковного угольного бассейна 
близ станции Бобрик-Донской Московско-Дон-
басской ж . д.; 12,1 тыс. жит. (1935). Строитель-
ство поселка началось в 1929 в связи с созда-
нием здесь нового промышленного узла—Ста-
липогорска (см.); поселок находится невдалеке 
от последнего. В поселке две угольных шахты. 
Построены 3 школы, 2 детских сада, клуб, 
кино и др. 

Н0В0УЗЕИСК, город, районный центр в Са-
ратовской обл., ст. Рязано-Уральской яс. д.; 
12 тыс. жит. (1933). Имеются мельницы, томат-
ный завод, ремонтно-транспортная мастерская. 
Город освещается электричеством. Открыты 
ветеринарное и педагогическое училища. Рай-
он входит в засушливую зону Заволлсья. Ос-
новная культура района—яровая пшеница; 
развиты бахчеводство и культура горчицы. 

Н0В0УКАЗНЫЕ СТАТЬИ, отдельные узаконе-
ния, изданные после создания Соборного уло-
ясения 1649. Эти узаконения продолжались 
до 1696. Всех Н. е.—1.535. 

Н0В0УКРАИНКА, поселок городского типа, 
районный центр в Одесской обл. УССР; стан-
ция Одесской железной дороги в 07 км к Ю.-З. 
от Кирово; 14 тыс. жителей (1935). Маслодель-
ный завод и ряд крупных промышленных арте-
лей: строительных материалов, швейно-трико-
таленая и др. Открыты ветеринарный техни-
кум, кино и др. В районе—значительные по-
севы сахарной свеклы. 

Н0В0УТКИНСК, рабочий поселок в Свердлов-
ской обл., в 3 км от ст. Коуровка ж . д. им. 
Л . М. Кагановича. Подчинен горсовету Перво-
уральска (см.); 0,7 тыс. нсит. (1935). Существо-
вавший до революции металлургии, завод ли-
квидирован вследствие ого изношенности. 
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Н0В0Х0ПЕРСН, город, районный центр в Во-
ронежской обл. Расположен у юго-вост. гра-
ницы области, на реке Хопре. Станция Юго-
Восточной ж. д.; 11,5 тыс. жит. (1933). Заводы 
маслобойный и 2 спиртовых, машинно-трактор-
ная мастерская, 2 леспромхоза и ряд пром. ар-
телей. Открыты педагогии, училища, звуковое 
кино и др. В районе—шелкосовхоз и ряд круп-
ных свиноводческих совхозов. 

НОВОЧЕРКАССК, город в Ростовской обл., 
выделен в самостоятельную административно-
хозяйственную единицу; станция Ht. д. имени 
К. Е. Ворошилова в 53 км к С.-З. от Ростова; 
86,2 тыс. лсит. (1933). 

Основан в 1805 в связи с перенесением из 
Черкасска (позднее—станицы Черкасской) ад-
министративного центра области. До победы 
Воликой Октябрьской социалистической рево-
люции Н. был административным центром Об-
ласти войска Донского. В концо 1917 и в 
1918 Н. стал центром формирования контрре-
волюционной так наз. Добровольческой армии, 
состоявшей из бежавшего на Дон контрреволю-
ционного офицерства во главо с генералами 
Алексеевым, Корниловым, Калединым, Дени-
киным и др. 25/II 1918 был занят красными 
отрядами и до мая 1918 входил в Донскую 
советскую социалистич. республику, создан-
ную рабочими, крестьянством и революцион-
ным казачеством Дона иод руководством боль-
шевиков. 6/V 1918 II. был снова захвачен 
поднявшими мятеж против Советской власти 
контрреволюционными казачьими частями, по-
лучившими помощь от герм. Оккупационных 
войск, двигавшихся на Дон с захваченной ими 
Украины. Атаманом был избран ген. Краснов. 
Н. вновь стал советским 7/1 1920, когда был 
занят Красной армией. При Советской власти 
промышленное значение города сильно вы-
росло. Имеются: завод, выпускающий вагонет-
ки для угольных шахт, заводы горного обо-
рудования, силикатный, ряд предприятий пи-
щевкусовой промышленности (завод виноград-
ных изделий, спирто-водочный, мясокомбинат 
и др.), швейпо-трнкотажной и др. Строится 
(1938) и частично пущен в эксплоатацию мощ-
ный локомотивостроительный завод, рассчитан-
ный на выпуск 720 паровозов в год. Н.—круп-
ный культурный центр. Открыты: 4 вуза—ин-
дустриальный ин-т им. Орджоникидзе, ветери-
нарно-зоотехнический ин-т, инженерно-мелио-
ративный, высшая коммунистическая сель-
ско-хозяйствонная школа; 5 научно-исследо-
вательекнх учреждений—институт гидротех-
ники и мелиорации и 4 опытные станции (вете-
ринарная, агро-лесомелиорации, овощная и 
виноградарства); Отехникумов. Имеются город-
ской театр и театр юного зрителя, 3 кинотеа-
тра, клубы, краеведческий музей и др. Развер-
нуто жилищное и коммунальное строитель-
ство. Город освещается электричеством; име-
ется канализация, водопровод; прокладывается 
(1938) новый водопровод. 

НОВОЧЕРКАССКИЙ КЛАД, н а й д е н в 1864 н а 
хут. Хохлач близ Новочеркасска. Среди боль-
шого числа золотых вещей, принадлежавших 
женскому погробснию, выдоляются: диадема 
с женским бюстсм из халцедона, драгоценными 
камнями и жомчугом, а также с изображениями 
животных, птиц и деревьев по верхнему краю 
и с подвесками — по нижнему; цилиндриче-
ский агатовый сосуд в золотой оправо в виде 
льва; 3 серебряных кувшина, статуэтка Эрота 
и пр. Орнаментальная трактовка животных и 

осложнение звериного стиля полихромией 
(вставки бирюзы и коралла) типичны для одной 
из поздних стадий скифо-сарматского искус-
ства. Работа грубоватая—одного из эллини-
зированных причерноморских центров 1—3 вв. 
хр . э. Клад хранится в Государственном Эрми-
талсе в Ленинграде. 

НОВО-ЭЛАМСКИЙ ЯЗЫК, новейшая стадия 
развития эламского языка (см.), известная нам 
из сохранившихся клинообразных надписей 
персидских царей Ахеменидов. На этих над-
писях, составленных большей частью на трех 
языках—древне-персидском, ново-эламском и 
ассиро-вавилонском, на II.-э. я . написана вто-
рая колонка текста. Отсюда—встречающееся 
название его—«язык второй категории Ахеме-
нидских надписей». Н.-э. я . по своему строю 
близок к яфетическим языкам Кавказа . Яфе-
тический характер ново-эламского языка уста-
новлен акад. Н. Я . Марром в его исследовании 
«Определение языка второй категории Ахеме-
нндских клинообразных надписей по данным 
яфетического языкознания» («Записки Восточ-
ного отделения Русского археологического об-
щества», СПБ, 1914, том X X I I , выпуски 1—2). 
Близость ново-эламского языка к кавказским 
признана и рядом зап.-европейских ученых, как 
Фр. Гоммель, Генрих Винклер, Георг Хюзин, 
Ферд. Борк, А. Тромбетти, в новейшее время— 
Р . Блейхштейнер ( B l e i c h s t e i n e r R . , 
Beiträge zur Kenntnis der elamischen Sprache, 
«Anthropos», Wien, 1928, Bd X X I I I , l i e f t 1—2). 
См. Эламский язык, Яфетические языки. 

НОВЫЕ ГЕБРИДЫ, острова в Тихом океане 
мелсду 13 — 2 0 ° 3 0 ' ю. ш. и 166—170° в . д. 
Находятся в совместном управлении Англии и 
Франции. Общая площадь—13.230 км2; насе-
ление—48 тыс. человек (1931), из них только 
950 французов, 250 англичан, 600 уроженцев 
Азии, остальные—меланезийцы и полинозий-
цы. Острова—вулканического происхолсдения. 
Коралловых рифов сравнительно немного. Наи-
более крупные острова: Эспириту-Санту (Мо-
рена)—4.857 км2 (выс. до 1.680 м) и Малли-
коло—2.270 км2. На островах Амбрим, Лопеви 
и Танну—действующие вулканы. Климат исар-
кий, средняя температура года 25,1°; колеба-
ния температуры по сезонам невелики. Осад-
ков—до 2.000 мм (гл. обр. октябрь—апрель) .На 
северных островах тропич. леса, на южных— 
саванны. Главный город Порт Вилла на о-во 
Эфат (ок. 1.200 лсит.). Открыты Н. Г. в 1606 
португальцем Киросом. На островах ведется 
сбор кокосовых орехов, культивируются какао, 
хлопок, кофе, бананы, сахарный тростник, тро-
пические фрукты. Хозяйничанье европейцев 
на Н. Г. исключительно хищническое. Прежде 
широко распространенное санталовое дерево 
исчезло в результате его безжалостной вы-
рубкн европейцами. Внешняя торговля нахо-
дится преимущественно в руках франц. ком-
паний (в 1935 ввоз—6,4 млн. франков, вывоз— 
9,1 млн. франков). 

НОВЫЕ ГОРКИ, промышленный поселок в 
Лежневском районе Ивановской обл. Располо-
лсен на шоссе, в 22 км к Ю.-З. от ст. Ш у я 
Ярославской лс. д.; 14 тысяч жителей (1936). 
Крупная хлопчато-бумажная фабрика. Обору-
дованы клуб, кино. 

НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ, явление внезапного, ката-
строфически быстрого увеличения блеска не-
которых звезд и последующего медленного их 
угасания. Внезапно какая-нибудь звезда, очень 
слабая по своей видимой яркости, часто до 
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этого невидимая, вспыхивает и в течение не-
скольких суток, а иногда нескольких часов, 
усиливается в блеске в несколько десятков 
тысяч раз (в среднем, на 11 звездных величин). 
Данные о состоянии звезд до вспышки почти 
отсутствуют вследствие того, что обычно эти 
звезды очень далеки от нас. Повидимому, до 
своей вспьняки это более или менее нормальные 
звезды. При увеличении блеска Н. з . их тем-
пература не изменяется, а смещение темных 
линий в спектре обнаруживает приближение 
звезды к наблюдателю со скоростью сотен кило-
метров в секунду. Это заставляет считать при-
чиной увеличения блеска звезды внезапное 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
Время в сутках 

расширение ее поверхности. С огромной ско-
ростью атмосфера звезды, производящая види-
мый блеск, расширяется по всем направле-
ниям, и, следовательно, ее полушарие, обра-
щенное к любому наблюдателю, представляется 
приближающимся. В максимуме блеска неко-
торые П. з. на время становятся в ряды наи-
более ярких звезд неба. П . я. , вспыхнувшая 
в созвездии Кассиопеи в 1572 (Н. Кассиопеи 
1572), была видна даже днем. Истинная яр-
кость П. з . в этой стадии в 10.000 раз больше 
яркости Солнца. Очень скоро, часто на другой 
день после максимума, блеск звезды заметно 
ослабевает и, то угасая , то снова вспыхивая, 
уменьшается все больше и больше, хотя мед-
леннее и медленнее. Через несколько лет блеск 
звезды становится таким же, каким он был до 
вспышки. Кривые изменения блеска различ-
ных Н. з. весьма различны и неправильны, 
однако общий их характер такой же, как у 
изображенных на рисунке. 

Анализ спектров Н. з. заставляет считать, 
что в максимуме блеска от звезды во все сто-
роны выбрасываются с огромной скоростью 
потоки газа. В идеальном случае звезды выбра-
сывают расширяющуюся сферическую оболоч-
к у , состоящую из разреженных газов. Анализ 
дальнейших изменений спектра, сопровождаю-
щйх угасание звезды, с несомненностью уста-
навливает рассеивание выброшенных газов 
в пространстве и повышение температуры 
звезды от 7—10 тыс. до 50—100 тыс. градусов. 
На нек-рой стадии угасания в спектре появ-
ляются линии, характерные для газовых ту-
манностей (см. Небулий). После возвращения 
блесхса звезды к первоначальному ее спектр 
становится тождественным со спектрами край-
не немногочисленных звезд, относимых к типу 
звезд Вольф-Райе (на фоне непрерывного спек-
тра широкие яркие полосы). Последние все, воз-
мояшо,являются «бывшими» Н. з. Повидимому, 
в этой стадии новые звезды приобретают ог-
ромную плотность, свойственную белым кар-
ликам. Вокруг ряда П. з. (Н. Персея 1901, 
II . Орла 1918, П . Лебедя 1920, Н . Живописца 
1925 и Н. Геркулеса 1934) через нек-рое время 
после максимума непосредственно в телескоп 

были обнаружены туманные оболочки, диаметр 
к-рых возрастал с течением времени. Эти-то 
расширяющиеся оболочки газа, достигнувшие 
большого размера и ставшие видимыми, и бы-
ли выброшены звездами в момент максимума. 
Вокруг П. Персея наблюдалась еще другая 
туманность больших размеров. Молено было 
следить, как по ней распространялась волна 
света, излученного звездой в момент ее макси-
мума. Эта туманность окрумсала звезду еще 
и до ее вспышки. Вспышки Н. з. происходят 
крайне нерегулярно. В нашей звездной системе 
(Галактике) в среднем ежегодно вспыхивает, 
вероятно, не менее 30 звезд, но мы замечаем из 
них лишь наиболее близкие и потому кажу-
щиеся наиболее яркими. За историческое время 
ни одна из типичных Н. з. не вспыхнула вто-
рично. В других звездных системах, аналогич-
ных нашей Галактике (во внегалактических 
туманностях), также наблюдаются вспышки 
Н. з . , во всем подобных нашим Н. з. Некото-
рые из них в максимуме блеска в 100 и более 
раз ярче обычных Н. з., их называют сверх-
новыми звездами. Причина вспышек Н. з. 
еще неясна, но она несомненно связана с про-
цессами, происходящими в недрах звезд. Ча-
стота вспышек заставляет считать новые зве-
зды необходимым этапом развития многих или 
даисо всех звезд. 

Лит.: В о р о н ц о в - В е л ь я м и н о в Б. А., Новые 
звезды и галактические туманности, M.—Л., 1935. 

НОВЫЕ Л У Б Я Н Ы Е НУЛЬТУРЫ, ю и с н а я к о н о -
пля (Cannabis s a t i v a — к а в к а з с к а я , итальян-
ская , японская и др.), кенаф (Hibiscus cannabi-
nus), канатник (Abutilon avicennae) и рами (см.) 
широко внедрены в сел. х-во СССР за годы 
первой и второй пятилеток.—До недавнего 
времени Н. л . к . возделывались вне СССР, 
гл. обр. в тропическом и субтропич. поясах: 
кенаф — в Индии, Индо-Китае, Иране, Яве, 
Африке, Юле. Америке; канатник—в Китае, 
болыпо в его северных провинциях, Корее 
и Маньчясурии; юисная конопля (волокнистые 
формы) широко культивируется в ряде стран 
Зап. Европы, Китае, Японии. Волокно этих 
культур используется для изготовления технич. 
тканей, мешкотары, веревок, шпагата, рыбо-
ловных снастей и др. В пенько-дясутовой про-
мышленности волокном кенафа заменяют джут. 
В дореволюционное время Россия ввозила де-
сятки тысяч тонн пенько-дисутового волокна и 
готовых из него изделий. Делались неодно-
кратные,но безуспешные попытки освоить куль-
туру кенафа, канатника и рами. 

В СССР Н. л . к . освоены, отдельные из них 
занимают сотни тысяч гектаров, создана совет-
ская сырьевая база пенько-джутовой пром-сти. 
В возделывании однолетних Н. л . к . в СССР 
имеются два направления: семенное—в районах 
юга и юго-востока и волокнистое (зеленцовое)— 
в средней полосе Европейской части СССР. 
Посевы кенафа на волокно в южных районах 
ведутся, гл. обр., в зоне поливного земледе-
л и я . При посевах новых лубяных культур на 
волокно уролсаи достигают до 12—14 m сухих 
стеблей с 1 га, с выходом волокна из них 12— 
15%. Уроисай семян южной конопли достигает 
12 ц с 1 га, кенафа и канатника—до 15 ц с 1 га. 
Высокие урожаи в последние годы обязаны 
развитию стахановского движения в колхо-
зах и совхозах.—В СССР ведется опытная ра-
бота по освоению культуры дясута (Corchorus), 
кроталярии (Crotalaria), новозеландского льна 
(Phormiuin), юкки и др. Проводится работа по 
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введению в культуру кендыря (Apocynum ve-
netum и A. sibiricurri), имеющего длинное эле-
ментарное волокно.Ряд лженаучных вредитель-
ских теорий по этой культуре задержал ее 
развитие. Кендырь широко распространен в 
диком виде (насчитывают ок. 26 видов) по всей 
Европе, в Америке, Китае и юлсных полуостро-
вах Азии. В культуре нигде но встречается. 
В СССР широко распространен в диком виде в 
заболоченных приречных поясах рок Ю. и Ю.-В. 
В приречных лесах (тугаях) и камышах кен-
дырь достигает 4—6 м высоты; волокно кен-
дыря местное население использует для тканей, 
веревок, сетей. Перечисленным не ограничи-
вается работа в СССР по- Н. л . к. Советская 
наука имеет неограниченные возмолсности по 
освоению мирового запаса прядильных расте-
ний, к-рых насчитывается св. 500 видов. В СССР 
введены новые сорта II. л . к. Но кенафу внедре-
ны сорта № 5130, № 021 и более позднеспелый 
сорт— «ферганский гибрид»;по канатнику—сорт. 
№ 091; южная конопля улучшена массовым 
отбором из различных южных форм. Выведен 
сорт одновременно созревающей южной ко-
нопли с более коротким вегетационным перио-
дом. Семена новых лубяных культур хранятся 
при 12—13% влажности, качество их долж-
но отвечать семенному стандарту. Сортообмеп 
производится через государственные семен-
ные базы. 

Возделывание однолетних Н. л . к . (южная 
конопля, кенаф и канатник) на семена тре-
бует не менее 120—150 дней безморозного 
периода. Наиболее благоприятное произраста-
ние семенных и волокнистых посевов Н. л . к. 
происходит на средне-суглинистых по механич. 
составу структурных почвах и особенно на 
поймах. Посевы кенафа вне поливных райо-
нов лучшие результаты дают на землях с близ-
ким залеганием почвенно-грунтовых вод—1— 
1,5 м (пойменные участки типа плавней). Поч-
вы, подстилаемые дренирующими отложениями 
(галька, щебень, крупный песок) выше 1 м, 
для возделывания новых лубяных культур 
мало пригодны. 

В ряде районов юга СССР однолетние И. л . к. 
являются ведущими, в севообороте они зани-
мают место после многолетних бобовых трав. 
В других случаях предшественником Н. л . к . 
являются зерновые, если после них возможен 
посев пожнивных сидератов, и корне-клубне-
плоды. Обеспечение высоких урожаев новых 
лубяных культур требует внесения под их 
посевы минеральных удобрений. При посеве 
Н. л . к. после многолетних бобовых трав тре-
буется внесение азота до 90 кг/га, при других 
предшественниках—до 120 и даже до 180 кг/га. 
При применении одновременное азотом фосфо-
ра—до 120 кг—внесение калия ограничивается 
60—90 кг/га. Очень хорошие результаты дает 
внесение под посевы новых лубяных культур 
навоза. Навоз, внесенный с осени под зябь в 
количестве около 40 m с добавлением 60— 
90 кг/га азота весной, увеличивает урожай 
на 30—50%. 

По срокам посева Н. л . к . разделяются на 
две группы: юж. конопля и канатник требуют 
наиболее ранних посевов—конец марта, на-
чало апреля, кенаф высевают при сравнительно 
высоких температурах—конец апреля, начало 
мая, когда совершенно миновали заморозки и 
длительные похолодания.—Все Н. л . к . без 
орошения требуют минимум 550 мм годовых 
осадков с благоприятным их распределением. 
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Нормы высева семян Н. л . к . на семена при ши-
рокорядном одно-двухстрочном посеве на 1 га: 
юж. конопли—16—24 кг .канатника—16—24 кг; 
на поливных землях при сплошном посеве—• 
юле. конопли—40—60 кг, кенафа—12—18 кг и 
канатника—30—40 кг. При севе II . л . к . на 
волокно требуется та же обеспеченность осад-
ками и поливом, что и при посевах на семена; 
нормы высева семян на 1 га: юж. конопли—• 
50—80 кг, канатника—30—40 кг при сплош-
ном посеве и кенафа—24—30 кг при широко-
рядном двухстрочном посеве. 

Уход за посевами Н. л . к . состоит: 1) в раз-
рыхлении корки, 2) культивации междурядий 
при широкорядных посевах, 3) полном очище-
нии от сорняков, 4) орошении. Н. л. к. осо-
бенно отзывчивы на орошение. Стебли всех но-
вых лубяных культур лучше развиваются при 
влажности почвенной среды, близкой к пол-
ной полевой влагоемкости почвогрунта. На 
этом принципе строится режим орошения во-
локнистых посевов. Режим орошения семен-
ных посевов увязывают с прохолсдением фаз 
развития растений. По всем основным полевым 
работам н . л . к . в СССР имеются соответствую-
щие машины. Лучшие сроки уборки Н. л . к . 
на семена: южной конопли—при созревании 
60—75% семян в кисти, кенафа—при созре-
вании 2—3 нижних коробочек, канатника— 
при созревании нескольких нижних коробочек. 
Лучшие сроки уборки Н. л . к . на волокно: 
южной конопли—в период полного цветония 
поскони, кенафа и канатника—при массовом 
формировании семенных коробочек. Календар-
ные сроки уборки зависят от района и сор-
тов. Созревание семян новых лубяных куль-
тур наступает, примерно, на 15—20 дней поз-
же технической зрелости на волокно. Убран-
ные стебли кенафа требуют 20—30 дней хоро-
шей погоды для просушки. 

Срезка однолетних Н. л . к . производится 
конопляноуборочными машинами (марки КС-2 
и КР-2), сенокосилками, жатками и лобо-
грейками со специально приспособленными се-
мяуловителями и платформами для сбора и 
сбрасывания срезанного стобля.Производитель-
ность этих машин—до 6 га за рабочий день. 
Диаметр снопов делается неболыпим( 15—2()см), 
чтобы не затягивать просушки стеблей в 
суслонах. Обмолот семян производится на мо-
лотилках (системы Титова), основанных на 
принципе очесывания плодоносящих органов. 
При уборке перестойной юж. конопли и канат-
ника потери семяи достигают 50% и более, 
поэтому своевременная уборка в крайне сжа-
тые сроки (4—5 дней) и применение на машинах 
семяуловителей являются обязательными. Для 
уменьшения потерь семян юж. конопли реко-
мендуется вслед за срезкой возить ее на ток, 
где производится просушкаи обмолот.Насомен-
ных посевах юж. конопли необходимо своевре-
менно выбирать посконь (в конце цветения 
поскони), в противном случае она перестаи-
вает и теряет свои технологические качества. 
Необходима своевременная (в год снятия уро-
лсая) переработка стеблей всех Н. л . к . на 
волокно. Большое значение в получении и 
сохранении урожая имеет борьба с вредите-
лями и болезнями Н. л . к. На юж. конопле 
конопляная блоха (Psylliodes a t tenuate) по-
ражает листья; поражения особенно опасны 
в самом раннем возрасте растений. Мерами 
борьбы служит опыливание кремнефтористым 
натрием. Применяется также окуривание ды-

НОВЫЕ Л У Б Я Н Ы Е КУЛЬТУРЫ 



275 НОВЫЕ ПЕТУШКИ—НОВЫЙ ОРЛЕАН 276 

мом. Рекомендуется увеличивать нормы высева 
и производить посев в сроки, чтобы всходы 
конопли но совпадали с генерацией блохи. 
Кукурузный мотылек (Pyrausta nubilalis) по-
ражает стебель всех Н. л . к . Наиболее ради-
к а л ь н а я мера борьбы—трихограммирование; 
необходимо убирать с поля весь стебель и об-
рабатывать его до вылета бабочек. Луговой мо-
тылек (Loxostege stisticalis) поралсает листья 
и всходы; как мера борьбы рекомендуется пе-
репашка зараженных мест с осени, ловля ба-
бочек, ловчие канавки для гусениц. Различ-
ные полевые клопы повреждают точку роста 
у кенафа, проволочники—подземную часть, 
р я д листоедов—листья. Стебли кенафа в неко-
торых районах сильно страдают от грибных за-
болеваний (Botryt is , Altcriiaria и др. , разру-
шающие луб); ранняя уборка и сушка при хо-
рошей погодо уменьшают повреждения. 

Получение волокна из стеблей однолетних, 
новых лубяных культур требует проведения 
•биологической мочки стеблей с последующей 
их обработкой намяльно-трепальных машинах. 
Д л я этой цели в Советском Союзе построена 
сеть заводских установок. Частично первичная 
переработка проводится в колхозах. В кол-
хозную практику внедряются мяльно-трепаль-
ные машины НП-9 и НП-17, хороню обрабаты-
вающие вымоченные стебли; могут использо-
ваться для зеленой декортикации на кенафе и 
канатнике. Имеются и другие машины по пер-
вичной переработке новых лубяных культур 
(см. Льномялка). 11. Рубин. 

НОВЫЕ ПЕТУШКИ, рабочий поселок в Пету-
шинском районе Московской обл., близ ст. Пе-
тушки ис. д. им. Ф. Э. Дзержинского (в 127 км 
к В. от Москвы); 4,7 тыс. жит . (1933). Центр 
производства катушек, челноков и др.; рабо-
тают 2 фабрики: одна—в самом поселке Н. П. , 
а другая (болео крупная)—в 9 км от него, 
у ст. Костерево. 

НОВЫЙ АМСТЕРДАМ (Nouvello Amsterdam), 
остров в юж. части Индийского океана, под 
37°50' ю. ш. и 77°30' в. д. Площадь—06 км2. 
Принадлежит Франции; находится в ведении 
администрации о-ва Мадагаскара. II. А. нео-
битаем, но иногда посещается рыбачьими и ки-
тобойными судами. Остров вулканического про-
исхолсдения. Берега его высоки (до 60 м), обры-
висты, не имеют удобных бухт; сильный при-
бой очень затрудняет подход судов к берегу. 
Высшая точка острова (остаток вулканиче-
ского конуса)—около 800 м над уровном моря. 
На острово много бурных речек с водопадами; 
глыбы лавовых покровов (базальт, туф). Ост-
ров покрыт травой, местами кустарниками и 
низкорослыми деревьями. На нем гнездится 
множество морских птиц. Новый Амстердам 
был открыт голландским мореплавателем Тас-
маном в 1633. 

НОВЫЙ АФОН, П с ы р ц х а , приморская кли-
матич. станция на Черноморском иобережьи 
Кавказа , в 25 км к С. от Сухуми. Климат Н. А. 
теплый, влажный, субтропический; средняя 
годовая темп. +14,8°. В зданиях быв. Ново-
Афонского монастыря расположен санаторий 
на 500 мест; на берегу моря построены новый 
санаторий и гостиница. Курорт располагает 
поликлиникой и физиотерапевтич. отделением, 
рентгеновским кабинетом, лабораторией, водо-
лечебницей и медицинским плялсем. Курорт 
функционирует круглый год. 

НОВЫЙ БРАУНШВЕЙГ, провинция в юго-вост. 
части Канады (доминион Великобритании), 

распололсена у залива Лаврентия. Территория 
72.478 км2; население—408,2 тыс. чел. (1931). 
Ведущая роль в экономике 11. Б . принадлежит 
лесному хозяйству.. Около Va территории про-
винции покрыто лесами. Запасы ископаемых 
невелики. Встречаются золото, нселезо, медь, 
свинец, цинк, графит. Добываются только 
уголь (в 1.935—346 тыс. т ) , гипс и около Мон-
ктона небольшие количества подземного газа 
и нефти. В промышленности наибольшее раз-
витие получило лесопильное, бумажное и ме-
бельное производство. В сельском х-ве, имею-
щем второстепенное значение, главное место 
принадлежит молочному животноводству. Наи-
более плодородные земли провинции заняты 
крупно-кулацкими хозяйствами. Среди зерно-
вых культур первое место занимает овес. На 
побережьи развит рыбный промысел. Главный 
город—1Фредериктаун ; важнейший промышлен-
ный центр и порт—Сент-Джон. 

НОВЫЙ ЕГОРЛЫК, село в Сальском районе 
Ростовской области, к С. от Сандатовского 
разъезда Сталинградской железной дороги; 
11,4 тысячи лштелей (1926). Мельница, машин-
но-тракторная- мастерская. Основные куль-
туры: пшеница, ячмень, кукуруза и подсол-
нечник. 

НОВЫЙ КАРФАГЕН (соврем, испанский город 
Картахена). Был основан карфагенским пол-
ководцем Гасдрубалом в 227 до хр. Э. В 210 
был захвачен римлянами. После присоедине-
ния Испании к Риму Н. К . стал резиденцией 
римского претора. Город имел большое эко-
номич. значение как торговый центр провин-
ции Испании, около к-рого находились сереб-
ряные и оловянные рудники. В 6 веке христи-
анской эры Новый Карфагон был последним 
оплотом Византийской империи в борьбе, с 
вестготами. Торговое значение Новый Карфа-
ген сохранял и в Средние века. 

«НОВЫЙ МИР», ежемесячный литературно-
художественный, общественно-политический и 
научно-популярный лсурнал, организованный 
издательством «Известия Ц И К СССР и ВЦИК». 
Издастся с 1925 в Москве и имеет следующие 
постоянные отделы: романы и рассказы; стихи 
и поэмы; люди и факты; наука и техника; за 
рубежом; литература и искусство; библиогра-
фия; книжные новинки. Вокруг «Н. м.» объе-
динились лучшие советские писатели, поме-
стившие в нем широко известные произведения 
советской художественной литературы [«Под-
нйтая целина» (1932—33), «Тихий Дон» М. Шо-
лохова, «Цусима» А. Новикова-Прибоя (1932— 
1933), «Энергия» Ф. Гладкова(1932—33), «Соть» 
Л . Леонова (1930—31), «Оптимистическая тра-
гедия» Вс. Вишневского (1933) и др.]. В критн-
ко-библиографич. отделе «Н. м.» нередко печата-
лись статьи, в которых отралсалось чуждое 
нам понимание литературы и преобладал фор-
малистич. анализ литературных явлений. Вра-
ждебные нам люди, проникшие в литературу, 
использовали преимущественно этот отдел. 
С ноября 1937 журнал выходит под новой ре-
дакцией в составе В. Ставского, Ф. Гладкова, 
Л . Леонова. Тираж—80.000 экз. 

НОВЫЙ ОРЛЕАН (New Orlean), город и порт 
в штате Луизиана в США; 458,8 тыс. жит. 
(1930), в т. ч. ок. 29% негров. Расположен на 
левом берегу р. Миссисипи, мелсду рекой и оз. 
Поншартрен, в 175 км от Мексиканского за-
лива. Доступ в II. О. крупных морских судов 
обеспечивается очисткой и углублением речно-
го пути. Н . О.—один из важнейших портов 



277 НОВЫЙ ОСКОЛ— НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС 278 

США, обслуживающий обширный с.-х. район 
южных штатов и весь бассейн р. Миссисипи. 
Жизнь города в основном определяется его 
портовыми операциями. В 1935 Н. О. занял по 
внешне-торговому грузообороту (4 млн. m) 
4-е место среди портов США. Еще более широ-
ки его каботажные операции (5,5 млн. m). 
До кризиса 1929 соотношение менаду загранич-
ным и каботалшым грузооборотом было об-
ратным, но кризис особенно сильно ударил 
по внешней торговле Н. О. (в 1935 объем его 
экспортно-импортных операций составил всего 
46% объема их в 1929). Экспортируя хлопок, 
рис, табак, сахарный тростник и зерноиродук-
ты, гл. обр. в европейские страны, II. О. импор-
тирует нефть из Мексики, сахар с Кубы, ба-
наны из Средней Америки, кофе из Бразилии, 
селитру из Чили. Общая протялсенность ли-
нии пристаней, верфей, элеваторов, хлопко-
вых, угольных и др. товарных складов Н. О., 
разместившихся вдоль обоих берегов р. Мис-
сисипи, составляет ок. 65 км. Несколькими 
десятками пароходных линий Н. О. связан с 
прочими морскими портами США, со Средней 
и Юж. Америкой, Европой, Африкой и Австра-
лией. Около 31% самодеятельного населения 
Н. О. занято в торговле и транспорте, ок. 
27%—в промышленности. Из промышленных 
отраслей наиболее развиты судостроение, ме-
таллургия, металлообработка, деревообработка 
и переработка продуктов с. х-ва (в особенно-
сти сахарная пром-сть). Н. О.—крупный ж.-д. 
узел, в к-ром скрещиваются 12 ж.-д. линий. 
Имеется аэропорт. В Н. О. четыре универси-
тета; два из них выделены для негров с целыо 
обособления их от белых студентов из среды 
крупной буржуазии и плантаторской верхуш-
ки. Юисная часть Нового Орлоана—«Vieux 
Carré»—сохранила как в планировке и архи-
тектуре, так и в бытовом отношении характер-
ные черты периода французской и испанской 
колонизации. 

До прибытия европейцев на месте нынешне-
го Нового Орлеана стояло индейское селе-
ние. Город был основан губернатором фран-
цузской колонии Луизианы Бьенвилем в 1718 
и назван Н. О. в честь тогдашнего регента 
Франции герцога Орлеанского. Во владении 
французов Н. О. находился до 60-х гг. 18 в. , 
когда Людовик XV передал всю колонию свое-
му кузону, испанскому королю Карлу I I I . На-
селение города (по большей части французы, 
всего ок. 4 тыс.) было крайне недовольно этой 
сделкой и восстало против новых хозяев. 
Восстание было лсестоко подавлено. Во владе-
нии Испании Н. О. находился до 1801, когда 
колония отошла обратно к Франции, а в 1803 
была продана соверо-американцам. К этому 
времени II. О., развивший значительную тор-
говлю, вырос и в 1803 насчитывал 10 тыс. жит. 
С начала 19 в. экономич. значение II. О. стало 
расти еще быстрее; уже с 1812 II. О. стал пор-
том, в 50-х гг. сеть яс. д. соединила его и с В. 
и с 3 . В 1815 Новый Орлеан пробовали захва-
тить англичано, но потерпели неудачу. Во вре-
мя гражданской войны (1801—65) Новый Ор-
леан был одной из баз юлсан и в 1862 был взят 
северянами. 

НОВЫЙ ОСКОЛ, город, районный центр в юго-
вост. части Курской обл. Расположен на левом 
берегу р. Оскол в районе Курской магнитной 
аномалии. Станция Московско - Донбасской 
ж. д.; 5,2 тыс. лситолой (1935). Маслобойный, 
маслодельческий и кирпичный заводы, трн 

мельницы; коммунальная электростанция, во-
допровод. Открыты: сольско-хозяйствоиный и 
педагогия, техникумы, кинотеатр и др. куль-
турные учроисдения.—Город основан в 1647; 
входил в сторожевую линию Московского 
государства. 

НОВЫЙ ТЕАТР, основан по инициативе А. II . 
Ленского (см.) как филиал Малого театра. Суще-
ствовал с 1898 по 1907. Труппа Нового театра 
была частью труппы Малого театра, включав-
шей преимущественно молодых актеров. Дирек-
ция императорских театров, чиня препятствия 
Лонскому и противодействуя, как всегда, его 
смелым театральным реформам, лишила этот 
театр необходимой самостоятельности. Режис-
серскую работу Ленский вынужден был делить 
с Черневским—главным режиссером Малого те-
атра. Репертуар Н. т. составлялся из клас-
сических пьес. Спектакли тщательно подготав-
ливались иа многочисленных репетициях и бы-
ли отмечены стройностью ансамбля. Особенно 
удачны были постановки «Ревизора», «Снегуроч-
ки», «Сна в летнюю ночь», «Женитьбы Фигаро». 
Ленский провел огромную педагогическую рабо-
ту с труппой Н. т . , из рядов к-рой вышло много 
известных актеров: С. В. Айдаров, А. В. Ва-
сенин, II. О. Васильев, М. Ф. Ленин, A.A. Осту-
жев, H . М. Падарин, Ф. А. Парамонов, В. Н . 
Рылеева, E . M. Садовская, 11. M. Садовский, Е. Д . 
Турчанинова, II. К . Яковлев. В истории рус-
ского театра Н. т. замечателен как один из 
первых театров-студий. 

Лит.: Л е н с к и й А. П., Статьи, Письма, Записки, 
[М.—Л.), 1935; Р о с с и я н П. А., Около театра, «Кше-
годиик имп. театров», [СПБ], 1910, пып. 4. 

НОВЫЙ УРГЕНЧ, город, центр Хорезмской обл. 
Узбекской ССР. Располоясен на левом берегу 
Аму-дарьи (на оросительном канале), в центре 
Хорезмского оазиса с развитым хлопководст-
вом (в 501 км к С.-З. от ст. Чарджуй Ашха-
бадской яс. д. , с к-рой имеет воздушное сооб-
щение); 7,5 тыс. жит. (1933). Промышленность 
П. У. выросла при Советской власти. Заводы 
хлопкоочистительный, маслобойный, пивова-
ренный, фабрика нюхательного табака и др. ; 
электростанция. 

НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС ( N e w S o u t h W a l e s ) , 
один из штатов Австралийской федерации (до-
миниона Великобритании), наиболое насолен-
ный и важнейший по значению в экономике 
страны; находится в юго-вост. части Австралии, 
мелсду 29—30° ю. HI. и 141—153° в. д. Терри-
тория—801 тыс. кмг\ население—2.681,7 тыс. 
чел. (1937), что составляет ок. 40% населения 
всей Австралийской федерации. I Ia В. омы-
вается Тихим океаном, на С. граничит со шта-
том Квинсленд, на 3.—со штатом Юж. Австра-
лия , на 10.—со штатом Виктория. 

Физико-географический очерк. I I a В . ш т а т а , 
вдоль берега океана, тянутся Австралийские 
Кордильеры—складчатые горы, разбитые сбро-
сами на отдельные массивы; на юге—Австра-
лийские Альпы, севернее—плосковершинные 
массивы: Голубые горы (высотою до 1.300 м), 
Ливерпульские горы (до 1.250 м), горы Новой 
Англии («-Береговые», до 1.500 м); к морю вы-
двинулся массив Си-Вью (высотою до 1.830 м). 
Все эти горы легко проходимы. С западных 
склонов гор стекают р. Муррей и ее притоки 
Маррамбидяси и Дарлинг; бассейн Муррея за-
нимает обширную низменность. На крайнем 
С.-З. штата опять тянутся горы—хребты Стенли 
и Грей (до 700 м), известные своими серебряны-
ми рудами.—Климат Н. 10. У. субтропический. 
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На побережья климат влажный. В Сиднее сред-
н я я темп, июля (зима) +11,3° , средняя темп, 
января (лето) +21,9 Э ; осадков 1.265 мм в год. 
К западу от гор климат становится все более 
континентальным, сухим. В Берке средняя 
темп, июля +10,8°, средняя темп, января 
+29,0° ; осадков 387 мм. Восточноо побережье 
и Австралийские Кордильеры покрыты ле-
сами с преобладанием эвкалиптов (47 видов); 
на зап. равнине—степи со скрубами (см.). Жи-
вотный мир см. Австралийская область. 

Экономический очерк. Н. Ю. У.—развитой 
индустриально-аграрный район с отчетливо вы-
раженными капиталистическими производст-
венными отношениями. По уровню промышлен-
ного развития H. Ю. У. занимает первое место 
в Австралии. В Н. Ю. У. сосредоточено: око-
ло 80% австралийской добычи каменного угля 
(в 1935—8.699 тыс. m), ок. 90% добычи полиме-
таллич. руд (свинец, цинк, серебро), почти вся 
черная металлургия Австралии. H. Ю. У. рас-
полагает таклее месторождениями олова, золота 
и меди, но относительно ограниченного зна-
чения. В разнообразной обрабатывающей про-
мышленности H. Ю. У. в 1935—36 насчиты-
валось 8.486 предприятий со 193 тыс. рабочих 
и служащих. Наиболее развиты машинострое-
ние и металлообработка. Около 50% рабочих, 
запятых в транспортном машиностроении, и 
ок. 28% рабочих автомобильной промышлен-
ности Австралии сконцентрировано в Н. Ю. У. 
В пром-сти И. 10. У. представлены значитель-
ные интеросы крупных монополий как США 
(Дженерал Электрик, Дженерал Моторс, Форд, 
Дюпон, Радио-Корпорейшен и др.), так и метро-
полии (Унилевер, Болдвин, Денлоп и др.). 

Представляя собой крупнейший промышлен-
ный район Австралии, Н. Ю. У. в то же время 
занимает ведущео место и в е . х-ве страны. Ов-
цеводство, развитое на 3 . штата, насчитывает 
55,3 (1937) млн. овец, дающих 50% австралийско-
го сбора шерсти. В прибрежной зоне значитель-
ное мясо-молочное животноводство, в 1936 на-
считывавшее 3.388 тыс. гол. крупного рогатого 
скота и 436 тыс. свиней и давшее 30% масла, 
20% сыра и 30% бэкона, произведенных Австра-
лией. Важнейшей с.-х. культурой является 
пшеница (30% посевной площади и урожая 
Австралии), затем кукуруза , овес, ячмень, кар-
тофель, табак, рис, сахарный тростник, а так-
лее фрукты (апельсины, бананы, виноград). В 
сельском хозяйстве Н. Ю. У. преобладают круп-
ные хозяйства капиталистич. типа со значитель-
ным применением наемного труда. Жолезнодо-
рожная сеть Н. Ю. У.—9,9 тыс. км—прина-
длежит на 98,5% правительству. Важнейшие 
города: Сидней (1.267 тыс. жит. в 1936)—сто-
лица штата и наиболее крупный австралийский 
порт, Ныокестль—центр значительного камен-
ноугольного бассейна Австралии (105,8 тыс. 
лсит.), Брокен-Хилл—центр черной и цветной 
металлургии (26,7 тыс. жит.) . В Сиднее нахо-
дится старейший в Австралии университет, от-
крытый в 1850. 

Исторический очерк. Заселение Н. 10. У. на-
чалось с 1788, когда сюда была доставлена 
первая партия ссыльных. Лишь позднее на-
ряду с принудительной колонизацией началась 
и вольная. По мере засолония Австралии, при-
водившего к оттеснению, уничтолсению и вы-
миранию коренного населения, содерлсание 
названия «Н. Ю. У.», распространявшееся пер-
воначально на материк и юленые острова Ти-
хого океана, постепенно суживалось. В 1851 

Виктория, а в 1859 Квинсленд выделились из 
состава Н. Ю. У. и образовали самостоятель-
ные колонии. Опродоленная степень само-
управления была предоставлена колонистам 
к 1842, в 1855 здесь было введено конститу-
ционное устройство с выборным собранном и 
советом по назначению. Потомки ссыльных и 
свободных поселенцев были уравнены в пра-
вах лишь к ÊO-М гг. С 1901 Н. 10. У. вошел на-
ряду с другими 5 австралийскими колониями 
в Австралийскую федорацию в качестве одного 
из штатов. 

НОВЬ, всякая вновь распаханная девствен-
ная почва. Надо новь отличать от залежи (за-
лежь—давно пахавшаяся почва, но запущенная 
и остававшаяся много лет без обработки). Н. 
чаще всего называют вспаханную целину, рас-
корчевку. Н. в первые годы культуры сохра-
няет мелкокомковатую структуру, присущую 
непаханным, т. е. целинным, землям. Пласт 
поднятой Н. состоит из связанных мочкова-
тыми корнями злаков мелких комочков, т. н. 
крупки. На 5-й год культуры обычно все крупки 
разрушаются, и Н. улсо нельзя отличить от 
старой пахоты. Н. отличается большим плодо-
родием и малым количеством сорняков. 

НОГА Е ВО ( Н а г а е в о), поселок в Оль-
ском районе Хабаровского края; порт в одно-
именной бухте Тауйского залива Охотского' 
моря. Бухта обладает прекрасными навигаци-
онными условиями. Ее ширина у входа—10'кн 
(дальше—кое-где 21/а—3 км), длина—16 км. 
Значительные глубины у самых берегов де-
лают бухту доступной для крупных морских 
судов. Бухта укрыта от ветров. Продолжи-
тельность навигации—4—41/в месяца (с кон-
ца июня до половины ноября). Во второй пя-
тилетке в Н. созданы порт, судоверфь, электро-
станция, склады и др. Порт соединен регуляр-
ными рейсами с Охотском и Владивостоком, а 
таклее автомобильным сообщением но вновь нро-
лолеенному шоссе с золотопромышленными рай-
онами Верхней Колымы. Близ Н. расположен 
Магодан—экономич. центр Верхне-Колымских 
золотопромышленных районов. 

НОГАЙСКИЙ ЯЗЫК, относится к языкам тюрк-
ской системы (см. Тюркские языки). Террито-
риальное распространение Н. я.—Дагестан-
ская АССР (Ачикулакский, Коя-Сулинский, 
Кара-Ногайский и, отчасти, Кизлярский, Баба-
Юртовский и Щелковский районы), Черкесская 
авт. обл. (Икон-Халковский и Кувииский рай-
оны), а также Минераловодский и Либкнехтов-
ский районы Сев.-Кавказского края . Крымские 
ногайцы (Сев. Крым) в наст, время говорят 
на крымско-татарском, а астраханские—на по-
волжско-татарском языке. Различаются 3 ос-
новных диалекта Н. я.—ак-ногайский (Чер-
кесская авт. обл.), кара-ногайский (Кара-Но-
гайский район Дагестанской АССР), централь-
ный ногайский (остальные населенные ногай-
цами районы Дагестанской АССР). Из них ак-
ногайский диалект более резко отличается от 
остальных в словарном и фонетич. отношении. 
К чертам схождения всех диалектов по части 
фонетики принадлеиеат: дифтонгизация «е» и 
«о» в начале слова (произносятся, как «йе» и 
«^0»); особая артикуляция звуков «и» и «у» (ка-
кую имеем также в казахском яз.) , причем в 
безударных слогах это «и» (а такжо «ы») под-
вергается количественной редукции; факульта-
тивное чередование «й»||«ж»||«длс» в начале сло-
ва (в ак-ногайском преобладает «не»—«исол»— 
«дорога», в центральном ногайском—«й»); до-



281 НОГАЙЦЫ-

вольно сильное действие «губной гармонии» 
гласных; специфическая ассимиляция носовых 
и плавных в окончаниях; чередование «с»||«ш» 
(факультативное) там, где в казахском «с», а в 
поволясско-татарском «ш» (бас.||баш—«голова»), 
наличие «ш»там, где в поволжско-татарском «с» 
(каш—«убегай»). В морфологическом отноше-
нии Н. я . характеризуется богатством спря-
гаемых форм (в частности—прош. времена), спе-
цифической формой причастия будущего вре-
мени (бар-аякъ—«он пойдет»;в других тюркских 
языках: bar-açaq!|bar-azaq) и т. д. 

До Великой Октябрьской социалистйч. ре-
волюции у ногайцев не было письменного ли-
тературного языка; он оформился в 1928—30, 
первоначально в двух диалектальных разновид-
ностях (в Черкесской автономной области и 
Дагестанской АССР); в наст, время наблю-
дается стремление унифицировать литератур-
ный язык. В 1928—37 ногайцы пользовались 
латинским алфавитом, в 1938 они перешли на 
русский алфавит. 

Лит.: О с м а п о в M., Наглйсние и'кумыкские тек-
сты, [СПБ, 18831; Ф а л е в II. А., Записи произведений 
народной словесности у ногайцев Ставропольской губ. 
в связи с ранее опубликованным материалом [реферат], 
«Записки Восточного отделения Русского археологиче-
ского общества», П., 1816, т. XXIII, стр. V—VI; е г о 
ж е, Ногайская сказка об AK-KÖOÖK'C, «Сборник Музея 
антропологии и этнографии при Российской академии 
наук», Петроград, 1918, т. V, выпуск 1, стр. 189—196; 
е г о ж е , Арабская новелла в ногайском эпосе, «Изве-
стия Таврической ученой архивной комиссии», Симфе-
рополь, 1915, № 52. Я . Б. 

НОГАЙЦЫ, от имени хана Ногая, внука Чин-
гисхана по линии Джучи; наименование, анало-
гичное наименованиям—тюрки-османы, сельд-
жуки и т. д.; тюркская народность, с конца 
13 в. кочевавшая в землях, составлявших до 
монгольского завоевания половецкие владения, 
Кипчак. В момент наибольшего могущества 
владения Н. простирались от р. Эмбы до Дуная . 
После завоевания Астрахани Н. кочевали пре-
имущественно в южно-русских степях (важней-
шие центры—Перекоп и Очаков) и на Сев. Кав-
казе. Играли крупную роль в истории Украи-
ны 16 н 17 вв. Утверждение казачества на Дону 
отделило Н. , кочевавших в южно-русских сте-
пях, от ногайцев Сев. Кавказа . В 18 В- во 
время наступательного двилсения русского им-
периализма П. становятся союзниками послед-
него. После завоевания Россией южно-русских 
степей значительная часть Н. , с согласия рус-
ских властей, переселяется на Сев. Кавказ . 
Российский империализм, использовав П. в 
целях борьбы с Оттоманской империей и Кры-
мом, отказался от принятых обязательств, что 
привело к восстаниям II. , подавленных Суво-
ровым, причем часть П. ушла в Закубанье, 
где в союзе с черкесскими племенами продол-
жала вести борьбу с царизмом. В настоящее 
время Н. сохранились в виде небольших групп, 
из к-рых одна находится на Дунае, в Добрудже, 
и насчитывает ок. 30.000 чел. Остальные груп-
пы находятся на Сев. Кавказе (по переписи 
1926—10.000 чел., из них 6.200 ч е л — н а тер-
ритории Черкесской автономной области) и в 
дагестанской АССР (преимущественно в райо-
нах: Кизлярском—16.000 чел., Ачикулакском—• 
5.600 чел., Хасав-Юртовском—3.300 чел.). 
Главное занятие П.—скотоводство, сохранив-
шее еще свой полукочевой характер. П. лсивут 
исключительно в сельских местностях, горояса-
не составляют ок. l / s процента. Масса П. была 
поставлена в крайне тяжелые условия в резуль-
тате систематической экспроприации земель в 1 
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пользу русских переселенцев и была обречена 
на вымирание. Вымиранию и деградации Н. 
был положен конец лишь при Советской власти. 
Язык Н.—одно из наречий c.-з. ветви тюрк-
ской языковой группы. 

Лит.: T h é v e n o t M., Relations rie divers voyagee 
curieux..., t. I, P., 1663 (сообщения доминиканца Ж. Лук-1 

на); P e y s s o n e l Ch. , Traité sur le commerce de la 
nier Noire, 2 vis, P., 1787; Ф е л и ц и и E. Д., Западно-
кавказские горцы и ногайцы в 17 столетии по Пейсонеллк;, 
в кн.: Кубанский сборник, т. II, Кнатеринодар, 1891: 
Ф а р Ф о р о в с к и й с . В., Ногайцц Ставропольской 
губ., «Записки кавказского отд. Русского географич. об-
щества», Тифлис, 19U9, кн. XXVI, вып. 7; Щ е г л о в 
И. Л., Трухмены и ногайцы Ставропольской губ., 
тт. I—IV, Ставрополь, 1910—11. 

НОГИ (антропология), в процессе эволюции 
ставшие у человека исключительно органом 
передвйжения, у других приматов имеют и 
хватательную функцию. Наруяшая закладка 
H. у человеческого зародыша происходит на 
стадии около 3 недель. В течение всего внутри-
утробного развития Н. отстают в своей диф-
ференцировке и росте в длину от рук, но и у 
новорожденного длина Н. составляет ок. 40% 
величины роста, длина рук—42%. В дальней-
шем Н. в своем развитии опережают руки, и 
в возрасте около 10 лет отношение их длины 
к росту равняется 50—52%. После наступле-
ния половой зрелости относительная длина Н. 
у ясеншии несколько меньше и в среднем со-
ставляет 50—-52% роста, у мужчины от 51% 
до 54%. Y человекообразных обезьян (см.) сохра-
няется преобладание длины рук над длиной Н. , 
и у взрослых длина Н. составляет но более 
35% роста. Измерение длины Н. может произ-
водиться от различных точек, как , напр. , от 
выступающей части большого вертела или от 
с.имфизиона до пола. Отношение длины голепи 
к бедру у современного человека колеблется 
от 80 до 84, у человекообразных обезьян—от 
80 до 91, у неандертальского человека (см.) это 
отношение, вероятно, было равно 76. 

НОГИ, Марязуке Китен (1849—1912), япон-
ский маршал. Во время Русско-японской войны 
1904—05 командовал 3-й японской армией, оса-
ждавшей русскую крепость Порт-Артур (см.). 
После взятия Порт-Артура Н. со своей армией 
принимал участие в Мукденском сраисении 
(см. Мукден). 

НОГИНСК, город, районный центр в Москов-
ской обл., б. уездный центр Московской губ. 
Богородск (см.) ; 64, 8тыс. 
жит. (1933). 

НОГОТКИ, Calendula, 
род б. ч. однолетних 
травянистых или полу-
кустарниковых расте-
ний из сем.сложноцвет-
ных. Соцветия б. или м. 
крупные корзинки с 
многочисленными оран-
жево-желтыми цветка-
ми—срединными труб-
чатыми бесплодными и 
периферическими языч-
ковыми плодущими. В 
каждой корзинке раз-
виваются плоды различ-
ной формы:, одни при-
способлены'для распро-
с т р а н е н и я в е т р о м ; Д р у - Calendula officinalis: 1— 
гие, с крючковатыми о 0 щ и й ВИД> «-плоды, 
выростами,, прицепляются к животным; тре-
тьи похожи на личинки насекомых, но рас-

1 пространение их птицами, поедающими ли-
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чинки, не доказано. Созревают различные фор-
мы плодов также разновременно. Всего Н. око-
ло 15 видов, гл. обр. в Средиземноморской 
области. В СССР 4 вида—на юге Европ. части, 
на Кавказе и в Средней Азии. С. officinalis, 
происхождение к-рой неясно, разводится как 
декоративная, легко дичает. Трубчатые цветки 
у нее норедко все превращены в язычковые. 
Из цветов нек-рых Н. раньше получали жел-
тую краску, употреблявшуюся для подкраски 
масла и сыра. 

НОГОХВОСТЫ, Collembola, отряд низших на-
секомых (Aptorygota). Мелкие бескрылые фор-
мы величиной от 0,5 до 5 мм. Сложных глаз 
нот. Брюшко состоит из 6 члеников, с тремя 
парами придатков: «брюшной трубкой» на пер-
вом сегменте, «зацепкой»—на третьем и дву-
ветвистой «вилкой»—на четвертом. Дыхатель-
ная (трахейная) система б. ч. не развита; маль-
пигиевых сосудов (см.) нет; превращение отсут-
ствует. Тело покрыто волосками, иногда че-
шуйками; вытягивающиеся из брюшной трубки 
парные пузырьки служат насекомому, први-
димому, для прилипания (удерживания) на 
субстрате, вилка—для прьпкков (при ее рас-
прямлении), зацепка—для ее удержания в по-
догнутом состоянии (при покое). Н. распростра-
нены всюду; очень любят влагу. Различают 
2 подотряда Н. : членистобрюхих H.(Arthropleo-
па), с цилиндрическим б. или м. удлиненным 
толом и членистым брюшком, и слитнобрюхих 
H. (Symphypleona), с б. или м. шаровидным 
телом: ночленистым брюшком. Серьезного с.-х. 
значения Н. не имеют. См. также Подури. 

НОГТИ,роговой покров концов пальцев, об-
разующий на тыльной их стороне прочную 
пластинку, ограниченную позади складкой ко-
лси^ногтевым валиком—ивыступающую вперед 

над подушечкой пальца. Ноготь 
покоится на ногтевом ложе, за 
счот к-рого он постоянно нара-
стает, выдвигаясь впоред по мере 
изнашивания его переднего края . 
Н. представляют уплощенную 
форму когтей (см.). Присутствие 
Н. на пальцах представляет ха-
рактерную особенность человека 
и приматов. У широконосых обе-
зьян Нового Света и у полу-
обезьян на одних пальцах име-
ются II . (по меньшей мере на 
первом), на других—когти. У 
узконосых обезьян все пальцы 
снабжены ногтями. У человека 
ногтевые пластинки, как на ру-

4—свободный ках , так и на ногах, в сравнении 
край, 4—mat- с другими приматами наиболее 

ногтя.>СНЬ уплощены, что находится в связи 
с иными функциями рук и ног 

у человека и высших обезьян. Н . большого 
пальца руки человека наименее выгнут; 4-й 
и 5-й пальцы имеют наибольшую выпуклость 
Н. Последняя может быть выражена отноше-
нием высоты выпуклости к ширине И. в его 
середине. Д л я отдельных пальцев это отноше-
ние в среднем составляет: для 1-го—25,3%, 
2-го—23,9%, 3-го—27,5%, 4-го—30,8%, 5-го— 
30,6%. О болезнях ногтей см. Онихии. 

НОГУШИ (Noguchi), Хидейо (1876—1928), из-
вестный японский бактериолог. Получив в 
1897 звание доктора медицины в Токийском 
медицинском колледже, Н. переехал в 1901 в 
США, где окончил Пенсильванский ун-т. В 
США Н. проработал до конца жизни (в Рок-

1 — луночка, 
2—валик, 3— 
тело ногтя, 

феллеровском ин-те в Нью Иорке). Главные 
работы Н. относятся к изучению сифилиса и 
желтой лихорадки. Н. первый получил чистые 
культуры бледной спирохеты и установил си-
филитич. природу прогрессивного паралича и 
табеса, обнаружив при этих болезнях присут-
ствие бледных спирохет в клетках центр, нерв-
ной, системы. Н. приготовил предохранитель-
ную и лечебную сыворотки против желтой 
лихорадки. Большое значение имеют также ра-
боты Н. по этиологии трахомы. 

НОДЕН, II о д э н (Naudin), Шарль (1815— 
1899), франц. ботаник. Работая в Парижском 
ботаническом саду, II. сначала занимался мор-
фологией растений, а затем участвовал в со-
ставлении флоры Бразилии и Чили. Однако 
наибольшую известность имеют его работы по 
гибридизации, предпринятые в связи с про-
блемой вида. В одной из первых своих статей 
о виде (1852) Н. подходил к идее естественного 
отбора. Многочисленные опыты Н. по гибри-
дизации видов из самых разнообразных родов 
позволили ему весьма близко подойти к рас-
крытию закономерностей наследственности. II. 
предвосхитил, правда, в менее отчетливой и 
доказательной форме, открытие Менделя, лег-
шее в основу современного менделизма (см.). 
Мемуар Н. на эту тему был премирован (1862) 
Парижской академией наук, а в следующем 
году II. был избран в члены Академии. Помимо 
работ по гибридизации большое значение име-
ли работы Н. по систематике и происхолсде-
нию культурных сортов семейства тыквенных. 
Последний период своей деятельности Ноден 
посвятил вопросам акклиматизации тропиче-
ских растений. 

НОДЬЕ (Nodier), Шарль (1780—1844), франц. 
писатель. Отец II. в эпоху франц. буржуаз-
ной революции 18 в. был мером г. Безансона. 
В юности II. увлекался математикой, естест-
вознанием, изучал право, а с 1824 и до самой 
смерти служил библиотекарем в Парюке, где 
им был в 20-х гг. организован первый кружок ' 
романтиков. Н. вошел в литературу как автор 
романтических повестей. Увлекательный роман 
Н. «Жан Сбогар» («Jean Sbogar», 1818) поль-
зовался в свое время широкой известностью 
и за пределами Франции. 

НОЖЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО, охватывает изго-
товление ножей хозяйственных, столовых, про-
мысловых, складных, ножниц и бритв. Коли-
чество различных видов ножевых изделий в 
СССР достигает до 650 наименований. До не-
давнего времениН. п.,сконцентрированное, гл. 
обр., в Павловском и Вачском районах Горь-
ковской обл., носило полукустарно-заводской 
характер. Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР от 20/V 1936 была намечена реконструк-
ция всей промышленности, производящей но-
нсевые изделия. В основу реконструкции поло-
исена реорганизация технологии. процесса пу-
тем проведения широкой механизации и внед-
рения наиболее современных автоматических 
и специальных станков. Существующий тех-
нологии. процесс по основному виду ножевых 
изделий—цельностальным ножам—сводится к 
следующему. Пруток инструментальной стали 
У-7 (ОСТ 4956), квадратного сечения, длиной 
3—6 м, закладывается одним концом в уголь-
ную печь, где нагревается до 1.100°, после 
чого он подается к штамповальному молоту 
для одновременной штамповки двух ручек, при-
чем между ручками остается достаточное коли-
чество металла для полотен нонсей (рис. 1). 
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После штамповки заготовка передается на экс-
центриковые ножницы для разрезки ее попо-
лам и обрезки грата (излишек металла). Раз-
резанная заготовка нагревается снова и пере-
дается для отковки полотна пояса на прулсин-
ный молот. На эксцентриковом прессе полотно 
нонса(рис. 2, а) обрезается по форме, а после 
этого калибруется ручка (в холодном состоя-
нии) иа падающем молоте. Для окончательной 
отделки заготовки передаются в шлифоваль-
ный цех для точки (обдирки) лезвия и удале-
ния остатков грата, после чего пояс закали-
вается (соль—масло) и отпускается (масло). 
Шлифовка ручки ножа производится вручную 
на станках с наждачными камнями, зернистость 
к-рых последовательно изменяется с № 80 
до № 250. Отшлифованный нож передается в 
гальванич. цех для покрытия ручки никелем 
и затем в прессовоо отделение для нанесения 
рисунка (гравировки) на ручку (рис. 2, б). При 
никелировании ручки лезвио пояса неизбежно 

покрывается никелем на . 
длину 10—15 мм, поэтому 
окончательная шлифовка 
лезвия производится по-
сле никелирования для 
снятия с него никеля. Од-
новременно ручка ножа 
глянцуется для придания 
ей блеска. 

Процосс изготовления 
других ножевых изделий 
в основном такой лее, как 
и цельностальных ножей. 
Изготовление ножниц, за-

нимающее значительное место в II. п., произво-
дится, гл.обр..штамповкой из стали (У-7—У-12, 
ОСТ 4956). Основными переходами обработки 
ножниц являются: вырезка из полосы, первая 
штамповка, вторая штамповка, первая обрезка 
грата, пробивка кольца и окончательная обрез-
ка грата. I Ia сверлильных станках сверлится, 
зенкуется и нарезается отверстие и произво-
дится подгонка 2 половинок (сладка), которые 
затем направляются для термообработки (за-
калка—отпуск), поело чего ножницы шлифуют-
ся и полируются. На фрикционном прессе про-
изводится «наворотка», т. е. изгибание лезвия 
по определенной кривой для создания угла 
резания. В зависимости от назначения, нож-
ницы подвергаются никелированию или ла-
кировке, после чего они полируются, затачи-
ваются и собираются. 

НОЖНИЦЫ ПРИВОДНЫЕ, м а ш и н а - о р у д и е 
для резки различных материалов. Рабочая 
часть Н. состоит из 
двух ножей—плоских, 
фасонных или диско-
вых. Ножи располага-
ются так, чтобы между 
ними но было большо-
го зазора и чтобы при 
движении они не заде-
вали друг друга. Во 
время нажима ножей 
в металле происходит 
явление среза, затем Рис. 1. гильотинные нож-
Скалывания, услож-
няющееся в случае наличия мелсду ножами 
большого зазора явлением изгиба. Н. бывают 
рычажные, гильотинные и дисковые (ролико-
вые). Рычажные Н. работают ио принципу 
качающегося рычага, т . е . так же, как обыч-
ные ручные, и применяются для резки листо-

вого материала. Нижний нож гильотинных Н . 
(рис. 1) укреплен неподвилепо, а верхний имеет 
поступательное двилсение. Режущая часть верх-
него нояса ставится параллельно или под неболь-
шим углом к разрезаемому материалу; в послед-
нем случае резка материала происходит посте-
пенно, что значительно облегчает работу Н.. 
ГильотинныеН.режут листовой, полосовой мате-
риал, квадратный, 
круглый, овальный, 
а также железо уг-
ловое, двутавровое, 
рельсовое и др. При 
резке фасонного ма-
териала устанавли-
ваются соответст-
вующие ножи, и т, . _ 
н о ж н и ц ы н а з ы в а ю т - 1 и с ' 2 - Дисковые ножницы. 
ся фасонными. Дисковые Н. (рис. 2) имеют 
вращающиеся дисковые нолей и применяются 
для прямой и фасонной резки тонкого ли-
стового материала.-—-Н. изготовляются самых 
различных размеров—от ручных слесарных 
до мощных Н. с рабочим давлением в 1.500 m , 
ic-рые весят до 75 m и занимают площадь 
пола до 20 .и2. Такие II . режут круглоо яее-
лезо диаметром до 280 мм, квадратное—до> 
240 ли».. Станина Н. изготовляется из стальных 
плит литой или сварной. Сварная конструкция 
дает большую прочность станино и уменьшает 
ее вес по сравнению с литой. Н. являются необ-
ходимым орудием в заготовительных цехах, 
отличаются высокой производительностью, эко-
номичны в эксплоатации и благодаря простоте-
конструкции не требуют слоясного ухода. 

НОЖОВКИ, многолезвийный режущий ин-
струмент, применяемый для ручной и механи-
ческой резки металлов (рис.) и дерева. На 
одном из ребер ножовочного полотна нарезаны 

Полотпо ножовки для работы по металлу. 

зубья. Режущими кромками зубьев произво-
дится разрезка обрабатываемого материала. От-
верстия по концам нонсовочного полотна слу-
жат для закрепления его в ручном или меха-
ническом станке. Основные размеры Н. сле-
дующие: длина (расстояние между осями от-
верстий) ручных ножовок по металлу 200— 
300 мм, высота—11—15 лш, толщина—0,6— 
0,8 лш, длина машинных Н.—350—650 мм, вы-
сота—25—38 мм и толщина—1,2—1,6 мм. Чи-
сло зубьев у И. выбирается в зависимости от 
обрабатываемого материала и допускаомой тол-
щины пропила. Ручные Н. изготовляются с 
числом от 55 до 130 зубьев на 100 мм длины, 
а машинные Н.—от 10 до 55 на 100 мм длины. 
Хорошими качествами обладают ножовочные-
полотна, изготовленные из вольфрамистой ста-
ли (С = 12%, W - 1 , 3 % , Сг=0 ,7%, Мп=0 ,25%, 
P g 0 , 0 3 % , S ë 0 , 0 2 % ) . Д л я изготовления Н. 
по дереву обычно применяется углеродистая 
сталь с содерясанием углерода 0,8—0,9%. 

НОЗДРИН, Лвенир Евстигиеевич(р. 1802), рус-
ский поэт. Родился в с. Иванове (ныне г. Ива-
ново) в семье приказчика. Учился в земской 
школе, работал на фабриках гравером. Участ-
вовал в забастовочном движении иваново-воз-
несснских ткачей. В 1907 был арестован и сослан 
на 3 года в Олонецкую губ. Печататься начал 
с конца 90-х гг. II . является одним из зачина-
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телей пролетарской литоратуры. Стихи Н. бы-
ли для своего времени явлением необычным. 
Не отличаясь новизной формы, они обратили 
на себя внимание новой тематикой: изображе-
нием тяжелой жизни рабочих при царском ре-
жиме, их освободительной борьбы. Это заста-
вило В. Бргосова отозваться о поэзии Н., 
как об «очень оригинальной». Уже в первых 
стихах Н. звучат революционные ноты: «лсдать 
надо паводка, волны, грозы народного подъема; 
у ж очень тяжек стон страны, и слитком 
всех гнететистома1»(«У грозного порога», 1898). 
После революции 1905 эти мотивы усиливаются 
(«На митинге», 1906, «Старая ткачиха», 1911). 
После победы Великой Октябрьской социали-
стич. революции Н. опубликовал свои воспоми-
нания о борьбе за освоболсдение рабочего клас-
са («Галка», 1925), написал цикл стихотворений 
•Красная весна», в к-рых восторлсенно воспе-
вается Республика Советов. Стихи П. вышли 
отдельным изданием в 1927 («Старый парус», 
изд-во «Московское товарищество писателей»). 

НОЗЕАН, минерал из группы содалита (см.). 
По химическому составу относится к алюмо-
силикатам, состоящим из нефелинового ядра 
(Na2Al2Si208) с летучими компонентами. 

Химический состав, по В. И. Вернадскому, 
NajALjSijOa + qNa,,S04; q = -J- — j . Встречается 
в виде зернистых сплошных агрегатов, одиноч-
ных кристаллических зорен кубич. сингонии; 
оптически изотропен; цвет минерала различный. 
Распространен лишь в вулканических горных 
породах, недосыщенных кремнекислотой и бо-
гатых щелочами (фонолитах). В СССР месторо-
ждения Н. известны на Кольском п-ове и на 
Урале. В Вишневых горах на Урале встречен 
Н. , содержащий воду—гидронозеан-вишневит. 
По Левинсону-Лессингу, существует глубин-
ная порода, состоящая почти исключительно 
из П. и называемая нозоанитом. 

НОЗЕМАТОЗ, болезнь насекомых, вызываемая 
внутриклеточным паразитом из споровиков (см.), 
отряда микроспоридий (см.) и рода Nosema. 
H. тутового шелкопряда—пебрина—вызывает-
ся споровиком N. bombycis; мелкие одноядер-
ные тельца, паразита и его споры заполняют 
стенки кишочника, мышцы, прядильные же-
лезы, половые зачатки червей; черви покры-
ваются пятнами и гибнут, часть спор выходит 
с экскрементами и заражает других. Н. пчелы 
называется «поносом» и вызывается возбуди-
телем N. apis, заражающим клетки кишечного 
эпитолия; это—повальная и сильно заразная 
болезнь взрослых пчел. Паразит проходит слож-
ный цикл развития: спора содержит внутри 
себя тело паразита и спирально свернутую 
длинную нить; в средней кишке пчелы спора 
выбрасывает нить и дает амебоидный зародыш 
«планонт»; последний усиленно делится в клет-
ках эпителия кишки; это—стадия «меронта»; 
длительное деление меронтов заканчивается, 
через стадию «споронта», новым спорообразо-
ванием. Мерами против Н. шелковичного чер-
вя (побрины) служит отбор здоровой, незара-
жонной грены (яиц) шелкопряда («целлюляр-
ный гренаж»); против нозематоза пчелы (поно-
са)—зимовка молодых пчел (осеннего вывода), 
наилучшие зимнио корма, дезинфекция пора-
женных Н. ульев весной. 

Л и т . : П о л т е в В. И., Болезни и вредители пчел, 
2 иад.. Л., 1930. 

НОЗОЛОГИЯ (от греч. nosos—болезнь и logos— 
наука), учение о болезнях; по существу термин 

Н. можно рассматривать как синоним «патоло-
гии». Одно время (особенно в середине и конце 
19 в.) эти два понятия разделяли по содержа-
нию, а именно: различали понятие nosos, к-рым 
охватывали динамику развивающейся болезни, 
от понятия pathos, под к-рым понимали лишь 
улсе стойко сложившееся патологическое со-
стояние организма как результат предшество-
вавшей болезни (напр., порок сердца как ре-
зультат эндокардита). Такое различение поня-
тий оказалось, однако, неправомерным, так как 
патология не ограничивается изучением лишь 
следствий болезней, а включает в свою задачу 
исследование закономерностей (причин и усло-
вий) развития и исходов болезней, следова-
тельно, изучает и патологич. состояния орга-
низма. Поэтому в наст, время пользуются почти 
исключительно термином «патология», а но 
«нозология». Термин «патология» предпочти-
тельней, так как он широ и полнее охватывает 
объект изучения — возникновение, развитие, 
течение и исходы болезней и патологических 
процессов. Термин «нозология» употребляется 
реже и применяется для обозначения неболь-
шой части патологии, сводящейся к описанию 
проявления отдельных болезненных форм и их 
классификации. См. Патология. 

«НОЙЕ ЦЕЙТ» («Die Neue Zeit»—«Новое вре-
мя»), теоретический орган немецкой социал-
демократии, выходивший в Штуттгарте с 1883 
по 1923. До 1890 выходил ежемесячно, потом—. 
2 раза в месяц. Журнал редактировался до 
1917 К. Каутским, с 1917—Г. Куновым. В 
лсурнале сотрудничали: А. Бебель, Э. Берн-
штейн, В. Либкнехт, Фр. Меринг, Р . Люксем-
бург, Плеханов, К. Цеткин, Парвус, В. Адлер, 
Э. Вандервельдо, А. Лабриола и др. Первые но-
мера журнала настолько заполнялись статьями 
оппортунистов, что ffi. Энгельс в письме к 
К. Каутскому от 19/VII 1884 писал, что если 
журнал и перестанет выходить, то для партии 
от этого никакой беды но будет, так как «чем 
дальше, тем яснее становится, что большин-
ство п и с а т е л ь с т в у ю щ и х членов пар-
тии в Германии состоит из оппортунистов и 
пролаз» ( М а р к с и Э и г е л ь с, Соч., т. X X V I I , 
стр. 395). В 1885 Энгельс напечатал в «Н. ц.» 
свое предисловие к немецкому изданию «Ни-
щеты философии» под заголовком «Маркс и 
Родбертус». В дальнейшем Энгельс поместил 
в журнале ряд своих теоретич. работ, в част-
ности в 1894 в Ns 10 «H, ц.» была напечатана 
его статья «Крестьянский вопрос во Франции 
й Германии». Помещая периодически статьи в 
«Н. ц.», Энгельс в своих письмах в редакцию 
журнала систематически критиковал отсту-
пления от марксизма и особенно К. Каутского 
за его шатания в качестве редактора. Но в 
общем в этот период «Н. ц.» под влиянием 
Энгельса защищал марксистскую линию. 

После смерти Энгельса, со второй половины 
90-х гг. , «Нойо цейт», являясь органом «орто-
доксии», открыл свои страницы теоретикам 
правого крыла, как Вандервельде и др. , во 
имя «единства» рядов партии. В 1897 «Н. ц.» 
печатает далее без всяких оговорок «Pro-
bleme des Sozialismus» («Проблемы социализ-
ма») Э. Бернштейна, как известно, подвергшие 
•ревизии» философские, экономические и поли-
тические основы революционного марксизма. 
В последующих номерах «II. ц.» работа Берн-
штейна была подвергнута половинчатой кри-
тике Каутского, с к-рой он выступил, как он 
сам признался, с болью в сердце, и явно не-
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достаточной критике Р . Люксембург, Моринга, 
Плеханова и др. В дальнейшем журнал ска-
тился на позиции явного центризма; даже 
«левые» из германской социал-демократии— 
Р . Люксембург, Меринг—все реже находили 
на страницах «Н. ц.» трибуну для защиты 
своих взглядов и постепенно вынуждены были 
стать в оппозицию к журналу . Особенно ярко 
выразилась правоцентристская позиция «Н. ц.» 
в связи с расколом в Р С Д Р П , оформлением и 
развитием большевизма в России. На страни-
цах «Н. ц.» систематически появлялись статьи, 
чрезвычайно враждебные большевизму. В го-
ды первой мировой империалистич. войны жур-
нал занимал позицию бурясуазного пацифиз-
ма, фактической поддерлски социал-шовинизма, 
прикрытую марксистской фразеологией. С 1917 
журнал занял резко враждебную позицию к 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции и диктатуре пролетариата, и на его стра-
ницах печатались антисоветские клеветниче-
ские статьи. И. Галкин. 

НОКС (Knox), ДЖОН (1505 — 72), шотланд-
ский церковный реформатор, организатор каль-
винистской (пресвитерианской) церкви в Шот-
ландии. Происходил из залшточной крестьян-
ской семьи. Окончил университет в Глазго. 
С конца 20-х гг. стал священником и вскоре 
примкнул к сторонникам реформации. В 50-х гг. 
был в эмиграции на континенте и несколько 
лет прожил в Женеве у Кальвина; одно время 
был пастором англ. колонии во Франкфурто-
на-Майне. Возвратившись в 1559 в Шотландию, 
Н. принялся энергично за пропаганду кальви-
низма и организацию пресвитерианской церк-
ви. В 1567, по предложению Н. , шотландский 
парламент специальным актом ввел пресвите-
рианство в качестве официальной религии Шот-
ландии. Уже после смерти Н. была напечата-
на его «The history of tho Reformation in Scot-
land» (1587), дающая ценный материал по поли-
тической и церковной истории Шотландии 16в. 

С о ч . H.S Works, v. I—VI, Edinburgh, 1846—64. 
Лит.: L a n g Л., John Knox a. the Reformation, L., 1905. 
HQKC (Knox), Филандер (1853—1921), амери-

канский государственный деятель, республи-
канец, был юрисконсультом Стального тре-
ста, ген. прокурором США и в 1905—09 сена-
тором. В кабинете Тафта 1909—13 Нокс был 
гос. секретарем (министром иностранных дел) 
и самым влиятельным членом правительства. 
Его открыто империалистич. методы защиты 
американских заграничных инвестиций полу-
чили название «дипломатии доллара»; в 1909 
Н. добивался нейтрализации маньчжурских 
железных дорог, в 1910 создавал в Китае бан-
ковский консорциум 4 держан, ставший с 1911 
консорциумом 0 держав, навязал Никарагуа 
и Гондурасу договоры о передаче таможен под 
американский контроль. В 1910 Н. был пере-
избран в Сенат, где совместно с Лоджем ор-
ганизовал провал плана Вильсона о присое-
динении США к Лиге Наций и отклонение 
ратификации Версальского договора. Н. был 
инициатором заключения сепаратного мира 
между США и Германией 25/VIII 1921. 

НОКСВИЛЛ (Knoxville), город в штате Тен-
несси в США; 105,8 тыс. жит. (1930), из них 
16,2% негров. Расположен па реке Теннесси. 
Узел трех лс. д. Значительный промышленный 
и торговый центр, развившийся на базе сосед-
них месторождений угля, железа, цинка, меди, 
мрамора, а такисе развитого с. х-ва окружаю-
щего района (табак, фрукты, птицеводство). 

Б. С. Э. т. XLII. 

В промышленности Н. занято ок. 16 тыс. ра-
бочих, гл. обр. в металлургической, хлопчато-
бумажной, металло- и деревообрабатывающей 
отраслях. Имеется университет. 

НОКТИЛУКА, то же , что ночесветка (см.). 
НОКТЮРН (итал. not turno, франц. nocturne— 

«ночная пьеса»), название муз. пьесы преиму-
щественно певучего, лирическо-созорцатель-
ного характера. Создателем этого типа ноктюр-
на в фортепианной литературе является Фильд 
(см.). Особенно известны ноктюрны Шопена, 
которым свойственен нередко и драматический 
характер. В 18 в. название «ноктюрн» имело 
такое же значение, как и серенада,—диверти-
смент из нескольких частей для духовых или 
для струпных инструментов. В этом значении 
название Н. встречается, напр. , у Моцарта. 

НОЛЕВАЯ ЭНЕРГИЯ, н у л е в а я э н е р г и я , 
энергия колебаний молекул при абсолютном 
ноле температуры. Ядра молекул совершают 
колебания, и молекула представляет собой ли-
нейный осциллятор (см.). Из уравнения Шре-
дингера(см. Квантовая механика) для линейно-
го гармония, осциллятора следует, что ого энер-
гия молсет принимать дискретные значения: 

+ « = 0 , 1 , 2 . . . (1) 
Расчеты, основанные на статистич. законах 

и на представлении о кристалле как о совокуп-
ности большого числа линейных осцилляторов, 
дают для значения тепловой энергии твердого 
тела величину 

E = + (2) hr 
е ьт- •1 

где N—число молекул, h—постоянная Планка , 
v—частота колебаний осциллятора (молеку-
лы), Ti—постояннаяБольцмана, е0 = ~ ,Т — аб-
солютная температура. При Т = 0 второй 
член выражения (2) обращается в ноль и вели-
чина Е0 = Ne0 представляет энергию тела при 
абсолютном ноле температуры или Н. Э.— 
Существование Н. э. подтверясдается рядом 
экспериментальных фактов (напр., некоторыми 
особенностями в строении полосатых спектров). 

НОЛЕВОЙ М Е Т О Д , п у л е в о й м е т о д , метод 
измерения физических величин, при к-ром ча-
сти измерительного прибора, содерясащие из-
меряемую и эталонную величину, воздействуют 
на индикатор прибора с одинаковой силой и 
в противопололеных направлениях, вследствио 
чего индикатор стоит на ноле. Преимущество 
Н. м. перед другими заключается в том, что 
он допускает последовательное применение 
сколь угодно чувствительных приборов, неза-
висимо от размеров измеряемой величины, 
так как измерительный прибор при П. м. «уста-
навливается на ноль». Наиболее известным при-
мером нолевого метода является измерение со-
противления мостиком Уитстона (см. У um,сто-
на мостик). Другим примером может слуясить 
фотометр Люммера Бродхуна (см. Фотомет-
рия), к-рым измеряется сила света при помощи 
наблюдения контраста световых полей. При 
измерениях с ним добиваются, чтобы этот конт-
раст был равен нолю. Н. м. является чрезвы-
чайно чувствительным и удобным, поэтому 
применения его очень велики и разнообразны. 

НОЛИНСК, город, районный центр в Киров-
ской обл., в 22 км к С. от пароходной пристани 
Медведок на р . Вятке; 6,5 тыс. жит. (1933). 
В Н. и его районе развито производство рогож, 

10 
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валяльно-войлочное, обозостросние. Направле-
ние сельского хозяйства района — зерновое. 
Имеются торф, кирпичные и гончарные глины; 
встречается модная руда. 

НОЛЛ ET, л а, пощера в Бельгии на лев. берегу 
р . Лесса, в окрестностях Фюрфуз, около Ди-
вана; памятник палеолита. Найдены в 1806 
Э. Дюпоном под 5 слоями сталагмитов: костяк 
неандертальца (нижняя челюсть, зуб, ножная 
кость, локтевая кость), каменные орудия 
мустьерского типа и кости мамонта,шерстистого 
носорога, дикой лошади, медведя и север-
ного оленя. 

НОЛЬ (н у л ь), число, обладающее тем свой-
ством, что от прибавления его к любому числу 
последнее не меняется: а + 0 = 0 + а = а при 
любом а . Произведение любого числа на Н. 
равно H. : а • 0 = 0 • а = 0 . Если произведение 
двух действительных или комплексных чисел 
равно Н. , то один из сомножителей должен 
быть равен Н. : из aft = 0 следует, что или а = О 
или ft = 0. Деление на Н. невозмолсно. В современ-
ной математике встречается понятие Н. нек-рой 
совокупности элементов [группы (см.), кольца, 
поля (см.) и т. д.]. Пусть, напр. , совокупность 
элементов образует относительно нек-рой опе-
рации коммутативную группу. Операцию, про-
изводимую над элементами этой группы, молено 
записывать как слолсенио (аддитивная запись 
группы). Тогда в группе обязательно имеется 
элемент, называемый Н. этой группы и обозна-
чаемый символом 0, для к-рого а + 0 = 0 + а = а , 
где а—любой элемент группы. Если над 
элементами аддитивно записанной группы моле-
но производить также другую операцию, запи-
сываемую как умнолсение и подчиненную зако-
нам ассоциативности [a (bc) = (ab) с] и дистрибу-
тивности [а (ft + c) = aft + ас; (a + b)c = ac + 
+ ftcj, то для любого элемента а такой совокуп-
ности (носящей название колт.ца) имеет место 
равенство о - 0 = 0 - а = 0 . Если произведенио двух 
элементов кольца равно нолю, то из этого 
не следует, что один из сомножителей равен 
нолю; если ab — 0, причем а ф 0 и h Ф 0, то 
элементы а и b называются делителями ноля. 
Нолем некоторой функции f(x) (например, по-
линома) называются значения независимого 
переменного х, для которых эта функция рав-
на нолю. 

Лит.: В а н - д е р - В с р д е н Б. Л., Современная 
алгебра, ч. 1, М,—.П., 1934. 

НОМ (Nome), город на юж. побережьи п-ова 
Сьюард в Аляске. В связи с открытием золотых 
приисков вблизи Н . в 1898, Н . быстро вырос 
в значительный центр Аляски. Истощение 
приисков в последующем обусловило падение 
значения Н. и быстрое уменьшение его населе-
ния (1900—-12,5 тыс. жит. , 1930—1,2 тыс. лшт.). 
Некоторая добыча золота вблизи Н . имеет 
место и в наст, время. В 1934 Н. приобрел 
широкую известность в связи с мероприятиями 
Советского правительства по переброске само-
летов для спасения челюскинцев со стороны 
Аляски. В сентябре того же года Н. сильно 
пострадал от полсара. 

НОМ И НОМАРХИ (но-греч. nomôs—местожи-
тельство, область, округ), название, данное 
греками административным округам в Древ-
ном Египте (по-египетски—sepe). Ном состоял 
из города—политического и религиозного цен-
тра—и прилегавшей к нему небольшой терри-
тории. Каждый ном имел своего бога-покро-
вителя и свой «герб». В древнейшем Египте 
калсдый пом был, повидимому, независимым. 

Эту независимость номы потеряли вместе с объ-
единением страны под властью одного фараона 
(35—34 вв. до хр . э.). В периоды ослабления 
центральной власти номы временно вновь 
приобретали самостоятельность : так было в 
эпоху VII—X династий (2475—2160 до хр . э . ) 
и в эпоху XIV—XVII династий (1600—1582 
до хр . э.). Число номов не было постоянным. 
Египетские списки приводят названия до 44 
номов, по 22 в Верхнем и Нижнем Египте. 
Власть правителей номов—номархов—была ли-
бо наследственной, либо давалась фараонами 
своим приближенным. По и в том и другом слу-
чае правители номов всецело зависели от фа-
раона. Известен ряд восстаний номов в Древ-
нем Египте; не раз восставали номы, стремясь 
к самостоятельности и опираясь на угнетае-
мое крестьянство, и в эллинистическом Египте. 
В эпоху Римской империи номы пользовались 
нек-рой автономией, напр. , имели право чека-
нить свою монету. 

НОМА, прогрессирующее омертвение тканей 
щеки инфекционного происхождения; то лее, 
что водяной рак (см.). 

НОМАДИЗМ (от греч. nomas—пастух, кочев-
ник), или к о ч е в н и ч е с т в о , образ лсизни, 
присущий ранним формам производительной 
деятельности-г-собирательству, охото, рыболов-
ству—и сохраняющийся на более высоких 
ступенях хозяйственного развития, при разви-
той охоте, развитом рыболовстве, соединенном 
с охотой, при скотоводстве, в частности олене-
водстве, отчасти и при подсечпо-огневом земле-
делии (см.). Иногда различаются неоседлые 
народы—охотники-собиратели и чистыо но-
мады, или пастушеские народы,—скотоводы. 
В бурлсуазной литературе Н. нередко именует-
ся бродячим образом жизни, а соответствую-
щие племена—бродячими. Нг> самом деле, бес-
цельного или бессистемного бродяжничания 
человечество никогда не знало, и уже на са-
мых ранних ступенях развития, при собира-
тельство или первобытной охоте, передвиже-
ния человеческих групп всегда имели регуляр-
ный характер—они обусловливались сменой 
времен года, периодическим истощением кормо-
вой области и пр. и все нее ограничивались 
определенной территорией, в пределах к-рой 
данная группа обитала. Ещо более ограничен-
ный характер имеет Н. при постоянном заня-
тии рыболовством в соединении с охотой и 
при скотоводстве; он состоит преимущественно 
в периодической смене летнего и зимнего 
местообитания. Встречающееся в литературе 
выражение полукочевничество, или полукоче-
вой образ жизни, относится именно к скотовод-
ству, будучи, однако, недостаточно определен-
ным. Н. остается в большей или меньшой мере 
присущим скотоводству и сменяется прочной 
оседлостью лишь при постоянном рыболов-
стве и плужном земледелии! Н. присущ весьма 
значительному числу отсталых племен и народ-
ностей всего земного шара. В царской России 
Н . представлял собой обусловленное как низ-
ким уровнем развития, так и полуколониаль-
ным гнетом неподвижное или естественное 
состоянио многих народностей Средней Азии, 
Сибири и северных районов. Великая Октябрь-
ская социалистическая революция положила 
начало на основе ряда мероприятий Советской 
власти интенсивно совершающемуся и во мно-
гих случаях уже завершенному переходу этих 
народностей от Н. как отсталого образа лсизни 
к постоянной оседлости. 
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НОМЕНКЛАТУРА (в зоологии и ботанике), , 
научное (латинское) обозначение конкретных 
систематических категорий растительного и 
животного мира. Все систематические группы 
от рода (а также подроды) и ныше обозначаются 
одним латинским словом, начинающимся с за-
главной буквы; виды обозначаются двумя 
латинскими названиями (биноминально, би-
нарно): родовым и собственно видовым. Осно-
вателем научной Н. считается Линней (см.). 
С.м. такжо Систематика. 

НОМЕНКЛАТУРА СЧЕТОВ, наименование и 
перечень счетов. II . с. основана на предвари-
тельной систематизации и группировке хозяй-
ственных средств и процессов для нх бухгал-
терского учета по определенным счетам с при-
своением каждому счету определенного наиме-
нования (и обычно такжо определенного но-
мера н шифра). Вся совокупность счетов, от-
крываемых в бухгалтерии организации, обра-
зует ее счетный план. В условиях планового 
социалистич. хозяйства единообразная Н. с..-
устанавливается для предприятий целых отрас-
лей, что является обязательным условием для 
составления отраслевых сводных отчетов по 
соответствующим операциям и их последую-
щего анализа . 

НОМЕНКЛАТУРА ХИМИЧЕСКАЯ, система наи-
менования химических соединений. Единой ин-
тернациональной химической номенклатуры 
в настоящее время не существует, хотя вопрос 
этот неоднократно поднимался на химических 
конгрессах. Русская химическая номенклатура 
была впервые систематически излоисена в 1810 
академиком Севергиным, а в своем современном 
виде в 1835 предложена акад. Гессом и в даль-
нейшем разработана Д . И. Менделеевым. По 
мере развития химии и накопления фактиче-
ского материала номенклатура эта стала совер-
шенно недостаточной; она бессистемно допол-
нялась и излагалась различными авторами 
и в наст, время не имеет единого руководящего 
принципа построения, и зачастую одно и то лее 
химич. соединение у различных авторов назы-
вается различным образом. Пилсеизложенная 
Н. х. является наиболее общераспространенной. 
1) Элементы носят исторически сложившиеся 
названия, частью заимствованные из латин-
ского языка (хлор, натрий, стронций), частью 
произведенные от простых тел и соединений, 
характерных для данного элемента (углерод, 
водород). Различают две группы элементов, 
отличающихся по своим свойствам: металлы 
и неметаллы, или металлоиды. 2) Соединения 
элементов с кислородом называются окисла-
ми. В зависимости от свойств окислов разли-
чают окислы кислотные и основные. Первые 
большей частью характерны для металлоидов, 
вторые—для металлов. Если элемент обра-
зует с кислородом несколько окислов, то 
в порядко возрастающей валентности элемен-
та им дают название недокись, закись, окись, 
полуторная окись, двуокись, трехокись и др . 
Окислы, являющиеся производными перекиси 
водорода, называют перекисями (Ва0 2 —пере-
кись бария). Название кислотных окислов или 
ангидридов производят от названия соответ-
ствующей кислоты (NjjOa—азотистый ангидрид, 
S 0 3 — серный ангидрид). Некоторые окислы 
носят также тривиальные названия (SO*—• 

: сернистый газ, С0 2—углекислота, РЬО—глет). 
3) Гидраты кислотных окислов (окислов метал-
лоидов), способные отщеплять ионы водорода 
в растворах и тем самым могущие замещать 

водород на металлы, называются кислотами. 
К кислотам относятся также соединения с таг 
кими же свойствами, но не производимые от 
соответствующего окисла (бескислородные кис-
лоты: HCl, I IN 3 и др. ) . Кислоты различают 
одно-, двухосновные и т. д. , смотря по числу 
атомов водорода в молекуле, способных заме-
щаться на металлы. Названия кислот произ-
водятся от названия элемента, образующего 
окисел. Окончания названий характеризуют 
валентность, проявляемую элементом в дант 
ной кислоте; в порядке возрастающей валент-
ности применяются окончания «оватистая», 
«истая», «оватая», «ная» (НСЮ — хлорновати-
стая , IIClOj — хлористая , Н С 1 0 3 — х л о р н о в а -
тая , ПСЮ4 — х л о р н а я ) . Часто впереди назва-
ния кислоты употребляются приставки «мета», 
«пиро» и «орто», характеризующие в порядко 
возрастания число молекул воды, приходящее-
ся на одну молекулу ангидрида (НР0 2 —мета-
фосфорная, П 4Р 20 7—пирофосфорная, Н3Р04-—• 
ортофосфорная). Кислоты, производящиеся от 
перекиси водорода, называют надкислотами 
(H2S20„—надсерная кислота). Бескислородные 
кислоты называют по металлоиду с прибавле-
нием слова «водородная», так HCl—хлористо-
водородная, HN3—азотистоводородная. 4) Ги-
драты окислов называются основаниями, если 
они отщепляют в растворе ионы гидроксила, 
либо гидратами окисей (гидроокисями), либо 
(менее употребительно) — водными окислами 
[Ва(ОН)2— гидрат окиси бария, А1(ОН)я—гидро-
окись алюминия!. Гастворимые в поде основа-
ния называются едкими щелочами (NaOH— 
натронная щелочь, или едкий натрий). 

5) Соединения, к-рыо могут рассматриваться 
как кислоты, в к-рых водород, способный заме-
щаться металлом, замещен последним, или осно-
вания , в к-рых гидроксил замещен на кислот-
ный остаток, называются солями. Соли бескисло-
родных кислот именуются по названию металла 
и кислотного остатка, причем металл считается 
подлежащим—KCl—хлористый калий; другой 
употребительный способ наименования—по ла-
тинскому названию металлоида с окончанием 
«ид», напр. NaCl—хлорид натрия. Соли кисло-
родсодержащих кислот именуются по названию 
металла с образованием прилагательного из 
русского названия кислоты, например CuS0 4 — 
сернокислая медь. Названия типа сернона-
триевая соль (Na sS0 4 ) , углемедная соль (СнСО„) 
в наст, время уже почти не употребляются. 
Очень часто применяются названия , произво-
димые от латинского наименования аниона— 
Na 2S0 4—сульфат натрия , Li 2S0 3—сульфит ли-
тия . Кислые соли типа N a H S 0 4 называются 
кислым сернокислым натрием либо ио латин-
скому названию аниона с приставкой «би»— 
NaIIS0 4 —бисульфит натрия и т . п. Д л я солей 
металлов с переменной валентностью, напр . 
FeCl2 и FeCl3, употребительны соответственно 
след. названия—хлористое яселезо [закисноо 
хлористое железо , железо (II )—хлорид] и хлор-
ное яселезо [окисное хлористое железо , железо 
(TTI)—хлорид]. 

0) Соединения металлов с водородом назы-
ваются гидридами (NaH—гидрид натрия) , с 
углеродом—карбидами (А14С,—карбид алю-
миния). Названия соединений металлоидов 
с водородом образуют из наименования эле-
мента и водорода (H2S —сероводород, Р Н 3 — 
фосфористый водород). Многие водородные со-
единения носят тривиальные названия ( Н 2 0 — 
вода, СН4—метан). 

1 0 * 
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Кроме вышеуказанных основных типов не-
органич. соединений, существует большое коли-
чество более сложных комплексных соедине-
ний, имеющих свою H. х . В настоящее время 
еще нет окончательной, научно обоснованной 
единой терминологии в химии, что объясняет 
отсутствие единой рациональной химической 
номенклатуры. Естественно поэтому, что из-
ложенная химическая номенклатура не охва-
тывает собой всего разнообразия известных 
соединений. 

В самое последнее время номенклатурной 
комиссией при президиуме Всесоюзного Мен-
делеевского химического общества принят и 
опубликован для широкого обсуждения проект 
реформы русской химической номенклатуры, 
который будет внесен на утверждение ближай-
шего 7 Менделеевского съезда. О химической 

^номенклатуре органических соединений см. Же-
'невская номенклатура органических соединений. 

Лит.: Б о р и А. X., О химической номенклатуре 
неорганических соединений, «Успехи химии», том VI, 
выпуск 4, Москва—Ленинград, 1937 (там же даны биб-
лиография и проект реформы номенклатуры неоргани-
ческих соединений). 

НОМИНАЛИЗМ (от лат. nomen—имя), фило-
софское направление позднего Средневековья, 
утверждавшее, что т. н. универсалии, т. е. 
общио понятия, не существуют самостоятельно, 
а являются лишь названиями, словами, отвле-
чениями человеческого рассудка. Н. противо-
стоял средневековому реализму (см.), призна-
вавшему, в согласии с идеализмом Платоца, 
реальность универсалий. В противополож-
ность лозунгу средневековых реалистов—«уни-
версалия предшествует вещи», номиналисты 
заявляли: «универсалия после вещи». Маркс 
называл номинализм « п е р в ы м в ы р а ж е -
н и е м материализма» ( М а р к с и Э н г е л ь с , 
Святое семейство... .Сочинония ,том I I I ,стр .157). 
И действительно, борьба между номинализ-
мом и реализмом в Средние века заключала 
в скрытой форме зачатки борьбы материа-
лизма с идеализмом. Чем больше разлагалось 
феодальное общество, чем сильнее разверты-
валась классовая борьба, направленная про-
тив светских и духовных феодалов,тем боль-
шее значение приобретал Н . , явившийся «од-
ним из главных элементов а н г л и й с к о -
г о материализма» ( М а р к с , там жо). Одним 
из основопололеников средневекового Н. был 
Госцеллин (см.), которому приписывают изре-
чение: «нет мудрости самой по себе, а есть му-
дрые люди». З а попытку применить Н. к хри-
стианской троице Росцеллин был осужден Суас-
сонским собором (1092). 

Более поздним представителем Н. япился 
Дунс-Скот(1265—1308), который, по образному 
выралсению Маркса, «заставил самое т е о -
л о г и ю проповедывать м а т е р и а л и з м » 
( М а р к с , там лее). Наибольшей популярно-
стью среди номиналистов пользовался Виль-
гельм Оккамский (умер 1347), выступивший 
открытым противником светской власти рим-
ских пап. Вильгельм Оккамский учил, что 
понятия являются лишь условными знаками. 
Только единичные вещи представляют, по мне-
нию Вильгельма Оккамского, подлинную ре-
альность. Несмотря на преследования Виль-
гельма Оккамского со стороны католической 
церкви и осуждение его учения Парижским 
университетом, философия Вильгельма Оккам-
ского нашла много сторонников—И. Буридан, 
Петр д 'Альи и др. Выполняя в основном про-
грессивную роль в борьбе против воинствую-
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щего идеализма католич. церкви, номинализм 
еще полон непоследовательности, но в состоя-
нии открыто порвать с теологией, не в состоя-
нии понять подлинное взаимоотношение между 
вещью и понятием, между общим и единичным. 

НОМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ДЕНЕГ, у ч е -
ние о деньгах как об условном знаке стоимости, 
произвольно устанавливаемом общественным , 
соглашением или государственной властью. Со-
гласно номиналистической теории денег, день-
ги являются просто счетной единицей и знаком 
стоимости; их стоимость номинальна; функцио-
нируют они независимо от того, из какого 
материала сделаны (золото, медь или бумага) 
и какую реальную стоимость имеют. Номина-
листическая теория денег возникла как про-
дукт одностороннего ненаучного обобщения 
противоречивых форм проявления сущности 
денег в их отдельных функциях. «Процесс об-
мена,—пишет Маркс ,—дает товару, который 
он превращает в деньги, не стоимость, а лишь 
специфическую форму стоимости. Смешение 
этих двух определений приводит к тому, что 
стоимость золота и серебра начинают считать 
воображаемой. Так как деньги в известных 
своих функциях могут быть заменены просты-
ми знаками денег, то отсюда возникла другая 
ошибка,—что деньги только знаки. . . Но, объ-
являя простыми знаками то общественные 
черты, которые получают вещи, и те вещные 
черты, которые получают общественные опре-
деления труда на основе определенного спо-
соба производства, их объявляют вместе с тем 
продуктом произвольных человеческих мне-
ний и, так сказать, санкционируют всеобщим 
согласием человечества» ( М а р к с, Капитал, 
т. I , 8 изд., 1936, стр. 50—51). Из того, что 
свою функцию меры стоимости деньги выпол-
няют как идеальные доньги, номиналисты сде-
лали вывод, что деньги обладают только во-
обралсаемой стоимостью. Из того, что в каче-
стве средства обращения выступают стертые, 
неполноценные монеты и бумажные деньги, 
они сделали заключение, что вообще деньги— 
только номинальные знаки. И, наконец, сме-
шивая масштаб цен с мерой стоимости, мо-
нету с деньгами и знаки стоимости с монетой, 
они стали рассматривать пассивные функции 
государства (фиксирование масштаба цен и 
чеканку монет) как источник стоимости денег. 
Номиналистическая теория денег являлась 
апологией интересов тех или иных слоев 
господствующего класса. Номиналистические 
взгляды встречаются в античном мире и в 
Средние века. Особопно широкое распростра-
нение номиналистическая теория денег полу-
чает с развитием капитализма. С 18 века но-
миналистическую теорию денег проповедуют 
представители промышленной буржуазии и 
особенно землевладельцы (Николай Барбон, 
Джон Локк , Беркли, Давид Юм, Монтескье, 
Посошков, Карамзин и т. д.). В течение 
19 века потребность накопления золотого запа-
са для финансирования захватнических войн, 
заинтересованность замлевладельцев и пр. 
экспортеров в падающей валюте порождают 
в Германии, Австро-Венгрии и России благо-
приятную почву для развития Н. т. д . Несмо-
тря на различныо оттенки и названия (госу-
дарственная или «хартальная» теория Кнаппа, 
Бендиксена, Эльстера, функциональная тео-

ия Монгера, Зиммеля, Гельфериха, Отто 
ейна, В и з е р а и т . д.), современные Н. т. д. яв-

ляются теоретическим оружием финансовой 
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олигархии для оправдания колоссальных рас-
ходов на подготовку и ведение империалисти-
ческих войн и снижения жизненного уровни 
трудящихся. 

ЙОМИНАЛИСТЫ, см. Номинализм. 
НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, д е н е ж -

ное Выражение величины заработной платы. 
Фактический доход рабочего в условиях капи-
тализма определяется реальнойзаработнойпла-
той (см.), т. е. тем количеством средств потре-
бления, какоо можно купить на получаемые 
деньги. В условиях капитализма номинальная 
заработная плата но выралсает действитель-
ного дохода рабочего. Расхождение между 
Н. з. п. и реальной, происходящее вследствие 
изменения покупательной способности денег, 
изменения цен на предметы потребления, раз-
личных отчислений и т. д. , достигает в капита-
листич. государствах значительных размеров. 
По официальным данным, заработная плата 
в фашистской Германии в 1936 по сравнению 
с 1929 понизилась на 21%, Италии—на 18%, 
Японии—на 12%, США—на 14%, при еще 
более резком падении реальной зарплаты. 
Так, напр., в фашистской Германии индекс 
стоимости жизни повысился с 116,1 в 1933 до 
125,4 в 1936. В условиях социалистического 
хозяйства СССР денежная зарплата, наоборот, 
ниже действительного дохода рабочего и слу-

.жащого, пользующихся бесплатным медицин-
ским обслуживанием, культурно - бытовыми 
учреждениями и т. д. В 1936 заработная плата 
промышленного рабочего СССР увеличилась 
по сравнению с 1929 в 2,9 раза; кроме того, 
расходы государства и профсоюзов на куль-
т у р н о - б ы т о в о е обслуживание в 1936 с о с т а в и л и 
15,5 млрд. руб., или в среднем 601 руб. па 
1 рабочего и служащего в год. 

НОМИНАЛЬНАЯ ЦЕНА, и л и и а р и ц а т е л ь -
н а я , 1) цена, обозначенная на ценной бумаге 
(облигации или акции). Курсовая цена бумаг 
(т. е. цена, по к-рой продаются ценные бумаги 
на фондовых биржах) часто не совпадает 
с Н. ц.; 2) номинальная цона товаров—цена, 
объявленная в прейскуранте или написанная 
на товаре; всякого рода скидки, уступки и 
другие исчисляются обычно с номинальной 
цены товара. 

НОМОГЕНЕЗ, «эволюция организмов на ос-
нове закономерностей»,идеалистич., антиэволю-
циопная тоорня, иредлолсенная Л . С. Бергом 
(1922), являющаяся разновидностью ортогенеза 
(см.). Основной предпосылкой нпмогонеза яв-
ляется положенно, что целесообразность, яко-
бы, есть «далее неразложимоо свойство лси-
вого, такое лее, как раздражимость, способ-
ность к питанию, усвоению, размножению 
и т. д.». Поэтому Н. является ярко выраженным 
антидарвинистическим учением, поскольку в 
системе дарвинизма целесообразное или при-
способленное строение и отправления орга-
низмов рассматриваются но как «основное» их 
свойство, а лишь как исторически сложив-
шееся явление отношений организмов к среде. 
Не смущаясь собственным (вынужденным) при-
знанием,что организм но всегда реагирует целе-
сообразно, и не замечая, что этим разрушает-
ся все здание номогенеза, Л . С. Берг в обыч-
ном антидарвинистич. стило нападает на дар-
винизм, как теорию, построоппую на принципе 
случайности. Случайность понимается Л . С. 
Бергом как абсолютная противоположность 
необходимости (закономерности), а но как 
частное проявление ее. Берг считает творче-

ским началом эволюционного процесса не есте-
ственный отбор, а некий «автономический орто-
генез», заложенный «в химическом строении 
протоплазмы». Отвергал отбор как творческий 
фактор эволюции, он последовательно отвер-
гает монофилию и дивергенцию как основ-
ные признаки эволюционного процесса и про-
тивополагает им принципы полифилии, кон- . 
вергенции. Во многих своих теоретических по-
строениях теория 11. повторяет обычные ан-
тидарвинистичеокио приемы, в частности при-
емы русских антидарвинистов (Данилевско-
го, Страхова, Тихомирова и др.), получивших 
блестящую отповедь К . А. Тимирязева в его 
статьях «Паши антидарвинисты». Надо осо-
бенно подчеркнуть, что мало почвы имеют под 
собой и те многочисленные фактич. примеры, 
к-рыми оперирует теория Н. В частности ряд 
примеров, взятых для доказательства анти-
дарвинистич. положения о «филогенетическом 
предварении» или «пророчестве» признаков 
высших организмов у более низших (напр. , 
«предварение» сложного леелудочно-кишечного 
тракта высших животных в цитостоме и нито-
фаринксо нек-рых простейших и др. подобные 
примеры), не выдерживает критики ни с срав-
нительно-морфологической ни с сравнительно-
физиологической точки зрения. Теория Н . ис-
пользуется современными фашистскими био-
логами для своих антидарвинистических по-
строений. А. Парамонов. 

НОМОГРАФИЯ, область математики, дающая 
теорию построения особых чертежей—н о м о -
г р а м м , с помощью к-рых молено решать 
различного рода уравнения. Номограммы осо-
бенно полезны, когда приходится производить 
многократные расчеты по одной и той же фор-
муле. Название II. (от греч. nomos—закон, 
g rapho— пишу) присвоено этой области матет 
матики международным математич. конгрес-
сом в Паршкс в 1890. Первая номограмма 
была построена Пуше (Pouchet) в 1795 для 
решения уравнения ху=г. Первую систему 
построения номограмм дал Лалан (Laianne) 
в 1843. Основания общей теории номографии, 
построений даны франц. ученым Оканом (D 'Оса-
gno) в 1884—90. Им был открыт новый тип 
номограмм, «номограмм из выравненных то-
чек», и установлена связь теории номографии, 
построений с коррелятивным преобразовани-
ем плоскости. В период с 80-х гг. 19 п. по 
наст, время развилась стройная теория номо-
графии. построений. Фундаментальную роль 
в построении этой теории играли работы Ока-
ня, Соро (Sorean), Кларка (Clark), Лалломана 
(Lallemand) и др. В начале 20 в. в Н. был по-
ставлен ряд новых вопросов и даны некоторые 
новыо типы номограмм. Из них следует отме-
тить номограммы «из равноудаленных точек» 
проф. Н. М. Герсеванова.транспарантные номо-
граммы Люкея (Lückey) и их дальнейшие об-
общения, данные франц. ученым Маргулисом 
(Margoulis). Основными вопросами современной • 
номографии и основными видами применяе-
мых в настоящее время номограмм являются 
следующие: 

С е т ч а т ы е н о м о г р а м м ы . Это наиболее 
старый вид номограмм. Сетчатая номограмма 
для уравнения с тремя переменными 

f(x,y,z) = 0 (1) 
строится так: если требуется определить 
значение г по заданным х и у, то, прини-
мая х и у за Декартовы координаты точки 
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на плоскости, строят координатную сотку с 
достаточно мелкими делениями по осям коор-
динат (обычно на миллиметровой бумаге). Да-
лее, в уравнении (1) рассматривают z как па-
раметр и, давая ему ряд значений ... , 
вычерчивают кривые /(ж, у, «0 = 0, f(x,y~, г2) = 0, 
/ ( ж , у , г3) = 0 , . . . Значения ех, гг, е3 . . . даются 

в пределах, соот-
ветствующих усло-
виям задачи с до-
статочно малыми 
промежутками, оп-
ределяемыми сте-
пенью точности, с 
к-рой требуется на-
ходить значения г. 
На каждой кривой 
ставят в виде отмет-
ки значение пара-
метра г, соответст-
вующее этой кри-
вой. Для нахолсде-
ния z по заданным 
х и у отыскивают 

на сетке точку с координатами х и у и замечают, 
на какой из построенных кривых она лежит. 
Отметка этой кривой дает искомое значение г. 
Если найденная точка не попадает ни на одну из 
построенных кривых, то отметки ближайших 
к ной кривых дают приближенное значение z. 
Первая такая номограмма была построена 
Пуше для уравнения ху = г. Она состояла из 
семейства равносторонних гипербол с общими 
асимптотами (рис. 1). Сетчатая номограмма 
этого вида носит название абака Декарта. Наи-
более простым по построению видом абака 
Декарта является п р я м о л и н е й н ы й Д е -
к а р т о в а б а к , в котором кривые семей-
ства—прямые линии. Такой абак соответствует 
уравнению f (х, у, z) = 0, где f(x,y,z)—линей-
н а я функция от ж и у. 

А н а м о р ф о з а а б а к а Д е к а р т а . 
Криволинейный Декартов абак может быть во 
многих случаях _ „ , _ 
превращен в пря- 10_ • У"-»ю»-wS,^ 
молинейный при 41444 " " """'4'4 " 141414'--
помощи введения 
на осях коорди-
нат т. н. ф у н к -
ц и о н а л ь н ы х 
ш к а л : выбира-
ют две однознач-
ные и монотонные 
(в данных преде-
лах изменения ар-
гументов) функ-
ции от ж и у <р (х) 
и у (у) и отклады-
вают на осях Ох 
и Oy величины ж, у пропорционально значе-
ниям функций <р(ж)'н у(2/): 

х=тср(х)\ у = п</>(у). (2) 
При получаемых на осях точках деления ста-
вят значение аргументов х н у , для которых 
были получены эти точки. Таким образом, 
на каждой оси получается своя неравномерная 
функциональная шкала, вид к-рой определяет-
ся видом функций <р(х) и у>(у). Величины m 
ч п носят название модулей функциональных 
шкал. Наиболее распространенным видом функ-
циональной шкалы является ш к а л а л о г а -
р и ф м и ч е с к а я , нанесенная на счетной 
Лчнейке. На этой шкале длина отрезка от начала 

Рис. 2. 

шкалы равна log10 того числа, к-рое служит 
отметкой, стоящей при конце отрезка. Модуль 
этой шкалы на обычной счетной линейке равен 
25 см (см. Логарифмическая линейка). Проводя 
через точки деления на осях координат пря-
мые, параллельные этим осям, получают функ-
циональную сетку. Координатами точек на 
этой сетке служат величины х и у, величины 
я«е х и у (прежние координаты) служат лишь 
отметками точек на функциональных шкалах 
осей координат. Чтобы построить точку с ко-
ординатами х и у, нужно найти сначала с по-
мощью равенств (2) соответствующие значения 
ж и у, затем на осях Ох и Oy- отыскать точки 
с отметками х и у; в пересечении прямых, 
проходящих через эти точки и параллельных 
осям, находят искомую точку. Уравнению (1) 
между х н у соответствует соотношение между 
х н у , получаемое исключением х и у из урав-
нений (1) и (2). Если это соотношение будет 
линейным относительно х и у, то на функцио-
нальной сетке оно представит прямую линию. 
Семейство кривых (1) перейдет в семейство пря-
мых линий. Такое преобразование абака Де-
карта носит название его а н а м о р ф о з ы . 
Открытие анаморфозы принадлежит фран-
цузскому инженеру Лалану, применившему ее 
к преобразованию номограммы Пуше—урав-
нения ж y = z. 

Логарифмируя это уравнение, имеем lg ж + 
+ \gy = \gz, где логарифмы берутся десятич-
ные.Вводя на осях логарифмич. шкалы х — 
= т lg ж, y = m\gy, получим на функциональ-
ной сетке семейство прямых ж + у = m lg г 
(рис. 2). IIa этой номограмме отметка каждой 
прямой совпадает с отметкой на осях Ож и Oy 
в точках их встречи с этой прямой. 

Чтобы уравнение (1) допускало анаморфозу абака, 
необходимо и достаточно, чтобы для функции / (х, V, г) 
имело место соотношение 

5 ; (3) 

где M, N и R—произвольные функции спопх аргументов. 
Если соотношение (3) выполнено, то анаморфоза абака 
будет выражаться уравнениями: 

•S Mdx-, Г d„ 
V - n J Г . 

С е т ч а т ы е н о м о г р а м м ы у р а в н е -
н и й с м н о г и м и п е р е м е н н ы м и . Если 
данное уравнение содержит более трех пере-
менных, то для построения номограммы его 
разлагают посредством введения вспомога-
тельных переменных на совокупность урав-
нений, содержащих каждое три переменных. 
Так , если дано уравнение вида / (ж, у, z, t) = 0, 
то стараются разъединить переменные по два, 
т. е. представить данное уравнение, например, 
в видо q>(x,y) = 4>(z,t). После этого вводят 
вспомогательные переменные, полагая 

<р(х,у) = а, y>(z, t) = a. (4) 
Д л я каждого из уравнений (4) строится своя 

сетчатая номограмма, причем одной из коор-
динат в обоих уравнениях выбирается а. Если 
модуль шкалы, на которой откладывается пе-
ременная а, взять одинаковым для обеих номо-
грамм, то обе эти шкалы можно совместить и 
получить составную номограмму для уравне-
ния с четырьмя переменными. IIa рис. 3 пред-
ставлена составная номограмма формулы со-
противления воздуха Ji=7cst)a, где /с—коэфф. 
сопротивления, s—поверхность в квадратных 
метрах, v—скорость в метрах/секундах, R — 
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сопротивление в килограммах. Уравнение 
R=ksv2 разбито на два: у = ks и у = j j R. Д л я 
первого построен абак Декарта с координатами 
у и le и семейством линий в видо пучка прямых 

H 15 20 m 3 m/s 

a 

с отметками s, д л я второго — абак (у, R) с 
пучком прямых с отметками v. Ш к а л а у к а к 
общая в градуировке не нуждается . Обе номо-
граммы сдвинуты в направлении, перпендику-
лярном к оси у соответственно пределам, в ко-
торых изменяются переменные. Схема пользо-
вания: из первого уравнения, зная h и s, на-
ходим у (но вычисляя его фактически); из вто-
рого, зная у и V, находим R. Пример: при 
fc=0,08, s = l l , v = 32 имеем R = 9 0 0 . 

Попарное разъединение переменных в уравнении с 4 
переменными возможно не всегда. Необходимое и доста-
точное условие возможности такого разъединения бы-
ло найдено французским ученым Гурса (Goursat). Чтобы 
уравнение (4) допускало разъединение пар переменных 
(х, у) и (л I), необходимо и достаточно, чтобы функция 
/ (х, у, I) удовлетворяла условию: 

V' dz) Of 
at а (я, и) oz о (х, у) ' 

где вторые множители в обеих частях—функциональные 
детерминанты Нкоби. Если уравнение содержит более 
4 переменных, то его стараются разложить на последо-
вательность уравнений с тремя переменными, вводя нуж-
ное число вспомогательных переменных. 

Н о м о г р а м м ы и з в ы р а в н е н н ы х 
т о ч е к . Эти номограммы были открыты Ока-
нем в 1884. Д л я уравнения с тремя перемен-

ными f ( x , у, г) = 0 номо-
грамма состоит из трех 
линий (вообще говоря кри-
вых) с нанесенными на них 
шкалами переменных х, у, 
г (рис. 4). Значения х, у и 

г, удовлетворяющие данному уравнению, слу-
леа'т отметками трех точек, лежащих на одной 
прямой. П номограммах этого рода разреша-
ются уравнения, к-рые можно привести к виду: 

<Pi(x) V\(x) 1 
<рЛУ)УЛУ) 1 (5) 
у3 (*) V'i («) 1 

F ели уравнение приведено к виду (5), то шкалы 
номограммы строятся в системо координат f 
и I] по уравнениям: 

Рис. 4. 

£l <Pl (X), 
<Рг (У), 

Vi = Vi (ж), 
Щ = Ч'г (у), 
'h = '!'з 0 0 , 
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представляющим собой параметрические урав-
нения шкал . Значения параметров х, у, z 

слулсат отметками точек на каждой ш к а л е . 
Ш к а л ы номограммы могут быть к а к прямоли-
нейными, так и криволинейными. Число кри-
волинейных ш к а л , входящих в номограмму, 
называется ж а н р о м номограммы. Точки 
пересечения ш к а л номограммы называются 
к р и т и ч е с к и м и т о ч к а м и и о м о -
г р а м м ы. Т а к к а к равенство (5) выража-
ет условие рас- b 
положения трех h 

точек ({„ rh) , (£2. 
Vi), (£а, Vi) па 
одной прямой, 
то значения х, у 
и z, удовлетво-
ряющие уравне-
нию (5), явля -
ются отметками 
точек ш к а л (х), 
(у) и (г), лежа-
щих н а одной 
прямой. 

Левая часть урав-
нения (5) — много-
член, члены к-рого 
являются произве-
дениями функций, 
зависящих каждая 
от одного аргумен-
та. Выражение та-
кого рода называет-
ся н о м о г р а ф и -
ч е с к и р а ц и о -
н а л ь н ы м , при-
чем число функций, 
в него входящих, на-
зывается его н о -
м о г р а ф и ч е с к и м 
п о р я д к о м . Наи-
низший номографич. порядок уравнения (5) равен 3, наи-
высший — 6. Самое общее уравнение 3-го номографич. 
порядка имеет вид: 

^/ î /â / s+Bi /â /a+f iâ /a / i+Ba / i /a+Ci / i+Ca/ î - f Cj /a+D=0, (G) 
где /i = / i (x) , /2 = /з(м), h~*h(z), A, B f , Ci, D — по-
стоянные коэффициенты.—Уравнение (G) всегда может 
быть преобразовано к виду (5). Простейшими видами 
(каноническими)уравнения(0) являются: 

(I) /1 /2 /3=1 (первая канонич. форма); 
(II) /1 + /а + /з = 0 (вторая канонич. форма); 

(III) /1 + / а + / 3 =/1/2/3 (третья канонич. форма). 
Общее уравнение (6) всегда может быть преобразовано 

к одной из форм (I), (II), (HI)- Каждая из форм (1), (11), 
(III) может быть приведена к виду (5). Уравнении (1) 
и (11) разрешимы в номограммах нолевого, второго и 
третьего жаиров; уравнение (III)—в номограммах второго 
и третьего жанров. Уравнение 4-го номографич. порядка 
самого общего вида также всегда приводится к виду (5). 
Каноническими формами уравнения 4-го порядка явля-
ются следующие: 

<p(z)fi(x) + v(z)/t(y) + x(z) = 0 (форма Коши); 
v(0/ i (*) /2(v) + v(?)[/i(oe) + /2(1/)]+*(?)-0 (форма Кларка); 
первая форма разрешается в номограммах первого жанра, 
вторая—в номограммах 3-го жанра. Произвольные урав-
нения 4-го порядка всегда приводятся к одной из кано-
нических форм. Уравнения 5-го и 6-го номографического 

h порядка не всегда могут 
быть приведены к виду 
(5) и, следовательно, не 
всегда могут быть раз-
решены в номограммах 
из выравненных точек. 

Примеры: 1) на 
рис. 5 дана номо-
грамма с парал-

лельными шкалами формулы момента инер-
ции прямоугольника относительно оси, про-
ходящей через его центр и параллельной его 
основанию, 

т bh» 

2) Н а рис. С представлены номограммы со 
сходящимися шкалами (радиаитная номо-

Рис. G. 
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* Рис. 7. 

грамма) формулы Q = l ,82 (hj2 - hj2), опре-
деляющей количество воды, вытекающей из 
прямоугольного отворстия плотины. h„ и Л0— 
возвышения верхнего и нижнего краев по-

тока над уровнем 
воды в реке. 

3) На рисунке 7 
дана номограмма 
формулы Гауссо-
ва закона погреш-
ностей 

ф = j L e - л 2 « 8 . 
У* 

Д л я уравнений 
с многими пере-
менными во мно-
гих случаях мо-
гут быть построе-
ны с о с т а в н ы е 
н о м о г р а м м ы 
из выравненных 
точек. Для этой 

цели, так лее как и в случаях сетчатых но-
мограмм, стараются путем разъединения пе-
ременных и введения вспомогательных пере-
менных разложить данное уравнение на сово-
купность уравнений, содержащих каждое по 
3 переменных. 4) IIa р и с . 8 представлена номо-
грамма формулы объема усеченного конуса 

» = y ( r i , + r j + n r , ) . 
Уравнение разбито на два: 

= f, г? + г» + г л = t. 
Д л я каждого из них построена своя номограмма 
из выравненных точек. Общая шкала t оста-
влена немой (т. е. без градуировки). 

Описанные выше виды номограмм являются 
наиболее распространенными.Кроме них, суще-
ствует большое ко-
личество номограмм 
специальных типов 
для разрешения от-
дельных видов урав-
нений. Среди них на-
до отметить: 1) но-
мограммы с бинар-
ными полями; 2) но-
мограммы из рав-
ноудаленных точек 
проф. H. М. Герсева-
нова;3)циркулярные 
номограммы Люкея; 
4) транспарантные 
номограммы Маргу-
лиса; 5) гексагональные 

_8н 
jih 

Рис. 8. 

номограммы Лалле-
мана; 6) пропорциональные номограммы; 7) но-
мограммы с крестообразным транспарантом; 
8) номограммы с различными специальными ин-
дексами; 9) треугольные номограммы Джибса 
и другие. Описание этих номограмм и способов 
их построения даются в курсах Н. 

Лит.: Г с р с е в а н о в II. М., Основы номографии, 
2 изд., М. — Л., 1S32; Г л а г о л е в Н. А., Теорстич. 
основы номографии, 2 изд., М.—Л., 1936; Ш и с р д т Г., 
Введение в практическую номографию, М. — Л., 1932; 
Справочник по номографии, под ред. Н. А. Г л а г о л е -
в а , М.—Л., 1937 [дана подробная библиография]; Е р -
м о л о в а О. В. и П е р е п е л и и н Д. И., Учебный 
атлас по номографии, под ред. II. А. Глаголева, 2 изд., 
Москва—Ленинград, 1934; O c a g n e M., d e, Traité 
de nomographie, P., 1921; е г о ж e, Le calcul graphique 
et nomographic, 2 éd., P., 1914; S о r e a u R., Nomogra-

£hie ou traité des abaques, P., 1921; S c h w c r d t H., 
ehrbuch der Nomographic auf abbildungsgeometrischer 

Grundlage, Berlin, 1924. Д . Глаголев. 

НОМОКАНОН (от греч. nomos—закон и ka-
nôn—-правило), сборники церковных законов 
и канонических решений римских и визан-
тийских императоров для пользования гре-
ческой церкви. 

НОНА (муз.), интервал (см.), образующийся 
двумя звуками на расстоянии девяти ступе-
ней, один от другого. Нона рассматривается 
как секунда, расширенная на октаву. Как 
и секунда, может быть большой, малой и 
увеличенной. Принадлежит к разряду дис-
сонансов (см.). 

НОНАККОРД, 5-звучный аккорд (см.), состоя-
щий из основного тона, терции, квинты, сеп-
тимы и ноны. Может быть построен на любой 
ступени лада. Раньше всего получил примононие 
доминантовый нонаккорд, построенный на 
V ступени лада. Нонаккорд может быть боль-
шой и малый (в зависимости от качества 
ноны). В современной музыке используются Н. 
и других ступеней. 

НОНИУС, прибор для отсчета долей деления 
какого-либо масштаба. Простейшим нониусом 
является линейный нониус, представляющий 
собой небольшую липейку с 10 делепиями, 
к-рые равны по длине 9 делениям масштаба. 
Линейка имеет возможность скользить вдоль 
самого масштаба. Разность в длино деления 
масштаба и Н. называется точностью Н. Д л я 
определения положения какой-либо точки на 
масштабе совмещают с ней ноль Н., отсчиты-
вают число целых делений по масштабу, а чис-
ло десятых долей—по номеру деления Н. , 
совпавшего с одним из делений масштаба. 
Иногда употребляют более точные линейные 
Н. В таких случаях для облегчения работы 
удобнее всего найти точность Н. Тогда целые 
деления отсчитываются попрежнему по мас-
штабу, а дробная часть деления равна точ-
ности П. , умноженного на номер деления И. , 
совпавшего с одним из делений масштаба. 
Примерами практического применения линей-
ного П. могут служить штангон-циркуль и тол-
щемер. Для отсчетов по круговой шкало служат 
круговые И. , или верньеры, в принципе ничем 
но отличающиеся от линейного Н . Круговой 
Н. представляет собой маленькую дуговую 
шкалу, скользящую вдоль кругового масшта-
ба. При отсчете поступают аналогично пра-
вилам отсчета по линейному П. Круговой Н. 
широко применяется в оптических и астроно-
мических приборах. 
• НОНКОНФОРМИСТЫ (nonconformists—бук-

вально несообразующиеся), наименование в 
Англии протестантских сект, не признающих 
обрядов и вероучения господствующей англи-
канской церкви. Название официально устано-
вилось поело издания акта о единообразии 
(Act of conformity) 1002, лишавшего лиц, 
не принадлежавших к государственной церкви, 
права занимать государственные доллсности. 
Другое название нонконформистов—диссенте-
ри (см.). Историю возникновения нонконфор-
мистов и литературу см. Диссиденты и Инде-
пенденты. 

НОННИ ( Б у к у й ) , река в Маньчясурии, круп-
нейший из притоков Сунгари (см.). Берет на-
чало в вост. предгорьях Большого Хингана. 
Длина ок. 1.000 км\ширина у Мергеня—150— 
200 м, у Цицшсара—000 м. От Мергеня— 
сплавная, от Цицикара—судоходная. 

НОНОЗЫ, моносахариды с девятью атомами 
углерода в молекуле. В природе не найдены. 
Имеют лишь научное значение. 
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календарю—5-й день января , февраля, апреля, 
июня, августа, сентября, ноября и декабря и 
7-й день марта, мая, июля и октября. 

Н00РТ, Оливер, ван (1568—1611), родом из 
Утрехта, первый из голландцев, совершив-
ший кругосветное плавание (1598—1601). 

НОПАЛЕЯ, Nopalea coccinellifera, растение 
из сем. кактусовых, близкое к опунции (см.). 
Н. наряду с некоторыми другими кактусами 
(напр., опунциями) является кормовым расте-
нием для кошенили (см.), слуясащей для добы-
вания краски кармина. Культура Н. была 
распространена довольно широко в Мексике, 
затем на Канарских о-вах, юге Испании (Ма-
лага, Гранада) и других странах. Успехи хи-
мии в изготовлении синтетических красок, вы-
тесняющих кармин, вызвали упадок культу-
ры нопалеи. 

НОР (Nord), департамент на крайнем севере 
Франции, граничит с Бельгией. "Площадь— 
5.774 км2; население—2.022 тыс. чел. (1936). 
Н. пересочен pp. Самброй, Шельдой, Лисом, 
Изером и рядом каналов, связывающих его 
с Парижским и Лотарингским районами и с 
водными путями Бельгии. Обладает густой 
сетью ж . д. Н.—один из экономически наибо-
лее развитых департаментов Франции с зна-
чительным месторождением каменного угля , 
развитой промышленностью и сельским х-вом. 
В промышленности ведущую роль играют те-
кстильное производство и металлургия, раз-
вившаяся на базе местного угля . На долю 
Нора приходится около 22% общефранцузской 
добычи каменпого угля , 11%—выплавки чу-
гуна, 15%—стали, значительная часть фран-
цузского машиностроения, 30%—хлопчато-
бумажных прядильных веретен, 100%—льно-
прядильных, свыше 50%—шерстопрядильных, 
15%—общефранцузской продукции сахара, 
18%—выкурки спирта и т. д. Характерна 
значительная концентрация промышленности 
(свыше 11% крупных пром. предприятий Фран-
ции сосредоточено в Норе).—Промышленный 
пролетариат составляет свыше 000 тыс. чел., 
среди них значительное число иностранцев им-
мигрантов. И.—район интенсивного сельского 
хозяйства капиталистич. типа, широко при-
меняющего наемный труд, отличающегося са-
мой высокой во Франции урожайностью пше-
ницы, картофоля, сахарной свеклы и других 
культур и значительным развитием исивотно-
водства. Важнейшие промышленные центры: 
Лилль (гл. город), Рубе, Туркуэн, Валансьен, 
Дюнкерк (порт), Камбре. 

НОР, 1) (кит. Ж а о л и х э, или Н и о л и -
х э), левый приток р. Уссури в Маньчясурии. 
Длина—ок. 335 км. Долина заболочена. II . не 
судоходен.—2) Местное название р. Норы, 
правого притока Селсмдо/си (см.). 

НОР, н у р, на языках народов Центральной 
Азии—озеро; см. Куку-нор, Тенгри-нор (Ти-
бет), Убса-нор (Монголия) и др. 

Н0Р-БАЯЗЕТ, поселок городского типа, район-
ный центр в Армянской ССР. Расположен на 
р. Баязет-Чай, в 8 км от ее впадения в оз. Се-
ван, на высоте 1.965 м над ур . м.; 9,5 тыс. 
ясит. (1933). Автомобильным шоссе связан с 
Ереваном (чероз Еленовку). Основные занятия 
населения—рыболовство (воз . Севан) иясивот-
новодство, отчасти земледелие. Район изоби-
лует прекрасными альпийскими пастбищами. 
Имеются коммунальная гидростанция, Дом 
крестьянина, кино, клуб. 

НОРВЕГИЯ. С о д е р ж а н и е : 
I . Фиаино-географический очерн '. . . 3 0 & 

Рельеф.—Реки и озера.—Геологический очерк.— 
Полезные ископаемые.—Климат.—Раститель-
ность.—Животный мир. 

I I . Население 3 1 f 
I I I . Экономический очерк 312* 

Общая характеристика народного хозяйства.•— 
Промышленность.—Сельское хозяйство.—Лес-
ное хозяйство. — Рыболовство и морские 
промыслы,—Экономико-географические райо-
ны. — Транспорт. — Внешняя торговля. — 
Государственные финансы и денежная сис-
тема. 

I V . Исторический очерк 3 2 ( > 
Средние века.—Господство Дании —Эйдсволь-
ская конституция и уния со Швецией.—Не-
зависимая Норвегия,—Норвегия в годы пер-
вой мировой империалистической войны 
1914—18 и после войны. 

V . Политический очерк 3 3 Ç . 
Государственный строй,—Вооруженные си-
лы.—Буржуазные политические партии. 

V I . Рабочее движение ЗЗ®1 

Начало рабочего движения,—Рабочая партия 
и профсоюзы,—Коммунистическая партия и 
рабочее движение. 

V I I . Народное обрааоаанм 3 4 5 
V I I I . Здравоохранение 3 4 Т 

Норвегия(Norge)—государство, занимающее-
западную и крайнюю северную часть Сканди-
навского полуострова. Крайние точки—57°59' 
с. ш. (мыс Линдеснес) и 71°1Г с. ш. (мыс 
Кнившерудде). Омывается на Ю. Северным мо-
рем, на 3 . и С.-З. Атлантическим океаном, на 
С. Баренцовым морем, на В. граничит со Шве-
цией, а в крайнем северном конце—с Фин-
ляндией. Территория—323 тыс. км.2 (включая 
ряд прилегающих к Н. островов). 72% террито-
рии Н. составляют неиспользованные земли, 
23,1%—занято лесами и менее 4%—исполь-
зуется в сельском х-ве. II . принадлежат: архи-
пелаг Свальбард (Шпицберген) в Сев. Ледо-
витом океане, о-в Ян-Майен в Атлантическом 
океане и необитаемые о-ва Буве и Петра I 
в Южном полушарии; население—2.908 тыс.чел. 
(1938). Столица—г. Осло. 

I . Ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к и й о ч е р к . 

Рельеф. Природа Н . имеет ряд характерных 
черт, придающих своеобразие ее ландшафту. 
Н.—горная страна. Горы, сложенные древни-
ми, в значительной части твердыми кристал-
лическими породами, на больших площадях 
имеют характер выравненных, плоских мас-
сивов (т. и. фьельдов), местами же горы при-
нимают характер резко очерченных гребней. 
Большую площадь занимают в II. ледники в 
виде обширных фирновых и ледяных полей или 
в виде отдельных ледников, спускающихся 
в долины. Особенную живописность придают 
ландшафту долинные фьорды (см. Фиорды), 
сильно расчленяющие прибрежную часть Н. 
Самый длинный фьорд—Согне-фьорд в ю.-з. 
Н.—имеет 180 км в длину; велики и поль-
зуются известностью благодаря красоте своих 
берегов Хардангер-фьорд, Пур-фьорд, Ромс-
дальс-фьорд, Сундальс-фьорд, Тронхейм-фьорд 
и др. в Юле. и Средней Н. ; фьорды крайнего 
С.-З.—Порсангер-фьорд и др.—значительно 
шире и монео извилисты; на Ю.-В. далеко в 
глубь страны вдается Осло-фьорд. В фьорды 
впадают многочисленные реки, к-рые, то пре-
рываясь водопадами, то сменяясь озерами, со-
ставляют столь же яркую черту ландшафта 
страны. Возвышенные области внутренней Н. 
довольно круто обрываются к берегу моря, 
вдоль к-рого они окаймлены неширокой поло-
сой береговой равнины. Бесчисленное количе-
ство крупных и мелких островов, шхер, в со-
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•четании со столь лее многочисленными фьорда-
м и , часто создает картину настоящего хаоса. 

По характеру рельефа Н. молено разделить 
ша 3 основные области: центральную—пони-
леонную часть, северную и южную—более воз-
вышенные. Первая расположена близ Трон-
хейм-фьорда. Наибольшей высоты она дости-
гает на В.—1.200 31 j западнее высота ее—всего 
500 м, а блииее к берегу—еще меньше. В рас-
положенном к северу Нурланне горы значи-
тельно выше. Твердые породы—граниты, габ-
бро и песчаники—образуют здесь главные вер-
шины: Окстиндер—1.912 JH, Фростис—1.744 л(, 

далее на север Ег-
геварте—1.916 м; 
полосы более мяг-
ких пород соответ-
ствуют пониисе-
ниям рельефа. У 
берега моря по-
лоса гранитов и 
гнейсов снова соз-
дает большие вы-
соты, круто обры-
вающиеся к мо-
рю (Свартизен— 
1.600 м). Наряду 
с мягкими, сгла-
женными форма-
ми рельефа здесь 
встречаются и вы-
сокие, резко очер-
ченные вершины, 
которые, очевид-
но, не были пок-

рыты последним ледниковым покровом. Иной 
характер имеет крайняя сев.-зан. часть Н . — 
Фннмаркен, представляющая плато высотой 
300—500 м с однообразной ровной поверхно-
стью и отдельными, возвышающимися над ним 
останцами. К югу от понижения центральной 
Норвегии рельеф снова повышается. Наиболее 
высокие его части образуют горы Ромсдаля 
(1.768 м), имеющие чрезвычайно изрезанные, 
остроконечные формы, а затем высочайшие гор-
ние массивы — Довре с вершиной Снехетта 
(2.247 м) и Йотунхейм с вершиной Гальдхёпиг 
(2.468 м)—высшей точкой Н. Ближе к берегу 
расположена возвышенность Иостель (2.079 л ) , 
несущая крупнейший ледник П. Далее на 10. 
горы снова понижаются. В юго-вост. Н . распо-
ложены крупные горные долины—Гудбранс-
даль , Вальдерс, Хальдинсдаль и др. 

Реки и озера. Гидрографическая сеть II., 
области недавнего оледенения, носит еще весьма 
невыработанный характер: реки часто сменя-
ются озерами, имеют водопады и пороги, водо-
разделы выражены но всегда четко и теряются 
в озерах и болотах, наблюдаются бифуркации. 
Реки Норвегии многоводны, быстры и пред-
ставляют мощные источники гидроэнергии. 
Большие реки—только на юго-востоке. Круп-
нейшая река—Гломмен (Гломm:j)(длина580 км, 
площадь бассейна 41.400 кмг). Приток Глом-
мена—Ворм—вытекает из самого большого в 
Норвегии озера Мьооен (глубина425 .м, площадь 
около 400 км'1). 

Геологический очерк. Геологически почти вся 
территория Норвегии принадлежит к области 
каледонских складчатых соорулеений. После 
древнейших доксмбрийских тектонических об-
разований Балтийского щита (Финляндия и 
Швеция) Каледонская область является наибо-
лее древним складчатым сооруиеением Европы, 
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образованным движениями первой половины па-
леозойской эры (силур—начало девона). Толь-
ко на юге—район Осло—и на крайнем западе 
(к северу от Бергена) встречаются иные струк-
туры, принадлелеащие к платформе этой склад-
чатости. В этой области, кроме сильно изме-
ненных пород древнего основания платформы, 
сохранились и более молодые осадки, одновре-
менные отлолсеииям, выполнившим каледон-
скую геосинклиналь. В этом районе—грабене 
Осло—встречаются более молодые структуры. 
Докембрийские породы известны только в пре-
делах платформы, где они составляют древ-
ний фундамент этой области. Представлены 
они разнообразными гнейсами. Простирание 
складчатости их—меридиональное, резко не-
совпадающее с простиранием каледонид. Эти 
породы были глубоко эродированы до начала 
кембрия, а возмолено и до альгонка. Несколько 
более молодым, тоже докембрийским, образо-
ванием является трюсильский песчаник северо-
востока Норвегии, слегка смятый в складки 
меридионального направления. Кроме осадоч-
ных пород, в докембрийский комплекс входят 
многочисленные глубинные изверисенные по-
роды, от кислых до основных. 

IIa древнем фундаменте в области, грани-
чащей на В. с платформой и расположенной 
к С. от района Осло, несогласно залегает толща 
т.н.спарагмитов—полевошпатовых песчаников, 
в нинсних слоях серого и в верхних краснова-
того цвета, содержащих в центральной своей 
части известняковый горизонт. Эта толща, до-
стигающая в центральной части бассейна мощ-
ности в 2.000 м, образовалась, вероятно, за 
счет разрушения смятых в складки пород фун-
дамента. Она подстилает с небольшим переры-
вом осадки нинсного кембрия. Однако ее несо-
гласное налегание на метаморфич. докембрии 
заставляет сближать се с нижним палеозоем 
и отделять от древнего фундамента. В этой 
толщо (в верхней половине ее) имеются ледни-
ковые отложения (тиллиты). 

Древний палеозой представлен мощной тол-
щей известняков, сланцев и песчаников. Начи-
нается отложение этих свит с низов кембрия. 
Район Осло трансгрессия захватывает только 
в самом конце нгокнего или начале среднего 
кембрия. Эта кембро-силурийскаятолща запол-
нила каледонскую геосинклиналь. В ней молено 
отчетливо выделить две группы фаций—восточ-
ную на платформе и западную в геосинклинали. 
Мощность толщи заметно больше в геосинкли-
нали, чем на платформе. В собственно склад-
чатой зоне (район Тронхейма) общая мощ-
ность комбро-силурийской толщи достигает 
примерно 4.000 м. При этом на преимущест-
венно сланцевом кембрии залегают туфы и ла-
вы нижнего ордовича, сменяющиеся обломоч-
ными породами верхнего ордовнча, таклее со-
держащими туфогенный элемент. Таким обра-
зом, отложения геосинклинали отличаются не 
только мощностью, но и иным составом, являю-
щимся столь же характерным для этой геосин-
клинали, как флиш для альпийской. Мощность 
этих отложений достигает на севере (Финмар-
ксн) до 7 .000л. IIa платформемощностыеембро-
силура в районе Осло не превышает 600 м, 
а в Швеции 100—200 м.—После образования 
складчатого пояса в пределах Н. господство-
вали континентальные условия. Известны кон-
тинентальные отложения девона (мощность 
до 900 л«), повидимому прежде широко распро-

! страненные. Верхний палеозой и триас неиз-
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Фьорд. 
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вестны. IIa Лофотеиских о-вах известны мор-
ские юрские (средняя и верхняя юра) песчано-
глинистые осадки мощностью до 400 м. Им 
подчинены каменные угли. Позднейшая исто-
рия страны совершенно неизвестна. Кембро-
силур Н. интрудирован рядом глубинных пород. 
Гольдшмидт разделяет их на три группы: 
1) зеленые лавы—как интрузивные, так и эф-
фузивные породы; кислые разности их с досто-
верностью неизвестны; возраст—ордович ; 2) бер-
ген-иотунская ветвь (анортозиты, чарнокиты), 
с породами от основных до кислых; интрузии 
начались в кембрии и закончились во время 
складчатости; 3) гранодиоритово-тоналитовая 
группа с преобладанием кислых пород; обра-
зует огромный батолит Лофотеиских о-вов, 
возраст послеордовический. 

Каледониды Норвегии образовались в ос-
новных чертах в додаунтонское время. В кем-
брии вся область современной Фенно-Скан-
дии опустилась под уровень моря. Образо-
вание геосинклинали сопровождалось ороге-
ническими движениями, более слабыми, чем 
позднейшие (трондьемская и экнесская фазы 
норвежских геологов). В верхнем силуре склад-
чатость в выполненной осадками геосинкли-
нали сопроволгдается мощными интрузиями, 
сильнейшим образом метаморфизующими эти 
осадки. В результате кембро-силур централь-
ной части геосинклинали превратился в ме-
таморфич. толщи, долгое время считавшие-
ся за докембрийские. Эти породы вместе с 
интрудировавшими их глубинными породами 
были надвинуты на неизмененные, одновре-
менный им осадки форланда. Этот окраинный 
надвиг, прослеживающийся вдоль всего юго-
восточного и восточного к р а я каледонид, был 
установлен в свое время Тёрнебомом. Он считал 
метаморфизованные породы за докембрийское 
основание геосинклинали и допускал горизон-
тальное передвижение их на 140 км. В резуль-
тате дальнейших исследований был доказан 
их кембро-силурийский возраст. В настоящее 
время норвежские геологи считают, что эти 
надвинутые толщи были метаморфизованы ка-
ледонскими интрузиями одновременно со склад-
чатостью. В связи с этим исчезла необходи-
мость в допущении огромных горизонтальных 
передвижений. Складчатость, начавшись в сред-
ней части геосинклинали, постепенно распро-
странилась к периферии (на Ю.-В. и В.) . Бо-
лее поздние движения в Н . нельзя проследить 
сколько-нибудь детально, в частности не уста-
новлены варисцийские движения. Юра Лофо-
теиских о-вов разбита сбросами. Возраст их не 
древнее нижнего мела. Повидимому, после 
опускания, приведшего к образованию юрских 
осадков, произошел подъем, закончившийся 
в доледниковое время. Подъем этот оцени-
ваетсяИ. Фогтом в 1.000 л»..—Современный гор-
ный массив, захватывающий, кроме каледонид, 
и часть платформы, сохранил древнюю эрози-
онную поверхность, поднятую на значительную 
высоту. Эта область зрелого рельефа была 
прорезана новыми долинами. Затем во время 
четвертичного периода произошло погружение 
страны, сменившееся поело таяния ледников 
новым поднятием. 

Полезные ископаемые. В Н. известно значи-
тельное количество месторождений полезных 
ископаемых. I Ia первом месте стоят руды лсе-
йеза (магнетиты и титанистые руды), далее— 
никелевые, медные, молибденовые, кобальто-
вые, серебряные и др. 

Из важнейших месторождений следуот от-
метить следующие. Железо: 1) Сюдварангер на 
севере; магнетитовая руда в гранито-гнейсах 
архея ; мощность залежей от 30 до 180 м, дли-
на до 3 км, среднее содержание металла 35%; 
2) Южная Н.—магнетит и красный железняк ; 
содержание металла от 42% до 59%; 3) тита-
нистые руды, гл. обр. , на юге Н . ; эти три 
группы являются докембрийскими. Из кале-
донских железных руд следует упомянуть: 
4) лофотенские магнетиты с кварцем, 5) оса-
дочные руды в слюдистых сланцах Нурланна 
и 6) магнетиты Тронхеймской мульды, свя-
занные с лакколитами габбро. Общий запас 
железных руд Норвегии, по И. Фогту (в млн. m): 

Бедных руд (S0—30% Fe) 3(15 
Богатых » (50—55% Fe) 40 
Титанистых руд £0 

Сульфиды древнего фундамента: 1) никелсво-
магнитные колчеданы (месторождения: Аским, 
Эртельен, Майнкьер и др.); связаны с габбро и 
представляют обогащенные колчеданом шлиры, 
приуроченные к контактам габбро и криетал-
лич. сланцев; никеля 1,0—1,5%; кромо него, 
содержат незначительное количество меди и ко-
бальта; 2) кобальтовые руды; близки по типу 
к предыдущим, связаны с интрузивными диа-
базами; 3) медные и молибденовые руды Юж. Н. ; 
связаны с наиболее молодыми докембрийскими 
гранитами. Основные рудные минералы: мед-
ный колчедан, железный блеск, красная мед-
ная руда, медный блеск, молибденовый блеск. 
Кроме них, встречаются руды свинца, цинка , 
висмута. — Колчеданы каледонид являются 
основными рудами этой складчатой области и 
связаны с отлолсениями нижнего палеозоя. 
Важнейшие местороисдения—Рёрос, Сулитель-
ма — содержат до 4% моди. Запасы главных 
рудников оцениваются примерно в 55 млн. т . 
Хромиты в виде мелких месторождений с содер-
жанием до 35% окиси хрома связаны с змееви-
ками и перидотитами складчатой зоны. Золо-
тые месторождения известны на юге и в райо-
не Бергена, значение их невелико. Серебряные 
руды Конгсберга в районе Осло связаны с наи-
более молодыми породами этой области и при-
урочены к жилам кальцита . 

Климат. Благодаря наличию у берогов Н . 
теплого Атлантического течения климат ее не 
соответствует северному положению страны. 
Теплое течение вызывает чрезвычайно силь-
ную положительную аномалию температуры, на 
Лофотеиских островах достигающую 25°. Зима 
в Норвегии весьма мягкая : к С. от Полярного 
круга на Лофотеиских о-вах ср. темп, января 0°. 
Вообще на побережьи Н. ср. темп, я н в а р я от 
+ 2 ° на Ю. и 3 . до - 2 ° на C.-3.Î но лето здесь 
прохладное: ср. темп, июля колеблются соот-
ветственно от + 1 0 ° до + 9 ° ; очень много на 
побережьи осадков, приносимых зап . ветрами: 
свыше 2.000 мм на юго-зап. побережьи и 1.000— 
2.000 мм далее к С. Моро у берегов Н . но замер-
зает. С удалением от берегов климат приобре-
тает черты континентальности. В горной Н . 
ср. температура наиболее холодного месяца 
(февраля) понижается до - 1 3 ° (Риксгренсен). 
Наиболее холодными районами Норвегии яв -
ляются восточная часть Финмаркона (со ср . 
темп, я н в а р я - 1 4 ° и крайней темп, до -30° ) 
и район озера Фёмюнд в южной половине Н . 
(со ср. темп, я н в а р я -11°) . Такие ж е низкие 
температуры вместе с небольшим количеством 
осадков характерны д л я высоко лежащих гор-
ных долин П . , где количество осадков состав-
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ляет менее 500 мм в год, доходя до 254 мм 
в долине Отта; рядом же на'доступных ветрам 
возвышенностях количество осадков достигает 
1.000—2.000 мм в год и выше. Юго-восточная 
Н . имеет мягкую зиму со ср. темп, января 
от - 2 ° до—4°; ср. температуры июля составляют 
здесь от +16° до +17° . Граница вечного снега 
в горах Н. лежит на высоте 700—1.900 м 
(более высокое положение она имеет на юго 
и во внутренних частях страны). Большую 
площадь занимают в Н. ледники—ок. 5.000 км2. 
Они принадлелшт большей частью к т. н. нор-
вежскому типу, представляя обширные поля 
фирна и льда на платообразной поверхности 
горных массивов, от к-рых спускаются книзу 
отдельные ледниковыо языки. Наиболее круп-
ные ледники Н. : Юстедальсбре (1.000 KJHs), 
Свартисен в Нурланно (450 км2) и Фольгефон 
(288 км'). На высочайшем горном массиво Н.— 
Ютунхейме — имеются долинные и карровыо 
ледники. В сухих районах гор внутренней Н. 
(Довре), несмотря на их большую высоту, лед-
ников нет. 

Растительность. Север Н. принадлежит к тун-
дровой зоне, средняя и юж. ее части входят в 
лесную зону. Северная граница древесной рас-
тительности в прибрежной полосе опускается 
далеко к югу (примерно до С7° с. ш.), вероят-
но, вследствие охлаждающего влияния океана 
летом. Основной лесной формацией Н. являет-
ся хвойный лес; господствовала в нем раныно 
сосна, но в последнее время она вытесняется 
елью (Picea obovata). Большую площадь сосна 
занимает в Северной Н. В зависимости от ряда 
условий (почвенных, пололсения по высоте) 
характер хвойных лесов варьирует. Огромные 
пространства занимают в Н. болота. В Южной 
Н. , преимущественно по зап. берегу залива 
Осло, распространены хвойно-лиственные леса, 
в состав к-рых из широколиственных пород 
входит дуб (Quercus robur), распространенный 
до 62°30' с. т . , а такжо липа, клен, орешник, 
боярышник и др. На крайнем юго-востоке Н . 
(до 58°49' с. ш.) встречается бук. В горах Н . 
устанавливается следующая вертикальная зо-
нальность: наиболее высокио части фьельдов— 
выше 500 л на С. и 1.100—1.200 м на Ю.— 
относятся к альпийскому поясу раститель-
ности, к-рый на С. сливается с тундрой; ниже, 
спускаясь до высоты ок. 400 л» на С. и 900 м 
на Ю. (Хардапгер), узкой полосой тянется 
зона березового леса, ic-рая сменяется дальше 
вышеописанными хвойными лесами. Верещат-
ники (ассоциации кустарничков, преимуще-
ственно из сем. вересковых) распространены 
как по зап. побережью Н. , так и в тундре и 
в альпийском чгоясе. 

Животный мир Н. представлен видами, ха-
рактерными для лесной полосы Сев. Европы: 
водятся лось, олени, лисицы, волк, медведь, 
рысь, куница, ласка и др. На морских берегах 
и прибрежных островах очень много птиц— 
чаек, диких уток и гусей, гаг. Реки II . и море 
у ео берегов богаты ценными промысловыми 
рыбами (треска и сельдь—у берогов Норвогии, 
навага и лосось—в реках Северной Норвегии 
И много др.) . j Jl. Спрыгипа. 

I I . Население. 

Население Н.—2.908 тыс. чел. (1938)—по 
национальному составу однородно: 96% его 
составляют норвежцы, 4%—шведы, лопари 
(23 тыс. на Крайнем Севере), финны. Плот-
ность населения—9,1 чел. на 1 ?ш2. Наиболео 
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густо заселена прибрежная полоса II. (на 3 . 
и на Ю.), фьорды и края больших долин Вос-
точной Н. Средние части II.—фьельды и горные 
склоны, а таклее Северная Н. заселены исклю-
чительно редко (1 чел. и менее на 1 км2). Рож-
даемость в Н. резко сократилась в послевоен-
ные годы, в связи с чем прирост населения упал 
за последние 25 лет почти в три раза (подроб-
нее см. ниже гл. Здравоохранение).—В горо-
дах пролсивает 28% всего населения. Только 
три города имеют св. 50 тыс. жит. : Осло (бывш. 
Христиания) — столица Н. (272,5 тыс. жит. , с 
пригородами—376тыс.в 1937), Берген (105,7 тыс. 
жит.) и Тронхейм (54,5 тыс. жит.). Самодеятель-
ного населения 1,3 млн. чел.: 24% самодеятель-
ного населения занято в сельском х-ве и лесных 
промыслах, 21,1%—в промышленности, 5 ,3%— 
в рыболовстве и морских промыслах, 7 ,8%—в 
торговле, 7 ,7%—на транспорте, 4,7%—в сво-
бодных профессиях и нагое , службе, 9,3% со-
ставляет домашняя прислуга и 20,1%—прочие. 

Н . делится на 18 областей (фюльке) и 2 гор. 
округа: Осло (гор.), Акерсхус, Эстфолль, Хед-
марк.Опланн, Бускеруд, Вестфолль,Телемарк, 
Ауст-Агдор, Вест-Агдер,Ругалапн, Хордаланн, 
Берген (гор.), Согн-ог-Фьордане, Мёро, Сёр-
Трённелаг, Нур-Трённелаг, Нурланн (Нор-
ланд), Тромс, Финмарк. 

I I I . Экономический очерк. 

Общая характеристика народного хозяйства. 
Вплоть до начала 20 века промышленное раз-
витие Норвегии протекало весьма замедлен-
ными темпами, что было в значительной степе-
ни связано с недостатком капитал ой в стране 
и конкуренцией более сильной шведской про-; 
мышленности. Отсутствие минерального топ-
лива, резкое преобладание неудобных для об-
работки и для заселения земель такжо но благо-
приятствовали ео экономическому росту. Инду-
стриализация Норвегии усиливается лишь в 
20 веке, причем осуществлялась она при учат 
стии иностранного капитала. Первая мировая 
империалистическая война дала новый, силь-
нейший толчок промышленному развитию «ней-
тральной» Н . и росту ее торгового флота. Ог-
ромные прибыли от поставок воюющим сторо-
нам обогатили норвежскую бурнсуазию, усилив 
прослойку крупных капиталистов. Рост про-
мышленности в 20 в. привел к изменению всей 
экономики Н.: из страны морских промыслов, 
сельского и лесного х-ва, экспортировавшей 
сырье, она превратилась в основном в страну 
лесного х-ва, обрабатывающей пром-сти и мор-
ских промыслов, экспортирующую преимуще-
ственно полуфабрикаты. 
Т а б л . 1. — В а л о в а я п р о д у к ц и я и д о х о -
д.ы о т д е л ь н ы х о т р а с л е й х о з я й с т в а Н , 

(в 1935, в млн. крои). 
Лесное хозяйство 1.4S7 
Промышленность 1.4"0 
Земледелие 200 
Рыболовство и китобойный промысел 210 
Доходы от морского флота по иностр. торговле 430 
Среди сырьевых ресурсов Н. важнейшим 

является лес. Об ископаемых И. см. выше. 
Энергетические ресурсы II. представлены почти 
исключительно гидроэнергией. Лишь на отда-
ленном острово Свальбард имеется каменный 
уголь. Экономика Норвогии находится в зна-
чительной зависимости от иностранного капи-
тала и мирового хозяйства. Долгосрочные ино-
странные вложения в Норвегии составляют; 
1.652 млн. крон (1937), в т. ч. ок. 600млн. крон 
в промышленность и ок. 700 млн. крон в гос. 

НОНЫ—НОРВЕГИЯ 
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займы. Норвежские инвестиции за границей, 
гл. обр. в Швеции и Финляндии, составляют 
всего 203 млн. крон. Английский, американ-
ский, французский и шведский капиталы вла-
деют, гл. обр., алюминиевыми, ферромарган-
цевыми, цинковыми и элоктрохимич. предприя-
тиями; герм, капитал проник в электротехнич. 
производство, швейцарский — в производство 
молочных консервов. Р я д отраслей промыш-
ленности Н. (электрометаллургия, химиче-
СКсШ, деревообрабатывающая, бумалшо-целлю-
лозная, консервная), а 
также ео лесное х-во и 
морские промыслы рабо-
тают преимущественно на 
экспорт. С другой сто-
роны,значительную часть 
промышленного сырья и 
продовольствия,а также 
уголь и нефть Н. при-
ходится импортировать. 
Высокая заинтересован-
ность Н. в доходах от 
судоходства и иностран-
ного туризма (164 тыс. 
иностр. туристов в 1036), 
покрывающих пассив ее 
торгового баланса, дополнительно повышает 
ео зависимость от мирового хозяйства. Наибо-
лее высока зависимость Н. как по линии инве-
стиций, так и по линии внешней торговли от 
Великобритании. 

Мировой экономич. кризис 1929—33 охватил 
Н. лишь в 1931, снизив зато ео промышленную 
продукцию за один только год сразу на 23%. 
Предкризисный уровень производства был 
снова достигнут и превзойден лишь в 1935. 
Особенно резко упала (к 1932 на 62%) продук-
ция рыболовства и морских промыслов. Тор-
говый флот Н . в 1932 был использован лишь 
на 80%. Почти на 30% сократилась внешняя 
торговля Н. Восстановление уровня производ-
ства протекало в условиях повышенной экс-
плоатации рабочих масс. Заработная плата 
была снижена за период кризиса в среднем на 
21 % и в дальнейшем оставалась на пониженном 
уровне; безработица, увеличившаяся за годы 
1сризиса почти вдвое (19 тыс. безработных чле-
нов профсоюзов в 1929, 36 тыс. безработных в 
1935), несколько снизилась в 1936 и 1937, но 
вновь поднялась почти до максимального уров-
ня в 1938 (35,3 тыс. в феврале). С конца 1937 
Н. вступила в полосу нового кризиса. 

Промышленность. В фабрично-заводской про-
мышленности Норвегии занято 133,3 тыс. ра-
бочих (1936); механическая энергия исноль-

; зуетсл в размере ок. 2,5 млн. л . с. Ремеслами 
занято около 100 тысяч человек. Промышлен-
ность Норвегии в значительной степени моно-
полизирована. Так, в деревообрабатывающей и 
бумалшой промышленности два предприятия— 
Borrogaard и Union Со. (оба британские)—дают 
•25% всей продукции. Рядом картелей монопо-
лизирован сбыт и экспорт леса, древесной мас-
сы и бумаги. Монополизирован таюке ряд 
пищевкусовых отраслей (в частности, молочно-
консервная пром-сть—швейцарским концерном 
Нестле). В электрометаллургии и электрохи-
мии господствуют: принадлелсащие американ-
скому капиталу Electro-Furnace Products Co. 
(ферросплавы) и Norsk Aluminium Co.; англо-
американское предприятие Det Norsko Ni t r id 
(алюминий и цианамид); бельгийско-француз-
ская Compagnie Asturienne des Mines (цинк); 

с преобладанием шведско-французского капи-
тала—Norske Hydro (селитра) и др. Картели-
рована также и горная пром-сть.—Основой 
энергетики П. , к а к отмечено, служат ее водные 
ресурсы (9,2 млн. кет). Общая мощность уста-
новленных гидростанций—ок. 2млн. кет (1937). 
Гидростанции сосредоточены в наиболее засе-
ленных долинах Восточной и Юлсной H. , а так-
жо в западных фьордах, где они были построе-
ны во время первой мировой империалистич. 
войны в связи с прекращением импорта угля . 

Т а б л . 2. — В а ж н е й ш и е о т р а с л и к р у п н о й п р о м-с т и Н. (1936). 

Отрасли 

Число 
предприятий 

Число 
рабочих 

Стоимость 
продукции 

Отрасли абсо-
лют-
ное 

В % 
к общ. 
числу 

в тыс. 
В % 

к общ. 
числу 

в млн. 
крон 

В % К 
общей 
сумме 

Деревообрабатывающая п бумаж-
19,9 845,9 20,В но-целлюлозная 912 22,4 26,5 19,9 845,9 20,В 

Пищевкусовая . . . ; 964 23,0 18,5 13,9 459,3 27,4 
Металлургия, машиностроение и 

металлообработка 780 19,1 37,7 28,3 370,7 22,1 
Текстильная и швейная 451 11,1 20,7 15,0 184,0 11,0 
Химическая 179 4,4 «, 7 5,1 132,5 7,9 
Горнодобывающая 237 5,8 7,8 5,9 49,5 8,0 

Лесопиление—старейшая отрасль промыш-
ленности II . , поставляющая для экспорта теса-
ный лес, доски для упаковочных ящиков, 
стойки для шахт и пр. , но главная роль при-
надлежит производству древесной массы, цел-
люлозы, бумаги и искусственного шелка . 
Продукция бумаги увеличилась за последние 
30 лет в 7 раз , достигнув 410 тыс. m (1937)— 
19% бумаиеной продукции капиталистич. мира. 
Продукция древесной массы—1 млн. m, а цел-
люлозы—435 тыс. m (т. е. соответственно ок. 
14% и 4% мировой продукции). Все эти про-
изводства сосредоточены, гл. обр., в районе 
Осло-фьорда, в вост. части Юясно-приморского 
района и отчасти во внутренних долинах (Хёне-
фосс). Пищевкусовые предприятия в значитель-
ной мере разбросаны по стране. Больше всего 
их в Осло, Боргсно, Тронхоймо и Ставангоро. 
Рыбоконсервная и молочноконсервная пром-сть 
имеют экспортное значение. В металлургии, 
и металлообрабатывающей промышленности 
выделяются своим крупным значенном элек-
трометаллургии. производства, работающие 
на гидроэнергии и, главным образом, на при-
возном сырье: выплавка алюминия (23 тыс. m 
в 1937 — 5% мирового производства), ферро-
сплавов (134 тыс. m в 1936), цинка (41 тыс. m 
в 1937). Главные центры электрометаллургии: 
Кристиансанн (в Южно-приморском районе), 
Одда, Вадхейм и Согндаль (в фьордах запада). 
Прочая металлургия играет небольшую роль 
(годовая выплавка чугуна в 1936 32,7 тыс. т , 
меди—8 тыс. m). Машиностроение работает на 
внутренний рынок. Выделяется судостроение, 
сосредоточенное в районе Осло-фьорда, в Кри-
стиансанне и на западе—в Бергене и Трон-
хейме. В химической промышленности глав-
ную роль играют производства взрывчатых 
веществ, красок, спичек и электрохимического 
производства азотистых удобрений. Главные 
центры химической пром-сти: Рьюкан, Нутод-
ден, Лиллестрём, Фредрикстад, Арендаль. Тек-
стильная пром-сть имеет чисто местное значе-
ние. Горнодобывающая пром-сть играет скром-
ную роль в связи с бедностью Н. ископаемыми. 
Добываются в небольших количествах желез-
ная руда в Киркецесе (718 тыс. то в 1937), 
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пириты (1 млн. т\ месторождения Сулительма 
и Фольдален), медь (Сулительма и Рёрос), 
никель, цинк, серебро, молибден. Разрабаты-
ваются месторождения строительных материа-
лов—камня, гранита, мрамора. На о-ве Сваль-
бард добывается каменный уголь (780 тыс. m 
в 1937). 

Сельское хозяйство. Природные условия (го-
ристость, каменистость почвы, северное место-
положение) крайне ограничили в Норвогии 
пригодную для распашки площадь и привели 
к преобладанию в сельском хозяйстве ското-
водства. Всего 2,7% площади И. (8,4 тыс. км2 

в 1937) занято под пашней и 0,6%(1,9тыс. кмг)— 
под пастбищами. Д л я классовой структуры 
с. х-ва И. характерен относительно высокий 
удельный вес мелкого и парцеллярного кресть-
янского землевладения,которому противостоят 
кулащшо и кругшокапиталистич. хозяйства. 
Владения до 5 га, составляя 80,0% всех хо-
зяйств, занимают 33,4% с.-х. площади П. 
Хозяйства св. 10 га (7%) занимают 41,4% пло-
щади, в т . ч. хозяйства св. 30 га (0 ,5%)—8,6%. 
Крупные хозяйства сосредоточены преимуще-
ственно на Ю.-В. и в обширных долинах Вост,-
горного района. Капиталистич. развитие с. х-ва 
П. ведет ко все усиливающейся дифференциации 
крестьянства, к усилению удельного веса полу-
пролетарских и бедняцких слоев за счет разо-
рения мелких и средних хозяйств. Задолжен-
ность с. х-ва все растет; по преуменьшенным 
подсчетам, в 1930 она составляла 1,8 млрд. 
крон. Одни проценты, выкачиваемые из с. х-на 
финансовым капиталом, составляют ежегодно 
90 млн. крон. Другим бичом мелкого кресть-
янства является подоходный налог, взимаемый 
в большинстве общин в размере 15—20% до-
хода. В результате задолженности происходит 
массовая принудительная распродажа земель 
неисправных должников (с 1920 по 1929 про-
дано с молотка 22,4 тыс. владений, а лишь за 
два кризисных года 1931—32—12,4 тыс.). Эти 
земли перешли к крупным капиталистическим 
хозяйствам и к банкам. В связи с этим растет 
земельная аренда (по переписи 1929, насчиты-
вается ок. 15 тыс. арендаторов). Большинство 
разоряющихся крестьян превращается в бат-
раков (92,8 тыс. в 1929) либо уходит на фаб-
рики; часть эмигрирует. Существует особая 
категория батраков («хусмены»), получающих 
от землевладельца в пользование клочок земли 
и отрабатывающих в его хозяйстве 3—4 дня 
в неделю. Экономическое пололсение хусменов 
особенно тяжелое. Бедность и невозможность 
просуществовать одним лишь сельским х-вом 
вынуждает 50% хозяев заниматься еще под-
собными промыслами (лесным, морским), а для 
30% мельчайших землевладельцев занятие 
сельским х-вом само является лишь подсобным. 
Развитие аграрного кризиса и наступление 
буржуазии на трудящихся обострили классо-
вую борьбу в норвежской деревне. Возникли 
стихийные выступления против принудитель-
ных распродаж земли, серьезные стачки лесо-
рубов на востоке и бурные выступления рыба-
ков на севере (1927, 1931,1933). Соответственно 
дифференциации хозяйств их аграрно-техни-
ческий уровень неодинаков. В кулацких и 
крупнокапиталистич. хозяйствах широко при-
меняются механизация с.-х. работ и химич. 
удобрения. Бедняцкие хозяйства пользуются 
лишь сохой и заступом. 

Животноводство—главная отрасль сельского 
х-ва П. , развившаяся за последние 60—70 лет 

в связи с тем, что земледелие страдало от кон-
куренции более дешевого заокеанского хлеба. 
Преобладаетмолочное скотоводство. За послед-
ние десятилетия усилилось также разведение 
мелкого скота, свиней и птиц. В 1937 в Н. на-
считывалось: крупного рогатого скота—1.343 т. 
голов, овец и коз—2.274 тыс., свиней—445тыс., 
лошадей—189 тыс., птицы—3.481 тыс. Живот-
новодство сосредоточено в долинах и на скло-
нах гор Восточно-горного района и на при-
брелшых равнинах в юж. и зап. части II. Живот-
новодство и птицеводство полностью покрывают 
внутреннюю потребность в мясо и молочных 
продуктах и дают на экспорт небольшое коли-
чество сыра, масла, консервированного молока 
и яиц. I? Н. созданы, по Примеру Дании, с.-х. 
кооперативы, снабжающие своих членов инвен-
тарем, химич. удобрениями и кормами, перера-
батывающие на своих молочных заводах про-
дукцию своих членов и сбывающие на рынке 
масло и сыр. Как и в Дании, эти кооперативы 
находятся в руках кулацких хозяйств и тесно 
связаны с банками. 

Пахотные земли заняты, гл. обр., сеяными 
травами и разными кормовыми культурами— 
69% посевной площади (1937) . 'Под овсом 
находится 10,1% посевной площади, под ячме-
нем—7,1%, картофелем—6,1%, пшеницей— 
3,8% и рожью—0,7%. Посевы пшеницы сосре-
доточены на юге, в районе Осло-фьорда, и в рай-
оне Тронхейма, а ячменя—в долинах Вост.^ 
горного района и в Зап.-приморском. Фрукты 
разводятся в долинах юго-востока и в нек-рых 
фьордах юго-запада. Земледелие Н. удовле-
творяет только часть потребности страны в 
зерновых: по пшенице—лишь на 20%, по 
ржи—на 8%, по ячменю—на 82%. 

Лесное хозяйство. Леса занимают в Норвегии 
7,5 млн. га—23,1% территории страны. Около 
70% лесов Норвегии—хвойные (сосна и ель), 
остальные—лиственные. Удобство расположе-
ния лесных массивов Н., сосредоточенных, 
главным образом, на востоке, заключается в 
том, что они пересекаются многочисленными ре-
ками, текущими к Скагерраку и Осло-фьорду. 
Это облегчает и удешевляет доставку леса к 
местам его переработки и к экспортным гава-
ням.. К тому лее порты Н. не замерзают, позво-
л я я вывозить лес и зимой. 80% всех лесов 
находится в частной собственности: 38% при-
надлежит крупным лесопромышленным фир-
мам и 42%—отдельным крестьянам. Государ-
ству принадлежит 14% лесной площади и общи-
нам—6%. По данным лесных переписей, лесные 
запасы исчисляются в 322,6 млн. м3. Годовой 
прирост—10,5 млн. м3 (3,2%), вырубается 
же ежегодно в среднем 10—12 млн. м3. Та-
ким образом, происходит постепенное обезле-
сение страны. 

Рыболовство и морские промыслы. Огромное 
протяжение береговой линии и рыбные богат-
ства Норвелсского моря определяют крупное 
значение рыболовства и морских промыслов 
в хозяйственной лсизни Н. Среди рыбаков 
сильно выражено классовое расслоение. Боль-
шая часть самодеятельного населения, заня-
того в рыболовство и морских промыслах,— 
самостоятельные рыбаки (63,2%). Однако они 
зависят от рыботорговых предприятий в Бер-
гене, Тронхейме, Хаугесунне, Олесунне и 
Кристиансунне. Есть и крупнокапиталистиче-
ские рыбопромышленные предприятия, в ко-
торых сосредоточено 7,5 тыс. наемных рабо-
чих. Рыболовный флот Н. состоит из 25 тыс. 
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моторных судоп и лодок, 350 пароходов и 55 тыс. 
весельных и парусных лодок (1936). Рыбная 
ловля происходит преимущественно зимой, 
многие из рыбаков заняты летом в своих кре-
стьянских х-вах на материке и только зимой 
переходят во временные рыбачьи поселки 
(фисковеры) на островах. В Северной Н. преоб-
ладает лов трески (ок. 50% всего рыбного лова), 
в Средней—сельди (25% всего лова), а к югу от 
Ставангера—макрели, шпрот и омаров.Рыболов-
ные порты и центры рыбоконсервной пром-сти 
сосредоточены, гл. обр., в Зап.-приморском 
районе, отчасти на С. и в районе Осло-фьорда. 
Крупное значение в морских промыслах Н. 
играет китобойный промысел (45—65% миро-
вого боя), в высокой степени механизирован-
ный и монополизированные! (картель объеди-
няет 20 акц. обществ). Продукция 1937 — 
15,9 тыс. китов па сумму 81,7 млн. крон; 98—99% 
продукции падает на моря Юлшого полушария. 

Экономико-географические районы: В о с -
т о ч н о - г о р н ы й—район лесного промысла, а 
также молочного скотоводстпа и земледелия, 
занимает широкую полосу (150—200 км) вост. 
склонов покрытых лесом горных массивов 
Юж. Скандинавии. Леса района составляют 
"/« лесной площади Н. Населепие района со-
средоточено б. ч. в долинах, где занимается 
земледелием (посевы ячменя, ржи, овса), мо-
лочным скотоводством и сыроварением, руб-
кой, перевозкой и сплавом леса. Городов в 
районе мало, валшейшие из них: Рёрос—ста-
рый центр добычи меди, Отта, Лиллехаммер, 
Йёвик, Хёнефосс — центр целлюлозной про-
мышленности. — Р а й о н О с л о - ф ь о р д а— 
экономически валшейший в Н. район промыш-
ленности, сельского х-вй и торговли, хозяйст-
венному развитию к-рого благоприятствовали: 
а) сравнительно плодородные почвы; б) мягкий 
климат, благоприятный даже для пшеницы и 
фруктов; в) непосредственный выход к морю 
и обилие удобных гаваней; г) пересечение рай-
она реками, связывающими его с лесными мас-
сивами. 20—22% площади района находится 
под обработкой. Здесь сосредоточены наиболее 
крупныо в И. хозяйства капиталистич. типа. 
Возделываются: пшеница, ячмень, фрукты, ово-
щи. Развито молочное скотоводство и сырова-
рение. Основным центром района является 
г. Осло—столица Н. и ее важнейший но импор-
ту порт—с металлургическими, текстильными, 
маслобойными и полиграфии, предприятиями. 
В прочих городах района—Драммене, Нутод-
дено, Сарпсборге, Рыокане и др. — сосредото-
чено производство электроэнергии, электрохи-
мическая и бумажно-целлюлозная промышлен-
ность. Ларвик — крупный рыболовный порт; 
Сандефьюр и Тёнсберг—базы китобойного про-
мысла. — Ю ж н о - п р и м о р с к и й индустри-
ально-аграрный район, с наибольшим удель-
ным весом бедняцких крестьянских хозяйств. 
Занимает крайний юг Норвогии—от г. Шиэна 
до Ставангер-фьорда. Здесь сеется овес, разво-
дится скот. В восточной части района—-леса. 
На южном побережьи мелкий морской промы-
сел. Главный центр района—порт Кристиан-
санн с судостроительными верфями, алюминие-
выми заводами, лесопильными и бумалсными 
фабриками, работающими на гидроэнергии. 
В г. Арендале—деревообрабатывающая и элек-
трохимическая пром-сть. В районе добываются 
никель и молибден. Восточная часть этого 
района (фюльке Вес/г-Агдер и Ост-Агдер) дава-
ла наибольший в Н. процент эмиграции.—3 а -

п а д н о - п р и м о р с к и й р а й о н . В эконо-
мике района ведущую роль играет рыболов-
ство и рыбоконсервная пром-сть, развитые 
вдоль всего побережья и на шхерах. Лесной 
промысол играет здесь второстепенную роль, 
т. к . леса были хищнически вырублены еще 
в 17—18 вв. IIa общем фоне рыбопромышленной 
специализации района выступают отдельные-
промышленные центры и с.-х. пятна. Большое 
значение имеет иностранный туризм, особенно, 
в фьордах. Будучи наиболее связан с морем, 
район является валшейшим и старейшим в: 

Рыбачьи суда у берегов Нор вегии. 

Н. по развитию морской торговли. Основные 
центры района: Берген — гл. центр рыбной 
торговли Н. (сельдь и треска, консервы), 
второй после Осло порт по ввозу; имеет рыбо-
консервные, судостроительные, трикотажные и 
мукомольные предприятия; Ставангер—торго-
вый и рыболовный порт, центр засолки сельди, 
рыбоконсервной нром-сти и судостроения ; Трон-
хейм— торговый и пром. центр с судострои-
тельной, машиностроительной, металлообраба-
тывающей, кожевенной и пищовой пром-стью. 
Мелсду Тронхеймом и Бергеном лежат 2 пале-
ных рыболовных порта—Кристиансунн и Оле-
сунн. В городах Одда и Вадхейм—электроме-
таллургические и электрохимические пред-
приятия. В районах крупнейших фьордов 
(Тронхейм-фьорд, Согне-фьорд, Хардангер-
фьорд, Нур-фьорд, Бокн-фьорд) значительную 
роль играют земледелие и лсивотноводство. На 
пригодных для обработки участках сеют яч-
мень, пшеницу, овес, разводят картофель; мос-
тами развито плодоводство. Горы и фьельды, 
окружающие фьорды и примыкающие к при-
брежной полосе, используются для выпаса ско-
та.—С е в е р н ы й р а й о н расположен боль-
шей своей частью в полярном поясе. В гористых 
частях и на крайнем севере района—пустын-
ная , хозяйственно мало освоенная территория; 
вдоль побережья и на островах развиты рыбо-
ловство и морские промыслы. В долинах Нор-
ланда и Тромсё сеют ячмень и картофель. 
Скотоводство развито отчасти на пастбищных, 
отчасти на рыбных кормах (мука из сушеной 
рыбы). В Финмаркено, кроме рыболовства, раз-
виты охота на морского зверя, пушной промы-
сел и оленеводство (гл. обр. , среди лопарей). 
В Тромсё, на Лофотенских о-вах и в Финмар-
кене имеются месторождения железной руды, 
в Нурланне—меди, серебра и. цинка. Центр 
лселезорудной пром-сти—Киркенес (в Финмар-
кене)—1,5 тыс. рабочих. Важнейшие города— 
Тромсё, Гаммерфест, Бодё—служат торговыми 
и рыболовными портами. Порт Нарвик, соеди-
ненный электрич. лс. д. со шведскими железо-
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рудными районами Кируной и Елливаре, экс-
портирует добываемую в последних руду. 

Транспорт. По тоннажу своего торгового фло-
т а (4,6 млн. m в 1938) Норвегия занимает 4-е 
место в мире после Великобритании, Соединен-
ных Штатов Америки и Японии (немногим усту-
п а я последней). Значение эксплоатации морско-
го флота для экономики Н.определяется круп-
ными доходами от перевозочных операций 
за границей (510 млн. крон в 1936). Большая 
часть флота Н. принадлежит отдельным судо-
владельцам или многочисленным мелким акцио-
нерным обществам, владеющим 1—3 судами. 
Имеется и несколько крупных акционерных су-
доходных компаний: Wilhelmsen (тоннаж—св. 
V, млн. m), Tredolsen, Amerikl in je и Bergenske. 
Около 70% норвежского флота составляют 
трамповые суда—«бродяги», фрахтуемые на от-
дельные рейсы (перевозка леса из Скандинавии 
и Финляндии в Англию и угля в обратном на-
правлении, перевозка нефти из Мексики и Юж. 
Америки, фруктов из Центр. Америки, хлеба 
из Аргентины и т. п.). Около 20% флота занято 
в регулярных заграничных рейсах и ок. 10%— 
в регулярных рейсах каботажа. Внешне-тор-
.говый морской грузооборот Н. значителен 
в связи с развитием импорта и экспорта и на 
75% обслуживается собственным флотом. Кабо-
тажное судоходство уступает внешне-торго-
вому, но играет большую роль во внутренней 
жизни страны. 

Железнодоролгный транспорт развит в П. 
относительно слабо. При общей протяженности 
ж . д. в 3.998 км (1938) густота ж.-д. сети всего 
12,3 км пути на1.000 км" площади (в Швеции— 
41, в Швейцарии—146). Железные дороги Н. 
на 91.5% принадлежат государству и на 8,5%— 
частному капиталу. Из всей ж.-д. сети элек-
трифицировано 365 км (9%). Длина безрельсо-
вых дорог—40,2 тыс. км (1937). Число автомо-
билей в Н.—79,8 тыс. (1938). Авиалиниями об-
служено побережье Н. и ее связь с Данией. 
Роки Норвегии имеют, главным образом, 
сплавное значение. 

Внешняя торговля. Наличие в Н. развитой 
деревообрабатывающей, электрометаллургиче-
ской и электрохимической пром-сти обуслов-
ливает преобладание полуфабрикатов в выво-
зе—64,4% в 1937 (древесная масса и бумага— 
20,9%, металлы и минералы в обработанном 
виде—19,2% и пр.—18,3%). Благодаря разви-
тию рыболовства высок удельный вес в экс-
порте рыбы, рыбных продуктов и рыбьего 
ясира—19,3%. Недостаточное развитие в Н. 
машиностроения и текстильной пром-сти, а 
также бедность ее минеральным топливом, 
сырьем и продовольствием вызывают необхо-
димость импорта как готовых изделий (маши-
ны, суда, автомобили и пр.), так и минерально-
го топлива и сырья (угля, бокситов, цинковой 
руды и пр.), металлов (сталь, прокат, медь) и 
продовольствия. Ввоз средств производства 
составил в 1937 84,4% импорта Норвегии, ввоз 
средств потребления—15,6%. На Великобрита-
нию падает 24,6% импорта Н. и 28,6% экспорта, 
на Германию — 1 6 , 4 % импорта и 13,1% экс-
порта. За ними следукЛг США и Франция. 

Неизменная пассивность торгового баланса 
Н. перекрывается доходами от эксплоатации 
норвежского флота за границей, а также дохо-
дами от иностранного туризма. Торговля СССР 
с Н. осуществляется на основании торгового 
договора от 15/Х 1925. В 1937 импорт в Н. из 
СССР составил 15,3 млн. крон, экспорт из Н. 

Т а б л . 3. — Д и н а м и к а о б о р о т о в в н е ш н е й 
т о р г о в л и Н. (в млн. крон). 

Годы Ввоз Вывоз Сальдо 

1.072 7S2 -820 
«90 6В8 — 122 
б«а 657 -108. 

1934 . 787 678 -169 
825 G05 -220 
92R С85 -241 

1.292 823 -469 

в СССР—1,2 млн. крон. Удельный вес Н. в экс-
порте СССР невелик—-1%,а в советском импор-
те еще меньше—0,2%. 

Государственные финансы и денежная система. 
Доходная часть государственного бюджета Н. 
(528,8 млн. крон в 1938—39) на 88% состоит 
из налоговых поступлений, гл обр. косвенных 
(акцизы, таможенные пошлины); подоходно-
имущественный налог дает лишь 24% бюджета, 
а налог на роскошь — всего 0,8%. Прочие 12% 
доходов покрываются, главным образом, зай-
мами. В расходной части бюджета обращает 
на себя внимание дефицит гос. предприятий, 
покрываемый за счет налогоплательщиков. 
Расходы на вооружение составляют ок. 52 млн. 
крон, содержание церкви — 4,1 млн. крон, 
просвещение-—60 млн. крон. Государственный 
долг Норвегии составляет (1938) 1.471 млн. 
крон, в том числе 082 млн. крон внешней 
задолженности (Англии, Соединенных Штатов 
Америки, отчасти Швеции). Денежна « единица 
в Норвегии (общая со Швецией .и Данией)— 
крона, равная по паритету 0,4032 г чистого зо-
лота (по курсу на 1/1. 1939=51,7% паритета); 
делится на 100 эров. А. Доброе. 

I V . Исторический очерк. 

Средние века. Археологические раскопки 
доказывают обитание человека каменного века 
более чем за 2.000 лет до хр. э. в западной 
и южной части современной Н. Раскопки брон-
зового века за 1.500—1.000 до хр. э. гово-

Ёят о сравнительно высокой ступени развития. 

1олее поздние находки дорогой утвари, золо-
тых вещей и проч. позволяют уже предпола-
гать наличие классовых (м. б. рабовладельче-
ских) отношений и имущественной дифферен-
циации. Первое упоминание о Н. встречается 
у географа Пифея Массалийскогоза350лет до 
хр. э. В первые века хр . э. в H. нахлынули пле-
мена, родственные другим герм, племенам (анг-
лам, датчанам и др.), населявшим Сев. Европу. 
Они стояли на ступени родового быта (хотя, 
возможно, и включавшего уже нек-рые эле-
менты рабства), к-рый лишь очень медленно, 
к 8—9 вв., начал уступать место первичным клас-
совым отношениям: выделению из рядов сво-
бодных общинников родо-племенной аристо-
кратии—«ярлов». В это время географические 
и социальные условия способствовали широ-
кому развитию торгово-грабительских и коло-
низационных морских походов «викингов» (см. 
Норманны). Норвежские племена до 9 в . не 
были объединены и группировались в неболь-
шие догосударственные образования—фюльке, 
сливавшиеся затем в более крупные союзы— 
тинги (собственно собрания народа, свобод-
ных членов нескольких фюльке) и рике (неболь-
шие княжества или «королевства»). При раз-
ложении родового строя начальники племен— 
хевдинги—становились правителями фюльке и 
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рико; они же выступали в качестве организа-
торов торгово - разбойничьих походов, обра-
щая военнопленных (в нек-рых случаях и лич-
ных слуг и должников) в рабов. Торговые посел-
ки на поберелсьи страны, откуда организовы-
вались походы викингов, естественно стано-
вились укрепленными центрами крупных пле-
менных объединений—рике. В 9 в. образова-
лось несколько таких объединений: Ранрико , 
Ромерике, Рингарике , Р у г а л а н н , Хордаланн, 
Халогаланп. Свободное население—холдеры, 
бондеры и тегнар—постепенно попадало в поли-
тич. зависимость от ярлов и князьков . Однако 
эта зависимость в Н.не приняла того феодально-
сеньориального характера , к-рый к этому вре-
мени уже создавался в Дании и других странах 
Европы. Средневековой II. не знакома кре-
постная зависимость крестьянства. Крестьяне 
в подавляющем большинство оставались не 
только лично-свободными, но и полноправны-
ми земельными собственниками. 

Борьба различных ярлов и ховдингов за пре-
обладающее положение на побережьи Н. при-
вела во второй половине 9 в. к образованию в 
наиболее развитой части II . , в Вестфолдо, госу-
дарства Хллфдана Чорного, объединившего не-
сколько фюльке. Он сумел расширить свою 
власть до Сонгне. Его ci.ni, король Гаральд Хор-
фагер, т. е. Прекрасноволосый (умор в 930), 
положивший основание династии Хорфагеров, 
объединил под своей властью всю страну до 
Тронхейма. Династия Хорфагеров боролась за 
собирание Н. под властью развитого Вестфол-
да, сопровождавшееся, с одной стороны, мас-
совой эмиграцией старой родопломенной зна-
ти, с другой—образованием нового господст-
вующего слоя в лице назначаемых королем 
правителей районов (гирсаров и лсндорменов), 
а затем, с 11 в . , и христианского духовенства. 
Сын Гаральда, Эрик Блудокс, т. е. Кровавая 
секира (930—934), убив своих братьев, укрепил 
центральную власть и усилил налоги. Его 
племянник, Хокон или Гакон Добрый (935— 
961), опираясь на крестьянские массы, кото-
рым он обещал восстановление демократиче-
ских вольностей и облегченно налоговых тягот, 
прогнал Эрика Блудекса , но вскоре он вызвал 
против себя возмущение в народе попыткой 
обратить его в христианство. По примеру 
прежних Хорфагеров, Хокон Добрый проводил 
политику централизации управления, унич-
тожения мелких князьков и ярлов . Позлее, 
при его преемниках, эта политика получила 
на нек-рое время поддержку со стороны хри-
стианской церкви, окончательно, после долгой 
борьбы, введенной в Н. в начале 11 в. коро-
лями Олафом Трюгвоссоном (995—1010) и Ола-
фом Святым Гаральдсоном (1015—1030). По-
следнему пришлось вести непрерывную борьбу 
против ховдингов, ярлов (звание я р л а при 
Олафе Святом в результате борьбы было уни-
чтолсепо в старом смысле и стало обозначением 
высшей придворной должности) и их датских 
союзников. В 1028 Олаф Святой вынужден был 
искать убежище у Ярослава Мудрого. Сосед-
няя мощная Дания , поддерлсивая в своих ин-
тересах децентралистские стремления хевдин-
гов и ярлов, заняла норвежскую территорию 
Вик, а датский король Канут Великий даже 
был одно время (1028—35) королем норвеж-
ским. Господство Дании было особенно тяже-
лым для Норвегии, и крестьянские массы, бо-
ровшиеся раньше против Хорфагеров, призвали 
сына Олафа Святого, Магнуса (1035—47), вы-
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ступившего в качестве освободителя страны от 
иностранного ига. 

При последующих королях из династии Хор-
фагеров Норвегия укрепляется как самостоя-
тельное государство. Норвежские короли стали 
далее совершать походы в Данию. Они отобра-
ли обратно Вик. Магнус Барфуд (1093—1103) 
покорил Исландию, его преемник Сигур Иер-
салфар (1103—30) совершил крестовый поход 
на Восток. Это был период наибольшего внеш-
него могущества Норвегии. После смерти Си-
гура Иерсалфара единство страны стало рас-
падаться. Наследственные (с начала 11 вока) 
лендермены, придворные, ставшио при помощи 
королей крупными зомельными собственниками, 
представители старой знати пытались освобо-
диться от опеки центральной государственной 
власти. Их союзником стала католич. церковь, 
превратившаяся за сто лет в могущественный 
политич. и экономич. фактор. Она воспользова-
лась борьбой мелсду сыновьями Сигура Иерсал-
фара для укрепления своей власти. В 1152 
было организовано самостоятельное Нидарос-
ское (Тронхеймское) архиепископство, вскоре 
выдвинувшее теорию примата духовной власти 
над светской. Королевская власть стала пред-
мотом борьбы между отдельными группами 
знатных родов. Главе одного из них, Эрлингу 
Шакке , удалось с помощью церкви закрепить 
королевскую власть за своим сыном Магнусом 
(1162—84), обезопасив себя от датчан отдачей 
им снова провинции Вик. Северные хевдинги, 
опасавшиеся гегемонии Вестфолда, демокра-
тические элементы городов, страдавшие от 
гнета монополизировавших торговлю королев-
ских лендерменов, отчасти крестьяне подняли 
восстание под руководством Сверре. Партия , 
к-рую возглавил Сверре, биркобейнеры, т . е. 
березолапотники, представляла интересы низ-
ших дворянских слоев и свободного населения 
и противилась попыткам введения развито-
го феодального строя по примеру Дании и Анг-
лии; в кровопролитных схватках она разбила 
баглеров — партию знати и церкви, отняла 
у датчан Вик. Ставший королем Сверре (1184— 
1202), построив свою власть на чисто военной 
организации, вернул свободному крестьянству 
земли, захваченные знатыо, восстановил ста-
ринные народные демократические институты 
(тинги), издал новые законы, направленные 
против попыток церкви и знати монополизи-
ровать торговлю. При преемниках Сверре, его 
внуке Хоконо Хоконеоне (1217—63), правнуке 
Магнусе Хоконсоне (1263—80) и двух сы-
новьях последнего, Эрико (1280—99) и Хоконе 
(1299—1319), королевская власть в своей борь-
бо против церкви и знати продолзкала опи-
раться на низшио слои дворянства, на нек-рую 
часть крестьянства и свободного городского 
населения. Магнус Хоконсон, введший общее 
законодательство для всей Н. , между прочим 
упорядочил наеледствонность королевской вла-
сти, установив принцип назначения королем 
себе преемника при жизни и лишив, т. о., знать и 
духовенство возможности использовать в своих 
интересах борьбу претендентов после смерти 
короля . Король Хокон Магнусон упразднил 
должность лендерменов, успевших стать круп-
ными землевладельцами, уничтолсив, т. о. , про-
мелсуточное административное звено между цен-
тральной властью и свободным крестьянством. 
Однако при этих королях , преемниках Сверре, 
при дворе выделяется новое дворянство, эко-
номически опирающееся не на владение земель-

01 
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ной собственностью, а на торговлю, на доходы 
от внешней торговли, т. е. от ввоза необходимого 
Н. зерна ивывозарыбы. Однако мощный Ганзей-
ский союз (см. Гапза), захвативший в это время 
торговлю на ссверо Европы, подчинил в конце-
концов своему влиянию и внешнюю торговлю 
Н. ; это не дало возможности крепко обосно-
ваться в стране новому дворянству, и сама Н. , 
ослабленная гапзейцами, вскоре стала объек-
том борьбы менаду своими более сильными со-
седями—Швецией и Данией, соперничавшими 
за политическое преобладание на Балтике. 
Вначале получила преобладание Швеция. По-
сле смерти упомянутого вышо Хокона Магну-
сона престол, за отсутствием прямых наслед-
ников, перешел к его родственнику по мате-
ри, шведскому королю Магнусу Эриксону 
(1319—43). Это знаменовало подчиненно Нор-
вегии влиянию Швеции. Внук Магнуса Эрик-
сона Олаф стал королем Норвегии, Швеции 
и Дании. 

Господство Дании. В 1397 в Кальмаре была 
закреплена личная наследственная уния всех 
трех скандинавских государств, служившая 
выражением гегемонии Дании в Скандинавии 
(см. Калъмарская уния). П1веции вскоре уда-
лось освободиться от датской гегемонии, ноболсе 
слабая Н. подпала надолго под опеку Дании. 
Последпой в этом помогали ганзейцы, полу-
чившие взамен ряд торговых привилегий в Нор-
вегии. В Н. насаледается датское чиновниче-
ство, датские купцы получают монопольное 
право торговли хлебом с Н. , датские короли 
конфискуют в пользу короны земли норвеж-
ских дворян (а после реформации и церковные 
земли), физически истребляются старые нор-
вея{скио дворянские роды, насаждаются дат-
ский язык и закон, идет жестокая расправа 
с малейшими проявлениями борьбы за неза-
висимость. Только церковь сохранила кое-
какую самостоятельность. Подлинным борцом 
в 15—-Iß вв. против датского господства (за со-
хранение мелкого крестьянского землевладе-
ния, против монополий и прерогатив ганзейцев, 
датского короля, датских чиновников) остава-
лось норвежское крестьянство. Ужо в 30-х гг. 
15 в. восстание шведского крестьянства, руко-
водимого ЭнгольброктомЭнгельбректсоном, пе-
рекинулось в Н. В 1436 населенно Ромерике и 
Вика под руководством Амунда Сигурсона под-
нял осьпротив датских чиновников, требуя при-
менения старого норвежского права и выбора 
чиновников вместо назначения их Копенгаге-
ном. В 1501—07 поднялась новая волна вос-
станий против датчан в Вестланде, Сунмерре, 
Согно, Фоссе и Хорландо под руководством 
Кнута Альфсона, получавшего помощь от швед-
ских повстанцев. Датский парламент постано-
вил тогда (1530) упразднить независимость Н. , 
превратив ее в датскую провинцию, управляе-
мую штадголдером в Бергене. 

К началу 17 в . заролсдение в Европе капита-
листических отношений и рост мировой тор-
говли оказали заметное влияние на характер 
экономики, а вместо с том и общественных дви-
жений в Н. Норвеи{Ские естественные богат-
ства, как строевой лес, медь, серебро, втяги-
вают страну в торговый оборот с Англией, Фран-
цией и Голландией. Растет значение портовых 
городов, растут доходы буржуазии от корабле-
строения, лесопильного, горного дела и пр. 
IIa крестьянство возлагаются новые повин-
ности по доставко леса в порты, работы на каме-
ноломнях и копях. Нарождающаяся местная 

буржуазия сращивается с датским чиновниче-
ством, образующим господствующий слой в 
стране, и при его поддериске стремится оттес-
нить крестьянство от непосредственного обмена 
в торговых городах. Дания, политическое влия-
ние к-рой в это время в сев.-вост. Европе начи-
нает падать, расплачивается за неудачное со-
перничество сШвециой норвежскими'территори-
ями Йемтланд, Герьёсдален и Бохуслен (1045). 
Возобновляются выступления крестьянства 
против датского реяшма и его норвежской экс-
позитуры—торговой буржуазии, начиная, т. о., 
приобретать черты национального двюкения. 
Отступление Дании перед Швецией ко второй 
половине 17 в. повлекло за собой ослабление 
датского влияния в стране и дало начало пере-
ориентации норвенсской торговой буржуазии 
на Швецию. Созданное в 1028 собственное нор-
вежское войско, о т р а л т я , с одной стороны, 
настроение крестьянства, с другой,—настрое-
ния бурлсуазных кругов, мечтающих о союзе-
с более сильной Швецией, становилось все 
более ненадежным для Дании. 

Одновременно ход самой датской истории 
(см. Дания, Исторический очерк) оказывал ко-
свенно глубокое влияние на социальный строй 
Норвегии. Датскоо правительство, нуждаясь 
в деньгах для ведения своих неудачных войн, 
стало практиковать широкую распродаясу ко-
ронных земель. В 1001—62 корона продала зем-
ли на '/2 млн., в 1670—77 на 11/2 млн. талеров. 
Эти земли по преимуществу попали в руки нор-
везкекой торговой буржуазии, создавшей на них 
лесопильные промыслы. В дальнейшем, начи-
ная с 80-х гг. 17 века, корона, распродав 
свои крупные, расположенные у рек и моря 
угодья, приступила к продажо отдаленных от 
судоходных рек мелких участков, арендуе-
мых крестьянами. Покупателями этих уча-
стков являлись сами норвежские крестьяне. 
Король Фредерик IV за период 1720—30 про-
дал крестьянам хуторов на Vu млн. талеров. За 
100 лет (1658—1700) число крестьян-собствен-
ников в Гудбрансдало увеличилось с 600 до 
1.430, в Хсйдемарке—с 200 до 1.000, в Роме-
рике—с 118 до 800. Во всей Норвегии в 1000 
насчитывалось 1.300 крестьян-собственников и 
40.000 арендаторов, а через сто лот крестьяне-
собственники составляли уясе 59.000 чел., 
а арендаторов было уже только 31.000. Это 
формирование с конца 17 в. широкого слоя 
мелких собственников среди норвежского кре-
стьянства способствовало дальнейшему уси-
лению его борьбы против чуясеземного чинов-
ничества и своей торговой буржуазии, высту-
павшей против демократических элементов 
страны в союзо попеременно то с Данией, то 
с Швецией. Так называемые войны стриларей 
(стрилоркрнген) 1705—67, представлявшие со-
бой борьбу бедного рыбацкого и рабочего 
населения бергенского амта против усиления 
эксплоатации бурясуазией и роста цен (причем 
норвежские солдаты отказались выступать 
против стриларей), «дело Лофтуса», руководив-
шего в 1782—90 широким крестьянским дви-
жением против датского чиновничества и бер-
генской буржуазии, широкое сектантское дви-
жение Хауге (хаугианер) на рубеже 18 и 19 вв., 
направленное против официальной церкви и 
датского владычества,—все это явилось раз-
личными формами растущего классового и одно-
временно национального двюкения норвеж-
ского крестьянства, городской мелкой буржуа-
зии и зачаточных пролетарских элементов. 
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Своеобразные черты социально-экономиче-
ского развития Н. в Средние века и итоги этого 
развития к началу новой капиталистической 
эпохи могут быть резюмированы словами Эн-
гельса: «в Норвегии мелкоо крестьянство и мел-
кая буржуазия с небольшой примесью средней 
буржуазии... есть нормальное состояние обще-
ства в течение многих столетий... Вследствие 
Ьвоей изолированности, а также вследствие 
природных условий страна отстала.. . Порвелс-
ский крестьянин никогда не был крепостным, 
и это дает всему развитию,—подобно тому, 
как в Кастилии,—совсем другой фон» ( М а р к с 
и Э н г е л ь с , Сочинения, том XVI , ч. 2, 
стр. 74). 

Последняя четверть 18 в. была для Н . перио-
дом экономического подъема. Войны конца 
18 и начала 19 вв. предъявили большие тре-
бования на норвелсскую руду, лес, рыбу, мор-
ской и торговый флот. Норвежская буржуазия 
все больше укреплялась как самостоятельная 
политич. сила. Именно она возглавила двилсе-
иие за национальную независимость страны, 
тяготившейся бюрократич. опекой Копенгагена; 
недовольство тялсестыо налогового обложения 
обеспечивало ей поддержку со стороны мел-
ких свободных крестьян—основы с. х-ва Н . ,— 
а также рыбаков. Восстание рыбачьего насе-
ления бергенского и других амтов Западной II. 
(«стрилеркриген») и последовавшие за ним 
отдельные волнения укрепили чувство нацио-
нального самосознания норвежского крестьян-
ства р ослабили авторитет датского владычест-
ва. Французская буряеуазная революция 18 века 
была сильным толчком для дальнейшего раз-
вития национального освободительного движе-
ния. С другой стороны, присоединение Дании в 
1800 к континентальной блокаде (см.), ли-
шившее ее всех выгод прежнего нейтрали-
тета, отразилось на хозяйственном пололсении 
Н. и вместо с войной Дании с Англией подто-
чило экономику страны, оказавшейся втяну-
той в сложный комплекс чуждых ей политич. 
взаимоотношений. 

Англия, заинтересованная в ослаблении 
Дании, поддерживала движение Н. за разрыв 
с ней, учитывая неизбеисность хозяйственной 
и политич. ориентации маленькой Норвегии 
в будущем на Англию. В самой Н. по вопросу 
о дальнейшей судьбе страны наметилось два 
основных течения: одно стремилось к устано-
влению унии с Данией на базе известной по-
литической, административной и хозяйствен-
ной автономии, другое — к полной политиче-
ской самостоятельности; лишь незначительное 
меньшинство, преимущественно зажиточное 
крестьянство и помещики граничащей со Шве-
цией Восточной Норвегии, стояло за унию 
do Швецией. 

В 1807; поело бомбардировки Копенгагена 
англ. флотом, впервые за многие века Н. полу-
чила нечто вроде собственного правительства 
в виде «временной правительственной комис-
сии»; были сделаны попытки организовать нор-
вежский отдельный банк; в 1809 было создано 
«Общество для блага Норвегии», сыгравшее 
впоследствии большую роль в борьбе против 
Швеции, в 1811 основан университет в Хри-
стиании, ставший идеологич. центром борьбы 
за независимость. В конце 1812 кризис в стра-
не обострился. Голодные годы (1808, 1809 и 
1812) и государственное банкротство привели 
к дальнейшему росту недовольства политикой 
Дании и к укреплению влияния Англии. Дания, 
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понимая, что ей не сохранить за собой Н . , 
назначила наследного принца Христиана Фре-
дерика регентом II. Но судьба Норвегии реши-
лась на полях «битвы народов» под Лейпци-
гом: союзники расплатились со Швецией за ее 
помощь против Наполеона, отдав ей Норвегию, 
в виде компенсации за потерю Финляндии, за-
хваченной Россией. Шведский наследный принц 
Карл Иоган напал на Данию и заставил ео под-
писать 14/1 1814 Кильский трактат, отдавав-
ший Норвегию Швеции. Дания из старых нор-
вежских владений удержала за собой Грен-
ландию, Исландию и Фарерские о-ва. 

ЭНдспольская конституции и уния со Шве-
цией. Известие о Кильском трактате вызвало 
взрыв возмущения в Н. В феврало 1814 на сове-
щаниях представителей норвежской буржуазии 
в Тронхейме и Эйдсволле были выдвинуты тре-
бования созыва Учредительного собрания для 
объявления Н. независимой конституционной 
монархией и для избрания короля. Учредитель-
ное собрание, открывшее свои заседания 10/IV 
1814 в Эйдсволле, состояло из 122 представите-
лей, из них 54 от деревень, 26 от городов, 
28 от армии и 4 от флота. Оно приняло кон-
ституцию Н. , названную Энгельсом гораздо бо-
лее демократической, «чем все, существовавшие 
тогда в Европе» ( Э н г е л ь с , Ответ г. Паулю 
Эрнсту, в книге: M а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т. XVI , ч. 2, стр. 73). 

По новой конституции избирательное право 
было предоставлено чиновникам, горожанам, 
владеющим домами стоимостью в 300 талеров 
серебром, крестьянам, имеющим недвижимую 
собственность и земельным арендаторам, сидя-
щим на своем участке не менее 5 лет. Предста-
вительство было распределено таким образом, 
что а/з депутатов падало на деревни и 1/„—на го-
рода. Это давало большое преимущество бур-
жуазии, ибо в концо 18 в. лишь 8,8% населения 
Н. жило в городах. Королю предоставлялось 
право объявления войны и заключения мира, 
но обложение налогами составляло исключи-
тельное право стортинга. Провозглашалась сво-
бода печати, свобода религии, отделение судеб-
ной власти от законодательной и исполнитель-
ной. Конституция предоставляла королю право 
лишь суспенсивного вото.—17/V 1814 кон-
ституция была принята, a 19/V Учредительное 
собрание избрало королем Н. присягнувшего 
конституции Христиана Фредерика. Эйдсволь-
ское собранно, единогласно принявшее новую 
конституцию, немедленно раскололось, как 
только крестьянские депутаты, голосовавшие 
вместе с буржуазией за независимость страны, 
попытались поставить вопрос об улучшении 
положения крестьян. Бюрократия и торговая 
буржуазия объединились для борьбы с ради-
кальными экономич. требованиями крестьян-
ства. Швеция попыталась силой навязать стра-
не Кильский трактат, отвергнутый Эйдсволь-
ским учредительным собранием. 17/VII 1814 
шведские войска вступили в II. Однако после 
нескольких стычек шведский наследный принц 
Карл Иоган, не нселая обострять отношения 
с II . , имея перед собой перспективу борьбы 
с сильной «легитимной» оппозицией в самой 
Швеции, пошел на уступки. 14/VIII1814 в Моссо 
была подписана конвенция Швеции с I I . , со-
гласно к-рой Швеция отказывалась от Киль-
ского трактата 14/1 1814, а Н. как независимое 
государство должна была самостоятельно ре-
шить вопрос об отречении короля Христиана 

I Фредерика и унии со Швецией. Созванный 
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7/X 1814 стортинг, понимая невозможность 
д л я H. военного сопротивления Швеции, со-
гласился на отречение Христиана Фредерика 
и 4 / X I принял унию со Швецией, избрав коро-
лем шведского короля Карла X I I I . Эйдсволь-
с к а я конституция в общих чертах оставалась 
в силе. Король дал присягу управлять Норве-
гией согласно с ее конституцией и ее законами. 
Норвегия и впредь должна была остаться неза-
висимым государством, управляющимся само-
стоятельно. Только общие для обеих стран во-
просы, в первую очередь внешнеполитические, 
должны были решаться на совместных засе-
даниях государственных советов Швеции и 
Норвегии. 

Отделение Н. от Дании, с к-рой она была свя-
зана в течение ряда веков, сильно отразилось 
на норвежской экономике. Разрыв хозяйствен-
ных связей с бывшей метрополией совпал с 
наступлением реакции в Европе, с расцветом 
протекционистского курса в Англии, со зна-
чительным уменьшением роли Франции в нор-
вежском внешнем товарообороте; Дания, Анг-
лия и Франция раньше играли решающую 
роль в норвежской экономике. Это открыло 
в истории страны период хозяйственной допрес-
сии, продолясавшейся до середины 19 века. В ре-
зультате страна в своем капиталистич. раз-
витии отстала на несколько десятилетий.—Пе-
риод унии Н. со Швецией продолжался с 1814 
до 1905. Немедленно после заключения унии 
К а р л Йоган, убедившись в слабости «легитим-
ной оппозиции» в Швеции,—что развязывало 
ему руки в отношении Н.,—.взял курс на пре-
вращение ее в завоеванную провинцию. Однако 
здесь он натолкнулся на решительное сопро-
тивление громадного большинства норвеясского 
народа. Период 1814—1905 проходит под зна-
ком острой борьбы Н. за свою политическую 
и экономическую самостоятельность против 
великодержавной политики Швеции. 

Маркс и Энгольс так охарактеризовали 1-й 
этап этой борьбы, начавшейся буквально на дру-
гой день после принятия унии: «Когда 5 февраля 
1818 г. Карл X I I I у м е р , Бернадотт, под именем 
Карла X I V Иоанна, был признан «Европой коро-
лем Швеции и Норвегии. Теперь он попытался 
изменить норвелсскую конституцию, восстано-
вить уничтоженное дворянство, обеспечить себе 
абсолютное вето и право увольнять граяедаи-
ских чиновников и офицеров армии. Эта попытка 
повлекла за собой серьезные столкновения и 
привода 18 марта 1828 г. даже к кавалерийской 
атаке на жителей Христиании, праздновав-
ших годовщину конституции. Взрыв казался 
неминуем, когда французская революция 1830 г. 
заставила короля временно предпринять при-
мирительные шаги. Тем не менее Норвегия, 
ради приобретения которой он пожертвовал 
всем, в течение всего его царствования остава-
лась постоянным источником затруднений» 
( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. X I , ч. 2, 
стр. 589—590). 

Наиболее яркие эпизоды борьбы Норвегии 
против Швеции разыгрывались, главным обра-
зом, в стортинге, выступавшем сплоченно и еди-
нодушно против унии. В 1815—21 произошел 
резкий конфликт с Швецией по поводу вотиро-
ванной стортингом отмены дворянства, прове-
денной в конце-концов, несмотря на троекрат-
ное вето короля. Решительным отпором отве-
тил стортинг на неоднократные посягательства 
короны на его права, на попытки швед-
ского короля урезать Эйдсвольскую консти-
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туцию. Конфликт стортинга в 1836 с короной 
окончился постановлением о предании суду 
одного из королевских министров. Против ве-
ликодеряшвной политики Швеции выступило 
и норвежское крестьянство, оберегавшее демо-
кратия. учреждения и недовольное ростом на-
логов. Дело в 1848 дошло даже до воорунсен-
ных выступлений крестьянства, во время ic-рых 
были выдвинуты такясо лозунги, враждебные 
стортингу. Это явилось отражением происхо-
дившего в стране наряду с ростом общего недо-
вольства против унии со Швецией процесса 
размежевания классовых сил; норвежское кре-
стьянство шаг за шагом вырывает у бюрокра-
тии демократия, законы; удвоив в 1832 число : 
своих мандатов в стортинге, крестьянство, 
выступая пока еще более или менее однородной 
массой, добивается отмены в 1836 поземельно-
го налога, проводит в 1837 закон о местном 
самоуправлении, усиливавший его влияние на 
коммунальные дела, отменяет в 1839 эконо-
мич. привилегии бурясуазии портовых тородов. 
40-е гг. 19 в. были также годами зарождения 
организованного рабочего движения (см. ниже 
Рабочее движение). 

С начала второй половины 19 века Норвегия 
вступает в новый период хозяйственного раз-
вития, завершившийся полным капиталистиче-
ским преобразованием страны; Н. постепенно 
становится характерным придатком мирового 
капиталистического хозяйственного организма, 
страной, зависящей исключительно от внешней 
торговли, специализировавшейся на вывозе от-
дельных товаров—леса, бумаги, целлюлозы, ры-
бы (а в последнее время и продукции электро-
металлургической и электрохимия, пром-сти), 
ставшей «мировым извозчиком». Временное тор-
жество принципа свободы торговли обусловило 
возрождение и расцвет норвежской экономики. 
В Бергене, Христиании, Ставангере, Хауге-
сунде вырастает торговая бури{уазия, придер-
живавшаяся либеральных воззрений и тесно 
связанная с Англией. Она наиболее остро чув-
ствует препятствия, которые уния ставит сво-
бодному капиталистич. развитию страны. Вну-
три страны она вступает в борьбу за политиче-
скую власть с бюрократией; последняя же. 
отстаивая свою монополию па государственный 
аппарат и администрацию, склоняется на при-
мирение с династией и из поборника полной не-
зависимости Н. становится защитником унии 
и опорой шведской короны в Норвегии. В кре-
стьянстве также, хотя и медленно, происходит 
процесс классовой дифференциации, выделения 
малоземельных и безземельных крестьян, с од-
ной стороны, и кулацкой верхушки, — с дру-
гой. Растет рабочий класс, в отношении которо-
го норвежская буржуазия занимает осторож-
ную позицию, стараясь ио отталкивать этого 
возможного союзника в борьбе против унии 
со Н1вецией. 

За период 1850—1910 население страны уве-
личилось с 1,4 млн. до 2,4млн., втом числе город-
ское население с 165 тыс. до 170 тыс., число фаб-
ричных рабочих возросло с 12 тыс. до 100 тыс., 
торговый флот вырос с 285.000 m в 1850 до 
1.530 тыс. т , потребление угля увеличилось 
с 85 тыс. m до 3 млн. т , производство машин 
с 140 тыс. крон до 17 млн. крон (см. табл. 
на ст. 32!)—330). 

Борьба против унии во второй половине 19 в. 
ведется под лозунгом сохранения и развития 
демократич. строя страны, усиления зпачения 
стортинга, ограничения прерогатив короны и 
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Распределение населения по 
отраслям хозяйств 1801 1805 1910 1920 1930 

Сельское х-во, лесное х-во и пр. 710.000 1.000.000 990.000 880.000 840.000 Сельское х-во, лесное х-во и пр. 
81% 05% 48% 33% 30% 

Промышленность, горное дело и 
635.000 765.000 ремесло 51.000 265.000 635.000 765.000 771.000 ремесло 

5,8% 15,6% 26,7% 28,8% 27,0% 
Мореходство и рыболовство . . . 40.000 163.000 242.000 247.000 304.000 

5,2% 0,6% 10,2% 9,3% 10,1% 

привилегий чиновничества, отмены старых огра-
ничительных законов для свободной хозяйст-
венной деятельности и т. д. 

Попытка короля в С0-х гг. укрепить унию на-
толкнулась на решительное сопротивление стор-
тинга. В стране, вопреки запретам короля, обра-
зуются политич. партии. В 1870 создается ради-
кальная партия «венстре». Эта партия в про-
должение десятилетий была знаменоносцем нор-
вежской бурзкуазии в ее борьбе против короля, 
правительства и бюрократии, представителем 
которой явилась партия «хойро» (консервато-
ров). В 1809 оппозиция добилась права ежегод-
ного заседания стортинга вместо прежней одно-
годичной легислатуры 1 раз в 3 года; в 1873 
была упразднена должность наместника (штад-
гольдера); после нескольких лет ожесточенной 
борьбы был принят(1874), вопреки вето короля, 
закон об ответственности правительства не толь-
ко перед короной, но и перед стортингом, прове-
ден закон об организации на государственные 
средства добровольного народного ополчения, 
находившегося под влиянием венстре. 

С 80-х гг. борьба между Н. и Швецией обо-
стряется до крайних пределов. Ставится вплот-
ную вопрос о разрыве унии. В 1882 венстре по-
бедили на выборах и провели в стортинге поста-
новление о предании суду прежнего правитель-
ства за сопротивление принятию закона о народ-
ном ополчении. Верховный суд вынес решение 
об отставке правительства, а министров прису-
дил к денежному штрафу. Король вынулсден был 
уступить и поручил в 1884 образование прави-
тельства лидеру венстро И. Свердрупу. Первое 
правительство венстре провело судебную рефор-
му (1887), военную реформу, сделавшую норвеж-
скую армию независимой от Швеции, расши-
рило избирательное право и т. д. Но господство 
венстре оказалось недолговечным. Умеренные 
элементы городской буржуазии и кулацкая вер-
хушка деровни были напуганы широким раз-
махом радикально-демократичоского двшкения, 
вызвавшего к политич. активности широкие 
народные массы. Норвежское рабочее движе-
ние в свою очередь освобождается из-под влия-
ния венстре и, не ограничиваясь вощюсом об 
унии, самостоятельно ставит вопрос об улучше-
нии положения рабочего класса; в 1887 орга-
низуется Норвежская рабочая партия (см. 
низке). В результате в рядах венстре происходит 
раскол. В 1888 правые венстре вышли из пар-

'тии и в 1889 содействовали падению правитель-
ства Свердрупа. К власти вновь пришло пра-
вительство хойре — сторонников сохранения 
уннп—во главе с Эмилем Стангом. Однако не-
нависть норвежского народа к владычеству 
шведской аристократии была столь сильна, что 
правительство хойро не могло долго продор-
зкаться у власти. В 1891 венстре вновь приходят 
к власти в лице правительства Иогана Стена 
(до 1893); в 1898 правительство венстре прово-
дит закон о всеобщем избирательном праве, зна-
чительно увеличившем его влияние в стортинге. 

Независимая Норвегия. 
Предлогом для оконча-
тельного разрыва унии 
со Швецией послузкили 
внешнеполитич. вопросы, 
вызывавшие чрезвычайно 
резкие столкновения еще 
в конце 19 в. Тенденция 
Швеции подчинить швед-
ским интересам интересы 
норвежской внешней тор-

говли вызвала отпор со стороны стортинга; чрез-
вычайно резкие столкновения произошли так-
же по вопросу об отдельном норвежском тор-
говом флаге (принят стортингом в 1898, во-
преки троекратному вето короля) и об отдельном 
норвезкском консульском представительстве. 
Выставленные Швецией в 1904 новые унизи-
тельные для Н. требования назначения дипло-
матических и консульских лиц вызвали разрыв 
проводившихся представителями Норвегии и 
Швеции переговоров об улазкепии конфликта. 
Склониое к компромиссу со Швецией коалицион-
ное правительство Хагорупа вынузкдено было 
уйти, уступив место правительству Мишсель-
сена-Левланда. Выделенный стортингом коми-
тет получил директивы «разрешить этот во-
прос в соответствии с норвежским законодатель-
ством». Был взят определенный курс на разрыв 
самой унии. Этому способствовало, в первую 
очередь, революционное движение в России, 
нашедшее живой отклик среди народных и 
демократических масс; норвеэкцы такзко учи-
тывали благоприятную для них мезкдународ-
ную обстановку, а именно готовность Анг-
лии признать отделение Норвогии в целях 
ослабления Швеции, ориентировавшейся на 
Германию. 

В мае 1905 стортинг одобрил проект закона 
об отдельном норвелсском консульском предста-
вительстве. Король отказался санкционировать 
постановление стортинга. Правительство пода-
ло 27/V в отставку, но король не принял ее. 
Тогда правительство передало 7/VI 1905 власть 
стортингу. Стортинг предлозкил правительству 
попрежнему Выполнять свои функции в соот-
ветствии с изменениями, «вытекающими соглас-
но конституции из факта прекращения унии 
со Швецией и положения, созданного тем обсто-
ятельством, что король перестал быть королем 
Норвегии». 

Устроенный 13/VIII 1905 референдум боль-
шинством 368.202 против 184 признал унию 
прекратившейся. «Шведские помещики, спо-
спешествуемые шведскими попами, проповеды-
вали войну против Норвегии, и, так как Нор-
вегия гораздо слабее Швеции, так как она 
испытывала узко шведское нашествие, так как 
шведская аристократия имеет очень сильный 
вес в своей стране, то проповедь эта была очень 
серьезной угрозой» ( Л е н и н , Соч., т. X V I I , 
стр. 453). Но «война Швеции против Норвегии, 
проповедывавшаяся реакционерами Швеции, 
не удалась как в силу сопротивления шведских 
рабочих, так и в силу мезкдународной импери-
алистской ситуации» ( Л е н и н, Соч., т. X I X , 
стр. 251). С 31/VIII по 23/IX 1905 в Карлстадте 
велись переговоры о признании разрыва унии. 
Европейские дворы отнеслись благоприятно 
к созданию нового королевства. Англия давила 
на Швецию в целях скорейшего разрешения 
вопроса о разрыве унии. 

Организованный 17/XI 1905 референдум сро-
ди населения Н. дал 259.563 за установле-
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нио монархии против 69.264. Такой результат 
референдума, как указывал Ленин, говорил 
о слабости норвеясского рабочего класса, о за-
сильи «мещанства», патриархальной мелкой 
бурясуазии. Тем не меное самый факт националь-
ного самоопределения Норвегии в эпоху импе-
риализма являотся, как подчеркивал Ленин, 
явлением безусловно положительным, хотя «не-
зависимость Норвегии ..осуществлена" в 1905 г. 
только политическая. Экономической зависи-
мости она не собиралась и но могла затро-
нуть» ( Л е н и н, Сочинения, т. X I X , стр. 212); 
«ни развития вообще, ни роста операций фи-
нансового капитала в частности, ни скупки Нор-
вегии англичанами „самоопределение" и отде-
ление Норвегии н е о с т а н о в и л о!» (Л е -
н и н, там же, стр. 217). Королем Норвегии 
был избран датский принц Карл , 27/XI под 
именем Гакона VI I вступивший на престол. 
Англия первая признала новое королевство. 
2 ноября 1907 правительства Англии, Фран-
ции, Германии и России гарантировали целост-
ность норвежской территории в ее теперешних 
границах. 

Разрывом унии успешно завершилась 90-лет-
няя борьба Н. против Швеции за свою полную 
независимость. В результате исчез ряд серьез-
ных препятствий для свободного капитали-
стического развития страны. С другой сто-
роны, борьба рабочего класса против своей соб-
ственной бурясуазии не затушевывалась боль-
ше необходимостью совместной борьбы против 
Швеции, что вызвало сильный подъем рабо-
чего движения уясе в первые годы независи-
мости Н. (см. ниже Рабочее движонио). Под-
держка Англией Н. в вопросе о разрыве унии 
еще больше открыла Н. для англ. капитала. 
Превращение Н. после 1905 в страну с пере-
довой техникой в значительной степени объяс-
няется спросом Англии на норвежское сырьо 
и англ. капиталовлолсониями. Вообще же коа-
лиционное «национальное» правительство Мик-
кельсена (1905—07) широко открыло двери 
иностранному капиталу; государственные зем-
ли, подряды широко раздавались отечествен-
ным и иностранным капиталистам. Под давле-
нием рабочих масс венстре во главе с Гунна-
ром Кнудсоном выступили с программой со-
циальных реформ и государственного контроля 
над крупным капиталом. 1 9 / Ш 1908 они при-
шли к власти. Правительство Кнудсена, про-
бывшее у власти с небольшими перерывами 
до 1920, в первые 7 лет своей деятельности 
провело законы об охране труда в промышлен-
ности, о страховании от несчастных случаев 
промышленных рабочих, об обязательном ме-
дицинском страховании, муниципальной суб-
сидии кассам помощи безработным, об уравне-
нии в правах законно и «незаконно» рожденных 
детой, об алиментах и т. п. Однако по мере 
роста влияния Рабочей партии (получившей 
на выборах в 1903—4, в 1909—11, в 1912— 
23 мандата) и наступления крупного капитала, 
который в самой правящей партии венстре 
создал свою агентуру, впоследствии оформив-
шуюся в партию «свободомыслящих венстре», 
Кнудсен стал эволюционировать вправо и взял 
курс на уступки реакционной партии хойре, 
ограничивая тэава рабочих организаций, про-
ведя выгодный для промышленников закон об 
обязательном государственном арбитрая:е ме-
жду рабочими и предпринимателями, ограни-
чивая влияние рабочих организаций на муни-
ципальную политику, на местное муниципаль-
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ное налоговое облолсение имущих слоев населе-
ния и т. д. 

Норвегии в годы первой мировой империали-
стической войны 1SH4—14 и после войны. Первая 
мировая империалистич. война в Н. , как и в 
большинстве «нейтральных» стран, привела к 
бурному экономич. подъему. Внешний долг Нор-
вегии, в 1913 составлявший 1 млрд. крон, превра-
тился к концу войны в актив в 1,4 млрд. крон. 
В первый период войны Н. , объявив вместе 
с Данией и Швецией нейтралитет, предста-
вляла отдушину для герм, ввоза; Германия 
использовала норвежский тоннаж, усилонно 
импортировала норвежское сырье. Во второй 
период войны Н. стала ориентироваться на со-
юзников; в октябре 1916 под их давлением Н. 
запретила номоцким подводным лодкам пребы-
вание в ее водах. Германия, обвинив Норвегию-
в нарушении нейтралитета, ответила подводной 
войной. По Версальскому договору, Н. по-
лучила возмещение за потопленные немцами 
829 судов водоизмещением в- 1,24 млн. m 
и признание ее суверенитета над IJ Гпицбсрге-
ном. Одной из порвых, 4 / I I I 1920, II. вступила 
в Лигу Наций. 

Выборы в стортинг 1915, в период высокой 
хозяйственной конъюнктуры, дали венстре 
относительное большинство голосов и большин-
ство мандатов. Накопление огромных богатств 
во время войны, с одной стороны, значительное 
ухудшение положения страдавших от дороговиз-
ны широких масс вместе с влиянием Великой 
Октябрьской социалистич. революции в России, 
с другой,—обусловили рост социальных и поли-
тических противоречий и повлияли па резуль-
таты выборов в стортинг в 1918, когда Рабочая 
партия, с одной стороны, и хойре, с другой,— 
увеличили число поданных за них голосов за 
счет венстре. С проведением в 1919 избиратель-
ной реформы (пропорциональное представитель-
ство по спискам вместо закона 1906 о мажори-
тарной системе выборов по округам) начи-
нается период пребывания у власти правитель-
ства относительного парлам* нтского большин-
ства. В 1920, поело почти непрерывного 12-лет-
него- правления Г. Кнудсена, к власти при-
шло правительство хойро во главе с Отто Хал-
ворсеном. 

До 1924 хойре дважды уступали место своим 
противникам венстре; это отражало растущие 
трудности для бурясуазии управлять страной 
в период длительного хозяйственного кризиса, 
разразившегося в П. поело и в связи с оконча-
нием войны. Созданные за время войны новые 
предприятия, разработка заброшенных ранее 
копей и рудников, бывших рентабельными лишь 
в период вызванной войной высокой конъюнк-
туры, большой торговый флот—все это оказа-
лось в значительной степени излишним на 
следующий лее день после заключения мира. 
Послевоенный кризис охватил все отрасли 
хозяйственной жизни. Активное сальдо финан-
совых расчетов II. с заграницей в 1,4 млрд. 
крон в 1919 через 5 лот превращается в пас-
сив в 1,6 млрд. крон. Безработица, стремление 
правительства возложить на рабочий класс 
все тяготы ио «оздоровлению» хозяйства, по 
проведению дефляции, еще более обострившей 
безработицу- при систематич. снижении номи-
нальной и реальной зарплаты, способствовали 
усилению недовольства среди трудящихся 
масс и росту рабочего и профессионального 
движения. В буржуазном лагере из партия 
венстре в 1920 выделилась аграрная партия 
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«бундеппарти», представляющая в основном ин-
тересы кулачества Вост. Норвегии и лесопро-
мышленников, в то время как венстре все больше 
и больше становятся представителями интересов 
рыбопромышленников и судовладельцев Запад-
ной и Южной II. Правительство венстре устано-
вило в 1924 нормальныо политические и хозяй-
ственные отношения с СССР. В 1926 оно сме-
нилось коалиционным правительством хойро и 
аграриев во главе с Ипаром Люкке, усилив-
шим наступление на рабочий класс. Оно провело 
реакционные законы о защите штрейкбрехе-
ров, о тюремном заключении за «подстрека-
тельство» к забастовке, поощряло политику 
локаутов со стороны предпринимателей, сниже-
ние зарплаты в связи со стабилизацией кроны. 
Эти законы сделали партию хойре крайне непо-
пулярной в стране. На выборах в 1927 она 
потерпела решительное поражение и с тех 
пор больше не участвует ни в одной правитель-
ственной комбинации. 

Рабочая партия, получив на выборах 1927 
59 мандатов из 150, образовала в январе 1928 
правительство во главо с Хорнсрудом, оста-
вавшееся у власти только две недели. Орга-
низованный буржуазией и норвежским гос. 
банком финансовый саботаис, искусственный 
перевод капиталов за границу и выемка вкла-
дов заставили правительство Хорнсруда уйти 
в отставку. К власти пришло правительство 
Мовинкеля (венстре), опиравшееся в стортинго 
лишь на меньшинство в 33 депутата. Лавируя 
между оппозицией справа и слева, оно продер-
лсалось у власти до середины 1931. С конца 
1930, когда в Н. стало остро сказываться влия-
ние мирового экономического кризиса, осо-
бенно в области сельского и лесного хозяйства, 
правительству Мовинкеля труднее стало выдер-
живать натиск промышленных кругов, требо-
вавших в целях «борьбы с кризисом» резкого 
снижения зарплаты при предстоявшем весной 
1931 пересмотро тарифных договоров, борь-
бы с забастовочным двилсепием, уменьшения 
обложения бурлсуазии и т. п. Летом 1931 пра-
вительство Мовинкеля вынуждено было уйти 
в отставку. Новоо правительство аграрной 
партии Кольстада, располагавшей в парла-
менте всего 23 мандатами, стало по существу 
правительством наступления крупного капи-
тала на народные массы. После смерти Коль-
стада премьером стал Хунсенд, при котором, 
впервыо в истории современной Н., правитель-
ственная политика стала принимать откры-
то фашистский характер. Это правительство, 
имевшее в своем составе фашистские элементы 
в лице военного министра майора Квислинга, 
не смогло разрешить ни одной из насущных 
задач, поставленных перед Н. мировым эко-
номич. кризисом. Провокационная посылка 
Квислингом военных частей против бастую-
щих рабочих в Менстаде, аннексия его подруч-
ными в 1931 Вост. Гренландии, к-рую Н. затем 
вынулсдена была по постановлению Гаагского 
трибунала вернуть обратно Дании с оплатой 
судебных расходов в 1 млн. крон, антисовет-
ские выступления Квислинга, вызвавшие силь-
ное возмущение и протесты в рабочем классе 
и среди норвежской интеллигенции,—сильно 
скомпрометировали правительство, но встре-
чавшее полного сочувствия даже в рядах аграр-
ной партии. В 1933 оно было сменено новым 
правительством Мовинкеля, к-рое, балансируя 
мелсду правым и левым флангами в стортин-
ге, но предпочитая опираться на Рабочую пар-

тию, провело за пориод 1933 — 35 так назы-
ваемые мероприятия по борьбе с последствия-
ми кризиса. 

На выборах 1933 Норвеисская рабочая пар-
тия получила 69 мандатов из 150. В 1935 она 
заключила соглашение с аграрной партией 
(т. и. кризисное соглашение) на основе при-
знания требования повышения цен на продукты 
норвежского сельского хозяйства и помощи 
крепким деревенским хозяйствам, взамен чего 
аграрная партия обязалась поддерлсать Нор-
вежскую рабочую партию в ео мероприятиях 
по оказанию широкой государственной по-
мощи по борьбе с кризисом и безработицей 
в области промышленности; в том же году 
Рабочая партия сформировала свое правитель-
ство во главе с Ньюгорсволлом. На выборах 
в стортинг в 1936 количество голосов, подан-, 
пых за Норвелсскую рабочую партию, вновь вы-
росло; рабочая партия получила 70 мандатов; 
аграрная партия таклее увеличила количество 
мандатов. Таким образом, парламентское по-
ложение правительства Ньюгорсволла было 
укреплено. 

Сравнительно благоприятное хозяйственное 
положение Н. в 1935—37, вызванное перехо-
дом кризиса в депрессию особого рода, а таклео 
ростом спроса на норвелсское сырье и продук-
цию норвежской промышленности в связи с 
гонкой вооружений, несколько «примирило» 
норвелсский крупный капитал с правитель-
ством Рабочей партии, тем болео, что оно от-
казалось от выдвигавшихся им ранее в де-
магогических целях требований национализа-
ции крупных отраслей промышленности, бан-
ков, регулирования внешней торговли и т. д . 
и ограничилось теперь исключительно про-
возглашением «регулирования отношений ме-
жду трудом и капиталом», «поддерлсания мира 
в промышленности», столь необходимого бур-
жуазии в период экономического оживления. 
Тем не менее число безработных в Норвегии в 
1937 осталось на уровне 1930 при росте про-
мышленной продукции больше чем на 1/1. Пе-
риод кризиса был использован бурмсуазией 
для повышения уровня эксплоатации рабочего 
класса, и теперь безработица в Норвегии уже но 
исчезает. 

В декабре 1930, в целях борьбы с намечав-
шимися улсе «затруднениями» в области миро-
вой торговли, в Осло собралась конференция 
северных стран—Норвегии, Швеции, Дании, 
Голландии, Бельгии и Люксембурга, огра-
ничившаяся пока скромными обещаниями, что 
ни одна из этих стран не повысит таможен-
ных пошлин. С течонием времени эта группа 
дерлсав, т. н. Ословская (по месту, в котором 
собралась первая • конференция ее представи-
телей) группа, к которой впоследствии присо-
единилась и Финляндия, стала играть извест-
ную политическую роль в Европе. 11 о суще-
ству Ословская группа была эмбрионом той 
группы малых нейтральных стран в Лиге 
Наций, которая в последние годы высту-
пает в защиту пресловутого принципа «ней-
тралитета» в борьбе «идоологических» бло-
ков, ратует за реформу устава Лиги Наций, 
в первую очередь статей 11 и 16 (см. Лига 
Наций). Однако известные внутренние про-
тиворечия среди стран Ословской группы и 
различия в общественном строо в этих стра-
нах препятствуют фашистским странам целиком 
использовать всю эту группу в своих интересах. 
Так , напр., Н. отклонила в январе 1938 пред-
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ложение Голландии о совместном выступлении 
стран Ословской группы с признанием захвата 
Абиссинии Италией. 

За последние годы Н. привлекает к себе 
усиленное внимание гитлеровской Германии. 
Использований норвежского торгового флота, 
норвелсской китожировой пром-сти и рыболов-
ства, норвежского никеля,ферросплавов и т . п. , 
несомненно, играот значительную роль в фа-
шистских планах «тотальной» войны. Этим объ-
ясняется все усиливающаяся активность Герма-
нии в Норвегии. Летом -1936 военный министр 
Германии Бломберг лично инспектировал нор-
вежский порт Нарвик иа Атлантическом океане, 
где ежедневно выгружается 40—50 поездов 
шведской железной руды для Германии. В тече-
ние 1937—38 близ берегов Н. происходили бес-
прерывные маневры германских военно-мор-
ского и воздушного флотов. Крейсера «Лейп-
циг» и «Кёльн» были посланы к северным 
берегам Н. , по германской официальной вер-
сии, для «охраны и контроля немецкого рыбо-
ловства». В Осло открыто действует шпион-
ская организация под руководством «ландсфю-
рера» для Норвегии, некоего д-ра Гюнтера 
Керна. Через своих местных агентов, майоров 
Видкуна Квислинга и Трюгве Грана, геста-
по создает в страно нелегальные фашистские 
отряды. Агенты Германии ведут кампанию за 
выход Норвегии из Лиги Наций, за отказ от 
системы коллективной безопасности, за отказ 
от скандинавского военно - оборонительного 
союза, за политику пресловутого «нейтра-
литета». 

Эта деятельность, вместе с политикой застра-
щивания и обещанием норвежской буржуазии 
жирных прибылей от военных поставок, при-
несла известные плоды. Так, бывший премьер-
министр Мовинкель в мае 1938 выступил с до-
кладом о необходимости сохранения Норвегией 
«объективного нейтралитета», свободы торго-
вого мореплавания и торговли с Германией 
во время войны и т. д. 27/ V 1938 была подписана 
общая декларация Норвегии, Дании, Швеции, 
Финляндии и Исландии об общих правилах 
нейтралитета всех скандинавских стран, a 31/V 
стортинг принял постановление, что страна 
при возникновении войны между европей-
скими- дерясавами обязуется сохранить ней-
тралитет, и стортинг должен определить в ка-
ждом отдельном случае, совместимы ли пред-
усмотренные уставом Лиги Наций санкции 
с принципами Лиги Наций, Через два дня 
аналогичное решение принял также и швед-
ский парламент. Таким образом сбылись ука-
зания т. Литвинова от 15/V 1938 на 101-й сес-
сии совета Лиги Наций по поводу освобожде-
ния Швейцарии от участия' в экономических 
и финансовых санкциях: «обмон мнониями, 
имевший место между членами Совета, как и 
некоторые места в редакции самого доклада 
убедили меня в том, что швейцарский вопрос 
является острием клина, при помощи кото-
рого должно быть образовано отверстие для 
проталкивания аналогичных требований со сто-
роны других государств... Ничего удивитель-
ного не будет в том, что другие государства 
потребуют в дальнейшем и для себя такого 
же привилегированного положения, отказы-
ваясь от всяких обязательств в отношении 
других членов» (газ. «Правда», 1938, 16/V, 
№ 133, стр. 5). 

»Инспирированная Германией через поль-
ского мишшдела Бека идоя «нейтрального 
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блока» от Балтики до Черного моря возы-
мела известное действие в Скандинавии. Эта 
«идоя» совпадала с «нейтральными» намерения-
ми крупнобурлсуазных кругов скандинавских 
стран торговать беспрепятственно во время 
войны с агрессором. Бек летом 1938 посетил 
столицы скандинавских стран для пропаганды 
этой «идеи». 22—24 июля 1938 на конференции 
министров иностранных дел Ословской группы 
в Копенгагене было принято решение об отказе 
этих стран от обязательства применения санк-
ций в силу ст. 16 устава Лиги Наций, что 
фактически означало отход этих стран от 
принципов Лиги Наций и коллективной безо-
пасности. 

Мюнхенский сговор 29/IX 1938 и участие «ней-
тральной» Польши в раздело демократической 
Чехословакии вызвали сильное отрезвление в 
широких кругах норвелсской буржуазии, во-
очию убедившихся, что «нейтралитет» есть ды-
мовая завеса для шантажа и агрессии фашист-
ских держав. После Мюнхенской конференции 
дажо в бурлсуазпых кругах II. наметилось силь-
ное движенио отхода от «нейтралитета» в сто-
рону коллективной бозопасности и укрепления 
Лиги Наций. Норвежский делегат на сентябрь-
ском пленуме Лиги Наций, лидер хойро и пре-
зидент стортинга К. И. Хамбро заявил, что 
впредь ради судьбы другой малой страны 
«Англия поскупится дажо на финансирование 
очередного полета своего промьер-министра к 
Гитлеру». Норвежские политич. деятели и уче-
ные Ворм-Мюллер, Кастборг, Кельхау и др. 
выступили с резкой критикой европейской по-
литики блока «четырех», требуя усиления по-
тенциала Лиги Наций как наиболее эффектив-
ного средства защиты независимости и сво-
боды малых дерясав. Равным образом пред-
ложение реакционных и фашистских кру-
гов о присуждении нобелевской премии мира 
Невилю Чемберлену встретило розкио проте-
сты всей демократической норвежской обще-
ственности. 

Угроза фашизма и ого военно-авантюристич. 
политика вызывают все более усиливающееся 
сопротивление норвежских трудящихся масс. 
Пример Абиссинии, Испании, Китая, Австрии и 
Чехословакии, гдо фашистский агрессоры но по-
лучили отпора со стороны т. н. великих демо-
кратических держав—Англии и Франции,—по-
буждает норвежские массы эноргично бороться 

. за мир и защищать добытые ими в тяжелой 
борьбе демократические учреждония. Норвеж-
ский народ понимаот, что фашистский агрессор 
попытается захватить Норвегию и использовать 
ее естественные богатства, флот и промыш-
ленность для дальнейшей агрессии. Норвеж-
ский народ понимает, что политика «нейтрали-
тета», особенно поело мюнхенского предатель-
ства, есть по существу политика непротивле-
ния агроссору, политика поощрения агроссора. 
Этим объясняется тот знаменательный факт, 
что последовательная советская политика мира 
и героическая борьба испанского народа про-
тив фашистской интервенции встречают горя-
чее сочувствий широких масс норвежского 
народа. С. Мирный. 

V. Политический очерк. 
Государственный строй. Н.—буржуазное 

конституционное королевство. Государственный 
строй определяется конституцией 17/V 1814 с 
рядом позднейших изменений. Законодательная 
власть и право утверзкдения бюджета принадле-
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жат стортингу (парламонт) из 150 членов, изби-
раемых по четырехчленной формуле и про-
порциональной системе на 3 года. Избиратели 
должны иметь 23 года от роду и прожить в 
стране не менее 5 лет; от депутатов требуется 
возраст не меноо 30 лот. В нервом своем засе-
дании стортинг разделяется на 2 палаты—лаг- . 
тинг, или верхнюю палату (38 членов), и одель-
стинг, или нижнюю палату. Король имеет право 
законодательной инициативы и отлагательного 
вето. Король осуществляет исполнительную 
власть при содействии государственного совета, 
ответственного перед стортингом и опирающе-
гося на доверие нижней палаты. Король и более 
половины министров должны исповедывать офи-
циальную религию Н.—лютеранство. Правосу-
дие отправляется именем короля назначенны-
ми судами. Местное управление Н. организо-
вано по округам (20) и коммунам (747, из 
них 65 городских). В каждой коммуне есть 
коммунальный совет и управа. Срок выборов— 
3 года. Архипелаг Свальбард (Шпицберген)— 
особый округ, управляемый королевским губер-
натором. 

Лит.: Конституции буржуазных стран, т. II, M.—JI., 
1930; D a r c s t e Р . R. et D a r e s t e P . , D e l -
p e c h J., L a f e r r l ù r e J . , Les constitutions moder-
nes, t . II, P . , 1930. 

Вооруженные силы H. состоят из сухопут-
ной армии и военно-морских сил. Сухопутная 
армия сведена в 0 пехотных дивизий и имеет 
в своем составе 1 гвардейский батальон, 16 
пехотных, 3 легкоартиллерийских и 3 кава-
лерийских полка, 1 тяжелый, 2 горных, 1 зе-
нитный и 5 крепостных артилл. дивизионов и 
специальные части. Численность армии в мир-
ное время колеблется, в зависимости от сбо-
ров, мелсду 40—60 тыс. В периоды, когда нет 
сборов, в армии остается только кадр в составе 
1.200 офицеров и 1.000 унтер-офицеров. Воен-
но-морские силы имеют в своем составе 4 броне-
носца береговой обороны, 30 миноносцев, 9 под-
водных лодок и ок. 20 вспомогательных су-
дов. Военно-воздушные силы не представляют 
самостоятельной категории воорул;енных сил. 
Они подчинены соответственно командующим 
сухопутной армией и военно-морскими силами. 
В сухопутной армии имеется одна авиаэскадра 
в составо 1 разведывательной и 1 бомбардиро-
вочной группы с общим числом самолетов—90. 
В военно-морских силах имеются 1 истреби-
тельная, 1 разведывательная и 1 бомбарди-
ровочная группы с общим числом самолетов 
таклее 90. 

Буржуплные политические партии. К о н -
с е р в а т и в н а я п а р т и я « х о й р е » (пра-
вые) первоначально организовалась как пар-
тия бюрократии и ворхушки административ-
ного аппарата, постепенно превращаясь в пар-
тию крупного капитала. В наст, время пред-
ставляет интересы крупного капитала, поме-

щичьих кругов, высшей бюрократии, офицер-
ства и реакционной части буржуазной интелли-
генции. В период разрыва унии представ-
ляла шведофильекне элементы и была за 
сохранение унии. Пребывание кабинетов хой-
ре у власти после разрыва унии (в 1910, 1912, 
1920, 1923, 1926—28) сопровождалось при-
нятием реакционных законов, наступлением 
на демократию. В настоящсо время хойре 
занимают благолселательную позицию в от-
ношении фашистских стран, выступают за 
«нейтралитет» и «беспрепятственную свободу 
торговли» в период войны, т. о. по суще-
ству за помощь агрессору. Орган партии— 
«Моргенбладет». 

Л и б е р а л ь н а я п а р т и я « в е н с т р е » 
(о ее прошлом см. выше в Историческом очерке) 
в настоящее время представляет интересы ча-
сти судовладельцев, либеральной буржуазии за-
пада и юга Н. , мелкой городской буржуазии, 
состоятельных рыбаков зап. поберелсья, сред-
него крестьянства, городской интеллигенции. 
Лидеры партии: Мовинкель, неоднократно быв-
ший премьер-министром, Фиве, представитель 
левого крыла партии, имеющего влияние на 
среднее и мелкое крестьянство, критик и пи-
сатель Скавлап. Органы партии: «Дон сеттенде 
май», издаваемый на народном языке лансмоль, 
и «Дагбладет». 

«Ф р и з и н е н д о в е н с т р е » (свободомы-
слящие левые) организовалась в 1902 из отко-
ловшихся от венстре правых элементов, недо-
вольных недостаточной уступчивостью Г. Кнуд-
еена в отношении иностранного капитала. В на-
стоящее время превратилась в партию крупной 
империалистической буржуазии, блокируется 
с хойре. Сторонница широкой концессионной 
политики в отношении иностранного капитала. 
Лидеры: Коиов, Томассен. Орган печати— 
«Тиденс тейн». 

Аграрная партия «бунденпарти» выдели-
лась в 1920 из партии венстре. Представляет 
интересы деревенской буржуазии и лесовла-
дельцев, имеет наибольшее влияние в восточной 
части Н. Программа партии—государствен-
ная помощь зерновым товарным хозяйствам, 
поддерлсание высоких цен на продукты сель-
ского хозяйства и лсивотноводства, снилсонио 
за счет государства задолженности кулацких 
хозяйств. До 1935 ориентировалась на хойре. 
С 1935, добившись существенных программных 
уступок от рабочей партии, ноддерлсивает 
правительство рабочей партии. С бунденпарти 
связан «бунденлаг», называющий себя «про-
фессиональной организацией» крестьянства, в 
отлично от бунденпарти как политической пар-
тии. Лидеры партии: Хунсейд, Мусойд, Сундби. 
Орган партии—«Нашунен». 

« Н а ш у о н а л с а м л и н г»,фашистская 
партия, основанная в 1933 майором Квислин-

С о о т н о ш е н и е с и л н а в ы б о р а х в с т о р т и н г 
р е ф о р м ы 1919. 

п о с л е и з б и р а т е л ь н о й 

Годы 
выборов 

Хойре и фризн-
ненде венстре Бунденпарти Венстре Рабоче-демокра-

тич. партия Рабочая партия 
Годы 

выборов абс. 
нолич. 

голосов 
в % 

абс. 
нолич. 

голосов 
В % 

абс. 
нолич. 

голосов 
В % 

абс. 
колич. 

голосов В % 
абс. 

нолич. 
голосов 

в % 

1921 
1924 
1927 
1930 
1933 

301.372 
816.84« 
240.091 
327.781 
252.506 

33,36 
32,53 
24,03 
27,43 
20,22 

118.657 
131.706 
149.026 
190.220 
173.634 

13,12 
13,52 
14.91 
15.92 
13,91 

181.9Я9 
180.979 
172.568 
241.355 
213.153 

20,13 
18,58 
17,37 
20,20 
17,07 

22.970 
17.144 
13.459 
9.228 
6.858 

2,54 
1,78 
1,35 
0,77 
0,55 

192.016 
179.567 
368.101 
374.854 
500.526 

21,30 
18,43 
36,82 
31,38 
40,09 
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гом. Объединила все существовавшие ранео 
фашистские организации, одно время была 
•близка к фризиненде венстре и ео органу 
«Тиденс теин». С приходом к власти фашизма в 
Германии развила на германские деньги бошо-
ную агитацию в стране, однако существенного 
успеху но добилась. Наибольшее количество 
голосов партия получила на выборах 1933 
(27.850), но с этого момента влияние ее начи-
нает падать; выборы в ословское городское 
самоуправление в октябре 1937 дали фашистам 
ничтожное количество голосов. В настоящее 
вромя она превратилась в небольшую группу, 
являющуюся прямой агентурой гестапо в Нор-
вегии. 

Норвежскио социал-демократы, отколовшие-
ся в 1921 от Норвежской рабочей партии, вы-
ступили в 1921 и 1924 самостоятельно на вы-
борах, получив соответственно 83.029 голосов 
и 9,24%, 85.743 и 8,80%. 

VI . Рабочее движение. 
Класс лишенных собственности наемных ра-

бочих зарождается в Норвегии сравнительно 
поздно; промышленный пролетариат в соб-
ственном смысле появляется лишь после 1850, 
а в сколько-нибудь значительных размерах— 
далее лишь в конце 19 вока. Лица , занятые в 
промышленности, горном деле и ремесле, со-
ставляли в 1801 5,8% всего населения; к 1805 
этот процент поднялся до 15,0. В 1930 рабо-
чие составляли 34% населения; если лее при-
бавить к этому числу продающих свой труд 
бедных рыбаков, арендаторов - «половников» 
и низкооплачиваемых служащих, то молено 
утверлсдать, что в Норвегии в настоящее вре-
мя пролетариат составляет большинство на-
селения. 

Начало рабочего движения. В первой поло-
вине 19 в. незначительные по своей численно-
сти наемные рабочие, гл. обр. в ремесле, были 
разбросаны ио всей стране по маленьким пред-
приятиям, сохранявшим свой патриархальный 
облик. Социальные конфликты оставались ло-
кально ограниченными. Более крупную роль 
в народном хозяйстве играли безземельные 
крестьяне—«домовники». Эти с.-х. пролета-
рии, привязанные к земле своими правами 
собственности на дом или крошечный клочок 
земли, подвергались эксплоатации со стороны 
кулаков и лесовладельцев. Весьма характерно 
для первого революционного выступления нор-
вежского пролетариата в 1848 (т. н. транит-
ское днилсение), что в нем в одинаковой мере 
участвовали ремесленники, рабочие и домов-
ники. Волсдь этого двияеения МарКус 'Гране, 
во время своих странствований по Германни 
и Франции, завязал сношения с кругами, 
близкими к «Союзу коммунистов» (см.), в осо-
бенности с последователями Вейтлинга, и испы-
тал их сильное влияние. По возвращении 
в И. ому удалось организовать неслыханно 
широкое для условий того времени массовое 
движение. Средняя и Юлсная II. была покрыта 
сетью его организаций, число записавшихся 
членов достигало 20.000. Основанная Тране 
газета «Листок рабочего союза» получила ши-
рокое распространение. Под влиянием транит-
ских организаций произошел ряд стачек, де-
монстраций, нападений па налоговых чинов-
ников и стычек с войсками. После того как 
попытка либеральной буржуазии использо-
вать это движение в своих целях окончилась 
провалом, ибо рабочие и безземельные кре-

стьяне видели себя обманутыми этой буржуа-
зией и все решительнее выдвигали на первый 
план собственные требования,—буржуазия вме-
сте с правящей феодальной кастой выступила 
совместно против транитского движения. Тране 
и другие вожди двияеения были арестованы, 
движение подавлено, а лица, примыкавшие к 
нему, подверглись жестоким преследованиям. 
В результате самостоятельное рабочее движе-
ние в Норвегии было на долгие годы дезорга-
низовано. В 00-х гг. лсвобуржуазными элемен-
тами были основаны филантропические рабо-
чие организации, но в них, особенно в руко-
водстве, приняли участие только либеральные 
бурясуа. В 80-х гг. эти «рабочие сообщества» 
были объединены в Союз норвеясских рабочих 
сообществ, оставаясь всецело под руковод-
ством буржуазных элементов. 

Парижская Коммуна 1871 вызвала сильный 
отклик в Норвегии, выразившийся в ряде ста-
чек и в организации первых профессиональ-
ных союзов (1872). Внутри «рабочих сообществ», 
гл. обр. в Осло, завязалась политич. дискус-
сия, в ходе к-рой ряд деятелей этих сообществ, 
в особенности Фьортофт, выступил в духе 
социалистических идей. В своей газете «Frani» 
(«Вперед») Фьортофт опубликовал устав 1-го 
Интернационала и впервые указал норвеж-
ским рабочим на Карла Маркса как на теоре-
тика мирового пролетариата и вождя Интерна-
ционала. В течение последующих лет был 
организован ряд собраний для социалистич. 
агитации, результатом которой было оснопаиие 
(Фьортофтом и др.) «IНорвежского рабочего 
союза» и газеты «Democralhen» («Демократ»). 
Однако ото движение пе получило широкого 
размаха и вскоре пришло в упадок; точно так 
же и недавно организованные профсоюзы по-
чти все скоро прекратили свое существование. 
Лишь в 80-х годах рабочее двюкенио вновь 
возродилось. С 1880 по 1889 было основано 
02 профсоюзных организации. Ряд профсоюзов 
объединился, и в 1883 был создан первый Цен-
тральный комитет профессиональных союзов. 
Вместе с тем затронутые социалистической 
агитацией рабочие начали организовывать си-
стематическую оппозицию внутри руководи-
мых буржуазными элементами «рабочих со-
обществ». 

Рабочая партия и профсоюзы. В 1887 19 ра-
бочих организаций собрались на националь-
ный съезд, на котором 22/VIII была основана 
Объединенная норвежская рабочая партия. 
Принятая Рабочей партией на этом учреди-
тельном конгрессе программа едва выходила 
за границы общих либеральных требований. 
Главными пунктами программы были законо-
дательство по охране труда, всеобщее голосова-
ние, отмена косвенных налогов. Лишь в одном 
пункте программа шла несколько дальше: 
в провозглашении обязанности партии поддер-
живать стачки. Сколько-нибудь четкие соци-
алистич. требования отсутствовали полностью. 
Членство в партии могло быть как индивидуаль-
ным, так н коллективным; часть профсоюзов 
вступила в партию как коллективные члены. 
Лишь на 3 съезде в 1889 было принято соци-
алистич. воззвание, составленное в лассальян-
ском духе. В том лее году Рабочая партия 
послала своих представителей на учредитель-
ный конгресс 2-го Интернационала. На 5 съезде 
(1891) Рабочая партия приняла новую про-
грамму—сколок с Эрфуртской программы гер-
манской с.-д. партии. Влияние Рабочей партии 
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в стране было в этот период еще весьма слабо; 
в 1891 она насчитывала далее меньше органи-
зации, чем в момент основания; в этих органи-

, зацпях было 2.440 членов. Лишь в последую-
щие годы удалось оторвать всо большее чис-
ло рабочих организаций от либерально-бур-

•р жуазпого «Норвелсского рабочего сообщест-
ва» и включить их в Норвежскую рабочую 
партию. 

Национальное угнетенно Норвегии являлось 
препятствием как для развития рабочего дви-

й ження, так и для экономического и промыш-
ленного развития страны. С другой стороны, 

| | активная борьба за национальную самостоя-
тельность II. мешала до известной степени 

№ осознанию массового антагонизма. По суще-
ству, деятельность Рабочей партии ограничива-
лась работой в профсоюзах, и в этом отноше-
нии еще в период обостренной борьбы за нацио-
нальную самостоятельность, к концу 19 в. , 
были достигнуты значительные успехи. Все 
большее число профсоюзов примыкало к на-
циональной организации, и в 1899 было осно-
вано Объединение профсоюзов. Незадолго пе-
ред том введенное всеобщее право голоса 
для мужчин (впрочем с нек-рыми ограниче-

• ниями), предоставившее большие возможности 
участия в политич. деятельности, и основание 

р Объединения профсоюзов привели к более 
четкому размежеванию среди организаций ра-
бочего класса. Работа в профсоюзах стада 
отныне задачей исключительно Объединения 
профсоюзов, тогда как Рабочая партия напра-
вила свое внимание, гл. обр., на общую поли-

• тическую и парламентскую деятельность. На 
выборах в стортинг в 1903 Рабочая партия 
впервые получила 4 мандата. Но лишь после 
разрыва унии Н. со Швецией (1905) Рабочая 
партия и Объединение профсоюзов развились 
в действительно массовые организации. В про-
цессе массового роста партии значительно 
усилились реформистские течения, и на вне-
очередном съезде 1911 программа партии была 
изменена в духе ревизионизма. Язва ревизио-
низма, заражавшая партию, особенно сказа-
лась во время первой мировой империалистич. 
войны 1914—18, когда партийное руководство 
и фракция стортинга фактически заключили 
«гражданский мир» с правительством.—Против 
ревизионизма, начиная с 1906, выступала все 
укреплявшаяся левая оппозиция. Она нашла 
базу и широкую поддержку в профсоюзах 
и социалистич. организациях молодолси. Ру -
ководителем ее был Кирре Грспп, наиболее 

; близкий к марксизму лидер норвежского рабо-
чего движения. Ему удалось на партийном 

I' съезде 1911 объединит!, иод своим руковод-
' ством всю оппозицию для борьбы на два фрон-

та—против оппортунизма и против синдика-
лизма. Во время первой мировой империали-

* стич. войны оппозиция значительно укрепи-
лась (Норвежский союз молодежи участвовал 
в Циммервальдской конференции, примкнув 
к левому ее крылу), по завоевать большин-
ство в партии ей еще не удалось. 

Следствием влияния на массы победы Вели-
кой Октябрьской социалистич. революции в 
России явился мощный революционный подъем. 
По стране прокатилась волна демонстраций 
и стачек; возникло широкое движение за со-
веты рабочих и солдатских депутатов. Игнори-
ровавшее это движение партийное руковод-
ство быстро потеряло свое влияние как среди 
рабочих масс, так и в партии. Оппозиция воз-

главила массовое движение и завоевала почти 
все низовые руководящие посты в партии 
и в профсоюзах, а на партийном съезде в конце 
марта 1918—и руководство партией. Кирре 
Грепп был избран председателем партии. На 
съезде на первый план был выдвинут, наряду 
с норвелсскими вопросами, вопрос об отно-
шении к Цнммервальду и к русской револю-
ции. Левое большинство решило пригласить 
на съезд в качестве гостя т. Воровского (в то 
время полномочного представителя РСФСР в 
Осло). Съезд постановил примкнуть к циммер-
вальдскому течению и выразил свои глубокие 
симпатии Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. 

На следующем съезде (июль 1919) Рабочая 
партия вступила в Коминтерн как единствен-
ная сплоченная партия норвелсского пролета-
риата; вступление в Коминтерн было, правда, 
сопровождено рядом оговорок. В период ин-
тервенции против Советской России норвеж-
ский рабочий класс решительно выступал про-
тив империалистич. грабителей; в 1921 Рабочая 
партия организовала всеобщую стачку про-
теста против интервенции.—Все лее Рабочая 
партия была далека от того, чтобы стать марк-
систской, большевистской партией. Далее левое 
большинство отнюдь но было четким, осознанно 
марксистским течением. В него входили, на-
ряду с левыми, группировавшимися вокруг 
Греппа и б. или м. последовательно придерлеп-
вавшимися марксизма, также и бывшие пра-
вые, центристы, синдикалисты. Постановление 
о вступлении в 3-й Интернационал не означало 
прекращения разногласий внутри партии; все 
предпосылки позднейшего раскола были па-
лицо. В профсоюзном двилсении замазывание 
расхолсдений было еще сильнее, чем в Рабочей 
партии. Старое руководство, боясь потерять 
влияние на массы, на словах признавало совет-
скую систему, социализацию промышленности 
и т. д., порвало с Амстердамским Интернацио-
налом и послало представителей на I конгресс 
Красного Профинторна. Однако оно приложило 
всо усилия, чтобы помешать вступлению в 
Краспый Профинторн; со спадом революцион-
ной волны оно все сильнее проявляло свой 
оппортунизм. 

Коммунистическая партия и рабочее днижо-
пие. Опасаясь, что большинство Рабочей пар-
тии намерено согласиться с решениями II Кон-
гресса Коминтерна и принять 21 условие, пра-
вое крыло вышло из Рабочей партии и основа-
ло Норвежскую социал-демократическую пар-
тию, с Магнусом Нильсеном во главе. Съезд 
Рабочей партии в 1921 собрался улее боз пра-
вых. Однако на съезде большинство отказа-
лось переименовать партию в коммунистиче-
скую, что показало наличие центристских эле-
ментов в пей. Принятие 21 условия, несмотря 
на явную опасность раскола, нулепо припи-
сать почти исключительно преобладающему 
влиянию Греппа, принимавшего участие в ра-
ботах съезда уже будучи тялеело больным. 
После смерти Греппа (январь 1922) фракцион-
ная борьба в Рабочей партии развернулась с 
большой силой, и центристские элементы, груп-
пировавшиеся вокруг Транмеля, повели партию 
на разрыв с Коминтерном. Они на внеочередном 
съезде партии в феврале 1923 получили боль-
шинство в 2 голоса (94 против 92), захватили 
в свои руки партийное руководство и отныне 
систематически подготовляли разрыв с Комин-
терном; папротив, в организациях мол оделен 
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победило левое партийное меньшинство, имев-
шее здесь за собой ок. 3/« организации. 

На следующем внеочередном партийном съез-
де, собравшемся в ноябре того жо 1923, дело 
дошло до окончательного разрыва с Коминтер-
ном и раскола Рабочей партии; меньшинство, 
оставшееся верным Коминтерну, покинуло пар-
тийный съезд и конституировалось в Комму-
нистическую партию Н . Но раскол не озна-
чал еще ясного идейного размежевания. Правое 
большинство (Рабочая партия) развило исклю-
чительную демагогию, «критиковало» мень-
шинство «слева», признавало на словах прин-
ципы Коминтерна, ораторы большинства вы-
ставляли себя лучшими коммунистами, чем 
меньшинство, оставшееся верным Коминтерну. 
Путем этой демагогии центристам удалось 
привлечь большое число революционно на-
строенных рабочих и партийных активистов. 
Еще на съезде в 1925 центристы громогласно 
з а я в л я л и : «Рабочая партия есть партия ком-
мунистическая». С другой стороны, в ряды 
левого меньшинства (коммунистической пар-
тии), в особенности в его руководство, про-
никло много оппортунистич. элементов и явных 
карьеристов. Это привело к дальнейшей фрак-
ционной борьбе, обусловившей слабость ком-
мунистической партии. 

Руководство Рабочей партии под прикрыти-
ем левых фраз все больше отходило вправо, 
подготовляя соглашение с отколовшейся рань-
ше социал-демократической партией, с к-рой 
Рабочая партия и слилась в 1927. Объединенной 
партии удалось вскоре подчинить своему влия-
нию профсоюзы. Однако предпринятая попыт-
к а добиться вступления Объединения проф-
союзов в Амстердамский Интернационал на-
толкнулась на столь решительное сопротивле-
ние со стороны членской массы, что руковод-
ство вынуждено было взять обратно своо пред-
ложение и заявить на очередном съезде об 
отказе от политики Амстердамского Интерна-
ционала. Л и ш ь в изменившихся условиях в 
целях единства рабочего класса Норвегии и с 
одобрения коммунистов Норвелсское объедине-
ние профсоюзов вступило 1/1 1936 в Между-
народное объединение профсоюзов (Амстердам-
ский Интернационал) . П р и этом профсоюз-
ное руководство вынуждено было на конферен-
ции профсоюзов дать обязательство бороться 
в рядах Международного объединения проф-
союзов за профсоюзное единство в мировом 
масштабе, в особенности за единство с проф-
союзами Советского Союза. Количество голо-
сов, поданных за Рабочую партию на выборах, 
увеличивалось с калсдым годом (исключая 
сильное поражение на выборах 1930); в 1933 
она получила 40% голосов. В 1935 Рабочая 
партия (совместно с руководимой кулацкими 
элементами крестьянской партией) добилась 
отставки правительства и сформировала свое 
правительство. К а к правительство парламент-
ского меньшинства оно опиралось на поддержку 
крестьянской партии, с которой было заклю-
чено соглашение (так наз . кризисное соглаше-
ние). На выборах 1936 количество голосов, по-
данных за Рабочую партию, вновь увеличилось, 
однако завоевать абсолютное большинство ей 
не удалось. 

Коммунистическая партия Н . при своем 
основании имела значительное влияние в мас-
сах , особенно в профсоюзных организациях . 
Однако в течение ряда лет руководство пар-
тией находилось в р у к а х троцкистско-оппор-

тунистич. элементов, предававших партию и 
борьбу рабочего класса. Это привело к острой 
внутрипартийной борьбе и весьма ослабило 
массовую базу партии. В 1924 штрейкбрехер-
ские правые элементы были исключены из пар-
тии; в 1928 из руководства компартии были 
изгнаны троцкисты. При помощи Коминтерна 
сектантские настроения, имевшие место в ру-
ководстве коммунистической партии, были раз-
биты, что обусловило подъем массовой ра-
боты партии. 

Выполняя решения и директивы V I I кон-
гресса Коминтерна, компартия Н. , в усло-
виях фашистской опасности, гигантски воз-
росшей после прихода фашизма к власти в Гер-
мании, добилась установления более тесных 
связей с массой членов Рабочей партии и проф-
союзов. В профсоюзах компартии удалось и 
раньше сохранить большое влияние. Во вре-
мя крупных событий экономической борьбы 
1923—24, во время так наз. противозаконных 
действий 1928, во время большого локаута 
1931 компартия играла значительную роль 
и занимала прочные позиции в низовых проф-
союзных органах. В 1935 было достигнуто 
профсоюзное единство, и последние обособлен-
ные профсоюзные организации вошли в Объ-
единение. С этого времени влилнио компартии 
в профсоюзах сильно возросло. Большое число 
коммунистов избрано профсоюзной массой на 
руководящие посты, вплоть до руководства 
Объединением. Тесное сотрудничество комму-
нистов и членов Рабочей партии в профсою-
зах затрудняется попытками реакционных эле-
ментов в рядах Рабочей партии воздвигнуть ' 
стену между членами обеих партий.—Особен-
ности структуры Рабочей партии, объединя-
ющей около 30—40 тыс. индивидуальных и 
около 100—110 тыс. чел. коллективных членов 
партии, преимущественно профсоюзов, при-
дает партийной организации Рабочей партии 
специфич. характер. 

Революционные настроения масс, их тяга к 
единству являются причиной того, что в Н. воп-
рос об организационном и политич. единстве 
рабочего движения со времени раскола 1923 по 
существу никогда не сходил с порядка дня. 
Уже в 1924 компартия П. обратилась к Рабо-
чей партии с предложением об установлении 
единого фронта. В период объединения Рабо-
чей и социал-демократической партий компар-
тия выступила с предложением о создании 
на базе рабочей организации объединения 
партий при сохранении их самостоятельности. 
Эти попытки, нашедшие нек-рую поддержку 
в профсоюзах, разбились о противодействие 
правого руководства Рабочей партии. После 
прихода фашизма к власти в Германии компар-
тия вновь прсдлолсила Рабочей партии создать 
единый фронт. Съезд компартии в 1930 обра-
тился it предстоявшему съезду Рабочей партии 
с предлоясением начать переговоры мелсду 
обеими партиями о создании единой партии 
на марксистской основе. Руководство Рабочей 
партией выдвинуло тогда требованио безу-
словного вступления коммунистов в Рабочую 
партию, т. е. фактически отклонила предложе-
ние компартии. Однако стремление масс к един-
ству росло, дело доходило уясе до локальных 
соглашений, и руководству Рабочей партии 
все труднее было продолнеать свою демагогию. 
После того как руководство организациями 
Рабочей партии и коммунистической партии од-
ной из областей обратилось с совместным прн-
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зывом к обеим партиям энергично взяться за 
установление единства, руководство Рабочей 
партии вынуждено было уступить этому дви-
жению снизу. 

Летом 1937 впервые был установлен контакт 
меисду обеими партиями. Однако и после этого 
руководство Рабочей партии в течение 4 ме-
сяцев саботировало дальнейшие переговоры. 
Затем руководство Рабочей партии всячески 
пыталось спровоцировать коммунистов на раз-
рыв переговоров; после провала этих попыток 
оно само прервало в январе 1938 переговоры 
об единстве и одновременно решило обратиться 
к Рабочей партии с предлолсением о вступле-
нии во 2-й Интернационал. Со вступлением Ра-
бочей партии во 2-й Интернационал ее руковод-
ство перешло на позиции норвежской со-
циал-демократии, с которой у Рабочей пар-
тии в 1921 произошел раскол. Коммунисты, 
па базо укрепления связей с членской массой 
Рабочей партии, неустанно продоллсают свои 
усилия установить прочное единство действий 
и создать предпосылки для образования еди-
ной марксистской партии норвоисского про-
летариата. 

В то время как троцкисты были еще в 1928 
изгнаны из рядов компартии, отдельным троц-
кистским агентам удалось укрепиться в Рабо-
чей партии и, маскируясь левыми фразами, 
продолясать свое гнусное дело. При их помощи 
бандит Троцкий получил от правительства Ра -
бочей партии разрешение проживать в Норве-
гии. Разоблачение истинного лица этого закля-
того врага рабочего класса, растущее в связи 
с этим возмущение норвежских рабочих преда-
тельской деятельностью троцкистских агентов 
фашизма принудили правительство Рабочей 
партии выслать Троцкого из П. В конце 1937 
руководство Рабочей партии объявило о несов-
местимости принадлеясности к какой бы то ни 
было троцкистской организации с пребыва-
нием в рядах Рабочей партии.—Профессиональ-
ное двшкение в Н. в последние годы чрезвы-
чайно выросло. С 1899 — года образования 
Объединения профсоюзов—до первой мировой 
империалистич. войны число членов профсою-
зов выросло с 11.800 до 07.000 чел. В годы подъ-
ема революционной волны (1918—21) число 
членов профсоюзов поднялось до 143.000 чел., 
чтобы затем закрепиться на уровне ок. 90 тыс. 
чел. С 1927 заметен непрерывные рост проф-
союзов. С 1936 до начала 1938 число членов 
профсоюзов увеличилось со 100 тыс. чел. до 
310 тыс. чел., эти два года отмечены волной 
растущих массовых «противозаконных» стачек. 
В начале 1938 все профсоюзы входили в 
Объединение профсоюзов. В. Келлер. 

V I I . Народное образование. 
По уровшо грамотности населения и охвату 

детей начальным обучением Н. с 19 в. шла впе-
реди других бурисуазных стран; закон о все-
общем обучении принят был в 1827. Но наряду 
с этим здесь очень сильны пережитки Средне-
вековья. Школьная система в II. находится под 
сильнейшим влиянием государственной люте-
ранской церкви. Характерно, что школы со-
стоят в ведении министерства просвещения 
и церковных дел. Представители церкви входят 
во все окружные, районные и городские школь-
ные комитеты. Школы в Н. являются конфес-
сиональными учрелсдениями; в них преподает-
ся не только религия, обязательная для всех 
учащихся (кроме небольшого числа иноверцев), 

но и преподавание всех учебных предметов 
и весь уклад школьной жизни насыщены по-
повщиной. Школьная система является толь-
ко формально единой, т. к . среднее и высшее 
образование фактически недоступны для боль-
шинства детей трудящихся. Под влиянием 
кризиса и депрессии положение учебного дела 
ухудшилось; сокращено число классов за счет 
увеличения их состава, снижено учительское 
жалование, ухудшено снабясение школ, сок-
ратилось число учащихся в средних школах. 
Дошкольные учреждения в Н. распространены 
очень слабо. 

Элементарная (народная) школа (Folkes-
kolene) имеет семигодичпый курс обучения для 
детей от 7 до 14 лет; в городах приемный воз-
раст несколько ниже, в среднем ок. 67а лет. 
В Н. существуют две системы элементарных 
школ: городская и сельская. Городская началь-
ная школа имеет 7 отдельных годичных клас-
сов, сгруппированных в 3 отделения (возрасты 
7—10,10—12 и 12 — 1 4 лет). Сельские школы, 
имеющие, как правило, пеболыпое число уча-
щихся, обыкновенно малоклассны (в среднем 
по 3 класса на 1 школу); отделений в них толь-
ко 2 (возрасты 7—10 и 10—14 лет). Учебный год 
на селе укороченный; обучение обыкновенно 
производится через день. В редко населенных 
районах организовано несколько десятков пе-
редвижных школ. Управление сельскими шко-
лами сосредоточено в 20 административных 
округах (Fylke). Блилсайшее заведывание шко-
лами принадлелсит приходам, а приходы раз-
делены на школьные участки, из которых каж-
дый имеет одну школу. Число школьных участ-
ков составляет 5.821. Общее число учащихся 
во всех элементарных школах составляет ок. 
407 тыс. (в том числе в городских школах око-

,ло 150 тыс.). 
В Норвегии официально признаны два рав-

ноправных языка—«риксмоль» (riksmSl), назы-
ваемый просто норвежским, и второй «ланс-
моль» (landsmfil), основанный на крестьянском 
диалекте и частично на древнем норвоясском 
языке. Введение того или другого в школу в ка-
честве языка преподавания предоставлено реше-
нию коммунального самоуправления. Телесные 
наказания учащихся отменены окончательно 
только с 1930 .Дополнительное (посленачальпое) 
образование для подростков 14—18 лет необя-
зательно и развито слабо. Промежуточная шко-
ла (middelscole) является прямым продолже-
нием элементарной (народной) и базой для 
среднего общего и профессионального образо-
вания. Продоллсительность учебного курса 
3 года (возрасты 14—17 лет). Из 128 промс-
жуточных школ 15 содержатся правитель-
ством, 88—местными органами и 25—частными 
организациями. Этим типом школ охвачено 
около 11% общего числа подростков в возра-
сте 14—17 лет. Часть промежуточных школ 
соединена с гимназиями, образуя их млад-
ший цикл. 

Средняя школа (гимназия) имеет в городах 
трехгодичный, а в селах—четырехгодичный 
курс обучения. В ней 4 уклона: древне-класси-
ческий (с латинским языком), северно-класси-
ческий (Norsko), научный (естественно-мате-
матический) и новоязычный. В Н. имеется 
49 публичных гимназий (17 правительствен-
ных и 32 местных) и 6 частных. Общее число 
учащихся ок. 6,3 тыс. Новый законопроект 
о реформе средней школы имеет явно реак-
ционный характер. Проект реставрации роаль-
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ных училищ и особых женских средних школ 
с пониженной программой имеет целью заме-
нить ныне существующую однотипную сред-
нюю школу (гимназию) несколькими типами 
и тем самым уничтожить даже формальный. 
демократизм среднего образования. Профес-
сиональное образование развито слабо. Имеет-
ся ок. 60 сельско-хозлйствонных и 83 коммерч. 
школ, а таклее несколько ремесленных и техни-
ческих школ. 

Из высших учебных заведений в Норвегии 
имеются: государственный университет в Осло 
(основан в 1811, имеет 5 факультетов с3 ,7тыс . 
студентов), политехникум в Тронхейме, Ака-
демия художеств, ветеринарный ин-т, фарма-
цевтический ин-т в Осло, высший педагогиче-
ский ин-т в Тронхейме и агрономич. академия 
в Оссе.—Научные учреждения, музеи и биб-
лиотеки сосредоточены, главным образом, в Ос-
ло: Академия наук, Норвежская государствен-
ная библиотека (в университете), Государствен-
ный музей (Национальная галлерея), Народ-
ный музей (норвелсской материальной куль- • 
туры) и др. А. Готалов-Готлиб. 

V I I I . Здравоохранение. 

К а к и во всех других капиталистич. странах, 
рождаемость в Н. неуклонно падает. Поэтому, 
несмотря на нек-рое сниисение смертности, 
к-рое отмечается в Н. за последние годы, есте-
ственный прирост ео населения, составлявший 
и конце 19 в. ок. 14чел. на 1.000 чел. населения 
в год, резко пошел на убыль. В 1911—13 он 
составил уже 12,1, а в 1935 только 4,4 чел. 
на 1.000 чел. населения, в 1936 только 4,35 че-
ловек. Необходимо отметить вместе с тем, что 
Норвегия — страна с низкой детской смерт-
ностью. 

I ' о ж д а с м о с т ь в Н . ( ч и с л о р о ж д е н и й и а 1 . 0 0 0 чел. 
н а с е л е н и и в г о д ) . 

1811—13 25,4 1030 17,04 
1921 24,2 1935 14,37 
1925 19,68 193« 14,84 

О б щ а я с м е р т н о с т ь в Н . ( ч и с л о у м е р ш и х н а 
1 . 0 0 0 чел. н а с е л е н и я в г о д ) . 

1911—13 13,3 1930 10.5 
1921 11,5 1935 10,34 
1925 11,1 193« 10,31 

Д е т с н а п с м е р т н о с т ь в I I . ( ч и с л о у м е р ш и х де -
т е й в возрасте до 1 года на 1 . 0 0 0 р о д и в ш и х с я в г о д ) . 

1911—13 65 19П0 46 
1921 54 1935 41 
1925 60 

Д л я здравоохранения Н. характерны те лее 
черты, какие присуши здравоохранению и дру-
гих капиталистических стран: огромную роль 
играют частно-практикующие врачи; очень 
велик удельный вес филантропии. учреждений 
и незначительно, по существу, влияние на по-
становку медицинской помощи государства; 
чрезвычайно мало внимания уделяется прове-
дению профилактич. мероприятий, особенно 
в отношении оздоровления условий труда и 
быта; квалифицированная медицинская помощь 
мало доступна трудящимся. Организация дола 
здравоохранения находится в ведонии мини-
стерства социального обеспечения. В каждой 
из "20 областей, на к-рые разделена страна, 
при префектуре имеются врачи, осуществляю-
щие функции санитарного контроля, являющие-
ся санитарными советниками при префекте. 
Врачебно-санитарным делом в области ведает 
областной правительственный врач. Обще-
государственный бюджет покрывает незна-

чительную часть расходов по здравоохране-
нию. Так , напр., все расходы на профилактич. 
мероприятия (изоляция, дезинфекция и т. п.) 
покрываются за счет местных коммунальных 
органов; расходы по борьбе с туберкулезом 
распределяются в соотношении: 2/б расходов— 
за счет государства и 3 /s— з а счет бюджета 
городов или областей. Все расходы по органи-
зации лечебной помощи населению падают 
исключительно на коммунальные органы. Госу-
дарство покрывает только все расходы по со-
держанию в лепрозориях больных проказой. 
Почти все города Норвогии имеют больницы, 
но только очень незначительное число сель-
ских общин, и притом наиболее крупных, 
располагает небольшими больницами. В 1935 
в Норвегии насчитывалось 192 больницы с 
12.577 койками, 22 туберкулезных санатория 
с 2.155 койками, 121 туберкулезный диспан-
сер и при них 3.269 коек для туберкулезных 
больных, 23 психиатрических больницы с 
5.885 койками. 

Врачебная деятельность регламентирована 
в Н. специальным законом от 29/IV 1927, со-
гласно к-рому для получения права на вра-
чебную практику недостаточно диплома об окон-
чании университета, а необходимо ещо спе-
циальное разрешение правительства. Ото раз-
решение дается окончившим медицинский фа-
культет лишь при условии прохождения ими 
установленного практич. стажа и представле-
ния свидетельства о благонадежности. В 1935 
в Н. насчитывалось 2.141 врач, 1.386 дантистов, 
1.569 нкушорок. Аптеки, которых в 1935 было 
263, содержатся лицами, имеющими диплом 
фармацевта. Помощь ролсеницам в II. весьма 
ограничена. 

Согласно закону от 19/XII1898 II. разделена 
па участки, калсдый из к-рых обеспечивается 
правительственной акушеркой. Города обязаны 
содерлсать одну или несколько правительствен-
ных акушерок (если они но предпочитают за-
ключить соглашения с частно-нрактикующими 
акушерками). В 1931 в Норвогии числилось 
1.609 дипломированных акушерок. Ходатай-
ство об оказании материальной помощи бере-
менной женщине может быть возбулсдено пе-
ред специальным комитетом по вспомощество-
ванию при санитарном совете округа. Эта по-
мощь носит, однако, филантропический хара-
ктер, и указанный комитет молсет отказать 
в помощи. 

В IT. с 1900 существует специальный закон о 
борьбе с туберкулезом. Однако и в данном 
случае используется в значительной мере фи-
лантропическая помощь. В организации обще-
ственной борьбы с туберкулезом принимают 
участие Норвежское лсенское общество здраво-
охранения и Норвежский национальный союз 
борьбы против туберкулеза. Эти общества орга-
низуют благотворительные сборы, лотереи и 
на собранные средства содержат диспансеры 
н детские противотуберкулезные учрелсдения 
и обучают противотуберкулезных медицин-
ских сестер. Борьба с венерич. болезнями воз-
ложена на органы здравоохранения уясе с 1888. 
Еще в 1860 была установлена обязательная 
регистрация венерич. заболеваний и извеще-
ние врачом органов здравоохранения о заре-
гистрированных им у себя пациентах, больных 
венерич. болезнями (однако без указания их 
фамилий). Уголовный кодекс II . предусма-
тривает в параграфе 155 наказание тюремным 
Заключенней до 3 лет каждого, кто зараясает 
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другого венерич. болезнью или подвергает 
его опасности заражения. Тому жо наказанию 
подвергаются и те, кто содействует заражению 
венерич. болезнью окружающих. Подвергается 
тюремному заключению до 6 мес. или денеж-
ному штрафу также и тот, кто отдает или берет 
на воспитание робенка, заведомо больного 
сифилисом, а равно и тот, кто, страдая сифили-
сом, поступает в домашнее услуясение или 
берет на воспитанно ребенка. Регламентация 
проституции отменена. 

Значительно развито в Н . санитарное зако-
нодательство. Целый ряд санитарных законов 
регламентирует все виды санитарной деятель-
ности. Обязательная регистрация заразных 
больных существует с 1860. Острые инфекцион-
ные болезни в Н. обнаруживают снюкение, 
но сильно распространен грипп, давший в 1929 
ок. 90 тыс. случаев, в 1930—25 тыс. случаев, 
в 1935—66 тыс. случаев. Сравнительно много 
заболеваний детскими инфекциями: в 1935 
было 3.742 случая скарлатины, 009 дифтерии 
и 18.000 кори. Обязательное оспопрививанио 
не введено, однако от вступающих в брак и по-
ступающих в школу требуется свидетельство 
об оспопрививании. Систематические врачеб-
ные осмотры школьников обязательны. Функ-
ции школьно-санитарных врачей осуществля-
ются правительственными и муниципальными 
врачами.—Лечебная помощь застрахованным 
на случай болезни оказывается страховыми 
кассами. Но по закону от 6/VI 1930 обяза-
тельное страхование от болезни и несчастных 
случаев охватывает рабочих и служащих толь-
ко с заработком не свыше 5.400 крон в год. 
При более высоком заработке страхование 
является добровольным. Страховые кассы 
покрывают свои расходы, гл. обр. , за счет взно-
сов самих рабочих. При страховании от не-
счастных случаев взносы покрываются пред-
принимателями. Д. Горфш. 

Лит.: A n n u a i r e s a n i t a i r e i n t e r n a t i o n a l «le la Société 
des N a t i o n s , G e n è v e , 1 9 2 8 , 1 9 3 0 , 1 9 3 2 ; R a p p o r t é p i d é -
mio loRioue de la S e c t i o n d ' h y g i è n e d u S e c r e t a r i a t de l a 
Société des N a t i o n s , G e n è v e , 1 9 3 5 — 3 7 . 

НОРВЕЖСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, берет свое на-
чало еще в древней скандинавской литературе, 
расцвет которой относится к эпохе викингов 
(руны, саги, героические песни и т. п.) и за-
канчивается в середине 13 в. Древние памят-
ники Н . л . следует различать двух видов: 
одни—созданные в Норвегии и на норвелсском 
языке, другие—исландско-норвежские (на ис,-
ландско-норвеясском языке), созданные в «сво-
бодной Исландии», куда со времени так наз . 
централизаторского движения во 2-й половине 
9 в. при короле Гаральде Гарфагри переселя-
ются многие из иорвелецев, перенося в Ислан-
дию свой общинный строй, своеобразную ми-
фологию и героические легенды. Начало со-
биранию и обработкам древних норвежских, 
преимущественно героических песен, историч. 
рассказов и саг положили древние норвежские 
и исландские поэты — певцы -скальды (см.), 
творчество к-рых было широко известно еще 
задолго до переселения норвежцев и введения 
христианства в Норвегии, а расцвет их поэзии 
относится к 10 веку. Стиль поэзии норвеж-
ских скальдов сложный и иногда трудный 
для понимания; только лучшие памятники их 
поэзии—более древние и связанные с тради-
цией народного творчества—просты и непо-
средственны. К концу 12 века расцветает эпи-
ческая литература, величайшим памятни-
ком которой является исландская старшая 

«Эдда» («Edda Saomnndar hin frodha»), ока-
завшая большое влияние на последующее раз -
витие эпической норвеясской и европейских 
литератур. 

Со времени христианизации Норвегии, в 
противовес языческой древности, с влиянием 
к-рой духовенство активно боролось, в нор-
вежской литературе утверждаются церков-
ные мотивы (гимническая поэзия, саги о Хри-
сте и святых и т.п.). По-новому интерпретируют-
ся древние песни. Стихотворение «Луч» («Gei-
sli», или иначе «Olafsdrapa») Эйнара Скуласона 
читалось даже в церкви в Нидароее, т . к . 
в нем прославлялись улсе не битвы викингов, 
а заслуги Олафа в распространении христи-
анства. Под влиянием западно-европейских 
литератур в сагах появились куртуазные мо-
тивы и они, видоизменяясь, тяготели к рома-
ну . Вместе с тем средневековая I I . л . сохраняет 
и оригинальные норвежские народные преда-
ния и песни, сюжеты к-рых бытуют в Норве-
гии и Исландии. Пересказываются эпизоды из 
«Эдды», «Саги о Волсунгах» и др. саг. Таковы 
же «Egils-Saga», повествующая о борьбе короля 
Гаральда Гарфагри с родом скальда Эгиля, 
переселившимся в результате столкновения 
в Исландию, сага о скальде Гунлауго Ормстун-
ге («Gtinlaugs-Saga»), знаменитые лирические 
песни—плач (drapa) отца по умершем сыне— 
Гаварда («Havard lsfirdings-Saga») и Эгиля 
(«Sonar-torek»), которые не только переживают 
Средневековье, но доходят вплоть до 19 вока 
(драпа Орнульфа в драме «Воители на Гель-
голанде» Г. Ибсена). 

Средневековая историч. литература достига-
ет своего наивысшего развития в историче-
ских сочинениях исландца Снорри Стурлусона 
(1178—1241), деятельность которого с 1218 раз -
вивается в Норвегии; таковы его «Круг все-
ленной» («Ileiinskrnngla»), «История норвеяс-
ских королей» («Кorges konunga Sögur») и др. 
К конпу 14 в . , после того как Норвегия утра-
тила свою национальную независимость, буду-
чи покорена сначала Швецией, а затем Данией, 
резко ощущается упадок национальной Н. л . , 
норвежский язык официально заменяется дат-
ским, университетское образованно и книго-
печатание сосредоточиваются в Дании (в Копен-
гагене). Культура «датско-норвежского перио-
да» в Норвегии (вплоть до 18 в.) искусственно 
принияеена. Реформационное двияеение т а к ж е 
не внесло чего-либо оригинального в Н . л . , 
за исключением попыток развить драматич. 
творчество (преимущественно нравоучительно-
го содержания). На фоне схоластической дат-
ской литературы выделяется лишь сатира па 
католицизм поэта Ганса Таусена (аллегориче-
ская песня об истине и л ж и и др.) , имевшая 
успех и в Норвегии. 

Интерес к древнему норвежскому народному 
творчеству возродился под влиянием гуманиз-
ма европейского Ренессанса. В 10 в. наравне 
с античными авторами издаются древние саги, 
исторические памятники. 17 век проходит под 
знаком развития «ученой литературы», в кото-
рой особенно сильно ощущается влияние евро-
пейской литературы. В период с 1560 по 1700 
распространялись преимущественно латинские 
сочинения, проявился большой интерес к па-
укам—медицине, астрономии, историографии 
и т. д. В стихах и рассказах норвежского поэта 
Петера Дасса (1647—1708) религиозные мотивы 
переплетаются с учеными дидактическими рас-
суждениями, сцены из народной жизни и кар-



349 н о р в е ж с к а я л и т е р а т у р а 351 

тииы северной природы точны и закончены в 
описаниях. 

В 18 веке в датско-норвежской литературе 
сильно влияние «скандинавского Мольера»— 
датского комедиографа Людвига Гольберга 
(1684—1754). Выступив в 1719—20 как мас-
тер пародии (на подражателей Гомера, Вер-
гилия и др. ) , Гольберг и в оригинальной ко-
медии следовал часто сюжетам комедий Плав-
та , Теронция и Мольера. Борьба за самостоя-
тельность норвежской литературы возрождает-
ся со времени издания первой норвежской 
газеты в Христиании К . Туллина , начала 
работы Трондьемского научного исторического 
общества и особенно со времени организации 
в Копенгагене «Норвежского общества» (в 
1772), оказавшего большое влияние на форми-
рование новой Н. л . и идей норвелсского на-
ционально-освободительного движения. Влия-
ние «Норвежского общества», пропагандиро-
вавшего идеи Руссо (в применении к норвеясско-
му народу, «не испорченному цивилизацией»), 
Мерсье, Сен-Пьера, Лессинга и Дидро, было 
огромно. Просветителем и сентименталистом 
выступает поэт Кристен Туллип (1728—65)— 
автор многочисленных сентиментальных и па-
сторальных поэм. Французский классицизм, 
представленный в Н . л . трагедией «Larine» 
Иогана Брауна , был высмеян Иоганом Герма-
ном Весселем (1742—85) в веселой пародийной 
трагикомедии «Любовь без чулок», где героиня 
Грета и ее возлюбленный Иоган закалываются 
после долгих приключений с чулками, к-рые 
он украл у соперника для венчания, но был 
изобличен. Патриотическая норвежская поэзия 
была представлена «Гимнами» Б р у н а («За от-
чизну героев—Норвегию» и др.) , народными 
«Песнями» братьев Крауса и Петера Фриман 
(сб. «Народный певец», 1790) и др. Улсе с конца 
18 в. все более заявляет о своих правах нор-
вежский народный язык («крестьянский язык»), 
изгонявшийся из литературы в период датского 
господства в Норвегии. На этом языке начи-
нают писать романтики—Мауритс X . Гансен 
(1794—1872), Генрих А. Бьеррегаард (1792— 
1842) и др. . 

В начало 19 в . , освободившись от зависимо-
сти и политического влияния Данин, «Норвегия 
сумела завоевать себе конституцию гораздо 
более демократическую, чем все, существовав-
шие тогда в Европе» ( Э н г е л ь с , Ответ г. Па-
у л ю ' Э р н с т у , в кн . : М а р к с и Э н г е л ь с , 
Сочинения, том XVI , ч. 2, стр. 73). Эйдсвольская 
норвежская конституция 17/V 1814 вернула 
к жизни народное творчество, революционно-
политическую поэзию. Политический характер 
носила в Н . л . борьба мелсду «почвенниками» 
во главе с Генриком Вергеландом (1808 — 45), 
говорившим в своих патриотических «Digte» 
о необходимости возвращения к древней Н . л . 
и народной поэзии, и «интеллигентами-запад-
никами» во главе с И . С. Вельгавеном (1807— 
1873), к-рый в поэме «Норвегия на рассвете» 
(«Norges Dämring») раскрыл односторонность 
«патриотов» и выдвинул идею пан-скандинави-
зма. Но вместе с тем, благодаря пропагандиро-
вавшемуся энциклопедизму, сами Вергеланд 
и Вельгавен зачастую превозмогали односто-
ронность своих взглядов. Национально-роман-
тическая Н. л . (1840—60) во многом следует 
Вальтеру Скотту, эстетическим теориям драма-
турга-гегельянца И. Гейберга, исторической 
драматургии Эвальда и А. Эленшлегера, к-рым 
подражали такие норвежские романтики, как 

Андреас Мунх (1811—84; сб. стихов «Скорбь I 
и утешение»), Осмунд О. Винье (1818—70; 
«Воспоминания о путешествии»), молодой Ген- i 
рик Ибсен, Б . Бьерисон и др. В области соби-
рания и обработок народной поэзии и сказок, | 
а также в создании норвелсского литературного 
языка много сделал П. К р . Асбьернсон (1812— I 
1885), который вместе с И. Моэ (1813—82) из- .1 
дал сборник «Норвежских народных сказок» i 
(1841—44). 

Расцвет Н . л . во второй половине 19 в. с в я - Я 
зан с особенностями социально-политического J 
развития Норвегии. «Вследствие своей изоли- Щ 
рованности, а также вследствие природных 1 
условий,—писал Энгельс о Норвегии в 1890,— I 
страна отстала, но общее ее состояние впол- 1 
но соответствует ее производственным уело -Я 
виям и поэтому является нормальным. Лишь Я 
в самое последнее время в стране спорадиче- Я 
ски появляются кое-какие начатки крупной '1 
промышленности, но для сильнейшего рычага J 
концентрации капиталов, для биржи, там пет 
места. . . Но все же старое застойное существо-Я 
вание пришло тем самым в движение, и это | 
двилсонио выраясаотея таклее и в подъеме ли- 1 
тературы» ( Э н г е л ь с, Отвот г. Паулю Эрнсту, f 
в кн. : М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. XVI, 'S 
ч. 2, стр. 74). «За последние двадцать лет Нор- $ 
вегия перелсивала такой подъем в области ли-
тературы, каким ие может похвалиться за этот 
период ни одна страна, кроме России» ( Э н - j 
г о л ь е , там лее, стр. 73). 

Величайший писатель Норвогии Генрик Иб-
сен (1828—1906) был но только патриотом-ро-
мантиком, но и крупнейшим реалистом и пре-
образователем норвежского литературного язы-
ка. Начав с историко-романтических драм в духе 
древних народных саг и подражаний Шекспиру 
и Вальтеру Скотту, Ибсен уже в этих драмах 
(«Богатырский курган», 1850; «Фру Ингер из 
Эстрота», 1854; «Пир в Сольгауге», 1857; «Вои-
тели на Гельголанде», 1858, и др.) вскрывает : 
основные историч. силы национально-освобо- | 
дительного движения в Норвегии. 

Наиболее сильной драмой Ибсона является i 
«Борьба за престол» (1864), где борьба двух 
сил—доброй (Гокон) и злой (ярл Скуле)—вы-
ступает как тема историч. правомочия добра ; 
и гуманизма. Этим историческая драма Ибсена 
принципиально отличается от историч. драма-
тургии немецких романтиков, драм Клейста 
и Гебболя. На это указал еще Энгельс: «И ica- j 
ковы бы ни были недостатки, например, ибсе- | 
новских драм, бни отобрансают перед нами хо-
тя маленький и среднебурнсуазный, но совор-
шенно несоизмеримый с немецким мир,—мир, 
в котором люди еще обладают характером и ини-
циативой и действуют, хотя зачастую, с точки 
зрения иноземных понятий, довольно странно, 
но самостоятельно» ( М а р к с и Э н г е л ь с , ; 
Сочинения, т. XVI , часть 2, стр. 74). Это тем бо-
лее относится к последующим драмам Ибсена. 
В «Комедии любви» (1862), «Бранде» (1866), 
«Пер Гюнте» "(1867) социально-обличительная 
сатира направлена против буржуазного об-
щества и его морали. Критический реализм 
Ибсена развертывается с полной силой в та-
ких его знаменитых драмах, как «Столпы 
общества» (1877), «Кукольный дом» (1879), 
«Привидения» (1881), «Враг народа» (1882), 
«Дикая утка» (1884) и др . , в которых Ибсен 
клеймит бурлсуазный мир «обмана и лжи», 
выступает поборником идей женской эманси-
пации и морального перевоспитания личности 
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(консул Берник) . Д а л ь н е й ш а я эволюция Ибсе-
на идет к символизму [драмы: «Росмерсгольм» 
(1886), «Гедда Габлер» (1890), «Строитель Соль-
нес» (1892), «Маленький Эйольф» (1894), «Ког-
да мы, мертвые, пробуждаемся» (1899)]. К а к 
и другой норвежский драматург Бьернсон , 
Ибсен сыграл колоссальную р о л ь в разви-
тии норвежского национального театра . Ог-
ромно влияние Ибссиа и на мировую литера-
туру (Драхман , Б . Ш о у и др . ) . В некоторых 
теоретических статьях («Театр», 1851, и др.) 
Ибсен разрабатывает идеи музыкальной драмы, 
весьма близкие Р . Вагнеру . 

Другой крупнейший норвежский драматург 
Бьернстьерне Бьернсон (1832—1910) начал свое 
литературное творчество к а к л и р и к («Digte og 
Sange») н бытописатель крестьянства («Синневе 
Сольбаккен», 1857; «Дочь рыбачки», 1808; 
«Тронд»и др. ) . Среди исторических драм Бьерн-
сона в ы д е л я ю т с я — « К о р о л ь Сверрес» (1801), 
«Сигурд злой» (1802). В драмах н а современные 
темы Бьернсон раскрывает финансовые махи-
нации буржуазного общества в драме «Бан-
кротство» (1875), продаясность б у р ж у а з н о й прес-
сы в драмо «Редактор» (1875), критикует совре-
менную систему управления в драме «Король» 
(1877), мечтает об уничтожении ала при по-
средстве религии и нравственного воспита-
ния в драме «Новая система» (1879). Наиболь-
шей популярностью пользовалась его симво-
лическая драма «Свыше наших сил» (часть 1— 
1883, часть 2 — 1 8 9 5 ) , остро поставившая во-
прос о борьбе труда и к а п и т а л а . — Ш и р о -
кое отражение в литературе получила тема 
женской эмансипации. Еще в драмах Ибсена 
ставился вопрос об освобождении женщины. 
В дальнейшем эта тема воплощается у реали-
стич. писательниц К а м и л л ы Колетт (1813— 
1895)—«Дочери уездного судьи» (1855) и Марии 
Кольбан (1814—84). Анна М. Торезен (1819— 
1903) писала «сельскио повести» в духе Бьерн-
сона. В 70-х гг . 19 в . с романтическими рас-
сказами и повестями из народной ж и з н и 
(«Ясновидящий», «Норвежские рассказы» и др . ) 
выступил Ионас Л и (1833—1908). Болео зна-
чительны его поздние реалистические соци-
ально-обличительные р о м а н ы — «Осужденный 
навек» (1883), «Семья в Гилье» (1883), «Маль-
штрем» (1884) и др . Бытовой роман в Н . л . 
представлен Александром Киландом (1849— 
1900) («Гарман и Ворзе», 1880; «Рабочие», 
1881; «Яд», 1882; «Фортуна», 1884; «Праздник 
св. Иоанна», 1887, и ми. др . ) . Несомненный ли-
тературный интерес представляют география, 
сочинения смелого исследователя Севера Фри-
тьофа Нансена, красочно описавшего свои при-
ключения в сочинении «В стране ночи и льда». 
«Натуралистическая школа» последователей 
Э. Золя в Н . л . представлена романами Ганса 
Иегера (1854—1910) о богеме («Fra Chris t i -
ania Bohemen», 1885), Амалии Скрам (1847— 
1905); цикл натуралистических романов о ж и з -
ни одной семьи—«Ile l lemyrsfolket» Арне Гар-
борга (1851—1924), автора нашумевшего «на-
роднического» романа «Крестьяне-студенты» 
(1883) и мн. др. Реалыго-натуралистич. роман 
70—80-х гг . 19 в. получил ш и р о к у ю извест-
ность и за границей, он импонировал своей 
непосредственностью, яркостью образов и со-
циальной проблематикой. К а к и драмы Ибсена 
и Бьернсона, эти романы в 90-х гг. переводи-
лись на европейские я з ы к и . 

С конца 19 в. в норвежской литературе начи-
нается период декаданса , усиливаются антиреа-

Б. С. Э. т. XLJI. 

листические течения: импрессионизм, симво-
л и з м , неоромантизм и п р . Наиболее типич-
н а я эволюция бурлсуазной литературы Нор-
вегии отражена в творческом пути крупного 
современного писателя К н у т а Гамсуна (род. 
1859). В литературе он выступил к а к нату-
ралист и импрессионист. Первые его к р у п -
ные романы—«Голод» (1888—90), «Мистерии» 
(1892), «Редактор Люиге» (1894) ставят боль-
шие социальные проблемы, но вместе с тем 
в них Гамсун определяется у ж е к а к импрес-
сионист, тяготеющий к мелочам, описанию 
переишваний интеллигента , героя мимолетных 
впечатлений. Реакционный т у п и к интеллиген-
т а Гамсун я р к о п о к а з а л в драме «У врат 
царства» (1895) в образе И в а р а К а р е н о . Роман-
тическая драма «Мункен Вендт» (1902), р е а к -
ционно-патриархальный роман «Соки земли» 
(1917) и позднейшее его творчество (роман 
«Август» и др.) показывают все больший отход 
Гамсуна от демократич. идей к реакции и мра-
кобесию. Явно декадентские идеи проповеды-
вали «последовательный натуралист» X . К р о г 
(р . 1852), л и р и к Сигбьёрн Обстфельдор, мастер 
утонченного психологического романа Ганс 
К и н к (1861—1920) и д р . Современная писа-
тельница Сигрид Унсет (р . 1882), автор рома-
нов «Фру Марта Эул» (1907),' «Счастливый 
возраст» (1908) и д р . , выступила в 1920—22 
с исторической трилогией «Кристин, дочь Л а в -
ранса», в которой п р о д о л ж а л а реалистические 
традиции исторических произведений Ибсена . 
Но в последние годы Унсет т а к ж е у ш л а 
в мистику, сделавшись католичкой . Упадочни-
ческой бурлсуазной литературе Норвегии про-
тивопоставлена революционная л и т е р а т у р а пи-
сателей антифашистов, и з к о т о р ы х необходимо 
особо отметить поэта Орнульфа Эверланда и 
представителя от Норвегии в Б ю р о междуна -
родной ассоциации писателей в защиту к у л ь -
туры и мира антифашиста Н о р д а л я Г р и г а . 

Лит.: Э н г (! л ь с Ф „ Отпет г . П а у л ю Э р н с т у , в и н . : 
М а р к с I t . и Э н г е л ь с ф . , С о ч . , т . X V I , ч . 2 , [М."| , 19 3 6 ; 
П л е х а н о в Г . В . , С о ч . , т . X I V , M . , 1 9 2 5 ; Г о р н Ф . В . , 
И с т о р и я с к а н д и н а в с к о й л и т е р а т у р ы от д р е в н е й ш и х вре-
м е н до н а ш и х д н е й , пер . К . Б а л ь м о н т а , M . , 1 8 9 4 ; 
Б р а н д е с Г . , С о б р . с о ч . , п е р . с д а т . , 2 и з д . , т . I , С к а н -
д и н а в с к а я л и т е р а т у р а , | ч . 1 — Н о р в е ж с к и е п и с а т е л и 1 , 
С П Б , [ 1 9 0 6 1 , Ш е р р И . , И л л ю с т р и р о в а н н а я в с е о б щ а я 
и с т о р и я л и т е р а т у р ы , M . , 1 9 0 5 ; E 1 s t е г К . , I l i us t . re ro t 
norsk l i t t e r a t u r h i s t o r i e , 6 B d e , 2 u t g . , Os lo , 1 9 3 4 — 3 5 ; 
J a e g e r H . , I l l u s t r e r e t n o r s k l i t t e r a t u r h i s t o r i e . 2 B d e , 
K r i s t i a n i a , 1 8 9 i i ; S c h w e i t z e r P h . , Gesch ichte der s k a n -
d i n a v i s c h e n L i t t c r a t u r v o n I h r e n A n f a n g e n bis auf d i e 
neueste Z e i t , T . 1 — 3 , L p z . , l 8 8 6 — 8 9 ; B e r n a r d i n i L . , 
L a l i t t é r a t u r e S c a n d i n a v e . 1»., 1 * 9 4 ; G r o n d a h l J . C . 
and R a i n e s ( ) . , C h a p t e r s i n N o r v e g i a n l i t e r a t u r e , L . , 
1 9 2 3 ; H e b e r L . , N o r s k realtime i 1 8 3 0 og 40 A a r e n e , 
K r i s t i a n i a , 1 9 1 4 . в. Jleycmpoee. 

НОРВЕЖСКАЯ МУЗЫКА очень древнего про-
исхождения . В старинных песнях Норвегии 
мы находим отражение эпохи викингов , а иног-
да и еще более отдаленных времен.—Мы распо-
лагаем скудными сведениями о старинных на -
родных певцах Норвегии (лишь два имени 
народных певцов-импровизаторов дошли до 
нас: Сигурда Тафнесбане и X . Р у н г а ) , зато нам 
известны имена бродячих музыкаптов-инстру-
менталийгов, г л . обр. скрипачей , с о х р а н я в ш и х 
и передававших из поколения в поколение 
мелодия, обороты, инструментальные наигры-
ши и д а ж е целый к р у г несен. Т а к о в ы были 
К н у т Л у р о з е н с , Н и л ь с Р е в к е и особенно ге-
ниальный Аугензон , к -рому принадлежат тан-
цевальные импровизации д л я с к р и п к и , ис-
пользованные Эдвардом Григом в его сборнике 
народных танцев ор. 72. Оле Б у л л ь упоминает 
о «поразительных виртуозных приемах народ-
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ных скрипачей, у которых многие виртуозы 
с мировыми именами учились уменью воспроиз-
водить трели, мелизмы, двойные ноты и дру-
гие технические трудности». Древнейший на-
родный инструмент Норвегии—горизонталь-
нал арфа, широкая с металлич. струнами. Ее 
разновидность ланглейка—продолговатая ар-
фа. Наибольшей любовью пользуется в Норве-
гии т. н. гарданская скрипка, изящный не-
большой инструмент, неизменно употребляе-
мый на свадьбах. Из духовых народных инст-
рументов Норвегии следует упомянуть о пасту-
шеском рожке из воловьего рога . Он напоми-
нает шотландскую волынку. На нем исполняли 
не только протяжные, но и оживленные пля-
совые напевы. Большим своеобразием и кра-
сочностью отличаются норвежские народные 
пляски: шпрингтанц, халлипг, иодлер, шу-
точный танец и свадебный марш. 

Норвежские народные песни делятся на 
патриотические (к ним принадлежит народный 
гимн Норвегии на мелодию 16 в. , обработан-
ную Рихардом Нордрааком), любовные, вес-
нянки, колыбельные, шуточные, сатирические, 
гороическио (15—16 вв.), рыцарские песни, 
баллады (распеваемые речитативом либо про-
сто свободно декламируемые под аккомпане-
мент арфы). Особенной любовыо среди норвеж-
ского народа пользуются: состязательные, па-
стушьи и рыбачьи песни. Первые являются 
чистейшими импровизациями: певцы поют по 
очереди, причем калсдый вносит свои собствен-
ные напевы и вокальные украшения. Пастушьи 
песни большей частью построены на знукопод-
ражании (звук пастушьего рожка , блеяние 
козы). Эти песни - призывы, песни - переклич-
ки заканчиваются развитой вокальной фио-
ритурой. 

Один из первых норвелсских музыкантов, 
поставивший музыку норвелсского города на 
большую высоту, был органист и дирижер 
Грот. С именами Андреаса, Флинтенберга, 
органиста Фогеля, семейства Линдеманов свя-
зано развитие норвежской музыки от середины 
18 в. до начала 10 вока. Национально-освободи-
тельное двилсение 19 в. в Норвегии обусловли-
вает повышенный интерес к народному твор-
честву, вызывает к жизни целый ряд сбор-
ников народных песен и их обработок. Воль-
демар Кране (автор музыки к пьесе «Приклю-
чение в горах») и Арнольди Линдеман являются 
первыми композиторами-романтиками Норве-
гии.В своем творчестве они воспевают крестьян-
скую лсизнь, воинственный дух, мужество нор-
вежского народа и красоту норвежской при-
роды. В 50—60-х гг. 19 в. начинается самая 
блестящая пора в истории Н. м. К этому перио-
ду относится деятельность Хальдфана Кьеруль-
фа (1815—63), создателя норвежского худолсе-
ственного романса; гениального Оле Булля 
(1810—80), музыканта этнографа, всемирно 
известного скрипача и основателя националь-
ного театра в Бергене; Рикарда Нордраака 
(1842—66), рано умершего композитора, авто-
ра патриотического гимна Норвегии и музы-
ки 1С пьесам Бьернсона «Мария Стюарт в Шот-
ландии» и «Сигурд Злой». Рикард Нордраак 
был одним из самых пламенных пропаганди-
стов национальной Н. м. Его роль в истории 
норвежского музыкального искусства можно 
было бы сравнить с ролью Балакирева в исто-
рии русской музыкальной школы. Иоган Свенд-
сен (1840—1911) и, наконец, Эдвард Григ 
(1843—1907), гениальный завершитель прош-

лого и зачинатель будущего, воплотивший в 
своем творчестве народную жизнь Норвегии,— 
такова блестящая плеяда норвежских компо-' 
зиторов второй' половины 19 в. 

Среди поколения композиторов, следующих 
после Грига и Свендсена, наиболее выдающи-
мися являются: Христиан Синдинг (р. 1856), 
Иоган Зельмер (1844—1910), Гергард Шьельде-
руп(р . 1859)иШальмар Боргстрем(1864~-1925). 
В своем творчество эти композиторы ближе к 
Вагнеру и Листу, чем к Григу. В произведениях 
Шьельдерупа и Боргстрема отразились про-] 
граммные тенденции немецкого неоромантизма. 
Первому из иих принадлелсит симфонич. поэма 
«Бранд» (по Ибссну), а таклее ряд опер, к-рые 
с успехом ставятся на норвежских сценах. 
Второй является автором симфонической поэ-
мы «Мысль», программных симфоний: «Гамлет» 
(по Шекспиру), «Жизнь Лютера», «Джон Габ-
риель Боркман» (по драмо Ибсена). Заветом 
Оле Булля и Грига следует другой норвежский 
композитор Давид Монрад Иогансен (р. 1888). 
Он развивает в своем творчество элементы 
норвежского фольклора, являясь в этом смы-
сле исключением среди своих современников. 
Из наиболее даровитых норвелсских компози-
торов 20 в. следует отметить Арвида Клевена 
(р. 1899), автора оригинальной и блестящей 
симфотш. поэмы «Лес», Ф. Валлена, пишущего 
преимущественно камерную музыку, и Людви-
га Иенсена, работающего в области романса. 

НОРВЕЖСКАЯ СЕЛИТРА, с м . Селитра. 
НОРВЕЖСКИЙ БАНК (Norges Bank), централь-

ный банк Норвегии, имеющий исключительное 
право выпуска банкнот. Основан в 1816. Имеет 
20 отделений в городах Норвегии. II. б.—част-
ное акционерное общество, находящееся под 
государственным контролем. Председатель и 
вице-председатель Н. б. назначаются прави-
тельством, а остальные 3 члена правления бан-
ка избираются стортингом (норвеясским парла-
ментом). Часть прибыли II. б. поступает в поль-
зу государства. Основной капитал П. б.— 
30 млн. крон, запасный—15 млн. крон; Н. б, 
предоставляет краткосрочные кредиты торгово-
промышленным предприятиям и частным бан-
кам. Большинство частных банков Норвегии 
контролируется II . б. До 1929 Н. б. имел 
право выпуска банкнот, не покрытых золотом, 
на сумму не св. 275 млн. крон. С 1873 по 1914 
банкноты П. б. разменивались на золото. 
С 1914 до 1/V 1928 размен был прекращен. 
После отмены золотого стандарта п Норвегии 
27/IX 1931—банкноты II. б. вновь стали нераз-
менными бумалеными деньгами. И. б. регули-
рует мерами девизной политики курс норвеж-
ской кроны в определенном соотношении к 
курсу фунта стерлингов. По балансу на 31/X 
1937 золотой запас Н. б. составлял 119 млн. 
крон, запас иностранной валюты—174 млн. 
крон, банкноты в обращении—425 млн. крон. 

НОРВЕЖСКИЙ ЯЗЫК, принадлелсит к скан-
динавской (или северной) группе германских 
языков. Область его распространения ограни-
чивается Норвегией, но в древности он занимал 
такжо часть современной Зап. Швеции (где 
затем образовались смешанные норвежско-
шведские говоры), отдельные районы в Ирлан-
дии и Сев. Шотландии, о-ваОркнейскио, Фарер-
ские, Шетландские и о-в Мен. Появление Н. я. 
вне Скандинавии связано с походами викин-
гов 8—10 вв. Почти во всех этих областях II. я . 
постепенно был вытеснен другими языками, а 
на Фарерских о-вах развился в самостоятель-
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ный язык—ферейский (который, однако, боль-
шинство западных ученых продолжает считать 
норвежским диалектом). Из древне-норвеж-
ских говоров образовался и исландский язык 
(см.), составляющий вместо с норвежским 
языком (и ферейским) западно-скандинавскую 
группу. 

И с т о р и ю Н . я . обычно делят на 3 периода: 
древний—до 1350, средний—с 1350 до 1525, 
новый—с 1525. Древнейшие памятники Н. я . — 
рунические надписи 3—7 вв . , а затем эпохи 
викингов,—представляют весьма скудный язы-
ковый материал. С 12 п. появляются рукописи 
на латинском алфавите (легенды,документы, за-
коны и др.). У лее в средне-норвежский период на-
чинается все усиливающееся влияние датского 
языка на письменный II. я . (Кальмарская уния, 
1397). В 16 в. датский язык , вследствие поли-
тической и экономической зависимости Норве-
гии от Дании, становится официальным и ли-
тературным языком, а затем постепенно и раз-
говорным языком городского населения Норве-
гии. Однако широкое распространение датского 
языка ведет к его скрещению в Норвегии 
с местными диалектами: в него проникают нор-
вежские слова (к 20 в. ок. 7.000) и норвежские 
грамматич. особенности, и его произношение 
норвегизируется. В 19 в. датско-иорвеясский 
язык оформляется как самостоятельный лите-
ратурный и государственный я з ы к — т . н . рикс-
моль (riksmfil), в дальнейшем называемый про-
сто норвенсским (norsk). В середине 19 в. тру-
дами норвежского филолога И. Осена (Aasen) 
создается—на основе крестьянских диалектов и 
отчасти древнего Н. я .—второй литературный 
Н. я.—«лансмоль» ( landsmäl) , к-рый в конце-
концов признается равноправным с «риксмо-
лем» (с 1907, но частично уясе с 1885).—Помимо 
обоих литературных языков, в Норвегии суще-
ствует множество разнообразных местных гово-
ров, объединяемых обычно в 3 группы: север-
ную (на С. от Тронхейма), западную (зап. 
часть страны, южнее Мольды) и восточную 
(меледу Тронхеймом и Осло-фьордом). 

Лит.: N o r n e n A . , Geschichte der nord ischen Spra-
schen, 3 A u f l . , S t rassburg, 1913 (Grundr lss d. ge rman ischen 
P h i l o l o g i e , 4); е г о )i< e, A l t n o r d i s c h e G r a m m a t i k , B d I , 
A u s l ä n d i s c h e u n d a l tnorweg ische G r a m m a t i k , 4 A u f l . , 
H a l l e , 1923 ( S a m m l u n g der k u r z e n G r a m m a t i k e n g e r m a n i -
scher D i a l e k t e , I V ) ; S e 1 p D . A . , N o r s k s p r i k h l s t o r i c t i l 
o m k r l n g 1370, Oslo, 1931; е г о ж е , E n l i t e n norsk 
sproghistor lc , 5 u t g . , Oslo, 1927; W e s t e r n A . , N o r s k 
K i k s i n ä l s - g r a m i n a t i k k for s tuderende og lärere , K r i s t i a -
n i a , 1921; F a l k H . S. og T o r p A . , Dansk -norskens 
lydh is tor ie , K r i s t i a n i a , 1898 ; и х ж е , D a n s k - n o r s k e n s 
s y n t a x i h le tor lsk f r e m i t l l l i n g , K r i s t i a n i a , 1900; и х 
ж e, Norwegisch-dänisches etymologisches W ö r t e r b u c h , 
Deutsch b e a r b e i t e t v o n 11. D a v l d s e n , L i e f e r u n g e n 1 — 2 , 
H e i d e l b e r g , 1 9 1 0 — 1 1 ; K o h t H . , D e t norske m a a l -
s t raev , 1890; A a s e n J . A . , N o r s k g r a m m a t l k , 2 u d g . , 
( K r i s t i a n i a , 18991; е г о ж е , P r o v e r af L a n d s m a a l e t , 
2 udg. , K r i s t i a n i a , 1899; H e g g s t a d L . , Norsk g r a m m a -
t l k k , Oslo, 1931 ( O r a m m . e lcssici del « I . a n d s m â l » ) ; P o -
e s t i o n J . G . , L e h r b u c h der norwegischen Sprache f i i r 
d. S e l b s t u n t e r r i c h t , 3 A u f l . , W i e n , 1914 ( D i e K u n s t der 
P o l y g l o t t l e ) . A . C . 

НОРВЕЖСКОЕ ИСКУССТВО. В самом раннем 
своем периоде норвежское искусство связано 
с эпохой викингов, пиратских дружин, насе-
лявшихв8—11 вв. Скандинавию и совершавших 
оттуда набеги на соседние страны. Викинги 
обладали высоким мастерством резьбы по де-
реву, о чем свидетельствует найденный близ 
Осло (1904—05) богато украшенный корабль 
9 в. с разнообразной утварью, тоже декоратив-
но орнаментированной. После введения хри-
стианства (ок. 1000) в Норвегии ее искусство 
развивается в основном по тем лее этапам, как 
ii европейское; в стране возникает ряд церквей 

в романском (собор в Ставангере, 1128 — 50) 
и потом готическом стилях (крупный собор 
в Тронхейме, законченный в 13 в.) . Более са-
мобытные черты сказались в эту эпоху в дере-
вянном зодчестве Норвегии, дошедшем до нас в 
рядо церквей (более 20;особенно характерны 
в Боргунде и Гиттердале 12 в.) . Все они отли-
чаются крутыми высокими килевидными кры-
шами и идущими вровень с землей галлереями 

Д е р е в я н н а я ц е р к о в ь в Б о р г у н д е . 

на столбах, придающими постройке вид трех-
этажного здания . Основное отличие этих памят-
ников, ассимилировавших элементы корабле-
строения викингов и их орнаментики, от род-
ственной деревянной архитектуры севера СССР 
состоит в стройке вертикальными стойками 
вместо традиционной у нас в СССР горизон-
тальной кладки бревен. 

В позднейшие века искусство Норвегии но-
сило преимущественно заимствованный харак-
тер. Необходимые для церквей пышные скульп-
турные алтари доставлялись, гл. обр., масте-
рами Сев. Германии (Любек) или Нидерландов 
(Антверпен). В других областях искусства 
также подвизались приезясие худояшики или 
местные их подражатели. Среди местных ма-
стеров 18 века выделяется лишь скульптор 
по слоновой кости Магнус Берг (1000—1739). 
Блестящего расцвета достигло в Норвегии 
крестьянское искусство, особенно ярко прояви-
вшееся в декорировке домашней утвари, рос-
писи жилищ и ткачестве. В л и я н и я городско-
го искусства барокко и рококо тут органиче-
ски сливались с вековыми традициями «зве-
риного орнамента» и идущего из Ирландии 
ленточного плетения. Самостоятельное искус-
ство Норвегии, в к-ром ведущую роль играет 
лсивопись, начинается лишь в 19 в. Однако 
за отсутствием достатрчпо культурных потре-
бителей в самой стране, оно долгое время раз-

1 2 * 
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вивалось за ее рубежом. Основателем всего 
движения был И. Кр . К . Даль (1788—1837), 
выдающийся реалистический пейзаисист, со-
стоявший профессором Дрезденской акаде-
мии. Следующее поколение норвелсских лсиво-
писцев, во главе с талантливым жанристом 
Л . Тидемандом (1814 — 76) и пейзалсистом 
Г. Гуде (1852—1903), обосновалось в Дюссель-
дорфе, где им создана была целая школа, и 
в Карлсруэ. Из Дюссельдорфа вышел И. Ф. Эк-
керсберг (1822—70), впервые открывший в 
Норвегии школу лсивописи (1859) ,к-рая дала 
толчок к последующему ее национальному раз-
витию. Дальнейшим сосредоточием пейзажи-
стов Норвегии стал Мюнхен, но в 80-х гг. 
Фр . Тауло (1847—1906) и Хр. Крог оттуда пере-
брались в Париж и, по возвращении на родину, 
насаждали там новые, вывезенные из Франции 
течения пленера и импрессионизма. Из данной 
группы художников Норвегии следует еще 
указать на Г. Мунте, декоративно стилизовав-
шего норвежский пейзаж, жанриста Хр. Скредс-
вига и, гл. обр., Э. Веренскиольда, прекрас-
ного портретиста (Ибсен, Бьернсон), с глубо-
ким реалистич. проникновением писавшего и 
сцены из народной жизни. Из скульпторов 
только Ст. Синнинг и Г. Вигеланд создали 
себе известное имя. 

Самой крупной фигурой современного искус-
ства Норвегии и вообще виднейшим мастером 
евротт. живописи является Э. Мунк (Munck) 
(р. 1863), один из вдохновителей экспрессио-
низма. Художественная манера Мунка на роди-
не его почти не нашла себе последователей, 
и наиболее заметные из современных лсивопис-
цев Норвегии (Пер Крог, Револль, Сёренсен, 
Хейберг, Рольфсен и др.) , для ic-рых особенно 
характерна любовь к монументальной фреске, 
скорее примыкают к течениям новейшего фран-
цузского искусства. 

Из норвелсских художников в Московском 
гос. музее нового западного искусства пред-
ставлены Таул'о и Мунк. 

Лит.: A d a m a v a n S c h e l t e m a F . , D i e a l t n o r -
dische K u n s t , 2 A u f l . , В . , 1924; D i e t . r i c . h s o n L . 
u . M u n t h e H . , D i e H o l z b a u k u n s t N o r w e g e n s i n V e r -
g a n g e n h e i t u n d G e g e n w a r t , В . , 1893; A ü b e r t A . , D i e n o r -
wegische M a l e r e i i m 19 J a h r h u n d e r t , 1 8 1 4 — 1 9 0 0 ( A u s d e m 
N o r w e g . v . W . S c h m i d t ) , I . p z . , 1910; L a n g a a r d J . H . , 
S a m t i d a k o n s t i N o r g e , M a l r a ö , 1929 . П. Эттингор. 

НОРВИЧ (Norwich), 1) главный город граф-
ства Норфолк в вост. части Великобритании; 
123,7 тыс. лсит. (1936). Расположен на р. Уэн-
оам близ ее впадения в р . Иер, соединяющую 
II . с г. Ярмутом на поберелсьи Северного моря. 
Железнодорожный узел. Будучи центром раз-
витого с.-х. района, П. является крупным рын-
ком зерна и скота. Обладает издавна возник-
шей шерстяной пром-стыо, значительным про-
изводством обуви, шелковых тканей, пищевых 
продуктов, с.-х. машиностроением, металлооб-
рабатывающими предприятиями. Архитектур-
ные памятники 11—15 вв. (иорманский собор, 
дворец, ратуша и др.).—2) Город в штате 
Коннектикут в США; 23 тыс. лсит. (1930). 
Распололсен на реке Темзе; связан пароходным 
сообщением с Ныо Иорком. Узел нескольких 
лселсзиых дорог. Машиностроительная, ору-
жейная , текстильная (хлоп.-бумалсная и шер-
стяная), кожевенная, резиновая пром-сть. 

НОРДВИН, 1) залив моря Лаптевых под 72° 
с. in. и 112° в. д. в Якутской АССР. В районе Н. 
открыта полярная станция Сев. морского пути. 
Название «Пордвшс» в последнее время приме-
няют таклее к территории, располоисонной к 

3 . от мыса Нордвик, по правому берегу р. Ха-
танги и Хатангской губы. На о-ве Юрюнг-туму-
се в Хатангской губе издавна известны богатые 
залежи соли. Экспедиционными исследованиями 
при Советской власти обнаружены на острове 
нефть, сора, уголь и др. полезные ископаемые; 
на о-во Бегичева обнаружены бетонитовые гли-
ны, применяемые в бумажной и мыловаренной 
пром-сти. Исследование горных богатств района 
продолжается (1939). Среди осваиваомых райо-
нов Крайнего севера Нордвикский район зани-
мает одно из первых мост: в перспоктиве он дол-
жен стать одним из крупнейших горнопромыш-
ленных центров на севере Якутии с развитой со-
ляной и нефтедобывающей пром-стыо. Намоча-
отся такжо создать и собственную продоволь-
ственную базу—свиноводчоское и молочное хо-
зяйство. Освоенио богатств Нордвикского рай-
она тесно связано с дальнейшим развитием 
Соворного морского пути.—2) Н., таклее 11 а х -
с а, мыс у вост. входа в одноименный залив. 

Н0РДГАУЗЕН (Nordhausen), город в прусской 
провинции Саксония в центр, части Германии. 
Расположен на р . Зорге, на юж. склоне Гарца; 
37,6 тыс. жит. (1933). Железнодорожный узел 
и исходный пункт яселезнодорожной линии, 
пересекающей Гарц. Крупные фабрики жева-
тельного табака, винокуренные и машиностро-
ительные заводы, текстильные и деревообраба-
тывающие предприятия. Н. богат архитектур-
ными памятниками Средневековья. 

НОРДЕНШЕЛЬД, Н и л ь с А д о л ь ф Э р и к 
(1832—1901), географ, путешественник. Родил-
ся в Гельсингфорсе (Финляндия), жил в IIIBO-
ции. Двалсды посетил Шпицберген (1864,1868). 
В 1872 посетил западный берег Гренландии. 
В 1875 прошел Карское море, доказав, вопреки 
слоясившемуся мнению, что оно доступно для 
плавания судов. В 1876 с успехом повторил 
этот опыт. Выйдя 4 /VI I 1878 из Гётоборга на 
яхте «Вега», он впервые прошел Северо-Восточ-
ным проходом (см.), обогнув Азию с С., хотя 
и был вынужден зазимовать в Колючинской 
губе (близ Берингова пролива). В 1879 прошел 
Берингов пролив, обогнул Азию и Евро-
пу и вернулся в Швецию в 1880. В 1883 пытал-
ся по льду достигнуть середины Гренландии, 
но неудачно. 

В а ж н е й ш и е т р у д ы Н . : Э к с п е д и ц и и к у с т ь я м 
Е н и с е я 1875 и 1870 годов, С И Б , 1880; П у т е ш е с т в и е в о к р у г 
К в р о п ы и А з и и на пароходе «Всга» в 1 8 7 8 — 1 8 8 0 , С П Б , 
1881, новое издание: П л а в а н ь е на «Неге», т . I — I I , Л . , 
1936; П л а в а н и е по Е н и с е ю в 1876, «Вестниц Европы», 
С П Б , 1877 , M 4. 

НОРДЕНШЕЛЬД, Отто (1869—1928), шведский 
геолог и путешественник, племянник Нильса 
Адольфа Эрика Норденшельда. Принимал уча-
стие в исследовании Огненной Земли в 1895. 
В 1902 возглавлял шведскую экспедицию на 
судно «Антарктик» к восточным берегам Земли 
Грегома. Экспедиция провела две зимы на о-ве 
Снежный Холм (Южные Шетландские о-ва), 
«Антарктик» был затерт льдом и затонул. Экс-
педицию выручила из бедствия аргентинская 
канонорская лодка «Уругвай». Никто из участ-
ников экспедиции но погиб. Отчеты о работе 
«Антарктика» изданы в 1904. В 1920—21 Н. 
занимался исследованием Анд. 

НОРДЕРНЕЙ, остров в Северном море, в груп-
по Вост.-Фрислаидских (Фризоких) о-вов (у 
с.-з. берога Германии). Входит в состав прус-
ской провинции Ганновер (см.). Площадь— 
24 км2; население ок. 5,5 тыс. чел., сосредото-
чено в одноименном селении (купальный ку-
рорт). Остров представляет полосу закреплен-



НОРВЕЖСКОЕ ИСКУССТВО 

T a y л о Ф. Замерзающая река. Гос. музей нового зап. искусства. Москва. 
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пых дюн (высотою до 21 м). Во время отливов 
пространство между П. и материком почти 
полностью осушается. 

НОРДКАП, H у р к а п, мыс на о-ве Магерёйя 
у сев. побережья Скандинавского п-ова в Нор-
вегии, под 71° 10' 20" с. ш. и25°45 'в . д.—наи-
более известная из крайних северных точек 
Европы (севернее Н. располоясен близлежащий 
мыс Кнившерудде иод 71°1Г с. ш.). Н.— высо-
кий скалистый мыс ок. 300 м высоты, с круты-
ми обрывистыми берегами. Море у Н. никогда 
не замерзает, так как климат смягчен водами 
Гольфстрёма. 

НОРДКАПСНОЕ ТЕЧЕНИЕ, о т в е т в л я е т с я от 
теплого Атлантического течения (см. Гольф-
стрём) близ сев.-зап. берегов Скандинавии, 
огибает мыс Нордкап и направляется к В. в 
южную часть Баренцова моря. Температура 
течения 0—8° (в августе), в последние годы 
отмечается повышение температуры. Н. т. 
сильно смягчает климат сев. окраины Европы. 
Обусловливает незамерзаемость Баронцова мо-
ря у Мурманского побережья. 

НОРДНИН, Н у р х ь ю н , мыс на северном по-
бережьи Скандинавского п-ова, в Норвегии, 
под 71°8' с. ш. Крайняя северная оконечность 
материка Европы. 

НОРДРААК (Nordraak), Рикард (1842—00), 
выдающийся норвежский композитор, один из 
основоположников национального музыкаль-
ного движения в Норвегии. Был близок с Гри-
гом, на к-рого оказал значительное влияние. 
В 1865 оба музыканта основали «Общество 
Эвтерпы», ставившее целью развитие и пропа-
ганду национальной норвеясской музыки. Н. 
написал музьжу к пьесам Бьорнсона «Мария 
Стюарт в Шотландии» и «Сигурд Злой», ряд 
несен и фортепианных сочинений. 

Н0РЕЕН (Noreen), Адольф (1854—1925), из-
вестный шведский германист, профессор Уп-
сальского ун-та. Нореен—автор ряда историч. 
грамматик (старо-исландского, старо-норвеж-
ского и старо-шведского языков) и сводной 
работы по истории северных германских язы-
ков в «Grundriss der germanischen Philologie» 
Германа Пауля (см. Филология германская). 
Большую ценность представляют работы Но-
реена по современному шведскому языку и 
шведской диалектологии. Его 9-томный труд 
Värt sprit к (1903—25) является наиболее пол-
ным описанием современного шведского языка. 
В теоретической части этой работы (издана в 
немецком переводе Полляком под заглавием 
«Einführung in die wissenschaftliche Betrachtung 
der Sprache, Halle , 1923) H. во многом отсту-
пает от младограмматических установок, к-рых 
он придерживается в своих исследованиях по 
истории языка и делает попытку построить 
систему грамматич. категорий на семантиче-
ской основе. Н. много сделал также для изу-
чения скандинавской топонимики. 

С о ч . П . : A l t i s l ä n d i s c h e u n d a l t n o r w e g i s c h e G r a m m a t i k ) 
H a l l e , 1884, 4 A u t l . , H a l l e , 1923; A l t s c h w e d i s c h e G r a m -
m a t i k , H a l l e , 1904; Geschichte der nord lachen S p r a c h e n , 
3 A u l l . , Strassburg, 1913 (Grundr iss der german ischen P h i -
lologie, hrsg. v o n I I . P a u l y ) ; Svenska e t y m o l o g i e r , 1897; 
S p r i d d a s t u d i e r , 4 t t . , S t o k l i o l m — L u n d , 1 8 9 5 - 1 9 2 4 . 

Лит.: Ю б и л е й н ы е с б о р н и к и ; N o r d i s k a s t u d i e r , U p p s a l a , 
1904; N o r d i s k a o r t n a m n , U p p s a l a , 1914; S p i à k och S t i l , 
14 ürg . , U p p s a l a , 1914. 

Н0РИЙСКИЙ ЯРУС, средний ярус верхнего 
отдела триасовой системы. См. Триасовый пе-
риод (система). 

Н0РИК (Noricum), название древне-римской 
провинции, расположенной к югу от верхо-
вьев Дуная между провинциями Ретией и 

Пяяпогшйм(см.). Первоначально II. населен был 
кельтами. В доримское время в Н. добывали 
железо и золото, что привлекло к нему внима-
ние римлян уже во 2 в. до хр. э. В'16 г. до хр. э. 
Н . был завоеван римлянами и подвергся быст-
рой романизации. Через Н . были проведены 
военные дороги, он был заселен колонистами из 
Италии, в нем возник ряд колоний-крепостей, 
напр. , Ленция (современный Линц), Ювавум 
(современный Зальцбург) и др. После падения 
Зап. Римской империи Н, в 5 в. был захвачен 
остготами; в конце 6 в . в его юлшой части по-
селились славяне—карантаны (отсюда совре-
менное название Каринтия, см.). 

НОРИЛЬСК, поселок, новый индустриальный 
центр, возникший при Советской власти на 
Крайнем Севере СССР, за полярным кругом. 
Расположен в 8 км к В. от пристани Дудинка, 
в низовьях Енисея (в 242 км к С. от Игарки и в 
2.021 км от Красноярска) , в пределах Красно-
ярского .края. Возник на основе Норильского 
месторояедения цветных металлов—одного из 
крупнейших в СССР.Насчитываются три место-
рояедения: 1) Норильское I с запасами суль-
фидных медно-никелевых руд по категории 
В—4.140 тыс. т , по категории —4.140 тыс. m 
и по категории Са—4.200 тыс. т ; 2) Нориль-
скоеП с запасами сульфидно-никелевых руд, по 
категории В—13.690 тыс. m, С!—17.597 тыс. m 
и С2—21.890 тыс. m; 3) Норильское I I I с 
запасами сульфидных медно-никелевых руд по 
категории А2—200 тыс. т . В стадии строитель-
ства находятся (1938) никелевый комбинат и 
ж . д. до Дудинки. Большую роль в освоении 
богатств Норильска играет Северный морской 
путь, связавший устьо Енисея с промышлен-
ными районйми страны. Близ Н. имеется место-
рояедение угля . 

НОРИЛЬСКИ Е 03 ЕРА, группа многочисленных 
озер, располоисенная на Норильском плато— 
сев.-зап. окраине Средне-Сибирского плоско-
горья. Размеры и формы озер разнообразны. 
Наиболее крупные озера: Лама (длина- 100 км, 
ширина—20 км), Глубокое и Кета. Все они 
вытянуты в широтном направлении, что свя-
зано с расположением их в глубоких леднико-
вых долинах, спускающихся с высот плато 
к западной границе плоскогорья. Восточные 
части озерных котловин глубоко врезаны в 
склоны плато, западные—выходят в долину 
р. Микчанды. Многие озера связаны мелсду 
собой реками. 

Н0РИТ, магматическая глубинная, кристал-
лически-зернистая массивная горная порода, 
состоящая примерно из равных количеств 
основного плагиоклаза (Лабрадора) и ромбиче-
ского пироксена. От габбро (см.) отличается 

• содерясанием ромбического пироксена вместо 
моноклинного; переходные разности называ-
ются габбро-норитами. Габбро-норитовые мас-
сивы являются носителями титано-яселези-
стых, титано-ванадиевых руд, а также никеле-
вых и медных, релсе—платиновых. 

НОРИЧНИНОВЫЕ, Scrophulariaceae, семей-
ство двудольных сростнолепестных растений. 
Деревья, кустарники и травы. Цветки б. или 
м. неправильные, с верхней завязью, одиноч-
ные или в кистевидных соцветиях. Опыляются 
насекомыми. Число тычннок от 5 редуцирует-
ся до 4 или 2. Плод—коробочка или ягода. 
В тканях П. часто встречаются глюкозиды, 
изредка—алкалоиды. Характерной чертой Н . 
является наличие у зародышевых мешков т. н. 
гаусториев, т. е. выростов, благодаря к-ры.ч 
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происходит поглощение из ткани семяпочки 
питательных веществ. Многие виды Н.—пара-
зиты (напр., петров крест) или иолупаразиты 
(напр., погрймок, очанка). У многих видов 
наблюдается сезонный полиморфизм: формы, 
вогетирующне весной, летом и осенью, отли-
чаются друг от друга определенными призна-
ками. Около 180 родов и 2.600 видов, распро-
страненных в различных областях земного 
шара, особенно в умеренной области. В СССР— 
ок. 200 видов в различных зонах Европейской 
и Азиатской частей Союза. Наиболее обычны 
в СССР виды коровяка, льнянки, вероники, 
очаики, марьянника и др. К II. принадлежит 
ряд лекарственных (наперстянка, коровяк и др.) 
и декоративных (львиный зев, кальцеолярия) 
растений. 

НОРИЯ, непрерывно действующее подъем-
ное приспособление, состоящее из ряда чер-

паков, сидящих на бес-
конечной цепи. Нория 
служит для подъема во-
ды и сыпучих материа-

— лов (рис.) на котельных 
установках, в камено-
ломнях, зернохранили-
щах, на цементных, пи-
воваренных и других 
заводах. Черпаки при-
крепляются наодинако-
вом расстоянии друг от 
дру гак соединительным 
звеньям цепей,надетых 
на нижние и верхние 

цепные зубчатки. Скорость Н. колеблется в 
пределах 0,04—2,5.и в 1 сек. Н. приводится в 
движение электрич. или механической силой. 

НОРКИ (Lutreola), подрод ласок, объединяю-
щий два вида небольших хищников. Отлича-
ются одноцветным коричневато-или черновато-
бурым блестящим мехом (губы, а иногда и не-
большое пятнышко на нижней части шеи чисто 
белые), очень густым темным подшерстком и 
присутствием небольших плавательных пере-
понок мелсду пальцами. Ведут полуводную 
лшзнь. Имеют большое промысловое значение. 

( Европейская II. (L. lutreola), имеющая длину 
тола 32—44 см и длину хвоста 12—30 см, 
распространена по Зап. Европе, Европ. части 
СССР (кроме Крайнего С. и Крыма) и заходит 
в Зап. Сибирь. Американская H. (L. visou), 
отличающаяся более длинным хвостом и более 
ценным мехом, водится почти по всей Сев. Аме-
рике, содерлштся па пушных фермах Америки, 
Зап . Европы и СССР; местами запущена с 
целью акклиматизации. 

НОРМА, 1) а л г е б р а и ч е с к о г о ч и с л а , 
произведение всех чисел, сопряэкенных с этим 
числом, т . е . всех чисел, являющихся корнями 
того же неприводимого уравнения (см.), что 
и данное число. Если 

а " + P j a " - 1 + Р а а»-2 + . . . + Р ^ а + Р „ = 0 
(Р^Рг , . . . , ? , ,— рациональные числа) есть не-
приводимое уравнение, корнем к-рого являет-
сячисло а, то H. а равна (— 1)"Р„. Так , Н. ком-
плексного числа а + Ы (а, Ь —рациональные 
числа) называется число ( а + Ы ) (а-Ы)= а 2 + Ь г . 
Понятие Н. можно обобщить, рассматривая 
у р а в н е н и я , неприводимые в некотором алгеб-
раическом поле.—2) Н о р м а о п е р а т о р а , 
см. Операторы. 

Лит.: В а н - д е р - В е р д е н Б . Л . , Современная 
алгеОра , ч. 1, М , — Л . , 1934. 

НОРМА ВЫРАБОТКИ, количество изделий, 
полуфабрикатов или операций (в машинострое-
нии), тонн (металлургия, уголь, руда), кубо-
метров (земляные работы ) и т. д . , к-рое должен 
выполнить рабочий в определенный период 
времени. В условиях капитализма установле-
ние Н. в. имеет задачей повышение эксплоата-
ции рабочего класса, увеличение интенсивно-
сти труда. В условиях социалистического хо-
зяйства Союза ССР установление Н. в. имеет 
задачей гарантировать социалистическому го-
сударству определенную производительность 
труда за гарантированную казкдому рабочему 
и служащему заработную плату. Н. в. являет-
ся основой для оценки производительности 
труда и определения размеров зарплаты. Вы-
сота нормы выработки находится в прямой 
связи с уровнем техники производства, квали-
фикацией рабочего и организацией труда: чем 
выше механизация производства, чем совер-
шеннее машины, станки и пр., чем лучше орга-
низовано рабочее место и т. д. , тем выше про-
изводительность труда, тем выше II. в . , и на-
оборот. Непрерывный рост техники и особенно 
широко развернувшееся в страно стаханонское 
движение привели к росту производительности 
труда и соответственно к росту Н. в. Так, 
добыча нефти на одного рабочего в 1936 по 
сравнению с 1913 увеличилась в 4, 8 раза; вы-
плавка чугуна (в пересчете на передельный) 
в 3,1 раза; добыча угля в 2,1 раза и т. д. 
Стахановскоо движение, сломившее старые 
предельческие технич. нормы, позволило пере-
смотреть и II. в. в сторону их повышения. 
Рост норм выработки у нас в СССР сопровозк-
даотся ростом заработной платы рабочих, 
улучшенном их материального положения. 
Наиболее совершенным методом определения 
Н. в. является метод технич. нормирования, 
позволяющий наиболее точно учесть всо эле-
менты работы, длительность машинного и руч-
ного времени, характер технологич. процес-
са, стахановские приемы и методы работы.— 
В условиях индивидуального и мелкосерийного 
производства вместо норм выработки дается 
обычно норма времени — заданное количество 
часов и минут, в течение к-рого рабочий дол-
жен выполнить заданную ему работу (изделие, 
деталь, операцию). 

НОРМА ПРАВА, закон, охраняомый аппаратом 
государственной власти и имеющий такой лее 
классовый характер, как и право. Нормы пра-
ва рабовладельческого, феодального и бурэку-
азного общества объявлялись эксплоататор-
скими классами .священными, потому что они 
созданы ими для защиты их классовых интере-
сов. Эксплоатируемые классы—рабы, крестьяне 
и пролетарии—не уважали этих Н. п., а только 
подчинялись их силе, подвергались их прину-
дительному воздействию. Революции рабов и 
крестьян ликвидировали рабовладельческую и 
феодальную систему Н. п. Великая Октябрь-
ская социалистическая революция не оставила 
камня на камне от буржуазно-помещичьих Н. п. 
и создала советскую социалистическую систему 
Н. п. (см. Право). Юридич. базой всех Н. п. 
построенного в СССР социалистического обще-
ства является Сталинская Конституция. 

НОРМА ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ, с м . При-
бавочная стоимость. 

НОРМА ПРИБЫЛИ, с м . Прибыль. 
НОРМАЛИЗАЦИЯ СТАЛИ, термическая обра-

ботка стали, имеющая целью приведение ее 
микроструктуры в однородное состояние как но 
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величино верен и их строению, так и по твер-
дости. Н. с. осуществляется нагревом стали 
выше верхней критич. точки Асг (700°) с последу-
ющим охлаясдением иа воздухе. В случае необ-
ходимости последующей механич. обработки 
для изделий, получивших высокую твердость 
после нормализации, применяется отпуск (см.) 
при температурах от 450° до 600° в зависимо-
сти от заданной твердости и требований меха-
нической обрабатываемости. 

НОРМАЛЬ к кривой линии (илй поверхности) 
в данной ее точке есть прямая, проходящая 
чероз эту точку и перпендикулярная к каса-
тельной прямой (или к касательной плоскости), 
проведенной через ту нее точку. Например, 
Н. к окружности в любой ео точке есть прямая, 
соединяющая эту точку с центром окружности. 
Плоская кривая имеет в каждой своей точке 
единственную П. (при условии, что в этой точке 
существует единственная касательная), лежа-
щую в той лсо плоскости, что и кривая. Если 
последняя задана в прямоугольных Декарто-
вых координатах уравнениями x=f(t), y-g(t), 
то уравнение Н. в точке (х, у), соответствую-
щей значению ( параметра, молсет быть напи-
сано в видо (Х-х) tlx + (Y—и) dy = 0, где X, Y— 
текущие координаты точки на Н. Для плоской 
кривой, определяемой уравнением F(x,y) = 0, 
уравнение Н.: 

Пространственная кривая имеет в каждой своой 
точке бесконечное мнонсоство Н. , заполняю-
щих нек-рую плоскость (нормальная плоскость, 
см.). Среди этих Н. выделяют обычно две— 
главную нормаль и бинормаль (см.), связан-
ные с принадлежащими кривой элементами 
не только 1-го, но и 2-го порядка (иначе— 
с первыми и вторыми производными коорди-
нат ио параметру). Поверхность имеет в канс-
дой своей точке единственную И. (если в этой 
точке существует единственная касательная 
плоскость). Для поверхности, заданной урав-
нением F(x,y,z)-= О, Н. молсет быть предста-
влена уравнениями 

( Х - , ) 

Понятно Н. играет существенную роль не толь-
ко в дифференциальной геометрии, но и во 
многих ее применениях: в геометрия, оптике 
Н. содержится в формулировке основных зако-
нов отражения и преломления световых лучей; 
материальная точка или тело, связанные при 
своих перемещениях с абсолютно гладкой ли-
нией или поверхностью, испытывают со сторо-
ны этой линии (поверхности) реакцию, направ-
ленную по нормали; в консервативном поле 
силовые линии имеют в каждой точке напра-
вление Н. к изопотонциальной поверхности, 
(поверхность уровня), проходящей через эту 
точку, и т. д. Я. Дубнов. 

НОРМАЛЬНАЯ ДИСПЕРСИЯ. Д и с п е р с и я , т . е . 
рассеяние признака в статистической совокуп-
ности, измеряется средним квадратическим от-
клонением. Последнее есть корень квадратный 
из средней величины квадрата отклонений 
значений признака у отдельных элементов со-
вокупности от их средней величины по всей 
совокупности («девиаты»), В некоторых случаях 
возможно определить теоретич. величину сред-
него квадратич. отклонения, отвечающую усло-
вию полной случайности отклонений. Если при 
этом фактнч. величина среднего квадратич. от-

клонения оказывается близкой к вычисленной 
теоретически, то дисперсия и называется «нор-
мальной». Подробнее см. Лексша критерий, 
Наименьших квадратов способ. Примененное к 
рядам динамики понятие Н. д. было использо-
вано для построения апологетической теории 
устойчивости статистических рядов, до сих пор 
почитаемой бурясуазными теоретиками как 
венец всего здания статистич. науки. 

НОРМАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ. В г е о м е т р и и п р о -
странства II. п. к данной кривой в данной ее 
точке M называется плоскость, проходящая че-
рез M и перпендикулярная к направлению, 
к-рое имеет кривая в этой точке. Другими 
словами, II. п. и касательная прямая, соот-
ветствующие одной и той исе точко кривой, 
взаимно-перпендикулярны; вследствие этого 
Н. п. содержит все нормали (см.) к кривой, 
проходящие через данную точку. Если кривая 
задана в Декартовых прямоугольных коорди-
натах уравнениями as = / ( f ) , y = g('t), z — h(t), 
то уравнение II. п. может быть написано в виде 

(X - х) (Ix + (Y - у) dy + (Z- z) dz = О, 
где X , Y, Z—текущие координаты точки на 
нормальной плоскости. 

НОРМАЛЬНАЯ ШНОЛА (école normale, nor-
mal school, normale Schule), школа для подго-
товки учителей во Франции, США и других 
странах. В 17—18 вв. этот термин употреблял-
ся для обозначения такой школы, ic-рая по 
своему оборудованию и благоустройству, а так-
исе по методическому искусству своих учителей 
должна была служить примером для других 
школ. Норедко употреблялось и название «об-
разцовая школа» (Musterschule, école modèle). 
Такая школа обыкновенно являлась опытпо-
показателыюй для будущих учителей, усваи-
вавших здесь начатки своей профессии путем 
наблюдений и собственного опыта в препода-
вании, а также для учитолой других школ, 
повышавших здесь свою квалификацию. По-
этому для обозначения таких школ рядом с тер-
мином Н. ш. вошел в употребление и термин 
учительасая семинария (см.). Н. ш. первона-
чально была не специальным педагогическим 
учебным заведением, а школой для детой (чаще 
всего для бедных или для сирот), приспособлен-
ной и для подготовки учителей. Старейшая 
Н. ш. (весьма примитивная) была устроена в 1 CGC 
в Лионе аббатом Дамиа. В 1685 Ла-Саль 
(см.), основатель конгрегации «братьев хри-
стианских школ», устроил в Реймсе H . ш. , к-рая 
была и учительской семинарией. Несколько 
позже он организовал подобную лее школу в 
Париясе.—Во Франции специальные педаго-
гические школы стали развиваться только 
после буржуазной революции 1789. Согласно 
плану Лаканаля (см.), в Париже были органи-
зованы четырехмесячные курсы (20/1 1795), на 
к-рые были вызваны из различных дистриктов 
страны 2 тыс. граждан. На этих курсах, по-
лучивших название «Нормальной школы», пре-
подавали лучшие представители науки и ли-
тературы Франции (математики Лаграняс и 
Лежандр, физик Дюлонг и др.). Предполага-
лось, что окончившие организуют потом мест-
ныо Н. ш. и передадут будущим педагогам 
обоего пола те методы, с к-рыми они позна-
комились в Париже. Однако этот план пе был 
осуществлен. В 1808, при Наполеоне I, в Па-
риже была открыта высшая Н. ш. с целыо 
подготовки преподавателей для факультетов 
и лицеев. Эта педагогия, школа существует и в 
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наст, время. Первая франц. Н. ш. для подго-
товки учителей начальных школ была открыта 
в Страсбурге в 1810. Согласно реформе, прове-
денной в 1833 министром Гизо, каждый депар-
тамент должэн содержать мулескую Н. ш., 
а с 1879, кроме того,—и женскую. В настоящее 
время во Франции существует 3 типа мужских 
и женских Н. ш. для подготовки учитзлей на-
чальных, повышенных начальных и средних 
школ.—Термин Н. ш. для обозначения педа-
гогического учебного завод ч т я сохранился и в 
Больгии. В Германии, Австрии и в царской 
России утвордился термин учительская семи-
нария. На развитио II. ш. и учительских семи-
нарий оказали огромноо влияние идои Песта-
лоцци (см.). Его институт в Ивордоно (1804— 
1825) стал как бы интернациональной педагогич. 
академией, куда правительства различных 
стран посылали стипендиатов для перенесения 
системы Песталоцци в свои страны.—В Ан-
глии попытка организации национальной Н. ш. 
по швейцарскому образцу, сделанная в кон-
цо 30-х гг. «Обществом распространения полез-
ных знаний», но им 'ла успеха. Во второй поло-
вино 19 в. там нозникают учительскио коллед-
жи. Этот термин утвердился как в Англии, 
так и в британских доминионах.—В США в 
1839 была основана по инициативе Гораса Ман-
на первая государственная нормальная школа 
в Лексингтоне, в штате Массачусетс. В настоя-
щее время в США термин И. ш. употребляется 
для обозначения педагогич. школы более низ-
кого типа, в отличие от учительского колледжа 
(teachers college), причисляемого к высшим 
учебным зав дениям. А. Готалов-Готлиб. 

НОРМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ поверхности есть 
линия, получающаяся в пересечении этой 
поверхности с какой-либо из плоскостей, нор-
мальных к ной, т. е. проходящих через одну 
из нормалей (см.) к поверхности. Если на 
поверхности выбрана точка М, то все Н. е. , 
соответствующие этой точке, мы получим, 
построив в M нормаль к поверхности и проведя 
через эту нормаль всо возможные секущио 
плоскости. В теории поверхностей значение 
II. с. состоит в том, что с их помощью изу-
чают искривление поверхности в различных (ка-
сательных) направлениях, выходящих из дан-
ной точки (ем. Крившна). Оказывается, что в 
любой точке поверхности среди этих напра-
влений имеются два (взаимно-порпендикуляр-
ных), для к-рых кривизна Н. с. (с учотом ее 
знака) достигает в одном случао максимума, 
в другом—минимума. Достаточно знать эти 
две кривизны (т. н. главные кривизны в дан-
ной точке) для того, чтобы определить кри-
визну любого другого Н. е. , проходящего через 
ту жо точку, по формуле (Эйлера): 

К = Ki cos2 <р + К2 sin2 <р, 
где Klt К„—главные кривизны, К—кривизна 
Н. е., составляющего угол <р с Н. с. кривизны 
K i . Отсюда, между прочим, следует, что сумма 
кривизны любого Н. с. с кривизной перпен-
дикулярного к нему Н. с. имеет величину 
постоянную для данной точки поверхности. 

Эту сумму ( = К х + К г \ у некоторых авторов— 

полусумму — -) называют средней кривиз-
ной поверхности в данной ео точке. С помощью 
кривизны II. с. молено определять также кри-
визны наклонных сечений (см. Менъс теорема). 

НОРМАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ, р а с т в о р ы , в 1 л 
к-рых сод ержится 1 грамм-эквивалент раство-

ренного вещества. Н. р. различных веществ всту-
пают в химичоские реакции в равных объемах; 
поэтому они применяются в аналитич. химии 
для объемного анализа (см.). Часто пользуются 
таклее растворами, концентрация к-рых мень-
ше или больше концентрации II. р. в целое 
число раз. Эти растворы называются соответ-
ственно полу-(1/а), доци-(1/10), саити-С/ш) и т. д. 
или двух-, трех-, пятинормальными и т. д. и реа-
гируют с нормальными растворами других ве-
щоств в простых кратных объемных отноше-
ниях. Для приготовления точно Н. р. рассчи-
танное количество вещества растворяют в мер-
ной колбе сначала в небольшом количестве 
растворителя, а поело полного растворония 
колбу доливают растворителем до мотки. 

НОРМАЛЬНЫЕ (СОБСТВЕННЫЕ) КОЛЕБА-
НИЯ. Если система со многими степенями сво-
боды выведена из положения устойчивого равно-
весия посредством внешнего кратковременного 
воздействия, то в ной возникнут колебания. 
Если при этом отклонения от положения равно-
весия малы, внешние силы отсутствуют и по-
тери в системе очень малы, то свободные коле-
бания линейной системы с w степенями сво-
боды в общем случае состоят из п нормаль-
ных колебаний, каледое из которых представ-
ляет синусоидальное колебание с независимой 
частотой и независимой фазой. Эти частоты 
называются иногда нормальными частотами. 
Движение любой точки системы может быть 
представлено как суперпозиция ее Н. к. 

Д л я того чтобы н а й т и I I . п . , необходимо преобразовать 
в ы р а ж е н и я д л я потенциальной ( V ) и Кинетич . (Г) анер-
г и и системы т а к , чтобы о н и п р и н я л и вид суммы квадратов: 

V = a n 2 + а 2 ч 1 + . . . +а„<7п 

T=blq* +b2qS H +bn<ln , 

где — о б о б щ е н н ы е координаты, q\,' qs, ... 
• I n — о б о б щ е н н ы е скорости системы, a i , as 
d 2 bn—постоянные коэффициенты (см. Колебания). 

В этом случае к а ж д а я из обобщенных координат <j, 
будет подчиняться у р а в н е н и ю д в и ж е н и я 

Решением этого дифференциального у р а в н е н и я будет 
в, = Л , cos (n , t + a<), 

т . е . координаты q i , Ч г , . . . , qnбудут изменяться по з а к о н у 
г а р м о н и ч е с к и х колебаний; ати к о л е б а н и я и представляют 
собой И . к . , а обобщенные координаты g i , да, . . . . Я п ~ н о р -
мальные координаты. Н о р м а л ь н ы е частоты r i j , . . 
определяются соотношениями: 

НОРМАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, г а л ь в а н и ч е с к и е 
элементы, служащие эталонами электродви-
жущей силы. Н. э. должны давать строго по-
стоянную электродвижущую силу, иметь малый 
температурный коэффициент и быть легко вос-
производимыми. В настоящоо время в качестве 
II. э. применяется почти исключительно Н. э. 
Вестона, называемый иногда кадмиевым Н. э. 
Нормальный эломонт Вестона состоит из не-
большого стеклянного Я-образиого сосуда, в 
нижние концы к-рого впаяно соотвитственно 
по платиновой проволочке, которые служат для 
включения И. э. в схому. На дно одной из про-
бирок наливается ртуть (положительный по-
люс), поверх ртути насыпается слой серно-
кислой закисной ртути, слулеащей деполяри-
затором. На дно другой пробирки наливается 
амальгама кадмия (отрицательный полюс). 
В сосуд наливается насыщенный раствор сер-
нокислого кадмия. Верхние концы сосуда за-
паиваются. Нормальный элемент Вестона об-
ладает хорошим постоянством и воспроизво-
дим с точностью до стотысячных долей вольта 
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Электродвижущая сила элемента при 20°— 
1,0183 V. Раньше применялся в качество Н. э. 
элемент Кларка, называемый иногда ртутно-
цинковым. Н. э. Кларка хотя имеет более 
простое устройство, но обладает сравнительно 
большим температурным коэффициентом. Н. э. 
Кларка применяется, гл. обр., для создания 
постоянного электрич. поля, напр., в струнных 
и квадрантных электрометрах и меисду откло-
няющими пластинами масс-спектрографов. 

НОРМАЛЬНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ( и н в а р и а н т н а я п о д -
группа), одно из основных понятий теории 
групп (см.), введенное Э. Галуа (см.). Н. д. 
группы—это подгруппа, совпадающая со всеми 
своими сопряженными. Если G есть группа и 
N—ее нормальный делитель, то для любого 
элемента А группы G имеет место A lN A=N. 

НОРМАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, описание всех гор-
ных пород дайной исследованной площади 
в порядке последовательности их образования, 
начиная от самых древних (внизу) до самых 
юных (вворху). Изображается Н. р. обычно 
в видо вертикальной колонки и сопровождается 
б. или м. подробным описанием калсдого стра-
тиграфия. горизонта. 

НОРМАЛЬНЫЙ СПЕКТР, спектр, получаемый 
при помощи диффракционной решотки. В про-
тивоположность призматическому спектру (т. е. 
спектру, получаемому при помощи призмы), 
в Н. с. расстояния между цветами прямо про-
порциональны разностям длин волн, соответ-
ствующих этим цветам. Призматические спект-
ры сжаты в красной части и растянуты в фио-
летовой, в диффракционном же (нормальном) 
спектре цвета по всему спектру распределены 
равномерно. 

Лит.: Ш у (1 т e р Л . , Введение в т е о р е т и ч е с к у ю о п т и -
к у , пер. с а н г л . , л . — M . , 1 УЗА ; В у д Р . , Ф и з и ч е с к а я 
о п т и к а , пер . о а н г л . , Л . - — М . , 1936 . 

НОРМАНДИЯ (Normandie), старинная провин-
ция в сев.-зап. части Франции , состоит в ос-
новном из департаментов Орн, Нижней Сены, 
Кальвадос, Эр, Манш; населенно—ок. 2,2 млн. 
чел. Н.—один из значительных с.-х. районов 
Франции, изобилующий лугами и пастбищами, 
с развитым молочным скотоводством капита-
листич. типа (предприятия концерна Maggi 
и др.), коневодством, плодоводством (яблочный 
сидр), культурой зерновых и пр. В землевладе-
нии преобладает крупно-кулацкое хозяйство. 
На базе местных исолозных руд возник ряд 
металлургических и металлообрабатывающих 
предприятий ; имеются химич. заводы и текстиль-
ные предприятия. Общее количество промыш-
ленных рабочих Н.—около 330 тыс. чел. На 
поберелсьи Л а Манша развито рыболовство. 
Морские порты Н. (Гавр, Дьопп, Руан, Illep-
бург) служат центрами оживленного пассажир-
ского и грузового сообщения между Францией, 
Англией и Северной Америкой. Нормандия, 
экономически тяготеющая к Парижу, связанная 
с ним судоходной Сеной, сетью железных и 
шоссейных дорог, дополняет Паринсский эко-
номический район. Важнейший промышленный 
и культурный центр Н.—Руан. 

И с т о р и я . В Средние века Н. , подвергав-
шаяся многочисленным норманским (см. Нор-
манны) набогам с середины 9 в. , составляв-
шая часть Каролингской Нейстрии, была в 911 
превращена в особое герцогство Нормандское 
по договору, заключенному между франц. 
королем Карлом Простоватым и предводите-
лем норманских отрядов Роллоном (Рольфом), 
признавшим себя вассалом короля. Завоева-

В о р о т а З а п а д н о г о п о р т а со сто-
р о н ы моря . Д ь е п п . 

тсли—норманны—вскоро слились с местным 
населением, утратили свой язык и националь-
ные черты, но придали политич. развитию Н . 
своеобразные черты: здесь рано сложилось 
сильное централизованное гос. управление, 
стройная феодальная иерархия во главе с гер-
цогом, мощное войско. Политич. строй Н. ока-
зал большое влияние на развитие франц. го-
сударства при Ка-
петингах. Рыцар-
ские отряды из П. 
во второй полови-
не 11 века осуще-
ствили ряд круп-
ных завоеваний— 
Юж. Италии, Ан-
глии, а также на 
Востоке (в 1-м Кре-
стовом походе). В 
1100 в Н. имело ме-
сто большое кре-
стьянское восста-
ние. Завоевание в 
1066 Англии нор-
мандским герцо-
гом Вильгельмом 
какбыпоредалоН. 
под власть англ. 
королей, хотя по-
следние в качест-
во герцогов Нор-
мандии идр. фран-
цузских земель оставались одновременно вас-
салами франц. королей. В 1203—04 при Филип-
пе II Августе Н. была отвоевана у англичан 
и закреплена за франц. короной договором 
1259. Во время Столетней войны Н. была в 1417 
завоевана Англией и в 1449 отвоевана Франци-
ей, оставаясь после этого особой провинцией; 
до конца 18 в. В II. рано сложился передовой 
городской строй, напр., «Руанскио установле-
ния» 12 в. служили одним из главных образцов 
коммунальных хартий. Нормандская буржуа-
зия развила в последние столетия Средних по-« 
ков очень активную торговую и промышлен-
ную деятельность (особенно ткацкая пром-сть, 
производство деревянных изделий). В 10—17 вв. 
в городах Н. происходили многочисленные пле-
бейско-ремесленные волнения, вылившиеся в 
1639 в широкое восстание «босоногих» (va-nu-
pieds), в к-роэ были вовлечены и крестьянские 
массы; это восстание было жестоко подавлено 
правительством Ришолье, направившим в Н. 
карательную экспедицию во главе с канцле-
ром Сегье. 

НОРМАНДСКАЯ ДИНАСТИЯ, в А н г л и и п р а -
вила с 1066 по 1154. Основатель ее Вильгельм, 
герцог Нормандский, завоевал Англию в 1060, 
официально считая себя крестником Эдуарда 
Исповедника, последнего англо-саксонского 
короля. Правленио Вильгельма Завоевателя 
(1066—87)иего сыновой—Вильгельма 11(1087— 
1100) и Генриха 1(1100—1135)—характеризует-
ся усилением королевской власти. Конфиско-
вав многочисленные земли англо-саксонской 
знати, Вильгельм передал их частью церкви, 
частью своим людям, преимущественно из нор-
мандских рыцарей. При Нормандской династии 
начали оформляться центральные органы—выс-
ший королевский суд и высшая налоговая пала-
та («Палата шахматной доски»). В социальном 
отношении правление Н. д. знаменуется даль-
нейшим развитием крепостничества, чему нема-
ло содействовала перепись 1080 (см. Книга 
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страшлюго суда). Окрепшая при первых коро-
л я х Нормандской династии королевская власть 
ослабела при последнем представителе этой ди-
настии, Стефане (1135—1154). Часть недоволь-
ных баронов отложилась от Стефана и призна-
ла королевой Матильду, дочь Генриха I. Резуль-
татом длительной усобицы феодалов был ком-
промисс 1153, согласно которому Стефан обя-
зался назначить своим преемником сына Ма-
тильды, Генриха Нлантагонита, родоначаль-
ника новой династии. 

НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА (по-англ. Channel 
Islands—острова Пролива, по-франц. Iles Nor-
mandes), в проливе JIa Манш, у северных 
берегов Франции. Принадлолсат Англии. Об-
щ а я площадь—196 км2; населенно—93,2 тыс. 
чел. (1931). Наиболее крупные о-ва—Джерси 
(116 км'1) и Гёрнси (65 км2); остальные неболь-
шип—Олдорни, Сарк и др. Слолсены из гра-
нита, гнойса, кембрийских и силурийских 
пород. Берега б. ч. скалисты и высоки (до 50 м). 
Климат умеренный, типично морской (средняя 
температура января +6,1° , августа + 16,4е). 
Садоводство и огородничество; рыболовство. 
Вывоз в Лондон овощей, фруктов, рыбы. Глав-
ный город—Сент-Хелир (Сент-Элье) на о-ве 
Джэрси (25,8 тыс. лсит. в 1931). 

Н0РМАНДСН0Е НАРЕЧИЕ ф р а н ц у з с к о г о я з ы -
ка , слолшлось на территории феодального гер-
цогства Нормандии (см.). Основавшие его нор-
манны очень быстро ассимилировались с ме-
стным населением, и когда в 1066 завоевали 
Англию, они принесли туда франц. язык. 
В Англии их нарочно получило своеобразную 
окраску и слолсилось в особый диалект—англо-
нормандский, изучение к-рого имеет особый 
интерес для истории английского языка (см.). 
В самой Франции II. н. отличалось изначала 
своеобразными чертами |различие в произно-
шении en и an, о вместо oi, le или iou вместо ui, 
сохранение к перед a, ch вместо с перед e, i 
•(особенно на севере) и др.], к к-рым позлее при-
соединились другие более новые черты, напр., 

. смягчение t и d перед j и т. п. На II. н. сохра-
нился ряд памятников старо-французской лите-
ратуры, среди к-рых видное место занимают 
изящные поэтич. новеллы (lais) Марии Фран-
цузской (12 в.), сложенные на англо-норманд-
ском диалекте. В настоящее время Н. н. под-
верглось сильному влиянию литературного 
•франц. языка и сохраняется, гл. обр., на побе-
режьи Л а Манша. 

НОРМАННЫ (северные люди), общее назва-
ние племен, поселившихся в Скандинавии и 
Ютландии. В 8—9 вв. норманнами стали назы-
ваться участники торгово-разбойничьих отря-
дов, к-рые из Скандинавии совершали свои на-
беги и поездки в самые отдаленные страны Ев-
ропы. В Англии они обыкновенно назывались 
датчанами, в Ирландии—восточными людьми, 
у испанских мусульман—язычниками, а в 
Вост. Европе и Византии—варягами. Предво-
дители норманских отрядов называли себя 
викингами—-морскими королями.—Торговые 
поездки и военные набеги Н. вызывались как 
особенностями социально-экономич. развития, 
т а к и гсографич. условиями скандинавских 
стран. Ограниченные возмоишости для разви-
тия там земледелия толкали Н. , существовав-
ших по преимуществу морскими промыслами, 
охотой н скотоводством, к обмену с земледель-
ческим населением европейского побережья. 
Эти зачатки торговли, а также рыболовство, 
обилие строительного леса, недостаток внут-

ренних путей сообщения в стране, пересечен-
ной горами, берега, изрезанные шхерами и 
фьордами,—все это стимулировало развитие 
судостроения и мореплавания. Обмен и свя-
занное с ним пиратство ускорили и обострили 
начавшийся уже процесс распадения общинно-
родового строя и разделения общества на про-
стых свободных карлов и привилегированных 
богатых ярлов. Существовавшие общинные 
организации (фюльке, герады, рюко, рослаги) 
утеряли свой прежний демократический харак-
тер. Это но означало еще полного оформления 
феодального строя. Основная масса кресть-
янства сохранила личную свободу, но оказа-
лась в политическом подчинении у племенных 
князьков—герсов, гевдингов, конунгов, пред-
ставлявших интересы наследственной родовой 
аристократии — ярлов. В хозяйствах ярлов 
применялся труд рабов. Герсы и конунги вы-
ступали главными организаторами и руково-
дителями морской торговли и пиратских набе-
гов. Малоземелье крестьян, вызванное клас-
совым расслоением, создавало относительное 
перенаселение, поэтому нетрудно было органи-
зовать военные дружины из добровольцев. 

До 9 в. морская торговля и военные набеги 
производились небольшими отрядами, к-рые 
размещались на нескольких кораблях по 60— 
80 воинов в каждом. Экспедиции носили крат-
ковременный характер. Но постепенно доходы 
от торговли и приток награбленных богатств 
усиливали экономич. могущество ярлов, под-
талкивали процесс классообразования; рост 
классовых противоречий привел в 9 в. к бы-
строму укреплению королевской власти и воз-
никновению крупных государств сначала в 
Дании и в Швеции, а потом и в Норвегии. 
В связи с этим набеги норманнов становятся 
все многочисленнее, и характер их меняется. 
Взамен кратковременных набегов II. стреми-
лись организовать периодически повторяв-
шийся сбор дани, причем часть Н. навсегда 
оставалась в покоренной стране. Основная 
масса переселенцев состояла из обедневших 
крестьян, но руководителями колонизации 
являлись представители той части ярлов (гер-
сов), которая оказалась недовольной усиле-
нием королевской власти и политич. могуще-
ством аристократии (эбелингов). Обычай насле-
дования земельных владений отца только стар-
шим сыном также заставлял часть ярлов искать 
себе земельные богатства в покоренных стра-
нах. IIa своиЗс лодках (до 200 и более) Н. с моря 
заходили глубоко в ту или иную страну по 
рекам (напр., ио Сене, Луаро—во Францию), 
соединялись в условленном месте в большие 
отряды, создавали укропленныо пункты и 
совершенно неожиданно появлялись в той или 
иной области, иногда еще устремляясь верхом 
в глубь страны на отнятых у населения лоша-
дях . Нередко крестьяне сами оказывали под-
держку Н. и бежали к ним, спасаясь от фео-
дальной эксплоатации. В 9 в. наметились все 
основные направления торговых поездок и 
военных походов Н. Восточноо направление 
приводило их к южным берегам Балтийского 
моря, к сношениям со славянскими, литовски-
ми и финскими племенами. По многоводным ро-
кам (Висла, Неман, Зап. Двина) они пытались 
проникнуть к берегам Черного моря и достичь 
Константинополя—крупнейшего центра тог-
дашней торговли мехами, рабами и восточными 
предметами роскоши. Цель была достигнута 
в 9 веко, когда II . завладели «Великим вод-
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ним путем из варяг в греки» (см. Варяжский 
гуть). В северо-восточном направлении Н. 
достигали через Ботнический залив и Финлян-
дию берегов Белого моря и Северной Двины. 
Другой путь к Белому морю шел вдоль берегов 
Норвегии и Кольского п-ова. На восток напра-
влялись Н. , гл. обр., из Швеция и лишь отчасти 
из Норвегии и Дании. Наоборот, в походах 
к берегам Зап. Европы преобладали выходцы 
из Дании и Норвегии. Начало походов Н. в 
западном направлении относится ко времени 
Карла Великого, но особенно многочислен-
ными стали их набеги в 9 в. IIa своих кораблях 
Н. поднимались вверх по Соне, Луаре, Рейну, 
Маасу, Шельдо и другим судоходным рекам. 
Города Франции и Зап. Германии подверга-
лись разграблению или их яштслей прину-
ждали к уплате большой суммы выкупа. В 
Европе производился также захват рабов для 
византийских и арабских рынков. В конце 
885 многочисленные отряды Н. (около 40.000) 
приступили к осаде Парижа, затянувшейся 
свыше 9 мес. Король Карл Толстый согласился 
им уплатить 700 фунтов серебра и разрешил 
в продолжение всей зимы 886—887 беспрепят-
ственно грабить население верхней Сены до 
Бургундии. На Пиренейском п-ове П. грабили 
в одинаковой мере как христианское, так и 
мусульманское население. В 802 они опусто-
шили Севилью, а к концу 9 в. проникли в 
Средиземное море и грабили Балеарские о-ва, 
отдельные местности в Севорной Африке и 
Юясной Италии. Некоторые отряды II. появля-
лись даже в Греции и М. Азии, и т. о. в Визан-
тии сошлись окончания восточных и запад-
ных путей, как бы опоясав Европу сплошным 
кольцом. 

В начале 10 п. под предводительством Ролло-
иа II. было основано на территории Франции 
герцогство Нормандия (см.), ставшее, в свою 
очередь, отправным пунктом для дальнейших 
завоеваний и норманской колонизации в Зап . 
Европе. Наибольшую роль набеги II. сыграли 
в истории Англии. В вост. ее части осели ком-
пактные массы переселенцев из Дании и Норве-
гии, ведшие с англо-саксами в 9—10 вв. ожесто-
ченную борьбу. В 11 в. датские короли Свон, Ка-
нут (Кнут) Великий и его преемники на нек-рое 
время стали королями всей Англии (1010—42). 
Наконец, в 1066 нормандский герцог Виль-
гельм Завоеватель покорил Англию, и в исто-
рии ее начался т. н. нормандский период (см. 
Нормандская династия). В 11 в. другие выход-
цы из Нормандии под предводительством гер-
цогов Роберта Гюискара и Рожера Гюискара 
основали в Юж. Италии и Сицилии новое госу-
дарство П. (см. Сицилий Обеих королевство). 
Все эти государства Н. сыграли немаловажную 
роль в истории Зап . Европы, хотя Н. всюду 
легко ассимилировались с покоренным насе-
лением и теряли вскоре свой язык и отличи-
тельные национальные черты. Энгельс дает 
следующую оценку значения норманских завое-
ваний в развитии классич. типа западно-евро-
пейского феодализма: «Основанный в западной 
Франции, развитый дальше. . . в Нормандии 
норвежским завоевателем, еще дальше усовер-
шенствованный... французскими норманнами 
в Англии и южной Италии, он (феодализм.— 
Ред.) приблизился больше всего к своей идее 
в эфемерном Иерусалимском королевстве, ко-
торое оставило после себя в Иерусалимских 
Ассизах классическое выражение феодального 
порядка» ( Э н г е л ь с , Письмо Конраду Шмид-

ту от 12/ I I I1895, в кн. : М а р к с и Э н г е л ь с , 
Письма, 4 изд., 1932, стр. 414). В другой свя-
зи Энгельс отмечает роль набегов норманнов в 
закрепощении крестьян: «бедствия от набе-
гов норманнов, вечные войны королей и меис-
доусобия великих мира сего вынуждали сво- ' 
бодных крестьян, одного за другим, искать 
себе высокого покровителя» (Э и г е л ь с, 
Марка, в кн. : М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., 
т . XV, стр. 639). 

В стороне от главных центров развития фео-
дального общества Зап. Европы оказались те 
поселения П. , к-рые возникли на островах в 
сев. части Атлантического океана. После захва-
та Оркнейских (Оркадских), Шетландских и 
Гебридских о-вов (ок. 620—720) Н. открыли Ис-
ландию (ок. 860) и с 874 начали ее заселение. 
Они проникли также в южную Гренландию и 
к эскимосам Сев. Америки, но не смогли там 
закрепиться. Всюду в основанных ими госу-
дарствах II. скоро слились с побежденным, но 
более культурным населением, напротив, от-
даленная от западно-европейского культурного 
мира Исландия оказалась своеобразным ис-
торич. музеем для сохранения скандинавских 
древностей времен викингов. В ней сохра-
нились правовые пережитки и древние формы 
языка, давно исчезнувшие в самой Скандина-
вии; сохранились там и старинные народные 
сказания о походах норманнов—-исландские 
саги (эдды). Л. Зутис. 

НОРМАТИВИЗМ, умеренно-либеральное тече-
ние в бурисуазной науке права, основным тези-
сом к-рого является утверяеденио о якобы са-
модовлеющей природо юридич. доллсенствова-
ния. Н . является попыткой возродить в государ-
ствоведении догматизм т. н. юридич. школы. 
Наиболее ярким представителем Н. является 
австрийский юрист Кельсен, по к-рому право 
остается таковым, хотя бы его предписания 
никем не выполнялись. 

НОРМАТИВНЫЙ УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА, с и с т е -
ма единого советского производственного уче-
та, объединяющая оперативный, аналитиче-
ский и калькуляционный виды учета, выявляю-
щая фактические издержки производства, от-
клонение их от плана и от действующих тех-
нических норм. Нормативный метод учета про-
изводства возможен в условиях планового, 
социалистического хозяйства, когда деятель-
ность каяедого социалистического промышлен-
ного предприятия определяется данным тех-
промфинпланом, являющимся составной ча-
стью народно-хозяйственного плана. Норма-
тивный учет производства основан на наличии 
планового задания—нормы. 

В основе техно-экономических расчетов тех-
промфинплана лежат средне-годовые норма-
тивы по всем видам производственных затрат: 
расход рабочего времени, материалов, про-
должительность обработки на станках и дру-
гом оборудовании, расход инструмента, энер-
гии, топлива и т. д. Достиясение этих средне-
годовых плановых нормативов происходит в 
результате выполнения и перевыполнения пла-
на выпуска продукции. Обязательной пред-
посылкой техно-экономических расчетов тех-
промфинплана предприятия является фикса,-
ция уже действующих (текущих) нормативов 
расхода материалов, времени, инструментов, 
энергии, топлива и т. д . Если указанные выше 
нормативы па начало планируемого периода 
выразить в денежной форме, то мы получим 
нормативную себестоимость. Нормативная се-
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бестоимость на начало какого-либо периода 
выражает расходные нормативы на единицу 
продукции, к-рые обязательны на предприятии 
к этому моменту. Стахановское движение опро-
кинуло старые технич. нормы и выявило огром-
ные неиспользованные резервы мощностей на 
наших предприятиях. Вот эти нормативы на 
начало планируемого или отчетного периода 
и кладутся в основу текущего учета затрат 
при нормативном методе учета производства, 
а нормативная себестоимость отдельных видов 
продукции кладется в основу калькуляции 
фактической себестоимости. 

Нормативы на начало какого-либо периода 
и их ценностное выражение, т. е. нормативную 
себестоимость, но следует смешивать с плано-
выми, т. е. средними, нормативами, и с плано-
вой, т. е. средней, себестоимостью (расчет-
ными ценами), данными на планируемый пе-
риод. Иногда плановая и нормативная себе-
стоимости могут совпасть. Однако мелсду той 
и другой себестоимостью имеется тесная орга-
ническая связь, к -рая заключается в том, что 
движение нормативной себестоимости имеет 
своей целью выполнение и перевыполнение 
заданной плановой собостоимости путом про-
ведения ряда организационно-технических ме-
роприятий и выполнения и перевыполнения 
заданной производственной программы. Связь 
эта может быть выралсона в след. формуле: 

где N—плановый норматив, Л—количество 
продукции, подлелеащео изготовлению до мо-
мента введения нового норматива, N1—нор-
матив, действовавший в начале планируемого 
периода, Б—количество продукции, подле-
жащее к выпуску после введения нового нор-
матива, N а—новый норматив. 

При нормативном учете производства тре-
буется так организовать документирование, 
чтобы расходы, совпадающие с действующими 
нормативами, были отделены от перерасходов 
и недорасходов, вызванных отклонениями от 
нормативов. Это означает, что для каждой 
партии материалов, данных цеху для обра-
ботки, требуотся определить, какое количество 
продукции надо было изготовить (исходя из 
действующих нормативов) и какое количество 
изделий изготовлоно было фактически, и путем 
сопоставления выяснить размеры перерасхода 
материалов, определить причины этого откло-
нении, кто его виновник и каково денежное 
выражение этого отклонения; точно так же 
всякого рода добавочный расход рабочего вре-
мени, из-за тех или иных возникающих на 
производство неполадок и т. д., требуется фи-
ксировать на особых первичных документах, 
притом так , чтобы на них лее были указаны 
место и причины отклонений и виновник их. 
Благодаря такой системе учета издержек про-
изводства имеется возможность своевременно 
сигнализировать о всех отклонениях от дей-
ствующих нормативов и тем самым мобилизо-
вать на выполнение и перевыполнение про-
изводственных планов. Так как себестоимость 
единицы выпущенной продукции представляет 
собой ту часть производственных затрат, кото-
рая падает на эту единицу, то указанный ме-
тод учета затрат, в свою очередь, дает возмолс-
ность калькулировать себестоимость выпущен-
ной продукции методом сложения нормативной 
себестоимости на начало отчетного периода 

с величиной изменений нормативов и отклоне-
ний от нормативов, падающих на единицу дан-
ного вида продукции. Следовательно, норма-
тивная себестоимость служит не просто для 
последующего сравнения с фактической себе-
стоимостью, а для текущего измерения послед-
ней: фактическая себестоимость калькули-
руется при посредстве нормативной, а не путем 
деления всех фактических затрат Па количество -, 
выпущенной продукции. 

Предварительным условием перехода на 
нормативный метод учета является разработка 
нормативных калькуляций по всему ассорти-
менту вырабатываемой продукции. Это воз-
монсно там, где разработаны технически обос-
нованные нормативы расхода материалов, ра-
бочего времени, топлива, инструментов, энер-
гии и т. д. на единицу продукции и где эти нор-
мативы систематически освежаются, улучша-
ются в соответствии с ростом хозяйства, вы-
явлением и использованием новых резервов 
повышения производительности труда на пред-
приятиях, особенно в связи с развитием стаха-
новского движения. Внедрение нормативного 
метода, знаменуя переход учета производства 
на высшую ступень, в свою очередь требует 
постоянного повышения уровня организации 
производства и управления предприятием. 
Нормативный метод учета возник в 1930 в на-
шей электромашиностроительной промышлен-
ности, затем быстро перебросился на заводы 
сельско-хозяйственпого машиностроения, где 
условия массового производства и сравнитель-
ная ограниченность ассортимента изготовля-
емой продукции оказались более благоприят-
ными для сто дальнейшего развития. Затем 
этот метод учета стал применяться в авто-
тракторной пром-сти, а также и на многих дру-
гих предприятиях, преимущественно машино-
строительной пром-сти. М. Жабра к. 

НОРМИРОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, у с т а -
новление государством обязательных размеров 
вознаграждения за труд. В капиталистич. 
странах размер заработной платы, за исклю-
чением жалования государственным служащим, 
не нормируется и является предметом част-
ных соглашений. В Советском Союзе по трудо-
вому законодательству заработная плата «не 
может быть ниже обязательного минимума 
оплаты, определяемого... надлежащими госу-
дарственными органами для соответствующих 
категорий труда» (ст. 59 КЗоТ). Нормы зара-
ботной платы устанавливаются тарифными 
сетками, тарифно-квалификационными спра-
вочниками, выпускаемыми профсоюзами и спе-
циальными правительственными постановле-
ниями по государственному нормированию за-
работной платы. 

НОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, имеет целыо 
установить затрату времени, необходимого 
для выполнения заданной работы. При этом 
надо спроектировать такой способ выполнения 
работы, к-рый обеспечил бы нужное качество 
и экономич. и технологич. целесообразность 
принятого способа работы. Составными частями 
технич. нормирования являются: а) проекти-
рование рационального процесса выполнения 
работы; б) установление длительности, т. е. 
нормы времени; в) внедрение спроектированно-
го процесса в жизнь и инструктаж рабочего. 
Нормой времени называется время, заданное 
для выполнения данной работы, и обычно вы-
ражается в минутах или часах (реже в сменах). 
Нормой выработки называется количество из-
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делий, к-рое задано выполнить в час или смену. 
Норма выработки может быть задана в шту-
ках, весовых единицах, морах длины и т . д. 
Между нормой времени и нормой выработки 
имеется определенная связь. Если, напримор, 
норма времени составляет 10 мин. на 1 шт., 
то норма выработки составит 0 штук в час или 
42 шт. в смену. 

Развитие стахановского движения показало, 
что наши прежние тохнич. нормы, вообще, и 
нормы времени и нормы выработки, в част-
ности, были низки; они не учитывали роста 
наших рабочих кадров в области освоения но-
вой техники. Нормы времени или нормы выра-
ботки не являются пределом производительно-
сти труда. Последняя непрерывно растет за 
счет внесения рабочими в процесс работы 
улучшений технологического и организацион-
ного порядка, за счет роста навыков и т. д. 
Нормы времени или нормы выработки уста-
навливаются для определенных организацион-
но-техннч. условий производства и должны 
быть пересмотрены при изменении этих усло-
вий.—Область применения норм времени весь-
ма обширна. В частности, на основе разрабо-
танных норм времени (или выработки) опре-
деляются: а) численный и квалификационный 
состав рабочей силы; б) количество оборудо-
вания, необходимого для выполнения задан-
ного объема работы; в) размеры производ-
ственных площадей; г) календарный план дви-
яеения производства; д) расценок для данной 
работы и т. д .—Правильная норма времени 
(выработки) обеспечиваот стимул для роста 
производительности труда и борьбу с уравни-
ловкой в зарплате. На Первом Всесоюзном 
совещании стахановцев т. Сталин четко ука-
зал на роль технич. норм. «Без технических 
норм новозмоясно плановоо хозяйство. Техни-
ческие нормы нужны, кромо того, для того, 
чтобы отстающие массы подтягивать к передо-
вым» ( С т а л и н , Речь на Первом Всесоюзном 
совещании стахановцев, 1935, стр. 22). 

Существует два основных метода нормиро-
вания: 1) с у м м а р н о е н о р м и р о в а н и е , 
при к-ром норму устанавливают на весь про-
цесс (операцию) я целом, пользуясь личным 
опытом нормировщика или статистич. данными 
о затрате времени на такую же или аналогич-
ную работу; этот метод нормирования, как не 
обеспечивающий ни высокой производитель-
ности, ни равномерной степени ясосткости 
норм на различные работы, ни борьбы с урав-
ниловкой, но дает данных для правильного 
внутризаводского планирования; 2) нормиро-
вание на основе технич. расчета, обычно назы-
ваемое р а с ч е т н ы м н о р м и р о в а н и е м ; 
в последнем случае нормируемая работа раз-
лагается на составные части, анализируются 
элементы, исключаются лишние, устанавли-
вается рациональный состав процесса работы 
и после этого производится расчет нормы. Рас-
четное нормирование производится или по 
дифференцированным элементам (приемам) опе-
рации или по укрупненным групповым эле-
ментам. В условиях массового производства 
целесообразно применять нормирование по 
дифференцированным элементам и затем после 
освоения производства проверить норму не-
посредственным наблюдением — хронометра-
жем. В условиях серийного производства сле-
дует применять укрупненное нормирование, 
причем в зависимости от характера производств 
степень укрупнения может быть различной. 
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Д л я нормирования постоянно повторяющихся 
отдельными сериями однородных изделий це-
лесообразно применять «целевые нормы», т. е. 
нормы, составленные на типовые способы 
обработки конкретных деталей (втулок, вали-
ков, шестерен и т. д . ) .—Что касается норм 
времени машинной работы, то в условиях мас-
сового и крупносерийного производства, а так-
же для специальных точных и трудоемких 
производств время машинной работы устана-
вливается, исходя из технико-производствен-
ных данных конкретного оборудования, при-
способлений и инструмента. В целях определе-
ния наивыгоднейших условий использования 
средств производства и для облегчения работы 
по установлению норм пользуются паспортами 
оборудования и инструмента. Д л я установле-
ния времени машинной работы в условиях 
мелкосерийного и единичного производства 
пользуются упрощенными расчетами, исходя 
из средних данных по использованию обору-
дования и инструмента. 

В общем видо норма времепи состоит из: 
1)времени подготовительно-заключительной ра-
боты и 2) штучного времени. Время подгото-
вительно-заключительной работы представля-
ет собой время, необходимое для того, чтобы 
подготовиться к выполнению заданной партии, 
подготовить оборудование и прочие средства 
производства и по окончании работы привести 
их в порядок. Сюда относится, напр. , наладка 
станка, ознакомление с чертежом, сдача остат-
ков материала и т. д. Штучное время подразде-
ляется на: а) время изготовления, б) время 
обслуживания и в) время необходимых пере-
рывов. Время изготовления слагается из вре-
мени основной (или технологической) работы 
и времени вспомогательной работы. Основная 
работа является целью технология, процесса. 
Сюда относится время на снятие струяски 
(обточка, фрезеровка), изменение формы, вида 
и размеров изделия (ковка, штамповка), вза-
имного расположения частей (сборка, сварка). 
Вспомогательная работа имеет целью обеспе-
чить возможность осуществления основной 
работы. Например, при обточко изделий тре-
буется выполнение вспомогательных приемов— 
установить изделие на станок, подвести резец, 
промерить и т. д. Необходимые перерывы со-
держат в себе время на отдых и естественные 
надобности. ! "J 

Затрата времени изучается непосредствен-
ным наблюдением при помощи часов (секун-
домера), специальных приборов (диагностикер 
Пейзелера, бандшрейбер Сименс-Гальске, шту-
феншрейбер Попиельрейтсра и др.), специ-
альной конструкции киноаппаратов. Время ос-
новной и вспомогательной работы чаще все-
го изучается методом хронометралса. В этом 
случае операцию разлагают на элементы, по-
вторяющиеся при изготовлении калсдого изде-
лия , и при помощи секундомера определяют 
длительность калсдого элемента в отдельно-
сти и всей операции в целом. Д л я целей нор-
мирования операцию перед хронометрирова-
нием рационализируют, выбрасывая все лишние 
приемы и сокращая время до минимума. В ка-
честве объекта при хронометрировании берется 
рабочий, овладевший техникой данной опера-
ции, имеющий хороший навык, применяющий 
в своей работе передовую технологию, добро-
совестно работающий и дающий хороший темп 
работы. Методом хронометралса следует также 
изучать работу лучших стахановцев, чтобы 
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на основе их достижений организовать пере-
дачу их опыта широкому кругу рабочих; од-
нако достижения лучших стахановцев и рекорд-
сменов не могут быть приняты как нормы для 
большинства рабочих. «Нам нужны такие тех-
нические нормы, которые проходили бы где-
нибудь посредине между нынешними техниче-
скими нормами и теми нормами, которых доби-
лись Стахановы и Бусыгины» ( С т а л и н , Речь 
на Первом Всесоюзном совещании стаханов-
цев, 1935, стр. 23).—Время подготовительно-
заключительной работы, время обслуживания 
и частично время перерывов изучаются мето-
дом фотографии рабочего дня. В этом случае 
наблюдают и записывают все действия рабо-
чего или положение изучаемого изделия и 
записывают время, затрачиваемое на каждое 
действие или изменение пололсения. Анализи-
руя полученную фотографию рабочего дня, 
исключая из нее все случайное и излишнее, 
можно составить нормальную структуру рабо-
чего дня . 

Н. т. в капиталистич. странах, поставленное 
на службу буржуазии, служит средством для 
утонченной оксплоатации рабочих. У нас, 
в Советском Союзе, И. т. в руках победившего 
рабочего класса служит средством для выявле-
ния и использования неисчерпаемых резервов, 
заложенных в социалистич. системе хозяйства, 
с целью непрерывного улучшения материаль-
ного положения трудящихся и укрепления 
социалистич. хозяйства. М. Шахназаров. 

НОРРИС (Norris), Франк (1870—1902), северо-
американский писатель. Учился в Париже, 
в Гарвардском ун-те, в Калифорнии. Был воен-
ным корреспондентом во время Бурской войны 
в Юле. Африке. В течение ряда лет сотруд-
ничал в сан-францисском журнале «Wave». 
II . является одним из основателей школы на-
турализма в .сев.-американской литературе. 
Он выступал и как писатель и как теоретик 
натурализма (см. посмертное издание «The 
responsibil i t ies of the novelist and other l i terary 
ossays», 1903). В своей незаконченной трило-
гии «Эпос пшеницы», особенно в ее первой наи-
более удачной части «Спрут» (1901), Н. разоб-
лачал хищничество трестов и финансового ка-
питала, разоряющих американских фермеров. 
Заслуга Н. перед литературой США в том, что 
он один из первых писателей создал произве-
дения на социальные темы. 

С о ч . I I . : C o m p l e t e w o r k s of F r a n k N o r r i s , 7 v is . N e w 
Y o r k , 1 9 0 8 . 

НОРРЛАНД, II о р л а н H (Norrland), северная 
часть Швеции, представляющая на"горье, пони-
жающееся к востоку и пересеченное долинами 
горных рек. Обилие последних создает крупные 
ресурсы гидроэнергии. Лесные массивы Норр-
ланда составляют 56% всех лесов Швеции. 
Сравнительно редкое население сосредоточено 
в долинах и на побережьи, где развито ското-
водство и земледелие. IIa побережьи много 
мелких городов с лесопильной и целлюлозной 
пром-стыо, работающей на водной энергии. 
На С., в Кируне и Елливаре,—добыча желез-
ной руды (св. 70% добычи Швеции). 

НОРС (North), Дадли, английский эконо-
мист досмитовской эпохи (1641—92), сын лорда; 
занимался торговлей с Турцией, долгое время 
жил в Константинополе и Смирне; нажив боль-
шое состояние, вернулся в Лондон и стал одним 
из крупнейших купцов времен Карла I I . Н. 
был шерифом Лондона, управляющим тамо-
женным ведомством, затем управляющим каз-

начейством. В год своей смерти анонимно вы- ' 
пустил книгу «Discours upon trade, principally 
directed to the cases of the interest, coinage, clip-
ping, increase of money» (1691), в к-рой нападает 
на господствовавший тогда меркантилизм и 
защищает идею свободной торговли. По мне-
нию 11., рост богатства зависит не от обилия 
золотых монет в стране, а этому способствует 
международная торговля, освобожденная от 
пошлин и всяких законодательных преград; 
вмешательство государства приносит лишь 
вред, всякое законодательное регулирование 
процента на капитал недопустимо. Маркс о 
сочинении Н. говорит, что оно стоит в прямой 
связи с произведениями Вильяма Петти и 
«отличается мастерской законченностью в пре-
делах затрагиваемых им. вопросов». «Норе 
первый правильно понял процент» ( М а р к с , 
Теории прибавочной стоимости, т. I, 4 изд., 
1936, стр. 19—20), свел его к прибавочному 
труду и связал норму процента не с деньга-
ми, а с капиталом. Поре рьяно защищает ин-
тересы торгового капитала, подчеркивая риск, 
связанный с вложением капитала, в то время 
как землевладелец подобного риска не несет. 
Взгляды Норса Маркс называет первым видом 
«восстания к а п и т а л а против з е м л е в -
л а д е н и я » ( т а м лсо, стр. 20). 

Н0РТВИЧ (Nortwich), город в графстве Чешир 
в зап. части Англии; 18,7 тыс. жит. (1931). 
Расположен у слияни'я pp. Цивер и Ден. Важ-
нейший в Великобритании центр добычи солй 
(св. 1.500 тыс. m ежегодно), подвозимой для 
экспорта по р. Цивер к морским портам в устья 
реки Мерси. 

НОРТГЕМПТОН (Northampton), 1) графство 
в центр, части Англии. Территория—2.549 км1: 
население—361,3 тыс. чел. (1931). Основным 
занятием населения является животноводство 
(в частности мясо-шерстное овцеводство и 
свиноводство) и земледелие. Обилие естествен-
ных кормов способствует развитию промысла 
по откорму скота, завозимого в Н. из прочих 
частей Великобритании. Н. располагает зна-
чительными залежами железной руды. Изве-
стен производством обуви, имеет металлурги-
ческие, шелкоткацкие и бумажные предприя-
тия.—2) Главный город одноименного граф-
ства, расположен на р. Нен; 96,3 тыс. жит. 
(1936). Железнодорожный узел, соединенный 
с Лондоном и Бирмингемом. Оживленный про-
мышленный и торговый центр с обувны-
ми, металлообрабатывающими и пр. предприя-
тиями и значительной торговлей скотом, ле-
сом. углем. 

НОРТЕМБЕРЛЕНД, И о р т у м б о р л о н (Nor-
thumberland) , графство в крайней северо-во-
сточной части Англии. Территория—5.22(1 кмг; 
население—756,7 тыс. человек (1931). Имеются 
небольшие заленот свинца и цинка. Крупные 
месторождения угля расположены на юго-во-
стоко графства, являющегося одновременно 
районом развитого судостроения, черной ме-
таллургии, химической, стекольной, канатовя-
зальной и других отраслей промышленности. 
Основное направление с. х-ва—овцеводство, 
развитое на склонах преобладающих в Н. гор 
и возвышенностей; в вост. части Н. культиви-
руются овес и ячмень. Важнейший центр Пью-
ксстлъ (см.). 

Н0РТНЛИФ (Northcliffe), Альфред Чарлз 
Хармсуорт (1865—1922), с 1905—барон, с 
1917—виконт, основатель и глава английского 
газетного концерна (пресса Нортклифа), кон-
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серватор. В 1896 создал наиболее распростра-
ненную желтую газету современной Англии— 
«Дейли мейл» (см.), первую из крупных утрен-
них газет, стоимостью в '/', пенса. Дешевизна 
«Дейли мейл» и умение подделываться под 
вкусы обыватели ценой сенсаций, разнуздан-
ной шовинистич. агитации и пр. быстро обес-
печили газете массовый тираж. Постепенно Н. 
сосредоточил в своих руках контроль над рядом 
лондонских и провинциальных газет («Дейли 
миррор», «Ивнинг ныос» и пр.), и в том числе, 
с 1908, над «Тайме», и небезуспешно пытался 
распространить свое влияние на континенте 
Европы н в США. В 1900 концерн Н. приобрел 
крупные лесные массивы в Ньюфаундленде 
для производства там бумаги. Политическое 
влияние Н. было очень велико, в частности, во 
время первой мировой империалистич. войны, 
когда пресса Н. сыграла большую роль снача-
ла в создании коалиционного кабинета Аскви-
та (1915), а затем—Ллойд Джорджа. С 1918 
Н. возглавлял английскую пропаганду в стра-
нах недавних противников Англии. Пресса Н. 
всегда (в частности, во время интервенции, нап-
равленной против Великой Октябрьской социа-
листич. революции в России) была рупором на-
иболее реакционной и агрессивной части ан-
глийской империалистич. буржуазии. После 
смерти И. руководство концерном перешло к 
его брату, лорду Ротормнру. 

НОРТОН (Norton Sound), залип Берингова 
моря у берегов Аляски, меисду п-ом Сыоард 
и дельтой Юкона. Мелководен. На сев.-зап. 
берегу залива—поселок Пом. (см.). 

НОРТУМБРИЯ, одно из наиболее крупных 
англо-саксонских королевств (см. Гептархия 
апгло-сакеопская), занимавшее территорию от 
р. Хамбер (Гумбер) до границ Шотландии. 
По-латински оно называлось regnum Northen-
hymbrorum (царство северных кимвров). Вна-
чале Н. состояла из двух самостоятельных 
королевств Берницнн и Дейры, слившихся в 
конце 6 в. в одно королевство. В 7 в. Н. распро-
странила свое владычество на большую часть 
Средней Англии, покорив Мерсню. Последней, 
однако, удалось освободиться к началу 8 века. 
В 827 Н. сама была покорена Экбертом, коро-
лем Уэссекса. 

НОРУОЛК (Norwalk), город и порт в uiTate 
Коннектикут в США; 36 тыс. жит. (1930). Рас-
положен у пролива Лонг Айленд в устьи р. Но-
руолк. Железной дорогой соединен с Ныо Йор-
ком, для к-рого слулсит дачной местностью. 
Шелковая, обувная и бумажная пром-сть. Раз-
вит устричный промысел. 
' НОРФОЛК (Norfolk), город и морской порт 
в штате Виргиния в США; 129,7 тыс. жит. 
(1930), из них ок. 34%—негры. Располоясен 
в устьи р. Элизабет, в южной части Чезапик-
ского залива Атлантического океана. Н.— 
крупный узел ж.-д. и водных сообщений, 
один из ваясных и хорошо оборудованных пор-
тов США; служит крупной угольной и нефтя-
ной станцией на Атлантическом океане. Н. 
экспортирует, гл. обр., уголь, чугун, сталь, 
хлопок, табак, пшеницу, лес и различные ово-
щи. Одновременно Н. является военно-мор-
ской базой для морского и воздушного флота 
США. Развито крупное судостроение, лесооб-
рабатывающая пром-сть, производство удобре-
ний. текстиля, цемента, растительных масел. 

НОРФОЛК (Norfolk Island), группа островов 
(2 крупных н несколько мелких) в Тихом 
океане под 29°4' ю. ш. и 167°58' в. д. Принадле-

жат Австралии. Общая площадь—39 »ш2; населе-
ние—ок. 1.000 чел. Острова представляют окру-
женные коралловыми рифами базальтовые ска-
лы до 317 м высоты. Климат мягкий, влажный 
(до 1.500 мм осадков в год). Растительность—• 
пальмы и араукарии. Плантации бананов, 
ананасов, кофе, сады апельсинов и лимонов. 
Остров Н. соединен подводным кабелем с Брис-
бейном, Новой Зеландией, Фиджи. 

НОРФОЛК (Norfolk), правильнее Н о р -
ф о к, графство в вост. части Великобритании, 
омывается на С. и В. Северным морем. Терри-
тория—5,5 тыс. ки 8 ; население—504,9 тыс. 
чел. (1931); 50% площади II. используется под 
земледелие и 30%—под пастбища. Развитое 
сельское х-во Н. ориентируется на снабжение 
Лондона овощами, фруктами, домашней пти-
цей, мясом (крупный рогатый скот). На побе-
режьи развито рыболовство, в особенности лов-
ля сельдей (ок. г. Ярмута). В городах текстиль-
ная и пищевая пром-сть, производство с.-х. 
оборудования. — В англо-саксонский период 
Норфолк составлял вместе с Суффолком (Саф-
фоком)(Suffolk) самостоятельное королевство— 
Восточную Англию (0—8 вв.). В Среднио века 
Норфолк выделялся из других графств как 
наиболее промышленная область. Норич и дру-
гие города Н. стали центрами сукноделия еще 
в начале 14 в. в результате переселения фла-
мандских ткачей, приглашенных королевским 
правительством. Но особенно много переселен-
цев из Нидерландов прибыло в И. в 16 в . , во 
время террора Альбы. Аграрный строй II. 
также имел ряд особенностей: болыпоо коли-
чество фригольдеров, ранняя и обостренная 
борьба за пастбища, ранняя интенсивная куль-
тура полеводства. Средневековый II. был аре-
ной обостренной классовой борьбы. Здесь нахо-
дился один из центров широкого крестьянского 
движения в 1381 (см. Тайлер Уот); в 15 в . в Н. 
было много лоллардов, предшественников поз-
днейшей реформации; в 1549 в П. происходило 
последнее крупное крестьянское восстание в 
Англии—восстание Кета (см.). Значение пере-
дового графства Норфолк сохранял до 18 в . , 
когда промышленные центры в связи с про-
мышленным переворотом передвинулись на 
северо-запад. 

Лит.: V i c t o r i a h i s t o r y of the c o u n t i e s of E n g l a n d , cd . 
b y H . A . D o n b l c d a y ( e t c . ] , N o r f o l k , v . I — X I , W e s t m i n -
s t e r , 1 9 0 1 — 0 6 ; D o u g l a s D . C . , T h e socia l s t r u c t u r e 
of m e d i e v a l cast A n g l i a ( O x f o r d s tud ies I n soc ia l a n d 
lega l h i s t o r y , ed. b y P . V l n o g r a d o f f , v . I X ) , O x f o r d , 1 9 2 7 . 

Н0РЧЕПИНГ (Norrköping), город и порт в 
юго-пост, части Швеции. Лежит на ж . д. 
Стокгольм—Мальме, в устьи р. Моталы, впа-
дающей в Бревикен—залив Балтийского моря; 
население—67,7 тыс. чел. (1937). Четвертый 
город Швеции по населению и один из ее круп-
нейших экономич. центров. Особо развиты 
текстильная и швейная пром-сть, затем—сахар-
ная , пивоваренная,табачная, деревообрабаты-
вающая, бумажная и судостроительная. Круп-
ная электростанция на водопадах р. Моталы. 
Через порт П. в 1934 прошло 4.657 судов с 
общим тоннаясем брутто 1.771 тыс. ж . 

НОС, орган обоняния позвоночных животных 
(см. Обонятельные органы). Н. человека де-
лится на наруленый II. и носовую полость 
с придаточными полостями. В наружном II . 
различают корень II . , или переносье (верхняя 
узкая часть Н.) , спинку Н. , кончик Н. и 
крылья Н. (подвиисныс части боковых поверх-
ностей его), отграниченные ясно выраженной 
бороздкой. Нижний свободный край крыльев 
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H . образует ноздри (носовые отверстия), к-рые 
разделены подвюкной частью перегородки Н. 
Наружный Н. состоит из костных, хрящевых 
и мягких частей. Костный отдел Н. составлен 
из носовых отростков лобных костей и носовых 
костей; снизу и сбоку к носовым костям при-
мыкают лобные отростки верхней челюсти. 
Хрящевой скелет Н. состоит из ряда парных 
хрящевых пластинок, мягкая часть Н.—из 
мышечных пучков. Кожа Н . богата сальными 
железами, к-рые особенно велики в заднем 
отделе его крыльев. Заворачиваясь в ноздри, 
к о ж а Н . постепенно переходит в слизистую 
оболочку—носовая полость открывается нозд-
рями; сзади она сообщается (посредством хоан) 
с верхним отделом глотки. Расположенной вер-
тикально перегородкой II. носовая полость 
делится на две симметричных половины. Боко-
вые (наружные) стенки носовой полости устрое-
ны сложно ; в состав каждой из них входят: 
медиальная поверхность тела верхней челюсти, 
слезная кость, полостная система решетчатой 
кости, часть нёбной кости и крыловидный 
отросток основной кости. На костной части 
боковых стенок расположено *по три носовых 
раковины—нижняя, средняя и верхняя, под 
каждой из которых проходят т. н. носовые 
ходы. Нилсняя стенка Н . образована нёбной 
пластинкой верхней челюсти и горизонтальной 
пластинкой нёбной кости. Верхняя стенка обра-
зована продырявленной пластинкой решетча-
т о й кости, через отверстия к-рой в носовую 
полость из полости черепа проходят веточки 
обонятельного нерва. Вся поверхность носо-
вой полости выстлана слизистой оболочкой, 
покрытой цилиндрич. мерцательным эпители-
•ем, среди клеток которого имеются т. н. бока-
ловидные клетки, которые при воспалении про-
дуцируют большие количества слизи. В под-
слизистом слое расположены густые венозные 
сплетения, образующие кавернозную (пещери-
стую) ткань, легко набухающую при механич. 
раздражениях, воспалениях и т. п. В обоня-

тельной области слизистая оболочка покрыта 
обонятельным эпителием. Чувствительные нер-
вы полости Н. происходят от 1-й и 2-й ветви 
тройничного нерва. Ветви обонятельного нерва 
проникают в полость Н. из bulbus olfactorius 
и распределяются на медиальной поверхности 
верхних раковин. 

Вместе со всеми приматами Старого Света 
человек входит в группу узконосых (Catar-
rh iпа), у к-рых носовые отверстия направлены 
вперед (см. Приматы). Но выступающий на-
рулшый Н. является спепифич. особенностью 
человека, т. к . у нск-рых обезьян, такжо имею-
щ и х сильное выступление II . , это образование 
но моясет считаться гомологичным по своему 
строению человеческому. Форма Н. зависит, 
гл . обр., от развития костных и хрящевых 
частей. Морфологически отдельные части Н. 
могут иметь значительные различия. Так , 
напр. , переносье может быть высоким или низ-
ким, профиль спинки Н.—вогнутым, прямым 
или выпуклым, носовые отверстия могут иметь 
круглую, треугольную или овальную форму 
и т. д. Отношение ширины П. (измеряемой 
между его крыльями) к длине Н. (измеряемой 
между переносьем и основанием II.) позволяет 
определить относительную ширину носа. Это 
отношение колеблется у человека в очень 
широких пределах—от 55 до 100 и выше (от 
55 до 09,9—узконосые, от 70 до 84,9—люди 
с Н . средней ширины, от 85 до 100 и в ы ш е -

широконосые). Возрастные различия сказы-
ваются в большей относительной ширине Н. 
у детей. Так , по нек-рым данным, широконо-
сые среди новорожденных составляют 89%, 
среди детей в возрасте 12 лет—30 %, среди 
взрослых в возрасте от 25 до 50 лет—8%. 

НОСАЧ, или к а х а у, Nasalis, род низших 
узконосых обезьян из подсемейства «тонко-
телых» с одним видом (N. larvatus). Длина тела 
самца—ок. 75 см, хвоста—65 см\ самки—мель-
че. H. обладает мягким, длинным, похожим на 
хобот, носом, способным расширяться; про-
дольная борозда делит кончик носа как бы 
надвое. У старых самцов нос свисает ниже 
подбородка. Желудок Н. сложный. Питается 
Н. листьями и плодами. Живет небольшими 
стадами на деревьях в топких местах и у воды 
на о-ве Борнео. Быстр в движениях и боязлив. 
В неволе мало вынослив и вскоре погибает. 

НОСИЛКИ, приспособление для переноски 
больных и раненых в лежачем положении. 
Н. , применяемые в армии, должны предста-
влять собой санитарно-транспортное приспо-
собление, обеспечивающее раненому (или боль-
ному) покой от места принятия раненого до 

Р и с . 1 . 

места его госпитализации и допускающее пере-
носку на руках и перевозку на колесных и дру-
гих транспортных средствах без порекладки 
раненого. Д л я обеспечения этого условия но-
силки, принятые в армии, должны быть стан-
дартными. Носилки, принятыев Р К К А (рис. 1), 
имеют 221,5 см в длину и 55 см в ширину; со-
стоят они из двух деревянных параллельных 
брусков, соединенных металлич. поперечи-
нами, к-рые складываются на шарнирах по-
полам но направлению к ручкам брусков. 

Ш Ш г 

" ™ Д \ \ \ \ \ 

Р и с . 2 . Н о с и л к и т и п а Ш т и л е . 

Между брусками натянуто полотнище, укреп-
ленное от прогибания книзу двумя поперечны-
ми полотняными полосами. Н. снабжены че-
тырьмя металлич. ножками, обеспечивающими 
высоту ложа Н. от земли в 16 см. Для переноски 
на таких Н. требуется 2—4 человека. Пере-
носка на ноенлках на большие расстояния зна-
чительно ускоряется и облегчается приспособ-
лением к ним колес, а зимой—лыж. Для спе-
циальных условий (переноска в горах, в око-
пах, на судах) разработан ряд типов Н . , 
обеспечивающих возможность переноски ра-
неных и больных по узким пространствам, 
крутым спускам, подъемам и поворотам. На 
таких Н. больной помещается обычно в полу-
лежачем положении, что позволяет умень-
шить размер Н. , обслулсиваемых в этих слу-
чаях только 2 носильщиками (рис. 2). 

НОСКЕ (Noske), Густав (р. 1868), герм, со-
циал-демократ, один из гнуснейших предате-
лей немецкого рабочего класса, один из самых 
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жестоких его палачей. С 1897 подвизался на 
различных оплачиваемых партийных и проф-
союзных должностях, между прочим, состоял 
редактором социал-демократических газет в 
Кбнигсберго, Хемнице, Бранденбурге. Депу-
тат рейхстага с 1906, еще задолго до войны 
открыто выступавший как представитель со-
циал-патриотизма. В своей программной, по-
священной милитаризму речи в рейхстаге 
(1907) Н. развил точку зрения, по поводу к-рой 
Карл Либкнехт на партейтаге с.-д. партии 
в Иено заметил: «нет никакой разницы между 
военным министром и Носке». Во время войны 
стал ревностным защитником герм, империа-
лизма и войны «до победного конца». В первые 
дни революционного подъема, 4 / X I 1918, Н. 
организовал по поручению Эберта подавление 
революционного двияеения матросов в Киле. 
Во время январских боев (1919) в Берлине 
Носке был назначен командующим контррево-
люционными отрядами: «долясен лее кто-нибудь 
взять на себя роль кровавой собаки»,—сказал 
он (см. его «Воспоминания»—«Von Kiel bis 
Kapp»). H. был организатором белогвардей-
ских банд, убивших Розу Люксембург и Карла 
Либкнехта и многие тысячи революционных 
герм, рабочих. Оцененный по достоинству 
буржуазией, Н. был назначен министром рейхс-
вера (1918—20), но огромное возмущение с.-д. 
масс заставило партию убрать Носко с этого 
видного поста, и он был назначен президентом 
прусской провинции Ганновер. Н. активно под-
дерлсивал кандидатуру Гиндснбурга в герм, 
президенты. С приходом к власти фашистов Н. 
ушел в отставку, выпросив у Геринга государ-
ственную пенсию за свои заслуги по удушению 
революции. 

НОСКОВ (Г л о б о в), Владимир Александро-
вич (1878—1913), социал-демократ. Принимал 
участие в Петербургском «Союзе борьбы за 
освобояедение рабочего класса», на II Съезде 
РСДРП был избран в состав Ц К . После раско-
ла партии Н. занимал беспринципную оппор-
тунистич. позицию примиренчества с меньше-
виками во что бы то ни стало. Активно содей-
ствовал меньшевикам в захвате центральных 
органов партии. После революции 1905 ото-
шел от политической деятельности. Покончил 
самоубийством. 

НОСОВЫЕ СОГЛАСНЫЕ, смычные согласные, 
образуемые при опущенном мягком нёбе, т. е. 
При открытом проходе в носовую полость; 
получающееся т. о. изменение резонирующей 
полости и создает характерный тембр II. с. 
Так как проход в носовую полость остается 
открытым на всем протялсении артикуляции 
Н. е., последние—в отличие от смычных нено-
совых (см. Взрывные звуки) — являются не 
мгновенными, а длительными, ибо характери-
зующий их тембр но зависит от разрыва рото-
вой смычки, а лишь от объема и формы резо-
нирующей полости, создаваемой этой смычкой. 
По месту артикуляции Н. с. делятся на те же 
группы, что и согласные взрывные, а именно: 
губные Н. е., чаще всего губно-губпые (рус. 
«м» и палатализованное «мь»), реже губно-
зубные (в русском и других европейских язы-
ках они наблюдаются в качестве вариантов 
губно-губного «м» в положении перед «в», 
«ф»—ср. рус. «транвай»); переднеязычные Н. с. 
с соответствующими подразделениями на за-
зубные (рус. «н»), альвеолярные (англ. «н»), 
какуминальные (древне-индийское «п»); сред-
неязычные Н. с. (франц. «п» в словах «peigne», 
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«signe» и т. п. ; рус. «нь» есть палатализованный 
переднеязычный Н. е.); заднеязычные Н. с. 
более переднего и более заднего образова-
ния (нем. «lang», англ. «link», итал. «longo» 
и т. д.). По характеру работы голосовых свя-
зок Н. с. в огромном большинстве языков— 
звонкие; глухие Н. с. наблюдаются лишь как 
варианты соответственных звонких ij опреде-
ленных условиях,—ср. франц. «m'sieu», англ. 
«length». Будучи сонорными, Н. с. во многих 
языках могут быть слогообразующими — ср. 
рус. «жизнь», англ. «mutton», нем. «geben»; ана-
логичный характер должны были иметь Н. с. и 
в древнейший период существования иидо-евро-
пейских языков (см.). См. Согласные звуки. 

НОСОГЛОТКА, верхняя часть глотки, пред-
ставляющая полость, расположенную позади 
носовой полости; переходит в среднюю часть 
глотки (см.). 

НОСОРОГИ, Rhinocerot idae, семейство не-
парнокопытных млекопитающих. Крупные яси-
вотныо: туловище тяжелое брусковидное, на 
коротких массивных трехпалых ногах; кожа 
толстая, почти лишенная волос, хвост корот-
кий, тонкий, голова с маленькими глазами, 
сильно удлиненная и вогнута меледу лбом и 
носом, уши умеронно развиты, на переносице 
и на лбу один или два рога. Рога представляют 
ороговевшую кожу, прикрепленную к слегка 
приподнятым шероховатым площадкам костей. 
Водятся Н. в Африке и юго-вост. Азии. Живут 
в джунглях, тропич. лесах и саваннах. В жару 
спят, деятельны ночыо. Ежедневно ходят на 
водопой. Пища растительная. Дерлеатся в 
одиночку или парами, реже—небольшими груп-
пами в 4—10 голов. Обоняние и особенно слух 
хорошо развиты, зрение—слабо. Голос—глу-
хое хрюканье, переходящее при возбуледении 
в громкое пыхтение. Легко приходят в ярость 
и тогда опасны для человека. Единственный 
детеныш родится зрячим и имеет гладкую, 
лишенную складок к о ж у и зачаточный рог. 
Охотятся на Н. , гл. обр., с ружьем, подстерегая 
их на водопое; живых добывают с помощью 
ловчих ям или, убив мать, забирают детены-
ша. Мясо Н. употребляется в пищу, из рогов 
делаются различные ценные предметы. Н. лег-
ко приручаются и хорошо живут в зоосадах. 

5 современных видов Н . объединяются в 3 г р у п п ы , 
сильно о т л и ч а ю щ и е с я а н а т о м и ч е с к и . I г р у п п а с о д е р ж и т 

Р и с . 1 . С у м а т р а н с к и й Н . 

т о л ь к о с у м а т р а н с к о г о H . ( D l c e r o r h l n u s sumatrens ls ) . Это 
самый м е л к и й и во м н о г и х о т н о ш е н и я х наиболее п р и м и -
т и в н ы й вид; имеет л и ш ь верхние резцы, сравнительно 
т о н к у ю к о ж у со слабо в ы р а ж е н н ы м и с к л а д к а м и , относи-
тельно много полос на теле, 2 далеко равдвинутых р о г а , 
ж и в е т н а о -вах Борнео , С у м а т р а , на М а л а к к е , в Б и р м е 
и Ассаме. I I г р у п п а однорогих а з и а т с к и х Н . имеет в е р х -
ние и н и ж н и е реацы и очень т о л с т у ю к о ж у , р а з д е л е н н у ю 
г л у б о к и м и с к л а д к а м и на большие щ и т ы . П р е д с т а в и т е л и : 
и н д и й с к и й I I . (Rh inoceros un icorn is ) , д о с т и г а ю щ и й 4 м 

13 



387 НОСОРОГИ 
д л и н ы и веса в 2 .000 кг (распространен в Сев. И н д и и ) , 
и более м е л к и й я в а н с к и й I I . ( R h . sondiacus) , ныне почти 
истребленный, водившийся в ю. -в . А з и и ( П е н г а л и я , М а -
л а к к а , Я в а ) . I I I г р у п п а — а ф р и к а н с к и е Н . имеют 2 рога , 
л и ш е н ы резцов и к л ы к о в , к о ж а у н и х толстая, но плотно 
облегает тело и не разделена н а ш и т ы . Представители: 
д в у р о г и й («черный») Н . (Шсегоз b l c o m l s ) с небольшой 
наостренной верхней г у б о й , распространен по всей А ф р и к е 
н ю г у от А б и с с и н и и , и губастый и л и «белый» I I . (Ссга-
c o t h e r l u m s i m u m ) , о т л и ч а ю щ и й с я большой верхней г у б о й 

.и очень к р у п н ы м и размерами ( д л и н а — д о 5 м, передний 

Р и с . 2 . И н д и й с к и й Н . 

рог — д о 137 см, вадний — до 60 слО; встречается л и ш ь 
в верховьях Н и л а и м е ж д у Замбези и О р а н ж е в о й рекой . 

Все эти виды я в л я ю т с я о с т а т к а м и некогда весьма мно-
гочисленных и разнообразных I I . , ш и р о к о распростра-
н е н н ы х в третичном периоде по всему северному п о л у ш а -
рию. н . Оерут начало от общих предков всех непарно-
к о п ы т н ы х в начале третичного периода, образуя несколь-
к о ветвей, к - р ы е все, кроме одной, вымирают, не д о ж и в до 
перхне-третичной эпохи. Т а к и м и древнейшими вымерши-
м и ветвями являются: 1) H y r a c h y l n a e — н е б о л ь ш и е легко -
н о д п п ж н ы е животные, с п р и м и т и в н ы м и зубами ( п о л н а я 
з у б н а я формула, л о ж н о н о р е н н ы е трехбугорчатые, ко -
ренные—первичные лофодонтные), остатки и х встреча-
ются в н и ж н е м и среднем эоцене Сев. А м е р и к и . 2) Н у г а -
e o d o n t l n a c — н е с к о л ь к о более специализированные и бо-
лее крупные; ж и л и в Сев. А м е р и к е в эопене и олигоценс. 
3) A r a y n o d o n t l n a e — т я ж е л о в е с н ы е , приспособленные к 

Р и с . 3 . А ф р и к а н с к и й Н . 

вемноводному обраву ж и з н и ( к а к бегемоты); с к о р о т к и м 
черепом и с о к р а щ е н н ы м зубным аппаратом; ж и л и в к о н ц е 
эоцена и олигоцена по всему северному п о л у ш а р и ю . 
4) R h i n o c e r l n a e (олигоцен Е в р о п ы и Сев. А м е р и к и ) — н е -
большие, л и ш е н н ы е рога , с п р и м и т и в н ы м зубным а п п а -
ратом, н а сравнительно д л и н н ы х и т о н к и х конечностях ; 
наиболее п р и м и т и в н ы м и х представителем является род 
T r i g o n i a s . R h i n o c e r l n a e в течение миоцена и плиоцена 
д а л и начало многочисленным ветвям, из к о и х л и ш ь две 
д о ж и л и до современной эпохи . Ветвь и н д р и к о т е р и е в — 
г и г а н т с к и е беврогие I I . , ж и в ш и е в течение олигоцена и 
миоцена в А в и и ( I n d r l c o t h e r l u m , B a l u c h i t h e r l u m ) ; ветвь 
д и ц е р а т е р и е в — н е б о л ь ш и е ж и в о т н ы е с д в у м я рогами , си-
д я щ и м и рядом н а носовых к о с т я х , ж и в ш и е в олигоцене и 
начале миоцена в Сев. А м е р и к е ; ветвь ацератериев—без-
рогие к р у п н ы е Н . , с к р у п н ы м и н и ж н и м и бивнями, ж и в -
ш и е в миоцене и в плиоцене в Европе; близкие им A p h c -
lops Сев. А м е р и к и и C h i l o t h e r i u m А в и и , м о ж е т быть, обра-
вуют самостоятельные ветви; нек -рые ветви давали свое-
образные к о р о т к о н о г и е формы с сильными зубами ( В г а -
c h y p o t h e r t u m — в европейском миоцене, Te leoceras—в мио-
цене и плиоцене Сев. А ф р и к и ) ; особую ветвь образует 
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эласмотерий с большим п о л у ш а р о в и д н ы м воавышением 
лобных костей, малепьким носовым рогом и весьма слож-
н о й эмалью з у б о в , — в е р о я т н о , ведший земноводный обраа 
ж и з н и ; ветви однорогих а з и а т с к и х I I . (Rhinoceros) и аф-
р и к а н с к и х д в у р о г и х известны с миоцена в А з и и . И з вы-
мерших представителей а ф р и к а н с к и х I I . хорошо изве-
стен четвертичный волосатый д в у р о г и й носорог Старого 
света, с м о щ н ы м и носовыми костями и окостепевшей но-
совой перегородкой ( R h . t ichor lUnus) . 

НОСУ, см. Лоло. 
НОСУХИ, Nasua, род хищных млекопитаю-

щих из сем. енотов (см.). Животные средних 
размеров с длинным, густо покрытым волосами 
хвостом, короткой, толстой шеей и сильно 
вытянутой мордой, заканчивающейся подвиж-
ным хоботком. Живут в лесах. Держатся 
стаями в 8—20 особей. Всеядны. Легко при-
ручаются, . хорошо 
живут и размножа-
ются в зоосадах. 
К о а т и, к р а с -
н а я , или о б Ы I I -
н о в.е н н а я Н. 
(N. rufa) имеет дли-
ну тела в 100— 
105 CJH(H3 к-рых ДО 
45 см приходится 
на хвост) и высоту 
загривка в 27 — 
30 см; окраска ме-
ха яркобуровато-
рыжая, брюхо жел-
товатое, хвост в темных кольцах; распростра-
нена в сев. половине Юж. Америки. Б о л о -
н о с а я H. (N. nasica) отличается буроватой 
общей окраской и белыми мордой и кольцом 
вокруг глаз; водится в Центральной Амери-
ке к С. до Мексики. 

НОТА д и п л о м а т и ч е с к а я (лат.—запись, 
заметка), любой акт дипломатич. сношений, 
облеченный в письменную форму. В узком 
смысле Н. называется дипломатич. документ, 
отличающийся от письма, меморандума и дру-
гих форм дипломатич. переписки способом 
изложения не в виде личного обращения, но 
в третьом лицо («нижеподписавшийся, министр 
иностранных дол» и т. д.). От нот, подписан-
ных отправителем, отличают ноты вербаль-
ные, т. е. не подписанные, но резюмирующие 
переданное в устной форме сообщение. Разли-
чают таклее «ноты конфиденциальные», пред-
назначенные для осведомления узкого круга 
лиц, «ноты циркулярные», адресованные сразу 
нескольким правительствам, и «ноты ад ре-
ферендум», т. е. сообщение, передаваемое дип-
ломатическим агентом своему правительству 
для получения от него соответствующих ука-
заний и др. Обычно ответ на полученную Н. 
дается в такой же форме. Обмен Н. тождествен-
ного содержания служит одним из способов 
заключения международных договоров: напр., 
обмен Н. мелсду СССР и США от 16/XI 1933 
об установлении дипломатич. отношений. 

НОТАБЛИ (notables—именитые люди), в фео-
дальной Франции члены особого нопериоди-
чески созывавшегося государственного орга-
на—Собрания нотаблей (Assemblées des no-
tables). В отличие от членов Генеральных шта-
тов (см.), Н. но ' избирались сословиями, а 
назначались королем из числа лиц, совет к-рых 
он желал выслушать, т. е. из рядов принцев 
крови, феодальной знати, высшего духовен-
ства, а также деловых людей из третьего со-
словия, магистратов и т. д. Как и Ген. штаты, 
Собрание нотаблей разделялось на три сосло-
вия (духовенство, дворянство и третье сосло-
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вие), по имело чисто совещательные функции. 
Собрания нотаблей были созданы в противовес 
Ген. штатам (и позлее Парижскому парламенту) 
с их претензиями на "граничение королевской 
власти, как послушный орган в руках короля , 
в то же время создававший видимость какого-
то представительства, необходимую в критиче-
ские или затруднительные моменты жизни 
франц. монархии. Первый раз Н. были созваны 
в 1358 дофином Карлом в условиях внешних 
поражений Франции и острой классовой борьбы 
(см. Парижская революция 1356—58). К созыву 
Н. правительство прибегало также при Людо-
вике X I (1470), Франциске I (1520—27), Ген-
рихе IV (1590), Людовике X I I I (1017 и 1626— 
1627), т. е. как-раз в те периоды франц. истории, 
когда крепнущий абсолютизм старался вовсе 
обходиться без сословного представительства 
в лице Ген. штатов; впрочем, даже в Собрании 
нотаблей абсолютизм подчас наталкивался на 
противодействие своим притязаниям, к а к , на-
пример, при Генрихе IV. При Людовиках X I V 
и XV уже вовсе не созывались ни Ген. штаты 
ни Собрания нотаблей. В конце 18 века гроз-
ная обстановка приближающейся революции и 
полного развала гос. финансов заставила пра-
вительство Людовика X V I вспомнить о Н . 
Министр Калонн в 1787 созвал Н . , чтобы не 
обращаться к Ген. штатам, и выдвинул перед 
ними проект ряда реформ. Кое-что из предло-
женных реформ (в т. ч. свободная торговля 
хлебом и др.) было принято, но Калонн встре-
тил непреодолимое сопротивление Н . , когда 
речь зашла о новых налоговых проектах, нару-
шавших привилегии господствовавших сосло-
вий. Поело падеция Колонна сменивший его 
Ломени де Бриенн поставил перед Н. вопрос 
о необходимости покрыть бюджетный дефицит 
в 140 млн. , но Н. отказались вынести какое-
либо решение, ссылаясь на то, что только вы-
бранные Ген. штаты компетентны решать та-
кие вопросы, после чего Н . были распущены 
25/V 1787. В 1788 Неккер в последний раз 
собрал Н. для обсуждения вопросов, связан-
ных с предстоящим созывом Ген. штатов; 
Собранно нотаблей высказалось против пред-
ложенного удвоения числа депутатов от третье-
го сословия, уже одобренного провинциаль-
ными собраниями. 

НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ с д е л о к и 
доверенностей относится к ведению нота-
риальных органов (см. Нотариат). Н . у . пред-
писывается Граисданским кодексом РСФСР и 
других союзных республик для ряда сделок. 
Сюда относятся договоры залога и перезалога 
строений гос. учреяедений и предприятий, 
кооперативных и общественных организаций 
с частными лицами; дарений на сумму более 
1.000 руб. и т. п. договоры. Доверенности на 
совершение действий по отношению к прави-
тельственному органу или долисностному лицу, 
на управление имуществом, а такисе завеща-
ния и третейские записи требуют Н. у. П р и 
Н. у . сделок и документов проверяется их 
законность, оплата установленными сборами, 
а также самоличность, право и дееспособность 
участвующих лиц и подлинность их подписей, 
так что против Н . у . сделок и документов 
возможен только спор об их подлоге. 

НОТАРИАЛЬНЫЙ AKT, 1) действия, совер-
шаемые нотариальными органами, как , напр . , 
выдача исполнительных надписей на докумен-
тах, удостоверение неоплаты чеков; соверше-
ние морских протестов, засвидетельствование 
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верности копий документов и выписок из книг 
и документов, засвидетельствование времени 
предъявления документов., обеспечение доказа-
тельств, хранение документов и т. д. (ст. 1 По-
ложения о государственном нотариате РСФСР); 
2) в гражданском праве—нотариальное удосто-
верение (см.). 

НОТАРИАТ, система органов, на к-рые возла-
гается нотариальное удостоверение (см.) юри-
дич. сделок и фактов граясданского права . 
Функции Н . в буржуазных законодательствах 
переданы в руки частных лиц, нотариусов, 
иногда адвокатов, под надзором судов (так 
было и в дореволюционной России). В СССР 
нотариат—государственный орган, охраняю-
щий в централизованном порядке, на основе 
Положения о гос. нотариате, интересы государ-
ства, а также права гралсдан, установленные 
Сталинской Конституцией. С 1/1 1937 (Пост. 
В Ц И К и С Н К Р С Ф С Р от 10/VII 1936) Н К Ю , 
по согласованию с ведомствами, устанавливает 
сеть нотариальных контор во всех крупных и 
промышленных центрах, а где их открытие не-
целесообразно,—учреждает нотариальные сто-
лы при народных судах. Из ведения райиспол-
комов и горсоветов нотариальные функции 
изъяты и сохранены только за сельсоветами. 

НОТАРКТУС, Notharc tus , род ископаемых ле-
муров (см.) из сем. Adapidao . Остатки И . най-
дены в верхне-палеоценовых и эоценовых слоях 
Северной Америки. Реконструировано 3 ске-
лета И . Длина тела с хвостом—70—80 см. 
З у б н а я формула: 2—1—4—3. Нижние резцы 
еще не были направлены горизонтально впе-
ред, как у современных лемуров; клык стоял 
почти в вертикальном положении; на нижних 
коренных находился бугорок «параконид», 
исчезнувший у позднейших лемуров. 

НОТАЦИЯ, см. Нотное письмо. 
НОТАЦИЯ (шахм.) , система условных обо-

значений полей доски, а такжо фигур,их место-
нахождения и перемещения (ходов). Назначе-
ние Н.—давать возмонсность записывать как 
отдельные позиции (расположение фигур на 
доске), так и целые партии, ход за ходом. 
Наиболее удобна т . н. алгебраическая Н . , при-
нятая в большинстве стран (в СССР ташке). 
В основе этой Н . лежит разделение всей доски 
на 8 вертикальных и 8 горизонтальных рядов 
с обозначением первых—латинскими буквами 
от а до h , считая слева направо от белых, 
вторых—цифрами от 1 до 8 (отсчет от белых). 
Каждое поле обозначается при этом буквой 
вертикального и цифрой горизонтального ряда , 
напр. е8 (поле черного короля в начале пар-
тии). Сохранившаяся в нек-рых странах ста-
ринная Н . с отдельным отсчетом полей доски 
д л я белых и черных все больше уступает место 
алгебраической; упорнее других опа держится 
в Англии, стороннице всяческих традиций. 

НОТИФИКАЦИЯ, извещение одного государ-
ства другим о каком-либо акте международного 
значения. 

НОТНОЕ ПИСЬМО, н о т а ц и я , совокупность 
условных графич. знаков, обозначающих со-
ставляющие музыку звуки, а также способы 
ее исполнения. Конкретные формы Н . п. у раз-
ных народов в разные времена, а иногда и д л я 
разного рода музыки, бывали различны. Древ-
нейшим видом Н . п. была, повидимому, бук-
венная нотация. Широко развитой и сложной 
буквенной нотацией обладали древние греки; 
наоборот, простым и практичным было буквен-
ное Н. п. средневековой Индии. Следующим 

13* 
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этапом развития И. п. являются распростра-
ненные в Средние века невмы (см.) и византий-
ское Н. п . , выралсавщее первоначально только 
отдельные, следовавшие друг за другом интер-
валы. Этот последний вид И. п. , принявший 
в 13 в . очень сложные формы, применялся в 
греч. ц е р к в и С о е д и н е н и е буквенного письма 
ранпого Средневековья с невмами породило, 
с одной стороны, григорианское, или хораль-
ное Н. п. , а с другой,—развившееся из него 
мензуральное нотное письмо (см.), из к-рого 
и выработалось постепенно современное H .п. 
Так как певменное письмо не определяло точ-
ной высоты звуков и было безлинейным, то для 
большей точности стали перечеркивать невмы 
горизонтальными линейками, сначала одной 
красной с буквой / в начале ее, затем еще од-
ной—желтой (выше красной)—с буквой с. 
Из этих букв / и с и образовались позднее 
ключевые знаки 9 : и В- В 11 в . число ли-
неек достигло четырех: черная, красная, чер-
ная , желтая (считая снизу). Изобретение 4-ли-
нейной системы приписывается ученому мо-
наху Гвидо из Ареццо, сыгравшему вообще на-
столько существенную роль в развитии совре-
менного Н. п . , что последнее называют ино-
гда гвидоновым. Наконец, в 14 веке стали до-
бавлять 5-ю линейку (сворху или снизу), что 
приписывается доктору Сорбонны, теоретику 
Иоанну до Мурис. Совокупность этих линеек по-
лучила название потного станп или нотоносца. 

Наряду с полностью разработанной совре-
менной нотацией долгое время сохранялись, 
а частично и теперь ощо сохраняются, другие 
виды Н. п. Вплоть до середины 18 п. для органа 
и лютни применялись т. п. табулятуры (см.). 
До самого недавнего времени сохранялась 
цифрованная музыка—т. н. гснсрал-бас (см.). 
В теоретических работах до сих пор приме-
няется буквенное Н. п., представляющее в не-
которых случаях, благодаря своей простоте и 
краткости, большие выгоды. Во Франции и 
Бельгии существует особый вид цифрового II . п. 
(школа Galin-Paris-Chevé), в Англии—-т. п. 
Tonic-Sol-Fa система, в Германии—Tonika-Do 
система. Наконоц, нуясно упомянуть о раз-
личных формах сокращения отдельных дета-
лей Н. п.—При всей своей разработанности 
современное Н. п. обладает недостатками, вы-
звавшими ряд попыток его реформы. Однако 
ни одна из предложенных реформ пока не 
получила практич. признапия. См. также Ноты. 

Лит.: R 1 e m a n n H . , S t u d i e n г и г Gesch ichte der 
N o t e n s c h r i f t , L p z . , 1878; е г о ж e, N o t e n s c h r i f t u n d N o -
t e n d r u c k , 189C; е г о m e, K o m p e n d i u m der N o t e n s c h r l f t -
k u n d c , R c g e n s b u r g , 1910 ( S a m m l u n g « K i r c h e n m u s i k » , 
hrsg . V. K . W e i n m a n n , B d I V — V ) ; W o l f J . , Geschichte 
der M e n s u r a l - N o t a t i o n v o n 1250 bis 1400 , L p z . , 1904; е г о 
ж e, H a n d b u c h der N o t a t i o n s - K u n d e , 'I'. I — I I , L p z . , 1 9 1 3 — 
1919; е г о ж е , M u s i k a l i s c h e S c h r i f t t a f e l n , L p z . , 1 9 2 2 — 
1923; D a v i d K . e t L и s s y M . , H i s t o i r e de l a no -
t a t i o n m u s i c a l e depuis ses or ig ines , P . , 1882! С r о z a 1 s , 
d e, Essa i de n o t a t i o n m u s i c a l e des Odes d ' H o r a c e , 1894; 
W i l l i a m s C. F . A . , S t o r y of n o t a t i o n , N . Y . , 1903; 
т а к ж е см. : H u g o R t e m a n n s M u s i k - L c x l k o n , B d I — I I , 
11 A u f l . , В . , 1929 (статьи: P a l é o g r a p h i e mus ica le ; Oaspe-
r i n i G . ; N i s a r d T . ) . П. Репчицкий. 

НОТОГЕА (Notogaea), одно из трех зоогеогра-
фичоских подразделений суши высшего по-
рядка . К Н. относится лишь Австралийская 
область (см.). 

НОТОДЕКТЕС (Nothodectes gidleyi), назва-
ние, данное Метью ископаемому лемуру (из-
вестному по фрагментарной нижпей челюсти) 
из семейства плезиадапид (см.). По Тейяру, 
нотодектес следует причислить к роду пле-
зиадагшеов того нее семейства. 
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НОТОНОСЕЦ (муз.), см. Линейная система. 
НОТОПЕЧАТАНИЕ, воспроизведение в целях 

размноисения музыкального нотного письма. 
Изобретение Н. относится к 15 воку. Первона-
чально оно производилось с гравированных 
деревянных досок; древнейшие, отпечатанные 
таким способом ноты, сохранившиеся до наших 
дней, относятся к 1473. Затем перешли на на-
борный способ путем применения металличе- | 
ских подвиленых нотных знаков, изобретате-
лем к-рых считается итальянец Оттавиано 
дей Петруччи (1466—1539). Позднее применя- -
лось печатание нот с гравированных по меди 
(углубленным способом) досок; первые опыты 
этого способа относятся к началу 16 в. Значи-
тельное усовершенствование в дело гравировки 
нот внесли в 1730 англичане Клюэр, Уэлш и 
Мирор, к-рые для гравировки нот начали при-
менять доски из особого сплаЪа свинца с оло-
вом и изготовили особые стальные пунсоны, 
при помощи к-рых наколачивали на досках 
молоточками все часто повторявшиеся нотные 
знаки. В настоящоо время способ гравирования 
является самым распространенным способом 
воспроизведения. При этом нотные линейки 
(нотный стан) наносятся на металлич. доску 
из типографского сплава (свинец, олово и сурь-
ма) инструментом, называемым раштром, после 
чего происходит наколачивание нотных знаков 
(в обратном видо): головок, ключей, знаков 
альтерации, цифр и пр., а также текста; все 
остальное, как тактовые черты,штрихи, вязки, : 
контрштрихи, лиги и пр., прорезываются при 
помощи соответствующих штихелей.—У про- , 
щенным способом является автографический, 
при котором воспроизведение делается посред- i, 
ством притискивания на переводную бумагу 
(гуминную) потных знаков пунсонами, а нот-
ный стан наносится рейсфедером или лее все 
нотпые знаки пишутся на переводной бумаге 
от руки, без какого-либо приспособления и 
инструментов. Автографический способ при-
меним лишь для воспроизведения ограничен-
ного круга музыкальной литературы, как на-
пример, оркестровых партий, хоровой парти-
туры и голоса, нослояшой фортепианной му-
зыки и т . п. При всех указанных способах 
воспроизведения печатание производится спо-
собом плоской печати, с литографского камня 
или цинка, причем печатная форма изгото-
вляется обычным способом, и собственно пе-
чатный процесс пи в чем не отличается от 
обычной литографской печати. Типографский 
способ воспроизведения при помощи подвиж-
ных металлич. литер усовершенствовался по-
степенно. Иммануэль Брейткоиф в Лейпциге 
разработал в 1754 систему мельчайших эле-
ментов нотных знаков для потного шрифта, 
так что в наст, время, напр. , каждая восьмая 
нота составляется не менее как из трех частиц: j 
головки, штриха и хвостика (или кусочка 
вязки). Современный нотный шрифт включа-
ет в себя около 360 фигур. Благодаря этому 
явилась возмоишость набирать довольно слож-
ные произведения фортепианной и камерной 
музыки. Но, несмотря на это, типографский 
нотный набор не является все же достаточно 
совершенным для воспроизведения всех дета-
лей сложного музыкального письма, поэтому 
его целесообразно применять, гл. обр., для 
выполнения голосовых пьес с большим коли-
чеством текста, а такясе для набора нотных при-
меров, встречающихся в тексте музыкальных 
сочинений. Самый процесс печатания нот типо-



393 н о т о т р е м ы — н о ч н а я ф и а л к а 394 

графской нотной формы ни в чем но отличается 
от обычной типографской печати. — Проблема 
упрощения воспроизведения нотных страниц 
разрешена до некоторой степени днумя изобре-
тениями последнего времени. Итальянским 
композитором Андреа Феррето изобретена в 
1930 нотопишущая машина, клавиатура к-рой 
служит как для письма или набора нот, так и 
для непосредственного печатания. Напечатан-
ный на соответствующей бумаге нотный текст 
может служить либо в качество законченного 
для непосредственного употребления нотного 
листа, либо в качестве перевода для размноже-
ния литографским способом. Вторая нотопи-
шущая машина изобретена ном. инженером 
Вундштадтлером в 1936 и названа им «ното-
тип». На ней можно не только печатать ноты на 
бумаге, но и готовить такжо восковые, буманс-
ныо или металлич. матрицы для печатания на 
множителы 1 ых аппаратах. 

НОТОТРЕМЫ, с у м ч а т ы е л я г у ш к и , 
Nototroma, род лягушек из сем. квакш (см.), 
включающий не менее 15 видов, исивущих в 
тропической Америко. Па спино самки имеется 
открывающийся кзади карман до 1 см глуби-
ной. В нем находятся оплодотворенные яйца , 
у одних видов—в точение первого времони их 
развития, у других—до полного превращения 
головастиков в лягушат. 

НОТТИНГЕМ (Not t ingham), 1) графство в 
цонтр. части Англии. Территория—2.186 км2; 
население—712,7 тыс. чоловок (1931), из них 
270 тыс. работающих по найму. Поверхность— 
равнина, возвышающаяся к 3 . и принадлежа-
щая к бассейну р. Трент и его притоков. Плодо-
родные земли делают Н. одним из наиболее 
развитых в с.-х. отношении районов Англии. 
42% территории Н. находится под пашней и 
40% — под пастбищами. Воздолываются. гл. 
обр., овес, ячмень, пшеница, сахарная свекла, 
овощи, лен и хмель. Развито молочное лсивот-
новодство — Н. известен своим производством 
масла и сыра. В западной части Н.-—крупные 
залелси угля . В городах Ноттингем, Мансфилд, 
Уорксоп и др. — значительная промышлен-
ность: трикоТалсная, кружевная , хлоп.-бумаж-
ная, шелковая, обувная, пивоваренная; метал-
лообработка, авто- и волопроизводство. 

2) Главный город одноименного графства в 
Англии; 279,4 тыс. жит. (1930), из них около 
110 тыс. работающих по найму. Расположен на 
р. Лин, у впадения ео в реку Трент, в 200 км 
к С.-З. от Лондона. Ж.-д . узел. Особо разви-
та промышленность кружевная , трикотажная , 
хлоп.-бумажная, обувная, шелковая, а такжо 
производство велосипедов; имеются металло-
обрабатывающие, химические, пивоваренные 
и табачные предприятия. Университет. Замок 
12 в.—ныне музей. 

НОТЫ (от лат. nota—знак), 1) условныо гра-
фические знаки музыкального письма. Форма 
и названия Н. меняются в зависимости от 
систем нотации (см. Нотное письмо), принятых 
в разныо эпохи и в разных странах. Состав-
ными частями Н. , применяемых в современной 
общепринятой нотации, являются: а) нотная 
голошса, овальная и заполненная (•—т. н. чер-
ная Н.) или незаполненная ( о и о — б е л а я 
нота); б) палочка, иначе шейка, или стебе-
лок (cauda), идущий вверх от правой стороны 
головки или вниз от левой оо стороны; в) хво-
стик ( h ) или поперечные ребра ( Г™"] ), 
прикрепляемые к концам палочек. Т а к а я Н . 
определяет одновременно и высоту изображае-

мого ею звука (положением нотной головки 
на нотоносце) и ртноситольную его длитель-
ность (внешним своим видом). Названиями Н . 
по высоте слулсат наименования ступеней диа-
тонического 7-ступеиного октавпого ряда , кото-
рый положен в основу современной музыкаль-
ной системы. Таковы названия буквенные (не-
мецко-английскио): С, D, E , F , G, А, H и 
слоговые (итальяно-французские): do, re, m i , 
ïa , sol, la, si, известные такжо под именем 
аротинских или гвидоновых слогов — по име-
ни Гвидо из Ароццо, введшого их в прак-
тику солъмизации (см.). Последовательному 
расположению этих ступеней по высоте соот-
ветствует последовательное же расположенно 
самих Н. на нотоносце. Название одной из 
Н. фиксируется при помощи т. н. ключа (см. 
Ключ музыкальный). Относительная длитель-
ность II. выражается в арифметических долях: 
целая Н. ( о ) , половина четверть ( j ) , 

восьмая (J*1), шестнадцатая ( и т. д. 
2) Н. называются такжо листы и тетради с 

записью муз. произведений. Эта запись содер-
жит , кроме нотных, ещо и ряд всяких иных 
знаков: паузы (см.), лиги (см. Лигатура), точки 
возло нотных головок и над или под ними, ме-
лизмы (см.), обозначения способов исполнения 
и оттенков, а иногда и знаки сокращения нот-
ного письма. Н. Ренчицкий. 

НО У Р УЗ (персидск.—новый день), донь но-
вого солнечного года, начинающегося со вре-
мони вхождения солнца в знак Тельца, что 
совпадает с весенним равноденствием. В Ира-
не Ноуруз был народным праздником и нача-
лом официального (финансового) года в перио-
ды Ахеменидов и Сассанидов. Введение му-
сульманского лунного календаря не могло 
уничтоисить Ноуруз , который в Иране до сих 
нор являотся самым популярным гралсданским 
праздником. 

НОЧЕСВЕТКА, Noct i luca, род простейших 
(см.) из класса жгутиковых.Шаровидной формы, 
величиной с булавочную головку. Живут , гл . 
обр., в теплых морях (в т . ч . в Черном море). 
Способны к свечению, которой молсот быть вы-
звано и внешними стимулами: механическими 
(встряхивание), химическими и электрически-
ми. См. такжо Свечение животных. 

НОЧНАЯ КРАСАВИЦА, Mirabilis j a l apa , дву-
дольное раздельнолепестноо • травянистое ра-
стение из сем. Nyctaginaceae. Родина—Ме-
ксика , откуда Н. к . распространилась широко 
по тропикам как сорное ра-
стение. Благодаря я р к о окра-
шенному в различные цвета 
венчику ночная красавица 
стала излюбленным декора-
тивным растением, часто раз-
водимым в садах. На одном 
стебло могут быть цветы раз-
личной окраски. 

НОЧНАЯ ФИАЛКА, л ю б -
к а д в у л и с т н а я , Р1а-
tan the ra bifol ia , растение сем. 
орхидных, с двумя листьями 
у основания стебля и колосом 
болых цветов с сильным за- ^ ^ ^ Ж щ и й в в д , 
пахом. Запах особонно силен г—цветок, 
ночыо, т . к . цветы опыляют-
ся ночными насекомыми. В подземной части 
растения имеются продолговатые; яйцевидные 
клубни, применяющиеся в медицине под именем 
салепа (дают слизь), как и у ятрышника (см.). 
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Встречается по кустарникам, лесным лугам, 
опушкам лосов. Широко распространена в 
Квроп. части СССР, на Кавказе , в Западной и 
Вост. Сибири. Под именем Н. ф. известны 
и другие виды P la t an the ra , а также др. раст,;-
ния , напр. , Hesperis mat ronal i s , сем. кресто-
цветных. 

НОЧНИЦА (Myotis), род летучих мышей 
(см.). Характеризуется сравнительно длинны-
ми, не сращенными над теменем ушами, длин-
ным узким заостренным «козелком» и присут-
ствием 3 малых и 3 больших коренных зубов 
с каждой стороны в каждой челюсти. Размеры 
средние или мелкио. Известно около 100 форм 
I I . , распространенных по всому зомному шару , 
исключал самые высокие широты и полосы 
тундры. В СССР—11 видов. 

НОЧНИЦЫ, Noctuidae , семейство бабочек 
(см.); то лее, что совки (см.). 

НОЧНОЙ БОЙ. Использование ночи для боо-
вых действий при каждой возмолшости тре- ' 
буется полевыми уставами всех армий. Ночная 
темнота способствует скрытности маневра, до-
стижению внезапности и быстрой дезорганиза-
ции подвергшихся нападению. Смелыо ночные 
нападения являются средством достижения 
разгрома противника, превосходящего в чис-
ленности и технич. оснащенности. Вместо с том 
ночная темнота вызывает нервность бойцов, 
затрудняет ориентирование и управление вой-
сками. Поэтому боевыо возможности и мас-
штаб применения войск в Н. б. ограничены. 

Ночью могут производиться: атаки оборони-
тельной полосы противника, завершающие 
начатое дном наступление, или атаки отдель-
ных пунктов оборонительной полосы, к-рыми 
трудно овладеть днем; контратаки для отобра-
ния у противника захваченного района или 
пункта; короткие нападения с целью выматы-
вания сил противника или поиски для за-
хвата пленных; бои разведывательных частой; 
столкновения на марше частей охранения и пе-
редовых отрядов; отражение нападения во 
время отдыха войск, а также бои с целью про-
рыва из окружения или в случаях отхода и 
выхода из боя. Д л я ночных боев наиболее при-
годной является пехота, так как ее вооруже-
ние и, в первую очередь, оруясие ближнего 
боя является наиболее действительным в усло-
виях ночи. Но и пехота в ночной темноте не 
может свободно • маневрировать, ей трудно 
сохранять порядок при двшкошш, ориенти-
ровку и отличать своих от противника; осо-
бенно затруднительно быстро реагировать на 
случайности и преодолевать пропятствия. Д л я 
успешных дойствий ночыо необходимо хоро-
шо знать местность и положение противника; 
путь двияеения должен быть, по возможности, 
прямой, боз препятствий и иметь ориентиры. 
Состав атакующих войск ограничивается ми-
нимально необходимыми силами и средствами. 
Порядки пехоты—расчлененные (по-ротно, по-
взводно), на сблияеонных дистанциях и интер-
валах ; вперед высылается охранение, на флан-
ги—станковые пулеметы. Движение быстрое и 
бесшумное, штыковой удар без крика «ура». 
Задачи должны быть простые и на небольшую 
глубину. Развитие успеха и преследование про-
изводится с рассветом и преимущественно сво-
исими частями; соприкосновение с противни-
ком поддерживается разведывательными под-
разделениями. 

Артиллерия может действовать ночыо при 
наличии подготовленных дном данных для 

стрельбы. Авиация молсет воздействовать на 
те цели, где нет опасности поралсения своих. 
Танки иногда могут быть использованы для 
проделывания проходов в проволочных загра-
ждениях, а в обороне—как неподвижные, бро-
нированные огневые точки. Во всех случаях 
ночных боев необходимы тщательная органи-
зация, продуманное управление и натрениро-
ванность войск. 

НОЧНОЙ САНАТОРИЙ, т и п л е ч о б и о - п р о ф и л а к -
тического учреждения, ставящего своей зада-
чей сочетание лечения известной группы боль-
ных с продоллсонием их профессионал!.ной дея-
тельности в цолях предупреждения потери ими 
трудоспособности. В II . с. направляются так-
жо больные после выписки из больниц или 
обычных санаториов с целыо закреплония эф-
фективности стационарного лечения. Пребы-
вание в Н. с. дает возможность больному, но 
отрываясь от производства, находиться в спе-
циальных гигиенич. условиях, соблюдать уста-
новленный режим, пользоваться необходимым 
леченном и соответствующим усиленным или 
диетическим питанием. Н. с. обычно устраи-
ваются при больницах, диспансерах, профи-
лакториях и приписываются к определенным 
предприятиям, см. Санаторий. 

НОЧНОЙ ТРУД, имоет широкое распростране-
ние в ряде предприятий и учреяедений, как, 
напр. , на иселезных дорогах, почте, телеграфе, 
радио, больницах, столовых ит. п. В промышлен-
ных предприятиях Н . т . диктуется, с одной 
стороны, интересами максимального использо-
вания оборудования и, с другой,—стремлением 
капиталистов путем П. т. удлинить рабочий 
день, том самым получить большо прибыли. 
Борьба рабочих за ограниченно Н . т . насчитыва-
ет многио десятилетия (в Англии ок. 2 веков), 
но успехи рабочих капиталистических стран в 
этой области незначительны. В колониальных 
и полуколониальных странах II. т. , за редким 
исключением, но имеет ограничения далсо для 
женщин и детой. За последние годы отняты 
всо завоевания рабочих в области ограничения 
Н. т. в фашистских странах. Далсо в Англии, 
Франции, Бельгии и других парламентских 
странах законы о Н. т. имеют так много ого-
ворок и разъяснений, что распространяются 
но на всо категории рабочих (напр., в Англии 
запрещена работа только мальчиков до 14 лет, 
девочек до 16 лот и частично ограничена работа 
женщин в некоторых предприятиях). В 1919 
Бюро труда при Лиго Наций, под влиянием 
революционного подъема того периода, сдела-
ло попытку запретить Н. т . женщин и детей. 
Правительства капиталистич. стран, входящих 
в Л и г у Наций, далее не удосуисились рас-
смотреть конвенцию Бюро труда о II. т. 

Только в СССР—стране социализма—II. т. 
строго регламентирован. Он совсем запрещен 
для подростков, не достигших 18-летнего воз-
раста, для беременных женщин (поело 6 меся-
цев беремонности), для кормящих маторей 
(до 6 месяцев). При Н. т. рабочее время сокра-
щается lia 1 час (при 8-часовом рабочем дне— 
до 7 часов, при 7-часовом—до 6 и т. д.). Оплата 
труда повышается соответственно как при 
сдельной, так и при повременной системе с та-
ким расчетом, что рабочий и работница полу-
чают за сокращенный Н. т. такую жо плату, 
как за нормальный рабочий день. Профсою-
зам СССР предоставляется право запрещения 
Н. т. там, где он но вызывается особой необхо-
димостью или вреден для здоровья рабочих. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, о д н а и з в а ж -
нейших сторон воспитания подрастающего 
поколения. Маркс писал: «буржуа разумеет 
под нравственным воспитанием вдалбливание 
буржуазных принципов» ( М а р к с и Э н -
г е л ь с, Соч., т. V, стр. 547). Прикрываясь 
пышными идоалистич. фразами, выводя лице-
мерную мораль «из волений нравственности, 
из велений бога» ( Л е н и н, Соч., т. X X X , 
стр. 410), буржуазная школа внушает своим 
питомцам преклононио перед «незыблемостью» 
частной собственности, воспитывает дотой тру-
дящихся в духе покорности капиталистической 
эксплоатации. Дети буржуазии с ранних лет 
воспитываются в духе эгоизма и своекорыстия, 
усваивают закон буржуазного общества: «нело-
вок человеку—волк». Б у р ж у а з и я стремится 
привить подрастающему поколению страсть к 
наживе, эгоизм и звериную ненависть ко все-
му революционному. Наиболее характерными 
чертами буржуазной нравственности являют-
ся—подавленно человеческой личности, анти-
гуманизм, трусливое лицемерие и лолсь. В под-
готовительных работах для «Святого семей-
ства» Маркс писал, что в капиталистич. обще-
стве «на место в с о х физических и духовных 
чувств стало простое отчуждение в с е х этих 
чувств, чувство о б л а д а н и я . . . Поэтому 
уничтожение частной собственности представ-
ляет полное о с в о б о ж д е н и е всех че-
ловеческих чувств и свойств» ( М а р к с и 
Э н г е л ь с , Соч., т. I I I , стр. 626). 

Советская школа в деле Н. в. исходит из 
следующих указаний В. И. Ленина: «Надо, 
чтобы все дело воспитания, образования и уче-
ния современной молодежи было воспитанном 
в ной коммунистической морали». «В осново 
коммунистической правствонности лежит борь-
ба за укрепление и заворшонио коммунизма» 
( Л е н и н , Соч., т. X X X , стр. 409—410 и 413). 
Н. в. направлопо на воспитанно у подрастаю-
щего поколения беззаветной преданности делу 
коммунизма, жгучей нонависти к врагам народа 
и готовности в любую минуту стать на защиту 
нашей великой родины—СССР. Одной из ос-
новных задач Н. в. является выработка у детей 
и молодежи сознательной дисциплины и соци-
алистич. отношония к учебе, к труду и к обще-
ственной собственности. Советская школа вос-
питывает у детей чувство ответственности за 
выполнение порученной работы, требователь-
ность к себе, Ьазвиваот понимание граждан-
ского долга.—У наших детей, живущих в об-
ществе, где господствуют действительно чело-
веческие отношения людей друг к другу, воспи-
тываются черты нового человека социалистич. 
общества—подлинный гуманизм, братское со-
чувствие и готовность к помощи трудящимся 
всех стран и наций, мужество, смелость и само-
отверженность. Молодежь помнит указания 
Сталина о том, что «скромность украшает 
большевика» ( С т а л и н , Вопросы ленинизма, 
10 изд., стр. 534). Честность и правдивость, 
отзывчивость, внимание к человеку, уваже-
ние к старшим, товарищеские отношения меж-
ду мальчиками и девочками, ворность своему 
слову, прямота характера, товарищеская Спай-
ка и коллективизм, атеизм и интернациона-
лизм— таковы то высокие моральные качест-
ва, которые развиваются с ранних лот у на-
ших детей и юношества. Указанно т . Сталина 
о том, что «ясность цели, настойчивость в де-
ле достижения цели и твердость характера, ло-
мающая все и всякие препятствия» (газ. «Прав-

да», 1935, 2 5 / V I I I , № 234), обеспечивают по-
беду, являотся одним из основных руководя-
щих положений в деле Н. в. 

Решающая роль в разрешении задач Н. в . 
в советской школе принадлежит учебной ра-
бота, проводимой педагогом в тесном сочета-
нии с воспитательной работой. Наша герои-
ческая действительность дает каждодневно ис-
ключительно благодарный материал для Н . в . 
Отвага и самоотверженность советских лет-
чиков, полярников и пограничников, подвиги 
героев Советского Союза, коммунистич. отно-
шение к труду наших лучших стахановцов— 
все это в доле II. в. должно быть максимально 
использовано педагогом. ЛСизнь Ленина, Ста-
лина, Ворошилова, Фрунзе, Кирова, Куйбы-
шева, Орджоникидзе является замечательным 
примером д л я подрастающего поколения. Важ-
нейшую роль в доле II . в . имеют общественная 
деятельность детей (в пионеротряде, в комсо-
моле, в ученических организациях и к р у ж к а х ) 
и хороший пример учителя, родитолой и стар-
ших членов семьи. Воспитание у подрастающего 
поколения коммунистической морали требует 
упорной совместной работы школы, семьи и 
комсомола. Н. Болдырев. 

НУАРЕ (Noiré), Людвиг (1829—89), нем. 
ученый, выдвинувший так наз . «рабочую», или 
«трудовую» теорию происхождения языка . 
Язык , по Н. , возник из рефлексивных выкри-
ков, сопровождавших порвобытные трудовыо 
акты. Эти выкрики, вначале непроизвольные, 
постепенно превратились в символы трудовых 
процессов и стали первичными словами—гла-
гольными корнями. Взгляды Н. нельзя рас-
сматривать, как это делали Плеханов и др . , 
как «марксизм в языковедении». Примыкая 
к интеръекционной теории Гейгера (ср. Глот-
тогония), Н . выводит возникновение языка 
непосредственно из рефлексивных выкриков, 
непроизвольно сопутствующих трудовым ак-
там, не связывая его с организацией коллек-
тивного труда и с возникновением сознания, 
к а к это делают Маркс и Энгельс («Немецкая 
идеология», «Роль труда в процессе очелове-
чения обозьяны»). 

В а ж н е й ш и е т р у д ы Н . : D e r U r s p r u n g der 
Sprache , M a i n z , 1877; M a x M ü l l e r u n d d ie S p r a c h - P h i l o -
soph ie , M a i n z , 1879; Logos . U r s p r u n g u n d W e s e n der 
B e g r i f f e , L p z . , 1885; D a s W e r k z e u g u n d se ine B e d e u t u n g 
f i l r d ie E n t w l c k e l u n g s g c s c h l c h t e der M e n s c h h e i t , M a i n z , 
1880 ( р у с . п е р . : О р у д и е т р у д а и его з н а ч е н и е в и с т о р и и 
р а з в и т и я человечества, [ Х а р ь к о в ] , 1925) . К р и т и к у тео-
р и и I I . (в связи с к р и т и к о й в о з з р е н и й Б о г д а н о в а ) см. : 
M а р р H . Я . , К вопросу о первобытном м ы ш л е н и и в 
с в я з и с я з ы к о м в о с в е щ е н и и Л . Л . Б о г д а н о в а , в его к н . : 
И з б р а н н ы е работы, т . I I I , M . — Л . , 1934 . 11. Ч• 

НУАРМУТЬЕ (Ile de Noirmont ier ) , остров в 
Атлантическом окоане, у зап. берега Франции. 
Входитв доп. Франции Вандею (см.). Площадь— 
57 кж2; население—ок. 9 тыс. чел. Остров от-
делен от материка узким (ок. 1 км) мелковод-
ным проливом Гуле-де-Фромантон. Во время 
отлива соединяется с материком. Основание 
острова гранитное. Покрыт закрепленными 
дюнами. Высота—до 16 м. Культурная пло-
щадь—ок. 45 км%. Добыча соли, ловля уст-
риц, рыболовство, земледелие. На острове— 
одноименная гавань. 

НУБИЯ, несколько неопределенный геогра-
фич. термин, прилагаемый к областям Нила к 
10. от Египта. В древности Н. населена была 
нубийцами, или нобада, пломонем, происшед-
шим от смешения хамитских племен с егип-
тянами-завоевателями. Северная часть Н. была 
покорена в эпоху Древнего царства в 30 в . 
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до хр. э. Из памятников видно, что огиптяне, 
покорив Н. , завязали сношения с Центральной 
Африкой. В эпоху Сродного царства, при X I I 
династии, Нубия, называвшаяся в это время 
«страною Куш», была покорена до второго 
порога, где фараон Сонусерт I I I (1887—1849 
до хр . э.) установил южную границу Египта. 
При X V I I I династии (1580—1350 до хр. э.) 
Нубия подчинена была Египтом до четвертого 
порога. Во главе Н. поставлен был египетский 
наместник. Нубия постепенно египтизируется 
и становится областью египетской культуры: 
в II. мы находим египетскую письменность, 
египетских богов и храмы, грандиозные разва-
лины к-рых сохранились до настоящего вре-
мени в Абу-Симбле, Вади-Себу и других местах. 
Фараоны чрезвычайно доролсили Н. , т. к . из 
нее вывозили золото, слоновую кость, черное 
дерево, благовония, страусовые перья и др. 
В конце 12 в. до хр . э. Н. освободилась из-под 
власти Египта, а во времена X X V династии 
(712—663 до хр. э.) мы находим в Н. самостоя-
тельное государство со столицей Наната у 
четвертого порога, которое настолько сильно, 
что в свою очередь завоовываот Египет. Впо-
следствии цари Напаты переносят свою сто-
лицу на юг—в Мерой (выше пятого порога), 
и таким образом в долине Нила существуют 
в это время два государства: Египет и египти-
зированноо нубийское государство. В 6 веко 
до хр. э. Н. успешно борется с персами. С тече-
нием времени Нубия всо болоо и более отдаля-
ется от своего египетского образца, египетский 
язык вытесняется местным, египетские иеро-
глифы заменяются туземным письмом, до сих 
пор но прочитанным. Во времена эллинистиче-
ского Египта царство Мероэ постепенно при-
ходит в упадок, а со времен Римской империи 
оно прекратило свое существование. II. пере-
ходит во власть кочевого хамитского племени 
блеммиов, к-рых историки древности называют 
обыкновенно эфиопами, причем и дровнейшую 
Н. называют Эфиопией. 

Византийские проповедники-яковиты в 6 в. 
хр . э. начали вводить христианство в Нубии 
(в государствах Макарра и Алва). При своем 
вторичном завоевании Египта в 651—652 ара-
бы проникли до Донголы, обложив население 
Н. данью. В дальнейшем мелсду Н. и араб-
ским Египтом установился торговый обмен, 
особенно олсивившийся при Фатимидах (см.), 
получавших из Н. золотой песок, слоновую 
кость и черных рабов. При господство мамлю-
ков в Египте усилилась начавшаяся ощо в 10 в. 
иммиграция арабских племен Верхнего Египта 
в Н, , что способствовало исламизации страны. 
К концу 13 в. хр. э. мамлюки фактически ста-
ли хозяевами в Донголо, назначая и смещая 
местных государей, собирая дань и контрибу-
ции и регулируя торговлю с Египтом. Од-
нако мостиые арабские племена преодолели 
влияние мамлюков, которые появились в са-
мой Нубии только в 1812 после истребле-
ния их боев Мухаммедом Али в Каире. В 
1820 египетские войска изгнали мамлюков из 
Нубии, которая с 19 в. становится частью 
Судана. М. Коростовцев, Е. Беляев. 

НУГ, н у к , масличное растение, то же, что 
гвизоция, или гвшотия (см.). См. таюко Нигер-
ское масло. 

НУНАГИВА (Ф е д е р а л ь), остров в Тихом 
океане под 8°55' го. ш. и 140° з . д., крупней-
ший из Маркизских островов (см.). Принадле-
жит Франции. 

НУКЛЕАЗА, название группы гидролитич. 
ферментов (см.), широко распространенных в 
растениях и животных и выполняющих синте-
тическую функцию—построение нуклеиновых 
кислот. Наряду с этим нуклеаза катализирует 
распад нуклеиновой кислоты до фосфорной кис-
лоты, углевода и пуриновых и ниримидиновых 
оснований. 

НУНЛЕИН, сложное белковое тело, выпадаю-
щее в осадок при действии пепсинохлористово-
дородиой кислоты на пуклеопротеиоы (см.) 
и распадающееся при действии трипсина на 
смесь аминокислот, фосфорной кислоты, угле-
рода, пуриновых и пиримидиновых оснований. 
Существует ли в молекуле нуклоопротеида дей-
ствительно ядро нуклеина или последний обра-
зуется как искусственный продукт при дей-
ствии пепсина,—-до сих пор не выяснено. 

НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ, п р о с т е г и ч с к а я 
(небелковая) группа нуклеопротеидов (см.). 
Н. к.—белый, аморфный порошок, легко рас-
творяется в слабых щелочах, спирте, эфире, 
хуже—в водо. Химически нуклеиновые кисло-
ты являются полинуклеотидамн, т. е. соедине-
ниями нескольких нуклеот/идов (см.) меисду со-
бой. Наиболее изучены II. к . зобной железы, 
дрожжей, пшеницы. Все эти П. к. являются 
соединениями 4 нуклеотидов. П. к. животного 
происхождения характерны содержанием дезо-
ксирибозы, тогда как растительные Н. к. 
(из дроислсей, пшеницы) содержат в качестве 
углевода рибозу и урацил вместо тимина. 
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Характер связи между отдельными нуклоо-
тидами в молекуле Н. к . но вполне выяснен. 
Наиболее вероятной является связь меисду пен-
тозой одного нуклеотида и фосфорной кислотой 
другого (см. схему). При пищеварении на Н. к. 
действуют ферменты (повидимому, фосфатазы), 
под влиянием которых Н. 1с. распадаются на 
нуклеотиды и затем—на фосфорную кислоту 
и нуклеозиды. Последние ужо в тканях, под 
действием нуклеозидазы, расщепляются на 
пентозу и пуриновые или пиримидиновые осно-
вания. Первые окисляются пуриноксидазами— 
у человека и человекообразных обезьян в 
мочевую кислоту (см.), а у исивотных в аллан-
тоин (см.). Организм обладает способностью 
расщеплять кольцо пиримидиновых основа-
ний и выделяет их азот, повидимому в виде 
мочевины. Б. Збарский. 

НУКЛЕОЗИДЫ, соединения молекулы пури-
нового или пиримидинового основания (см.) 
с остатком молекулы рибозы или дезоксири-
бозы. II. получаются при гидролитич. расщеп-
лении нуклеотидов (см.). 

НУКЛЕОПРОТЕИДЫ, сложные, фосфорсодер-
жащие белки. Входят в состав ядер клеток. 
Обладают кислой реакцией; в чистом состоя-
нии представляют рыхлые, негигроскопические 
порошки; растворимы в воде, нейтральных 
солях и слабых щелочах, осаждаются уксусной 
кислотой. Химически Н.—соединения белка 
с нуклеиновой кислотой (см.). При расщепле-
нии Н. отделяют сначала часть белка, превра-
щаясь в нуклеин, последний расщепляется да-



401 НУКЛЕОТИДЫ—НУЛЛИФИКАЦИЯ БУМАЖНЫХ Д Е Н Е Г 402 

лее на болок и нуклеиновую кислоту. Распад 
Н. можно схематически изобразить следую-
щим образом: 

н у к л с о п р о т с и д 

/ \ 
белок н у к л е и н 

/ \ 
б е л о к н у к л е и н о в а я к и с л о т а . 

Белковая часть, входящая в Н. , обычно но-
сит основной характер, являясь—у животных— 
гистоном или протамином (у растений природа 
болка Н. но выяснена). У животных Н. пере-
вариваются под действием особых форментов. 
При действии пепсинохлористоводородной кис-
лоты желудочного сока 1-1. отщепляют одну часть 
болка, к-рая затем гидролнзуется до альбумоз 
и пептонов, другая часть—нуклеин—не пере-
варима в желудочном соке и выпадает в осадок. 
Характерным конечным продуктом обмена Н. 
(их пуринов) у человека и человекообразных 
обезьян является мочевая кислота (см.), а у 
других млекопитающих—аллаптоип (см.).В ни-
чтожных количествах Н. обнаружены и в про-
топлазме клеток. 

НУКЛЕОТИДЫ, илн м о н о н у к л е о т и д ы , 
соединения нуклеозидов (см.) с остатком моле-
кулы фосфорной кислоты. Н. являются состав-
ными частями нуклеиновых кислот (см.). Н.— 
адениловая кислота и ее производные—адоно-
зинтрифосфорная и аденозинпирофосфорная ки-
слоты играют важную роль в химии мышечного 
сокращения. , 

НУКЛЕУС, или я д р и щ е (археологич.), 
часть кремневого или иной породы каменного 
желвака, от- к-рого отбиты или отлиты перво-
бытным человеком отщепы и пластины для 
изготовления каменных орудий. Н. всегда име-
ет т. п. ударную площадку, т. е. плоскость, 
оставшуюся от отколотого первоначального ку-
ска камня, и идущие перпендикулярно к ней 
впадины или желобки на местах откола отщо-
пов или отжимов пластин. По внешней форме 
различают дисковидныо, пирамидальные и ка-
рандашевидные Н. 

H УН УС, строящийся новый город в Кара-
Калпакской АССР; согласно постановлению 
ВЦИК от 1932, ео будущий центр. Располо-
жен на правом берегу Аму-дарьи (у начала 
дельты), по которой имеет сообщение с Араль-
ским мором и с блилсайшей лс.-д. станцией 
Чардлсуй Ашхабадской лс. д. (в 700 км к 
Ю.-Б. от Нукуса). Имеется таклее воздушное 
сообщение с Ташкентом, Самаркандом и др. 
Осуществляется (1938) крупное строительство 
лсилых кварталов, Дома правительства, элек-
тростанции и др. Построены люцерноочисти-
тельный завод, мельница, кирпичные заводы, 
школы и др. культурные учреждения. 

НУЛАНС (Nouions), Жозеф (р. 1804), франц. 
политич. деятель, адвокат. В 1902—19 состоял 
члоном Палаты депутатов. Во вромя первой 
империалистич. войны входил в состав франц. 
правительства (в 1913—14—военный министр, 
1914—15—министр финансов). Летом 1917 был 
назначен послом в Россию вместо Палеолога. 
С момента приезда настойчиво проводил поли-
тику активного вмешательства союзников во 
внутренние дела России. Решительно требовал 
от Временного правительства расправы с рево-
люцией и активных действий на Австро-герман-
ском фронте. Поело победы Великой Октябрь-
ской социалистич. революции Н. стал одним 
из ярых врагов Советской власти и организато-
ром интервенции, поддернсивал и финансировал 

различные белогвардойские контрреволюцион-
ные организации («Союз защиты родины и сво-
боды», «Союз возрождения» и др.). Непосредст-
венно участвовал в подготовко и проведении 
Ярославского мятежа (см.), восстания чохосло-
ваков и др. контрреволюционных вооруженных 
выступлений против Советской власти. В 1920 
был избран в Сенат. Возглавлял «Комитет 
русских кредиторов» во Франции. 

НУЛЛИФИКАЦИЯ БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ, л и -
шение государством неразменных бумажных 
деножных знаков силы законного платежного 
средства. Н. б. д. означаот но только отказ 
государства принимать нуллифицированные 
бумаленыо деньги в свои кассы в уплату нало-
гов и других платолсей, но и лишение их закон-
ной платежной силы при погашении долговых 
обязательств между частными лицами. Иногда 
Н. б. д. сопровонсдается прямым запрещением 
их обращения и хранония гражданами под 
страхом уголовного преследования. Н . б. д. 
применяется при сильном обесценении нераз-
менных бумажных денег, вследствие инфля-
ции, из-за чего они не могут выполнять своих 
обычных функций и становятся непригодными 
для покрытия чрезмерных государственных 
расходов. В этом случае Н. б. д. лишь узако-
няет фактич. отказ населения прииимать бу-
маясныо деньги, покупательная сила которых 
непрерывно падает. Историческим примером 
подобной Н. б. д. является нуллификация во 
Франции в 1797 быстро обесценившихся терри-
ториальных мандатов, заменивших в 1796 ас-
сигнаты—бумажные деньги французской бур-
жуазной революции 18 века. В основном теми 
же причинами была вызваиа нуллификация 
бумажных денег в Германии в ноябро 1923", 
когда вследствие усиленного выпуска бумаж-
ных доног курс герм, марки упал до одной бил-
лионной части своей золотой стоимости. 

Н. б. д. может быть одним ив мероприятий 
при переходе от системы неразменных бумалс-
ных денег к устойчивой валюте или к золотому 
денежному обращению. В этом случае старые 
неразменные бумажные доньги объявляются 
недействительными и заменяются разменными 
на золото знаками денег, обычно банкнотами 
(см.). Так было, например, при введении золо-
того стандарта в России в 1897 и при стабили-
зации валют ряда овропейских стран поело 
инфляции послевоенного периода. Н. б. д. мо-
жот быть частичной, касаясь лишь отдель-
ных видов, образцов и купюр бумалшых денег. 
Н. б. д. может вызываться таюко борьбой с 
контрреволюцией в периоды гралсданской вой-
ны. В таких случаях бумажные доньги нулли-
фицируются полностью, без обмена на другие 
денежные знаки или возмещения их стоимости 
держателям. Так, напр. , декретом 3 /VII 1793 
французским революционным правительством 
были объявлены недействительными ассигна-
ты с королевским портретом. В период гралс-
данской войны в СССР советским правитель-
ством были нуллифицированы всо бумаленыо 
деньги, выпускавшиеся в отдельных районах 
контрреволюционными белогвардейскими пра-
вительствами. Испанское революционное прави-
тельство объявило недействительными и запре-
тило обращение и храненио бумаленых донег, 
выпущенных фашистскими мятежниками. 

При Н. б. д. , вызываемой их обесценением 
или реформой донежного обращения, обычно 
устанавливается срок, в течение к-рого нул-
лифицируемые бумаленыо деньги принимаются 
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при платожах в государствонпые кассы или 
обмениваются на новые денежные знаки, после 
чего становятся недействительными. 

НУЛЬ, см. Ноль. 
H УМА ПОМПИЛИЙ, легендарный римский 

царь . По традиции Н. П. справедливый и муд-
рый царь, родом сабинянин, правил после 
основателя Рима Ромула в конце 8 и начало 
7 вв. до хр . э. Ему приписывалось установле-
ние римских культов, постройка и освящение 
храмов, учреясдение важнейших жреческих 
коллегий. Легенда о Нумо Помпилии возникла, 
по всей вероятности, в 5 веко до хр . эры, ко-
гда часть сабинян вошла в состав римской 
общины. 

НУМАДЗУ (Numazu), город в Японии, в 
префектуре Сидзуока, в южной части острова 
Хонсю (Хондо); 44 тыс. жителей (1930). Рас-
полоясон в важнейшем чайном районе Япо-
нии. Имоется пищевая и шелковая промышлен-
ность. Железной дорогой соединен с Нагойей 
и Иокогамой. 

НУМЕИТ, см. Гарниерит. 
НУМЕРАЦИЯ ПРЯЖИ, с м . Пряэюа. 
НУМЕРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, н у м е р а -

т о р ы , приборы, применяемые для нумера-
ции, т. е. для нанесения порядкового номера 
на бланках, квитанциях, билетах и донелшых, 

проездных и разного рода до-
кументах и т. п. По конструк-
ции Н. п. представляют собой 
печатающие ечотные механизмы, 
состоящие из комплекта цифро-
вых колес, связанных между со-
бой десятичной передачей, для 
перехода из низшего цифрового 
разряда в высший (например, из 
разряда единиц в разряд десят-
ков и т. д.). Аппаратом такого ти-
па является ручной нумератор 
в виде конторского штомполя 
(рис. 1), снаблсенный подуш-
кой, пропитанной штемпельной 
краской. Поворот цифрового ко-
леса на следующую цифру про-

Рис. 1. исходит автоматически после 
каждого штемпелевания. Емкость 

таких аппаратов обычно не превышает шести 
знаков (от 1 до 999.999 оттисков), причем некото-
рые нумераторы имеют приспособления для пе-
чатания каждого числа по два, три или четыре 
раза и для закрепления постоянного числа. 
К Н. а. относятся также 
типографские нумераторы, 
вставляомыо в набор и ав-
томатически меняющие ци-
фру после каждого оттис-
к а (рис. 2). Д л я массовой 
нуморации, когда на од-
ном листе требуется про-
ставлять несколько одина-
ковых номеров, применя-
ются типографские нумераторы, закрепляемые 
на специальной раме с одним общим приводом 
(рис. 3). Н . а . входят в качестве деталей механиз-
ма в машины и приборы, применяемые в торговой 
и конторской технике. Они имеются в кас-
совых аппаратах, в франкировальных, в билото-
початающих и других специальных типограф-
ских машинах в тех случаях, когда при печа-
тании требуется порядковый номер. Кроме 
печатающих нумераторов, существуют также 
аппараты для штампования цифровых зна-
ков на металле—для жетонов, инвентарных 

номеров, номерных знаков для вешалок, а так-
жо для нумерации деталей и клеймения пас-
портов машин. Эти аппараты сходны С печа-
тающими нумераторами и отличаются только 

Р и с . 3 . 

более сложной конструкцией. Работа на них вы-
полняется с помощью прессов: рычажных, вин-
товых или эксцентриковых. А. Жолквер. 

НУМИДИЯ, древнео название плодородной 
области в Сев. Африке, составляющей в наст, 
время часть территории Франц: Алжира. 
В наст, вромя II . насолена потомками нумидий-
цев—берберами. Центром области является го-
род Константина (римское названио—Цирта).— 
Р а н н я я история Н. нам мало известна. Насе-
лена была Н. нумидийцами. В 3 в. до хр . э. 
нумидийцы перолшвали стадию разлолсения 
родового строя. Начинает создаваться нуми-
дийское государство. В это время нумидийцы 
попадают в зависимость от Карфагена. В конце 
2-й Пунической войны царь Восточной Нумидии 
Масинисса, став независимым от Карфагена, 
за помощь Риму получил власть почти над 
всей Н . В концо 2 в. до хр . э. царю Нумидии 
Югурте, находившемуся в зависимости от рим-
лян , Рим объявил войну (111 до хр. эры), кото-
р а я окончилась пободой Рима и казнью Югур-
ты (105 до хр. э.), а Вост. Н . была присоеди-
нена к римской провинции Африке. Во время 
борьбы между Помпеем и Цезарем нумидийский 
царь Юба стал на сторону Помпея, за что 
победитель Цезарь обратил всю Н. в римскую 
провинцию. При Августе в 30 до хр. э. зап. часть 
Н . стала самостоятельной, но ужо в 25 до хр. э. 
вновь включается в провинцию Африку. В 
430 хр . э. Н . завоевывают вандалы, а в 533— 
Византия, под властью которой Н. оставалась 
до завоевания ее арабами (7 в.). 

НУМИЗМАТИКА (от лат. numisma и греч. 
nomisma—монета), наука о монетах и медалях, 
изучающая их со стороны изображений (типов), 
надписей (легенд), веса и металла (метрология), 
курса хоясдения монет и т. д. H . способствует раз-
работке вопросов хронологии, истории матери-
альной культуры, денежного хозяйства, вну-
тренней и внешней торговли, имеет весьма 
вазкное значение для истории, археологии, па-
леографии, политической экономии и пр. Пер-
вые нумизматические сочинения появляются 
в начало 16 в. Научная классификация и си-



405 НУМИТС 

«тематика монет, основ к-рой придерживается 
современная Н . , разработана И. Экелем в кон-
це 18 в. Н. долится на три периода: древний, 
сродновоковый и новый. Античная Н . охваты-
вает материал от времени появления монет 
до падения Западно-Римской империи. Средне-
вековая Н. обнимает: русские монеты со вре-
мени вол. кн. Владимира (10 в.) до принятия 
Иваном IV царского титула (1547); для З а п . 
Европы—до эпохи Реформации; д л я мусуль-
манских стран—от установления самостоятель-
ной чеканки при Абд-эл-Малике (094 х р . э .) . 
Античные монеты систематизируются по пе-
риплу (берегам) Средиземного моря, а внутри 
стран—в хронологическом порядке; осталь-
ные—в порядке хронологии. Условные обоз-
начения, принятые в H. : Av (avers)—лицевая 
сторона, R v (revers)—оборотная сторона, N—зо-
лото, EL—электрон, М—серебро, ft.—медь. 

Лит.: Т о л с т о й И . И . , Р у с с к а я д о - п с т р о н с и а п н у -
м и з м а т и к а , ВЫП. 1 — 2 , С П Б , 1 8 8 4 — 8 6 ; О р е ш н и к о в 
А . , Р у с с к и е монеты до 1547 года, М . , 1896; Т и в е н -
r а у з с н В . Г . , М о н е т ы восточного халифата , С П Б , 
1873; М а р к о в А . , И н в е н т а р н ы й к а т а л о г м у с у л ь м а н -
ских монет ими. Э р м и т а ж а , СПБ, 1896; H e a d В . V. 
l a u d others] , H l s t o r i a n u m o r u m ( A m a n u a l of G r e e k 
n u m i s m a t i c s ) , O x f o r d , 1911; P i c k B . u n d R e g -
i t n g К . , D ie a n t i k e n M ü n z e n v o n D a c i e n u n d M o e s l e n , 
H a l b b d I — I I (1 A b t . ) , В . , 1 8 9 8 — 1 9 1 0 ( D i e a n t i k e n M ü n -
zen N o r d - G r i e c h e n l a n d s , B d I ) ; В a 1) e 1 о n E . e t 
R e i n a e h T . , R e c u e i l g é n é r a l des m o n n a i e s grecques 
d 'As ie M i n e u r e , t . I , fasc. 1 — 4 , P . , 1 9 0 4 — 1 2 ; В a b e 1 о n 
E . , D e s c r i p t i o n h i s t o r i q u e e t c h r o n o l o g i q u e des m o n n a i e s 
de la r é p u b l i q u e r o m a i n e , v u l g a i r e m e n t appelées m o n n a i e s 
consulaires, t . I — I I , P . , 1885; C o h e n 11., D e s c r i p t i o n 
h is tor ique des m o n n a i e s frappées sous l ' E m p i r e r o m a i n . . . , 
t . I — V I , 2 éd . , P . , 1 8 8 0 — 8 6 ; S a b a t 1 e r J . , D e s c r i p -
t i o n généra le des monna ies b y z a n t i n e s . . . , 2 v is , P . , 1862; 
B l a n c h e t .Г. A . , N o u v e a u m a n u e l de n u m i s m a t i q u e 
d u m o y e n I g e e t m o d e r n e , 2 t t . , P . , 1890; E n g e l A . e t 
S e r r u r e R . , T r a i t é de n u m i s m a t i q u e du m o y e n âge, 
t . I — I I , P . , 1 8 9 0 — 9 4 ; F r a с il n C. M . , I tecensio n u -
m o r u m M u h u m m e d a n o r u m , P c t r o p o l l , 1826; L a n e - P o o -
1 e S. , Ca ta logue of o r i e n t a l coins in the B r i t i s h M u s e u m , 
v . I — I I I , L . , 1 8 7 5 — 7 6 ; W ö r t e r b u c h der M ü n z k u n d e , hrsg. 
v o n F . F . v . Schrö t tc r , В . , 1930 . A. ТереноШКии. 

НУМИТОР, в легендарной истории древней-
шего Рима царь Альба-Лонги, к-рого сверг 
с престола и изгнал из Альба-Лонги младший 
брат Амулий. Но у дочори Н . , весталки Реи 
Сильвии, родились от бога Марса два сына, 
позднойшие основатели Рима , Ромул и Рем, 
к-рые, возмулсав, отомстили Амулию, свергли 
его и вернули власть своему деду Н . 

НУММУЛИТОВЫЙ ИЗВЕСТНЯН, горная поро-
да, образованная частично или целиком чечеви-
цеобразными раковинками одноклеточных жи-
вотных—нуммулитов (Nummul i tes ) . Наиболь-
ший расцвет нуммулиты переишвали в эоце-
новую эпоху [см. Палеогеновый период (систе-
ма)], образуя колоссальные скопления в при-
брежных мелководных частях теплых морей. 
Вмосте с нуммулитами в известняко встреча-
ются раковинки орбитоидов, остатки мшанок 
и известковых водорослей (литотамнии). В Со-
ветском Союзе Н . и. известны в Крыму, на 
юж. склоне Кавказского хребта и в юле. части 
п-ова Мангишлака. 

НУММУЛИТЫ (Nummul i tes ) , простейшие 
из класса корненожек (см.). Названио от слова 
nummus — монета — по форме их раковины. 
Диаметр Н. от 2 до 100 мм; раковина извест-
ковая, пористая, состоит из многих спираль-
ных оборотов. Каждый оборот разделен много-
численными перегородками на камеры. В цен-
тре раковины шаровидная начальная камера . 
I I . известны от карбона доныне, особенно рас-
пространены в нюкне-третичных отложониях 
(эоцен, олигоцен), где являются породообра-
зующими окаменелостями. 

'—H УРА 4 0 6 

H УН, космическое божество в Древнем Егип-
те, олицетворявшее первобытный хаос. В еги-
петской мифологии по одной версии бог солнца 
Р а поднялся в бутоне лотоса из х а о с а — Н . — 
и создал других богов; по другой версии бог Н . 
производит яйцо , из к-рого выходит бог Р а . 
11. изображался сидящим или стоящим в храме 
с диском солнца на голове и бичом в р у к а х . 

H УН АТАКИ, отдельные горные воршины, вы-
ступающие среди ледяного покрова Гренлан-
дии в виде изолированных островов. 

Н У Н Е Ц - Н О Н И У С (Nufiez-Nonius), Педро 
(1492—1577), португальский математик и гео-
граф, автор многочисленных научных книг , 
представляющих интерес в части, касающейся 
решения задач о продолжительности сумерек. 
Ему неправильно приписывалось изобретение 
измерительного прибора нониуса-верньера, изо-
бретенного в 1631 Верньором. 

НУНЦИЙ (от лат . nunt ius—вестник) , папский 
посланник при некоторых б у р ж у а з н ы х пра-
вительствах. 

НУНЬЕС ДЕ АРСЕ (Nûnez de Arce), Гаспар 
(1832—1903), испанский драматург , поэт иисур-
налист. Литературную деятельность начал в 
1847 драмой «Любовь и гордость». Много работал 
в периодич. изданиях , в 1860—61 был корре-
спондентом газеты «Иберия» в Африке во вре-
мя войны. Наиболее известны драмы: «Счот са-
пожника» , 1859, «Долги чести», 1863, «Кто дол-
ж е н — пусть платит», 1867, и особенно истори-
ческая драма «Охапка дров», 1872, о судьбе 
Дон Карлоса при дворе Филиппа I I , считаю-
щ а я с я одной из л у ч ш и х испанских историче-
ских драм. Революция 1868—73 вызвала подъ-
ем творчества поэта, создавшого свой лучший 
сборник «Боевые кличи» (1875). В этих стихо-
творениях II . де А. выступает горячим борцом 
за свободу, искренним патриотом. Начиная 
с 70-х гг. Н . де А. создал произведения («Идил-
л и я и элегия», 1879, «Рыбная ловля», 1884, «Ма-
руха» , 1886), отличающиеся большой задушев-
ностью, простотой и роалистичностью. В 1883 
Н . де А. был министром колоний. В последние 
годы ого поэзия стала носить более отвлоченный 
и даже религиозный характер . 

Лит.: C a s t i l l o у S o r i a n o J . , d e l , N û f i e z 
de A r c e , M a d r i d , 1904 . 

НУЛЕ, многочисленная группа смешанных 
негрских народностей, принадлежащих к т . н . 
береговым пигритам (см.), или гвинейским 
неграм, в том числе собственно Н . , баса , вурбо, 
гвари, гупа , к а к а н д а , кона , коро, эбо, юкун 
и д р . Обитают по берегам нижного точония 
роки Нигера . Численность—около 360 тыс. че-
ловек . Антропологически сближаются с древ-
ними египтянами. Ужо в 14 веке составляли 
сильное феодальное государство, которое в на-
чале 19 века было покорено сосодним народом 
фулани, а затем разрушено европейской ко-
лонизацией. В настоящее время Н . входят в 
состав населения британской колонии Ниге-
рии. Основное занятие Н.—земледелие, высоко 
развиты различные формы прикладного искус-
ства: литье из стекла и бронзы, тиснение на 
коже и др . 

Лит.: M e e k С . К . , T h e n o r t h e r n t r i b e s of N i g e r i a , 
v . I — I I , L . , 1 9 2 5 ; N a d e l S . F . , N u p e s t a t e a n d c o m -
m u n i t y , « A f r i c a » , L . , 1935 , v . V I I I , стр . 2 5 7 — 3 0 3 . 

H УРА, река в Карагандинской области К а -
захской ССР. Берет начало с гор Керогетас 
(северо-западные отроги К а р к а р а л и н с к н х гор). 
Длина—740 JCJH; площадь бассейна—43 тыс. км-. 
Расходы воды колеблются от 200 млн. м 8 (1927) 
до 1.350 млн. м3 (1928) в год. Н у р а впадает 
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в оз. Кургальджин, откуда в высокую воду 
стекает в озеро Денгиз. В недавние годы близ 
г. Акмолинска произошел прорыв вод Н. в року 
Ишим, в результате чего до 70% стока Нуры 
теперь изливается в року Ишим. Летом река 
в низовьях осолоияется. Из Н . проведен во-
допровод (35 км) в г . Караганду (см.). 

НУРАГИ, древние циклопические башни в 
Сардинии. Сложенные насухо или на глине 
из больших и малых камней, обычно круглые 
в плане, Н. имеют очень толстые, сужающиеся 
кверху стоны. Иногда Н. стоят на четырех-
угольном базисе, окружены стоной, снабжоны 
пристройками. Внутреннее помещение рассчи-
тано обычно на 100—150 человек; в толще 
стен бывают боковые комнатки, а в двухэталс-
ных I I . — в т о р о е , верхное помещение. Вход в 
Н . всогда крутой, трудно доступный; внутри— 
ниши для обороны у проходов, д л я часо-
вых, д л я хранения запасов; встречаются поме-
щения для скота. Распололсоиио H. у гор-
ных проходов на центральном плоскогорьи и 
их устройство показывают, что они служили 
пунктом обороны местного населения. В нура-
ги находят каменные орудия, керамику неоли-
тического типа, зернотерки, вблизи—нередко 
остатки бронзолитойной мастерской. Особенно 
характерны Н. Санта Б а р б а р а около Вилла-
новы, Пальмавера около Альгоро, Лоза около 
Аббапонта, последнео с фланкирующими баш-
нями, алтарем, бассейном для воды и оградой 
вокруг , внутри которой обнаружены остатки 
круглых хижин. Н. относятся к бронзовой 
эпохе, существовали до хр . э . и позже. 

Лит.: P a i s E . , S u l l a c i v i l t à (lei n u r a g h l e su l lo sv i -
l u p p o sociologlco de l l a S a r d e g n a , R o m a , 190У; U e s s i C . , 
I r i u ragh i de l ta S a r d e g n a , Sassar i , 1 9 2 3 . 

НУР-ATA, горный хребет в Узбокской ССР. 
Начинается в районо г. Нур-ата и тянотся 
в юго-вост. направлении до ущелья реки Саи-
зар (где проходит железная дорога на Самар-
канд). Длина Н.-а .—до 200 км. Севорный склон 
хребта крутой, юлшый—болоо отлогий. Наи-
большая высота Нур-ата (в районо перевала 
Хаят)—2.250 м. 

НУРИ, Решат (р. 1892), современный турец-
кий писатель, по профессии учитель. В пер-
вых произведениях «Актам Гюнеши»(«Закат»), 
«Аджимак» («Жалость») и др. Н . большую дань 
отдал сентиментальной романтике. Дальше на-
мечается сдвиг в сторону реализма, ярчо всего 
сказавшегося в произведениях «Дагма» («Клей-
мо»), «Гизли Эль» («Таинственная рука»),— 
новость о спекулянте, разбогатевшем на по-
ставках во время первой мировой империа-
листической войны, «Хакикат» («Действитель-
ность») и др . Особо стоит роман «Чалы Кушу» 
(«Птичка-королек»), в котором показана борь-
ба туроцкой девушки-учительницы за свою са-
мостоятельность. В наиболее крупном произ-
ведении «Йешил Гедясе» («Зеленая ночь», 1928) 
И у р и изобралсает путь юноши от набожного 
бурсака к народному учителю, ставящему себе 
целыо просвещение масс и борьбу с клерика-
лизмом и деспотизмом. В области я з ы к а Нури 
стремится приблизиться к народной разговор-
ной речи. 

НУРИСТАН (прежде К а ф и р и с т а и), мало 
изученный замкнутый горный район в с.-в. 
части Афганистана. Горы Нуристана покрыты 
лесом (хвойным, смешанным и чисто дубовым). 
Имеющиеся месторолсдения полудрагоценных 
камней и асбеста не используются. Очень 
редкоо и крайне бедное населенно (кафиры), 

ведущее натуральное хозяйство, сеот, гл. обр., 
ячмень и яровую пшеницу, отчасти роясь. 
Посевы занимают незначительную площадь, 
и население испытывает нужду в хлебо. Рога-
тый скот мелкий, лошадей нет, овец н много. 
Сведения о характере землевладения отсут-
ствуют, надо предполагать, что племенны > земли 
захватываются ханами и вождями племен. 
Вьючные тропы Н. трудно проходимы, иногда 
доступны лишь для пешеходов. Пересекающие 
Нуристан небольшие речки—Алингер, Печи и 
Башгул—впадают в р. Кунар и используются 
для незначительного сплава леса в Индию. 

НУРХАЦИ(Тянь Мин) (1559—1620), объедини-
тель тунгусских племен Маньчлсурии. Родился 
в Юле. Маньчжурии в клане Маньчжу пле-
мени Нюйчжэнь. 24 лет от роду объединил 
кланы этого племени в один союз; в 1587 
отказался платить дань Китаю и с 40-тысяч-
ной армией и 1018 разбил кит. войска. В 1621 
захватил Мукден и сделал его своей столицей. 
После смерти Н . был канонизирован под име-
нем Тай Цзу. 

НУСАЙРИЙ, мусульмане-шииты, составляю-
щие особую секту, основателем которой счи-
тается Ибн-Нусайр, приверженец 11-го шиит-
ского имама Хасана эль-Аскари, ум. 873. Дог-
матика и культ Н. представляют собой резуль-
тат взаимодействия крайнего измаилизма (см. 
Измаилиты) и восточного христианства. Н. 
распадаются на 2 неравных слоя: «избранные» 
и масса верующих. Сейчас Н . (б. ч. земледель-
цы) живут в Сев. и Центр. Сирии и в Кили-
кии; их ок. 300 тыс. чел. 

НУТ, древне-египетская богиня неба, жена 
бога земли Геба, мать Осириса. II . упомина-
ется ужо в текстах пирамид 29—28 в. до хр . э.; 
в них II . называется «матерью богов», «вла-
дычицей неба», «госпоясой земли». На сарко-
фагах Нового царства Пут изобраясается или 
в виде сидящей женщины с распростертыми 
крыльями или как женщина, тело к-рой, усе-
янноо звездами, изогнуто над Гебом: ногами 
и руками она опирается па Геба, а туловищо 
ео поддорясивает бог воздуха Illy. 

НУТ, Cicer, род одно- и многолетних трав 
или полукустарников из сом. бобовых, подсем. 
мотыльковых. Цветки 
одиночные или в ки-
стях. Бобы вздутые, ясо-
лезисто-мохнатые. Ли-
стья Перистые, с уси-
ком. Существует 23 ви-
да нута , преимущест-
венно в горах Среди-
земноморской области, 
Средн. й и Зап . Азии, 
в Гималаях . В СССР— 
5 видов на Кавказе 
и в Средней Азии. В 
культурудавно введен 
Т О Л Ь К О О Д И Н однолет-
ний вид—С. a r i e t inum, 
в диком виде теперь но 
встречающийся; дру-
гие названия его: на-
гут, бараний горох, 
гороховник, кофейный (бобами),3 2—ПЛОД^'" 
горох, пузырник. Сте-
бель—высотой 12—80 см, цветки—мелкие; в бо-
бах 1—2, реже 3—4 семени; вес 1.000 семян от 
04до650г; окраска их—белая, леелтая, красная, 
черная. Семена содержат 18—25% белков. Луч-
шие пищевые сорта—белосеменные, крупные; 
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они употребляются n пищу в виде каш, супов и 
как суррогат кофе. Темносеменные мелкие идут 
па корм скоту. Стебли Н. грубые, почти не-
съедобные. Н.—засухоустойчив, в дождливое 
лето легко подвергается грибным заболеваниям. 
Н. но требователен к почвам. Возделывается 
в Средизомноморьи, Абиссинии, Индии, Китае. 
В СССР Н. мало известная культура. Север-
ная граница возможного возделывания нута 
проходит через Киев, Курск, Воронеж и, под-
нимаясь выше к Тамбову, Пензе, Куйбыше-
ву, на востоке Европейской части доходит до 
54° с. ш. Мелкие сорта Н. могут итти дальше 
к северу, а крупные, требовательные к боль-
шему количеству тепла, могут возделываться 
только в южных и ю.-в. засушливых районах 
СССР. Урожайность Н. около 10?', С 1 га. 

НУТАЦИОННАЯ ПОСТОЯННАЯ, к о э ф ф и ц и е н т 
главного члена нутации наклонности (см. Ну-
тация), являющийся одной из основных астро-
номических постоянных. Вычисление всех чле-
нов в формулах, дающих нутацию, приводит 
к определению Н. п. , к-рую молено либо вы-
числить. зная другие основные постояпныо (мас-
су Луны и пр цоссионную постоянную), либо 
найти непосредственно из наблюдений. Опре-
деление Н. п. из наблюдений требует измере-
ния прямых восхолсдений или склонений од-
них и тех лее звезд в течение периода нута-
ции (18,6 года). Международной конференци-
ей (1896) принято значение, полученное Нью-
комбом из обработки важнейших рядов на-
блюдений 18 и 19 вв. , N - 9 ,210"+0 ,0009" Т, 
где Т — время в столетиях, считаемое от на-
чала 1900. 

НУТАЦИЯ (от лат. nutat io) , колебательное 
движение оси вращающегося твердого тела, 
периодически Ï I : IM няющее угол прецессии 
(см.). Чаще всего явле ние нутации встречает-
ся в астрономии и в баллистике.—Направле-
нно земной оси в пространство меняется, при-
чем ось медленно описывает широкий конус 
и. кроме того, совершает мелкие колебания. 
Первое двилсенио называется прецессией, вто-
рое— нутацией. Н. проявляется в том, что 
истинный полюс мира (пересечение мгновен-
ной оси вращения Земли с небесной сферой) 
описывает вокруг сво го среднего положения 
(т. е. положения, вычисленного, принимая во 
внимание только процессию) некоторую слож-
ную кривую, мало отличающуюся от эллипса, 
с центром в среднем положении полюса мира 
и с полуосями, равными 9 " и 7 " (нутационный 
эллипс). В первом приближении нутационное 
движение полюса можно считать периодиче-
ским с периодом, равным 18,6 года, т. е. равным 
периоду обращения узлов лунной орбиты. 
Явление Н. было открыто и объясие по Брад-
леем (1747). Сущность Н. заключается в сле-
дующем. Вращение Земли, происходящее в ос-
новном по инерции, возмущается притяжени-
ем, производимым Луной и Солнцем на эква-
ториальную выпуклость Земли, что вызывает 
явление процессии. Полоясение Луны относи-
тельно плоскости земного экватора периоди-
чески меняе тся, причем через 18,6 года повто-
ряется почти в прежней последовательности. 
Отсюда возмущающее действие Луны имеет 
периодическое колебание, благодаря чему в ве-
личинах, определяющих полож ние земной 
оси в пространстве, появляются соответствую-
щие периодич ские члены, совокупность ко-
торых и представляет H Нутация является, 
т. о., вынужденным колебанием земной оси, 

т. е. колебанием, производимым действием 
внешних сил. 

Нутационное движение полюса разлагают 
на две составляющие: смещение Ду>—точки 
весеннего равноденствия, к-рое называется Н.-
по долгото, и на изменение Де—наклонности 
эклиптики к экватору, носящоо название Н. 
наклонности. Первое очевидно не влияот на 
широты светил, а меняет только их долготы; 
причем для получения истинной долготы надо 
к средней долгото (см. Прецессия) прибавить 
Av. Влияние Н. на прямое восхождение и скло-
ненио вычисляется всегда одновременно с ве-
личиной прецессии от начала года до рассма-
триваемого момента.—Кромо этой вынулсденной 
Н. , земная ось имеет еще свободную (или су-
точную) нутацию, которая происходит незави-
симо от внешних сил. Она заключается в том, 
что мгновенная ось вращения описывает в теле 
Земли круговой конус, ось которого совпадает 
с главной осью инерции. Нориод обращения 
мгновенной оси по этому конусу равнялся бы 
304 звездным суткам, если бы Земля была 
абсолютно твердым телом. На самом деле, 
этот период получается из наблюдений равным 
приблизительно 14 месяцам. Угол растворе-
ния указанного конуса, т. е. амплитуда свобод-
ной нутации, может быть найден только из 
наблюдений. Эта амплитуда не превышаот 0 ,3" . 
Под влиянием свободной нутации земная ось 
перемещается но только в теле Земли, но и в 
пространстве. Это двилсенио, с периодом около 
суток, имеют амплитуду меньше 0 ,01" , т. е. не 
может быть обнаруисено наблюдениями. 

В баллистике с явлением Н. встречаются 
при определении угла мелсду осыо фигуры 
снаряда и касательной к траектории его цен-
тра тяжести. Вследствие Н. меткость стрельбы 
понижается, и поэтому для уменьшения Н.доби-
ваются распололсения центра тялсести снаряда 
на оси его, лучшего центрирования снаряда при 
его движении по каналу орудия и т. п. Н . сна-
ряда затухает со временем и имеет, т. о., наи-
большую величину в начале траектории. 

Лит.: N у r é n M . , B e s t i m m u n g e n der N u t a t i o n d e r 
K r d a c h s c , S t . - P é t e r s b o u r g , 1873 ( M é m o i r e s de l ' A c a d é m i e 
i m p . des sciences de S t . - P é t e r s b o u r g , s é r i e V I I , t . X I X , 
M 2 ) ; N e w с о m b S . , S u r les f o r m u l e s de n u t a t i o n , b a -
sées s u r les déc is ions de l a C o n f é r e n c e de 1 8 9 6 , « B u l l e t i n 
a s t r o n o m i q u e » , P . , 1 8 9 8 , t . X V ; P о 1 n s о t L . , L a p r é -
cession des é q u i n o x e s , p . , 1 8 5 7 ; C o n n a i s s a n c e des t e m p s 
p o u r l ' a n n é e 1 8 5 8 , P . , [ 1 8 5 8 ] . См . т а т к е л и т . к с т . Небес -
н а я механика и Прецессия. M. Субботин. 

НУТАЦИЯ у р а с т е н и й , колебательное 
движение, производимое верхушками расту-
щих частей растения. При радиальном строе-
нии растущего органа верхушка его описы-
вает при нутации более или менее правильно 
окрулсность. При дорзовонтральном строении 
описывается эллипс, длинная ось которого со-
впадает с плоскостью симметрии органа. Наи-
более ярко явления нутации выражены в кру-
говой нутации вьющихся растений и усиков 
у лазящих растений, изученной у различных 
видов еще Чарлзом Дарвииом. Зпаченио ну-
тационных движений для вьющихся и лазя-
щих растений но может подлежать сомнению: 
при помощи его они скорее могут случайно 
столкнуться со стеблем другого растения или 
какой-либо другой опорой, а затем посред-
ством тигмотропического изгиба (см. 'Гигмо-
тропизм) растущего органа обвиваются во-
круг этой опоры. Причиной нутации принято 
считать неравномерное разрастание разных 
сторон растущего органа (Сакс, Де-Фриз). Ка-
ковы причины, вызывающие этот неравномер-
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ный рост, решить пока нельзя но несомненно, 
что в них участвуют и сила тяжести; и осве-
щение, вероятно, и гормоны роста. 

НУТРИЯ, яшвотное из отряда грызунов. См. 
•Болотный бобр. 

Н У Т Ч - Ф И Л Ь Т Р Ы , простейшие производ-
ственные фильтры периодического действия 
с тканевой или войлочной фильтрующей пере-
городкой. Фильтрующие перегородки для Н.-ф. 
могут быть сотканы из волокнистых материа-
лов животного (грубошерстные сукна), расти-
тельного (бязь, бельтинг, полотна), минераль-
ного (асбест) происхождения, а такжо и из ме-
таллических проволок (железо, никель, медь, 
различные сплавы); выбор материала ткани 
зависит от химической активности фильтруемой 
жидкости по отношению к материалу филь-
трируюгцей перегородки. Нутч-фильтры — ре-
зервуар с двойным дном, верхнее ложное (дыр-
чатое) дно служит для поддержки фильтрую-
щей перогородки и допускает свободное проте-
кание жидкости в нилсшою часть резервуара. 
Различают Н.-ф., работающие: 1) при атмосфер-
ном давлении, 2) при вакууме (вакуум Н.-ф.), 
3) под давлением (друк-нутчи). Производи-
тельность Н.-ф. зависит от величины поверх-
ности фильтрующей перегородки (1—6 мг), 
толщины слоя осадкй (50—400 мм) и величины 
вакуума (500—700 лш). Осадок из Н.-ф. вы-
гружается вручную или механически (откид-
ное дно, разбавление лшдкостыо и перекачка 
по трубам). Н.-ф. применяются, когда: 1) коли-
чество твердого материала в суспензии вели-
ко, 2) необходимо использовать твердую фазу, 
отделяемую на Н.-ф., 3) необходимо более пол-
ное использование исидкой фазы. Н.-ф. широ-
ко используются в анило-красочпой и другой 
промышленности. 

Лит.: К а с а т к и н А . Г . , Основные процессы и 
а п п а р а т ы х и м и ч е с к о й т е х н о л о г и и , часть 1, М о с к в а , 

Д. Катрепко. 
H УХА, город в Азербайджанской ССР, в 

80 км к С. от ст. Евлах Закавказской ж. д. , 
к к-рой от города ведет автомобильное шоссе. 
Расположен у юж. подножья Кавказского 
хребта; 29.611 жит. (1937). Н. издавна являлся 
крупным центром шелковой промышленности, 
сильно выросшей при Советской власти. По-
строены шелкомотальная фабрика, вторая по 
величине в Европе, и шелкоткацкая. Всего ра-
ботают пять шелкомотальных фабрик, шелко-
ткацкая фабрика и шелкокрутильная, на ко-
торых занято 3.356 рабочих (1937; в 1935— 
2.730 рабочих). Построоны две гидроэлектро-
станции, известковый завод, кирпичный и др.; 
проведен водопровод, построено 12 крупных 
жилых домов, 5 школ, детская консультация, 
клуб, кинотеатр, открыт пионорский парк. 
Строятся (1938) здания для педагогического 
техникума, драматич. театра и др.—В старину 
город назывался Шеки и был центром Ше-
кинского ханства. Сохранилась полуразрушен-
ная крепость с дворцом шекинских ханов 
в центре, памятник 18 в. 

НУЦЕЛЛ УС (nucellus), н у ц е л л ю с, или 
я д р о с е м я п о ч к и , центральная и самая 
существенная часть семяпочки (см.) у семен-
ных растений; почти у всех окруясена одним 
или двумя покровами (интегументами). 

НУЭВО-Л АРЕДО (Nuevo-Laredo), город в шта-
те Тамаулипас в с.-в. части Мексики. Распо-
лоясен на берегу пограничной с США р. Рио-
Гранде-дель-Норте, напротив американского 
г. Ларедо (штат Техас). Насоление—21,6 тыс. 
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чел. (1930). Узловой пункт, связывающий же-
лезные дороги США и Мексики. 

НУЭР, самая большая ветвь группы негров-
нилотов (см.). Обитают в малодоступной и не-
здоровой местности в верховьях Нила, на пра-
вом берегу р. Бахр-эль-Газаль, в Англо-Еги-
петском Судане. Основное занятие—скотовод-
ство, частично—земледелие. Ведут преимуще-
ственно кочевой образ жизни. 

НЫМЫЛАНСКИЙ ЯЗЫК, на котором говорят 
нымыланы (коряки), распространен в сев. 
части Камчатского п-ова, на Камчатском пере-
шойко и прилегающей территории материка 
в пределах Коряцкого национального округа. 
По своим грамматическим особенностям Н. я. 
принадлеисит, наряду с соседними луоравет-
ланским (чукотским) и ительменским (камча-
дальским) языками, к группе палеоазиатских 
инкорпорирующих языков (см. Инкорпорация). 
Несмотря на сравнительно небольшое число 
говорящих (ок. 8.100 чел., по данным 1936), 
Н. я . крайне разнообразен в диалектальном 
отношении. Исследователи различают до 10 ди-
алектов II. я . Главными из них являются чав-
чувенский, алюторский и каменский. До Ве-
ликой Октябрьской социалистической револю-
ции нымыланы не знали письменности, прибе-
гая в известных случаях к пиктографии (см.). 
В настоящее время для нымыланов создана 
письменность на основе преобладающего чав-
чувенского диалекта. 

Лит.: С т е б н и ц к и It С . I I . , Н ы м ы л а н с к и й (норяп-
к и й ) я а ы к , в к н . : П а ы к и и письменность народов Севера, 
[ С б о р н и к статей] , ч. 3 , М . — Л . , 1934; В о к о r a s W . , 
C l m k c h e e , в к н . : В о а я F . , H a n d b o o k of A m e r i c a n I n d i a n 
languages , p a r t 2 . W a s h i n g t o n , 1922; е г о ж е , K o r y a k 
t e x t s , N . Y . , 1916 ( P u b l i c a t i o n s of the A m e r i c a n e thnolo-
g i c a l soc ie ty ) . 

НЫМЫЛАНЫ («ясители»), преяеде именовав-
шиеся коряками, народ, относимый к группе 
палеоазиатов (см. Палеоазиатские народы). Н. 
расселоны в границах: побережье Берингова 
моря—от р. Ука до бухты Угольной (Анадыр-
ский залив)—и Охотского моря—от р. Воям-
полка (п-ов Камчатка) до р . Вархолама (Ги-
жигинская губа), на севере—хребты Пал-пал 
и Русский и на западе—р. Омолон. Численность 
Н. — 8.139 чел. (1936), основная масса (7.721) 
лсивет в Корякском национальном округе (см.). 
Оседлые нымыланы, живущие на морском по-
бережьи, занимаются рыбным и зверобойным 
промыслами; кочевые, осваивающие внутрен-
ние тундры, — оленеводством. Второстепенная 
отрасль хозяйства обеих групп—охота.—Пер-
вое знакомство русских с П. относится к 1639. 
Со 2-й половины 17 в. до 2-й половины 18 в. 
продоллсались походы против нымылан, упор-
но сопротивлявшихся колониальному порабо-
щению— облонсению ясаком, насильственной 
христианизации, обращению в рабство и пр. 
Зверства карательных экспедиций, уничтоже-
ние солений и орудий производства, захват 
оленьих стад, казни пленников и заложни-
ков, вырезывание ясенщин и детей, поголовное 
убийство согнанных на работы нымыланов вы-
зывали восстания отдельных групп Н. (олюто-
ров, акланцев, пенжинцев и др.). Особенной 
активностью отличалась борьба Н. с середины 
40-х до середины 50-х гг. 18 века. В 60-х гг. 
18 в. сопротивление нымыланов было сломлено, 
но покорение было далеко не полным: уплата 
ясака и подводная повинность выполнялись 
нерегулярно, христианизация не удалась со-
вершенно. До Великой Октябрьской социали-
стич. революции хозяйство Н. характеризо-
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валось крайне низким уровнем развития про-
изводительных сил, основываясь на рыболов-
стве и олоневодстве, а равно сохраняя перво-
бытное собирательство. Завоевание застало ны-
мыланов на ступени зарождающегося классо-
вого общества. Распад отцовского рода был вы-
зван возникновением оленеводства и развити-
ем обмена. Процесс общественного расслоония 
был ускорен последствиями завоевания — взи-
манием ясака и влиянием торгового капита-
ла. Классовая дифференциация создавалась на 
основе владения основными средствами произ-
водства и торгово-ростовщич. эксплоатации. 
Политика колонизаторов укрепляла мощь ку-
лацкой верхушки и зависимость от нее трудо-
вых масс. Наиболее сильна дифференциация 
была среди оленеводов. Завоевание нымыланов 
привело к разорению их хозяйства. Непосиль-
ный ясак, земские сборы (свыше 30 тыс. руб.) 
и торгово-ростовщическая эксплоатация коло-
низаторов и собственного кулачества вызвали 
сильное обнищание. Падение промыслов сопро-
вождалось частыми голодовками оседлых Н. , 
наиболее устойчивая отрасль хозяйства—олене-
водство — также деградировала. Физическое 
истребление, колониальные болезни, особенно 
оспа, резко уменьшили численность Н. Безу-
частное к судьбе Н. царское правительство 
но принимало никаких мер по здравоохранению 
и просвощонию Н. Существовавшие до револю-
ции 8 школ обслулшвали только русских, 
больниц не было совершенно. 

Великая Октябрьская социалистич. револю-
ция определила некапиталистич. путь разви-
тия Н. Национальное строительство первого 
периода (1923—32) завершилось организацией 
национального округа (апрель 1932), ускорив-
шей всестороннее развитие Н. Аппарат советов 
полностью коренизирован. Численность нымы-
ланов непрерывно возрастает. За 30 лет мелсду 
переписями 1897 и 1927 естественный прирост 
дал 99 человек (с 7.335 до 7.434), или 1 ,3%, 
что составляет 0,04% годового прироста. З а 
последние 9 лет (1927—ЗС) число Н. возросло на 
705 человек (с 7.434 до 8.139), или 9,5% при еже-
годном приросте в 1,04%. Социально-техниче-
ская реконструкция преобразовала отсталое хо-
зяйство Н., 57 колхозов объединяли в 1936 68% 
всех хозяйств. По своему направлению колхо-
зы—смешанные, рыболовно-зверобойные и оле-
неводческио. Перераспределение средств про-
изводства и другие меры по ограничению ку-
лачества, ликвидация частного торгового по-
средничества и пр. резко изменили соотношение 
классовых сил и ликвидировали отношения 
эксплоатации. Техническое перевооружение 
промыслов, организация специализированных 
бригад и пр. увеличили продуктивность про-
мыслов и товарность продукции. Развивается 
сельскоо хозяйство—посевная площадь огоро-
дов увеличилась с 13 га в 1926 до 100 га в 1937. 
Резко изменился материальный быт нымыланов. 
В обиход даже кочовников вошло потребле-
ние европейских продуктов питания, одежды, 
культтоваров. Усиливается процесс оседания ко-
чевых Н., составлявших в 1926—54,8%, а в 
1937—37,4% всех Н. Исключительно повы-
сился культурный уровень Н. Школьная сеть 
увеличилась с 15 школ в 1928 до 51 в 1936, 
число учащихся — с 220 до 647 человек. Ор-
ганизована соть ликбеза, изб-читален, крас-
ных юрт, библиотек и кинопередвижек. Лечеб-
ная сеть состоит из 11 больниц, 3 врачебных 
и 20 фельдшерских пунктов. Создапа письмен-
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ность на языке нымыланов; издаются буквари, 
учебники, детская, молодежная и массовая 
литература. Издаются окружная, две район-
ных, три многотиражных и много стенных га-
зет. Возроисдастся искусство Н.—миниатюрная 
скульптура (из дерева, рога и кости), резьба 
по кости, вышивка, апликация и пр. Созданы 
национальные кадры Н.—партийные, совет-
ские и кооперативные работники, учителя, 
ликвидаторы неграмотности, мотористы, сани-
тары и пр. Свыше 100 Н. учится в институтах 
и техникумах. Депутатом в Верховный Совет 
СССР избран нымылан M. М. Обухов. В совет-
скую литературу вошел первый писатель 
Н.—Кецай. Выросли партийные и комсомоль-
ские кадры H. М. Сергеев. 

НЫРКИ, или н ы р к о в ы е у т к и, Ful igul i -
пае s. Clangulinae, подсемейство гусиных птиц, 
содержащее около 35 видов. Характерные при-
знаки: плюсна спереди покрыта щитками, зад-
ний палец с кожистой лопастыо, клюв ши-
рокий, усаженный по краям роговыми пла-
стинками, хвост обычно короткий и до поло-
вины прикрыт кроющими перьями. В СССР 
водится 6 родов и ок. 20 видов Н. , из к-рых 
многие являются предметом промысла ради 
мяса, а относящаяся сюда же гага (см.)—ради 
ценнейшего пуха. 

НЫРЯНИЕ, плавание под водой, производится 
за счет примерно тех нее движений рук и ног, 
что и обычное плавание (см.). При хорошей тех-
нике Н. в глубину возможно до 8—9 м. Хоро-
шие ныряльщики способны находиться под во-
дой до Г/2—2 мин., проходя в длину более 100 м. 
Большая мышечная работа, при невозможно-
сти обмена воздуха в легких, создает при ны-
рянии весьма тяжелую нагрузку для организ-
ма, особенно для сердечно-сосудистой системы. 
Практической мерой, увеличивающей работо-
способность организма ныряльщика, являются 
многократные глубокие дыхательные движе-
ния непосредственно перед погружением в воду, 
обеспечивающие лучшую вентиляцию легких 
и обогащающие кровь кислородом. Как физи-
ческое упраленение Н. имеет только приклад-
ную ценность—при спасании утопающих. II . 
входит в обязательную программу обучения 
плаванию и включено в комплекс испытаний 
на значок «ГТО». 

НЫСАНБАЙ, казахский народный поэт сере-
дины 19 в. (точной даты года ролсдения и смерти 
Н. не установлено). Н. принадлежит поэма 
«Кенесары-Наурузбай», где описывается жизнь 
и борьба Кенесары и его брата—Наурузбая— 
потомков хана Средней казахской орды Аблая 
в 20—40-х гг. 19 в. Н. показывает Кенесары 
и Наурузбая защитниками интересов народа, 
тогда как в истории они играли совершенно 
противоположную роль. В целом поэма отра-
лсаот недовольство народа колониальной поли-
тикой самодержавия и рисует борьбу двух сил 
в ауле — народной массы и байско-феодальной 
верхушки. Поэма «Кенесары-Наурузбай» имеет 
ок. 2.000 строк и написана в виде «лсир», где 
строки состоят из 7—8 слогов и рифмы непо-
стоянны. На казахском языко с подстрочным 
рус. переводом поэма вышла в «Оренбургском 
вестнике» в 60-х гг. , вторым изданием на казах-
ском языке она вышла в моек, издательстве 
«Востиздат» в 1926. 

НЫТВА, рабочий поселок, районный центр 
в Пермской обл.; конечная станция ветки, 
отходящей от ст. Чайковская ж . д. им. Л . М. 
Кагановича; 4,8 тыс. лсит. (1935). Металлур-
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гичоский завод, в результато реконструкции 
перешедший на производство качественного 
металла. В 1935 пущена электростанция мощ-
ностью в 3,5 тыс. кет. 

НЬЕВР (Nièvre), департамент в центральной 
части Франции. Территория—6,8 тыс. км г\ 
население—249,7 тыс. чел. (1936). Гл. город— 
Невер. Около 40% площади И. находится иод 
посевами, около 25%—под лесами. Н.—район 
мелкого отсталого земледелия. Развито ското-
водство. Возделываготся пшеница, овес, кар-
тофель; в долинах pp. Луары и Иоины—вино-
делие. Ископаемыми Н. но богат. Местного 
угля мало, руды нет. Среди промышленных 
предприятий имеют значение заводы по вы-
долко качоствонной стали (в Имфо, Фуршамбо 
и др.). Общее количество промышленных ра-
бочих департамента составляет ок. 25 тыс. чел. 

НЬЕПС (Niopce), Жозеф Нисефор (1765—1833), 
франц. физик, один из первых изобретателей 
фотографии. До 1795 служил в армии, затем 
управлял округом Ницца. С 1801 начал зани-
маться практической механикой и химией. В 
1813 Н. заинтересовывается идеей фотографии 
и в 1824 находит способ получения светопис-
ного изображения на медпой пластинке, по-
крытой слоем светочувствительного асфальта 
(гелиография). В 1829, узнав, что в этой области 
работает также художник Луи Ж а к Дагерр, 
Н. объединяется с ним для совместной работы. 
В 1831 они находят, что свет оказывает действие 
на иодированную серебряную пластинку (см. 
Фотография). Ht принадлелсит также введение 
камеры обскуры. 

НЬИРЕДЬХАЗА (Nyirogyhaza), гл. город ко-
митата (провинции) Саболч в сев.-вост. Венг-
рии; 56,3 тыс. жит. (1936). Железнодорожный 
узол. Центр значительного с.-х. района (зем-
леделие—табак, виноград, фрукты и др.; жи-
вотноводство). Имеется небольшая промышлен-
ность: машиностроение, керамическое, мебель-
ное, цементное и мукомольное производства. 

НЬЮ АРМ (New Ark), 1) наиболее крупный и 
важный в экономическом отношении город 
штата Нью Дясерси в СИГА; 442,3 тыс. жит. 
(1930). Расположен на р. Пассейк в 6 км от ее 
впадения в бухту Ныо Арк. Крупный транс-
портный узел. Н. А. окружен рядом пригоро-
дов, составляющих с ним одно экономическое 
целое; в свою очередь Н. А. фактически явля-
ется пригородом Пью Иорка. Около 70 тыс. 
рабочих занято в высоко развитой промыш-
ленности —металлургической, металлообраба-
тывающей, электротехнической, химической, 
швейной, обувной, ювелирной и др. Имеется 
несколько колледжей. — 2) Город в штате 
Огайо в США; 36,6 тыс. яшт. (1930). Располо-
жен на р. Л и к и н г и на канале Эри-Огайо. Име-
ется машиностроение, металлообработка, сте-
кольные предприятия, нефтеперегонный завод. 
Вблизи—местороясдения угля и нефти. 

НЬЮ БЕДФОРД (New Bedford), город и порт 
в штате Массачусетс в США. Располоясен на 
берогу залива Ваззард Атлантического океана; 
112,6 тыс. жит. (1930), из них 33,2%—имми-
гранты. Один из важных центров хлопчато-бу-
мажной пром-сти США (20 тыс. рабочих в 1929; 
10% веретен хлоп.-бум. пром-сти США), спе-
циализированный на производстве высококаче-
ственных тканей. Значительный рынок хлопка 
для сов.-вост. части США. Развита также шел-
ковая, машиностроительная, резиновая, лесо-
обрабатывающая пром-сть. ЯСелезной дорогой 
соединен с гг. Пью Иорк и Пыо Хейвн. 

НЬЮ БРИТЕН (New Britain), гор. в штате Кон-
нектикут в США; 68,1 тыс. жит. (1930). Ж.-д. 
узел. Развитая чугунно-литейная, металлообра-
батывающая и машиностроительная пром-сть. 
Оживленная торгопля фруктами, овощами 
и пр. продуктами окружающего с.-х. района. 

НЬЮВЕНГЕЙС (Nieuwenhuis), Фординанд До-
мола (1846—1919), деятель рабочего двюкения 
Нидерландов, социал-демократ, а затем анар-
хист. Сын пастора и сам лютеранский пастор, 
Н. отошел от церкви и в 1878 примкнул к первой 
социалистич. группе в Амстердаме, став скоро 
ее руководителем; в 1878 основал первый 
печатный орган социалистов в Нидерландах— 
газету «Recht voor allen» («Право для всех»). 
Экономический кризис 80-х гг. дал мощный 
толчок к развитию рабочего движения в Ни-
дерландах, что создало базу для массовой 
агитационно-пропагандистской работы 1-1. В 
1888 Н. был избран в парламент, членом к-рого 
он оставался до 1891. С sO-x i r . начинается по-
ворот Ньювенгейса к анархизму. Приняв уча-
стие в учредительном конгрессе 2-го Интерна-
ционала в 1889 в Париясо, II. был делегатом 
его конгрессов до 1896. IIa Брюссельском 
конгрессе 1891 он внес резолюцию по вопросу 
об «отношении пролетариата к милитаризму», 
призывавшую ответить «на всякое объявление 
войны призывом народа к всеобщему прекра-
щению работы» и к отказу итти на фронт; т. о., 
Н. вместо активной борьбы против милитаризма 
призывал по сути дела лишь к «пассивному 
сопротивлению». Резолюция II. была откло-
нена конгрессом. «Инцидент с Домела-Нивен-
гейсом,—писал по этому поводу Энгельс,— 
доказал, что европейские рабочие окончательно 
вышли из периода господства звонкой фразы 
и что они отдают себо отчет в той ответствен-
ности, которая на них падает» ( М а р к с и 
Э н г е л ь с , Соч., т. XVI , ч. 2, стр. 144). 
Подобная лее участь постигла и проект резо-
люции, иредлоисенный Н. Цюрихскому кон-
грессу 1893, в основном повторявший проект 
1891. Ньювенгейс и руководимая им делегация 
Нидерландов во 2-м Интернационале, выступая 
против оппортунизма в партиях 2-го Интерна-
ционала по вопросу о парламентаризме и рефор-
мах, заняли грубо ошибочную полуанархист-
скую позицию, отрицая необходимость борьбы 
за реформы и призывая к отказу от участия в 
парламентских выборах. Против этой позиции 
Н . выступило в 1894 большинство голландской 
с.-д-тии, поддержанное германской с.-д-тией. 
В 1896 произошел раскол; Н. , исключенный из 
с.-д. партии, открыто перешел к анархизму. 
Влияние его на рабочие массы резко упало. Во 
время первой мировой империалистич. войны 
Н. руководил пацифистской пропагандой в 
Нидерландах. 

НЬЮ ДЖЕРСИ (New Jersey), один из группы 
Срсдне-Атлантичоских штатов США. Грани-
чит на С. и С.-В. со штатом Нью Иорк, на 3 . 
по р . Делавар—со штатом Пенсильвания, на 
Ю.-З. и Ю. омывается водами Делаварского 
залива, а на В.—Атлантическим океаном. Тер-
ритория—21,3 тыс. км*\ население—4.328 тыс. 
чел. (1936), из них ок. 83% в городах. По 
плотности населения (207,0 чел. на 1 кмг) 
Н. Д. занимает 2-е место в США. Северо-
западная часть штата гориста, центральная 
и южная—низменны. На побережьи—заболо-
ченные пески, отделенные от океана длинными 
песчаными косами. Важнейшие реки: Делавар, 
Гудсои, Пассейк, Хеконсак, Раритан. 
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H. Д.—один из наиболее развитых в промыш-
ленном отношении штатов США. В обрабаты-
вающей промышленности занято 40,3% само-
деятельного населения штата. В 1935 действо-
вало 7.408 пром. предприятий с 377 тыс. рабо-
чих и продукцией на 2.439 .млн. долларов, 
(в 1929—8.374 предприятия с 442,2 тыс. рабо-
чих и продукцией на 3.923 млн. долл.). Важ-
нейшие отрасли промышленности: машино-
строение, автомобилестроение, переработка 
нефти, химическое, текстильное, трикотажное 
производства. Наиболее значительные пром. 
центры: 11ыо Лрк (центр электромашинострое-
ния и химической пром-сти), Джерси-Сити 
(пищевая пром-сть, машиностроение), Патерсон 
(центр текстильной пром-сти)—все три факти-
чески пригороды Нью Иорка; Трентон (главный 
город штата)—центр керамической пром-сти. 
Важнейшим ископаемым является цинк, по 
добыче к-рого (в 1930—81 тыс. m) П. Д. зани-
мает 2-е место в США. Прочие ископаемые: 
строительный камень, глина, песок. Продукция 
добывающей промышленности в 1935 составила 
28,5 млн. долл. (в 1929—71,9 млн. долл.) .— 
Интенсивное и в основном капиталистически 
развитое сельскоо хозяйство обслуживает, гл. 
обр., круппыо промышленные центры штатов 
Н. Д., Ныо Иорка и Пенсильвании. Валснейшую 
роль в штате играет огородничество, садовод-
ство, молочное животноводство и птицеводст-
во. На фермах широко используется наемный 
труд, развиты механизация с.-х. работ и при-
менение удобрений. Стадо крупного рогатого 
скота насчитывает 194 тыс. голов (1937), в том 
числе 142 тыс. молочных коров. Валовая про-
дукция с. х-ва в 1935 составила 85,4 млн. долл. 
(в 1929—105,7 млн. долл.), из них 47 млн. 
долл.—от лсивотноводства и 38,4 млн. долл.—• 
от земледелия. В результате аграрного кри-
зиса число ферм и площадь под ними сокраща-
ются. Железнодорожная сеть Н. Д.—4.350 км 
(1935), из них 850 км электрифицированы. 
Ныо Джерси располагает несколькими выс-
шими учебными заведениями—-университетом 
в Принстоно (2,1 тыс. студентов в 1935) и ря-
дом колледже Гг. 

НЬЮ ИОРК (New York), один из группы 
Сродне-Атлантических штатов США. Граничит 
на С. и С.-З. с Канадой, на 3 . примыкает к 
озерам Онтарио и Эри, на Ю. граничит со 
штатами Пенсильвания и Пью Джерси, на 
В.—со штатами Вермонт, Массачусетс и Кон-
нектикут, на Ю.-В. омыпается Атлантическим 
океаном. Территория—127,4 тыс. тем2 (включая 
о-в Лонг Айленд). В Н. сосредоточено 10,1% на-
селения страны, и но числу жителей—12.935 ты-
сяч чел. (1936)—он стоит впереди всех прочих 
штатов США. В прошлом II. слулсил главными 
воротами для заокеанской иммиграции в США, 
поэтому штат выделяется высоким удельным 
весом иммигрантов среди населения (всего око-
ло 2,8 млн. чел., гл. обр. итальянцев, немцев, 
поляков, евреев). 83,6% населения штата про-
живает в городах; среди последних—7 с числом 
жителей св. 100 тыс. чел. 

Северо-западная часть штата в основном 
занята Адирондакскими горами. Этот район, 
покрытый лесами, с почвами, мало пригодны-
ми для земледелия, наименее заселен. К Ю. 
от долины реки Могаук (Мохок), к границам 
Пенсильвании простирается плоскогорье, го-
ристое в восточной части, наклонное к С. и 
сильно понижающееся к озерам Онтарио и Эри. 
Приозерная часть штата и долины плодородны 
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и пригодны для земледелия, огородничества 
и плодоводства. Наиболее возвышенная вост. 
часть плоскогорья—Катскиллские горы—бога-
та лесами. На территории II.—сотни озер, вазк-
нейшими из к-рых являются: Джордлс, Онида, 
Кайюга, Сенека; многочисленные водопады 
(наиболее крупный—Ниагара) и реки, из них 
главнейшие: Гудсон, Могаук, Дславар, Саскуи-
аина, Аллигойни. 

II. занимает выдающееся место в экономике 
США. Его высокоразвитая индустрия дает 
(1935) 13,3% продукции обрабатывающей про-
мышленности (ЛНЛ, в нем сосредоточено 12,1% 
промышленного пролетариата страны, через 
его порты проходит 27% внешне-торгового 
грузооборота США но морским границам; 
вместе с тем II. дает 25% оптового товарообо-
рота всех штатов и значительнейшую часть 
банковских операций страны. Хозяйственное 
развитие II. тесно связано, во-первых, с по-
стройкой в 1825 Эри-канала, соединившего крат-
чайшим путем систему Великих озер с Атлан-
тическим океаном, и, во-вторых,—с обширным 
ж.-д. строительством. Развитая сеть путей со-
общения сделала Н. независимым от наличия 
собственных минеральных ресурсов, и вдоль 
Эри-канала и р . Гудсон выросли многочислен-
ные центры самой разнообразной обрабаты-
вающей промышленности. Особо выделяется 
среди них Нью Иорк (см.), один из крупнейших 
в мире городов и морских портов, сосредото-
чивший большую часть населения и промыш-
ленности штата. Вторым по значению хозяй-
ственным центром является г. Буффало—в зап. 
конце Эри-канала, пропускающий громадное 
количество грузов, идущих с 3 . на В. и обратно. 
Буффало—центр мукомолья, а таклее метал-
лургии, машиностроения и мясоперерабаты-
вающей пром-сти. Путь от Буффало к Ныо 
Иорку—средоточие хозяйственной жизни шта-
та; здесь распололсоны города—Паукипси, Ол-
бени, Скенектеди, Гловерсвилл, Утика (Ютай-
ка), Сиракузы, Рочестер—с развитой моталлооб-
рабатынающей, машиностроительной, электро-
технической, химической, текстильной, коже-
венно-обувной, швейной пром-стыо, производ-
ством фотоаппаратов, оптики и предметов точ-
ной механики. В 1935 в Н. имелось 33.638 про-
мышленных предприятий с 896 тыс. рабочих 
и с продукцией на 6.094 млн. долл. Глуби-
на упадка обрабатывающей пром-сти штата 
за четыре года кризиса 1929—33 определилась 
сокращением числа предприятий на 35%, про-
дукции на 52%, числа рабочих на 34%. Но 
еще в большей степени—на 54%—буржуа-
зия снизила фонд заработной платы промыш-
ленного пролетариата. В концо 1937 промыш-
ленность Н. подпала иод действие нового 
кризиса, возникшего в США. В добывающей 
пром-сти в II. выделяется лишь добыча гипса 
и талька (1-е место в США), а также соли 
(2-е место). Добываются, кроме того, строи-
тельный камень и небольшие количества цинка, 
леелезной руды, нефти. Вся продукция горной 
пром-сти в 1935 составила 58,4 млн. долл. 
(в. 1929—109,3 млн. долл.). 

Сельское х-во штата ориентируется на обслу-
живание многочисленного городского населе-
ния продуктами молочного лсивотноводства 
(в 1937—2.040 тыс. голов крупного рогатого 
скота, из них 1.374 тыс. молочных коров), 
птицеводства (в 1935—12,7 млн. кур) , плодо-
водства и огородничества. В земледелии пре-
обладает культура кормовых (ок. 60% посев-
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ной площади). По производству молока Н. 
уступает только Висконсину, по кормовым 
травам Н. занимает первое, а по овощам и пло-
дам—одно из первых мест в США. Продукция 
сел. х-ва в 1935 составила 306,8 млн. долл. 
(в 1929—436,5 млн. долл.) , из них на продукцию 
ясивотноводства пришлось 207,4 млн. долл. 
и на продукцию земледелия—99,4 млн. долл. 
В 1935 в П. насчитывалось 177 тыс. ферм, под 
которыми было занято 61 ,3% площади шта-
та; 85 ,8% фермеров являлись собственниками 
ферм. По применению наемного труда на фер-
мах , использованию тракторов и электроэнер-
гии для с.-х. работ капиталистически разви-
тое с. х-во Ныо Иорка значительно выделяется 
над средним уровнем США. В то же вромя, в 
результате аграрного кризиса , число форм и 
занятая под ними площадь сократились на 
протяжении последних 15 лет в пределах около 
10%, а поголовье молочных коров уменьши-
лось на 2 2 % . — Н . располагает сетью ж . д . , 
общим протяжением в 13,9 тыс. км (1930), 
из них свыше 1 тыс. км электрифицирован-
ных. Судоходство развито, гл. обр., п о р . Гуд-
сон, Эри-каналу и каналам, связывающим пер-
вые два с озерами Онтарио и Чемнлон. Общая 
длина каналов штата — 920 км. — Ныо Иорк 
играет крупную роль и в культурной ясиз-
ни США, благодаря наличию в Пью Иорке 
(городе) многочисленных высших учебных за-
ведений, ученых обществ и организаций. В 
1934/35 в Ныо Иорке (штате) насчитывалось 
174 высших учебных заводения с 140,8 тыс. 
учащихся . Административный центр Ныо Иор-
ка—Олбени. М. Ж . 

НЬЮ ИОРК (New York), валшейший хозяй-
ственный центр США, порт мирового значения, 
цитадоль финансового капитала США, круп-
нейший по числу ясителей город мира. П. за-
служенно носит прозвище города «яселтого 
дьявола». Здось наиболее ярко и неприкрыто 
выступает господство доллара , денеясного меш-
к а . Этот город, сконцентрировавший в огром-
ных масштабах и богатство немногих и нищету 
масс, с продельной наглядностью демонстри-
рует классовые противоречия капиталисти-
ческого общества. Наряду с улицей банков— 
Уолл-Стрит, где сосредоточена мощь финан-
сового капитала США, где нередко решают-
ся судьбы целых капиталистических госу-
дарств, наряду с блеском и ослепительной рос-
кошью Бродвея , Пятой авеню и других бур-
жуазных кварталов, И . извостен и располо-
женными по соседству с ними уясаснейшими 
трущобами, где в исключительно антисанитар-
ных условиях, в тесноте и грязи ютятся рабо-
чие, мелкие слуясащие, ремесленники, безра-
ботные. В мировую литературу о положении 
рабочего класса капиталистич. стран прочно 
вошла как некий стандарт фигура нью-йорк-
ского безработного, ночующего на бульварной 
скамье и укрывающегося газетными листами 
или пытающегося согреться на выходящей на 
поверхность решотке метрополитена. Выра-
зительной иллюстрацией национального угне-
тения, сопроволсдакицего, как обычно, угнете-
ние классовое, является в Н. квартал Харлем, 
негритянское гетто, вобравшее в себя почти 
все негритянское население П. , которое испы-
тывает притеснения на каждом шагу, несмотря 
на то, что каждый двадцатый житель Н . — 
негр. I le случайно П . издавна сделался вы-
дающимся центром рабочего движения. Здесь 
был образован в 1785 пёрвый в США профсоюз 

рабочих, и ныне наиболее прочную базу ком-
партия США имеет в Н . , к-рый одновременно 
является организующим центром единого де-
мократия. фронта. 

П о л о ж е н и е , г р а н и ц ы , у п р а в -
л е н и е . Нью Иорк лежит на 40° 43' с. ш. 1 
и 74° з . д. , раскинувшись на островах и полу-
островах у впадения р. Гудсон в Атлантиче-
ский океан. Собственно Н . — э т о муниципаль-
ная единица, ныне состоящая из пяти город-
ских округов (boroughs): Манхеттена, Брук-
лина , Бронкса , Квинса и Ричмонда. Сердцем 
Н . является Манхеттен, распололсенный на 
одноименном острове. Городские округа Брук-
лин и Квинс возникли на о-ве Лонг Айленд, 
Бронкс располоясен к С. от Манхеттена на 

.материке, а Ричмонд—на о-ве Стейтен Айленд 
к Ю.-З. от Манхеттена. Громадный город зани- _ 
мает площадь в 800 кмг и насчитывал но пере- 1 
писи 1930 6.930,4 тыс. ясит., а но оценке 1935— J 
7.601,6 тыс. жит . 

Т а б л . 1 , — Т е р р и т о р и я и н а с е л е н и е I I . 

Округа Площадь 
Население в тыс. ' 

Округа Площадь 
в км » по пере- по оцен-

п и с и 1030 ке 1935 

М а н х е т т е н 57,5 1.807,3 1.653,8 
Б р у к л и н 192,0 2.51,0,4 2.8.48,0 
К в и н с 285,0 1.0711,1 1.301,(1 
Б р о н к с 110,5 1.285,3 1.538,4 
Ричмонд 155.0 158,3 179,8 

В с е г о . . . 800,0 0.930,1 7.001,6 

Фактические границы бурно разраставшегося 
города перехлеснули, однако, чероз его му-
ниципальную черту: многочисленные приго-
роды, выросшио вокруг Н. в связи с его хозяй-
ственным развитием, образуют с ним по суще-
ству единое экономич. целое. Большой Н. 
(Metropoli tan Area), в понимании Бюро цензов 
США, занимает площадь в 6.525 км'1, включая 
такие крупные городские единицы, как Нью 
Apic (442,3 тыс. жит. в 1930), Джерси-Сити 
(316,7 тыс.), Патерсон (138,5 тыс.), Йонкерс 
(134,6 тыс.), Элизабет (114,6 тыс.). Располо-
женный в обращенной к океану узкой части 
штата Нью Иорк, Большой Нью Иорк не уме-
щается в пределах штата и захватывает тер-
ритории соседних штатов—Ныо Дясерси и Кон-
нектикута. 

Т а б л . 2 . — С т р у к т у р а Б о л ь ш о г о I I . ( 1 9 3 0 ) . 1 

Площадь Нас. 
в км* в тыс. 

Собственно II. (5 городских 
округов) 800 6.930,4 

Часть Большого II. в преде-
лах штата Нью Иорк . . . 2.350 917,6 

Часть Большого Н. в пре-
делах штата Нью Джерси . 3.050 2.915.1 

Часть Большого И. в преде-
лах штата Коннектикут . . Я 75 138,3 

Большой H 6.525 10.901,4 

Гавань П. представляет слоясный комплекс, 
ряда портов, в своей совокупности образую-
щих единый порт Н. Проникая внутрь мате-
рика , океан образует вначале т . н. Нижнюю 
бухту .простирающуюся до о-вов Стейтен Айленд 
и Лонг Айленд. Узкий пролив (Narrows) 
между этими островами переходит в Верхнюю 
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бухту .замкнутую между о-вами Стейтен Айленд, 
Лонг Айленд, Манхеттен и п-овом Вейонн. 
Ответвление Верхней бухты на 3 . образует 
Ньюаркскую бухту, куда впадают pp. Пас-
сейк и Хакенсак. На С. в Верхнюю бухту впа-
дает р. Гудсон, а на С.-В. бухта переходит 
в Ист-Ривер—продолжение пролива, отделяю-
щего о-в Лонг Айленд от материка. Наконец, 

Ï). ХарЛем-Ривер соединяет р. Гудсон с И ст-
ивер , а проливы Артур Килл и Килл ван 

Кулл отделяют о-в Стейтен Айленд от матери-
ка. Таким образом, Нью Иорк пронизан много-
численными водными путями, с разных сторон 
открывающими к ному доступ с океана, со-
единяющими его с обширным хинтерландом 
и образующими береговую линию исключи-
тельной длины. Основная часть нью-йоркского 
порта занимает Верхнюю бухту, нижнее те-
чение pp. Гудсона, Харлем-Ривер и Ист-Ри-
вер, проливы Артур Килл и Килл ван Кулл , 
Ньюаркскую бухту и водные рукава, проника-
ющие в территорию острова Лонг Айленд— 
Ньютон-Кршс, Гованус-Крик и др. Общая дли-
на береговой линии порта превышает 1.600 км, 
из к-рых ок. 550 км ужо оборудовано для 
причала. Типичной пристанью ныо-иоркской 
гавани является «пирс»—бетонный мол, рас-
положенный перпендикулярно к берегу. Та-
кого рода пирсами усеяны берега Манхеттена, 
Лонг Айленда и других частей порта. В одном 
Манхеттене насчитывается ок. 220 пирсов, на 
Лонг Айленде—св. 150 и т. д.—Большой Н. не 
имеет объединенного муниципального упра-
вления. Муниципальный совет собственно Н. 
состоит из 65 членов, избираемых в количестве 
24 от Манхеттена, 8 от Бронкса, 24 от Брук-
лина, 6 от Квинса и 3 от Ричмонда. Админи-
стративные функции находятся в руках мера 
Ныо Иорка, избираемого на 4 года, и назначае-
мых им на канедые 2 года президентов 5 город-
ских округов. 

К л и м а т . Н. лелшт на одной широте 
с Неаполем, но, открытый к С. и подвергаю-
щийся влиянию холодных течений, отличается 
значительно более суровым климатом, чем 
последний. При одинаковой средней темпера-
туре в июне (+23,3°), средняя температура 
Н. в январе (+1,1°) на 10° нилсе, чем в Неаполе. 
Средняя годовая температура +11,1°. Коли-
чество осадков значительно (1.120 мм), зимой 
часты туманы, летом нередки периоды исклю-
чительной жары. В течение года в Н. бывает 
всего 107 ясных дней. 

Н а с е л е н и е . В 1 9 в . население собственно 
Н. выросло почти в 45 раз , а за последние 
35 лет (1900—35) оно вновь увеличилось более 
чем вдвое (табл. 3). 

Т а б л . 3 . — Д в и ж е н и е н а с е л е н и я . 

Годы Нас. 
n тыс. Годы Нас. 

в тыс. 

1800 79 1920 5.643 
1850 0,90 1930 6.930 
1900 8.437 7.601 
1910 4.785 

Важнейшей предпосылкой такого быстрого 
роста населения служил громадный поток 
иммигрантов, выбрасывавшихся Европой в 
США, протекавший в основном через Н. и в зна-
чительной части в нем и оседавший. Естествен-
ный прирост населения в Н. увеличился с на-
чала 20 в. всего на 0 ,3% (с 4 чел. на 1.000 
в среднем за 1898—1902 до 7 чел. в среднем за 

1928—32), но и этот прирост происходил лишь 
за счет уменьшения смертности (с 19 до 10 чел. 
на 1.000), тогда как рождаемость за то лее время 
упала с23 до 17 чел. на1.000. За пориод1910—35 
в США иммигрировало 11 млн. чел., из них 
ок. 65% прошло через Н. Оседание в нем им-
мигрантов привело к их высокому удельному 
весу в населении города: 2.293 тыс. чел., или 
33% жителей собственно Н. (1930), родилось за 
границей, а с учетом жителей, родившихся от 
иностранцев, число иммигрантов в Н. возра-
стает до 5.082 тыс. чел., а их удельный вес в 
населении города—до 73%. В Н. представлены 
почти все национальности земного шара—это 
город смешения народностей и языков. Сюда 
выбрасывали «излишки» своего населения наи-
более отсталые страны Европы; их беднейшее 
крестьянство и часть рабочих принуждены были 
искать за океаном возможности существования, 
в к-рой отказывал им капитализм на их соб-
ственной родине. Наиболее многочисленную 
группу иммигрантов в Н. составляют итальян-
цы—1.070 тыс. чел. , затем выходцы из царской 
России—945 тыс. чел., немцы—600 тыс. чел. , 
ирландцы—613 тыс. чел., поляки—458 тыс. 
чел.; негров в Н. 327,7 тыс. чел., или 4 ,7% 
населения, и т. д. Именно поэтому говорят, 
что в Н. больше итальянцев, чем в Риме, и 
больше ирландцев, чем в Дублине. Самодея-
тельное население Н. состояло в 1930 из 
3.187 тыс. чел., занятых: в промышленности 
и ремесле—1.112 тыс. чел., в торговле и банков-
ском деле—772 тыс., в транспорте—347 тыс., 
домашними услугами—451 тыс., в прочих про-
фессиях—505 тыс. чел. 

Р а с п о л о ж е н и е ч а с т е й г о р о д а 
и р а з м е щ е н и е н а с е л е н и я . Поскольку 
заселение Ныо Иорка началось с Манхеттена, 
постольку застройка города первоначально во-
лась лишь к северу, т. к . окружающие остров 
Верхняя бухта, Ист-Ривер и р . Гудсон ограни-
чивали расселение в прочих направлениях. 
Для южной оконечности Манхеттена, застраи-
вавшейся в период колонизации, характерны 
узкие, неправильные, тесно застроенные улич-
ки. Застройка Манхеттена севернее 14-й улицы 
производилась ужо в соответствии с планиров-
кой города, разработанной в 1811 и рассчитан-
ной на рост города в будущем. В соответствии 
с этой планировкой Н. пронизан с С. на Ю. 
рядом продольных авеню, а в поперечном на-
правлении—улицами, последовательно нуме-
рованными с Ю. на С. Главная улица Манхет-
тена—Бродвей, тянущаяся через весь Манхет-
тен, долит его на западную и восточную части. 
С развитием техники, соединившей мостами, 
и подводными тоннелями Манхеттен с Брук-
лином и правым берегом р. Гудсона, Н. стал 
усиленно расти не только на С., но и на 3 . , 
Ю. и В. С улучшением средств сообщения 
жилые кварталы все более и более перемеща-
лись в былые пригороды — Бруклин, Квинс, 
Бронкс, а Манхеттен превращался в средо-
точие деловой жизни Н. Стоимость земельных 
участков на Манхеттене колоссально возросла 
и вызвала тендонцию к их застройке в верти-
кальном направлении. Возникло специфически 
американское явление — небоскребы — дома в 
20 и больше этажей. Долгое время самым высо-
ким зданием в Н. и во всом мире считался дом 
компании Вульворта (Woolworth Building), 
построенный в 1913 и насчитывавший 52 эта-
ж а , общей высотой в 264 м. В дальнейшем в 
Н. выросли небоскребы в 70, 77 и даже 

IV» 
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n 102 этажа (Empi re S ta te Building) , высотой 
до 380 м , т. е. на 80 м выше Эйфелевой башни 
в П а р и ж е . В 1930 в Н. насчитывалось 35 од-
них лишь небоскребов высотой сверх 150 м. 
В большинстве случаев небоскребы заняты под 
деловые помещения и отели; наибольшее их 
количество сосредоточено в южном конце и 
средней части Манхеттена. В нижнем Манхет-
тене распололсена знаменитая улица Уолл-
Стрит, имя к-рой присвоено находящейся на 
ней фондовой бирже и стало синонимом финан-
сового капитала США. В этой старой части 
города сосредоточены основные банковские 
учреждения, бирлси и крупно-оитоные пред-
приятия . К р а й н я я оконечность Манхеттена за-
нята Ваттори парк , от которого и начинается 
Бродвей, тянущийся на громадное расстояние 
в 29 км. Бродвей—это средоточие кино, теат-
ров, увеселительных учролсдоний; улица но-
чью светла, как днем, от бесчисленного мно-
лсества рекламных огней, особенно между 
42-й и 50-й улицами. Западнее Бродвея лежит 
Риверсайд парк , расположенный вдоль р. Гуд-
сона на протяжении почти 5 км. В районе Цен-
трального парка (Сентрал парк) сосредото-
чены лучшие отели и жилища магнатов капи-
тала . 5-я авеню—улица богатых магазинов и 
оживленной торговли. IIa углу 42-й улицы и 
5-й авошо—наиболее оживленное движение 
в часы пик. Мелсду 48-й и 51-й улицами и 5-й 
и 6-й авеню, на площади в 4,8 га, распололсен 
Rockfellor Center—грандиозный блок зданий 
(высотой до 70 этажей), занятых деловыми по-
мещениями, театром, концертным залом и пр. 
Б р у к л и н , Бронкс , Квинс—в основном лсилыо 
районы, выбрасывающие но утрам миллионы 
людей, занятых в Манхеттене. Наиболее об-
ширные трущобные кварталы И. расположены: 
в Манхеттене—в его юго-вост. части, между 
Ист-Ривер, Бауэри и 23-й улицей, и в сов.-пост, 
его концо, вдоль р . Харлем-Ривер; в Брук-
лине—мелсду Гованус-Крик и Атлантик-авеню; 
в Квинсо — вдоль Ист-Ривер, севернее моста 
Квинсборо. Громадный поток малообеспечен-
ных иммигрантов обусловил возникновение в 
П. мнолсоства довольно резко выделяющихся 
и плотно заселенных иностранных кварталов: 
из них особо выделяются квартал еврейской 
бедноты (нью-поркское гетто)—в- юго-вост. 
части нижнего Манхеттена, итальянский — 
на 1-й авошо к С. от 11-й улицы, китайский— 
ок. Чатам-сквера, затем греческий, армянский, 
испанский и т . д . ; негритянское население I i . 
в основном сосредоточено в квартале Харлем, 
распололсенном на сев.-вост. оконечности Ман-
хеттена. В Н. насчитывается 162 парка с об-
щей площадью в 61 км2. Наиболее крупный из 
них в пределах Манхеттена—Сентрал парк 
(площадь 3,4 км2)', в Бруклине — Марин парк 
(6,2 км2). Выделяются своими размерами и 
парки Бронкса—Ван Кортланд парк (4,6 км2), 
Пелхем-Бей парк (7,1 км2), Бронкс парк с 
ботаническим и зоологич. садами (2,9 км2). 
В результате дифференциации деловых и лсилых 
кварталов Н . его население все более переме-
щается на периферию. Если в 1905 в радиусе 
6,5 км от центра Н. (City Hal l ) проживало ок. 
5 4 % жителей города, то в 1930—всего 2 2 % , 
за пределами же радиуса в 13 км от центра 
население возросло за то лее время с 9 ,8% 
до 31 ,7%. 

Ж и л и щ н ы е у с л о в и я . Н.—город 
резкого контраста богатства и бедности, выс-
шей роскоши и комфорта в кварталах и вил-

л а х богачей и поражающей примитивности, 
антисанитарности и убогости жилых помеще-
ний в кварталах рабочих и бедняков. Стре-
мление домовладельцев максимально выгодно 
использовать калсдый клочок дорогих земель-
ных участков вызвало массовую постройку 
5—6-этажных лсилых казарм с узкими фаса-
дами и дворами-колодцами. Большая часть 
комнат в таких домах получает естественный 
свет лишь от узких дворовых пролетов мелсду 
5—6-этажными зданиями, а часто и совершенно 
его лишена. По переписи 1930, 80% населения 
II .—ок. 1.400 тыс. семей—пролсивает в доход-
ных домах, из них ок. 500 тыс. семей—в гряз-
ных, перенасоленных домах старой постройки 
с плохо освещенными помещениями, во многих 
случаях с уборными общего пользования, 
с недостаточным водоснаблсением. Улучшенные 
помещения в домах нового типа, строившихся 
с начала 20 в . , недоступны для малоимущего 
населения: в подавляющем большинстве из них 
стоимость месячной аренды комнаты превышает 
12,5 долл. , тогда как средняя рабочая семья, 
отдающая домовладельцам до 30% своего за-
работка, не в состоянии затрачивать на комна-
ту более 6—7 долл. в месяц. В итоге, наряду 
с исключительной скученностью насоления в 
жилых казармах (по 6—8—12 чел. в комнате, 
по нескольку человек на койко), значительное 
количество помещений пустует: в 1934 в Ман-
хеттене пустовало 17,8% всех жилых помеще-
ний, а в среднем по Н .—12 ,2%. Жилищные 
условия трудящихся II. неизменно ухудшают-
ся , а ограбленно их домовладельцами столь лее 
неуклонно возрастает. Так , по обследованию 
Лиги матерей, средняя рабочая семья отдавала 
домовладельцу в 1928 19,2% своего заработка, 
а в 1932, при значительно понизившемся зара-
ботке, но но уменьшившейся арендной плато, 
последняя составляла улсе 30% заработка 
семьи. Высота арендной платы в домах нового 
типа ведет к самоуплотнению жильцов, пе-
регораживанию комнат и квартир, к возра-
стающей антигигиеничности этих помещений. 
В итоге значительная площадь Иыо Иорка 
занята т. н. «slums», или трущобами. В 1933/34 
специальной комиссией было установлено, 
что 14 значительных районов в II . (8 в Манхет-
тене, 5 в Бруклине , 1 в Квинсе) долнены быть 
отнесены к категории трущоб, на территории 
к-рых в ужасающих ясилищных условиях 
проживает св. 1.100 тыс. чел. , или немно-
гим менее 20% населения города. 

В и у т р и г о р о д с к о й т р а н с п о р т. С ро-
стом П. , дифференциацией его кварталов (на 
деловые и лсилые), необходимостью обслулсить 
все увеличивающийся грузооборот мирового 
порта проблема внутригородского транспорта 
в Н. становилась всо более и более слолсной. 
Широко развились все виды наземного транс-
порта—автобусное и троллейбусное сообще-
ние, подземные и надземные не. д.; через 
pp. Гудсон, Ист-Ривер, а также через прочие 
реки и водные рукава были переброшены 
мосты, но стесняющие двилсения судов, и по-
строены подводные тоннели для ж.-д . , авто-
мобильного и пешеходного сообщения. Всего 
в II . насчитывается св. 50 мостов. Крупней-
шим из них является подвесной мост Георга 
Вашингтона через року Гудсон, выстроенный 
в 1931. длиной 2,3 км, соединяющий Манхет-
тен с Пыо Дисерси; почти столь лсо длинные 
Вилламсбургскнй и Бруклинский мосты через 
Ист-Ривер, соединяющие Манхеттен с Брукли-
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ном. Среди многочисленных подводных тонне-
лей выделяется Голландский тоннель длиной 
в 2,8 км, построенный под р. Гудсоном в 1927, 
служащий для автосообщения (в 1931 пропу-
стил 12,7 млн. автомобилей). О масштабах 
внутригородского движения дают представле-
ние следующие цифры: общая длина надзем-
ных и подземных лс. д. в пределах Н.—около 
1.500 км, общее количество пассалсиров, пере-
везенных в П. в 1935 всеми видами транспор-
та,—2.910 млн. чел. Движение автомобилей 
по основным артериям Н. в часы пик настолько 
велико, что скорость его но превышает скоро-
сти пешеходов. Крупнейшая .ошибка плани-
ровки П.—недостаточность меридиональных 
улиц в Манхеттене—ведет к образованию про-
бок и замедлению уличного движения и к 
громадному росту лсертв уличного движения 
(в 1934 одних только убитых—1.185 чел.). 
В Пью Иорке сходятся 1С лс.-д. линий. Д в а 
наиболее крупных вокзала расположены в 
Манхеттене. Вокзал Гренд-Сентрал поражает 
своими масштабами: общая длина его путей— 
50 км. Отсюда на севор, в Канаду , Чикаго, на 
запад и в города Повой Англии ежечасно от-
правляется 200 поездов. С вокзала Пенсиль-
вания-Стейшен поезда отходят, главным обра-
зом, на юг и запад США и на Лонг Айленд. 
В 1934 только чероз эти два вокзала было про-
пущено 82 млн. пассажиров. Широко разви-
тое регулярное авиасообщенио со всеми важ-
нейшими центрами США, Канадой, Центр, 
и Юж. Америкой обслуживается несколькими 
аэропортами на Лонг Айленде и в Пью Длсерси. 

Экономический очерк. Своим экономическим 
развитием Н. обязан историч. условиям раз-
вития капитализма в США и исключительно 
выгодному географич. положению. С построй-
кой Эри-канала и широкой сети лс. д . , с уси-
лением волны иммиграции, обеспечивавшей 
Н. дешевую рабочую силу, он становится вы-
дающимся по своему значению промышлен-
ным, торговым и транспортным центром США. 
Грандиозное накопление богатств северо-аме-
риканским капитализмом в 19 и начале 20 вв. 
превращает Нью Иорк в крупнейший финан-
совый цонтр.—В обрабатывающей промышлен-
ности И. в 1933 насчитывалось 19,2 тыс. пред-
приятий с 391,4 тыс. рабочих, давших про-
дукцию на 2.860 млн. долл. , т. е. 9% продук-
ции обрабатывающей пром-сти США (до кри-
зиса 1929—29,5 тыс. предприятий, 563 тыс. 
рабочих и на 5.984 млн. долл. продукции). 
Подавляющая часть промышленности П. со-
средоточена в Манхеттене (56% рабочих и 
65% продукции) и в Бруклине (26% рабочих 
и 21% продукции). В Н . представлены все 
отрасли промышленности, но особого развития 
достигла швейная пром-сть, сосредоточенная 
на 80% в Манхеттене. Следующей по значению 
отраслью является полиграфия: II.—валсней-
ший в США центр книгопечатания. Металлур-
гия, металлообрабатывающая и машинострои-
тельная пром-сть также сосредоточены в Ман-
хеттене; выделяется электротехника, судо-
строение, производство полиграфии, машин. 
Широко развиты отрасли промышленности, 
перерабатывающие импортируемые Н. сырье 
и с.-х. продукты,—табачная, маслобойная, 
сахарная, резиновая, нефтеочистительная, про-
изводство овощных и фруктовых консервов, 
кофе, шоколада и т. д. Безработица в Н. до-
стигла исключительных размеров во время 
кризиса 1929—33. В 1930 на каждую заявку 

на рабочего приходилось 21 предложение ра-
бочей силы, общее число безработных дости-
гало в то время 500 тыс. чел. , т. е. составляло 
ок. 15% всего самодеятельного населения Н . 
С дальнейшим течением кризиса число безра-
ботных в П. увеличилось в 2—3 раза (к 1932).—• 
П.—оплот финансового капитала США. Из 
13 крупнейших мировых банков четыре ныо-
иоркских ' банка—Nat iona l City Bank , Gua-
r a n t y Trus t Co., Chase Na t iona l Bank и Equi -
tab le T rus t — обладали к 1930 34% общей 
суммы ресурсов этих 13 банков. В 1934 через 
ныо-иоркский Clearing House было произведено 
банковских расчетов на 161,5 млрд. долл . , 
что составило 62% общей суммы клиринга 
в США. Через крупнейшую в мире фондовую 
биржу II . в 1934 было продано 323,8 млн. 
акций на общую сумму в 3.702 млн. долл . 
Исключительные по размерам биржевые крахи 
на ныо-иоркской фондовой бирже в 1929 и в 
1937 знаменовали наступление величайших 
капиталистич. кризисов последнего времени. 
В Н. сосредоточена финансовая олигархия 
США. Здесь находятся правления не только 
крупнейших банков, но и промышленных моно-
полий мелсдународного значения: U. S. Steel 
Corporat ion, Bethlehem Steel Corporat ion, Stan-
dard Oil Co. и др . Здесь обитают магнаты 
капитала , имена ic-рых символизируют гигант-
ские скопления богатств в р у к а х капиталистов-
одиночек: Рокфеллер, личное состояние к-рого 
еще в 1921 оценивалось в 2.740 мли. долл. и 
который контролировал к 1930 промышлен-
ные и финансовые объединения с общим капи-
талом, примерно, в 40 млрд. долл . ; Морган, 
состояние к-рого не учтено, но к-рый является 
одним из вершителей судеб капиталистич. мира; 
Вандербильт, Астор и др. Хотя Н. не служит 
местопребыванием правительства США, он иг-
рает, тем не менее, крупнейшую роль в поли-
тической лсизни страны: финансовый капитал 
Уолл-Стрита фактически руководит правитель-
ством, диктует свою волю в вопросах внутрен-
ней политики, определяет и направляет импе-
риалистич. экспансию США; именно на Уолл-
стрите формируются правительства д л я «само-
стоятельных» республик Латинской Америки, 
организуются в них «восстания» и гражданские 
войны и т. д. и т. п. 

II.—один из мировых рынков зернопродук-
тов, каучука , сахара , кофе, какао , цветных 
металлов, стали и железа . По своему грузо-
обороту ныо-иоркский порт занимает первое 
место среди крупнейших мировых портов 
и в несколько раз превосходит слодующие 
за ним наиболее крупные океанские порты 
США—Лос Анжелес, Бостон, Сан-Фраициско, 
Филадельфию—как по внешнеторговым, так 
и по каботажным операциям. Особенно вы-
деляется Ныо Иорк по внешнеторговому гру-
зообороту: в 1935 через порт Н. было ввезено 
35% грузов, импортированных США, и выве-
зено 17% грузов, экспортированных ими. Но, 
помимо внешнеторговых грузов, через ныо-
иоркский порт проходят громадные потоки то-
варов, перевозимых в каботаленом плавании 
(ок. 15% каботажного грузооборота США), а 
таклее следующих по р. Гудсону и связанной 
с ней системе каналов . Н. ввозит в первую 
очередь сырье и топливо для своей обширной 
и разнообразной индустрии и предметы пита-
ния д л я многомиллионного населения: кофе, 
какао , фрукты, овощи, масличные семена, к а у -
чук, минералы; вывозит, гл . обр. , зернопро-
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дукты, нефтепродукты, машины, автомобили и 
прочие промышленные изделия. II . не только 
грузовой, но и важнейший пассажирский порт 
США, пропускающий елсегодно до 1 млн. пас-
сажиров дальнего плавания, что составляет 
около 60% всего количества заокеанских иас-
салшров, проходящих через порты США. Нью 
Иорк поглощает почти весь поток пассажи-
ров, следующих из Европы в США и обратно, 
служит исходным пунктом или пунктом наз-
начения для трансатлантических навигацион-
ных линий крупнейших американских и евро-
пейских судоходных компаний, обслуясивае-
мых наиболее крупными, быстроходными и рос-
кошными судами водоизмещением в 20—40 и 
даже 60 тыс. m типа «Левиафан», «Иль де 
Франс» и др. В общой сложности из II. исхо-
дит св. 100 линий заокеанского плавания, ор-
ганизованных 200 пароходных компаний. Н,— 
одновременно крупнейший фрахтовый рынок, 
на к-ром можно найти груз и суда в любое 
время для любого направления; около 5 тыс. 
судов ежегодно фрахтуется в II. лишь под внеш-
неторговый грузооборот. М. Жирмунский. 

Исторический очерк. В 1009 Генри Гудсон, 
по поручению голландской Ост-Индской ком-
пании, обследовал устье реки, носящей ныне 
его имя—Гудсон; в 1613—15 были построены 
первые укрепления на о-во Манхеттен; в 1623, 
с переселением сюда 30 семейств уроясенпев 
Амстердама, было основано поселение, из ко-
торого развился современный Н. Первоначаль-
но оно было названо Новым Амстердамом. 
В 1664—65 голландские владения в Сев. Аме-
рике были завоеваны герцогом Йоркским, 
братом Карла II Стюарта, и Новый Амстердам 
был переименован в Пыо Иорк.В 1673 Нью Иорк 
был вновь взят голландцами, но в 1674 сно-
ва возвращен Англии. В отличие от Бостона 
и Чарлстона, имевших к началу 18 в. 7.000 
и 10.000 жителей, II . ко времени англ. завое-
вания едва насчитывал 1.000 яштелей, а в на-
чале 18 в. число его жителей составляло 5.000, 
из к-рых ок. l/i были негры-рабы. Вплоть до 
начала 18 в. Н . оставался, гл. обр., укреплен-
ным центром для охотников и торговцев пуш-
ниной и успешно конкурировал в этом отноше-
нии с принадлежавшим тогда французам Мон-
реалем. В 18 в . , по мере расширения хин-
терланда, значение Н. как торгового порта 
по вывозу пушнины, лесоматериалов и по 
ввозу чая , сахара, англ. готовых изделий стало 
возрастать. К 1746 Н. насчитывал уже 12.000 
жит . , а во второй половине 18 в. население 
его росло еще быстрее, с перерывом на время 
войны за независимость, когда Н. был оккупи-
рован англ. войсками (1776—83) и сильно по-
страдал от военных дойствий.—В 1789 Джорднс 
Вашингтон был провозглашен здесь первым 
президентом США, и до 1790 Нью Иорк оставал-
ся столицей США. В период революционных и 
Наполеоновских войн Нью-Йорку принадлежа-
ло первое место в торговле США с Европой. 
Эмбарго 1807 и война с Англией 1812—14 
привели к существенному сокращению торго-
вых оборотов, но мир 1814 и в особенности 
постройка Эри-канала 1817—25 способство-
вали дальнейшему росту значения Н. как 
порта, обслуясивающего не только одноимен-
ный штат Нью Иорк, но и обширный хинтер-
ланд приозерного района США (о двшкении 
населения Н. в 19 и 20 вв. см. выше Населе-
ние).—К началу второй четверти 19в. Н . прио-
брел неоспоримое господство в морской тор-

ИОРК 418 

говле Нового Света, а после окончания Панам-
ского канала (1914) стал первым портом мира. 
Вплоть до образования США П. вел торговлю, 
гл. обр., с метрополией (Англией). В первой 
трети 19 в. обороты порта Н. росли с боль-
шой быстротой; в 1840 была основана пароход-
ная компания Кьюнард для перевозки пасса-
лсирбв (гл. обр. эмигрантов) из Англии в США, 
и с этого времени Н. стал главным портом 
иммиграции в США. IIa H. во второй половине 
19 в. направлялись важнейшие пароходные ли-
нии Великобритании, Скандинавских стран, 
Франции, затем Германии и Италии. В 1870 
Ныо Иорк контролировал 70% всего импорта 
и 50% экспорта США; с тех пор удельный 
вес П. в общем импорте и экспорте США по-
степенно падает, несмотря на соответствую-
щий рост в абсолютных размерах.—С разви-
тием порта тесно связано было развитие Н. в 
качество мирового торгового и финансового 
центра. В 1862 получила хартию корпорации 
ныо-иоркская бирлса продовольственных про-
дуктов (хлеб, сахар, кофе и др.); в 1871 была 
зарегистрирована в качестве корпорации хлоп-
ковая биржа; фондовая биржа П. заняла 
первое место среди фондовых биряс США в связи 
с сосредоточением банковских и финансовых 
учрелсдений в Н. Паника на ныо-иоркской 
фондовой бирлсс 1837, 1857, 1873, 1894, 1907 
и, наконец, 1929 являлась обычно поворот-
ным пунктом в развитии экономического цикла 
США, а в послевоенные годы—в известной мере 
и всего капиталистич. финансового мира. 

Рост промышленности П. приходится от-
нести, гл. обр., за счет 19 века. Развитие про-
мышленности города было теснейшим образом 
связано с функцией Н. как порта, отсюда— 
развитие судостроения и отраслей промышлен-
ности, перерабатывающих сырье (зерно, сахар, 
кожи и моха, цветные металлы, масличные 
семена). В то же время рост Н. как цонтра 
иммиграции благоприятствовал развитию от-
раслей промышленности, производящих товары 
широкого потребления и роскоши, для к-рых 
дешевый труд иммигрантов и близость рынка 
имели решающее значение: швейной пром-сти, 
обработки мехов, обувной пром-сти, мебель-
ной, ювелирного дела и т. д. Исторически раз-
витие первой группы отраслей предшествовало 
развитию второй группы. Будучи одним из 
наиболее значительных промышленных и са-
мым крупным торговым и финансовым центром 
США, а также самым крупным населенным 
пунктом, II. рано становится такжо ваясным 
центром рабочего движения. Первый рабочий 
союз США был основан в 1785 в Н. , но про-
существовал недолго; он состоял из квалифи-
цированных рабочих и ставил своей задачей 
борьбу за улучшение условий труда. Более 
устойчивой организацией оказался союз набор-
щиков, основанный в 1794 и называвшийся 
«типографским обществом». Тред-юнионами в 
США стали впервыо называться союзы столя-
ров и прядильщиков Н., основанные в 20-х гг. 
19 в. В 30-х гг. 19 в. сын Роберта Оуена, Ро-
берт Дель Оуен, и Франсис Райт вместе с Тома-
сом Скидмором вели в Н. агитацию за создание 
самостоятельной рабочей партии. В 1834 была 
предпринята попытка создания «Единого ра-
бочего союза» с центром в Н. Большую роль 
п рабочем движении Н. играли иммигранты из 
Европы: ирландцы и немцы во второй поло-
вине 19 в. , итальянцы и выходцы из западных 
губерний царской России—в 20 в. В 18.06—67 
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Зорге основал в Н. «Всеобщий немецкий рабо-
чий союз». В 1872 II . стал местопребыванием 
Интернационала 1 (см.) (Международного то-
варищества рабочих). К 1874 относится попыт-
к а Штрассера создать в Н . с.-д. партию США, 
гл . обр. из лассальянских иммигрантов Н . 
80-е и 90-е гг. 19 века были и здесь временем 
крайнего обострения классовой, в частности 
стачечной, борьбы, направленной, гл . обр. , 
против потогонной системы и тянселых условий 
существования рабочих, ютившихся в трущо-
бах Н. В 900-х гг. Н . становится центром со-
циалистич. двшкения. Компартия США имеет 
сильную опору в Н. В данное время (1938) Н . 
является также в значительной мере опорой 
всего прогрессивного движения в США. В Н . 
образовалась местная организация Американ-
ской рабочей партии, которая на выборах 1938 
поддерживала прогрессивных кандидатов в 
конгресс США и на пост губернатора. Секре-
т а р ь коммунистической организации штата 
Нью Иорк, Амтер, собрал здесь в качество 
кандидата в конгресс около 100 тыс. голосов. 
Университет в Ныо Иорко возник еще в коло-
ниальную эпоху (Королевский колледж 1754, 
впоследствии Колумбийский ун-т). Нью-йорк-
ская публичная библиотека, основанная в 1895 
путем слияния двух библиотек (Публичной— 
Астора, основанной в 1854, и Джона Леннокса , 
основанной в 1870), является самой обширной 
библиотекой Ныо Иорка . Рядом с ней следу-
ет поставить библиотеку Колумбийского ун-та 
(1763). Хотя первые американские газеты стали 
выходить но в Н ь ю И о р к е , а в Бостоне, печать 
Н . ужо в начале 19 в. я в л я л а с ь наиболее влия-
тельной в США. Маркс и Энгельс принимали 
участио в качество корреспондентов в «Нью 
Иорк Триб ЮН» (см.), основанной в 1841. «Нью 
Иорк Тайме», основанная в 1851, представляет 
собой наиболее влиятельную, но не наиболее 
распространенную газету США. 

Лит.: В a u 1 1 g H . , A m é r i q u e S e p t e n t r i o n a l e , E t a t s 
U n i s ( G é o g r a p h i e u n i v e r s e l l e . . - , t . X I I I , p. 2 ) , P . , 1936; 
R e g i o n a l survey of N e w Y o r k a n d i ts env i rons , N . Y - , 1 9 2 9 — 
1931 ; D u f f u s K . L . , M a s t e r i n g a m e t r o p o l i s , N . Y . , 
1930; К y s k e n s G . , L e p o r t de N e w Y o r k dans son r ô l e 
économique , L o u v a i n , 1929. И . Звавич 

НЬЮ ИОРК БАРДЖ-КАНАЛ (New York S ta te 
Barge-canal), единая система обширных водных 
путой в США, созданная в штате Нью Иорк 
начиная с тридцатых годов 19 века и соеди-
няющая порт Нью Иорк с обширными вну-
тренними районами США. Общая длина путей 
систомы—920 км. Важнейшим ее каналом яв-
ляется Эри-канал, длиной 560 км (построен 
в 1825), связывающий оз. Эри с р . Гудсон; 
ширина Эри-канала—45 м, глубина—3,6 м; 
с Эри-каналом связаны каналы: а) Чамплен, 
длиной 150 км, соединяющий на С. штата 
р . Гудсон с оз. Чамплен, б) Каюга—Сенека , 
длиной 150 км, идущий от к а н а л а Эри в юж-
ном направлении к озерам Каюга и Сенока, 
в) Освего, длиной 38 км, соединяющий канал 
Эри с оз. Онтарио. В 70—80-х гг. 19 в . грузо-
оборот по системе ныо-иоркских каналов 
доходил до 5,5 млн. т. Однако по меро разви-
тия ж.-д. строительства грузооборот системы 
падал, дойдя в 1918 до 1.045 тыс. т. В 1918 
была завершена коренная техническая рекон-
струкция канала Эри, создавшая предпосылки 
д л я значительного роста грузооборота (в 1928— 
2.780 тыс. т ) . После заметного снижения в пе-
риод мирового экономич. кризиса 1929—33 
грузооборот по системе ныо-иоркских каналов 
вновь расширился, составив4.500тыс. m в 1936. 
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«НЬЮ M0PKTARMC»(«New York Times»), осно-
вана в 1851, одна из самых влиятельных аме-
риканских газет, имеет обширную соть кор-
респондентов. Принадлелшт богатому изда-
телю Шульцбергеру . Редактор—Ролло Огден. 
Числится «независимо-демократической», но да-
леко не всегда поддерживает демократич. пар-
тию. В частности, выступает против всяких 
ограничений американского капитала (соответ-
ственно этому стоит в оппозиции к р я д у меро-
приятий «нового курса» Рузвельта ) . Отражает 
позиции широких кругов финансового капи-
тала США. В области внешней политики от-
стаивает сотрудничество нефашистских стран 
против агрессоров. В общем враждебна к Со-
ветскому Союзу, но все же регулярно печа-
тает болов или менее объективные статьи 
об СССР В. Дюранти . Распространяется среди 
буржуазных кругов и верхних слоев мелкой, 
буржуазии . Т и р а ж в будни 470 тыс. , по вос-
кресным дням—690 тыс. экземпляров . Воскре-
сный номер содерлшт 150—200 страниц, в буд-
ни—ок. 30 страниц. 

«НЬЮ ИОРК ТРИБЮН» («The New York Tr i -
bune»), ежедневная газета, основана в 1841 Г.оре-
сом Грили (см.), существовала под этим назва-
нием до 1924, когда слилась с другой елседнев-
ной газетой—«Нью Иорк хералд» («New Y o r k 
Herald»), основанной в 1835 Д ж . Г . Беннетом 
(см.). С 1924 название объединенной газеты—• 

• «Нью Иорк хералд трибюн». В первый свой 
период «II. И. т.» была органом левого к р ы л а 
американских вигов, из среды к-рых впослед-
ствии вышли основатели республиканской пар-
тии, боролась против рабства и отстаивала 
протекционизм в интересах молодой американ-
ской промышленности. При ее прогрессивных, 
демократических, частично даже полусоциали-
стических (фурьеристских) тенденциях «Н.И.т.» 
имела многочисленных читателей в среде поли-
тической эмиграции но только в США, но и в 
Англии, и в к р у г а х англ . радикалов . В период 
1851—62 в «Н. И . т.» по приглашению редак-
тора иностранного отдела Ч . Дана сотрудни-
чал Маркс, а фактически т а к ж е и Энгельс. 
После поралсения революции 1848 газета в тече-
ние нескольких лет была почти единственной 
публичной политической трибуной д л я осново-
положников современного коммунизма. Н а ее 
столбцах была напечатана знаменитая серия 
статей Маркса и Энгельса «Революция и контрре-
волюция в Германии», статьи о политической 
борьбе в Англии, о восточном вопросе, об 
Индии, Китае , Ирландии (см. М а р к с и Э н -
г е л ь с , Сочинения, тт. V I , I X , X , X I , ч. 1 
и 2). После гралсданской войны в США 1861— 
1865, в результате зарождения , а затем укреп-
ления в Америке империалистических тенден-
ций, «Н. И . т.» постепенно все более вырожда-
лась и превратилась в конце-концов в орган 
консервативных слоев финансового капитала 
США и республиканской партии. В данное 
время собственником формальной преемницы 
«Н. И . т.»—«Нью И о р к хералд трибюн» яв -
ляется Огден Рид . Тиралс газеты в будни— 
330 тыс. экземпляров; по воскресеньям— 
430 тыс. Расходится среди бурлсуазии и верх-
них слоев мелкой буржуазии . Во внутренней 
политике «Ныо Иорк хералд трибюн» все-
мерно противится «новому курсу» Ф . Руз-
вельта (см.), но в то ж е время вынуждена под-
держивать его внешне-политическую линию 
на установление «карантина против агрессо-
ров», в особенности против Японии, Газета 
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настойчиво добивается усиления морского 
флота США. Отношение ее к СССР в общем 
враждебное. 

НЬЮКЕСТЛЬ, Н ы о к а с л (Newcast le) , ! ) го-
род и крупный морской порт в графстве Нор-
темберленд в с.-в. части Англии; 290,4тыс. жит. 
(1936). Располоясен н а р . Тайн, в 13 км отвпаде-
ния ее в Северное море, и на ж.-д. магистрали 
Лондон—Шотландия. Центр одного из самых 
мощных каменноугольных бассейнов Велико-
британии, крупнейший угольный порт на вост. 
побережьи Англии и один из основных цен-
тров англ. судостроения. Н. окружен факти-
чески слившимися с ним промышленными при-
городами и городами, расположенными до моря 
по обоим берегам р. Тайн (Гейтсхед, Ярроу, 
Саут Шилдс, Порт Шилдс, Тайнмут), обра-
зуя обширный район развитой черной метал-
лургии/машиностроения, судостроения (извест-
ные верфи Армстронга), вагоностроения, хи-
мической, стекольной, канатовязальной и дру-
гих отраслей промышленности. Тоннаж судов, 
зашедших в выходные порты р. Тайн, в 1937 
составил 9.090 тыс. рог. т . Н. экспортирует 
уголь, чугун, сталь, машины; импортирует 
зернопродукты, нефтепродукты, лес, железную 
РУДУ, шерсть. Н.—город черный от угольной 
пыли. Старая, вост. часть Н. с узкими и гряз-
ными уличками отведена под рабочие квар-
талы, бурясуазии ясо заселяет благоустроен-
ные и правильно распланированные кварталы 
на севере и западе Н.—Достопримечательно-
стями Н. являются норманский замок 12 в. 
и собор 14 в . 

2) Город и порт в штате Новый Южный 
Уэльс в Австралийской федерации (доминион 
Великобритании); население с пригородами— 
105,8 тыс. чел. (1935). Расположен в устьи 
р. Хантер, в 35 км, от впадения ее в Тихий 
океан и на железной дороге, соединяющей II . 
со всем побережьем Вост. Австралии. Центр 
значительного угольного бассейна. 13 Н. и его 
пригородах заметное развитие получили метал-
лургия и металлообработка, машино- и судо-
строение, химическая, лесообрабатывающая, 
пищевая и мукомольная пром-сть, производ-
ство удобрений и цемента. Хорошо оборудован-
ный порт Н. ежегодно отправляет до 5 млн. m 
груза, из них ок. 50%—за океан. Будучи цен-
тром продуктивного с.-х. района, II. экспор-
тирует, кроме основного предмета вывоза— 
угля , также и значительные количества моро-
женого мяса, масла, яиц. 

3) Город в штате Пенсильвания в США; 
48,0 тыс. жит. (1930). Расположен у слияния 
pp . Шенанго и Нешаннок; яс.-д. узел. Ме-
таллообрабатывающая н лесообрабатывающая 
пром-сть. Вблизи Н. ведется добыча угля . 

НЬКЖОМБ, правильнее H ь ю к о м (New-
comb), Саймон (1835—1909), знаменитый аме-
риканский астроном 19 в. Н.—сын сельского 
учителя, получил образование почти самоуч-
кой. Уже в возрасте 20 лот стал профессором 
Морской академии в Вашингтоне. Работы И. , 
числом ок. 400, крайне разнообразные по со-
держанию и методике, группируются, гл. обр., 
вокруг основной проблемы классической астро-
номии: точнейшее определение положений и 
движений небесных тол, преимущественно чле-
нов нашей солнечной системы. Заслуги Н. 
в этой области громадны. В настоящее время 
все положения Солнца и 8 больших планет 
определяются на основании теории и таблиц 
I I . Ваясноо значение имеют также его работы 

по движению Луны, по составлению высоко-
точных (так наз. фундаментальных) звездных 
каталогов и мн. др. Н. является одним из 
лучших в мировой литературе популяризато-
ров астрономии. Его книги «Общедоступная 
астрономия», «Астрономия для всех», «Звезды» 
переведены на ряд языков, в т. ч. и на русский. 

НЬКЖОМЕН (Newcomen), Томас (1003—1729), 
английский кузнец, один из первых изобрета-
телей паровой машины (см.). В 1098 И. вошел 
в соглашение с Томасом Савери, имевшим уже 
патент на способ подъема воды из шахт. Затем 
Н. , совместно с Джоном Коулеем, вносит усо-
вершенствование в изобретение Савери, и в 
1705 они берут патент на «атмосферическую 
поршневую паровую машину», к-рая при помо-
щи деревянного балансира, цепи, тяг, дугового 
сегмента и других частей приводила в дей-
ствие насос для выкачивания воды из шах-
ты. Машины II. получили широкое распростра-
нение, особенно в каменноугольной промы-
шленности; позднее машины Ныокомона в 
теченио долгого времени применялись для 
снабжения водой крупных городов Англии. 
Второе крупное изобретение Н.—конденсация 
пара путем впрыскивания воды в цилиндр па-
ровой машины (1710). 

НЬЮ ЛОНДОН (New London), город и порт 
в штате Коннектикут в США; ок. 20 тыс. жит. 
Расположен в устьи р. Темзы, у ос впадения в 
пролив Лонг Айленд. Железнодорожный узел. 
Судостроительные верфи;текстильная,машино-
строительная и бумажная пром-сть. База под-
водного флота США и укрепленный район. 

«НЬЮ МАСС ЕС» («New Masses»—«Новые 
массы»), влиятельный революционный ежене-
дельник в США. Возник в качестве елссмесяч-
ного журнала под названием «Masses» («Массы») 
в 1911, но после вступления в 1917 США в им-
периалистическую войну антивоенная позиция 
журнала привела к его закрытию и к про-
цессу против его издателей, закончившемуся 
уясе с воины их оправданием. Нскоро по-
сле своего закрытия журнал возродился под 
названием «Либерейтор» («Liberator»). Печа-
тая корреспонденции Джона Рида и Альберта 
Риса Уильямса, ясурнал содействовал про-
рыву блокады Советской России капиталисти-
ческой прессой. После образования коммуни-
стической партии США ясурнал в общем ориен-
тировался на нее. С наступлением в 1924 пе-
риода стабилизации значительная часть со-
трудников и читателей ясурнала из рядов мел-
кой буржуазии отпала, ясурнал вынужден был 
закрыться и возобновился в 1926 под своим 
теперешним названием «II. М.». В 1930 журнал 
был превращен в литературно-критический 
и политический еженедельник, довольно близ-
ко примкнувший к компартии. В настоящее 
вромя (1938) редактором «H. М.» состоит Джо-
шуа Куниц (Joshua Kunitz). 

НЬЮ ОРЛЕАН, город в США, см. Новый 
Орлеан. 

НЬЮПОРТ (Newport), 1) город и морской порт 
в графстве Монмут в юго-зан. части Англии. 
Располоясен на р. Acic, у впадения ео в Бри-
стольский залив; 97,5 тыс. жит. (1936). Желез-
ной дорогой связан с Кардифом, Бристолем, 
Бирмингэмом. Крупные металлургические за-
воды, машиностроительная, судостроительная 
и резиновая пром-сть, ряд хорошо оборудован-
ных доков. Ньюпорт экспортирует крупные ко-
личества угля бассейна Южного Уэльса, ме-
таллоизделия; импортирует железную руду. — 
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2) Город в штате Род Айленд в США. Распо-
ложен на юго-загг. побережьи о-ва Род Айленд; 
27.6 тыс. жит. (1930). Летнлл резиденция круп-
ной буржуазии Ныо Иорка . Развито рыболов-
ство.—3) Город в штате Кентукки в США. Рас -
положен на р. Огайо против г. Цинциннати, 
пригородом которого фактически является ; 
29.7 тыс. жит. (1930). Ж. -д . узел. Чугуино-
литойная и сталелитейная пром-сть. 

НЬЮПОРТ-НЬЮС (Newport-News), город и 
порт в штате Виргиния в США; 34,4 тыс. лсит. 
(1930), из них 4 0 % негров. Расиолоисен в сев. 
части рейда Гемптон Роде в Чезапикском за-
ливе. Один из важнейших в США портов по 
экспорту угля и табака . Значительное военное 
и торговое судостроение; металлопромышлен-
ность. Конечный пункт железной дороги с 
крупными ж.-д . мастерскими. 

«НЬЮ С Т Е Й Т С М Е Н ЭНД НЭШЕН» ( « N e w 
Statesman and Nation»), английский политиче-
ский еженедельник либерал-лейбористского на-
правления; тиралс 26.000; образовался из 
слияния основанного в 1913 супругами Вебб 
еженедельника «New Statesman» с основанным 
в 1906 либералами енсенедельником «Nation», 
является в данное время органом левой интел-
лигенции. В общем он сочувственно относится 
к единому народному антифашистскому фронту, 
но при этом весьма неустойчив. 

НЬЮТОН (Newton), город в штате Массачу-
сетс в США; 65,3 тыс. жит. (1930). Расположен 
на р . Ч а р л з , в 16 км к 3 . от Бостона; связан 
с последним железной дорогой и является 
его пригородом. Хлопчато-бумажная, маши-
ностроительная и химическая пром-сть. 

НЬЮТОН. С о д е р Ht а и и е: 
I . Б и о г р а ф и я H 4 3 3 

I I . О т к р ы т и и I I . n области ф и а ш ш 4 3 6 
I I I . О т к р ы т и я H . n области м а т е м а т и к и 4 4 2 
I V . Мировоззрение 11 444 

V . I I . и современная фивика 4 4 7 

Ньютон (Nowton), Исаак (1642—1727), ве-
личайший физик и математик 17 в. Н . сфор-
мулировал основные законы класснч. меха-
ники, открыл закон всемирного тяготения и 
исчисление бесконечно-малых. 

I. Биография Н. 
Н. родился 25 /XI I 1642 в д. Вульсторп, в 

графстве Линкольн (Англия). Отец II . , умер-
ший незадолго до .его ролсдения, был небога-
тым фермером-арендатором; мать происходила 
из духовной среды и вторым браком была за-
мужем за пастором. Двенадцати лет II. был от-
дан в городскую школу в Грентем, в к-рой 
пробыл до 18-летнего возраста, за исключением 
двух лет, в течение которых мать безуспешно 
пыталась приучить его к хозяйству на ферме. 
В 1661 Н. поступил в один из колледжей (Tri-
ni ty college) Кембриджского ун-та, и хотя его 
подготовка была слабой, он быстро обогнал 
всех своих сверстников. В 1666, по окончании 
университета, Н. получил степень баккалавра , 
спустя два года—в 1668—степень магистра, 
а еще через год занял физико-математич. ка-
федру. С 1667 И. читал в университете лекции 
по оптике. В 1672 Н. был избран членом Коро-
левского общества, незадолго до того (1661) 
организованного. Впоследствии (1703) он стал 
президентом этого общества. 

Самый плодотворный период научного твор-
чества Н. относится к 60—80-м гг. Образова-
нием Н. в университете и в первые годы поело 
него руководил выдающийся учитель, энци-
клопедически образованный, математик и фи-

зик , астроном и геолог—Исаак Барроу (1630— 
1677), занимавший в Кембриджском ун-те Л ю -
касовскую физико-математич. кафедру. Он 
направил интересы Н . в сторону математики 
и оптики. Уже в студенческий период Н . и з у -
чал валенейшие астрономические и математич. 
работы того времени, мало ещо доступные 
студентам: сочинения Кеплера , «Геометрию»-
Декарта , «Арифметику бесконечно-малых» Вал-
лиса . Б а р р о у привлек Н. к непосредственному 
участию в издании своих лекций по матема-
тике и оптике, а в 1669 отказался от кафедры 
в пользу своего гениального ученика. .Уже 
в эти годы—1661—69—у Н.слолсились в основ-
ном те идеи, ic-рые привели потом к открытию 
Дифференциального исчисления, закона тяго-
тения и к оптическим исследованиям. Сохра-
нились материалы, показывающие, что сту-
дент Н. занимался вычислениями квадратур « 
кривых, оптич. задачами, изучал методы шли-
фовки линз и т. п. В 1668 Н. построил первый 
зеркальный телескоп. Изобретением Н. заинте-
ресовалось Королевское об-во. Получив при-
бор в декабре 1671, это общество уже 11/1 
1672 избрало Н . своим членом. Не прошло 
и месяца, к а к Н. доложил обществу новую 
работу «Новая теория о свете и цветах», 
посвященную дисперсии света, открытой Н . 
в 1666 во время конструирования телескопа. 
В ближайшие три года (до 1675) Н . предста-
вляет еще р я д сообщений по оптике, в к-рых 
излагает свои знаменитые эксперименты по 
интерференции, а также гипотезу о корпуску-
лярной природе света. Эти сообщения сопрово-
ждались неприятными д л я Н. спорами как по 
существу вопроса, так и, гл. обр., о приоритете, 
на к-рый претендовал Гук . В результате этих 
споров Н . отказался от печатания большин-
ства своих оптических мемуаров. Л и ш ь в 1704, 
после смерти своего постоянного оппонента 
Гука , Н . изложил свои главнейшио оптич. . 
исследования и опубликовал их под названием 
«Оптика или трактат об отражениях, прелом-
лениях , изгибаниях и цветах света» («Optics or а 
t rea t i se of t h e ref lect ions, refract ions , inflec-
t ions and colours of light»). В это лее, примерно, 
время, с перерывами, а с 1679, систематически, 
Н . работает над вопросами небесной механики. 
Эти работы привели Н. к открытию закона 
всемирного тяготения и одновременно к форму-
лировке основных законов клаесич. механики. 
По свидетельству его ученика и друга , извест-
ного астронома Г а л л е я , Н. уже в 1684 изло-
ж и л свои «законы небесных движений» в трак-
тате «О движении». Это был зародыш классиче-
ского труда по основам механики—«Матема-
тические принципы натуральной философии», 
первую часть которых II. сдал Королевско-
му обществу 28/IV 1(586, а последнюю—6/IV 
1687. Этот знаменитый труд появился в пе-
чати на латинском языке в конце июня 1687, и 
при жизни Н. издавался затем дважды в 
1713 и в 1725. На английском языке «Прин-
ципы» появились впервые в 1727, на француз-
ском—в 1759, на немецком—в 1871 и на рус-
ском—в 1915. 

Несмотря на научные заслуги, Н . не был 
материально обеспечен. Чтобы быть полно-
правным членом колледжа и участвовать в до-
ходах его профессорской корпорации, н у ж н о 
было принять священство. Однако Н. отка-
зался от этого и лишь с разрешения к о р о л я 
К а р л а I I его оставили все же членом колледжа , 
но без права участия в доходах. Поэтому Н . 
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должен был довольствоваться скудным воз-
награждением из средств, пожертвованных 
Георгом Люкасом на организацию кафедры. 
Положение ого улучшилось лишь с 1695, когда 
родственник Н. , канцлер казначейства Карл 
Монтегю, впоследствии лорд Галифакс, назна-
чил его сначала смотрителем, а затем (с 1699) 
и директором Монетного двора.—После издания 
« 11ринципов » творческая научная деятельность 
Н. значительно снизилась. Повидимому, после 
сильного напряжения он испытал большой упа-
д о к сил, а в начале 90-х гг. пережил болезнь, 
обострившуюся после пожара, во время кото-
рого погибли его ценные рукописи. В то время 
болезнь Н. рассматривали как психическое 
расстройство, но, повидимому, это было про-
стое нервноо расстройство. С 1695 Н. отдался 
работе на Монетном дворе и переехал в связи 

, с этим из Кембриджа в Лондон; тогда же 
(1696) Н . прекратил и педагогич. работу (фор-
мально покинул кафедру лишь в 1701). З а 
этот период Н. дважды избирается в парла-
мент (1688—90 и в начале 700-х гг.), но оба 
раза активного участия в работах парламента 
не принимает. В 1704 он издает «Оптику», 
написанную в основном не позднее 1687, и для 

д в у х новых изданий «Принципов» обрабаты-
вает теорию движения Луны. К этому, если 
не считать участия в полемике с Лейбницем 
п научно-организационной работы в качестве 
президента Королевского общества, и сводится 
научная работа П. за последние 35—40 лет его 
жизни. Следует еще отметить, что с юношеских 
.лет Н. много времени посвящал занятиям 
химией, увлекаясь , повидимому, вместе со 
многими своими современниками идоей полу-
чения золота. Результаты длительных и упор-
пых опытов Н. остались не опубликованными. 
Основные теоретич. взгляды Н . в области хи-
мии содерлсатся в «Вопросах», приложенных 
к его «Оптике». 

Научные заслуги Н. были признаны довольно 
поздно. Его приоритет на открытия в области 
оптики и теории тяготения оспаривался в Ко-
ролевском об-ве Гуком. С 1674 возникает сна-
чала в переписке Лейбница и секретаря Коро-
левского об-ва длительный спор о приоритете 
в открытии анализа бесконечно-малых, осо-
бенно сильно разгоревшийся с 1699. Однако 
в том же 1699 научные заслуги Н. были отме-
чены за границей избранием его в число вось-
ми иностранных членов Паринсской академии 
маук (вместе с Лейбницем, двумя братьями 
Бернулли и Рёмером), а спустя четыре года 
(в 1703) Н. избирается президентом Королев-
ского общества и остается им до конца своей 
жизни. Королевское общоство, в целях защи-
ты научной славы своего президента, создает 
следственную комиссию для решения спора 
о приоритете. Комиссия опубликовала в 1713 
книгу, в которой признала приоритет II . , хо-
т и и не отрицала, что Лейбницу принадлелсит 
развитие метода, открытого им независимо от 
I I . и опубликованного ранее ньютоновского. 
Спор, однако, продолжался вплоть до смерти 
Лейбница в 1716. Умер H. 2 0 / I I I 1727. Тело 
его похоронено в Вестминстерском аббатстве, 
пантеоне великих людей Англии. Там же на 
частные средства Ньютону воздвигнут памят-
ник, длинная латинская эпитафия на к-ром 
заканчивается знаменитым выражением, харак-
теризующим оценку Н. его современниками: 
«Да возрадуются смертные, что существовало 

•такое украшение рода человеческого». 

I I . Открытия Н. в области физики. 

Н. справедливо считают одним из основопо-
лолеников физики и анализа бесконечно-малых. 
Было бы неверно, однако, думать, что Н. не 
имел предшественников. Наоборот, ко времени 
Н. ряд достижений имели как физика, так и ме-
ханика (Галилей, Гюйгенс), астрономия (Кеп-
лер) и математика (Кавальери, Валлис, Де-
карт). На них опирался Н. в своих исследова-
ниях. Все вопросы, которыми занимался Нью-
тон, по существу глубоко связаны между собой 
и вытокают из основной проблематики науки 
и техники его времени. С самого начала своей 
научной деятельности он был знаком с этой 
проблематикой, читал всю современную ему 
научную литературу и следил за задачами, 
выдвигаемыми техникой. О последнем свиде-
тельствует инструкция, написанная Н. в 1669 
для его друга Астона, отправлявшегося на кон-
тинент. Среди прочих советов он рекоменду-
ет тщательно изучить механизмы управления 
и методы вождения и ориентировки кораб-
лей; устройство крепостей, силу их сопротивле-
ния и военную организацию; способы добычи 
и очищения металлов и минералов; распреде-
ление естественных богатств; способ добыва-
ния золота из золотоносных рек посредством 
амальгамирования ртутью; способ шлифовки 
и полировки стекол в Голландии; способ пре-
дохранения судов от источения червями;узнать, 
приносят ли часы (незадолго до того изобретен-
ные) пользу в дальних морских путешествиях 
при определении долгот; узнать, не найден ли 
способ превращения одного металла в другой. 
Эти и им подобные вопросы стояли перед тех-
никой того времени, и ими интересовался Н. 
Представление о Н. как о «лсреце» науки, раз-
вивавшем ее абстрактно, вне связи с практич. 
запросами, глубоко неверно. Важнейшей зада-
чей науки того времени была задача отыскания 
универсального закона движения небесных 
тел. Только зная этот закон, молено было пра-
вильно определить долготы и широты в откры-
том море по положению небосных тел. Послед-
нее же было для практики особенно важно, 
т. к. географич. открытия нового времени (от-
крытие Америки, морского пути в Индию и пр.) 
и основание колоний создали много новых 
олсивленных морских путей. 

Интересуясь движением нобесных тел, Нью-
тон пришел к необходимости усовершенство-
вания телескопа. Телескопом и его усовер-
шенствованием занимались все крупнейшие 
физики 17 в.: Галилей, Кеплер, Декарт, Мер-
сенн, Гюйгенс, Гук и др. Обычно в телескопе 
применяли сферич. стекла, и телескоп не давал 
ясного изображения. Уже Декарт утверждал, 
что неясность изображения происходит от фор-
мы стекол (т. е. от сферической аберрации), и 
далее дал расчет другой формы стекол, уни-
чтожающей это явленно. Н. отшлифовал та-
кие стекла, но нашел, что неясность изображе-
ния лишь уменьшается и меняет характер, но не 
уничтожается, и заподозрил, что есть другая 
причина этой неясности, зависящая от природы 
света. Отсюда в 1666 и начались опыты II. со 
светом. К этому времени была развита лишь 
геометрическая оптика (прямолинейное рас-
пространение света, законы отражения и пре-
ломления, открытые Снеллиусом и Декартом, 
теория получения изобралеений при помощи 
линз, над которыми особенно много работал 
Кеплер). Физическая оптика делала лишь 
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Портрет работы Вандербанка, гравированный Ж. Бертю. 1726. 
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первые шаги: Гримальди в 1660 наблюдал 
явление диффракции, описание к-рой появи-
лось в его посмертном трактате в 1665; он же , 
а также Гук и Бойль, наблюдали интерферен-
ционные явления в тонких пластинках. Это 
собственно все, что было известно о свете. До 
Н. в учении о цветах господствовала аристо-
телевская теория цветов, рассматривающая 
их многообразие как различные степени смеше-
ния тьмы со светом (Гук, правда, пытался дать 
нм механнчоскоеобъясноние). Далее о конечной 
скорости света не было единого мнения (она 
была измерена Рёмером лишь в 1675). Общепри-
нятым представлением о природе света было 
картезианское: свет есть род давления, передаю-
щегося через среду. Гук, развивая это пред-
ставление, создал волновую теорию света. 
Перед Н. встала задача исследования свойств 
луча при прохояедениисквозь стеклателескопа. 
Эти свойства он исследовал, работая с трех-
гранной призмой; при этом он обнаруишл 
(в 1666), что белый луч света, проходя сквозь 
призму, разлагается на составляющие цветные 
лучи, к-рыо сами при дальнейшем пропуска-
нии сквозь призму уже не разлагаются и явля-
ются, следовательно, простейшими; наоборот, 
собравншсь вместе, эти лучи вновь дают белый 
луч. Явленно это (дисперсия света) происхо-
дит потому, что составляющие цветные лучи 
каждый имеет свой коэффициент преломле-
ния. Однородный по цвету луч не изменяется 
при отражениях и преломлениях. Открытие П. 
чрезвычайно важно для оптики. Ныотон сделал 
практический вывод из этого открытия для по-
строения телескопа. Именно он нашел, что 
дисперсия света является второй причиной не-
ясности изобраясения в телескопах, так как 
из-за различия преломляемости составляющих 
лучей лучи, вышедшие из одной точки и про-
шедшие линзу, но сойдутся в одной точке (хро-
матическая аберрация). Следует отмотить, что 
Н. допустил в этом вопросе ошибку, заклю-
чавшуюся в том, что он считал хроматич. абер-
рацию неустранимой. Эта ошибка Н. была 
впоследствии исправлена Эйлером. 

Н. пришел к мысли построить зеркальный 
(отражательный) телескоп, гдо указанного не-
достатка не должно было быть. Первый такой 
телескоп II. сконструировал в 1668, а второй— 
n 1671. В 1675 Н. наблюдал цветные коль-
ца, образующиеся при прохояедении однород-
ных лучей сквозь слой воздуха, ограниченный 
плоской пластинкой и слабо выпуклой лин-
зой. II. правильно усмотрол в этом явлении 
свойство периодичности света, на что до него 
никто не обращал внимания. Н . объяснял это 
явление тем, что луч попеременно обладает 
свойствами («приступами») отражения и про-
хождения: падая на поверхность другой среды 
при таких условиях, когда луч обладает «при-
ступом» прохождения, он проходит, иначе 
же—отражается. Проходя сквозь слой воздуха 
различной толщины, лучи света, расположен-
ные по кольцу, будут попеременно падать на 
границу слоя, находясь то в одном «при-
ступе», то в другом, и, следовательно, они то 
проходят, то отражаются, что и приводит, по 
Н., к образованию темных и светлых колец. 

Из других работ II. по свету можно указать 
на его наблюдения цветов тонких пластинок: 
новое у Н. заключается здесь в определении 
связи цветов с толщиною пластинки. Вслед 
За Гримальди И. наблюдал также диффрак-
цшо; однако из своих опытов он сделал вывод, 

что луч, проходя возле края препятствия, 
загибается не во внутрь тени, а в противопо-
ложную сторону, отчего тень в действитель-
ности больше, чем если бы лучи шли прямо. 
В 1675, еще до опубликования работ Рёмера, 
II. высказывал предположение о том, что свет 
имеет конечную скорость распространения 
и что ничто не мешает допустить, что свет от 
Солнца доходит до нас в точение 1—2 часов. 
Позднее, в своих «Вопросах», приложенных 
к «Оптике» (№№ 26 и 27), Н . отмечал, что 
наблюдения явлений двойного лучепреломле-
ния в исландском шпате заставляют предполо-
жить, что луч света обладает различными «сто-
ронами»; он сформулировал это чрезвычайно 
ясно, и ость все основания считать, что II. пер-
вый открыл свойство поляризации; объяснения 
его П., однако, не дал.—Ньютоновы представ-
ления о природе света подверглись эволюции. 
Вопреки господствовавшему в то время пред-
ставлению о волновой природе света, П. в пер-
вом же оптич. мемуаре в 1672 («Новая теория 
света и цветов») высказываег мысль о «телес-
ности» света. Гук стал оспаривать эту идею. 
В отпето Гуку Н. признал, что, хотя он и го-
ворил о «телесности» света, однако, не настаи-
вает на этом мнении и предпочитает обхо-
диться без гипотез, описывая лишь свойства 
света, обнаруясснные опытом. В споре с Гуком 
II. указывает, что с ого теориями согласуются 
все допустимые гипотезы; в частности, волно-
вая гипотеза могла бы объяснить различие 
в цвете лучей различиями «ширины колеба-
ний» (повидимому, Н. имел в виду длину вол-
ны), а именно: «наиболее широкие вызывают 
ощущения красного цвета, а наименьшие, или 
самые короткие,—ощущение голубого и фиоле-
тового». Эта связь длины волны с цветом 
лучей указана впервые Ньютоном (см. также 
мемуар от 1675). Гук принял эту поправку II . 
В это же Время (1675) Н. выдвигает компро-
миссную гипотезу: защищая корпускулярную 
(телесную) гипотезу света, он утверждает, что 
она вовсе не так далека от волновой и что 
колебания эфира полезны и необходимы для 
обеих гипотез. Эту гипотезу II . подробно изло-
жил в мемуаре, доложенном Королевскому 
об-ву в 1675 (напечатан лишь в 1752), «Гипо-
теза, объясняющая свойства света, изложен-
ные в нескольких моих статьях». Суть этой 
гипотезы состоит в том, что Н. попрежнему 
считает свет корпускулами (телесными части-
цами), истекающими из источников света, но 
наряду с ними допускает наличие эфира, в 
котором под влиянием ударов корпускул света 
распространяются волны. Н. оговаривается, 
что эти эфирные волны он отнюдь не считает 
светом, иначе нельзя было бы объяснить пря-
молинейности распространения света, наличия 
теней и т. п. , меисду тем, как он справедливо 
указывает, волны всегда огибают препятствие. 
Но эфирные волны могут помочь, по H. , в объяс-
нении преломления и отражения лучей, т. е. 
объяснить, почему луч имеет попеременно 
«приступы легкого отражения и преломления». 
Волны, возбужденные корпускулами света, 
движутся быстрее их, обгоняют их; если при-
шедшая затем корпускула попадает на разреже-
ние волны, она проходит, если на сгущение,— 
отражается. Но в дальнейшем II. окончательно 
отказывается от эфира, указывая , что предполо-
жение о его существовании противоречит, в 
частности, факту движения планет, не испыты-
вающих на своем пути сопротивления среды. 
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В X I V отделе первой к н и г и «Принципов» Н . 
применил найденные им метгдм механики и 
д л и р е ш е н и я нек-рых оптич. задач . В «Оптике», 
в к -рой Н . излагает добытые им ранее резуль -
таты, в первом издании 1704 он целиком стоит 
на к о р п у с к у л я р н о й точке зрения и л и ш ь во 
втором английском издании 1717 он обсуждает 
возможность и волнового представления о 
свете. Однако вся с т р у к т у р а «Оптики» и осталь-
н ы х «Вопросов», а т а к ж е его общее физиче-
ское мировоззрение говорят о том, что Ньютон 
с т о я л на точке з р е н и я к о р п у с к у л я р н о й теории 
света . Под в л и я н и е м отих в з г л я д о в Ньютона 
учение о свете р а з в и в а л о с ь вплоть до н а ч а л а 
19 в . , когда работы Ю н г а и, в особенности, 
Ф р е н е л я вновь возродили и обосновали вол-
новую теорию. Отметим, что одним из след-
ствий к о р п у с к у л я р н о й теории Н. я в л я е т с я 
вывод, что скорость света в более преломляю-
щей среде больше, чем в менее преломляющей. 
Экспериментальное опровержение этого вывода 
(в 40-х гг. 19 в . ) п о с л у ж и л о одним из наиболее 
веских аргументов в пользу волновой теории. 

К а к ни в а ж н ы результаты оптич. исследова-
ний Н . , все ж е главнейшей работой , обессмер-
тившей его и м я , я в л я е т с я открытие им з а к о н а 
всемирного т я г о т е н и я . Общие идеи о взаим-
ном тяготении к а к небесных тел , т а к и атомов 
были в то время не новы. Гассенди, возродив-
ш и й в первой половине 17 века древнюю ато-
м и с т и к у , считал , что атомы обладают тяготе-
нием, иод которым понимал стремление атомов 
к д в и ж е н и ю . Б у л л и а л ь д в 1645 у к а з ы в а л н а 
п р и т я г а т е л ь н у ю с и л у Солнца ; величину этой 
силы он считал обратно - пропорциональной 
первой степени р а с с т о я н и я . Н а идеи Б у л л и -
а л ь д а с с ы л а л с я , между прочим, и П . в письме 
к Галлею от 1686, когда з а щ и щ а л с я от обви-
нений в плагиате и у т о ч н я л , что лсо он соб-
ственно сделал нового. Б о р е л л и в 1666 пытался 
объяснить движение планет действием притя -
гательной силы Солнца и начальной скоростью 
планет . Аналогичные идеи высказывали Г у к , 
астроном Г а л л с й и р я д д р у г и х у ч е н ы х . Сам 
П. п р и з н а в а л (вышеупомянутое письмо к Гал -
лею) за собой две з аслуги : во-первых, он нашел 
математич . в ы р а ж е н и е силы т я г о т е н и я , т . е. 
з а к о н ее действия ; во-вторых, он д о к а з а л т о ж -
дество силы т я ж е с т и н а земле и силы тяготения 
планет и вообще всех тел д р у г к д р у г у . Идеи 
т я г о т е н и я з а н и м а л и П . еще с н а ч а л а 60-х гг . 

Повидимому , .уже в начале 70-х гг . , о п и р а я с ь 
на эмпирич. законы К е п л е р а , I I . нашел , что 
планеты двилсутся иод в л и я н и е м центральных 
сил , н а п р а в л е н н ы х к Солнцу , и что эти силы 
обратно-пропорциональны квадратам расстоя-
ний . Однако это еще не было обобщением идеи 
всемирного тяготения , т . к . надо было дока-
зать , что все тела пр итягиваются друг к д р у г у 
с т а к и м и лее силами и что падение тел на Земле 
(тяжесть) происходит под влиянием тех лсо 
с и л ; кроме того, надо было, з н а я з а к о н дей-
с т в и я силы, рассчитать , к а к о в о будет движе-
ние небесных тел . Н а путь решения первой 
части задачи Н . н а т о л к н у л а полученная им 
от Гюйгенса работа последнего «Horologium 
osc i l la tor ium» («О колебании часового маят-
ника», 1673), в которой Гюйгенс к р а т к о и без 
доказательств и з л о ж и л учение о центростре-
мительной силе, действующей при д в и ж е н и и 
тела по к р у г у . Гюйгенс нашел и величину этой 
силы в зависимости от радиуса окружности 

г* . mr ï . и линейной скорости д в и ж е н и я тела (F — ——). 

У ж е Гюйгенс в работе «О центробежной силе» 
(опубликована после его смерти, в 1703) про-
водил аналогию между законом движения 
тела по окруисности и законом падения тела . 
По Гюйгенсу, если бы действие центростреми-
тельной силы прекратилось , тело, имея началь-
ную скорость, продолжало бы двигаться п о 
касательной к окрулсности. Центростремитель-
н а я с и л а к а к бы заставляет тело непрерывно 
«падать» с касательной на соответствующую 
точку окружности ; это «падение» происходит 
вдоль нек-рой кривой (эвольвенты круга ) по 
обычному з а к о н у падения , т. е. пути, пройден-
ные телом, пропорциональны квадрату време-
ни, и л и ш ь фактор пропорциональности (уско-
рение) в к а ж д о й задаче различен. Таким обра-
зом, центростремительная сила в круговом 
движении уподобляется силе тяжести . Но д л я 
Гюйгенса центростремительная сила , согласно 
его картезианской позиции, могла быть только 
непосредственно овеществленной в виде на-
п р я ж е н и я стернсня, нити или давления стенки 
жолоба ; это, повидимому,изадерлсало развитие 
дальнейшей аналогии у Гюйгенса . Перед Н . 
(см. ниже излонсение исследований Н . в обла-
сти механики) но стояло т а к и х препятствий; 
он оторвал центростремительную силу Гюй-
генса от ее овеществленной формы и применил 
достижения Гюйгенса к а н а л и з у д в и ж е н и я 
Л у н ы . Н . п р е д п о л о ж и л , что Л у н а , в р а щ а я с ь 
в о к р у г З е м л и , не улетает от нее благодаря 
тому, что ее заставляет непрерывно «падать» 
н а се орбиту сила п р и т я ж е н и я Земли. Иначе 
говоря , Н . отождествил центростремительную 
с и л у Л у н ы (по Гюйгенсу) с силой п р и т я ж е н и я 
Л у н ы к Земле , к - р у ю он нредпололепл обратно-
пропорциональной квадрату расстояния , к а к 
и в случае взаимодействия между планета-
ми и Солнцем. З н а я период обращения Л у н ы 
и ее расстояние от Земли , можно рассчитать , 
к а к о й путь д о л ж н а пройти Л у н а при «падении» 
в первую минуту . II. произвел подсчеты и на -
шел , что расчет по методу центростремительной 
силы дает около 13 футов, а расчет по методу 
центральных сил, обратно-пропорциональных 
к в а д р а т у расстояния , дает величину «паде-
ния» в 15 футов с небольшим. П р и д я к этому 
результату , Н . отлолсил свою работу. Однако 
вскоре измерения П и к а р а внесли поправку 
в величину земного радиуса , к-рый с л у ж и л 
мерой р а с с т о я н и я до Л у н ы . После этого Н . 
вновь произвел подсчеты, и на этот раз обе 
Цифры совпали . Таким образом, тяжесть была 
отолсдествлена с силами тяготения между п л а -
нетами и Солнцем, и идея центральной силы 
тяготения стала всеобщей. Впоследствии Кавен-
диш д о к а з а л па опыте в лаборатории , что и зем-
ные т е л а взаимно притягиваются по закону 
Ньютона . Н а й д я силы тяготения , II. приме-
нил сформулированные им лее законы механи-
ки д л я определения двплсення небесных тел , 
исходя из данного им выражения д л я силы 
т я г о т е н и я . Р е з у л ь т а т у П . получился бо-
лее общим, чем' у К е п л е р а , т. к . , во -первых , 
з а к о н двиисения небесных тел распространя -
ется но т о л ь к о на движение планет , к а к у К е п -
л е р а , но и на двнлеение комет, планетных спут-
ников , падение тел на. Земле и т . д . , а , во-вто-
р ы х , т р а е к т о р и я тел , двнлсущихся под в л и я -
нием центральных сил , о к а з а л а с ь коническим 
сечением вообще, а не только , к а к было у Кеп-
л е р а , частным случаем—эллипсом,—что и под-
твердилось , например , на движении комет. Н . 
применил найденный им закон тяготения т а к -
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ж е к объяснению приливов и отливов, лунных 
неравенств и прецессии. 

Так же велики заслуги Ньютона в области 
разработки основ классической механики, ко-
торую часто называют механикой Ньютона. 
Именно Ньютону принадлежит заслуга систе-
матизации и формулировки исходных законов, 
т а к называемых аксиом механики. И в области 
механики Ныотон имел ряд предшественни-
ков. Галилей открыл законы падения, форму-
лировал принцип моментов (развившийся впо-
следствии в принцип возможных перемеще-
ний), закон инерции, принцип относительно-
сти равномерного прямолинейного механич. 
движения, закон сложения скоростей; Гюйгенс 
(см. выше) нашел законы колебаний физич. 
маятника, двюкения по кругу, удара шаров, 
сохранения алгебраич. суммы количества дви-
жения и суммы живых сил; у него же намеча-
лось определение связи силы с производимым 
ею ускорением и, еще недостаточно определен-
ное, понятие массы. II. уточнил понятно массы 
и силы: в частности, II. доказал опытным путем 
равенство массы инертной и массы тяготеющей. 
В «Принципах» H. сформулировал три основ-
ных «закона двияеения»: закон инерции, закон 
изменения количества движения пропорцио-
нально нрилоясеиной силе и закон равенства 
действия и противодействия (см. Механика). 
Эти законы легли в основу классич. механики 
и названы именем Н. Первый закон (инер-
ции) Н. формулировал более обще, чем Гали-
лей, но он не связывал ого с сохранением дви-
жения , как это делал Галилей. Формулировка 
закона инерции у Ньютона требует определения 
той пространственно-временной системы коор-
динат, по отношению к которой определяет-
ся прямолинейное и равномерное движение. 
В ограниченных задачах земной механики та-
кая система вводилась неявным образом. При 
обобщении закона инерции и при переходе 
к небесной механике необходимо было решить 
вопрос о выборе системы координат. Поэтому 
Н. нашел необходимым явно определить поня-
тия времени и пространства, которые он счи-
тал абсолютными и независимыми от материн. 
Однако практически вместо абстрактных вре-
мени и пространства П. брал относительные 
в^емя и пространство—звездное время и про-
странство, определяемое пололеением отдален-
ных, т. и. «неподвижных звезд», к-рые он счи-
тал наибольшим приближением к абсолютным. 

Второй закон Н. является основным в клас-
сической механике. Указанная в законе про-
порциональность между прилолеенной силой 
и вызванным ею ускорением тела при соответ-
ствующем выборе единиц измерения превра-
щается в равенство. Так как изменение коли-
чества движения и величина действующей 
силы могут быть измерены независимо одно от 
другого, то закон может быть проверен экспе-
риментально путем определения силы как 
функции расстояния и измерения скорости 
в разные моменты времени. После двойного 
интегрирования в заданных пределах, опреде-
ляемых начальными условиями, второй закон 
Н. дает выражение изменения пути со вре-
менем, а но исключении времени—траекторию 
движения. Таким образом, второй закон I I . 
давал общий метод для решения всех механич. 
задач того времени. Третий закон также явля-
ется обобщением опыта; он послужил П., в част-
ности, для вывода законов движения планет 
при условии, что и само Солнце рассматри-

вается как подвияенос тело, на к-рое действуют 
по третьему закону силы притялеения со сто-
роны планет. Законы И. позволяли решать 
механич. задачи, не входя в рассмотрение 
физич. содержания сил и но прибегая к эфир-
ным вихрям картезианской физики. Послед-
няя исходила из закона сохранения двияеения, 
из того, что двияеение только передается, а не 
возникает и не уничтоисастся; всякое движение 
есть механич.двияеение видимых или невидимых 
тел и частиц эфира; исходя из этого движения, 
молено объяснить все явления природы. Такое 
представление не оставляло в естествознании 
места для мистики; но зато оно ставило непре-
одолимые трудности для объяснения конкрет-
ных явлений, поскольку многообразие их не 
сводится к механич. форме движения. Там, где 
явление по существу немеханическое (напр. , 
электрическое), или там, где видимое механич. 
движение исчезает,—картезианцы придумывали 
подходящую к данному случаю модель эфирных 
невидимых движений. Бесчисленное множество 
эфирных вихрей противоречили друг другу. 

Уязвимым местом метода картезианцев было 
и то, что он не давал общего способа решения 
механич. задач и, стало-быть, не давал выхода 
к практике. Ньютон, введя понятие силы, 
нашел такой общий метод, который позволял 
решать любые механич. задачи того времени, 
не строя никакого механизма вихрей. В этом— 
значение ныотонианской механики и ее преиму-
щество перед механикой картезианской, опре-
делившее победу первой. Механика Н. изло-
жена в его бессмертном труде «Математические 
принципы натуральной философии» (1087). 
Здесь им прежде всего уточняются понятия 
массы, количества двияеения, прилоисенных . 
сил и сформулированы указанные выше три 
основные закона движения. В книге I изло-
жена теория тяготения и рассмотрены дви-
яеения под влиянием различных центральных 
сил. В книге I I изложено учение о сопротив-
лении среды. В VTII отделе этой книги Н. 
применил свой метод к акустическим задачам 
и вывел выралсение для скорости звука 

= Основной смысл учения о сопро-
тивлении среды для Н. заключается в опро-
вержении картезианской теории вихрей, якобы 
переносящих небесные тела. Наконец, в книге 
I I I изложена небесная механика: главное место 
в ней занимает исследование движения планет, 
лунных неравенств, приливов и отливов и пре-
цессии. Несомненно, что работа Н. над реше-
нием задач с непрерывно ускоряющимся дви-
жением способствовала разработке им метода 
бесконечно-малых. Но сами «Принципы» Н . 
излагает общеизвестным тогда геометрич. мето-
дом и лишь в отдельных местах дает общее 
представление о новом методо. С. Суворов. 

I I I . Открытия Н. в области математики. 
В истории математики имя II. связано с соз-

данием дифференциального и интегрального 
исчислений, носивших у него название метода 
флюксий и флюент, и применением бесконечных 
рядов. Открытия Н. в этой области явились 
завершением подготовительных работ много-
численных предшественников—Декарта, Ка -
вальери, Ферма и др. Разнообразные методы 
квадратур и касательных, предложенные в пер-
вой половине 17 в. , нуждались в сведении 
в единый общий алгоритм и в распространении 
с простейших алгебраич. функций на более 
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сложные и на трансцендентные. Эту задачу 
и решили Н. и почти одновременно с ним Лейб-
ниц (см.). «Поворотным пунктом в математи-
ке была Декартова п е р е м е н н а я в е л и -
ч и н а . Благодаря этому в математику вошли 
д в и ж е н и е и д и а л е к т и к а и благо-
даря этому же с т а л о н е м е д л е н н о н е -
о б х о д и м ы м д и ф ф е р е н ц и а л ь н о е 
и и н т е г р а л ь н о е и с ч и с л е н и е , зачат-
ки которого вскоре были залоягены и которое 
было в целом завершено, а не открыто, Ньюто-
ном и Лейбницем» ( Э н г е л ь с , Диалектика 
природы, в кн. : М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., 
т . XIV, стр. 426—427). 

Метод флюксий был построен II. в основных 
чертах уже около 1665—67. Создание метода 
флюксий было связано с исследованиями Н. 
ио небесной механике, для разработки к-рой 
он служил незаменимым орудием и которая, 
в свою очередь, определила ого черты. II. заме-
тил, что задачи квадратур, кубатур,спрямле-
ния линий, определения центров тяжестей, 
с одной стороны, и задачи отыскания максиму-
мов, кривизны, определения касательных ит .д . , 
с другой, — приводятся к двум общим про-
блемам: определения переменной величины 
ио скорости ео изменения и, соответственно, 
определения скорости изменения данной пере-
менной величины. Величины он рассматривал 
как «текущие» во времени и назвал флюен-
тами (лат. fluere—течь), а скорости их течения 
во времени — флюксиями. Флюксии соответ-
ствовали производным функциям, флюенты— 
первообразным. Флюксия величины х обозна-
чалась х; затем были введены флюксии высших 

порядков: х, х,... Д л я флюенты II. много 
позднее ввел символ х. Д л я аналитического 
выражения дифференцирования и интегриро-
вания более сложных (иррациональных или 
трансцендентных) зависимостей Н. ввел бес-
конечные степенные ряды, аппроксимирую-
щие их с любой степенью точности. Это откры-
тие имело не меньшее принципиальное значе-
ние для последующего развития математики, 
чем создание исчисления бесконечно-малых. 
Особенно важным было открытие Н. общего 
биномиального ряда, т. е. разложение ( 1 + х ) т 

при любом показателе т. Он устаповил пра-
вило мультипликативного образования коэф-
фициентов биномиального ряда для целых по-
казателей. которые до того находили из соот-
ношения Ск

п + С},*1 = Cil]. Смело распростра-
нив подмеченное правило на любые пока-
затели, он получил знаменитый ряд 

(i + х ) т - 1 + 2 ® + m (
1

m ; 1 ) х2 + 
m ( m - X ) ( m - a ) , , 

"| ГТТ» х 

справедливость к-рого он проверил, для 

yj+W^ (1 + г*)^ 
прямым возведением в квадрат. В трактате 
«De analysi per aequationes numéro tormino-
rum infinitus» (ок. 1666, опубликован 1711) 
H. показал, как произвести квадратуры кри-
вых, основываясь на том, что флюксия пло-
щади равна ординате, а также произвел нек-рые 
спрямления. И. вывел ряды для у = In (1 +as), 
у = aresin х (знаков функций этих он еще не 
употреблял), а обращение этих рядов, т. е. 
определение х через у, дало ему ряды 

для показательной функции sin ж, затем для 
cos х = | / 1 — sin2 х. Он нашел и общую форму 
коэффициентов этих рядов но аналогии из пер-
вых членов. Н. сознавал необходимость сходи-
мости рядов к определенным числовым значе-
ниям, но но поставил эту проблему сколько-
нибудь общим образом. Общая теорема о 
биноме и понятие флюксии в первой работе 
не упоминались. Подробно развиты были обе 
задачи метода флюксий в большом сочинении 
«Mothodys f luxionum et seriorum infinitorum» 
(ок. 1671, оиубликов. 1736). Ньютон дал здесь 
правило, совпадающее с современной теоре-
мой о дифференцировании функции от функ-
ции, приложил метод флюксий к определению 
экстремумов, проведению касательных к раз-
личным кривым и т. п. Первоначально исчисле-
ние флюксий носило ярко инфинитезимальный 
характер. Позднее П. отказался от бесконечно-
малых величин, исчезающих в соседстве с ко-
нечными, говоря, что в математике нельзя 
пренебрегать и самыми малыми ошибками. 
В «Принципах» (1687), а особенно в «Tractatus 
de quadra tura curvarum» (1704) он пытался 
развить своеобразную теорию пределов. Однако 
отсутствие отчетливого представления о непре-
рывности не позволило Н. безупречно развить 
свои идеи. В ряде важных пунктов ему при-
шлось ограничиться мохапич. аналогиями. 

В истории геометрии большое значение имело 
«Enumeratio lineis ter t i i ordinis» (опубликов. 
1704), в к-рой II. дает классификацию кри-
вых 3-го порядка и указывает также способы 
построения конических сечений и кривых 3-го 
порядка по нескольким точкам. II. не привел 
здесь доказательств, которые позднее заново 
нашли Стирлинг, Маклорен и др. «Methodus 
diflerentialis» (1711) содерясал решение задачи 
о проведении параболической кривой через 
данные точки с равноотстоящими или нерав-
ноотстоящими абсциссами. Целыо II. Сила 
замена данной кривой, квадратура к-рой не 
удавалась, параболой высшего порядка, имею-
щей с ней несколько общих точек. Н. дает 
здесь известные интерполяционные «формулы 
Ц.», выводя их с помощью последовательных 
разностей значений функций. Эта работа послу-
лшла отправным пунктом исследований Тейдо-
ра, Стирлинга, Эйлера. Наконец, «Arithmetica 
universalis», составленная Уистоном по лекци-
ям II . , читанным в 1673—83 (изд. 1707), изла-
гала алгебраич. открытия Ньютона. Алгебра у 
Н. приобрела окончательно числовой характер. 
Его определение числа но как собрания единиц, 
но как отношения длины любого отрезка к дру-
гому отрезку—единице, впервые яспо включи-
ло в область чисел иррациональные числа. 

Ньютон имел выдающихся последователей и 
в области анализа и в геометрии (Коте, Тей-
лор, Муавр, Маклорен). Однако школа Нью-
тона в целом уступила первенство школе 
Лейбница (братья Бернулли, Эйлер). Это объ-
яснялось не тем, что работы Лейбница вы-
шли несколько ранее работ Ньютона; решаю-
щими здесь явились огромные оперативные 
преимущества символики Лейбница (см. Диф-
ференциальное исчисление, Интегральное ис-
числение). А. Юшкевич. 

IV . Мировоззрение Н. 
В своих физич. исследованиях II. выступает 

как материалист. Он считает существование 
материи само собой разумеющимся и придер-
яшвается атомистич. воззрения на ее строе-



435 н Ы О т о н 445 

ние; об этих своих взглядах Н. не говорит 
непосредственно, по они видны из изложения 
физич. проблем и особенно из «Оптики». 
Однако материализм Н. метафизичен и непо-
следователен; об этом свидетельствуют его 
взгляды на материю и двилсение, на простран-
ство и время. Материя, по Н. , косна и сама 
по себе но способна к движению, к развитию. 
Движение не присуще материи; оно не является 
ее атрибутом и случайно для нее, т. к . источ-
ник двиисения—сила—чужд материи. Мате-
рия является лишь носителем силы. Сила сто-
ит над материей и над произведенным силой 
движением, она не зависит от них. Физическо-
го содержания сил Ньютон при тогдашнем 
уровне науки не мог вскрыть; он считал 
возможным решать стоявшие перед ним зада-
чи, не вникая в сущность этих сил, он до-
пускал далее возможность трактовки централь-
ных сил как нематериальных, что является 
у него прямой уступкой теологии. Вместе с 
тем Ныотон допускал возмояшость дально-
действия, т. е. мгновенной и непосредственной 
передачи действия от одного тела к другому 
через пустоту. Такое представление о силах от-
части обусловлено узостью задач, разрешав-
шихся в то время; оно не приходило в противо-
речие с решением этих задач. 

Но рассмотрение силы как неисчерпаемо-
го источника движения противоречило закону 
сохранения двиисения, который был исход-
ным принципом картезианской физики. Между 
последователями Н. и картезианской школой 
(Бернулли, Лейбниц и др.) шли по этому поводу 
горячие споры. Сам Н. считал, что днижение 
не сохраняется («Оптика», 31-й вопрос); пре-
небрегая законом сохранения движения, Н. 
установил («Принципы», книга I, отдел VII) 
противоречащий ему и, как потом доказал 
Д. Бернулли, не отвечающий действительности 
закон истечения жидкости из сосуда. Этот взгляд 
Н. обусловливался тем, что механич. движе-
ние в природе, действительно, не сохраняется 
как таковое. Однако в то время других форм 
двшкения, кроме механической, не знали, 
и потому превращение механич. формы дви-
жения в другие ныотонианцы отождествляли 
с полным исчезновением движения. Но по-
скольку сохранение двшкения есть закон при-
роды, нельзя строить механику в противоречии 
с этим законом. Естественно, что и механи-
ка Ньютона, отражая законы природы в по-
нятиях силы и изменения количества движе-
ния, в действительности содержит и законы 
сохранения движения в общем смысло слова. 
От законов Ньютона молено перейти к зако-
нам сохранения движения. Таким образом, 
понятие силы, но противореча основным зако-
нам природы, позволяло решать механич. за-
дачи и оставляло возможность науке будущего 
преодолеть механистич. ограниченность этого 
понятия путем вскрытия физич. содерлеания 
силы. Однако сам Н. и, особенно, его после-
дователи проувеличили значение понятия си-
лы. Н. , окрыленный успехом своего метода 
в области механики, свел и все физич. явления 
к взаимодействию механических сил, что так-
же являлось односторонним взглядом на при-
роду. Световые, капиллярные, химич. про-
цессы и т. п.,—все это, по Н. , лишь проявле-
ние действия различных центральных сил. 
Например, преломление луча при переходе 
из одной среды в другую Н. считал результатом 
действия сил притяжения или отталкивапия 

материальных частиц среды и световых к о р -
пускул. «Химическое средство» Н. таклее сво-
дил к силам тяготения молекул. Его последо-
ватели довели такой взгляд до крайней одно-
сторонности; напр. , издатель Ныотона Коте, 
при молчаливом согласии Н., высказывался 
в том смысле, что тяготение есть первичный 
факт, не подлежащий дальнейшему физич. 
анализу; Боскович лее совершенно отказался 
от материи, сведя ее к точечным центрам сил 
и объясняя из них все свойства материи (напр. , 
непроницаемость материи, по Босковичу, есть 
отталкивание центров сил, в к-рое переходит 
притянеение на близком расстоянии). Метафи-
зическое толкование Ньютоном силы вызвало 
жестокую и справедливую критику Энгельса, 
ибо оно принесло физике немало вреда. Ка-
недоо свойство материи физики стали объяснять 
особой силой. В качестве носителя каледой ИБ 
этих сил стали принимать особую материю. Так 
появились различные «флюиды», или невесо-
мые исидкости,—теплород, флогистон, магнит-
ная нсидкость и т. д . ,—'никак мелсду собой 
не связанные. Природа была разделена на 
клетки и омертвела в представлении физиков. 
Эти метафизические взгляды были преодолены 
физикой 19 в. лишь после многих открытий 
и затраты немалых усилий. Столь же метафи-
зично представление Н. о пространстве и вре-
мени. Н. ввел понятие абсолютного объективно 
существующего (в этом смысле взгляды H. мате-
риалистичны) пространства и времени. Но про-
странство и время, по Н. , независимы от кон-
кретных тел вообще, от материи и ее двилсе-
ния и являются как бы вместилищем мате-
рии. А так как воспринимаются только мате-
риальные тела, то абсолютное пространство 
и время невоспринимаемы для органов чувств; 
т. о. , представление Ныотона об абсолютных 
пространстве и времени приводит его в этом 
пункто к агностицизму. 

Представление о материи как о косной и не-
изменяющейся приводило и самого Н. к идеа-
лизму и теологии. Н. полагал, напр. , что сол-
нечная система от века существует "такой, какой 
мы ее знаем сейчас. Но в таком случае началь-
ное положение планеты на орбите и ео началь-
ная скорость, от к-рой зависит, будет ли пла-
нета двигаться по эллипсу, или по гиперболе, 
или по прямой к Солнцу, не находят физич. 
объяснения. Начальную скорость планеты по-
лучили, по II . , в виде начального толчка, 
причиной к-рого явились силы неестествен-
ные, т. е. бог; то же относится и к суточным 
вращениям, о к-рых Н. пишет, что их «нельзя 
было бы вывести из силы тяготения. . . они 
необходимо дол лены были быть сообщены боже-
ственной рукой» (письмо к Бентлею от И / И 
1693). Устойчивость солнечной системы так-
же не находит своего объяснения с помощью 
одних только сил тяготения, и здесь Ньютон 
опять оставляет место действию божественных 
сил. Таким образом, Ньютонова физика сил 
отводила определенную роль в природе богу, 
в противовес физике картезианцев, которые 
калсдое явление объясняли специальной мо-
делью вихря и, согласно которым, бог, од-
нажды создав природу, уже больше в нее не 
вмешивается (см. спор Лейбница с Кларком, 
выражавшим позицию Н.) . Физические воз-
зрения Н. совмещались у него с личной рели-
гиозностью, и совершенно не случайно то, что 
31-й вопрос «Оптики», в котором Н. разверты-
вает свои физич. взгляды, равно как и заклю-
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чение к «Принципам», он заканчивает бого-
с л о в с к о й тирадой . Известны многократные 
активные выступления Н . в пользу религии 
и а н г л и к а н с к о й церкви . В конце 80-х гг. он 
выступил против покровительствовавшего к а -
т о л и к а м к о р о л я Я к о в а I I , который , нару-
шив устав университета , потребовал п р и с у ж д е -
н и я степени б а к к а л а в р а одному бенедиктинцу 
без принесения им установленной п р и с я г и 
<11. от имени университета вел и в ы и г р а л это 
судебное дело) . В начале 90-х гг . Н . с н а б ж а л 
епископа Б е н т л е я д л я публичных лекций 
«аргументами» естественно-научного х а р а к т е р а 
в пользу существования бога . К к о н ц у своей 
ж и з н и I I . н а п и с а л сочинение о пророке Д а -
н и и л е и толкование А п о к а л и п с и с а (изданы 
в посмертных сочинениях П. ) . Эти религиоз-
ные чувства были, повидимому, навеяны с ран-
них лет: I I . воспитьшалея в среде, тесно свя-
занной с л и ц а м и духовного з в а н и я . 

Исследовательский метод I I . р а з в и л с я на поч-
ве а н г л . эмпиризма , под несомненным в л и я н и -
ем его р о д о н а ч а л ь н и к а Б э к о н а , и к а к полный 
противовес рационалистич . гипотезам карте-
зианской ш к о л ы . Известное выралсение I I .— 
«гипотез я но измышляю»—направлено именно 
против к а р т е з и а н с к и х эфирных в и х р е й и пото-
ков , о с л о ж н я в ш и х , а не р а з ъ я с н я в ш и х общую 
к а р т и н у м и р а и п р е г р а ж д а в ш и х путь к реше-
нию а к т у а л ь н ы х задач м е х а н и к и . I I . видел 
з а д а ч у физики , прежде всего, в эмпиричоском 
и з л о ж е н и и я в л е н и й т а к , к а к они представля-
ются в эксперименте и наблюдении, и предпо-
читал путем и н д у к ц и и постепенно доходит!, 
до основных принципов . Это не означает , что 
Н . отрицал возмолсность выведения явлений 
из общих н а ч а л , к а к это видно из 31-го во-
п р о с а «Оптики», но эти н а ч а л а в отличие от 
Д е к а р т о в ы х дол лены быть, но Н . , сами выве-
дены из я в л е н и й . Эмпиризм II . вытекал из 
необходимости н а к о п л е н и я фактов и наблю-
дений , к -рых в то время было еще недоста-
т о ч н о . По, конечно , отказ от обобщений с у ж и -
в а л и самую базу эксперимента и отнюдь не 
и з б а в л я л , а , наоборот, у с у г у б л я л возмоленость 
ошибок одностороннего понимания экспери-
ментов, равно к а к и не и з б а в л я л II . от необо-
снованных допущений . Это и.послулсило пово-
дом к известной критике Ньютона Энгельсом 
з а его к р а й н и й индуктивизм . 

V. Н. и современная физика. 
В область у ч е н и я Н . о свете дальнейшее раз -

витие физики внесло р я д изменений. Т а к , со-
временная физика п о к а з а л а , что цветность (или 
частота колебаний) вовсе не я в л я е т с я неиз-
менным свойством данного л у ч а , а изменяется 
в зависимости от относительного двиисения 
источника света и наблюдателя (принцип Доп-
лера ) ; далее , частота колебаний изменяется 
и в том случае , когда свет рассеивается сво-
бодными или слабо связанными электрона-
ми (явление Комптона) . Е щ е более глубокое 
изменение претерпело учение 11ьютона о приро-
де света . Ф и з и к а 19 в . совершенно отказалась 
от к о р п у с к у л я р н о й теории света Ньютона , вве-
д я волнопое представление о свете. Современ-
н а я физика в в е л а более слолсное представле-
ние о квантово-волновой природе света; и хо-
т я к о р п у с к у л ы света я в л я ю т с я к а к бы пред-
шественниками световых квантов («фотонов»), 
все лее к а к природа их , т а к и с в я з ь их с волно-
выми свойствами света (единство) далеки от 
идей I I . , далее в той компромиссной корпу-

скулярно-волновой гипотезе, к -рую он развил 
в мемуаре 1075. Наконец , современная физи-
ка—со времени Ф а р а д е я и Максвелла—от-
бросила принцип дальнодействия , т. е. мгно-
венной передачи действия через пустоту, и ста-
л а на точку зрения конечной скорости пере-
дачи действий от одного тела к другому . 

Что касается механики , то современная 
физика п о к а з а л а , что механические законы П. 
я в л я ю т с я не абсолютными, а л и ш ь первым 
приблиисением к более общим законам . Так , 
например, масса не я в л я е т с я неизменной, а 
зависит от скорости двиисения тел; абсолют-
ное пространство и время существуют лишь 
в абстракции , в реальном ж е мире простран-
ство и время я в л я ю т с я формами существо-
в а н и я материи и не могут быть оторваны от 
нее, а р а в н о и д р у г от д р у г а (см. Простран-
ство, Относительности теория). Однако при-
ближение , даваемое механикой H . , оказывается 
достаточным д л я огромного к р у г а задач. По-
этому и изучение м е х а н и к и I I . я в л я е т с я неиз-
беленым элементом физико - математического 
образования . 

Н а и б о л е е полное издание трупом l l . i N e w t o n I . , Ope-
ra quae e x s t a n t o m n i a . C o m m e n t a n t s i l l u s t r a b u t S. H o r s l e y , 
5 11., L . , 1 7 7 9 — 8 5 . 11ен-рые р у к о п и с и H . не н а п е ч а т а н ы до 
с и х пор; о н и х р а н я т с я и библиотеке К е м б р и д ж с к о г о у н - т а . 
11а р у с с к и й я з ы к переведены: Математические н а ч а л а 
н а т у р а л ь н о й философии, в к н и г е : Собрание трудов акад . 
Л . I I . К р ы л о в а , т . V i l , М . — Л . , 1836; О п т и к а и л и т р а к -
т а т об о т р а ж е н и я х , п р е л о м л е н и я х , и з г и б а н и я х и цветах 
света, пер . с 3 - го а н г л . изд. 1721 с примеч . С. И . Вавилова, 
М . — Л . , 1927 Гдана л и т . | ; О п т и ч е с к и е мемуары от 1672 и 
1675, и пер. а к а д . С . И . Вавилова . « У с п е х и физических 
н а у к » , т . V I I , вып. 2 , 1927; М а т е м а т и ч е с к и е работы, пер. 
Д . Д . М о р д у х а й - Н о л т о в с к о г о , М . — Л . , 1937. 

Лит.: из наиболее подробных ж и з н е о п и с а н и й I I . можно 
у к а з а т ь — В г e w s t е г 1) . , M e m o i r s of t h e l i f e , w r i t i n g s 
a n d discoveries of s i r I saak N e w t o n , 2 v is , E d i n b u r g h , 1855, 
2 e d . , 2 v is , E d i n b u r g h , 186(1; R o s e n b e r g e r F . , 
I s a a c N e w t o n u n d seine phys ika l i sche P r i n c l p l e n , L p z . , 
1895. См. т а к ж е : Ц с П т е н И . Г . , И с т о р и я математики 
в 16 и 17 вв. , пер. с нем. , М . — Л . , 1933. К р и т и к у Н ь ю -
тона см . в к н . : Э н г е л ь с ф . , Д и а л е к т и к а природы, 
[ М о с к в а ] , 1 9 3 6 , особенно в ст . Старое введение к « Д и а -
л е к т и к е п р и р о д ы » . С. Суворов. 

НЬЮТОНА ЗАКОН ОХЛАЖДЕНИЯ, закон, 
определяющий скорость охлалсдення тела. 
Согласно этому з а к о н у , скорость охлалсдения 
пропорциональна разности температур окру-
леающей среды и нагретого тела . Математиче-
ски это может быть записано так : 

d r 
dl ft(T0-T), 

где Т и Т 0 —температуры окружающей среды 
и нагретого тела , к—коэффициент внешней 
теплопроводности, t—время . 

НЬЮТОНА ЗАНОНЫ М Е Х А Н И К И , т . М е х а н и к а . 
НЬЮТОНА КОЛЬЦА, интерференционные по-

лосы, имеющие форму концентрических колец, 
наблюдаемые при налолсении длиннофокусной 
линзы выпуклой поверхно-
стью н а стеклянную пла-
стинку . I I . к . впервые бы-
ли обнарулсены Ньютоном; 
образуются вследствие ин-
терференции двух ' свето-
вых лучей , из к -рых один 
(2) о тражается от нижней 
поверхности линзы , а дру- г--
гой (7)—от верхней плос-
кости стеклянной пластин-
к и Р ( р и с . ) . П р и освещении монохроматическим 
светом, если разность хода между лучами 1 
и 2 р авна четному числу полуволн , наблюда-
ется светлое кольцо , если лее нечетному чи-
слу ,—темное . Разность хода мелсду лучами 
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1 н 2 можно менять, подымая линзу над пла-
стинкой. Если свет— не монохроматический, на-
пример, состоит из двух очень близких спек-
тральных линий, то при этом наблюдается пе-
риодическоо ослабление и усиление видимости 
колец.Период этих усилений и ослаблений опре-
деляется разностью длин волн. Таким путем 
Физо впервые в 1802 установил, что D-липия 
натрия—двойная. 

Лит.: В у д Р. В., Физическая оптика, Л . — М . , 1936. 
НЬЮФАУНДЛЕНД (Newfoundland), до 1933 

доминион Британской империи, с 1933 факти-
чески управляется Великобританией как ко-
лония (см. ниясо Исторический 
очерк). Занимает о-в Н. в Ат-
лантическом океане, примыка-
ющий к Американскому кон-
тиненту, и сев.-вост. часть но-
бережья п-ова Лабрадора. Об-
щая территория—422тыс. км2; 
население — 293 тыс. человек 
(1936). Прежнее туземное на-
селение II. истреблено колони-
заторами, и в наст, время лишь 
ira Лабрадоре осталось около 
1,5 тыс. эскимосов. 

Физико-географический очерк. 
Остров Н. отделен от матери-
ка на С. проливом Бель-Иль 
(шириной 18 км), на 3 . омы-
вается заливом св. Лаврентия 
и широким выходом из него— 
проливом Кабота (92 км ши-
рины). Южные, восточные и 
северо - восточные — атланти-
ческие—берега о-ва Н. глубо-
ко изрезаны заливами, высоки 
и скалисты. Вдоль зап. берега 
острова тянется горный крялс 
Лонг Рендж высотой до 805 л»., 
сложенный в основе архейски-
ми гнейсами; эти породы выхо-
дят также и в средней части 
Н. в более низких кряжах . 
Рельеф островаотработандревним оледенением; 
характерны голые каменные холмы и скалы, 
продолговатые глубокие озера и порожистые 
реки. Средняя годовая темп, от + 5 ° на Ю.-В. 
до 0° на С.-З.; средняя темп, января от —4,0° 
на Ю .-3. (Сент-Джонс) до —11 ° на С .-3. ; средняя 
темп, августа от+15 ,5° на ТО.-3. (Сент-Джонс) 
до+10° на С. Бухты зимой замерзают. На атлан-
тических побережьях часты туманы. Леса (ка-
надского типа) покрывают западную и юго-за-
падную части II. (площадь лесов—20 тыс. км2), 
в остальной части острова преобладают луга 
и болота. Прилегающая к Н. обширная Нью-
фаундлендская отмель всемирно известна сво-
ими рыбными богатствами. 

Экономический очерк. Экономика Н. носит ти-
пично колониальный характер. Наиболее вале-
ные отрасли хозяйства —рыболовство, лесо-
промышленность и добыча железной руды, 
ориентированные почти целиком на экспорт. 
Потребность в промышленных изделиях и про-
дуктах питания удовлетворяется, гл. обр., пу-
тем завоза их из Англии, Канады и США. 
Рыболовство (продукция—около 4 млн. ф. ст.) 
является главным занятием населения. Раз-
вит также тюлений промысел и производство 
трескового и тюленьего исира. Подавляющая 
часть рыбаков находится в долговой кабале 
у кредитующих их торговцев-ростовщиков. 
Скупка рыбы в значительной мере захвачена 

Б . С . Э . т . X L 1 I -

монополистич. Компанией Гудсонова залива. 
Крупные леса привлекли в Н. американский, 
британский и канадский капиталы, построив-
шие здесь ряд лесопильных заводов и бумаж-
ных фабрик. II. располагает значительными 
минеральными ресурсами; первое место среди 
них занимает яселезная руда, но запасам кото-
рой (2.100 млн. m чистого железа) Н. занимает 
4-е место в капиталистич. мире. Однако до-
быча железа ничтолена (в 1929 — 789 тыс. т , 
в 1937—770 тыс. т ) . Сельское хозяйство разви-
то слабо; разводятся преимущественно кормо-
вые и овощные культуры. Внешняя торговля 

И. в 1936—37: экспорт—22 млн. зол. долл. , 
импорт—16 млн. зол. долларов. Вывозятся, 
гл. обр., рыбопродукты, целлюлоза и бумага, 
железная руда; ввозятся предметы питания, 
ткани, уголь, металлоизделия. Мировой эко-
номический кризис 1929—33, резко ударив по 
экономике Н. , сократил его внешнюю торго-
влю болео чем на 50%. Некоторый подъем ее 
начался лишь в 1935. Единственный крупный 
город и административный центр—Сент-Джонс 
(39,9 тыс. нсит. в 1935). 

Исторический очерк. Н.—старейшая англ. 
колония, присоединенная к англ. владениям 
еще в 1583,—был открыт Дясоном Каботом (см.) 
(1497). Права Англии на П. оспаривали в 16 в. 
Португалия и Испания, в 17 и 18 вв.—Фран-
ция. Только по JjtrpexTCKOMy миру 1713 Фран-
ция признала суверенитет Англии над Н . , 
а Англия—подтверждавшиеся впоследствии 
права франц. рыбаков ловить рыбу вдоль части 
иоберелеья. Ко времени Семилетней войны 
(1756—63) в Н . было всего ок. 4.000 жителей, 
и в 1702 франц. десант мог взять г. Сент-
Длсонс без боя. По договору 1763, после захва-
та Канады Англией, права последней на II. 
были подтверждены. С этого времени начинает-
ся быстрый рост населения Н. , составлявшего 
в 1814 уже 80.000 чел. В 1818 сюда был назна-
чен постоянный губернатор. В 30-х гг. 19 в. 
на острове началась борьба за самоуправле-

15 

О. НЬЮФАУНДЛЕНД 
ш'.- i i Граница Канады 

Столица ньюфаундленда 

о Прочи« населенны* пункты 

— -*ш — Железные дороги 

803 высоты в метрах 
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ние, предоставленное Н. в 1832 («ответственное» 
перед Нижней палатой правительство было 
создано в Н. в 1835). Самоуправление Н . , од-
нако, ограничивалось Англией по сообралее-
нилм «высокой политики»: англ. правительство 
опасалось, что предоставление более широкой 
самостоятельности Н. привело бы к умалению 
особых прав Франции на рыбную ловлю на 
зап. берегу острова, в то время как уступки 
в этой области были для англ. правительства 
разменной монетой в его политике по отноше-
нию к Франции. Только в 1904 права Франции 
в Н. , в связи с заключением англо-француз-
ской Антанты, были откуплены метрополией. 
В 19 в. развитие Н. продолжало оставаться 
однобоким; естественные ресурсы острова раз-
вивались очень слабо вплоть до конца 19 в. , и 
основным занятием паселения, как и раныио, 
оставалось рыболовство и связанные с ним 
судоходство и торговля. IL , нридерлсивавший-
ся фритредерства, отказался войти в состав 
Канады при образовании в 1807 федерации 
(см. Канада, Исторический очерк), но влияние 
Канады сказывалось также и в дальнейшем. 
Канадские и американские капиталисты начали 
здесь ж.-д. строительство (с 1881) и эксплоата-
цию железорудных ресурсов острова (с 1895). 
В 1905 обширные лесные участки были прио-
бретены английским газетным синдикатом лор-
да Нортжлифа (см.), построившим в 1909—10 
первую бумалсную фабрику в Н. В конце 19 в. 
Н . приобрел важное значение для метрополии 
в связи со строительством сходящихся у бере-
гов острова трансатлантических кабелей. В 
1907 Н. получил официально статус доминио-
на. Первая мировая империалистическая вой-
на благоприятствовала расцвету рыболовства 
Н. Но с окончанием войны Н . стал лсертвой 
жестокого кризиса. Концентрация контроля 
над рыболовством в руках немногих купцов-
ростовщиков, сосредоточение лесных разрабо-
ток и горной промышленности в руках немно-
гих чулсеземных капиталистов, рост числен-
ности пролетариата и безработицы, к-рал при-
обретала хронич. характер, способствовали 
обострению классовой борьбы в доминионе. 

В 1933 обследовавшая Н. королевская комис-
сия нашла, что Н. стоит на краю государствен-
ного банкротства. По се рекомендации дей-
ствие конституции Н. было приостановлено на 
неопределенное время и вся законодательная 
и исполнительная власть перешла к англ. 
губернатору, при к-ром состоит совещатель-
ная комиссия из 6 человек (3—от Ньюфаунд-
ленда и 3 — от Англии). В отлично от других 
Доминионов Англии Н. но является члоном 
Лиги Наций. 

Народное образошшио. С п е ц и ф и ч е с к о й осо-
бенностью системы народного образования в 
Н. является ее конфессиональный характер, 
закрепленный в Н. по школьному акту 1876: 
33% всех школ являются римско-католиче-
скими, 67% принадлежат к англиканской и 
«объединенной» церквам. В высшем школьном 
совете представлены эти три главных церкви. 
В местных школьных комитетах старший слу-
житель культа является их непременным чле-
ном, а часто и председателем; члены местных 
комитетов назначаются правительством, но по 
представлению руководителей соответствую-
щих церквей. Учителя также избираются по 
вероисповедному признаку. Основная часть 
расходов на школы покрывается из государ-
ственных средств. Элементарных школ, для 

детей в возрасте 6—14 лет, имеется 1.198. 
Число учащихся—около 59,2 тыс. Средняя 
посещаемость—только около 66% (причины: 
бедность родителей, дальность расстояний до 
школы и др.) . Значительное большинство школ 
(ок. 82%)—одноклассных, нищенски оборудо-
ванных, с мало подготовленными педагогами. 
Среднее образование развито слабо. Профессио-
нальное образование остается еще в зачаточ-
ном состоянии. Д л я высшего образования име-
ется Мемориальный колледж (Memorial college). 

НЬЮФАУНДЛЕНДСКАЯ СОБАКА, п о р о д а со- • 
бак, отличающаяся большим ростом (самцы— j 
до 72 см, самки-—до 66 см), силой, подпилено- 1 
стью. Голова широкая , морда притуплена, 
ноги сильные, покрытые густой шерстью, с за-
метным увеличением перепонок между паль-
цами, до ступней покрыты густой бахромой. 
Лапы большие, широкие и плоские. Масть чаще 
черная, иногда с рылееватым отливом; ла-
пы и грудь бывают белые. Европейские Н. с. 
сильно отличаются от собак-водолазов острова 
Ньюфаундленд. Они произошли, вероятно, от > 
скрещивания северо-американских с крупными 
испанскими породами. 

НЬЮ ХЕЙВН (New Haven), город и морской ] 
порт (гл. обр. каботажного значения) в штате 1 

Коннектикут в США. Расположен на берегу ; 
пролива Лонг Айленд; 162,7 тыс. жит. (1930), | 
из них 24,6%—иммигранты. Коночный пункт I 
леелезной дороги. Разнообразная промышлен-
ность (25 тыс. рабочих в 1929). Валшейнше 
отрасли—металлообработка, производство ору-
лсия, часов и инструментов, швейная и рези-
новая пром-сть. Имеется университет. Вблизи 
H. X.—ловля устриц. 

НЬЮ ХЕМПШИР (New Hampshire), один из j 
группы Сев.-Атлантических штатов C1IIA. Гра- I 
ничит на В. со штатом Мен, на С.—с Канадой, ,1 
на 3 . , по р. Коннектикут,—со штатом Вермонт, 
на 10.—со штатом Массачусетс, на Ю.-В. 1 
омывается Атлантическим океаном. Площадь— | 
24.193 9Ш2; население—508 тыс. чел. (1936), | 
из них ок. 60%—в городах. Бблыная часть 'I 
территории H. X. покрыта горами (Белые горы) j 
и возвышенностями.Низменным является лишь | 
юго-вост. угол штата, лежащий у моря.Поверх-
ность H. X. изрезана глубокими долинами и 
покрыта сотнями озер. Реки являются круп- | 
ным источником электроэнергии. Важнейшие .i 
реки: Коннектикут и Мерримак. 60% терри-
тории штата занято лесами. Под обработкой 
находится всего 9% общей площади штата. • 

Сельское х-во играет . в общем небольшую I 
роль. Сеются, гл .обр . , кормовыо травы, маис, | 
картофель; несколько большее значение имеют j 
плодоводство и лшвотноводство (в 1937— ? 
127 тыс. голов крупного рогатого скота, в т. ч. i 
81 тыс. молочных коров). Общая продукция " 
с. х-ва в 1935составила 22,2млн. долл . , вт . ч. 
животноводства—16,5 млн. долл. Подавляю- Я 
щее большинство фермеров—собственники, из 
них ок. 60% применяют наемный труд. Под 
ударами аграрного кризиса число ферм и разме-
ры занятой ими земельной площади сильно 
сократились за последние 15 лет. Ископаемыми 
штат беден—добываются, гл. обр., гранит и 
слюда.—Важнейшей отраслью экономики шта-
та является обрабатывающая промышленность. 
В ней занято 51,7% самодеятельного населе-
ния (1930). В 1935 В II. X. действовали 788 пром. 
предприятий с 54,2 тыс. рабочих с продук-
цией на 209,3 млн. долл. (в 1929—1.072 пред-
приятия с 65,5 тыс. рабочих и продукцией на 
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332 млн. долл.). Наиболее развиты обувная, 
текстильная (хлоп.-бумаленая и шерстяная), 
трикоталеная, целлюлозно-бумажная, лесная 
и деревообрабатывающая промышленность, а 
также текстильное и пр. машиностроение. 

Железнодорожная сеть H. X.—1.680 км 
(1935). Важнейшие города: Манчестер (круп-
ный пром. центр), Конкорд (гл. город штата), 
Нашуа, Берлин, Портсмут (единственный порт 
штата). Имеется университет в Дергеме (Дарем) 
(1.600 студентов). 

НЬЯСА, пресное озеро в юго-вост. Африке. 
Площадь — 26.500 к л 2 ; ширина—25 — 55 км, 
длина—550 км. Заполняет одну из впадин цепи 
восточно-африканских грабенов; лежит на вы-
соте 477 м над ур . м. IIa севсро достигает глу-
бины 785 м (дно озера лежит здесь на 308 м 
ниже ур. м.), на юге—360 м. Берега озера на 
С.-З. и С.-В. высоки и круты, на Ю., Ю.-З. 
и С. низменны. В настоящее время озеро на-
ходится в периоде усыхания. Сток—через реку 
Шире в реку Замбези. Ваншейшие пристани 
на озере—Мпонда и Каронга (на территории 
Ньясаленда). 

НЬЯСАЛЕНД (Nyasaland), британская коло-
ния (формально протекторат) в Центр. Африке. 
Занимает узкую полосу земли к З . и 10. от озера 
Ньяса. Граничит с Сев. Родезией на 3 . , с Танга-
ньикой на С. и С.-В., с Мозамбиком на В . , Ю . и 
Ю--3. Территория—124 тыс. «JW.2, из них— 97тыс. 
кмг суши. Население—1.623 тыс. чел. (1936), 
в основном негры-банту, 1,8 тыс. европейцев 
и 1,5 тыс. индусов. Главный город Зомба; 
важнейший торговый центр—Блентайр. Бри-
танским империализмом колония используется, 
гл. обр., как источник с.-х. сырья.—Большая 
часть земель, годных для обработки, захвачена 
европейскими колонизаторами; туземцы, про-
ншвающие на этих землях, вынуиедены брать 
их в аренду у плантаторов за высокую плату 
или переселяться на выделенные в их пользо-
вание худшие участки. Основной экспортной 
культурой является табак, затем хлопок, чай, 
кофе; кроме того, туземцами возделываютея 
для личного потребления маис, рис, пшеница, 
земляной орех, бобы. Развитию скотоводства 
препятствует распространение мухи цеце. Зна-
чительная часть табака производится па зем-
лях, принадлежащих европейцам, либо са-
мими плантаторами, пользующимися трудом 
туземцев, либо туземцами-арендаторами, на-
ходящимися в кабальной зависимости от ленд-
лорда и обязанными сдачей ему урожая по 
им жо определяемым ценам. Туземцев, веду-
щих самостоятельную культуру табака, обира-
ют скупщикн сырья, выплачивающие им за та-
бак исключительно низкие цены. Культура 
хлопка сосредоточепа почти целиком в хозяй-
ствах туаемцев, а скупка хлопка производится 
монопольно британской компанией. Чай и кофе 
производятся Исключительно на европейских 
плантациях, т. к . туземцы не располагают сред-
ствами для значительных предварительных за-
трат, требуемых этими культурами. 

Острое малоземелье и высокие поборы вы-
нуждают туземцев к работе на европейских 
плантациях. Однако их заработная плата в 
пределах Ньясаленда настолько низка, что 
десятки тысяч негров еясегодно отправлялись 
на поиски работы на копях и приисках Ро-
дезии и Юлшо-Африканского союза. Боязнь 
плантаторов лишиться дешевой рабочей силы 
вызвала мероприятия правительства, препят-
ствующие отливу рабочих. 
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Добычи ископаемых в Н. не ведется. Обнару-
жено наличие бокситов, угля , апатитов, цвет-
ных металлов, серебра, золота и др. минера-
лов, однако месторождения их совершенно не 
разведаны. Промышленность II. представлена 
лишь небольшим количеством предприятий 
по первичной обработке с.-х. сырья—чайными, 
табачными, хлопкоочистительными фабриками. 
Ньясалонд располагает лишь одной ж.-д. ли-
нией: Салима (у озера Иьяса)—Блентайр—Порт 
Гералд. Смыкаясь с Трансзамбезийской ж. д . , 
она связывает южную часть колонии с Индий-
ским океаном (с портом Бейра на террито-
рии Мозамбика, принадлелеащего Португалии), 
75% дорог, пригодных для автотранспорта 
(4.800 км), не проезжие в период дождей. IIa 
озере Ньяса поддерживается пароходное сооб-
щение. Авиалиния Блентайр—Сольсбери (Юяс. 
Родезия) связывает Н. с трансафриканской 
аэролинией Империаль эйруэйс. Внешняя тор-
говля Н. в 1936: экспорт—806,1 тыс. фунт, ст. , 
импорт—673,5 тыс. фунт. ст. Экспорт, в к-ром 
главную роль играет табак, затем чай и хло-
пок, почти целиком захвачен Англией.В импор-
те (различные виды готовых изделий: текстиль, 
автомобили и др.) острую конкуренцию ан-
глийским товарам создает японский демпинг. 
Ввоз текстиля (основной объект конкурен-
ции) уже к 1934 был захвачен японцами по-
чти на 90%. М. Ж . 

НЭП, см. Новая экономическая политика. 
НЭШЕНЕЛ СИТИ БЕНК (National City Bank 

of New York), американский банк, второй по 
величине в США после Чейз Нэшенел бенк (см.); 
одна из круппейших банковских монополий 
эпохи финансового капитала. Основан в 1812, 
Н. С. б. тесно связан с группой Рокфеллера 
(см.); играл крупную роль в концентрации 
банковского дела и развитии финансового капи-
тала в США. Могущество Н. С. б. особенно воз-
росло во время первой мировой империалисти-
ческой войны и в период общего кризиса 
капитализма. После войны II. С. б. поглотил 
ряд банков, в том числе Коммершел Эксченяс 
Пэшенел бенк (Commercial Exchange Na t iona l 
Bank) и Секонд Нэшенел бенк (Second Nat io-
nal Bank). В начало 1929 произошло слияние 
H. С. б. со старым крупным банком Фермере 
Лоан эндТрест Компани (Farmer Loan and Trus t 
Co.), в результате чего H.С .б . становится круп-
пейнгам американским банком. В дальнейшем 
он это место уступил Чейз Нэшенел бепку 
(ChaseNational Bank). Капитал H. С. б., в 1915 
составлявший 25 млн. долл. , к 1930 достигает 
110 млн. долл. , в конце 1936—120 млн. долл. , 
а общая сумма депозитов повышается с 545 млн. 
долл. в 1915 до 1.460 млн. долл. в 1930 и 
I.714 млн. долл. в конце 1936. В сферу вли-
яния П. С. б. входят медные концерны Ана-
конда и Фелж Дорж, одно из крупнейших 
предприятий авиастроения Юнайтед Эйркрефт, 
общество воздушных сообщений Юнайтед Эйр 
Лайнс Транспорт Корпорейшен, машинострои-
тельная компания Нилс-Бимепт-Паунд и дру-
гие промышленные и транспортные предприя-
тия. Путем личных уний своих директоров 
Ц . С. б. связан со многими отраслями промы-
шленности. Н . С. б. имеет (в 1936) 72 отделения 
в "23 странах. Мировой экономический кризис 
(1929), вызвавший массовые банкротства более 
мелких банков и промышленных предприятий, 
содействовал росту могущества Н. С. б., к-рый, 
участвуя в «санировании», расширил сферу 
своего влияния . Кризис привел к обостре-

15* 
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нию борьбы среди финансовой олигархии СН1Л 
за господство в крупнейших банках. В резуль-
тате этойборьбыМорган вытеснил Рокфеллера, 
господствовавшего долгое время в Н. С. б. 

НЭШЕНЕЛ ЭНД ПРОВЕНШЕЛ БЕНК ( N a t i o n a l 
and Provincia l Bank Limi ted) , один из пяти 
крупнейших депозитных банков Англии (т. и. 
«большой пятерки»), основанный в 1833. 
Имея большую сеть отделений по всей Англии, 
H . У. П. б. в !)0-х гг. занимал по размерам депо-
зитов первоо место среди англ. банков. Острая 
конкурентная борьба между крупными бан-
ками изменила соотношение сил, и в настоящее 
время Н. з . п. б. занимает последнее место 
среди «большой пятерки» гигантских банковых 
монополий, господствующих в банковом деле 
Англии. Н. з . п. б. за время своего суще-
ствования поглотил св. 20 банков. Число отде-
лений Н. э. п. б. в Англии, в 1924 составлявшее 
I .070, к концу 1936 достигло 1.336. Акционер-
ный капитал и резервы Н. э. п. б. в конце 
1936 составляли 17,5 млн. ф. ст., а депозиты 
в конце 1929—271,7 млн. ф. ст. , в конце 1936—• 
321,2 млн. ф. ст. Влияние Н . э . п. б. распростра-
няется на ряд банков в Англии и за границей. 
Н. з . п. б. тесно связап с разными отраслями 
англ. промышленности. 

НЮАНСЫ, н ю а н с и р о в к а , или о т -
т о н к и музыкальные, определяющие харак-
тер исполнения музыки, обозначаются сло-
весными терминами (обычно—итальянскими) 
или специальными условными знаками. Они 
могут касаться как общего характера музы-
кального исполнения, напр. espressivo (вы-
разительно), agi ta to (взволнованно), appassio-
na to (страстно), maestoso (величественно), bril-
lante (блестяще), scherzando (шутливо) и т. и., 
так и отдельных сторон исполнения. 

A. Силовые (динамические) Н. указывают 
постоянную силу звучания или ее изменения. 
Д л я выражения постоянной силы наиболее 
употребительны след. обозначения: forte (сок-
ращенно—F)—громко, piano (р)—тихо, F F и 
F F F (fortissimo)—очень громко, рр и ррр (pia-
nissimo)—очень тихо, m F (mezzo-forte)- ne 
очень громко, mp (mezzo-piano)-—умеренно ти-
хо. Усиление звучности обозначается терми-
нами crescendo (сокр. — cresc.), r inforzando 
(rinf.) и др., ослабление—diminuendo (dim.), 
decrescendo (docresc.) и др. 

Б . Временные (агогические) нюансы служат: 
а) для обозначения постоянной скорости дви-
жения , называемой «темпом»,—от самого мед-
лонного до самого быстрого: Grave, Largo, Len-
to , Adagio, Andante , Moderato, Allegretto, Al-
legro, Presto, Prestissimo; б) для обозначения 
переменной скорости: ускорения—accelerando 
(accel.), stringendo (string.), замедления—ritar-
dando, r i tennto (r i t . ) , ra l lentando (rail . ) и т. д. 

B. Способы извлечения и соединения отдель-
ных составляющих музыку звуков называют 
иногда ео артикуляцией. Сюда относится, на-
пример, обозначение связного исполнения — 
legato, отрывистого—staccato—и т. п. 

Здесь перечислены только нек-рыс основные 
Н. Число употребляемых в музыке знаков 
исполнения очень велико, причем многие ком-
позиторы применяют спои споцифич. термины 
и обозначения. 

НЮВЧИМ, рабочий поселок в Сыктивдин-
ском районе АССР Коми; пароходная при-
стань на нравом берегу р. Сысолы, в 08 км к 
Ю. от Сыктывкара (по воде); 1,2 тыс. жит . 
(1934). Чугуниолитейный завод (реконструиро-

ван), выпускающий оборудование для лесоза-
готовок и сплава, а также посуду, печные при-
боры и др. Завод работает на местной руде. 

НЮЛАНДСКАЯ ГУБЕРНИЯ, одна из админи-
стративных единиц царской России. Занимала 
11.088 км3 с 388,1 тыс. жит. (1920). Вошла в 
состав Финляндии. 

НЮРНБЕРГ (Nürnberg), важнейший, наряду 
с Мюнхеном, промышленный и торговый центр 
Юж. Германии, второй по количеству населе-
ния город в Баварии; 410,4 тыс. лсит. (1933). 
Располонсен на р. Пегниц и на капало Майн— 
Дунай. 11.—узел ряда ж.-д. магистралей: Бер-
лин—Мюнхен, Мюнхен—Эссен, II.—Дрезден, 
Мюнхен—Ганновер, Н.—Лейпциг и др. , а так-
лее многих аэролиний. ЛСелезная дорога, соеди-
няющая II. с Фюртом, выстроенная в 1835, 
была первой лс.-д. линией Германии. Проходя-
щий через Н. канал Майн—Дунай фашистская 
Германия пытается использовать для усиления 
своей экономической и политической экспан-
сии в Балканские и Дунайские страны.—Ос-
новными отраслями промышленности И., на-
считывающей 47 тыс. рабочих (1933), являют-
ся: металлургия и металлообработка, машино-
строение, электротехника, точная механика 
и оптика, швейная, пищевая и строительная 
индустрия, деревообрабатывающее и игрушеч-
ное производство. Карандашная («Faber»), иг-
рушечная и пивоваренная промышленность Н. 
издавна пользовалась широкой известностью, 
усиленно работая на экспорт. II.—крупный 
центр торговли хмелем. По официальным и 
сильно преуменьшенным данным переписи 
1933 ок. 27% самодеятельного населения II. 
было безработным; особенно велика безработи-
ца среди промышленного пролетариата (ок. 
45% всех рабочих). 

II.—старинный город; его средневековая 
часть, окруженная рвом и городской стеной 
(14 в.) с многочисленными башнями и воро-
тами, перерезается р. Пегниц и составляет 
ядро современного Н. Поселения, возникшие 
за городской стеной в конце Средневековья, 
были включены в городскую черту в 19 и 20 вв. 
В своем худонсественном облике Н. слолсился 
в Средние века, в эпоху готики и затем в эпоху 
Ренессанса. В 15—16 вв. Н.—центр одной из 
крупнейших немецких художественных школ 
Германии (см. Немецкое искусство). Главней-
шие памятники: императорский замок конца 
12—13 вв. (картинная галлерея с произведени-
ями Дюрера, Гольбейна и др.); церковь Зебаль-
да 13—14 вв. (дарохранительница А. Крафта); 
церковь Лаврентия 13—15 вв. ; старая ратуша 
(14 в . , перестройки 1520 и 1616 —22); класси-
цистическая цорконь Елизаветы (начата 1791); 
несколько готических фонтанов (т. и. Schöner 
Brunnen, 1395—96, и др.). Многочисленные 
исторические здания и памятники придают II. 
своеобразный отпечаток города-музея. В 1852 
в Н. был создан германский музей с обширными 
коллекциями, освещающими историю культу-
ры и искусства Германии. 

И с т о р и я . TL впервые упоминается в исто-
рии в 1050. С 1219—1806 —вольный город. 
В 14—16 вн. Н. играл важную экономическую 
и культурную роль, благодаря посреднической 
торговле между Юж. Германией и Италией 
(первые бумажные фабрики; изобретение часов. 
II. был родиной А. Дюрера и Ганса Сакса). 
В 1806 II. перешел к Баварии. С приходом в 
Германии квласти фашистов(1933)в II.устраи-
ваются традиционные, так наз. нюрнбергские 
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«съезды» фашистов. В дни «съезда» в II. устраи-
ваются военные парады вооруженных отрядов 
фашистов и частей рейхсвера. Трибуна т. н. 
нюрнбергских съездов используется Гитлером 
и другими его приверженцами для фашистских 
деклараций по внешним и внутренним поли-
тическим вопросам. В Н . создан известным 
фашистским мракобесом Штрейхером центр 
антисемитской пропаганды в Германии. 

НЮРОП (Nyrop), Кристофер (1858—1931), 
профессор Копенгагенского ун-та, филолог-ро-
манист. Важнейшим трудом Нюропа является 
историческая грамматика французского языка 
(«Grammaire historique de la langue française», 
I—VI, 1899-—1925),вышедшая в шести томах и 
обнимающая историческую фонетику, морфо-
логию, словообразование, лексикологии^ и син-
таксис. Представляет большую ценность и его 
очерк фонетики современного французского 
языка («Manuel phonétique du français par lé , 
2 édition, 1902), выдержавший ряд изданий. 
Интересны этюда,i Нюропа по франц. грамма-
тике («Études de grammaire française», 1—VII, 
1919—29), выходившие в изданиях Датской 
академии наук. Из других трудов I Iiopona подо 
отметить книгу ио истории значений слов, на 
материале ряда языков, отличающуюся богат-
ством и разнообразием материала, но не под-
нимающуюся над общим уровнем работ по 
семантике (см.), выходивших в 19 в. (вышла 
на датском языке: «Ordenes liv.. .», б. г. и в не-
мецком переводе: «Das Leben der Wörter»,1923). 
Научные заслуги H.—в полноте и богатстве 
привлекаемых им языковых материалов, в тща-
тельности их изложения; в своих методологи-
ческих установках Нюроп близок к младо-

грамматикам (см.), хотя и уделяет больше 
внимания социальной стороне языка . См. Фи-
лология романская. 

НЮЧЖУАН (Newchwang), морской порт в Юж. 
Маньчлсурии (см. Никоу). Один из портов, до-
оборудованных японцами в Маньчлсурии за 
годы ее оккупации в порядке общей подготовки 
маньчжурского плацдарма для целей дальней-
шей японской агрессии. 

НЯЗЕПЕТРОВСК, рабочий поселок, районный 
центр в с.-з. части Челябинской обл. на р. Уфе, 
в 5 км от одноименной ст. Юлсно-Уральской 
ж . д.; 11,5 тыс. жит. (1933). Старый яселозодо-
лательный завод в П. , прекративший работу 
в 1921—22, восстановлен в 1929 со специализа-
цией на производстве мартеновских слитков, 
лопат, окопных и дверных петель и скоб. Име-
ется также леспромхоз, небольшой лесопильный 
завод и кирпичный. В II. и в районе развито 
производство смолы, дровосного спирта, рого-
же-кулеткацкое производство и др. На стан-
ции Н. имеется крупное ж.-д. депо. В районе 
значительные залежи железной руды. Обнару-
жены таклео модный колчедан, нофть, уголь, 
графит и др. Значительно выросло благо-
устройство поселка. Построены родильный дом, 
ясли, оборудованы клуб, кино и др. 

НЯНДОМА, рабочий поселок, районный центр 
в Архангельской области, ст. Северной ж. д.; 
13,2 тыс. жит. (1937). При Советской власти 
построены лс.-д. депо, уксуспо-кислотный завод, 
лесопильный и камнедробильный, электростан-
ция. Няндомский район лесопромысловый; под 
лесом находится св. 86% его территории. Раз -
вита лесопильная пром-сть, в частности—резка 
шпал. Крупные лесозаготовки. 

-<• в 
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О, пятнадцатая буква русской гражданской 

а з б у к и , восходящая по формам начертания к О 
к и р и л л и ц ы . Под влиянием греч. письма к а к в 
к и р и л л и ц е , т а к и в глаголице введены две буквы 
д л я обозначения з в у к а «о»—Кирилл. О, глагол . Э 
и Кирилл. (О, глагол. О . Однако р а з л и ч и я между 

этими буквами не были 
О О 0 0 0 0 0 0 с п я з а н ы с р а з л и ч и я м и в 

^ ^ звуках славянских язы-
Ф ® О О Ф й ков; буква 0) употребляет-

ся в греч . словах для пе-
Особые начертания р е д а ч и ОМеги (ш), в СЛа-
буквы О в рукопи- г \ /> 

сях 12—16 вв. в я н с к и х ж е с л о в а х чере-
дуется в н а п и с а н и я х с бук-

вой 0 , и л и ш ь позднее устанавливается тра -
д и ц и я написания Q) и в некоторых с л а в я н с к и х 
с л о в а х (например , в предлоге Л ) . В г р а ж д а н -
ской а з б у к е это ненуяшое графич. различие 
было устранено . 

От буквы О надо отличать з в у к и «о»—лабиа-
лизованный гласные заднего р я д а среднего и 
н и ж н е г о подъема; в русском языке—«о» сред-
него подъема , р а з л и ч и я иго в его качестве и 
долготе но фонематичны, не имеют значения 
д л я р а з л и ч е н и я значений , тогда к а к , н а п р . , в 
я з ы к а х французском и немецком от степени 
открытости «о» меняется значение слова ,—ср . 
ф р а н ц . ao.-t ( sau te)—«прыгай», но sot (sot to)— 
«дурочка», нем. zo:no (Sohne)—«сыну», но zona 
(Sonno) —«солнце». В современном русском ли-
тературном я з ы к е , построенном на основе мо-
сковского акающего н а р е ч и я (см. Аканье), з в у к 
«о» встречается только в слоге под ударением; 
в этом положении он обозначается после твер-
д ы х согласных и (иногда) ш и п я щ и х буквой О, 
после м я г к и х согласных—буквой E ( Ё ) , — с р . 
«год» (got), «мёд» (m'o t ) . В безударных слогах 
б у к в а О обозначает з в у к и , близкие к «а» 
(см. А), и редуцированные з в у к и , близкие к 
«ы»,—ср. «голова» (gelAvâ). 

ОАЗИСЫ (о а з ы), орошенные участки сре-
ди пустыни. Природные О. приурочены к вы-
ходам грунтовых вод н а поверхность, в виде 
источников, рек, озер и болот. Наличие ороше-
н и я обусловливает развитие в о а з и с а х расти-
тельности , в т . ч. и древесной. В О. сконцен-
т р и р о в а н ы населенные п у н к т ы пустыни. В ос-
н о в у классификации О. могут быть пололсены 
различные принципы. И . Вальтер различает : 
1) н а основании топографич. признаков—гор-
ные, долинные и равнинные О.; 2) в зависимо-
сти от гидрографич. у с л о в и й — О . источников, 
речные, болотные и озерные О. Оазиоы распо-
л а г а ю т с я обычно на значительном расстоянии 

один от другого , контрастно выделяясь на фоне 
безжизненной пустыни. С древнейших времен 
О. определяли направленно к а р а в а н н ы х путей, 
слулса местом отдыха и пополнения запасов 
д л я путников; существуют О. , искусственно 
созданные человеком. Т а к , во франц. владе-
н и я х в Сев. Африке р я д О. создан путем уст-
ройства артезианских колодцев . Главное расте-
ние О. Сев. Африки и Ю ж . Азии—финиковая 
п а л ь м а . В СССР с каяедым годом расширяются 
О. Средней Азии за счет земель, отнятых у пу-
стыни орошонием. В О. Средней Азии (средне-
азиатских республик)—крупнойшио в СССР 
посевы хлопчатника . 

ОАУ, остров в Гавайском архипелаге (коло-
н и я США), третий по величине и наиболее 
населенный. Площадь—1.548 км*; население— 
203 тыс. чел. (1930). Остров вулканического про-
исхождения . З а п а д н а я и вост. части его го-
ристы, с р е д н я я — р а в н и н а . Высшая точка—го-
р а М а у н а - К а а л а , 1.227 л». У берегов—коралло-
вые рифы. Климат морской, м я г к и й , со сред-
ней годовой температурой 23,3°. Севоро-вост. 
пассат приносит много осадков. Части острова, 
обращенные к С. -В. , имеют богатую раститель-
ность (леса) . Н а южном берегу острова распо-
л о ж е н г . Гонолулу—административный и эко-
номический центр Гавайского архипелага . 

0АХАКА (Oa jaca ) , главный город одноимен-
ного ш т а т а в южной части Мексики. Соединен 
Ht. д . с Пуэблой и Мексико; 33,4 тыс. ишт. 
(1930). Обрабатывающая промышленность—пи-
щ е в а я , т абачная , текстильная . Центр торговли 
с . -х . продуктами штата . Вблизи О. добыча 
серебра и золота . 

ОБ (Aube) , департамент в сев.-восточной ча-
сти Ф р а н ц и и . Т е р р и т о р и я — 0 тыс. км2; насе-
ление—239,6 тыс. чел. (1936). Б о л ь ш а я часть 
О.—малоплодородная равнина . Сельское хозяй-
ство имеет второстепенное значение и развито, 
гл . обр . , в сев.-вост. части департамента (пше-
ница , ячмень , овес, виноградарство, пчеловод-
ство); на Ю . — л е с а . Более значительную роль 
играет промышленность , в особенности текс -
т и л ь н а я (О.—центр французского трикотаж-
ного производства) , а т а к ж е текстильное маши-
ностроение, спиртоводочное, сахарное и другие 
производства . В О. насчитывается до 35,5 тыс. 
промышленных рабочих. Главный город Труа . 

ОБАБОК, съедобный гриб, синоним березо-
вика (см.) или особой разновидности его. 

0БВА, р ека в Пермской обл . , правый при-
ток Камы. Д л и н а 255 км, площадь бассейна 
7.640 км2. Средний годовой расход воды около 
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З5.и 8 /сек . , в межень—10 .м' /сек. , в половодье— 
до 550—760 м3/сек. Средне-годовая энергети-
ческая мощность—34,3 тыс. кет. В половодье 
вода поднимается до 5,5 м. Замерзает Обва 
18—20/XI , вскрывается 17—18/IV. Судоходна 
н а 6 км (в устьи), а в высокую воду—на25?сж. 
Сплавная (для плотов) на 216 км. 

ОБВАЛЫ, представляют собой отрыв и па-
доние больших масс горных пород. Причины 
возникнойения О. различны. О. возникают 
при наличии крутых склонов и слабой уравно-
вешенности масс горных пород. Мостами раз -
вития О. являются горные области, поберелсья 
морей и берега глубоко врезанных рек . В осо-
бую категорию должны быть выделены под-
земные обвалы. О масштабе горных О. можно 
судить по знаменитому Эльмскому О. в Швей-
царии (1881), сопровождавшемуся падением 
10 млн. кубометров обломков. О. у Флимса 
в Граубюндене превосходит Эльмский в 1.500 
раз . Причинами возникновения О. я в л я ю т с я 
факторы физич. выветривания горных пород, 
подмыв поверхностными водами, ослабление 
связности под влиянием деятельности под-
земных вод и т . д. Ускоряющими моментами 
возникновения О. могут явиться землетрясе-
н и я и нерациональное производство выработ-
ки полезных ископаемых. Примером первого 
являются О. в Фокидо около Дельф (1870). 
Эльмскому О., по Гейму, способствовали при-
чины второго порядка . 

ОБВЕРТКА, в ботанике—название верхушеч-
ных, б. ч. очень молких листьев, окрунсаю-
щих соцветие-корзинку в сем. слолсноцветных, 
ворсянковых или зонтики—-в сем. зонтичных. 

ОБВИНЕНИЕ, обращенное к судебным орга-
нам мотивированное требование о наказании 
правонарушителя или преступника. Поддер-
жание О. в СССР осуществляется прокурату-
рой. Это лсо право имеет потерпевший или дру-
гие лица в случаях , установленных законом, 
т . е . когда самое возбуждение уголовного пре-
следования возможно лишь по жалобе потер-
певшего. Но и в отношении этих уголовных дел 
прокуратура может поддерживать О. в ц е л я х 
защиты публичных интересов (Уг.-проц. код. 
РСФСР, ст. ст. 8, 10, И , Уг . код. Р С Ф С Р 143, 
ч . 2, 146, ч. 1, 153, 159—161, 177, 178 и соот-
ветствующие статьи уголовно-процессуальных 
и уголовных кодексов других союзных рес-
публик). 

ОБВИНИТЕЛЬ (государственный, обществен-
ный, частный), лицо, поддерживающее обви-
нение на суде, т. е. доказывающее суду обос-
нованность обвинения подсудимого и требую-
щее д л я него меры наказания . Эта функция О. 
в советском суде осуществляется посредством: 
участия в судебном следствии (проверка всех 
проходящих перед судом доказательств, ана-
лиз всех данных дола); произнесения обвини-
тельной речи; требования меры н а к а з а н и я . 
В качество О. может выступать: прокурор 
{должностное обвинение), представитель обще-
ственности (общественный обвинитель), част-
ное лицо—потерпевший по делам частного 
обвинения (частный обвинитель). Наиболее 
древней формой обвинения является частное 
обвинение, осуществляемое потерпевшими от 
преступления лицами. Институт государст-
венного обвинения (прокуратура) в современ-
ном смысле этого слова возник в начале 14 в . 
Французским ордонансом 1302 учреждалась 
должность прокуроров (королевских людей), 
н а которых возлагалась обязанность защиты 
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королевских интересов, в том числе и перед 
судом. Советская прокуратура к а к часть госу-
дарственного аппарата социалистич. государ-
ства принципиально отличается от буржуазной 
прокуратуры (см.). 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, процес-
суальный акт , в к-ром излагаются обстоятель-
ства, установленные расследованием и обосно-
вывающие предание обвиняемого суду. О. з . 
определяет рамки и пределы предстоящего 
судебного расследования и к р у г вопросов, 
подлежащих разрешению при вынесении при-
говора. О. з . вручается обвиняемому за три 
дня до начала с л у ш а н и я дела . 

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ, 1) в некоторых бур-
ж у а з н ы х странах и в российском дореволю-
ционном уголовном судопроизводстве назва-
ние обвинительного заключения; 2) в полити-
ческом смысле—документ, факт и т. п. , направ-
ленный против какого-либо общественного яв-
ления или общественного строя. Т а к , н а п р . , 
Конституция СССР 1936 является «обвинитель-, 
ным актом против фашизма, говорящим о том, 
что социализм и демократия непобедимы» ( С т а -
л и н , О проекто Конституции Союза ССР, 
1936, стр. 44). 

ОБВИНЯЕМЫЙ, лицо , привлекаемое к уго-
ловной ответственности, в отношении к-рого 
следствием собраны достаточные доказатель-
ства, дающие основания предполагать его 
виновность в совершении приписываемого ему 
преступления, и к-рому в установленном зако-
ном порядке предъявлено обвинение.—Про-
цессуальное положение обвиняемого далеко 
не одинаково в различные исторические этапы 
р а з в и т и я уголовного процесса. В период т. н . 
обвинительного процесса обвиняемый является 
равной с обвинителем состязающейся с ним 
стороной. В инквизиционном процессе [см. 
Инквизиция, Процесс (уголовный)] обвиняе-
мый—объект исследования, лишенный всяких 
прав . В буржуазно-демократических странах , 
особенно там, где состязательность допустима 
и в стадии расследования, обвиняемый при-
обретает р я д прав и занимает положенно 
стороны в процессе. Однако фактически права 
обвиняемого из тр у дя щих с я в буржуазном 
процессе крайне ограничены, а предоставляе-
мые формально права зачастую я в л я ю т с я фик-
ц и е й , ^ к . р о а л ь н о не осуществимы. Т а к , н а п р . , 
в ряде стран предоставляемое обвиняемому 
право на защиту может быть осуществлено 
только обвиняемыми из состоятельных клас-
сов, т . к . там защита требует больших затрат 
и т . п . В странах фашистской диктатуры обви-
няемый превращен в бесправный объект иссле-
дования , т . к . фактически лишен всяких гаран-
тий, а способы воздействия на него не огра-
ничены, вплоть до применения пытки.—Со-
вершенно иноо положение обвиняемого в со-
ветском уголовном процессе. Здесь обвиняе-
мый у ж е в стадии предварительного расследо-
в а н и я имеет р я д прав , гарантирующих ему 
возможность представить все необходимые, 
с его точки зрения , доказательства и добиться 
объективного ведения следствия. О. является 
полноправной стороной в суде. И. Крастин. 

0БВ0ЙНИК, п а в о й , Per ip loca , род вью-
щихся и прямостоящих кустарников из семей-
ства ластовневых. Цветки актиноморфные, в 
негустых полузонтиках . Около 12 видов в Сре-
диземноморской области, субтропической и 
тропической Азии и тропической Африке. В 
СССР—2 вида, оба—вьющиеся лианы: P . graeca 
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с зеленовато-бурыми цветами—на Кавказе , и 
P . sepium с беловатыми цветами-—на юге Даль-
не-Восточного края . P . graeca, P . angustifolia 
и нек-рые другие разводятся как декоратив-
ные. В коре P . graeca содержится сердечный 
яд глгокозид периплоцин. 

ОБДОРСК, старое название рабочего поселка 
Салехард (см.), центра Ямало-Ненецкого нацио-
нального округа. 

ОБДОРСКИЙ КРАЙ. Под этим названием извест-
на территория в низовьях р. Оби, входящая 
в состав Омской области (см.). 

ОБЕДНЯ, русское название литургии. У хри-
стиан 1 в. были еженедельные обрядовыо об-
щинные трапезы—ужины. С конца 1 в . глав-
ным обрядом этих трапез сделалось таинство 
причащения хлебом и вином. Во 2—3 вв. таин-
ство это выделилось из трапезы, усложнилось 
новыми обрядами и превратилось в самостоя-
тельное богослужение—литургию, а трапеза 
утратила свой обрядовый характер, стала 
устраиваться только для бедных и преврати-
лась в благотворительный обед. По этому обеду 
и обеденному времени литургия местами полу-
чила новое название О. 

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ, местное обезболивание см. 
Анестезия, общее обезболивание см. Наркоз. 

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ, процесс удаления воды 
из обрабатываемого материала. Этот процесс 
называют также высушиванием, подразуме-
вая при этом, что количество воды, по сравне-
нию с общим количеством обезвоживаемого 
вещества, незначительно. Обезвоживаемый ма-
териал молсет быть газом, лсидкостыо и твер-
дым телом. Способы О.: 1) разложение воды; 
разлагая химически воду и удаляя образую-
щиеся продукты разложения, молено удалить 
небольшие количества воды из газа или жид-
кости (более часто встречающийся случай); 
для этой цели применяют металлич. натрий, 
жидкий сплав металлич. натрия и калия , метал-
лич. магний в виде проволоки и металлич. 
кальций в стружках; 2) химическое осажде-
ние; при этом способе вода удаляется в виде 
выпадающего в осадок химия, соединения, 
по здесь всегда необходимо знать, не реагирует 
ли осушитель с осушаемым веществом; очень 
широкое применение как осушитель имеет хло-
ристый кальций, с помощью которого можно 
обезвоживать газы и нсидкости; в качестве 
осушителей применяют также CuS0 4 , К г С0 3 , 
К О Н , Na 2S0 4 , ZHC!2, Р 2 0 5 ; последняя является 
наиболее сильным из всех известных осу-
шающих средств; 3) из других способов О. 
широко применяется метод поглощения водя-
ных паров концентрированной серной кисло-
той. Твердые тела сушат пропусканием над 
ними сухих газов, обычно азота. В некоторых 
технич. процессах воду удаляют капиллярными 
силами пористых веществ. Например, при фор-
мовке фарфоровых изделий суспензия каолина 
отдает большую часть воды гипсовой форме, 
в к-рую наливают эту суспензию. Осушающее 
действие фильтровальной бумаги, губок, по-
лотенец и т. п. основано на этом же явлении. 
Д л я О. нефти, содержащей иногда значитель-
ное количество эмульгированной воды, пропу-
скают через нефть электрич. ток (см. Элек-
трофорез). 

Лит.: II а у м о в В. Л., Коллоидальная химия и ее 
технические приложения, M., 101G ; Л а у р и Т. М., Не-
органическая химия, пер. с англ., т. I—II, M., 1935. 

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ КОЖСЫРЬЯ, п р о ц е с с и з -
влечении жира из кожсырья в кожевенном или 

овчинном производствах. Наиболее богаты 
ясиром овчины (в зависимости от.породы овец 
и корма, от 8 до 60% жира , считая на сухой 
вес кожи без волоса). Применяют механическое 
О. к . и О. к . по экстракционному методу. 
При механическом О. к. шкуры сначала раз-
мачивают в воде (отмока), а затем производят 
мездрение (механич. очистку овчины от подкож-
ного слоя жира вместе с иодкоясной клетчат-
кой). П а экстракционному методу производят: 
1 ) 0 . к. в экстракционных установках. Экстрак-
тор представляет металлический цилиндрич. 
резервуар (куда загружают шкуры) с герме-
тически закрываемыми люками—загрузочным 
и разгрузочным. Растворитель, поступая из 
верхней части экстрактора, омывает загружен-
ные шкуры и скопляется обогащенный лсиром в 
нижней части экстрактора. Дополнительное 
оборудование экстракционной установки—на-
сосы, резервуары для растворителя, компрес-
сор, калорифер и перегонный куб; 2) О. к. по 
вращающихся барабанах (извлечение жира 
эмульсиями).—Содерлсание жира в шкуре не 
следует снилсать ниже 7—8%, иначе чрезмер-
ное O.K .шкур вредно отраясается впоследствии 
на качестве готовых изделий. 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ, уничтожение возбуди-
телей заразных заболеваний людей, ясивот-
ных и растешЛ. Разнообразные методы совре-
менного О. включаются в понятия дезинфекции 
(см.) или стерилизации (см.); первым опреде-
ляют уничтоисение или ослабление лишь пато-
генных микроорганизмов, вторым—полное уни-
чтоисение всех микробов в подвергаемой О. 
среде. Применяется О. для устранения возмож-
ности распространения заразного начала и для 
избежания эпидемий и эпизоотии (см.). Под-
вергаются О. помещения, обстановка, одежда, 
посуда и вообще все, что приходит в соприкос-
новенно с заразным началом. 

ОБЕЗЛИЧКА «есть отсутствие всякой ответ-
ственности за порученную работу, отсутствие 
ответственности за механизмы, за станки, за 
инструменты» ( С т а л и н, Вопросы лениниз-
ма, 10 изд., стр. 454). О. возникла на предприя-
тиях «как незаконная спутница непрерывки» 
( С т а л и и, там жо). Незаконная потому, что 
при правильной организации труда, когда 
определенные группы рабочих прикреплены к 
механизмам, к станкам, непрерывка не могла 
бы повести за собой О. На железных дорогах 
раньше, чем где бы то ни было, О. была ликви-
дирована путем спаренной езды. Беспрерыв-
ная смена незакрепленных за отдельными стан-
ками и механизмами рабочих вела естественно 
к тому, что отдельно взятый рабочий но нес 
никакой ответственности за механизмы,— за 
инструменты и станок. В результате—массовая 
поломка станков и отсутствие стимула к повы-
шению производительности труда. Тов. Сталин 
в речи на Совещании хозяйственников 23/VI 
1931 резко осудил практику работы мно-
гих предприятий и потребовал решительной 
борьбы с извращениями в организации труда 
и ликвидации обезлички. О. но только зло для 
предприятий, где люди имеют дело со станками. 
Враги народа попытались О. вкоренить и в со-
ветский аппарат, профсоюзы и т. д. Здесь О. 
тесно связана с «функционалкой», к-рую резко 
осудил X V I I Съезд ВКП(б). При «фушеционал-
ке» так же, как и при О., ответственность за 
отдельный участок работы распределяется сре-
ди нескольких лиц но функциям работы, что 
фактически обезличивает работу. Борьба с 
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«функционалкой» так же, как и с О., идет по 
линии закрепления отдельных людей, отделов, 
учреждений за отдельными участками работы 
по линии повышения ответственности за пору-
ченное дело. 

ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИЕ, процесс, к-рым при 
переделе чугуна в сталь и лселезо уменьшается 
содержание углерода в металле вследствие оки-
сления его кислородом воздуха или окисляю-
щих веществ—руды, лселезистых шлаков. О. 
протекает обыкновенно в жидком металле, по-
двилшость к-рого при высокой температуре 
ускоряет процесс, ио оно молсет итти и в твер-
дом металле (чугуне),—тогда оно называется 
обратной цементацией, применяемой при про-
изводство ковкого чугуна (см.). 

«ОБЕЗЬЯНИЙ ПРОЦЕСС», так назывался судеб-
ный процесс в г. Дейтроне (штат Теннесси, 
США) в 1925 над учителем Скопсом за изло-
жение ученикам запрещенного к преподаванию 
в ряде штатов учения Дарвина о пропсхолсде-
нии видов и происхождении человека от чет 
ловекоподобпой обезьяны. «Разбирательство» 
происходило на городской площади в окрулсе-
нии черносотенной толпы с повязками с над-
писью: «Мы не обезьяны и но дадим себя пре-
вратить в обезьян». Скопса оштрафовали на 
100 долл. Правительство США проявило 
полнейшую терпимость к «О. п.». «Обезьяний 
процесс» — результат буржуазной и рабо-
владельческой реакции, внедряющей, особен-
но на юге США, в массы расовую рознь (мелсду 
«белыми» и «черными»). Эта реакция предвосхи-
тила фашистское мракобесие —расовую «тео-
рию» и ее человеконенавистническую практику. 

ОБЕЗЬЯНОЕД, Pitlie-
cophaga jefferyi , хищ-
ная птица сем. ястре-
биных. Распространен 
в лесах Филиппинских 
островов (Самар, Лю-
сон, Минданао). Редкая 
и осторожная птица, от-
крытая только в 1894. 
Питается преимущест-
венно обезьянами. Раз-
меры обозьяноода очень 
крупные: длина тела — 
около 1 м, к р ы л а — о к . 
60 см; лапы очень мощ-
ные , плюсны относител ь-
но длинные; клюв очень 
большой и сравнитель-
но узкий. Первый жи-
вой экземпляр обезьяно-
еда привезен в Европу (в Лондон) в 1909. 

ОБЕЗЬЯНЫ, Simiae, группа приматов (см.), 
наиболее родственная человеку. О. .подразде-
ляются на обезьян Нового Света, или широко-
носых обезьян (см.), и обезьян Старого Света, 
или узконосых обезьян (см.). Среди последних 
различают низших узконосых (мартышки, ма-
каки, павианы, тонкотелы и т. п.) и высших 

' узконосых, или человекообразных обезьян (см.). 
Наиболее примитивными О. являются малень-
кие игрушеовые из Юле. Америки с их гладким 
головным мозгом. Самые мелкие—игрунки (ве-
сом в 300—500 г) и мартышки; самые большие— 
павианы и крупные человекообразные (весом 
в 40—70 кг и до 200 кг). Ноздри О. имеют цель-
ные края и открываются на подвижную и об-
волошенную верхнюю кожную губу. Глазницы 
обращены вперед. Имеется наружный слухо-
вой проход. Кольца трахеи сзади но замкну-

ты. Плацента дискоидальная. В каждой че-
люсти— по 4 резца; коренные — с бугорками 
на жевательной поверхности. Толстая киш-
ка имеет правый и левый изгибы. Матка про-
стая, желудок большой частью простой. Ногти 
О. плоские или сводчатые, иногда (у игрунков) 

Рис. 1. Белоплечнй 
капуцин. 

Рис. 2. Мартышка 
Стейрза. 

похолсие на когти. Передние конечности по 
длине равны или даже превосходят задние. 
Хвост у большинства О. длинный, у ряда 
форм — короткий или отсутствует совсем. В 
шерсти обычно имеется развитой подшерсток. 
Волосы и кожа нередко ярко окрашены. Име-
ются многочисленные потовыо железы. Мо-
лочных желез—одна пара на груди. Мимиче-
ская мускулатура лица сильно развита, в 
особенности у человекообразных. Нарулсный 
нос редко бывает сильно развитым. Ушная 
раковина больше похожа на человеческую у 
антропоидов. «Нижний язык» (sublingua) ре-
дуцирован. Устройство голосового аппарата 
О. отличается от человеческого: отсутствуют 
голосовые связки, но развиты горловые меш-
ки, иногда (у ревунов) весьма сложного ус-
тройства. Беременность обезьян длится не-
сколько месяцев (до 5 у капуцинов, до 7 у 
макаков, павианов и до 9 у горилл и оранг-
утанов). Рождается б. ч. 1 детеныш, у игрун-
ков—3. О. способны 
размножаться в те-
чение всего года; у 
обезьян Старого Све-
та происходят регу-
лярные менструаль-
ные явления. Поло-
вой зрелости низшие 
О. достигают в воз-
расте 2—5 лет, ан-
тропоиды — в 8 — 1 2 
лет. В неволе мелкие 
О. лсивут 10—20 лет 
и дольше, павианы— 
до 46 лет, антропои-
д ы — до 39 лет (на 
воле, вероятно,—до 
50—60 лет). 

О. населяют тропиче-
ские и подтропические 
лесные области; павиа- Рис. 3. Обыкновенный шим-
ны—открытые скалистые панзе. 
местности; горный горил-
ла и некоторые низшие О. живут высоко в горах, ма-
каки—далеко на севере. Почти все обезьяны ловко ла-
зают по деревьям, многие хорошо прыгают, на 5—10 м 
и дальше; гнезда на ночь строят только оранг-утаны. 
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гориллы и шимпанзе. Многие О. часто посещают землю в 
поисках пищи и воды. Питаются плодами, листьями, по-
бегами, мелкими животными, яйцами птиц, медом. Глав-
ные враги О.—кошачьи хищники и хищные птицы. Боль-
шинство О. ведет стадный образ жизни. IIa О. охотятся 
из-за мяса, шкуры и с целыо поимки. Молодые О. легко 
приручаются, с возрастом становятся злее, опаснее. 
В опытах по изучению поведения О: они обнаруживают 
высокую понятливость и способность применять пред-
меты и качество «орудий».—Вместе с гориллой и шим-
панзе человек имел общих предков в виде дриопитеков 
миоцена. Более древними предками д л я всех человеко-
образных О. и человека являются проплиопитек (см.). См. 
т а к ж е Приматы и ИроисхожОение человека. 

Лит.: В е б е р М., Приматы, М , — Д . , 1936, [дана 
обширная библиография!. 

ОБЕЛИСК (греч.), каменный монолитный 
столб, суживающийся кверху, с пирамидально 
заостренной верхушкой. О. были распростра-
нены в Древнем Египте эпохи V династии; 
устанавливались обычно перед пилонами хра-
мов. Грани обелиска украшались высеченными 
иороглифич. письменами. Из сохранившихся 
египетских О. древнейший находится на месте 
б. Гелиополиса, лучшие жо экземпляры пере-
везены в разное время в Европу. Один из самых 
высоких О. (32,15 м), воздвигнутый Тутмо-
сом I I I в Фивах, находится в наст, время в 
Риме у Латорана. Два знаменитых О., стоявших 
в Александрии (т. н. «Иглы Клеопатры»), пере-
везены около 1880 один—в Лондон, другой— 
в Ныо Иорк для украшения площадей. Форма 
монолитного О. существовала в древней архи-
тектуре Абиссинии, а также в Ассирии. 

ОБЕЛЬНАЯ ГРАМОТА, см. Тарханная грамота. 
ОБ EP (Auber), Даниэль Франсуа Эспри 

(1782—1871), франц. композитор, автор много-
численных, популярных в свое время, опер. 
Особенно прославился своими комич. операми. 
Наиболее известные из них: «Фра Диаволо» 
(1830), «Бронзовый конь» (1835), «Черное до-
мино» (1837). Особое место в творчестве Обера 
-занимает опора «Фенолла», или «Немая из 
Портичи» (1828), которая вместе с «Вильгель-
мом Теллем» Россини опродолила тип француз-
ской «большой онеры», получившей наиболее 
полное выраясение у Мейербера (см.). 

ОБЕРВИНДЕР (Oberwinder), Генрих (1846— 
1914), журналист, один из основателей австрий-
ского рабочего движения, впоследствии рене-
гат. Вначале был лассальянцем, но позже, в 
1869, участвовал в эйзенахском съезде герм, 
с.-д-тии; участвовал также в Базельском кон-
грессе 1-го Интернационала (1869) как делегат 
от венского отделения Международного това-
рищества рабочих; редактировал выходившую 
с апреля 1869 в Вене с.-д. газету «Volksstimme» 
(«Голос народа»), закрытую полицией в октяб-
ре того жо года и возобновленную О. под на-
званием «Volkswille» («Воля народа») в 1870. 
С 1873, находясь во главе опнортунистич. ру-
ководства австрийской с.-д-тии, проводил курс 
на сблиясение с либеральной буржуазией. 
В 70-х жо гг. стал агентом полиции и зауряд-
ным буржуазным журналистом. 

ОБЕРГАУЗЕН (Oberhausen), город, значитель-
ный промышленный центр в Рейнско-Вест-
фальском промышленном районе в Зап . Гер-
мании; 192,3 тыс. нсит. (1933). Располоясен на 
pp. Р у р и Эмшер и на канале Рейн—Герне. 
Железнодорожный узел (как магистралей, со-
единяющих Кбльн с Берлином, Бременом и 
Амстердамом, так и ряда местных линий). 
С 1929 О. объединен с городами Штеркраде 
и Остерфельд, примыкавшими к его террито-
рии с северной стороны. В промышленности 
О. занято 26, 2 тыс. чел., из них 20,2 тыс. рабо-
чих (по переписи 1933); наибольшее число 
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занято добычей угля . В О. находятся также 
крупные заводы черной металлургии и маши-
ностроения, парокотельный, химические, сте-
кольный, предприятия пищевкусовые, швей-
ные и др. Безработных (по официальным, 
намного преуменьшенным данным той же пе-
реписи) насчитывалось 20,2 тыс. чел. , т. е. 
почти столько же, сколько и официально заня-
тых работой. 

ОБЕРКАССЕЛЬСКИЕ СКЕЛЕТЫ, д в а с к е л е т а 
(мужской и женский) мадленской эпохи ка-
менного века, найденные в Германии на Рейне. 
Относятся к типу кроманьонского человека (см. 
Кроманьонская раса), но более низкорослы, 
чем его характерные представители. 

ОБЕРН (Auburn), 1) город в штате Ныо Иорк 
в США; 36,7 тыс. ясит. (1930), в т. ч. ок. 20% 
иммигрантов. Ж.-д . узел. Имеется машино-
строение; производство орудий с. х-ва, обуви, 
канатов, шерстяных и др. изделий.—2) Город 
в штате Мен в США, располоясен на р. Андро-
скоггин; 18,6 тыс. ясит. (1930). Ж.-д . узел. 
Развита, гл. обр., обувная пром-сть. 

ОБЕРОН, один из четырех спутников планеты 
Урана, открытый одновременно с другим спут-
ником—'Титанией—в 1787 В. Гершелем. Диа-
метр О.—ок. 1.500 км, его период обращения 
вокруг Урана—13,5 суток, среднее расстояние 
от Урана—-586 тыс. км. 

ОБЕР-ПРОКУРОР СЕНАТА, в царской России— 
прокурор, состоящий при каждом департамен-
те сената (см.) и в общем их собрании. 

ОБЕР-ПРОНУРОР СИНОДА, царский чиновник, 
руководивший синодом и всем ведомством пра-
вославного исповедания. При организации си-
нода при Петре I О.-п.—это «око государя и 
стряпчий». Во главе синода царизм ставил 
реакционнейших чиновников, душителей на-
уки и просвещения, верных помощников само-
дернсавия в борьбе с революционным движе-
нием. Царизм широко использовал синод для 
проведения русификаторской политики в на-
циональных районах. Одна из гнуснейших фи-
гур сам одерясавия К . П. Победоносцев (см.) был 
О.-п. синода в течение десятков лет. 

ОБЕРТОНЫ, иначе п р и з в у к и , отдель-
ные звуки различных высот, сопутствующие 
основному простому звуку (к-рый считается 
первым частичным звуком), т. е. возникающие 
и сосуществующие одновременно с ним; такое 
созвучание образует в результате сложный, 
или музыкальный, звук. Открыл существо-
вание обертонов Мерсенн (середина 17 века); 
впервые объяснил их Север (1701), указав-
ший такясе на их значение в гармонии. Рамо 
(1722) построил на них свою музыкальную си-
стему. Выделить отдельный О. из цельного 
сложного звука можно при помощи особых 
приборов—резонаторов, улавливающих, уси-
ливающих и выделяющих звук только одной 
определенной, соответствующей каждому резо-
натору, высоты. Аналитическая механика объ-
ясняет появление О. том, что тела, способные, 
издавать музыкальные звуки, приходят но в 
простые маятникообразные колебания, а в 
сложные (путем удара, трения или щипка— 
в струнных инструментах, или путем вду-
вания воздуха—в духовых), к-рые могут быть 
представлены математически как сумма ряда 
сосуществующих отдельных гармония, коле-
баний. Число колебаний каждого О. кратно 
числу колебаний основного звука. До послед-
него времени насчитывалось не более 30 оберто-
нов, да и то при условии извлечения низких 
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звуков. Но произведенные в недавнее время 
эксперименты Сизо и Массоля позволяют го-
ворить улсе о 64 обертонах, из к-рых первые 34 
были точно зарегистрированы. Как доказал 
Гельмгольц, тембр каждого звучащего тела 
зависит от числа, состава и относительной си-
лы сопровождающих основной звук О. 

ОБЕРТЫВАНИЕ, или у к у т ы в а н и е , во-
долечебная процедура, при которой больной, 
совершенно обнаженный и в лежачем положе-
нии, завертывается по шею (реже до подмы-
шек) во влажную или сухую простыню, затем 
возможно плотнее укутывается в 1—2 теплых 
одеяла и в таком спеленутом виде остается на-
значенное время (последнее зависит от цели, 
к-рую преследует в данном случае О.). При 
влажных укутываниях простыня обычно сма-
чивается в холодной воде (25—20° и ниже); 
такое О. сначала действует лсаропонижающо 
и возбуждающе (охлалсдение), а через 5—10 
мин.—успокаивающе (согревание и покой); че-
рез 30—40 мин., вследствие задерлски в отда-
че тепла, больной начинает улсе перегреваться 
и через 50—60 мин.—потеть (потогонное дей-
ствие). При сухих О., когда простыня берется 
сухая и подогретая, уже с самого начала полу-
чается согревающее и успокаивающее дей-
ствие, а затем и потогонное. Влалсные О. при-
меняются как самостоятельная процедура, не-
редко заканчиваясь другими процедурами, 
напр. обливанием, душем, а сухие О.—обычно 
как вспомогательная, напр. после индиферент-
ных ванн, до холодных и после горячих 
процедур. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, гарантии, устанавливаемые 
в право по отношению личного и реального 
кредита. Различают вещное О. (в форме залога) 
и личное (в форме поручительства). Вещное 
и личное О. устанавливаются в виде дополни-
тельных обязательств к главным обязатель-
ствам. Поэтому в случае перехода или уступки 
последних на новых кредиторов переходят тре-
бования по всякому О. В качестве удостове-
рения заключения договора и О. его выполне-
ния стороны в договоре могут выдавать зада-
ток. Наряду с материальными О., существует 
еще процессуальное О. иска, а также О. до-
казательств (см. Нотариат). О. и с к а— 
меры (арест на имущество ответчика и т. п.), 
принимаемые судом или следственными орга-
нами до вынесения судебного решения в це-
лях обеспечения иска. В бурлсуазных законо-
дательствах О. иска тесно связано с состяза-
тельностью сторон, в советском жо праве, 
наряду с инициативой истца, суд и самостоя-
тельно устанавливает его (взыскание алимен-
тов). Производство по О. иска ведется в СССР 
судом без вызова другой стороны, а соот-
ветствующее постановление немедленно приво-
дится в исполнение. Иски к гос. учрелсдениям 
О. иска не подлолсат. Сталинская Конститу-
ция но знает различного рода ограничений 
прав (имущественных, национальных, половых 
и т. п.), характерных для конституций бурлсу-
азных стран. Она, не ограничиваясь формаль-
ным предоставлением прав и свобод гражданам 
СССР, переносит центр тянсести на обеспеченно 
этих прав. См. Право па труд, Право на отдых, 
Право на материальное обеспечение, Право на 
образование, Право объединения, Свобода сове-
сти, Равноправие, Права граждан СССР. 

ОБЕССЕРИВАНИЕ, процесс очищения металла 
от серы, происходящий в металлургии, печах 
при выплавке из чугуна лселеза и стали. 

Сернистое соединение лселеза (FeS), растворен-
ное в железе, разлагается, и сера его соеди-
няется с металлом, имеющим при данных усло-
виях большее сродство с серой. Такими метал-
лами в металлургии считают: марганец, каль-
ций и натрий (Mn, Ca и Na), последние два— 
не в свободном состоянии, а в виде извести и 
соды. Реакция О. изобраясастся химическими 
уравнениями: M n + F e S = M n S + F e ; C a O + F e S = 
= CaS + FeO ; Na 2C0 3 + FeS = Na2S + FeO + C0 2 . 
FeO в правых частях уравнений в большей 
или меньшей мере восстанавливается углеро-
дом и кромнием чугуна. О. содой ведется в 
ковше, куда выпускается чугун из доменной 
печи или из вагранки. 

ОБЖА, земельная и окладная единица в древ-
нем Новгороде; по определению новгородцев, 
О. объяснялась так: «один человек на одной ло-
шади орет». Так. обр., в основе определения О. 
лежал труд однолошадного крестьянского х-ва. 
Поэтому О. как земельная единица могла быть 
различных размеров. По новгородским пис-
цовым книгам 1496—1501, на пространстве од-
ной О. высевалось от 2 до 7 коробей (четвертой) 
хлеба. Три обжи составляли новгородскую 
соху. В процессе постепенного приспособле-
ния к московскому сошному письму новгород-
ская О. с 1581—82 стала в среднем приравни-
ваться к 10 четям (5 десятинам). Это было офи-
циально подтверисдено межевыми инструкция-
ми 1754 и 1766. 

ОБЖАЛОВАНИЕ, письменное или устное за-
явление того или иного лица в вышестоящую 
судебную инстанцию или орган, наблюдающий 
за правильностью судебных приговоров и ре-
шений, с ходатайством о пересмотре, изменении 
или отмене ранее состоявшегося судебного ре-
шения, приговора или определения. Советскоо 
судопроизводство знает три вида облсалования: 
1) частное обжалование (см.), 2) кассацион-
ное обжалование (см. Кассация) и 3) в поряд-
ке надзора (см. Надзор). 

ОБЖИГ, термический процесс, состоящий в 
прокаливании материала при температуре ни-
лсе точки его плавления. О. производится с 
целью: 1) удаления из обжигаемого металла 
воды, углекислоты, серы, мышьяка и др. ; 
2) перевода окисных и сернистых соединений 
в хлористые (хлорирующий О.); 3) поревода 
низшей степени окисления металла в выс-
шую; 4) придания материалу камновидного 
вида (кирпич) или пористого (руда, кокс) и пр. 
Обжиг руд ведется в кучах или в печах; раз-
меры и конструкция печей зависят: 1) от со-
стояния руды (куски, мелкие зерна, порошок, 
пыль); 2) химич. состава ее (степень окисления, 
содержание различных примесей); 3) назна-
чения газообразных продуктов обжига. В ку-
чах облагается , например, богатая серой кус-
ковая медная руда; в шахтных печах подвер-
гаются окислительному О. магнитные желез-
няки и полиметаллические руды, причем ча-
сто обходятся без горючего (используется теп-
ло выгорающей серы); в пламенных (отража-
тельных) печах обжигаются порошковатые 
руды (в многоэтажных печах применяется ме-
ханическое передвижение руды); в муфельных 
печах обжигаются порошковатые руды с нес-
пекающейся пустой породой с применением га-
зообразных продуктов О. для производства 
серной кислоты. О. извести и кирпича произво-
дится в печах периодич. действия (напольных 
или постоянных) или непрерывного действия 
(шахтных, кольцевых, зигзагообразных и вра-
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щающихся).—Древесный уголь обжигают раз-
личным образом и в зависимости от способа О. 
получают уголь: 1) ямный, 2) костровый, или 
кучной,3) печной и 4) ретортный,или казанный. 

ОБЖИМКА, инструмент в виде металлич. 
стержня, на одном из концов к-рого выбрано 
углубление, служащее для формования закле-
почных головок при клепке. 

ОБИНЬЕ (d 'Aubigné), Теодор Агриппа (1550— 
1630), франц. писатель, один из виднейших 
деятелей гугенотского движения во Франции в 
конце 16 в. В поэме «Трагические сцены» («Les 
tragiques», 1616) О. в сатирич. тонах изображает 
разгул католич. реакции—инквизицию, деспо-
тов-монархов, ужасы религиозных войн. В пам-
флетичоском романе-диалоге «Барон Фенест» 
(«Baron Faenesto», 1617—30) О. описывает при-
дворные нравы, разоблачая в лице Фенеста 
невежество, кичливость, тщеславие и хвастов-
ство аристократии. 

ОБЛАКА, скопления продуктов конденсации 
водяного пара в свободной атмосфере; у поверх-
ности земли аналогичные образования называ-
ются туманами (см.). О. возникают преимуще-
ственно в тропосфере (см.), т. е. в пиленой части 
атмосферы (в среднем до 10 км в умеренных 
широтах и до 17 км у экватора), характеризую-
щейся падением температуры с высотой и раз-
витием восходящих движений воздуха. В стра-
тосфере при благоприятных условиях наблюда-
ются т. н. перламутровые облака (на высотах 
ок. 25 км) и т. н. серебристыо О. (на высотах 
ок. 80 км). Природа тех и других недостаточно 
ясна, но, во всяком случае, условия их воз-
никновения отличны от соответствующих усло-
вий для тропосферических О. В дальнейшем 
рассматриваются исключительно О. тропосфе-
ры.—О. состоят из водяных капелек различной 
величины или из ледяных кристаллов или из 
смеси тех и других. Капельки могут находит!,ся 
в О. в переохлажденном состоянии при темпе-
ратурах до —20° и даже ниже. Порядок вели-
чины наиболее мелких капелек в О.—менее 
0,05 мм в диамотро. Капельки таких размеров 
обычно не имеют заметной скорости падения 
и остаются взвошенными в воздухе, вследствие 
сопротивления воздуха, а таклее вследствие его 
восходящих движений, с которыми в большин-
стве случаев связано образование О. Капельки 
большей величины, а также крупные кристаллы 
уже выпадают из О. с большей или меньшей 
скоростью в виде осадков (см.). Содержание 
воды в О. в иеидком или твердом состоянии, 
при большой ее распыленности, очень мало 
в сравнении с объемом О.—от 0,1 до 5 в па 1м3 

облачного воздуха. 
Общей причиной образования О. является 

охлаждение воздуха до температуры, при к-рой 
водяной пар, содержащийся в воздухе, стано-
вится насыщающим (до так наз. точки росы). 
В результате происходит конденсация водяного 
пара в виде капелек или, при низких темпера-
турах, непосредственный переход его в твер-
дое состояние. Важнейшая причина охлажде-
ния воздуха — расширение его при подъеме. 
Кроме понижения температуры, для облако-
образования необходимо еще наличие в воздухе 
ядер конденсации, около к-рых могли бы воз-
никать облачные элементы. Без ядер конден-
сации самопроизвольное возникновение капе-
лек невозможно. Химический анализ воды осад-
ков показывает, что основными ядрами конден-
сации в атмосфере являются гигроскопич. ча-
стицы морской соли, попадающие в атмосферу 

при разбрызгивании морской воды и плаваю-
щие в атмосфере ввиде мельчайших (с радиусом 
порядка 10 "—10 5 см) капелек соляного рас-
твора. Недостатка в этих ядрах нигдо не обна-
рулеивается, а потому образование даже капель-
ных О. обычно наблюдается при значениях 
относительной влажности, меньших 100%. 

Различают О. коллоидально-устойчивые и 
неустойчивые. В первом случае О. должно пре-
лсдо всего состоят!, из элементов одинаковой 
величины и температуры, что вызывает одина-
ковое поверхностное натяжение и одинаковую 
упругость водяного пара над капельками. При 
этих условиях не происходит переноса водя-
ного пара с одних капелек на другие. Ксли, 
кроме того, капельки одинаково (униполярно) 
зарялеены, а движение воздуха одиородно (лами-
нарно), то не происходит и слияния капелек. 
В результате О. остается построенным из одно-
родных мельчайших элементов, и выпадения 
осадков из него не будет. В случае коллоидаль-
ной неустойчивости О. состоит из элементов 
различной величины или разных фаз (переохла-
жденные капельки и кристаллы), что способ-
ствует диффузионному переносу молекул водя-
ного пара с одних элементов на другие, для 
к-рых упругость насыщающего водяного пара 
меньше. Такой перенос происходит с болео 
мелких и теплых капелек на болео крупные и 
холодные, а также, что особенно валено, с капе-
лек на кристаллы. Возрастание одних элемен-
тов за счет других, а также и слияние их при 
столкновении |в турбулентном (см. Турбулент-
ность) воздушном потоко! приводят к выпа-
дению более тяжелых элементов из облаков 
в виде осадков. 

Р а з л и ч н ы е т и п ы о б л а к о о б р а -
з о в а н и я . По условиям возникновения О. 
можно разделить: 1) на О. конвекции (куче-
вообразные), связанные с восходящими воздуш-
ными токами термич. происхоиедения внутри 
воздушных масс; охлаждение воздуха, приво-
дящее к конденсации, связано с его расшире-
нием при подъеме; 2) О. восходящего скольже-
ния (слоистообразные), связанные с достаточно 
равномерным и медленным (вертикальная сла-
гающая порядка 10 см/сек.) подъемом обшир-
ных слоев теплого воздуха вдоль поверхности 
раздела между теплым и холодным воздухом; 
охлаждение воздуха, приводящее к конденса-
ции, так же, как и в первом типе,—динамиче-
ское; 3) волнистые О., возникающие в силу 
передачи охлаледения путем динамич. турбу-
лентности, в силу охлаледения излучением, 
волнообразования на поверхностях инверсии 
(см.) и пр. О. конвекции возникают над сушей, 
гл- обр., в теплое время года и днем, над мором— 
в холодное время года, когда холодные воздуш-
ные массы, попадая с суши на теплое моро, 
нагреваются снизу. О. второго типа—восходя-
щего скольжения—представляют собой обшир-
ные сплошные облачные слои, располагающиеся 
над фронтальной поверхностью мелсду теплым 
и холодным воздухом. Размеры таких облач-
ных систем — тысячи километров в длину, 
вдоль фронта, десятки и сотни километров в 
ширину; вертикальная мощность их таклее ве-
лика: у типичных высокослоистых и слоисто-
дождевых облаков — несколько километров. 
Облака третьего типа—волнистые — представ-
ляют собой слои или гряды обычно малой 
вертикальной мощности; они возникают чаще 
всего в устойчивых воздушных массах, нередко 
под поверхностями инверсий. 
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ш 

Высококучевые (Altocumulus). 

Псристокучевые (Cirrocumulus). 

Перистые (Cirrus). 

Перистослоистые (Cirrostratus), на переднем 
плане — кучевые (Cumulus). 

Кучевые (Cumulus). Ливневые (Cumulonimbus). 



ОБЛАКА 

Разорваннодождевые (Fractonimbus). Слоистокучевые (Stratocumulus). 
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М е ж д у н а р о д н а я к л а с с и ф и к а -
ц и я О. Основы морфология, классификации 
О. были заложены в 1804 JI. Говардом. Послед-
ний наметил 4 основных тина О.: перистые, 
кучевые, слоистые, дождевые и ряд переходных. 
Современная международная классификация 
облаков, построенная совместными усилиями 
ряда видных метеорологов в 1890 и видоизменен-
ная в 1930,—в основном морфологическая: О. 
делятся на 10 родов (с разновидностями) по их 
внешним формам. В ряде случаев эти различия 
в формах являются следствием различий 
в происхождении; однозначное соответствие, 
однако, имеотся не всегда. Кроме того, 10 родов 
облакои группируются в 4 класса по преобла-
дающим высотам (над уровнем местности), на 
к-рых они наблюдаются. Приводим перечень 
родов О. по меисду народной классификации, 
указывая также общеупотребительные латин-
ские названия и условные сокращения (по 
мелсдународной системе 1935): I к л а с с — 
высокие облака (обычно выше 6.000 м): 1) пери-
стые (Cirrus, Ci); 2) перистокучевые (Cirrocu-
mulus, Ce); 3) перистослоистые (Cirrostratus, 
Cs); II к л a с с—средние облака (обычно от 
2.000 до 6.000 м): 4) высококучевые (Altocu-
mulus, Ас); 5) высокослоистые (Altostratus, 
As); I II к л а с с—нижние облака (обычно ниже 
2.000 JH): 6) слоистокучевые (Stratocumulus, 
Sc); 7) слоистые (Stratus, St); 8) слоистодожде-
вые (Nimbostratus, Ns); IV к л а с с—облака 
вертикального развития (с основанием чаще 
всего на уровно нилених облаков и с вершинами 
на уровне средних и далее верхних облаков): 
9) кучевые (Cumulus, Си); 10) ливневые (Cumu-
lonimbus, Cb); Си и СЬ чаще всего являются О. 
конвекции, Cs, As и Ns—облаками восходя-
щего скольжения, Сс, Ас, Sc, St—волнистыми 
облаками,—Разделенно по ярусам высот доста-
точно условно, т. к . высоты О., определяющиеся 
условиями распределения температуры и влаж-
ности в атмосфере, меняются в значительных 
пределах. Перистые, перистослоистые и пери-
стокучевые О., наиболее высокие, построены из 
ледяных кристаллов, среди к-рых содерясится 
значительное количество т. н. полных кристал-
лов, т. е. ледяных игол. В связи с этим типич-
ные оптические явления в названных облаках— 
гало (см. Псицы и крут около солнца и лу-
пы). Высокослоистые облака состоят из сме-
си снежинок (шестиугольных скелетов) и мель-
чайших капелек и потому коллоидально не-
устойчивы. Слоистодождевые О., возникающие 
одновременно с As, в силу тех же причин сходны 
с ними по строению, но более мощны и в ниленей 
части могут но содержать твердых элементов. 
Дождь из них достигает земли, в отличие от 
дождя из высокослоистых О., испаряющегося 
по-пути. Ас, Sc, St , Си состоят чаще всего из 
одних капелек, нередко переохлажденных; ти-

^ пичные для наиболее тонких из них (Ас) оптичо-
ские явления—венцы; но при низких темпера-
турах в них могут содерясаться и кристаллы. 
В ливневых облаках (СЬ) верхние части — на-
ковальни (см.) — состоят преимущественно из 
кристаллов; нижние части — преимущественно 
из капелек, как и кучевые облака. 

О п и с а н и я о с н о в н ы х р о д о в 
О. В заключение приводим краткие описания 
основных родов облаков по международной 
классификации: '1) перистые (Ci)—отдельные 
тонкие О. волокнистой структуры без собствен-
ных теней, большей частью белого цвета, часто 
с шелковистым блеском; 2) перистокучевыо 

(Сс)—слои или гряды перистообразных О., 
состоящие из отдельных белых хлопьев или 
маленьких шариков без теней; 3) перистослои-
стые (Cs)—тонкая белая вуаль, создающая 
гало вокруг дисков светил; 4) высококучевые 
(Ас)—слои или гряды из плоских шаров и валов 
частично с тонями; 5) высокослоистыо (As)— 
волокнистый или сплошной покров сероватого 
или голубоватого цвета; диски светил просве-
чивают, как сквозь матовое стекло; 6) слоисто-
кучевые (Sc)—слои или гряды из серых сплю-
щенных глыб или шаров с расплывчатыми очер-
таниями; 7) слоистые (St) — низкий равномер-
ный серый облачный слой, подобный туману; 
иногда даот морось (см.); если этот слой разо-
рван на клочья, употребляется термин—разор-
ваннослоисгые (Fractostratus); 8) слоистодо-
ждевые (Ns)—низкий аморфный облачный слой, 
дающий дождь или снег, однородно сорого 
цвета, как бы слабо освещенный изнутри; обрыв-
ки низких серых О. под этим слоом называются 
разорваннодождевыми; 9) кучевые (Си)—плот-
ные белоснежные О. с вертикальным разви-
тием, верхнио пасти которых образуют купола 
с округленными наростами, а основания почти 
горизонтальны; отдельные небольшие клочья 
кучевого О. называются разорваннокучевыми; 
10) ливиевыо (СЬ)—мощныо облачные массы 
с сильным вертикальным развитием, кучевооб-
разные части которых имеют вид гор или ба-
шен, а верхние части имеют волокнистую струк-
туру и часто растекаются по горизонтально-
му направлению в виде' «наковальни». См. 
та клее Облачность. 

Лит.: Международный атлас облаков и состояний 
неба, изд. Главн. геофиз. обсерватории, Л . , 1933; В е р -
ж е р о н Т.» Лекции об облаках и практическом анали-
зе карты, М., 1934; Б е р н ш т е й н Р. , Б р ю к M а и В. , 
Введение в метеорологию, '2 и з д . , переработ. С. II. Хро-
моным, М.—Л. , 1938; X р Ъ м о в С. П. , Введение в си-
ноптический анализ, 2 изд. , Москва, 1937. С. Хромов. 

ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
(Облисполком), исполнительный и распоряди-
тельный орган совета депутатов трудящихся 
адм.-террнт. области или автономной области. 
О. и. к. избираотся соответствующим областным 
советом депутатов трудящихся в составе пред-
седателя, его заместителей, секретаря и чле-
нов (ст. 99 Сталинской Конституции). О. и. к. 
имеет нижеследующие отделы, образуемые 
областным советом: земельный, финансовый, 
торговли, здравоохранения, народного образо-
вания, местной промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, социального обеспечения, до-
рожный, общий, по делам искусств, плановую 
комиссию, сектор кадров при председателе 
Облисполкома. Кроме того, в соответствии с 
особенностями хозяйства области, могут быть 
образованы с утверждения союзно-республи-
канских наркоматов легкой, пищевой и лесной 
промышленности и Наркомата зерновых и жи-
вотноводческих совхозов следующие отделы или 
управления: легкой промышленности, пище-
вой промышленности, лесной промышленности 
и зерновых и животноводческих совхозов. 

В соответствии с условиями области, на осно-
ве законов СССР и соответствующих союзных 
республик, общесоюзные наркоматы и Нарком-
внудел образуют при областном совете депу-
татов трудящихся свои управления. О. и. к. 
осуществляет руководство культурно-полити-
ческим и хозяйственным строительством на тер-
ритории области, руководствуясь решениями 
соответствующего областного совета депутатов 
трудящихся и постановлениями и распоряже-
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ниями СНК союзных республик (ст. 83 Кон-
ституции РСФСР, ст. 78 Конституции УССР 
и ст. 60 Конституции Казахской ССР и соот-
ветствующие статьи Белорусской ССР и Уз-
бекской ССР). Он имеет право в порядке уп-
равления принимать решения и издавать рас-
поряжения. Решения и распоряжения О. и. к . 
имеют право отменять совнаркомы соответству-
ющих союзных республик. О. и. к . непосред-
ственно подотчетен областному совету, его из-
бравшему. Отделы и управления областного 
совета подчиняются в своей деятельности как 
cooTBi тствующему областному совету и его 
исполнительному комитету, так и соответству-
ющему наркомату союзной республики. О. и. к . 
созывает сессии областного совета депутатов 
трудящихся. А. Денисов. 

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, 
орган государственной власти адм.-террит. об-
ласти или автономной области. О. с. д. т. име-
ются в РСФСР, УССР, Казахской ССР, Бело-
русской ССР и Узбекской ССР, а также в Азер-
байджанской ССР (О. с. д. т. Нагорно-Кара-
бахской авт. обл.), Грузинской ССР (О. с. д. т. 
Юго-Осетипской автономной области), в Тад-
жикской ССР (О. с. д. т. Горно-Бадахшанской 
автономной области). Избираются по избира-
тельным округам на осново всеобщего, рав-
ного прямого и тайного голосования сроком 
на два года. Нормы представительства в 
О. с. д. т. определяются конституциями союз-
ных республик. Автономные области в составе 
РСФСР избирают в О. с. д. т. по норме: один 
депутат не монее чем на 1.500 и не более 
чем на 2.000 человок населения. Областной 
совет Нагорно-Карабахской автономной обла-
сти избирается по норме — один депутат на 
1.500 чел. населения. Областной совст Юго-
Осетинской автономной» области избирается по 
норме—один депутат на 2.500 населения. Обла-
стной совст Горно-Бадахшанской автономной 
обл. избирается по норме — один депутат на 
500 чел. населения. 

О. с. д. т. руководит, как указывает ст. 97 
Сталинской Конституции, деятельностью под-
чиненных ому органов управления, обеспечи-
вает охрану государственного порядка, соблю-
дение законов и охрану прав граждан, руково-
дит местным хозяйственным и культурным стро-
ительством, устанавливает местный бюджет. ,В 
пределах предоставленных законами СССР и 
союзной республики прав О. с. д. т. принимает 
решения и дает распоряжения; последние могут 
быть приостановлены СНК соответствующих 
союзных ССР. О. с. д. т. избирает свой исполни-
тельный и распорядительный орган—областной 
исполнительный комитет (см.) и образует его 
отделы. Сессии О. с. д. т. созываются их испол-
нительными комитетами но рейсе 4 раз в год; 
для ведения заседаний сессии О. с. д. т. изби-
рает на время своей сессии председателя и 
секретаря (статьи 84, 87 Конституции РСФСР 
и соответствующие статьи конституций других 
союзных республик). О. с. д. т. избирает обла-
стной суд сроком на 5 лет. А. Денисов. 

ОБЛАСТНОЙ СУД, в соответствии со статьей 
• 108 Конституции СССР, избирается областным 

советом депутатов трудящихся сроком на 5 лет. 
О. с. состоит из председателя, заместителей 
председателя, членов суда и народных заседате-
лем(см.), призываемых для участия в рассмотре-
нии судебных дел. O . e . рассматривает отнесен-
ные законом к его ведению уголовные дела о 
контрреволюционных преступлениях (см.), об 
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особо опасных преступлениях против государ-
ственного управления, о хищении социалистич. 
собственности (см. Неприкосновенность социа-
листической собственности), об особо важных 
должностных и хозяйственных преступлениях 
(см. Преступления хозяйственные), а также 
отнесенные законом к его ведению граждан-
ские- дела по спорам между государственными 
и общественными учреждениями, предприя-
тиями и организациями. О. с. рассматривает, 
кроме того, жалобы и протесты на приговоры, 
решения и определения народных судов (см. 
Народный суд). В составе О. с. действуют: 
а) Судебная коллегия по уголовным делам 
и б) Судебная коллегия по гражданским делам, j 
Судебные коллегии O.e . рассматривают: а) уго-
ловные и гражданские дела в составе пред-
седательствующего—председателя или члена 
О. е.—и двух народных заседателей и б) жа-
лобы и протесты па приговоры, решения и опре-
деления народных судов в составе трех чле-
нов О. с. Председатель О. с.председательствует 
в судебных заседаниях или назначает для i 
председательствования в судебных заседаниях 
члена О. е. , назначает дела к слушанию и т. п. 

Лит.: З а к о н о с у д о у с т р о й с т в е СССР, с о ю з н ы х и ав-
т о н о м н ы х р е с п у б л и к , г а з . « В е д о м о с т и В е р х о в н о г о Со-
вета», М. , 1 9 3 8 , № 11 от 5 / I X . 

О Б Л А С Т Н О Й С Ъ Е З Д СОВЕТОВ, с м . Съезды 
Советов. 

ОБЛАСТЬ, 1) административно-территориаль-
ная единица в СССР, созданная в результате 
осуществления райопировавия. Такого рода О. 
существуют в РСФСР, УССР, в Казахской 
ССР, а также с 1938—в БССР и Узбекской ССР 
(статьи 22 ,23 ,26 ,28 ,29 Конституции СССР 1936, 
с последующими изменениями). По Конститу-
ции СССР, утверждение образования новых об-
ластей в составе союзных республик иодленсит 
Союзу ССР в лице Верховного Совета ,СССР. Во 
время всенародного обсулсдения проекта' Кон-
ституции СССР было предложение исключить 
из Конституции СССР статьи, говорившие об 
областном, краовом и т. п. делении. Тов. Сталин 
признал это предложение неправильным, под-
черкнув необходимость стабильности админи-
стративно-территориального деления в СССР 
(см. С т а л и н , О проекте Конституции Союза 
ССР, 1936, стр. 37). Органом государственной 
власти в О. является областной coeim депу-
татов трудящихся (см.), избирающий област-
ной исполнительный комитет (см.). В О. функ-
ционирует областной суд, избираемый област-
ным советом депутатов трудящихся, и проку-
рор, назначаемый прокурором СССР. 

2) Автономная адм. - территориальная еди-
ница в СССР, представляющая конкретную 
форму организации области, отличающейся бы-
том и нац. составом населения. Автономные 
О. пользуются широкими правами. Каждая 
автономная О. имеет свое «положение об авто-
номной области», учитывающее национальные 
особенности автономной О. и представляемое 
областным советом депутатов трудящихся на 
утверждение Верховного Совета COOTBI тствуга-
щей союзной ССР. О. непосредственно участвует 
в образовании Верховного Совета Союза ССР: 
граждане каждой О. избирают в Совет Нацио-
нальностей Верховного Совета СССР 5 своих 
депутатов (ст. 35 Конституции СССР 1936). 
Всо автономные О. в РСФСР входят на началах 
добровольности в состав более мощных объеди-
нений—краев. Автономная область управляет-
ся органами государственной власти: Советом 
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депутатов трудящихся и избираемым Советом 
депутатов трудящихся исполнительным и рас-
порядительным органом—Исполнительным ко-
митетом Совета депутатов трудящихся автоном-
ной О. В автономной О. действует суд авто-
номной О., избираемый Советом депутатов тру-
дящихся автономной О., и прокурор автоном-
ной О., назначаемый прокурором СССР. «Со-
ветская автономия не есть нечто застывшее и 
раз навсегда данное... эластичность советской 
автономии составляет одно из первых ее досто-
инств» ( С т а л и н , Марксизм и национально-
колониальный вопрос, 1938, стр. 00). Это позво-
ляет автономной О. переходить в разряд авто-
номных советских социалистических республик. 
Так, напр., преобразованы были в АССР такие 
автономные О., как Калмыцкая, Кара-Калпак-
екая, Чечено-Ингушская, Коми, Марийская, 
Северо-Осетинская, Мордовская, Удмуртская, 
Чувашская, Кабардино-Балкарская и др. В 
наст, время в СССР насчитывается 9 автоном-
ных О. и в том числе: 6 в РСФСР—Адыгейская, 
Еврейская, Карачаевская, Ойротская, Хакас-
ская и Чоркссская, 1 в Азербайджанской ССР— 
Нагорно-Карабахская О., 1 в Грузинской ССР— 
Юго-Осетинская и 1 в Таджикской ССР— 
Горно-Бадахшанская. 

3) В царской России—административная еди-
ница в составе Кавказского края , в Туркестане 
и Сибири. В отличие от губорний области не 
имели органов самоуправления (городской ду-
мы и земств) и были ограничены в ряде дру-
гих прав. Кроме обычных областей, существо-
вала на особом положении Область Войска 
Донского. А. Денисов. 

ОБЛАСТЬ (мат.), открытое и связное множе-
ство, т. е. множество, удовлетворяющее сле-
дуюпщм двум условиям: 1) каждая точка вхо-
дит в него вместе с нек-рой окрестностью этой 
точки (открытое множество) и 2) любые две 
точки множества могут быть соединены непре-
рывной линией (например, ломаной), все точки 
к-рой принадлежат мнолсеству (связное мно-
жество). Иногда О. называют всякое открытое 
множество; тогда О., в смысле данного выше 
определения, называют связной О. Различают 
одномерные, двухмерные или плоские, трех-
мерные и, вообще, многомерные О. Всякая одно-
мерная О. представляет собой нек-рый интер-
вал (см.), коночный или бесконечный. О. боль-
шего числа измерений бесконечно разнообраз-
ней. Так, внутренность многоугольника, круга, 
множоство точек, леясащих между двумя кон-
центрическими окружностями, и т. п. предста-
вляют собой плоскио области, а внутренность 
многогранника, шара, множество точок, леяса-
щих мелсду двумя концентрич. сферами, и т . п.— 
трехмерные О. Точки, в любой окрестности ко-
торых находятся точки О., но которые сами 
не принадлежат О., называются граничными 
точками; множество всех граничных точек О. 
называется ее границей. Границей интервала, 
например, служат его концы (две точки), грани-
цей круга—окружность, границей концентрич. 
слоя—две сферы и т. д. Граница всякой О. 
является замкнутым, нигде не плотным, мно-
жеством и состоит из одной или болео компо-
нент, являющихся или отдельными точками 
или '.связными замкнутыми мнонсествами. См. 
Многосвязная область, Топология. 

ОБЛАЧНОСТЬ, количество облаков на небес-
ном своде; обычно определяется в десятых долях 
покрытия неба. В последноо время в понятие 
О. включается и качество облаков, т. е. наблю-

даемые облачные формы. В ежедневных метео-
рологич. телеграммах (см. Служба погоды) сооб-
щается количество облаков общее и отдельно 
для нижних облаков, формы облаков по трем 
ярусам, высота нижних облаков над поверхно-
стью земли и иногда скорость и направление 
двияеения облаков. Количество и формы обла-
ков определяются на-глаз; на нек-рых метооро-
логич. станциях производится фотографиро-
вание небесного свода. Движение облаков изме-
ряется нефоскопом (см.). Высота облаков опре-
деляется на-глаз или с помощью шаров-пилотов. 
Географическое распределение О. стоит в связи 
с общей циркуляцией атмосферы. У термич. эк-
ватора (0—10° с. HI.) имеется максимум О., 
области пассатов и зоны субтропических анти-
циклонов с нисходящим движением воздуха 
имеют, особенно внутри материков (пустыни), 
наименьшую среднюю О. Затем О. возрастает 
(максимум под 60—70° широты) и еще дальше, 
в направлении к полюсу, снова убывает. Над 
морями О. в общем больше, чем над материками. 
В СССР наибольшая О. на Крайнем Севере 
(Белое море—77% в сродне-годовом), наимень-
шая в Средней Азии (35—20%, Термез 16%). 

Годовой ход О. в различных областях раз-
личен. Напр. , в Сибири наименьшая О. зимой, 
при высоком давлении, наибольшая лотом и 
осенью. В Средней Азии и на равнинах в 
Европе наименьшая О. летом при пониженной 
циклонич. деятельности. В высокогорных райо-
нах Европы минимальная О. зимой, т. к. гор-
ные вершины в это время находятся над низ-
кими зимними облаками. Суточный ход О. над 
сушей в общем имост максимум дном, при раз-
витии конвекции (восходящих токов нагретого 
воздуха); над морем незначительный макси-
мум ночыо. 

ОБЛЕПИХА, Hyppophaë rhamnoides, кустар-
ник или деревцо до 6 л высоты, из сом. лохо-
вых. Распространен от Зап. Франции до Вост. 
Сибири, на Кавказе и в Средней Азии. Листья 
линейно-ланцетные, покрытые 
снизу серебристыми чешуйка-
ми, становящимися к осени ры-
жими. Цветы мелкие, невзрач-
ные. Многочисленныо плоды (от-
куда ее название)—яйцевидные 
сочные костянки до 8 х 7 м м , зо-
лотисто-желтые с бурыми кра-
пинками. Размножается семе-
нами, корневыми отпрысками, 
отводками, черенками. Желто-
ватая древесина с буро-желтым 
ядром—твердая, тялселая, идет 
на мелкие токарные и столяр-
ные изделия. Красноватая мя-
коть плодов, собираемых обык-
новенно после морозов, имеет легкий ананас-
ный запах, богата яблочной кислотой и упо-
требляется (особенно в Сибири) как лакомство, 
для варений, наливок. Медонос. 

ОБЛЕСЕНИЕ, создание лесных древостоев как 
для восстановления вырубленных лесов, ]так 
и для насаждения лесов водоохранных, за-
щитных на песках, противоэрозионных и 'лес-
ных полос на полях. О. бывает естественное 
и искусственное. 

Естественное О. происходит вегетативным 
и семенным путем. Для вегетативного О. необ-
ходимо наличио на участке нсизноспособных 
пней, могущих дать пневую поросль или корне-
вые отпрыски. Для семенного О. необходимо 
наличие на участке или вблизи его плодоно-

ОСлепиха: 1 — 
ветка с циста-
ми, 2—с плода-
ми, 3-е листь-

ями. 
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сящих деровьев. Получение еетоствонных дрс-
востоен в паиболоо короткий срок требует при-
менения специальных систем рубки леса, оста-
вления семенников и мер, способствующих 
естественному возобновлонию (сдирание дер-
нин, рыхлонио почвы и пр. к периоду опаде-
ния семян с семенников).—Искусственное О. 
слагается из обработки почвы для культур, 
посева или посадки и ухода за культурами. 
Обработка почвы на нераскорчеванных участ-
ках производится способом образования пло-
щадок и ямок ручным инструментом (лопатой, 
мотыгой, буравой) или образования полос лес-
ными плугами и боронами. Раскорчеванные 
и стопные участки обрабатываются сплошь 
вспашкой. Характер и глубина вспашки почвы 
должны обеспечить наилучший способ обработ-
ки при данных условиях роста культур. Для 
посадки 2-летних сеянцев рыхление имеет в 
виду борьбу с сорняками и сбережение влаги, 
почему необходимо применение черного пара. 
Посев семян производится в сроки, обеспечи-
пающио наилучшее их прорастание, а количе-
ство семян регулируется грунтовой всхоже-
стью их и необходимой густотой молодняка. 
Посевы удаются, если всходы оказываются в 
условиях нормального увлаишения, но заглу-
шаются травами, но обжигаются солнцепеком. 
В стопях посевы но дали удовлетворительных 
результатов, кроме дуба, высевавшегося в зате-
ненных и увлажненных местах. Посадки произ-
водят 1—2 (редко 3) летними сеянцами весной 
и осенью в период растительного покоя. Гу-
стота посадки определяется почвенными и 
климатич. условиями, размерами посадочного 
материала, наличием на участке О. ортествеп-
ных зарослей. В средном на 1 га высаживают 
ок. 10 тыс. 1—2-летних сеянцев хвойных, а 
дуба—до 2 тыс. штук при наличии естественных 
зарослей или пород для подгона. В степях на 
черноземе на 1 га высаживают 8—10 тыс. сеян-
цев, а на каштановых почвах—4—6 тыс. штук. 
Д л я производства посева применяются сеялки, 
а для посадки—посадочные машины. Уход за 
культурами требует очистки от трав и рыхле-
ния почвы до наступления смыкания. Первая 
стадия ухода особенно важна при О. степей 
как мера увлажнения почвы. В. Майер. 

ОБЛИВАНИЕ, водолечебная процедура, при 
которой всо тело больного или отдельные его' 
части (обычно затылок, позвоночник, живот, 
ноги) обливаются водой; температура воды при 
общих О.—до 30—25° (а по мере привыкания и 
ниже), при местных—до 15—10°. Вода медлен-
но, в течение 1—2 мин., выливается из сосуда 
и стекает по назначенному месту. Вслед за 
этим делается энергичное растирание тела су-
хой подогретой простыней до ясного его по-
краснения и согревания. О. применяются как 
тонизирующее, возбуяедающее и закаливающее 
средство, а такжо как добавочная процедура, 
напр. , поело местных и общих тепловых проце-
дур. См. Гидротерапия. 

ОБЛИГАЦИЯ, вид ценпых бумаг, приносящих 
держателям заранее установленный доход, в 
виде определенного процента к нарицательной 
стоимости облигации. Этим О. отличаются от 
акций, дивиденд к-рых колеблется в зависимо-
сти от прибыли предприятий. В капиталистиче-
ских странах в форме выпуска О. происходит 
размещение государственных займов и мобили-
зация капиталов крупными промышленными 
предприятиями, ж.-д. обществами и др.—О. 
представляют собой одну из форм фиктивного 

капитала (си.). Курс О. зависит от их доходно-
сти, платеисеспособности выпустившего их заем-
щика и от высоты ссудного процента в стране. 
При прочих равных условиях цена О. опре-
деляется капитализацией ее дохода. Уплата 
процентов и погашения по О. госуд. займов, 
заключенных на непроизводительные цели (во-
енные расходы, уплата процентов но гос. долгу 
и др.), происходит за счет общих налоговых 
поступлений государства, т. е. за счет широ-
ких трудящихся масс. Погашение О. совер-
шается в определенные, сроки или путем тира-
жа или путем скупки на бирже в случае паде-
ния курса .—В СССР в форме О. выпускаются 
гос. внутренние выигрышные займы. 

ОБЛИТЕРАЦИЯ (от лат. obliteratio—уничто-
жение), термин, применяемый для обозначе-
ния закрытия, зарощения просвета трубчатых 
органов (кровеносных сосудов, выводных про-
токов желез, кишечника, пищевода) или се-
розных полостей (полости плевры, перикарда 
и др.). О. происходит или в результате продук-
тивного воспалительного процесса, ведущего 
к разрастанию соединительной ткани со сто-
роны стенок полостного образования, или в 
результате организации находящегося в про-
свете полости материала (кровяного сгустка, 
воспалительного экссудата и т. п.). Нередко 
О. связана с процессами рубцевания дефектов 
стенок полостных органов.— В б о т а н и к е 
О. называют наблюдаомоо нередко в процессе 
развития органа сплющивание нок-рых клоток, 
гл. обр. сосудов первичной древесины и пер-
вичного луба, приводящее к полному исчез-
новению их полости. 

ОБЛИЦОВКА, покрытие поверхностей инже-
нерных, архитектурных и монументальных 
сооружений прочными и устойчивыми против 
действия влаги, морозов и др. реагентов есте-
ственными или искусственными материалами в 
виде плиток и плит.О.имеет назначение не толь-
ко защитить данную часть соорулсения от раз-
рушения, но и украсить ее, что заставляет при 
выборе облицовочных материалов для архи-
тектурных н особенно монументальных соору-
жений уделять внимание расцветке облицовоч-
ного материала и способности принимать поли-
ровку. В качестве облицовочных материалов 
применяются различные как естественные по-
роды—изверженные, метаморфические и оса-
дочные, так и искусственные материалы—кера-
мические, стеклянные, цементные, гипсовые 
и пр. При выборе О., кроме ее внешнего вида, 
рисунка, расцветки, руководствуются теми 
условиями, в которых придется находиться 
О. К устойчивым облицовочным материалам 
относятся мелкозернистые граниты, порфи-
риты, базальты, сиениты, кварциты и неко-
торые виды известняков. К числу искусствен-
ных облицовочных материалов, обладающих 
красивым внешним видом и высоким сопро-
тивлением выветриванию, относятся—керами-
ковые глазурованные и неглазурованныо плит-
ки, облицовочный кирпич—клинкер и др. Для 
О. в районах с мягким климатом, а таклее для 
внутренних помещений, применяются различ-
ные сорта мрамора, стеклянные и фарфоро-
вые плитки. Гипсовыо облицовочные мате-
риалы, напр. искусственный мрамор, приме-
няются исключительно для отделки внутрен-
них помещений. 

В строительстве СССР последних лет в каче-
стве облицовочных материалов нашли широкое 
применение уральские, крымские и кавказские 
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мраморы, подольские и мячковские известня-
ки, гниваньские, александровские граниты, го-
родищенские лабрадоры, онежские диабазы, 
уральские порфиры и мн. др. Из искусствен-
ных облицовочных материалов нашли приме-
нение керамические, глазурованные инеглазу-
рованные плитки, стеклянные плитки, искус-
ственный мрамор и др. Ярким примером высо-
кохудожественного применения различных об-
лицовочных материалов в строительство СССР 
служит московский Метрополитен имени 
Л. М. Кагановича (см.). 

ОБЛОЖЕНИЕ НРЕПОСТИ, п р о и з в о д и л о с ь п р и 
осаде с целью изолировать крепость от поле-
вой армии и вынудить осажденных вести обо-
рону собственными силами. Обложение препят-
ствовало усилению и смсно гарнизона крепо-
сти, подвозу продовольствия и боевых средств, 
что затрудняло оборону и облегчало атаку. 

ОБЛОЖЕНИЕ ПАТЕНТНОЕ, система промысло-
вого обложения, при которой взимание налога 
производится при выборке налогоплательщи-
ками патента — на право производства тор-
говли, ведения промышленного предприятия 
или занятия промыслом (см. Промысловый на-
лог). О. п. возникло во Франции в конце 18 в. 
и просуществовало до 1917. Французская 
система О. п. была заимствована рядом дру-
гих стран, в частности царской Россией. По-
сле победы Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции О. п. было восстановлено 
в 1921 при введении промыслового налога. 
Цена патента определялась разрядом предприя-
тия и его местонахождением. Разряд торгово-
промышленных предприятий определялся чи-
слом лиц, работающих в данном предприятии, 
размером помещения, характером торговли (оп-
товая, розничная), ассортиментом товаров и др. 
В связи с успехами социализма в городе и 
деревпо патентное обложение в 1929 было 
отменено. 

ОБЛОЖЕНИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ, с и с т е м а 
обложения дохода или имущества, при к-рой 
с каждой облагаемой единицы взимается одна 
и та же налоговая ставка, независимо от раз-
мера дохода. Принцип О. п. был выдвинут 
французской бурлеуазной революцией 18 века 
взамен подушного и порангового обложения, 
чрезвычайно обременительных для неимущих 
классов. В настоящее время О. п. под влиянием 
революционных требований пролетариата усту-
пает место прогрессивному обложению (см.). В 
капиталистических странах О. п. применяется 
в реальных налогах (поземельный, подомо-
выи, промысловый и на заработную плату), 
налогах на обращение и при обложении подо-
ходным налогом акц. компаний (напр. в США). 
В СССР характер О. п. носят налоговые ггла-
теиси государственных и кооперативных учреж-
дений и колхозов. Пропорциональным являет-
ся и подоходный налог с высокооплачиваемых 
рабочих и служащих (с заработком свыше 
600 руб. в месяц). 

ОБЛОЖЕНИЕ ПРЯМОЕ, взимание налогов, при 
к-ром государство непосредственно произво-
дит изъятие доходов определенных классов, в 
отличие от косвенного обложения,представляю-
щего скрытые для плательщика налоги (см.). 
В условиях капитализма О. п . , так ясе как 
и косвенпое, является методом дополнительной 
эксплоатации пролетариата и трудового кре-
стьянства. Основную тялсесть О. п. несут ши-
рокие трудящиеся массы, на к-рые перелагают-
ся всо налоги. Но О. п. дает возможность в 
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известных случаях, в особенности при прогрес-
сивном обложении (см.) и высокой прогрессии 
(напр., подоходного налога), заставить бур-
жуазию уплатить часть налогов из своих дохо-
дов. Поэтому рабочий класс капиталистич. 
стран требует отмены косвенных налогов и за-
мены их прогрессивно-подоходным налогом 
(т. е. О. п.) на буржуазию. 

ОБЛОЖЕНИЕ РЕНТНОЕ, в к а п и т а л и с т и ч е с к и х 
странах обложение дохода, получаемого вла-
дельцами капитала или земли и не зависящего 
от предпринимательской деятельности лица, 
его получающего (рентный доход). О. р . приме-
няется только при обложении недвижимости 
в нек-рых странах (Австралия,Англия, Канада, 
Новая Зеландия). Распространению О. р . пре-
пятствует упорное сопротивление земельных 
собственников. — Совсем иной характер носит 
О. р. в СССР, введенное в 1923. Рента взимается 
с земель, состоящих в пользовании учреяеде-
ний, предприятий, организаций и лиц, если за 
пользование ими и возведенными на них строе-
ниями не взимается арендной платы. От О. р . 
освобождаются земли, используемые Наркома-
том обороны, НКПС, Наркоматом связи, земли 
для с. х-ва и др. Доходы от О. р. идут в мест-
ный бюджет (см. Местные бюджеты СССР) и 
составляют около 1/< всех поступлений от мест-
ных налогов и сборов. 

ОБЛОМ (арх.), 1) кусок какой-либо архитек-
турной детали, 2) профиль (поперечный раз-
рез) архитектурной детали в виде антабле-
мента, карниза, тяги или элемента колонны, 
пилястры. О., в зависимости от характера ри-
сунка их профиля, разделяются на прямоли-
нейные и криволинейные. Прямолинейные О. 
имеют профиль, состоящий из прямых, обычно 
вертикальных линий (полочки, пояса). Про-
филь криволинейных О. представляет вогнутую, 
выпуклую или извивающуюся линию. Основ-
ные элементы О. в зависимости от характера 
их профиля: полочка, валик, пояс, вал , чет-
вертной вал, выкружка , гусек, каблучок, об-
ратный четвортной вал, обратный гусек. 

ОБЛУПА, о т л у п или о п у к , см. Фауты 
дерева и древесины и Отлуп. 

ОБЛУЧЬЕ, рабочий поселок в Бирском райо-
не Еврейской автономной области Хабаров-
ского края ; станция Дальне-Восточной ж . д. , 
в 332 км к 3 . от Хабаровска; 7,2 тыс. жит. 
(1933), среди них большое число еврейских 
переселенцев. Основные занятия населения— 
обслуживание ж.-д. транспорта и сельское 
х-во. В районе имеются золотые прииски, рас-
ширенные и реконструированные при Совет-
ской власти. 

ОБМЕН (в метеорологии), неупорядоченный 
перенос воздуха и его свойств (количество дви-
жения, теплосодерлсание, влаясность и т. п.) 
в вертикальном направлении, обусловленный 
турбулентностью (см.) атмосферных течений. 
Перенос тепла с помощью обмена во много 
раз интенсивнее, чем с помощью теплопровод-
ности. В случае переноса тепла обмен иног-
да называют ложной, или виртуальной, про-
водимостью. О. существует также и в воде'. 
Понятие О. можно распространить и на гори-
зонтальный меяедуширотный перенос тепла в 
процессе общей циркуляции атмосферы. Роль 
элементов турбулентности в таком макрооб-
мсно играют циклоны и антициклоны, перено-
сящие воздух в меридиональном направлении 
и тем ослабляющие температурные контрасты 
между различными широтами. 

16 
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ОБМЕН, взаимное отчуждение продуктов тру-
да и иных объектов собственности на основе 
свободного договора или соглашения. В эко-
номической структуре общества « о б м е н 
есть лишь посредствующий момент мелсду 
производством и обусловленным им распреде-
лением, с одной стороны, и потреблением, с 
другой стороны; по поскольку и потребление 
само выступает моментом производства, по-
стольку, очевидно, и обмен заключен в послед-
нем как один из его моментов» ( М а р к с , 
Введение к«К критике политической экономии», 
в кн. : Ma р к с и Э н г е л ь с , Соч., т . X I I , 
ч. 1, стр. 189). В силу этого характер и формы 
О. определяются способом производства. Общей 
предпосылкой возникновения О. является раз-
деление труда. «Не существует обмена боз раз-
деления труда, будь последнее первобытным 
или само улсе историческим результатом» 
( М а р к с , там лее). При первобытно-общинном 
строе (см.), когда господствовало коллективное 
производство и непосредственное распределе-
ние продуктов труда, обмен имол случайный 
характер и спорадически совершался в тех 
пунктах, где приходили в соприкосновение раз-
личные роды и общины. Первое крупное обще-
ственное разделение труда (см.) — выделение 
пастушеских племен из остальной массы вар-
варов—создало условия для регулярного об-
мена; продукты скотоводства (скот) превраща-
ются в товар и примитивные деньги. «Перво-
начально обмен производился мелсду племена-
ми при посредстве родовых старшин; когда 
же стада стали переходить в обособленную 
собственность, все больше стал преобладать и, 
наконец, сделался единственной формой обме-
на—обмен между отдельными лицами» (Э н -
г е л ь с, Происхождение семьи, частной соб-
ственности 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. 136). Вто-
рое крупное общественное разделение труда— 
отделение ремесла от земледелия—окончатель-
но разлагает общинное производство. О. стано-
вится не только экономич. необходимостью, 
но и единственной формой экономич. связей 
мелсду частными производителями, он превра-
щается в один из моментов процесса воспроиз-
водства. Развитие товарного хозяйства, а следо-
вательно, и О., означает дальнейшее развитие 
противоречий товара. Всеобщий характер О. 
обусловил выделение благородных металлов в 
качестве денег, расчленение непосредственного 
О. товаров на их продалсу и куплю (см.Обраще-
ние), появление торговли (см.) как особой сфе-
ры деятельности людей. 

В различных обществах О. имеет не только 
различные формы, но и различное социальное 
содержание. Широкое распространение О. имел 
в античном обществе, основанном на рабском 
труре, и в феодальном,основанном на эксплоа-
тации крестьян феодалами (хотя в основном ан-
тичный и феодальный способы производства— 
натуральное производство), Для крестьян и 
ремесленников О. являлся средством полу-
чения необходимых продуктов, для рабовла-
дельцев н феодалов он был, кромо того, фор-
мой перераспределения прибавочного продук-
та, а такжо рабов и крепостных крестьян. В 
капиталистическом обществе производство име-
ет уже всеобщий товарный характер, его не-
посредственной целью является производство 
прибавочной стоимости, О. становится сред-
ством реализации прибавочной стоимости, со-
зданной наемными рабочими. По своему мате-

риальному содержанию О. есть процесс пере-
хода потребительских стоимостей от одного 
владельца к другому; по социальной форме 
он представляет смену титулов собственно-
сти.—В условиях капитализма О. маскирует 
действительные отношения эксплоатации. На-
пример О. мелсду капиталистом и рабочим— 
покупка и продажа рабочей силы—создает ил-
люзию, будто сущность общественных отно-
шений заключается в отношениях обмена. В 
действительности меновое отношение между 
ними является лишь простой видимостью про-
цесса обращения, простой формой, чуждой сво-
ему собетвенному содерлсанню и затемняющей 
его действительный смысл. «Содержание же за-
ключается втом, что капиталист часть улсе ове-
щоствлонного чужого труда, постоянно прн-
снояемого им без эквивалента, снова и снова 
обмонивает на большое количество живого чу-
лсого труда» ( М а р к с , Капитал, т. I, 8 изд., 
1936, стр. 491). Эта видимость используется 
представителями 2-го Интернационала—сто-
ронниками меновой концепции—для обосно-
вания своей апологетической теории социали-
зации через обращение, служащей для отвле-
чения внимания пролетариата от борьбы за 
уничтожение капиталистич. рабства, за рево-
люционное преобразование общества.—О. в пе-
риод переходный от капитализма к социализму 
и в социалистич. обществе коренным образом 
отличается от О. в капиталистич. обществе. 
При диктатуре рабочего класса О. служит ору-
дием связи, смычки социалистич. промышлен-
ности с крестьянским хозяйством, одним из 
орудий социалистического строительства, пре-
одоления и ликвидации капиталистич. элемен-
тов'. Вопреки вредной контрреволюционной 
болтовно об отмирании, ненужности О.—тор-
говли, денег в социалистич. обществе, послед-
ние сохраняют свое значение вплоть до пере-
хода к высшей фазе коммунизма. Поэтому в со-
циалистич. хозяйстве СССР развертывание со-
циалистического обмона—советской торговли, 
укрепление советских денег являются предме-
том повседневного внимания коммунистиче-
ской партии и Советского правительства. 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, сочетание непрерывно про-
текающих в организме процессов использова-
ния и восстановления составных элементов 
протоплазмы (и выделения неиспользованных 
и ненужных веществ), в результате чего толь-
ко н возмолена нензнедеятелыюеть организма. 
Эти элементы являются, с одной стороны, 
источником энергии, а с другой стороны, слу-
жат исходным материалом для пластических 
процессов н для образования особых продук-
тов (гормонов, ферментов, половых продук-
тов и т. д.), играющих серьезную роль в 

•лсизнедеятельности организма. 
Обмен веществ у животных и человека. Су-

ществует представление, будто в осуществле-
нии указанных процессов принимают непо-
средственное участие те продукты, к-рые посту-
пают в организм с пищей. Это представление 
ошибочно. В нормальных условиях организм 
потребляет почти исключительно те вещества, 
которые являются составной частью прото-
плазмы его клеток. Вещества нее, вводимые 
с пищей, используются для восстановления 
израсходованных элементов протоплазмы. Сле-
дует отметить, что процессы восстаиовленпя 
протоплазмы развиваются и в тех случаях, 
когда организм совершенно ио принимает 
пищи (при полном голодании), что особенно-
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Отчетливо выявляется у зимнеспящпх живот-
ных. В указанных с л у ч а я х процессы восста-
новления протекают в наиболее жнзненно-
Ьвкных тканях (например, в сердечной мышце) 
за счет использования элементов протоплазмы 
других тканей (главным образом жировой 
ткани и скелетных мышц). В виду того, что 
организм использует различные вещества—бел-
ки, жиры, углеводы, соли, воду и т. д . ,—разли-
чают белковый, жировой, углеводный, соле-
вой, водный, газовый и другие виды О. в . 

•Все эти виды О. в . тесно связаны друг с дру-
гом, и лишь условно, д л я облегчения изложе-
ния сущности процессов О. в . , можно допу-
стить это искусственное расчленение, имея, од-
нако, постоянно в виду пх взаимозависимость. 
Каждый вид обмена состоит из сложного ряда 
процессов, взаимно обусловливающих друг 
друга. Одна группа этих процессов связана , 
гл. обр., с перевариванием пищевых веществ, 
их всасыванием и выделением неиспользован-
ных продуктов из организма. Эту группу про-
цессов относят к т. н. общему обмену, или 
балансу. Вторая группа процессов заключается 
в использовании определенных элементов кле-
точной протоплазмы и в нх восстановлении. 
Эти процессы называют промежуточным (ин-
термедипрным) или просто межуточным обме-
ном, Огромнейшее большинство процессов об-
щего и интермедиарного обмена (или метабо-
лизма) осуществляется только с помощью фер-
ментон (см.), причем воспроизведение указан-
ных ферментативных процессов в организме 
облегчается в силу специфических свойств 
живой протоплазмы (оо коллоидного состоя-
ния, реакции и т. п.). Эти специфические свой-
ства сохраняют свое постоянство благодаря 
регулирующему влиянию нервной и гумораль-
ной (кровь, лимфа) систем. 

Б е л к о в ы й о б м е н . Б е л к и и их произ-
водные лвлшются единственными органич. ве-
ществами, содержащими азот. В связи с этим 
белковый обмен очень часто называют азоти-
стым обменом. Использование белков в орга-
низме становится возможным лишь после то-
го, как они оказываются расщепленными иа 
свои основные элементы—аминокислоты и, ча-
стично, полипептиды. При использовании тка-
невых белков указанное расщепление проте-
кает и тех клетках , где интенсивно развивают-
ся процессы функциональной деятельности. 
Расщепление жо пищевых белков осуществляет-
ся » желудочно-кишечном тракте. В желудке 
•Оцепление бел icon доходит лишь до стадии 
пептонов, дальнейшее ж е расщепление пепто-
нов протекает у ж е в кишечнике. Всасываются 
через кишечную стопку лишь самые элементар-
ные продукты расщепления белка—аминоки-
слоты (по некоторым данным и низшие, низко-
молекулярные пептиды). Указанные продукты 

в п а д а ю т непосредственно в кровь и разно-
сятся по всему организму. Циркулирующие 
в кропи аминокислоты адсорбируются различ-
ными тканями, в клетках к-рых, по море из-

; расходования тканевого белка, развиваются 
пропеты превращения их В белок. Ноиспользо-

i ванные аминокислоты снова поступают в кроВь, 
:после чего подвергаются разрушению (гл. обр. 
в печени). Многочисленными исследованиями 

! установлено, что ткань каждого органа обла-
1 дает своим специфичным как по химическому 

•рставу, так, частично, и по физическим свой-
ствам белком. В то же время белок определен-
ного органа (напр. , печени) какого-нибудь од-

ного вида животных мало отличается от белков 
того лее органа других видов животных (и 
человека). В силу этого говорят об органной 
специфичности белка ; видовая же его специ-
фичность оказывается весьма мало выражен-
ной. Эта органная специфичность белков нахо-
дится в прямой зависимости прежде всего 
от различного аминокислотного их состава. 
Следовательно, для построения различных тка -
невых белков организм нуждается в весьма 
разнообразном ассортименте вводимых ами-
нокислот. Т а к к а к не существует настолько 
полноценных белков, в состав к -рых входили 
бы все необходимые аминокислоты, то неиз-
бежно приходится вводить с пищей по воэмож-
ности более разнообразный белок, что обес-
печивает поступление в организм необходи-
мого сочетания аминокислот. В силу этого жо 
обстоятельства возникает необходимость вво-
дить значительно большее количество пище-
вого белка, чем это тробуотся для восстано-
вления затраченного тканевого болка. В ре-
зультате в организм постоянно поступает из-
быточное количество аминокислот, к-рыо, к а к 
указывалось выше, подвергаются разрушению. 
Разрушение аминокислот заключается, с одной 
стороны, в отщеплении от них азотистой части 
(аминогруппы), а с другой—в окислении остаю-
щейся кетокислоты до углекислоты и воды. 
Отщепление аминогруппы носит название деза-
минирования. Образующийся при этом аммиак 
почти целиком (ок. 95%) превращается либо 
в мочевую кислоту (среди позвоночных — у 
рептилий и птиц), либо в мочевину. Таким обра-
зом, мочевина и мочевая кислота являются ко-
нечными азотистыми продуктами белкового 
обмена. Эти продукты выводятся мочой. Часть 
аммиака , но вступающая в процесс образова-
н и я мочевины, включается в реакцию с креп-
кими неорганич. кислотами (гл. обр. серной и 
фосфорной), образующимися в организме при 
расщеплении белка . В зависимости от коли-
чества этих кислот та или иная часть аммиака 
используется на их нейтрализацию. В связи 
с этим в организме образуются аммонийные 
соли, к-рые т а к ж е выводятся мочой. В резуль-
тате, в мочу попадают все азотистыо продук-
ты расщепления болка, и, слодоватольно, по 
количеству азота алулиака (аммонийных солой) 
и азота мочевины (или мочевой кислоты) моле-
но судить о количество разрушенного в орга-
низме белка. 

Разрушение тканевого белка протекает в 
организме к а к в тех с л у ч а я х , когда белок со-
вершенно не вводится с пищей, так и при обиль-
ном его введении. В последнем случао коли-
чество выводимого аммиака и мочевины (или 
мочевой кислоты) соответствует общему коли-
честву разрушенного белка—и пищевого и тка-
невого. П р и полном исключении белка из пи-
щевого режима в мочу попадают лишь те азо-
тистые продукты, к-рые образуются в резуль-
тате расщепления исключительно тканевого 
белка. Содержание жиров и углеводов в пище 
при безбелковом режиме оказывает исключи-
тельно большое влияние на степень использо-
вания тканевого белка . Чем больше исиров и 
углеводов вводится с пищей при безбелковой 
диете, тем больше сберегается тканевой белок. 
Однако в этом отношении существует извест-
ный предел, при достижении к-рого дальнейшее 
повышение содержания жиров и углеводов в 
нище не способствует уисе еще большему сохра-
нению ткапевого белка. В этих случаях наблю-
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дается то минимальное расщепление белка тка-
ней, которое, повидимому, полностью соответ-
ствует интенсивности функциональных про-
явлений организма. Количество азота, выводи-
мого мочой при указанных условиях, носит 
название минимального азотистого выведения. 

Отсутствие возможности вводить в организм 
именно те аминокислоты, которые необходимы 
для восстановления затраченного белка, при-
водит к необходимости вводить белок в значи-
тельно большем, чем это нужно, количество. 
Последнее приводит к установлению соответ-
ствующего азотистого равновесия (см.), при ко-
тором из организма выводится именно столько 
азота, сколько его поступает в организм. Меха-
низм этого равповесия делается понятным, 
если принять во внимание следующее обстоя-
тельство. Азот той части всосавшихся амино-
кислот, к-рая используется для возмещения 
израсходованного тканевого белка, задержи-
вается в организме. Но именно такое же коли-
чество азота выводится мочой при расщепле-
нии тканевого болка. В связи с этим моча вы-
водит как то количество азота, которое соот-
ветствует разрушаемому в организме избытку 
поступивших аминокислот, так и то его коли-
чество, к-рое соответствует использованной ча-
сти аминокислот. Следовательно, мочой в ука-
занных случаях выводится все то количество 
азота, к-ро'е поступает в организм. Лишь в тех 
случаях, когда процессы восстановления или 
образования тканевого белка превышают по 
интенсивности процессы его разрушения (напр., 
в периоде роста, поело длительного голодания, 
после длительной изнурительной болезни и т.д.), 
наблюдается известная задержка азота в орга-
низме (положительный азотистый баланс). В 
тох же случаях, когда процессы разрушения 
собственного тканевого белка протекают с боль-
шей интенсивностью, чем процессы его вос-
становления (что очень часто наблюдается при 
тяжелых патологич. состояниях—диабете, ра-
ке и др.), выведение азота превалирует над его 
введением (отрицательный азотистый баланс). 
Наряду с разрушением протоплазматического 
белка в организме животных (и человека) по-
стоянно протекают процессы разрушения белка 
клеточных ядер. Источником ядерного белка 
у теплокровных животных .(и человека) являют-
ся в первую очередь ядра эритроцитов; исполь-
зуются также и ядра отмирающих старых кле-
ток различных тканей, особенно половых м е -
ток. Большой ядерный материал доставляет 
пища, преимущественно мясная. При расще-
плении ядерных белков (нуклеопротеидов) об-
разуются пуриновые основания, которые при 
своем дальнейшем расщеплении приводят к 
образованию мочевой кислоты. В нормальных 
условиях в крови всех млекопитающих (и че-
ловека) постоянно циркулирует небольшое 
количество мочевой кислоты в виде мочекисло-
го натра. В некоторых патологич. случаях мо-
чекислый натр начинает откладываться в тка-
нях; это заболевание получило название по-
дагры (см.). 

Когда белок вводится не через пищевари-
тельный тракт, а непосредственно в кровь либо 
под кожу, в мышцы или внутрибрюшинно (па-
рентерально), в кровь попадает почти совершен-
но нерасщепленный белок или, в крайнем слу-
чае, высокомолекулярные элементы его распа-
да—альбумозы, пептоны. Однократное па-
рентеральное введение любого белка, далее в 
Сравнительно больших дозах, не приводит ни 
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к каким видимым изменениям состояния орга-
низма. Но если спустя 20—30 дней снова 
ввести тот же белок, обычно немедленно раз-
виваются тялселые явления либо даже насту-
пает смерть животного. Это явление (анафи-
лаксия) зависит от проникания в кровь нерас-
щепленных или мало расщепленных молекул 
белка, к-рые через известный промежуток вре-
мени в резкой степени повышают чувствитель-
ность организма (сенсибилизируют его) к тому 
же белку. Явления сенсибилизации находят 
свое выражение в целом ряде таких заболе-' 
ваний, как экзема (эксудативный диатез), аст-
ма, крапивница и др. Сенсибилизация орга-
низма к белку наблюдается и в тех случаях, 
когда под влиянием патологич., большей частью 
воспалительного, процесса тканевой белок, не 
расщепившийся до стадии аминокислот, начи-
нает проникать в кровь. Указанная аутосен-
сибилизация к собственному тканевому белку 
развивается чрезвычайно медленно, но приво-
дит к стойким изменениям. Этот вид белковой 
сенсибилизации относится к аллергии (необыч-
ные, извращенные реакции организма). 

У г л е в о д н ы й о б м е н . Углеводы 
относятся к основным источникам энергии в 
организме, к-рая в большом количество осво-
болсдается при их расщеплении. В процессе ' 
своей жизнедеятельности организм использу- , 
ет исключительно тканевые углеводы. Восста-
новление лее израсходованных осуществляется" 
за счот углеводов пиши, а при отсутствии 
последних, за счет новообразования углеводов из Î 
неуглеводистых продуктов, главным образом 
из белков, частично же, возмолено, и из жиров. | 
Углеводы содерлсатся во всех клетках всех 
тканей организма; максимально—в печени и в 
мышцах. Углеводы откладываются в клетках ; 
в виде гликогена, к-рый но используется непо-
средственно организмом, а является лишь про- * 
дуктом накопления углеводов. Максимальное 
участие углеводы принимают в процессах кле-
точного дыхания и в химич. превращениях, 
сопровождающих мышечные сокращения. Уча-
стие углеводов в процессах клеточного дыха- * 
пня легко обнаружить при исследовании т. н, 3 
дыхательного коэффициента (ДК), предста- j 
вляющего отпошение объема выдохнутой угле-1 
кислоты к объему использованного кислорода 
(см. ниже Га^рвый обмен). Так как при оки- у 
слонии углеводов образование одной молекулы 1 
углекислоты сопроволсдается поглощением од-
ной молекулы атмосферного кислорода, то от- Я 
ношение мелсду указанными объемами оказы- | 
вается равным единице ( Д К = 1 ) . Так как ды- 1 
хательный коэффициент тканей в нормальных 
условиях очень близок к едипицо, молено ут-
верждать, что в процессах клеточного дыха- | 
ния углеводам принадлелсит если не исклю-
чительная, то преимущественная роль. Исполь- { 
зование углеводов при мышечных сокраще-
ниях начинается с расщепления содержащегося j 
в мышцах гликогена. Расщепление гликогена 
(гликогенолиз) и использование образующихся 
при этом продуктов в мышцах представляет 
очень сложный цепной процесс, сочетающийся 
из многочисленных следующих друг за другом 
превращений. Первый этап этого промесса 
(гликолиз), протекая без использования кисло- ! 
рода, начинается расщеплением гликогена (гли-
когенолизом) и заканчивается образованием 
молочной кислоты. В этом процессе большое 
участие принимает фосфорная кислота. Гек- ] 
соза .образующаяся в результате гликогенолиза, j 

ш 
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вступает в реакцию с фосфорной кислотой. 
В результате образуется нестойкое соединение— 
гексозомонофосфат, к-рое снова легко расще-
пляется па фосфорную кислоту и сахар . Послед-
ний приобретает в этом случае исключительно 
большую активность, легко подвергается ряду 
превращений (дноксиацетонфосфорная кисло-
та, глицеринальдегидфосфорная кислота , гли-
церинфосфорная кислота , фосфоглицориновая 
кислота, иировиноградная кислота) , вплоть до 
образования молочной кислоты. С этого момен-
та в дальнейший процесс превращений вклю-
чается кислород, окисляющий молочную кисло-
ту до углекислоты и воды. Окисляется около 
1/« общего количества молочной кислоты, при 
этом освобозкдается большое количество энер-
гии. Остальные ж е *U молочной кислоты, ис-
пользовав освободившуюся энергию, превра-
щаются обратно в гликоген. Таким образом, 
возникают процессы восстановления (рссинтеза) 
гликогена. Молочная кислота не вся удержи-
вается в мышцах, а в значительном количестве 
переходит в кровь, откуда поступает в печень, 
где и развиваются дальнейшие процессы ее 
окисления и рссинтеза гликогена. Таким обра-
зом, гликогеном при его ресинтезе обогащаются 
не столько мышцы, сколько печень. Мышцы 
же пополняют свои запасы гликогена за счет 
сахара крови. Сахар является транзитной со-
ставной частью крови, т . к . он, поступая в 
кровь, одновременно уходит из нее в ткани . 
Содерзкание сахара в крови (гликемия) коле-
блется обычно в небольших пределах (у людей 
в нормальных условиях от 90 до 110 мг-%). 
Указанное постоянство гликемии обеспечива-
ется сложной системой процессов регуляции , 
S осуществлении которых принимают участио 
эндокринная и нервная системы. П р и неболь-
ших изменениях содерзкания сахара в крови 
регуляция гликемии может осуществляться и 
без участия указанных систем. Т а к , к а к только 
содержание сахара в крови начинает сниэкаться, 
тотчас зко автоматически возбуждаются про-
цессы расщепления гликогена в печени. Обра-
зующийся при этом сахар начинает поступать 
в кровь, возвращая гликомию к исходному 
уровню. При достилсенин последнего процессы 
гликогенолиза в печени затормазкиваются и сно-
ва усиливаются лишь при новом снизкении са-
хара в крови. Этот элемент регуляции , без 
участия нервной и эндокринной систем, можно 
Наблюдать и в опытах с изолированными орга-
нами. В тех зке случаях , когда содерзкание са-
хара в крови падает очень резко (гипогликемия) , 
Наступает усиленная секреция адреналина , ко-
торый способствует повышению процессов гли-
когенолиза. П р и значительном зке повышении 
ООДорзканпя сахара в крови (гипергликемия) 
усиливается секреция инсулина, к -рый затор-
•*a3Kiimt"T расщепление гликогена в печени, и 
дальнейшее поступление сахара в кровь ире-

И ы ц а е т с я . Адреналин ослабляет прочность свя-
•цвания гликогена белками печени, освобо-
ждая гликоген и облегчая тем самым его расще-
пленио; инсулин, наоборот, повышает проч-
ность связи настолько, что делает гликоген не-

доступным влиянию ферментов. 
• М а к с и м а л ь н ы е изменения содерзкания сахара 

в крови развиваются, с одной стороны, при 
повышенном его потреблении, н а п р . , при уси-
ленной физич. работе, а с другой ,—при уси-
ленном его поступлении, что обычно имеет ме-
сто во время процессов пищеварения , особен-
но при введении пищи, богатой углеводами. 
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В э т и х случаях , к а к правило,содержание с а х а р а 
в крови резко повышается (алиментарная ги-
пергликемия) . Последнее приводит к заторма-
ж и в а н и ю процессов расщепления гликогена и 
к развитию его синтеза, который протекает тем 
интенсивнее, чем меньше гликогена содержа-
лось в печени. Одновременно с этим развитию 
процессов синтеза гликогена в почени содей-
ствует возникающая в результате гипергли-
кемии секреция инсулина . Если содерзкание 
гликогена в печени было сравнительно высоким, 
то наряду с развитием процессов синтеза гли-
когена мозкно наблюдать , с одной стороны, 
процессы окисления сахара , а , с другой ,—про-
цессы превращения его в ж и р . Всякое воздей-
ствие, могущее нарушить на длительный период 
времени способность тканей фиксировать гли-
коген, особенно в печени (напр. , при диабете) , 
способствует возникновению процессов новооб-
разования с а х а р а из неуглеводистыхпродуктов . 
Недостаточное содерзкание гликогена в пече-
ни (не только при диабете, но и при голодании, 
при многих инфекционных заболеваниях и т . д . ) 
способствует такзке скоплению в печени зкира, 
что, в свою очередь, я в л я е т с я причиной повы-
шенного образования , а следовательно, и по-
ступления в кровь кетоновых тел. Таким обра-
зом, регуляция содержания (вернее, фиксации) 
гликогена в печени я в л я е т с я исключительно 
вазкным моментом в развитии процессов угле-
водного обмена. 

Ж и р о в о й о б м е н . Ж и р ы состоят из 
одной молекулы глицерина и трех молекул 
экирных кислот (триглицериды). Триглицериды, 
и л и нейтральные зкиры, поступающие в орга-
низм, откладываются в подкожной клетчатке , 
мезкду листками брюшины и т . д . Биологиче-
с к а я роль ншров в организме очень значитель-
на , т а к к а к они представляют высокоценный 
в энергетическом отношении материал. Кроме 
того, зкиры принимают участие в построении 
протоплазмы новых клеток , образующихся в 
организме во время его роста или взамен от-
мирающих. Нейтральные зкиры, к а к таковые , 
не всасываются через стенку кишечника . Вса-
сывание становится возмозкным поело того, к а к 
зкиры расщепятся на свои основные компо-
ненты — глицерин и жирные кислоты. Рас -
щепление это осуществляется с помощью фер-
мента—липазы (см.) и развивается лишь тогда , 
когда зкиры бывают эмульгированы. В к и ш е -
чнико эмульгированио зкиров обеспечивается 
щелочной реакцией кишечного содерзкимого и 
поступающей в двенадцатиперстную к и ш к у 
зкелчью. Содерзкащиеся в ж е л ч и зкелчныо ки-
слоты образуют с белками осадки коллоидного 
характера . Н а них адсорбируются зкир и липа-
за , благодаря чему сильно активируются про-
цессы расщепления нейтральных зкиров. Ана-
логичное влияние оказывают и кальциевые 
соли, к-рые, образуя мыла , с своей стороны, 
содействуют адсорбции зкиров и липазы. Отще-
пляющий ся глицерин легко всасывается. Ж и р -
ные зке кислоты, вступая в реакцию с зкелч-
ными кислотами, образуют легко растворимые 
в воде комплексы, чем обеспечивается легкое 
их всасывание. 

Глицерин и зкирные кислоты, проникнув 
внутрь клеток слизистой оболочки кишечника , 
образуют там снова нейтральный ж и р . Послед-
ний легко проникает в межклеточные лимфатич. 
пространства, оттуда—в общие лимфатич. пути 
и , наконец, в кровь . В противополозкность 
белкам и углеводам всасывающиеся зкиры не 
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попадают в кровь воротной вены. Синтез ней-
трального жира , протекающий в клетках эпи-
телия слизистой оболочки кишечника, обеспе-
чивает то, что из чужеродного жира образуется 
новый жир , отличающийся специфич. особен-
ностями, присущими данному виду исивотных. 
В нормальных условиях далее те небольшие ко-
личества исира, к-рые поступают в печень с 
артериальной кровью, почти не задерлшваются 
в ней. Печень лишь тогда приобретает способ-
ность адсорбировать жир , когда она теряот спо-
собность прочно фиксировать гликоген. Посту-
пление жира в печень сопровождается усилен-
ным его окислением. В результате образуются 
ацетоновыо или кетоновые тела (ацетон .ацетоук-
сусная и /5-оксимасляная кислоты). В нормаль-
ных условиях образование кетоновых тел на-
столько ничтожно, что они успевают полностью 
окислиться до углекислоты и воды. При ис-
чезновении же гликогена из печени образова-
ние кетоновых тел настолько возрастает, что 
они в большом количестве поступают в кровь 
(кетонемия) и мочу (кетонурия).—К патология, 
проявлениям жирового обмена относят ожире-
ние (см.), являющееся результатом усиленной 
фиксации ж и р а теми тканями, к-рые и в нор-
мальных условиях фиксируют его; при этом 
имеот место и повышенное образование жира 
из углеводов. Противопололшоо ожирению по-
худание, поторя жира , в огромном большинство 
случаов является следствием потерн способно-
сти тканой фиксировать жир . Приводимая в 
качестве примера серьезнейшего поражения тка-
ной т. н. ясировая их дегенерация является 
скорое жировой инфильтрацией, т . е. усилен-
ным скоплением жира , поступающего в дан-
ную ткань из протекающей в ной крови. Жиро-
вая инфильтрация является также результа-
том соответствующего изменения специфич. 
свойств тканей, приобретающих способность 
усиленно фиксировать, а возможно—и химиче-
ски связывать поступающий жир . 

К лсировому обмоиу непосредственно примы-
кает и липоидный обмен. В виду отсутствия 
четкого представления о целом ряде липои-
дов можно указать лишь на роль отдельных их 
представителей. Наибольший интерес с физио-
логич. точки зрения представляют лецитин и 
холестерин, оказывающие антагонистическое 
влиянио на состоянио клеточных коллоидов и на 
клеточную проницаемость. Полагают, что кол-
лоидный холестерин, циркулирующий в крови, 
способствует осуществлению окислительных 
процессов. Потерявший лее свои коллоидные 
свойства холестерин приводит к развитию ряда 
патологических процессов (атероматоз, псориаз 
и т . п.) . Возмолшо, что здесь играет большую 
роль патологич. изменение состояния тканей, 
приобретающих способность адсорбировать вы-
павший холестерин. 

С о л е в о й о б м е н . Роль солей в организ-
ме чрезвычайно разнообразна. Во-первых, они 
создают необходимые условия для осущест-
вления процессов жизнедеятельности клеток, 
во-вторых, сами принимают участие в разви-
тии этой ясизнедеятельности и, в-третьих, уча-
ствуют в построении клеточной протоплазмы. 
К а ж д а я ткань характеризуется своим специфи-
ческим солевым составом. Содерлсанио солей 
в клетках обусловливается, гл. обр., свойствами 
клеточных коллоидов, к-рые определяют про-
никание солей внутрь клеток и задержку (свя-
зывание) их там. Содержащиеся в клетках соли 
обеспечивают, в известной степени,, сохране-
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ние постоянства коллоидных свойств целого 
ряда элементов клеточной протоплазмы, что 
играет чрезвычайно большую роль в сохране- ! 
нии жизнедеятельности клеток. Чем выше со- ' 
держание солей в клетках, тем выше и обу-
словливаемое ими осмотическое давление, оп-
ределяющее тургор клеток. 

Д л я ясизнедеятельности клеток серьезное 
значение имеет и концентрация солей вне кле-
ток (в крови). Целый ряд регуляторных про-
цессов, обусловливаемых нервной и эндокрин-
ной системами, сохраняет постоянство содер-
лсаиия солой в крови и создаваемого ими осмо- I . 
тич. давления крови, к-рое в нормальных усло-
виях равняется в среднем 8 атмосферам. Раз-
личные соли оказывают различное влияние на 
протоплазму. Очень часто между ними обна- j 
рулсивается определенный антагонизм (напри- / 
мер, между калиевыми и кальциевыми солями). ? 
Раствор одной какой-нибудь соли является j 
ядовитым для организма; так, ядовитым являет- 1 
ся и т . н. физиологический раствор NaCl. Его | 
«физиологичность» объясняется только тем, что 1 
он по осмотич. давлению соответствует крови 
(изотоничный раствор). Ядовитость раствора 
NaCl по проявляется в организме только пото- j; 
му, что она устраняется там компенсаторным 
влиянием других солой (К и Ca), проникающих i 
к месту его введения. Физиология., верноо—эк-
вилибрированным, раствором может называть- ; 
ся раствор солей, содернсащий, но крайной мере, 
Na , К и Ca в сочетаниях, соответствующих со- j > 
держанию их в крови (изотонический и изо- • 
ионич. растворы). Все растворенные вещоства ] 
частично диссоциированы на ионы. Физиоло- i 
гически активными являются только послед- j 
ние, и именно их необходимо учитывать. Соот- 1 
вотствонно этому исключительное значение .] 
приобретают и ионы воды—водородные (Н") и ! 
гидроксильные (ОН') ионы, обусловливающие ! 
определенную реакцию среды, в которой про- 1 
токают процессы ясизнедеятельности.—Чрезвы- 1 
чайно большая роль принадлежит яселозу, ко- | 
торое, входя в состав гемина, наряду сдруги- 1 
ми ферментами обусловливает клеточное дыха- 1 
ние (дыхательный фермент Варбурга). Соли | 
принимают непосредственное участие в построе- 1 
нии зубной и костной тканей. Главная масса 1 
солей, входящих в их состав, относится к фос- 1 
форнокислому кальцию. Окостеневание осте- I 
оидной ткани в значительной мере, если не 1 
исключительно, зависит от способности самой ] 
ткани обеспечивать прочное связывание фос- 1 
форно-кальциевых солей в клетках. Специфи- 1 
ческим заболеванием, при к-ром резко нару- 1 
шаются процессы окостеневания, является ра- 1 
хит (см.), к к-рому приводит потеря остооид- 1 
ной тканыо способности прочно фиксировать j 
фосфорнокислый кальций. Самое исе пораисе- 1 
ние остеоидной ткани находится в нопосред- 1 
ственной зависимости от нарушения образо- 1 
вания в организме витамина D. Точно такое I 
же объяснение следует дать и остеопорозу, ] 
остеомаляции (см.) и т. п. заболеваниям. Ио- 1 
вышенная способность фиксировать фосфорно- I 
кальциевую соль возникает очень часто в раз- 1 
личных тканях при скоплении в них посте- | 
ронних веществ, вызывающих воспалительный | 
процесс (инкапсуляция; например, при туберку- 1 
лезе). Большое значение в ясизнедеятельности 1 
организма принадлеясит солям калия , ионы 1 
к-рых являются антагонистами ионам кальция. 1 
Кальций, адсорбируясь на белках и вступая I 
с ними в химич. реакцию, уплотняет их, калий, 1 
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наоборот, в аналогичных условиях вызывает 
их разрыхление; кальций оказывает влияние, 
аналогичное возбуждению симпатич. нерва, ка-
лий вызывает протнвополоэкный эффект, ана-
логичный до некоторой степени возбуждению 
блуждающего нерва. Содержание солей калия 
и кальция в организме, как и всех других 
солей, поддерживается введением их с нищей. 
Кальций всасывается, главным образом,в под-
вздошной кишке, а выводится в основном че-
рез слизистую оболочку толстых кишок. Вы-
ведение калия осуществляется почти исключи-
тельно через почки. Большая роль в солевом 
обмене принадлелсит хлористому натрию. Дли-
тельное исключение его из пищевого реясима 
приводит к явлениям отравления, легко устра-
нимым последующим введением хлористого 
натрия. Хлористые соли в большом количестве 
выводятся мочой. Очень большое количество 
хлоридов может выводиться потом. При уси-
ленном потении выведение хлоридов может 
достигнуть таких размеров, что возникает даже 
нарушение секреции соляной кислоты желудоч-
ным соком, в образовании которой хлориды 
организма принимают исключительно боль-
шое участие. 

В о д н ы й о б м е н . Вода является одним 
из основных элементов, обусловливающих нор-
мальное развитие процессов жизнедеятельности 
организма. Помимо своей роли как раствори-
теля, обеспечивающего развитие многочислен-
ных химич. процессов в организмо, вода при-
нимает участие и в организации протоплазмы. 
Коллоиды протоплазмы содерлсат большое ко-
личество воды, в связи с чем большие потери 
воды очень тялсело отралсаются на состоянии 
организма (удаление 20% еоприводитк смерти). 
Содержание воды в организме регулируется, 
С одной стороны, поступлением и образова-
нием ое, а с другой,—выведением ее из орга-
низма. В основном вода выводится мочой (см.). 
Большое количество воды выделяется в виде 
паров с выдыхаемым воздухом и особенно много 
при потении. Степень выведения воды из орга-
низма находится в зависимости от специфиче-
ских свойств тканевых коллоидов, особенно 
коллоидов соединительной и мышечной тка-
ней, являющихся основными резервуарами во-
ды в организме. Способность коллоидов набу-
хать и отбухать в значительной мере опреде-
ляет задержку воды в организмо и со выделе-
ние. Под влиянием секрета щитовидной зкеле-
зы, средней доли гипофиза и частично мозгового 
слоя надпочечников тканевые коллоиды в зна-
чительной мере теряют свою гидрофильность, 
в связи с чем резко повышается мочеотделение, 
а вводимая вода почти совершенно но задержи-
вается в организмо. При ослаблении деятель-
ности щитовидной лселезы отмечается резкое 
повышение гидрофильных свойств тканевых 
коллоидов. Аналогичные явления наблюдают-
ся и в местах развития воспалительных нро-

• цессов. Возрастные изменения тканевых кол-
лоидов сопроволсдаются потерей воды. Таким 
образом, обмен воды в организме находится 
в теснейшей зависимости от специфич. свойств 
тканевых коллоидов. Большое влияние насодер-
нсание воды в тканях оказывают те вещества 
(в частности соли), к-рые в ней растворяются. 
Чем вышо их концентрация в клетках, тем 
большее количество воды задерживается в них. 

Г а з о в ы й о б м е н . Жизнь организма по-
стоянно сочетается с потреблением кислорода. 
Чем интенсивнее процессы экизнедеятельности, 

чем выше энергетич. затраты, тем больше ки-
слорода потребляет организм. То количество 
кислорода, к-рое потребляет организм в еди-
ницу времени в периоде наибольшего покоя, 
отнесенное к единице поверхности (но не веса!) 
тела, называют основным обменом. Это коли-
чество находится в зависимости от пола и воз-
раста лсивотного (и человека) и от вида живот-
ного. Большое влияние на величину основного 
обмена оказывает состояние организма. При 
ряде заболеваний основной обмен часто бывает 
повышен, напр. при базедовой болезни; наобо-
рот, при микседеме наблюдается понижение 
его. Но эти отклонения в состоянии основного 
обмена но всегда сохраняются в одинаковой 
мере. Они могут то усиливаться,то ослабляться, 
несмотря на прогрессирующее развитие самого 
заболевания. Одновременно с потреблением ки-
слорода в организме протекает процесс обра-
зования углекислоты. Углекислота выводится 
выдыхаемым воздухом. При окислении углево-
дов Д К = 1 , при окислении лсиров ДК соста-
вляет около 0,7, а при окислении белков— 
около 0,8. Так как в организмо в нор-
мальных условиях имеет место одновременно 
окисление всех указанных веществ с изве-
стным лишь преобладанием той или иной груп-
пы, то и Д К принимает соответствующую ре-
зультирующую величину. Величина Д К на-
тощак у мужчин равна в среднем 0,84, а 
у женщин—0,81. А. Брейтбург. 

Обмен веществ у растений. Вода и минераль-
ные соли, поступающие из почвы, углекислота, 
поступающая из воздуха, перерабатываются 
в организмо зеленого растения в процессе ас-
симиляции в органические вещества, которые 
и входят в состав протоплазмы. В течение лсиз-
ни растения эти вещества испытывают разно-
образные превращения, окисляются во время 
дыхания, идут на построоние новых тканей и 
органов, превращаются в продукты, имеющие 
характер отбросов. Всо превращения, связан-
ные с распадом нсивого вещества растения, объ-
единяются термином «диссимиляция». Состав-
ляющие ассимиляцию и диссимиляцию хими-
ческие реакции протекают в слолсном компле-
ксе, в к-ром, в зависимости от условий, может 
брать верх то одно, то другое направление. 
В настоящее время все эти реакции и условия, 
при к-рых они протекают, как следует еще не 
изучены, и б. или м. хорошо известны лишь 
немногие звенья О. в. у р. Только один прин-
ципиально важный факт установлен узко давно: 
у растений процесс ассимиляции имоет, несо-
мненно, гораздо более глубокоо значение, чем 
у зкивотных; если у последних он сводится 
к сравнительно небольшой переработке гото-
вого органич. вещества, получаемого в пище, 
то у растений совершается более длинный путь 
от поступающих извно неорганич. соединений 
до протоплазмы. Первым звеном О. в. у р. 
необходимо считать образующийся при фото-
синтезе формальдегид, немедленно превращаю-
щийся в caxapâ-монозы. Катализаторами этого 
процесса уплотнения, согласно новейшим дан-
ным, являются активные формымоноз, органич. 
соединения магния и кальция и аскорбиновая 
кислота. Дальнейшее превращение образо-
вавшихся моноз идет в направлении синтеза 
ди-, три- и полисахаридов. Повидимому боль-
шую роль в этих превращениях играет синте-
зирующее действие ферментов, расщепляющих 
соответствующие углеводы в других условиях. 
В последнее время всо больше начинает yicpo-
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пляться мысль, что для осуществления синте-
тических, по преимуществу эндотермических, 
реакций необходимо наличие доставляющих 
энергию окислительно-восстановительных про-
цессов, на которые и тратится значительная 
часть образующихся в растении углеводов. 

Помимо использования углеводов в энергетич. 
процессах, они идут на построение иоществ кле-
точных стенок и принимают участие в сиптезо 
белковых веществ. Механизм построения ве-
ществ клеточных стенок до сих пор совершен-
но но выяснен, что же касаотся синтеза белков, 
то необходимый для этого азот поглощается 
растением из почвы, гл. обр. в форме нитратов, 
к-рые в растении восстанавливаются до аммиа-
ка через промежуточное образованно азоти-
стой кислоты и, вероятно, при участии фор-
мальдегида. Аммиак, взаимодействуя с сахара-
ми и продуктами окисления последних—окси-
и кетонокислотами, дает начало аминокисло-
там. Последние под влиянием синтезирующе-
го действия протеолитичоских ферментов, при 
вероятном участии энергетич. окислительных 
процессов, дают начало белкам. Возможно, 
что этот процесс синтеза белков идет в несколь-
ко стадий. Сначала, повидимому, совершается 
синтез дипептидов, затем полипептидов, пеп-
тонов и, наконец, белков, в соответствии с тем, 
что в растительных клетках можно констати-
ровать присутствие специфич. ферментов дипе-
нтидаз, полипептидаз и протеиназ. К сонсале-
нию, и здесь нет прямых доказательств суще-
ствования соответствующих процессов в рас-
тениях. В этом отношении О. в. у р. изучен 
гораздо хуже, чем у животных. Достаточно 
достоверна только роль аспарагина при регене-
рации белков. Распадаясь, белки дают амино-
кислоты, которые отщепляют аммиак; послед-
ний входит во взаимодействие с аспарагиновой 
или глютаминовой кислотами, образуя аспа-
рагин и глютамин. В форме этих полуамидов 
аммиак сохраняется до наступления условий 
для регенерации белка. Тогда происходит от-
щепление аммиака, и он, вступая во взаимо-
действие с углеводами, снова дает белки. 

Не менее существенные для построения про-
стых и сложных белков сера и фосфор посту-
пают в растения в форме солей серной и фосфор-
ной кислот. Последняя проходит через все 
процессы обмена, не меняя своей формы, и 
только вступаот в различные соединения типа 
сложных эфиров. Серная же кислота восстана-
вливается и в обмоне участвует, гл. обр., в форме 
тиоловых (—SH) и дисульфидных (—S—s—) 
соединений. Соединения серы входят во все 
без исключения растительные белки и, кроме 
того, участвуют в окислительно-восстанови-
тельных процессах. Соединения фосфора с бел-
ками (нуклеопротеиды) составляют основу кле-
точного ядра , соединения с глицеридами и азо-
тистыми основаниями (лецитины) являются не 
менее существенной частью липоидной оболочки. 

Наряду с ассимиляционными синтетичоскими 
процессами в растениях непрерывно протека-
ют процессы диссимиляции, процессы распада 
сложных органич. соединении с выделением 
свободной энергии. У взрослого растения в ве-
гетативном состоянии они сводятся к различ-
ного рода окислениям и восстановлениям, ве-
дущим к полному распаду органич. веществ до 
углекислоты и воды. В. И. Палладии впервые 
в 1908 высказал предположение, что окисле-
ния в растительном организме протекают при 
участии ферментов, активирующих водород, 
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воды и водородных акцепторов (дыхательных 
пигментов) по уравнению: 

C«Hi20« + e l l a 0 + 12U = eC0ä + 12RHa. 
Дыхательные пигменты R при этом переходят в 
дыхательные хромогены RH, , а весь углерод ор-
ганич. соединений выделяется в видо углекисло-
ты. Вторая стадия дыхания заключается в окис-
лении хромогенов пероксидазой, причем весь 
связанный водород превращается в воду: 

12RHa + 60г = 12Н г0 + 12Н. 
Поглощение атмосферного кислорода при пре-
вращении хромогена в пигмент было показано 
В. И. Палладиным непосредственными опытами. 
Теория В. И. Палладина нашла развитие в 
теории и экспериментах Вилайда, рассматри-
вающего все биологич. окисления как процес-
сы дегидрирования, идущие при участии спе-

. цифических ферментов дегидраз. Акцепторы 
освобождаются от водорода окислением послед-
него молекулярным кислородом. Кейлин в 1925 
открыл универсальное распространение во 
всех клетках геминового производного цито-
хрома и показал, что железо в его молекуле 
постоянно переходит из двувалентного в трех-
валентное (окисление) и обратно (восстановле-
ние). Спектральный анализ позволил обнару-
жить в живых клетках (дрожжей, бактерий) 
попеременное появление и исчезновение спе-
цифич. полос поглощения цитохрома в зави-
симости от присутствия или отсутствия кисло-
рода и тем самым показать воочию существо-
вание реакций окисления и восстановления 
внутри клетки. Варбург затем дал доказатель-
ство, что для окисления восстановленного 
цитохрома необходимо присутствие специфиче-
ского фермента — гемин-фермента, активирую-
щего молекулярный кислород. По Кейлину, та-
кая активизация кислорода производится индо-
фенолоксидазой. В некоторых организмах Вар-
бургом была найдена другая дыхательная си-
стема, не содержащая лсолеза,—«яселтый фер-
мент», состоящий из коллоидного носителя и 
фосфорного эфира флавина, тождественного 
с витамином В.г. В ряде случаев окисление мо-
жет но доходить до конца, и в клетках растония 
накапливаются различные органические кисло-
ты, чаще всего щавелевая, затем яблочная и 
лимонная. 

Помимо окисления, в диссимиляционном 
О. в. у р. большую роль играют различные 
гидролитич. реакции, ведущие к распаду бел-
ков, сложных углеводов, жиров, фосфатидов. 
Наиболее ярко выражены эти процессы при 
прорастании семян, луковиц, клубней, когда 
в короткий срок происходит мобилизация за-
пасов и использование получающихся легко 
подвижных продуктов для построения новых 
органов и тканей и для дыхания. Белки расще-
пляются до аминокислот, крахмал—до Саха-
ров, жиры—до жирных кислот и глицерина. 
При прорастании в темноте образовавшиеся 
аминокислоты могут дезаминироваться, и от- . 
щепившийся аммиак дает с углеводами аспа-
рагин или глютамин. 

Помимо главного направления превращения 
азотистых веществ в растениях, а именно амми-
ак -+ аминокислоты белки, существуют еще по-
бочные процессы изменения аминокислот, пере-
ход в бетаины, алкалоиды и другие основания. 
Противоположным прорастанию по характеру 
обмена веществ процессом является созрева-
ние семян, при к-ром происходит энергичный 
синтез белков, крахмала, клетчатки, жиров за 
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счет притекающих из листьев пластич. мате-
риалов. При созревании семян отмечается уве-
личение абсолютного содерясания азотистых 
веществ и углеводов и увеличение отношения 
белка к общей сумме азотистых веществ и крах-
мала, к общей сумме углеводов. То же самое 
имеет место и для жиров. Все эти реакции, 
несомненно, сопровождаются энергич. окисли-
тельно-восстановитольными процессами, до сих 
пор совершенно не изученными. См. таклее Фо-
тосинтез, Дыхательные хромогены, Ферменты. 

Лит.: К о с т ы ч е в С. И., Ф im и о л о ni я 'р а степи it, т. I, 
3 изд., м .—л. , 1037. А. Благовещенский. 

ОБМЕН КВАНТОВЫЙ, явление расщепления 
энергетич. уровней квантовой системы, в со-
став к-рой входит несколько одинаковых частиц; 
О. к. обусловлен идентичностью энергетич. 
состояний, к-рые получились бы одно из дру-
гого перестановкой одинаковых частиц. Явле-
ние О. к. открыто В. Гейзенбергом в 1926, объ-
яснившим существование орто- и парагелия, а 
затем выяснившего фундаментальное значение 
О. к. для магнитных свойств вещества (ферро-
магнитизм, Вейсовы поля, см. Квантовая меха-
ника). В 1928 В. Гейтлор и Ф. Лондон показали, 
что О. к. обусловлено существование гомео-
полярной молекулярной связи, т. е. всо те 
типы химич. соединений, к-рые но могут быть 
объяснены взаимодействием ионов, как , напр. , 
связь, ведущая к образованию молекулы Н 2 , 
N2 И т . д . Вследствие этого О. к. имеет громад-
ное значение для явлений молекулярной фи-
зики. Предполоншм, что в состав рассматри-
ваемой квантовой системы входит N одинако-
вых частиц, подверженных какому-либо об-
щему для них всех внешнему воздействию, 
а таклее взаимодействующих между собой 
(напр., можно взять атом гелия, содерлсащий 
2 электрона (N=2), находящихся под действи-
ем электрич. притялсения ядра атома и взаимо-
действующих мелсду собой (электростатическое 
отталкивание)]. Данную квантовую систему 
можно исследовать, пользуясь методом теории 
возмущений, а именно, изучив сначала по-
средством уравнония Шредиигера свойства си-
стемы, получающейся, если пренебречь взаимо-
действием частиц и ограничиться лишь общим 
для них внешним воздействием. Мы можем в 
этом очень грубом приблилсонии вычислить 
энергию того или иного стационарного состоя-
ния Eh и соответствующую волновую функцию 
V0, описывающую киноматич. свойства системы 
впи-ом энергетич. состоянии, в рассматривае-
мом приближении. Это приближение молсет 
быть улучшено последующим учетом взаимо-
действия частиц, что приведет нас к более точ-
ному определению значения энергии системы 
в стационарном состоянии 

где £?„„,—поправка, к-рая обусловлена учетом 
; взаимодействия частиц и которая может быть 

вычислена по волновой функции нолевого при-
ближения у>°, вычисленной без учета взаимо-
действия, иппо энергии взаимодействия частиц. 

Анализ показывает, что учет взаимодействия 
частиц и энергии этого взаимодействии приво-
дит к тому, что эта поправка имеот несколько 
возможных значений, чему и соответствует 
индекс s, введенный в формуло и называемый 
мультиплетным числом. Мы, следовательно, 
получаем вместо одного уровня Е% целую си-
стему возможных энергетич. уровней, с раз-
ными значениями энергии. При этом число 

уровней определяется числом одинаковых 
частиц N, входящих в систему, а именно их 
будет столько, сколько имеется различных зна-
чений мультиплетного числа s: 

N N „ N 
S •• 

N N _ . 
a » a 1 • •2, . . . , — или 0. 

Для гелия N = 2 , и s, следовательно, равно 1 и 0; 
таким образом, каждый уровень гелия бла-
годаря идентичности электронов при учете 
их электростатич. взаимодействия распадается 
на два возможных уровня [каждый из них при 
этом (2s+l )—кратный вследствие симметрии 
вращения]. Анализ показывает, что для гелия 
переход из какого-либо уровня одного типа 
в уровень второго типа, при пренебрежении 
магнитным взаимодействием (весьма малым), 
певозмолсен. Таким образом, спектр гелия рас-
членяется на два независимых спектра, кото-
рые до открытия «тих законов и приписыва-
лись двум различным сортам гелия — ортоге-
лию и парагелию. Гейтлером и затем Дираком 
выведено общее выражение для энергии £,,,„ 
как функции числа N. 

Лит.: Д и р а к II. Л. М., Принципы квантовой меха-
ники, 2 изд., Л.—М., 1937, гл. X; Г с й т л е р В., Кван-
тован теория и гомеополярная химическая связь, Харь-
ков, 1934. К. Никольский. 

ОБМЕН ПЕРВОБЫТНЫЙ, в своем начальном 
виде составляет одно из проявлений перво-
бытно-общинных отношений и выражаотся в 
основанном на мирно-дружественных связях 
первобытных человеческих групп обмоне про-
дуктами природы и собственными изделиями, 
имеющем случайный характер. Естественным 
источником первобытного обмена является раз-
личие флоры и фауны, свойственное занимае-
мым обменивающимися группами местностям, а 
равно находимые в этих местностях продукты 
неорганической природы—камень, глина, кра-
ска и пр. На той же основе природных усло-
вий дифференцируются и становятся объекта-
ми обмена изделия, составляющие специаль-
ность данной группы: топоры, оружие, керами-
ка , лодки, украшения и т. д. Особо интенсивно 
развивается обмен между жителями приброж-
ных и внутренних областей, между рыболовами 
и охотниками, впоследствии между скотовода-
ми и земледельцами. 

С другой стороны, уже весьма рано отдель-
ные группы становятся естественными посред-
никами в обмене между различными нососед-
ствующими группами. Практика обмена в 
определенных районах создает ходячие посто-
янные объекты обмена. О. п. первоначально ос-
новывается исключительно на начале взаим-
ности, сопровождаемом, однако, требованием 
обязательности, причем различные предметы 
идут в обмен без учета их количества и каче-
ства. В этом отношении О. п. носит характер, 
сблилсающий его с обменом подарками. С воз-
никновением представления о равенство и не-
равенстве стоимости обмениваемых благ прак-
тика обмена создает обычныо эквивалентны© 
отношения ходячих объектов обмена. При этом, 
поскольку и потребность и оборот еще не дают 
моста большим количествам одинаковых пред-
метов, эквивалентом предмета большей стои-
мости является набор различных предметов, 
т. е. обмен имеет форму: A=B-{-C+D+E... 
Одновременно создаются и единичные эквива-
ленты для ряда предметов ( А = Б , C=D, Е— 
= F и т. д.). В дальнейшем развитии обмена 
дифференцируются предметы, с одной стороны, 
пользующиеся постоянным спросом и имеющие 
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постоянное хождение, а с другой стороны, по 
своим свойствам имеющие устойчивую стои-
мость. Тогда как остальные предметы обмена 
остаются одновременно предметами непосред-
ственного потребления, указанные дифферен-
цирующиеся в обмоно особые предметы стано-
вятся специальными продуктами обмена и пла-
тежными средствами. Вместе с тем данные пред-
меты начинают играть роль мерила стоимо-
сти, т. е. к их единицам сводится стоимость 
других обращающихся в обмене предметов 
(А^пВ). Обычно в первобытном обороте фи-
гурирует и сохраняется несколько таких ме-
рил стоимости. 

В распаде первобытного общества указанные 
условия приводят к тому, что обмен становится 
сделкой купли-продажи, а упомянутыо пла-
теленые средства и мерила стоимости—предмет-
ными деньгами (раковины, топоры, скот и пр.), 
причем развитие обмена даст место обращению 
этих предметов в больших количествах, их 
накоплению и пр. Будучи выралсением мирно-
дружественных отношений, О. п. первоначаль-
но тесно связан с широко практикующимся 
взаимным угощением, празднествами и пр. 
Очень рано возникают и особые встречные 
места для обмена, прообраз базаров. Весьма 
рано возникает такжо обычай единоличных 
посещений соседних групп в целях обмена, тес-
но связанный с обычаем гостеприимства (см.) 
и, в свою очередь, являющийся зародышем т. н. 
экспедиционной торговли. 

Лит.: М а р к с К., Капитал, т. I, [М.], 1937; Э н -
г е л ь с Ф., Происхождение семьи, частной собствен-
ности и государства, в кн.: M а р н с К. и Э H г е л ь с Ф., 
Соч., т. XVI, ч. 1, [M.J, 1937; К о с в с u М., Происхо-
ждение обмена и меры ценности, М.—Л., 1927; S о m 1 6 
F. , Der Güterverkehr In der Urgesellschaft (Travaux rie 
L'Institut de sociologie. Notes et mémoires), Brüssel, 1909; 
M a u s s M., Esäal sur le don, forme archaïque de 
l'échange, «I/Annéc sociologique», Paris, 1925. nouvelle 
série, t. 1. M. Косвен. 

ОБМЕННЫЕ РЕАКЦИИ, иначе называемые 
реакциями обменного или двойного разложе-
ния,—такие реакции, при которых 2 вещества 
взаимно обмениваются составными частями. 
Например, BaCla+ZnSOi^ZnCLj+BaSOj . 

ОБМЕР СУДОВ, измерение судов, произво-
димое с целыо определения валового регистро-
вого тоннажа (вместимость—брутто) и чистого 
регистрового тоннаяса (вместимость—нетто) в 
регистровых тоннах (1 per . тонна=100 англий-
ским кубическим футам=2,83 м3). Обмер вмести-
мости судна и вычисление регистрового тонна-
яса производятся по особым правилам, причем 
каяедая страна имеет свои правила, в основу 
к-рых положены правила Мурсома, разрабо-
танные в 1800. Расхождения величин тоннаяса, 
вычисленных по правилам разных стран, не 
превосходят 3%. В обмер чистой вместимости 
входят помещения, к-рые предназначаются для 
перевозки оплачиваемых грузов и пассажиров. 
Величина эта получается путем вычета из вало-
вого тоннажа объемов помещений судна, не 
участвующих непосредственно в коммерческой 
эксплоатации (машинно-котельное отделенно, 
помещение для экипаиса и др.).—Регистровая 
вместимость судна фиксируется особым доку-
ментом—мерительным свидетельством, в к-ром 
кроме тоннажа указываются также главные 
размерения судна и размеры его отдельных 
частей. Практически О. с. слулсит для устано-
вления тождественности судов, для определения 
размера обложения судов сборами за оказывае-
мые им услуги в процессе эксплоатации (пор-
товые, лоцманские, буксирные и др.). 

'КИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 600 

Лит.: Инструкция о порядке производства обмера и 
удостоверения тождественности морских судов 1931, 
М.—л. , 1931 (Регистр Союза ССР). 

ОБМОРОК, внезапная, обычно быстро прохо-
дящая потеря сознания, сопроволсдающаяся 
ослаблением деятельности сердца и дыхатель-
ных движений. Иногда О. предшествует дур-
нота, упадок сил, головокрулсение, потемнение 
в глазах. Вызывается О. внезапно наступаю-
щим малокровием мозга. Причиной О. чаще 
всего бывают сильныо психические потрясения, 
большие кровопотери, чрезмерные раздраже-
ния чувствительных нервов (ушиб лсивота, 
яичка и т. п.), резкая перемена полоясения тела 
у ослабленных больных, что вызывает парез 
сосудисто-двигательных центров. Способству-
ющими условиями являются: анемические со-
стояния, голодание, истощающие болезни. 
Симптомы О.: бессознательное состояние, мерт-
венная бледность, холодный пот, малый частый 
пульс, похолодание конечностей, поверхност-
ное дыханпо и т. п. Обычная длительность 
О.—1—3 минуты, но иногда он затягивается до 
15—30 минут и далсо нескольких часов; в ред-
ких случаях О. молсет перейти в смерть. Л о ч е -
н и е : освободить больного от стесняющей 
одежды; полоисить ого с опущенной головой и 
приподнятыми ногами; опрыскивать лицо хо-
лодной водой; давать нюхать остро пахнущие 
вещества (нашатырный спирт); грелки к конеч-
ностям; наконец, впрыскивание возбулсдаю-
щих средств (кофеин, камфора); искусствен-
ное дыхание. 

ОБМОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН, с и с т е м а 
проводников в электрич. машинах, соответст-
венным образом улолсенных и соединенных, 
к-рые или создают магнитное поле или в к-рых 
индуктируется электрич. ток. Первые, назы-
ваемые О. возбуяедения, изготовляются в виде 

Рис. 1. Петле- Рис. 2. Волновая обмотка, 
вая обмотка. 

катушек, надевающихся на сердечники электро-
магнита (индуктора); вторые, называемые якор-
ными О., разделяются на О. машин постоян-
ного и переменного тока.—Якорные О. машин 
постоянного тока (барабанные О.) состоят из 
витков, обе стороны которых расположены во 
впадинах (пазах) на внешней поверхности ци-
линдрического (барабанного) якоря. Для по-
лучения в витке наибольшей эде (электродвилсу-
щей силы) ширину его берут равной расстоянию 
мелсду серединами двух соседних полюсов. О. 
якорей составляются из отдельных катушек, 
или секций, с одинаковым числом витков и в 
большинстве случаев одинаковой формы. Ка-
лсдый из соединительных проводников между 
двумя катушками подводится к одной пластине 
коллектора (см.). Таким образом число ка-
тушек равно числу коллекторных пластин. 
Расстояние меисду начальными сторонами двух 
секций (число сторон), следующих друг за 
другом при обходе обмотки, называется ш а -
г о м О. у. Первым частичным шагом yL на-
зывается расстояние между начальными и ко-
нечными сторонами одной и той же секции, 
второй частичный шаг у г указывает расстоя-
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нио между конечной стороной одной секции 
и начальной стороной следующей секции. П а -
р а л л е л ь н ы е обмотки барабанных яко-
рей называются п е т л е в ы м и (рис. 1), т. к . 
один частичный шаг делают в одну сторону, 
а другой—в обратную (у—Vi — у3), и последова-
тельные О . — в о л н о в ы м и (рис. 2), у кото-
рых оба шага делают в одну и ту лее сторону 
(y—Vi+yù- Параллельные О. применяются 
для машин больших мощностей, а последова-
тельные О. применяются для машин небольших 
мощностей.—Якорные О. машин переменного 
тока сводятся к двум основным типам: кату-
шечному и стерлсневому, к-рые, в зависимости 
от вырабатываемого машиной тока, бывают 
одно-, двух- и многофазные. Катушечные О. 
выполняются как однослойные О., т. е. в каж-
дом пазу лелсит только одна сторона катушки. 
Так как головки (лобовые части) отдельных 
ветвей О. (фаз) пересекаются, то их размещают 
в различных плоскостях. Стержневые О. имеют 
в пазах от 1 до 4 стержней большого сечения 
и выполняются как однослойными, так и дву-
слойными. В последнем случае они предста-
вляют О. типа постоянного тока, разрезанные 
в точках ответвления и соединенные с контакт-
ными кольцами. Они могут быть как волновы-
ми, так и петлевыми. В О. машин переменного 
тока проводники, принадлежащие к какой-
нибудь фазе, в большинстве случаев распола-
гаются в нескольких пазах, т. о. О. имеют 
несколько (целое число) пазов па полюс и фазу. 
Однако часто применяют О. с дробным числом 
пазов на полюс и фазу (с укороченным шагом), 
что, помимо меньшего расхода меди, увеличи-
вает кпд машины, дает более близкую к сину-
соиде кривую напрялеения. Двухслойные стер-
жневые О. с укороченным шагом называются 
американскими. О. разделяются таклее по числу 
параллельных ветвей в калсдой фазе. Обычно 
параллельно включаются витки, лежащие под 
разными полюсами. При малых сечениях про-
водников (в статорах синхронных и асинхрон-
ных машин) обычно берут катушечные обмотки. 
При больших сечениях переходят к стерлсне-
вым обмоткам. 

ОБМУНДИРОВАНИЕ (военное), сборное назва-
ние верхних вещей (костюма) военнослулеащих 
рядового, командного и начальствующего со-
става. В СССР О. включает следующие вещи: ши-
нель, брюки, гимнастерку, френч, шлем, фурале-
ку, пилотку, башлык. Выдачи О. личному со-
ставу армии и флота производятся по сезону. 
О. зимнее—суконные или шерстяные брюки, 
гимнастерка, френч, шлем, фуражка , башлык. 
О. летнее—из хлопчато-бумалепых тканей: гим-
настерка, брюки, пилотка, фуражка, для юж-
ных районов также и панама. Форма О. Рабоче-
Крестьянской Красной армии и Рабоче-Кре-
етьянского Военно-морского флота устанавли-
вается решением Правительства СССР. 

Основные роды войск PICKA одеты в О.: 
пехота—шинель серая суконная, гимнастерка 
и брюки защитного цвета, зимой — брюки 
синего цвета, суконные. Командный и началь-
ствующий состав на О. имеет нашитыми знаки 
различия: на воротнике—петлицы, а на рука-
в а х — нарукавные знаки. Артиллерия, кава-
лерия и специальные роды войск одеты в О. 
того же цвета, что и пехота, но имеют знаки 
различия (потлицы), присвоенные этим родим 
войск. Автобронетанковыо войска—всо О. 
стального цвета. Военно-воздушные силы—все 
О. темносинего цвета. Военно-морской флот— 

всо обмундирование черного цвета, летний 
выходной костюм—белый. Военнослужащие 
Р К К А н Военно-морского флота обязаны но-
сить форму одеяеды со знаками различия по 
присвоенным командным и специальным воен-
ным званиям. Форма одежды—обмундирова-
ние—различается по времени года и по назна-
чению: а) по времени года—зимняя и лет-
н я я , б) по назначению—походная, карауль-
ная и для повседневной носки. Походная фор-
ма одежды носится в боевой обстановке, на 
маневрах, учениях и на инспекторских смо-
трах. Караульная форма—при несении карау-
лов, делсурств, на парадах и в других случаях, 
по особому указанию начальников гарнизо-
нов. Повседневная форма одежды носится на 
слулсбо—в строю и В1Ю строя, а также вио 
службы. Д л я удобства расчетов заготовок и 
снабжения войск вещевое имущество подразде-
ляется на: 1 ) 0 . , 2) белье и постельные принад-
лежности, 3) обувь и снаряжение, 4) теплые 
вещи и 5) спецоделсда. 

Основные условия, предъявляемые к форме 
О.: 1) носимые вещи, выдаваемые военнослу-
жащим, не должны стеснять их при выполне-
нии боевых заданий и должны быть удобны 
к повседневной носке; 2) валено максимально 
облегчить вес всех предметов О., сохраняя 
качество его; 3) в военное время' всо виды об-
мундирования доллены отвечать требованиям 
маскировки (защитная окраска) . Вещевое иму-
щество, в том числе и обмундирование, вы-
дается рядовому, командному и начальствую-
щему составу Р К К А и Воонно-морского флота 
по нормам снабжения, устанавливаемым при-
казами народного комиссара обороны СССР 
и народного комиссара Военно-морского флота 
СССР. Приказами соответствующих народных 
комиссаров объявляются также правила но-
шения формы оделсды (обмундирования). 

ОБМУРОВКА КОТЛОВ, кирпичная кладка , 
объединяющая топку, котел, перегреватель, 
экономайзер, образующая дымоходы и за-
щищающая котел от больших потерь тепла в 
окрулеающую среду. О. к. должна быть вполне 
плотной и достаточно прочной, чтобы противо-
стоять механич. и тепловым воздействиям, вле-
кущим за собой выпучивание обмуровки и вы-
зывающим ее деформацию и разрушение. О. к . 
поддерживается металлическим каркасом кот-
ла . Стенки обмуровки выкладываются из обык-
новенного кирпича. Д л я уменьшения потери 
тепла на излучение в обмуровке оставляют 
воздушную прослойку толщиной в 50—100 мм. 
Части обмуровки, соприкасающиеся с газами, 
имеющими температуру выше 500—600°, обли-
цовываются по всей поверхности первого дымо-
хода и по боковым стенкам второго и третьего 
дымоходов огнеупорным кирпичом. 

ОБНАЖЕНИЕ, место непосредственного вы-
хода на дневную поверхность горных пород, 
лсил, месторождений полезных ископаемых. О. 
могут быть естественными и искусственными. 
Первые можно встретить всюду: как в гористой 
местности, так и на равнинах или на неболь-
ших холмах, в долинах рек и на берегах озер 
и морей. Особенно богат О. горный рельеф. О. 
искусственные созданы деятельностью чело-
века, их можно наблюдать в ямах, канавах , 
каменоломнях, железнодорожных выемках и 
тоннелях, колодцах, шурфах, шахтах и дру-
гих горных выработках. Изучение геологич. 
строения местности в значительной степени 
основывается на изучении О. 
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ОБНАРОДОВАНИЕ ЗАКОНА, о б ъ я в л е н и е з а -
кона во всеобщее сведение, производимое обыч-
но путем опубликования текста закона в офи-
циальном органе (в СССР—в «Собрании зако-
нов и распоряжений Рабоче-Крестьянского 
правительства Союза ССР», в газете «Известия 
Советов депутатов трудящихся СССР», в «Ве-
домостях Верховного Совета СССР»). Законы, 
принятые Верховным Советом СССР, публи-
куются на языках союзных республик за под-
писями председателя и секретаря Президиума 
Верховного Совета СССР (ст. 40 Сталинской 
Конституции). 

ОБНИЩАНИЕ АБСОЛЮТНОЕ И ОТНОСИТЕЛЬ-
НОЕ, абсолютное и относительное ухудшение 
положения рабочего м а с с а и большинства мел-
ких производителей, прямое понижение их 
жизненного уровня вместе с ростом богатства 
в капиталистическом обществе. Неизбежность 
О. а . и о. вытекает из самой сущности капитали-
стич. способа производства, основанного наэкс-
плоатации наемного рабочего. Движущей силой 
капиталистич. производства является погоня 
за прибылью. Стараясь обеспечить себе наи-
большую прибыль, капиталисты превращают 
созданную рабочими прибавочную стоимость в 
капитал, расширяют на этой основе производ-
ство, совершенствуют технику. Капиталисти-
ческое производство совершается в расширен-
ном объеме—происходит накопление капитала. 
Создавая богатства капиталистич. мира, рабо-
чий тем самым создает условия для дальнейшего 
закабаления себя капиталом; в конце произ-
водственного процесса он остается так же ли-
шенным средств производства, как и в начале 
его, и вынуиеден снова и снова продавать свою 
рабочую силу, чтобы но умереть с голоду. 
Я в л я я с ь собственностью, рабом капитала, ра-
бочий «принадлежит не тому или другому 
буржуа , а всему к л а с с у б у р ж у а з и и » 
( М а р к с , Наемный труд и капитал, в кн. : 
М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. V, стр. 423). 
Капитал, если его не обуздать, стремится бес-
пощадно низвести весь рабочий класс на та-
кую ступень угнетения, при к-рой наемный 
рабочий это, ио словам Маркса, «человек, не 
располагающий ни минутой свободного време-
ни, вся жизнь которого, не считая вызванных 
чисто физическими потребностями перерывов 
для Сна, еды и пр. , поглощается работой на 
капиталиста, . . .такой человек ниже вьючного 
животного. Он является простой машиной для 
создания богатств для других, физически выро-
ждается и умстпенно тупеет» ( М а р к с и 
Э н г е л ь с , Соч., т . X I I I , ч. 1, стр. 140). 

В условиях капитализма рост производи-
тельных сил, невозмонсный при предшеству-
ющих ему способах производства, огромное 
развитие производства, сказочный рост тех-
ники происходят на антагонистической основе; 
капиталистич. производство принимает все 
более и более общественный характер, но 
присвоение остается чисто капиталистическим. 
Вследствие этого всо выгоды производства 
идут только капиталистам, рабочие же, явля -
ющиеся действительными создателями обще-
ственного богатства, наоборот, становятся все 
в худшие и худшие ишзненные условия. 

Кооперация и разделение труда и введение 
машин могут значительно облегчить труд чело-
века. В капиталистическом же обществе эти 
средства повышения производительности труда 
превращаются в мощные средства эксплоатации 
рабочих и понижения их жизненного уровня. 

В капиталистическом обществе разделение 
труда и машины уродуют рабочего, делают 
бессодержательной его работу, превращают его 
в частичного рабочего, в придаток к машине, 
ведут к огромному росту интенсивности труда. 
«При капиталистической системе все методы 
повышения общественной производительной 
силы труда развиваются за счет индивиду-
ального рабочего; все средства для развития 
производства превращаются в средства под-
чинения и эксплоатации производителя, уро-
дуют рабочего, делая из него неполного чело-
века, принижают его до роли придатка машины, 
с тяисестью труда отнимают и его содерлса-
тельность, отчуждают от рабочего духовные 
силы процесса труда в той мере, в какой наука 
соединяется с последним как самостоятельная 
сила; они извращают условия, при которых 
рабочий работает, подчиняют его во время 
процесса труда самому мелочному, отврати-
тельному деспотизму, все время его жизни 
превращают в рабочее время, бросают его 
лсену и детей под Джаггернаутову колесницу 
капитала» ( М а р к с , Капитал, том 1, 
8 издание, 1936, стр. 551 — 552). С разви-
тием капиталистического производства растет 
органический состав капитала, концентрация 
и централизация капитала (см.), происходит 
относительное уменьшение переменного капи-
тала по сравнению с постоянным, относитель-
ное уменьшение спроса на труд. Отставание 
спроса на рабочую силу от возрастания ка-
питала неизбежно поролсдает промышленную 
резертую армию (см.), или относительное 
поренаселоние. Рост безработицы понижает 
сопротивляемость занятых рабочих наступле-
нию капитала, давит на заработную плату 
работающих, снижает ишзненный уровень про-
летариата, оказывает влияние на повышение 
степени эксплоатации путем удлинения рабо-
чего дня, интенсивность труда увеличивается. 
Накопление капитала и потребление трудя-
щихся находятся в антагонистич. противоре-
чии. Вместе с ростом общественного богатства, 
присваиваемого и утилизируемого классом ка-
питалистов, условия труда, условия жизни 
рабочего становятся все хуже и хуже. Это есть 
абсолютное обнищание, абсолютное пониже-
ние уровня исизни рабочего. Рабочий нищает 
с развитием капитализма как абсолютно, так 
и относительно, т. е. по сравнению с расту-
щим богатством буржуазии (относительное 
обнищание). Доля дохода рабочих—заработ-
ной платы—во всем доходе капиталистич. 
общества неуклонно падает. 

Маркс показал, что «в ходе развития зара-
ботная плата понижается двояким образом: 
в о - п е р в ы х , относительно, по отношению к 
развитию общего богатства; в о - в т о р ы х , 
абсолютно, так как количество товаров, кото-
рые рабочий получает в обмен, все уменьшает-
ся» ( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч. ,т .У,стр.545) . 
Вместе с накоплением капитала происходит 
накопление нищеты. «Накопление богатства 
на одном полюсо есть в то лее время накопление 
пищеты, муки труда, рабства, невеисества, 
одичания и моральной деградации на противо-
положном полюсе, т. е. на стороне класса, ко-
торый производит свой собственный продукт 
как капитал» ( М а р к с , Капитал, т . I , 8 изд. , 
1936, стр. 552). 

Капитал вовлекает в сферу своей эксплоа-
тации и мелких производителей, усиливая их 
разорение, вызывая массовый рост нищеты 
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«и притом но только „социальной", но и самой 
ужасной физической нищеты, до голодания и 
голодной смерти включительно» ( Л е н и н , 
Соч., т. I I , стр. 513). Особенно тяжелые формы 
припимает обнищание крестьянства. «Будучи 
зависимым от крупного капитала, будучи 
отсталым по сравнению с крупным производ-
ством в земледелии, мелкое производство 
дерлснтся только отчаянным понижением по-
требностей и каторжным, двуясильным трудом. 
Распыление и расхищение труда человека, 
худшие виды зависимости производителя, исто-
щение сил крестьянской семьи, крестьянского 
скота, крестьянской земли—вот, что несет капи-
тализм везде и повсюду крестьянину» ( Л е н и н , 
Соч., т . XVI , стр. 531). Таким образом, «не-
обеспеченность существования и безработица, 
гнет эксплуатации и всяческое униясение ста-
новятся уделом все более и более широких 
слоев трудящегося населения» ( Л е н и н, 
Соч., т. V, стр. 11). Безудерлшая эксплоатация 
империалистами колоний привела к колоссаль-
ному росту пауперизма. По данным буржуаз-
ного исследователя Сони, в Индии в 1932 насчи-
тывалось 110 млн. пауперов. 

Особенную глубину и широту обнищание 
рабочего принимает в эпоху империализма. 
Все противоречил капитализма приобретают 
необычайную остроту, а нищета, голод рабочих 
достигают чудовищных размеров. Господство 
монополий приводит к чрезвычайному усиле-
нию всех методов капиталистич. эксплоатации, 
неимоверно повышается интенсивность труда, 
растут монопольные цены на предметы потре-
бления рабочего, увеличивается промышлен-
ная резервная армия, заработная плата падает, 
дороговизна жизни растет. 

По данным Кучинского, покупательная спо-
собность американского рабочего в 1914 была 
равна 70% покупательной способности 1899, а 
к 1919 она снизилась до 65%. В Германии за 
последние 30 лет перед первой мировой импе-
риалистической войной зарплата возросла на 
25%, а стоимость жизни за то же время повы-
силась по меньшей мере на 40%. «И съестные 
продукты, и одежда, и топливо, и квартиры— 
всо поднялось в цене. Рабочий нищает а б с о -
л ю т н о , т. е. становится прямо-таки беднее 
преяшего, вынужден жить хуясе, питаться скуд-
нее, больше недоедать, ютиться по подпалам и 
чердакам»,—писал Ленин в 1912 ( Л е н и н , 
Соч., т. XVI, стр. 212). 

Падение реальной заработной платы еще не 
показывает всей глубины обнищания рабочего 
класса капиталистич. стран, так как эту пони-
жеппую заработную плату рабочий получает 
теперь за большее количество труда и доллсен 
содерлсать возрастающее количество безра-
ботных членов своей семьи. Особой остроты 
обнищание рабочих достигло в эпоху общего 
кризиса капитализма. Капиталистическая ра-
ционализация, проводимая за счет рабочего, 
ведет к усилению интенсивности труда, к вы-
теснению квалифицированных рабочих неква-
лифицированными, к снижению и без того 
низкой зарплаты. Конвейер и другие способы 
выжимания пота рабочих ведут к быстрой из-
нашиваемости рабочего, прелсдевременной ста-
рости; в 35—40 лет рабочий становится уясе 
стариком и его выбрасывают из производства. 

Постоянный, хронич. характер приняла в 
послевоенный период массовая безработица. 
Даже в годы подъема промышленности про-
цент безработных в капиталистич. странах те-

перь выше, чем это было в кризисные довоеп-
ные годы. В США далее в годы «процветания» 
процент безработных был на уровне кризисных 
лет, то же и по другим странам. За годы миро-
вого экономического кризиса (1929—32) без-
работица приняла катастрофический характер. 
В 32 странах, по далеко неполным данным, 
было 26 млн. безработных против 6 млн. в 1929. 
В 1936, когда кризис был оставлен позади,— 
20,5 млн. , в т. ч. в США—10 млн., в Герма-
нии—3,3 млн. , в Англии—1.449 тысяч. В дей-
ствительности безработных было не менее 
30 млн. , а с числом семей—ок. 100 млн. чел. 
В США в 1936 каждый шестой рабочий был без 
работы, в Германии в 1929—33—каждый чет-
вертый и т. д. Новый экономический кризис, 
начавшийся со второй половины 1937, привел 
к новому росту безработицы, к новому паде-
нию жизненного уровня широких масс трудя-
щихся. В США количество безработных дости-
гает 14 млн. чел., в Англии—ок. 2 млн. чел. 

Широкое распространение получила частич-
ная безработица (работа неполную неделю). 
Безработица имеет устойчивый, длительный 
характер. В 1935 из зарегистрированных без-
работных Англии 38% были безработными в 
течение от 1 до 2 лет, 22%—от 2 до 3 лет, 
17%—от 3 до 4 лет, 14%—от 4 до 5 лет, 9 % — 
от 5 лет и выше. Резко упали доходы рабочих. 
В США в 1933 выплаченная зарплата состав-
л я л а всего лишь 48,5% средне-годовой зарплаты 
за годы 1923—25. В то нее время растут рознич-
ные цены на предметы потребления и квартир-
ная плата рабочих. Особенно низкий, нищен-
ский уровень жизни имеют рабочие в фаши-
стских странах—Германии, Италии. В Герма-
нии недельный прожиточный минимум рабочей 
семьи—40—42 марки; мелсду том 40% рабочих 
Германии зарабатывают меньше 18 марок в 
недолю, в среднем нее, по официальным дан-
ным, германский рабочий зарабатывает 24 мар-
ки в недолю. Уровень жизни рабочих катастро-
фически падает. Усиленную подготовку к ново-
му породелу мира, войну против испанского 
народа фашисты ведут за счет широких масс 
трудящихся, неуклонно снижая их жизненный 
уровень, давая населению пушки вместо масла, 
обрекая широкие массы на голодное сущест-
вование. Массовые самоубийства, огромная за-
болеваемость и смертность—таковы результаты 
господства фашивма. В фашистской Германии, 
напр. , смертность на тысячу членов больнич-
ных касс в 1932 равна была 20,5, а в 1935—27,0. 
Согласно статистике больничных касс, заболе-
ваемость рабочих Германии с 24% в 1932 воз-
росла до 41% в 1936. В послевоенном капи-
тализме налицо ухудшение жизни далее на-
ходившейся ранее в привилегированном по-
ложении верхушки рабочего класса, рабочей 
аристократии. 

Обнищание—неизбежный спутник капита-
листич. способа производства—обостряет про-
тиворечия капитализма, ведет к революциони-
зированию пролетариата,созданию субъектив-
ных предпосылок революционного низверлсе-
ния капиталистич. строя, ибо «наряду с по-
стоянным уменьшением числа магнатов капи-
тала, которые узурпируют и монополизируют 
все выгоды этого процесса переворота, растет 
масса пищеты, гнета, порабощония, вырожде-
ния и эксплоатации, но вместе с том растет 
и возмущенно рабочего класса, непрерывно 
увеличивающегося, вышколенного, объединен-
ного и организованного самым механизмом 
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капиталистического процесса производства» 
( М а р к с , К а п и т а л , том I , 8 издание, 1936, 
стр. 656). 

Обнищание широких масс т р у д я щ и х с я го-
рода и деревни капиталистич. стран приближа-
ет момент революционного низверлсения ка -
питалистич. строя . Вот почему буржуазные 
экономисты и оппортунисты всех мастей (Берн-
штейн, Каутский , Кунов) объявили бешеную 
борьбу теории обнищания. Всячески стремясь 
оправдать капитализм, доказать возмолшость 
мирного врастания капитализма в социализм, 
они в корне и з в р а щ а л и учение Маркса, утвер-
лсдая, что абсолютное обнищание не имеет 
места, что Маркс признавал , будто бы, только 
относительное обнищание, что безработица, 
снижение заработной платы есть, будто бы, 
случайное явление д л я капитализма , а не орга-
нический спутник его. Наймиты фашистских 
охранок, предатели родины Б у х а р и н и ему 
подобные, лакейски пресмыкаясь перед бур-
жуазией и особенно перед фашизмом, прослав-
л я я капиталистическую рационализацию к а к 
показатель «организованности» капиталисти-
ческого хозяйства , затушевывая неслыханный 
рост обнищания, ухудшение всех лсизненных 
условий рабочего в капиталистических стра-
нах , бешено боролись за спасение капитализма , 
против пролетарской революции, з а отвлече-
ние сил и внимания пролетариата от борьбы 
за диктатуру пролетариата . Ж и з н ь вдребезги 
разбила все эти апологетические стремления 
б у р ж у а з н ы х экономистов и право-троцкистских 
агентов фашизма, показав безусловную пра-
вильность революционной теории марксизма-
ленинизма. 

Только социалистич. революция , экспропри-
и р у я капиталистов и помещиков, уничтожая 
эксплоатацию человека человеком, кладет ко-
нец обнищанию рабочих и всех т р у д я щ и х с я . 
В е л и к а я Октябрьская социалистическая ре-
волюция уничтожила нищету и бедность в 
СССР. Социалистическая революция является 
единственной революцией, которая дала трудя-
щимся но только свободу, но и материальные 
блага , возмолшость зажиточной и культурной 
жизни . Безработица — злейший бич рабочих 
капиталистич. стран—упичтолсена у нас у ж е 
в первые годы первой пятилетки. В результате 
социалистической перестройки крестьянского 
хозяйства упичтолсены пауперизм и нищета в 
деревне. Непрерывный рост уровня жизни тру-
д я щ и х с я , улучшение всех жизненных условий 
рабочего, крестьянина , интеллигенции "являет-
с я законом социалистического накопления . 
Бурный рост производительных сил, произво-
дительности труда ведет у нас к неуклонному 
повышению культуры и материального уров-
ня . И з года в год растет количество лиц , 
занятых в социалистическом производстве, ра-
стет заработная плата , благосостояние трудя-
щихся . В СССР окончательно и бесповоротно 
победила социалистич. система хозяйства , осу-
ществлено право на труд, на образование, на 
отдых, на обеспечение в старости и нетрудоспо-
собности; 6—7-часовой рабочий день—самый 
короткий в мире, массовая учеба, широкое 
активное участие в социалистич. строительстве, 
превращение труда из тяжкого бремени в дело 
чести, славы, доблести и геройства — все это 
обеспечивает совершенно иное п о л о ж е н и е тру-
д я щ и х с я у нас, в социалистич. общество. Фон-
ды заработной платы рабочих и слулсащих 
СССР выросли с 3,8 млрд. руб . в 1924/25 до 
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71,6 млрд. руб. в 1936. В 1936 заработная плата 
промышленного рабочего в СССР по сравне-
нию с 1929 увеличилась в 2,9 раза . Расходы по 
бюджету социального страхования за четыре 
года первой пятилетки (1929—32) составляли 
10,083 млн. руб . , а за четыре года второй пяти-
летки (1933—36)—26.462 млн. руб. Кроме этих 
средств, государство и профсоюзы затрачивают 
миллиарды рублей на культурно-бытовое об-
служивание рабочих и служащих СССР—бес-
платное обучение, лечение, кртьтурное обслу-
живание и т. п. Бодро и уверенно идут трудя-
щиеся СССР вперед по сталинскому пути куль-
турной и зажиточной лшзни. СССР, победо-
носно построивший у себя социализм и навсегда 
покончивший с нищетой, пауперизмом, служит 
наглядным примером, маяком д л я рабочих ка-
питалистич. стран, готовящихся к решающей 
схватке с кровавым фашизмом. 

JJvm.: М а р н е К . , Капитал , т. I , 8 и з д . , [M.] , 1 9 3 7 , 
гл . X X I I I ; е г о ж с, Заработная плата, в кн.: 
М а р к с К . и Э н г е л ь с Ф . , Соч. , т. V , М . — Л . , 
1929; е г о ж е , Наемный труд и капитал, там же; 
е г о ж е . Заработная плата, цепа и прибыль, там же , 
т. X I I I , ч. 1, [М. ] , 1936; Э н г е л ь с Ф . . Положение 
рабочего класса в А н г л и и , там ж е , т. I I I , М . - ^ Л . , 1930; 
Л е н и н В. И . , Обнищание в капиталистическом 
обществе, Сочинения, 3 издание , том XVI; е г о ж е , 
Заработки рабочих и прибыль капиталистов в Рос-
сии, там ж е . 

ОБНОВЛЕНЦЫ, см. Обновленческая церковь. 
ОБНОВЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ, представляет 

собой часть православного духовенства, со-
ставившуюся из целого ряда «реформистски?» 
группировок среди духовенства («союз древне-
апостольской церкви» А. Введенского, «живая 
церковь» Красницкого и т. п . ) .—Февральская 
буржуазно-демократич. революция 1917 и на-
зревание Великой Октябрьской социалистич. 
революции заставили церковных «реформистов», 
находившихся в оппозиции к церковно-мо-
нархическому духовенству, отказаться от этой 
оппозиции. Обновленцы, з аняв резко враж-
дебную позицию к пролетарской революции, 
выступили на церковном поместном соборе, 
созванном 15/VII I 1917 в Москве, в борьбе 
против социалистической революции, вместе 
с черным духовенством. Н а этом ж е соборе, 
который горячо приветствовался и Керенским 
и генералом Корниловым во имя спасения 
самодержавия и д л я борьбы с Советской вла-
стью, в дни октябрьских боев был избран 
«патриархом всея Руси» председатель ярослав-
ского «Союза русского народа», отъявленный 
монархист, контрреволюционер — Тихон (Бела-
вин). Н а ч а л а с ь совместная контрреволюцион-
ная борьба под его руководством «черного» 
и «белого» духовенства против Совотской вла-
сти, конфисковавшей церковные и монастыр-
ские земли. Патриарх Тихон, делавший ставку 
на контрреволюционный переворот, противо-
действовал изъятию церковных ценностей, 
тогда необходимых д л я борьбы с поволжским 
голодом, благословлял вооруженную борьбу 
с Советской властью, а белое приходское ду-
ховенство и вчерашние «реформисты» проводи-
ли эти директивы в жизнь . Однако ставка ти-
хоновской церкви на контрреволюционный пе-
реворот оказалась битой. Почувствовав непо-
бедимость Советской власти и банкротство 
контрреволюционной тактики церкви, церков-
ные «обновленцы» быстро «сменили в е х и » и даже 
пошли на раскол церкви. Т а к , на поместном 
обновленческом соборе, созванном 29/1V 1923, 
были приняты решения, осуждающие деятель-
ность тихоновской ц е р к в и / 
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Обновленцы, в условиях, когда росло и ши-
рилось движение против духовенства и церкви, 
когда быстро увеличивалось количество без-
болеников, критикой тихоновщины с ее откры-
той контрреволюционной деятельностью пыта-
лись спасти религиозно идеалистическое миро-
воззрение, а также приспособиться к религиоз-
ной, т. е. наиболее отсталой, части тружеников 
СССР. Но разница между тихоновской и обно-
вленческой церковью очень несущественная. 
Как та, так и другая признают и проповедуют 
существование бога, загробной жизни, ада 
и рая и призывают массы безропотно пере-
носить классовый гнет в этой жизни, обе-
щая награду «в будущем», после смерти. Мно-
гая иа обновленцев продоллсают вместо с Т и х о -
новнами помогать фашистским контрразведкам 
в борьбе с Советской властью и вести борьбу 
против материалистического мировоззрения 
марксизма-ленинизма, против научного социа-
лизма. Ликвидация эксплоататорских классов 
в СССР, победа социалистич. строительства 
подорвали классовые корни религии в нашей 
стране, подорвали тем самым устои и тихонов-
ской и обновленческой церкви. 

ОБНОРСКИЙ, Виктор Павлович (1852—1920), 
выдающийся рабочий-революционер 70-х гг. 
Мещанин по происхождению, окончил вологод-
ское уездное училище, с 18G9 работал слесарем 
на петербургских заводах. В 1872 вступил 
в рабочий кружок чайковцев (см.), играл в нем 
видную роль. В 1873 жил в Одессе, где участ-
вовал в порвых рабочих кружках в России, 
организованных Е. О. Заславским (см.). В кон-
це этого года уехал в Женеву, чтобы познако-
миться с западно-европейским рабочим движе-
нием. В 1875—70 вол в Петербурге пропаганду 
среди рабочих. Снопа жил год в Женеве и дру-
гих местах за границей. Возвратившись в Рос-
сию в январе 1878, в Петербурге вместе с Хал-
туриным основал «Северный союз русских ра-

J б'очьх» (см.), был главным его организатором, 
вдохновителем и автором его программы. В 

{конце 1878 в третий раз ездил за границу для 
приобретения типографии для рабочей газеты. 
По возвращении был арестован в Петербурге 

|В конце января 1879. В 1880 петербургским 
t военно-окруншым судом приговорен к 10 годам 

каторги. Каторгу отбывал на Каре. В 1884 вы-
шел на поселение. Жил в Чите и Читинском 
округе и в других мостах Сибири. Отойдя от 
всякой общественной деятельности, занимался 
слесарным ремеслом и поисками золота, 

к Ли т.: Л с и и и н н it В., Виктор Обнорский, осно-
ватель «Северного союза русских рабочих», М., 1 929. 

ОБОБЩЕННЫЕ КООРДИНАТЫ, в м о х а н и -
к с, величины, определяющие положение си-

jCTPMu тел и относительное расположение ее 
Частей. Положение материальной точки в про-

странстве проще всего определить при помощи 
Юростейших Декартовых координат, (см.), хотя 
вчасто по ходу задачи приходится вводит!, и 

косоугольные и криволинейные координаты, 
•оложение твердого тола определяется поло-

Кением его центра тяжести и его ориентацией 
в пространстве, т. е. значенном углов между 

•осями координат, связанными с телом, и осями 
неподвижных координат. Эти величины и явля-

' ютсл его обобщенными координатами. О. к . 
вазовой системы молсет служить ее объем. ТТа-
: конец, в более сложных случаях О. к . могут 

быть какими-либо функциями входящих в за-
j: дачу величин. В физике под О. к . понимают 
E вообще параметры, определяющие состояние 

системы (например, электрич. заряд, темпера-
тура и т. д.). 

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ, см. Фабрики 
обогатительные. 

ОБОГАЩЕНИЕ, см. Обогащение полезных иско-
паемых. 

ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ И С К О П А Е М Ы Х , к о м -
бинация различных процессов, с помощью 
к-рых ископаемое сырье, разделяясь на мине-
ралогия. компоненты, дает обогащенную часть 
(концентрат), в которой сосредоточены полез-
ные минералы, и отвальную породу (хвосты). 
Концентраты используются в промышленности 
непосредственно или поступают далее на пере-
работку технологическими или металлурги-
ческими методами с целыо получения готовой 
продукции. Операции О. позволяют экономи-
чески выгодно перерабатывать бедные горные 
массы, содерлсащие небольшой процент полез-
ного ископаемого. Кроме того, при О. имеется 
возмоленость комплексную горную массу (на-
пример, свинцово-цинковую руду) разделить н а 
ряд отдельных концентратов (свинцовый, цин-
ковый, яселезный) и выплавлять из них соот-
ветственные металлы. Таким образом, О. уве-
личивает промышленную ценность месторолс-
деннй полезных ископаемых и обеспечивает 
отдельные отрасли народного хозяйства соб-
ственным сырьем, снимая его с импорта.— 
В таблице приведены результаты обогащения 
пек-рых руд с указанием содержания извлекае-
мого минерала в исходной руде, в концентра-
тах н в хвостах. 

Минерал, выделяемый нз 
РУД 

Содержание в % 
Минерал, выделяемый нз 

РУД исход-
ные ма-

териалы 
концент-

рат хвосты 

Цинковая обманка . . . . 5,5 
Халькозин н халькопи-

рит (медные минералы) 1,5 
Золото г/т 4,0 
Киногирь 0,5 
Вольфрамит 0,5 
Уголь i 3 0 J I a 2 8 ' ° У 1 0 Л Ь \ сера 1,71 

Основными процессами О. являются: 1) дро-
бление и грохочение; 2) ручная отборка; 3) гра-
витационные методы (обогащение по удельному 
весу); 4) магнитная сепарация и магнетизирую-
щий обжиг; 5) флотация; 0) обогащений по 
трению, форме и упругости. — На практике 
для О. сырья, в зависимости от физических 
свойств его минеральных компонентов, обычно 
пользуются комбинацией нескольких различ-
ных операций, в основном сводящихся к: 
а) подготовке сырья дроблением и грохочением 
до определенной крупности; б) концентрации по 
полезным компонентам и в) обезвоживанию до 
установленных пределов. На рис. 1 приведена 
одна нз схем последовательности операций 
обогащения. 

Дробление и грохочение. Операция дробле-
ния или размельчения горной массы до тре-
буемой крупности зерен отдельных минераль-
ных компонентов совершается в несколько 
приемов. Различают четыре стадии дробления: 
к р у п н о е—при дроблении до 50—75 лш; 
с р е д н е е—при дроблении до 25—12—6 мм; 
м с л к о е—до 2 мм и т о н к о е при измель-
чении до 0,1—0,07 лш. Д л я крупного дробле-
ния употребляются щековые и рейсе конические 
дробилки (дробилки Блека и др.); для средне-

59,5 0,5 

13— и 0,2 
70 0,2 
25 0,05 
ВО 0,1 
13.0 05,0 
0,79 1,91 
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го—конические дробилки (Саймонса), молот-
ковые мельницы (рис. 2) и дробильные валки; 
для мелкого и тонкого—стержневые и шаровые 
мельницы (рис. 3), дезинтеграторы и т. п. При 
крупном и среднем дроблении кусок руды, 

Шпхта 

Транспорт на ф-ку 

V 
Первичные бункера ф-ки 

! 
Крупное дробление 

I 
Грохочение 

Надрешетный Полрешетный 
продукт продукт 

"il 
Среднее дробление 

i 
Поверочное г р о х о ч е н и е 

C l ) ( - ) 

• Концентрация 
по нолезн. минер. 

Обезвоживание j 

i 
Оборотная Концентрат 

вода 
I ^ Ф Транспорт 

• 1 
Завод 

Рис .1 . Схема последовательности операций обогащения. 

попадая мелсду раздавливающими поверхно-
стями (челюстями, конусами или валками), 
раскалывается на более мелкие куски. При 
тонком же измельчении зерна подвергаются 
удару и истиранию шарами. Этим достигается 
желаемая тонина помола. (Описание дробилок 
см. Дробильные машины). Грохочение выпол-
няется на барабанах, грохотах (различных 
конструкций) и на ситах с различными дырча-
тыми поверхностями (рис. 4), к-рые отделяют 
из раздробленной массы подрешотный продукт 
(готовый класс), а надрешетный продукт часто 
идет на повторное додрабливание (при круп-
ном дроблении). Мельницы могут уменьшать 
размеры зерен в десятки раз, но при этом они 
легко дают частью переизмельченный мате-
риал, непригодный иногда для намеченной опе-
рации концентрации, почему сочетание их с 
классификаторами является почти стандартной 
установкой. Затем следуют дальнейшие опера-
ции концентрации по полезным ископаемым. 

Ручная отборка. Ручная отборка состоит в 
отборке из горной массы непосредственно во 
время или после предварительного крупного 
дробления и отсева мелочи как штуфных (иду-

Рис. 4. Вибрационное сито (двухдечнос): 
J—тяги, 2—сита. 

продукт, и хвосты, отчего эта операция отно-
сится к концентрации. (На рис. 5 дана схема 
увязки ручной отборки с работой фабрики). 

На эффективность ручной отборки влияет 
характер и интенсивность освещения. Так, 

(его выход 10—15%) и колчедан. Целесообраз-
ность отборки связана с удалением из горной 
массы кускового продукта, не требующего 
дорогостоящего дробления. После отборки 
содержание элемента в продуктах изменяется, 
т. к . получается концентрат, или обогащенный 

Рис. 3. Шаровая мельница. 

щих в плавку) кусков полезного минерала, так 
и кусков пустой породы. Она применяется в 
том случае, когда в горной массе встречается 
достаточное количество крупновкрапленных 
зерен одного или нескольких минералов, бла-
годаря чему ручная отборка в этом случае ста-
новится рентабель-

борки, рабочих рас- -
с т а в л я ю т п о ОДНО- Рис. 2. Молотковая мельница: 
му с одной или по /—дробилка (крышка нрипод-
обе стороны ленты нята). 
транспортера так, чтобы каждый нз них, по-
следовательно чередуясь с другим, отбирал 
бы определенный минерал. Отборке подвергает-
ся меньшая часть горной массы, бблыпая часть 
остается на ленте. Так , при обогащении угля 
обычно отбирают сланец как пустую породу 
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в Америке при отборке свинцово-цинковых руд 
применяют искусственное освещение кобаль-
тово-синими электрическими лампами. Тогда 
свинцовый блеск вместо стально-серой окраски 

Рядовой уголь из шахты 

i Г 
Грохочение 

1 < + > 
(50 - 1 0 0 мм) 

1 
IIa углеравборную 

ленту 

I 
Конвейер 

<-я| 
— 50 мм 

1 
IIa механическое 

обогащение 

1 1 1 1 
Уголь Порода Колчедан Сростки 

1 
IIa дробление до — 50 мм 

1 
Рис. 5. Схема увязки ручной отборки с работой 

фабрики. 

блестит фиолетовым оттенком, а цинковая 
обманка—бурым оттенком. Этим облегчается 
чистота отборки кусков каждого минерала. 

Гранитационные методы. К о н ц е н т р а -
ц и я п о у д е л ь н о м у в е с у монсет прово-

подвергают подготовке либо разделением на 
ситах или вращающихся барабанах с ситовой 
поверхностью на определенные классы (сухая 
классификация) по диаметру зерен, либо обра-
зованием фракций продуктов, зерпа которых 
падают в жидкости с одинаковой скоростью 
(гидравлическая классификация по равнопа-
даомости). При пневматическом обогащении 

Рис. 6. Концентрационный стол: 1—концентрат, 
г—вода, 3— цитание, 4—хвосты. 

(напр. , углей) зерна порядка 1—0,5 мм и нилсе 
отдуваются (отсасываются) в виде пыли и тре-
буют обогащения другими методами. 

П р и м о к р о м п р о ц е с с е существуют 
два вида разделения зерен в воде по удельному 
весу: отсадка и концентрация на столах. 
О т с а д к а совершается в отсадочных маши-
нах. Т а к а я машина состоит из я щ и к а , разде-
ленного не доходящей до дна перегородкой на 
две части и наполненного водой; в одной части 
двилсется поршень, вследствие чего вода во 
второй части я щ и к а будет то подыматься, то 

Исходная руда 
i 

Крупное 
дробление 

I 1 
Грохочение 

!<+> < - 4 
Средн. 
дробл. 

Рассев на классы 

1 
1-й нл. 

1 
Отсадка 

1 
2-Й К Л . 

1 Отсадка 
_1 1 1 1 1 

Кинц. 1 Промпредприятие Копц. 2 
\ / 

J 
Хвосты Иамельч. Хвосты 

до 2 мм 

1 

Конц. 1 — 6 
•дут па завод 

1 
Мелочь 

' 1 1 Гидравл. классификация 

1-я фракция 

1 
Стол 

1 
2-я фракция 

1 
Шлам 

Общ. 

Конц. 3 
1 1 

Шлам Шлам 

Хвосты 

1 
Копц. i 

X восты 

В отвал 

На фло-
тацию 

1 1 
Хвосты Конц. 5 

1 

Рис. 7. Схема сочетания отсадки со столами. 

диться в водной или в воздушной среде; таким 
образом различают мокрый процесс и пневма-
тическое обогащение. Концентрацией по удель-
ному весу производят разделение минераль-
йых компонентов методом расслоения по их 
удельным весам. Д л я обеспечения более совер-
шенного разделения материал предварительно 

опускаться. Помещенный здесь на сетке мате-
риал под действием движения воды будет рас-
слаиваться, в результате чего на сетко обра-
зуется слой наиболее тяжелых зерен, а выше 
его слой более легких зерен. Расслоенный мате-
риал удаляется в особые приемники. В настоя-
щее время отсадка применяется д л я углей, д л я 

Б. С. Э. т. XLII. 17 
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р у д редких металлов (вольфрам и олово), д л я 
ж е л е з н ы х р у д и марганцовых ( Ч и а т у р а ) и др . 
полезных ископаемых. К о н ц е н т р а ц и я н а 
с т о л а х дает расслоение зерен в тонком слое 
воды, д в и ж у щ е й с я по слабо наклонному качаю-
щ е м у с я столу ,на поверхности к-рого расположе-
ны по определенной системе вертикальные план-
к и — н а р и ф л е н и я (рис. 6). От сотрясательных ка -
чаний стола т я ж е л ы е зерна двигаются к одной 
кромко стола, а более легкие в это время отмы-
ваются к другой кромке текущей по столу во-
дой. Нарифления , угол н а к л о н а стола и коли-
чество смывающей воды позволяют создать 
необходимый веер распределения зерен, с полу-
чением в р а з н ы х местах по к р а я м стола концен-
трата , промежуточных продуктов и хвостов. 
Н а столах могут обрабатываться рудные зерна 
от 3—2 мм и н и ж е , а угольные—от 6—12 мм 
и выше. Схема сочетания отсадки со столами 
дана н а рис. 7. Д л я углей нашло применение 
т а к ж о обогащение в особых ж е л о б а х — р е о яс е -
л о б а х , где с помощью восходящей через 
отверстия в лсолобе воды уголь , отмываясь 
от сланцев , плывет по лсолобу, а сланцевые 
з е р п а , двигаясь по его д н у , у д а л я ю т с я особо. 
У г л и на реолселобах обогащаются крупно-
стью 80—55 мм и н и ж е . Мелкие классы ниясе 
3 — 5 мм обогащаются на реожелобах недоста-
точно эффективно. Процесс па реолселобах (фаб-
р и к и , оборудованные ими, носят название р е о -
м о о к ) довольно распространен в Б е л ь г и и , 
Ф р а н ц и и , США, а таклсо частично в СССР в 
Донбассе (напр . , К р и в о р о ж с к а я реомойка) . 

П р о ц е с с п р о м ы в к и и п р о т и р к и 
глинистых материалов сводится к переводу в 
суспензию глинистой примеси горной массы и 
у д а л е н и ю се в виде глинистого ш л а м а . Такого 
отделения глины часто бывает достаточно, что-
бы о с т а в ш а я с я обезвоженная зернистая масса 
п р е д с т а в л я л а собой обогащенный, кондицион-
ный продукт . П р о м ы в к е подвергаются , гл . 
обр . , железные и марганцовые руды, россыпи 
золота , фосфориты и д р . минералы, а такясе 
песок , г р а в и й и т . п. В виду разнообразия 
с ы р ь я , кондиций по нему и условий глинисто-
сти горной массы операции промывки и аппа-
р а т у р а сильно р а з н я т с я м е ж д у собой.—Раз-
личают слабо и сильно глинистые руды. Пер-
вые требуют сравнительно незначительного 
времени н а м о к а н и я руды и песложных прие-
мов промывки . Сюда можно отнести пески, 
гравиеноспые породы, золотоносные песчани-

' с т ы е россыпи с небольшими глинистыми про-
слойками и т . п . Вторые требуют иродоллси-
тольного времени н а м о к а н и я и более эффектив-
ного перетирания их в водной среде. Сюда от-
носятся исолезные руды (гора В ы с о к а я , гора 
Б л а г о д а т ь , Магнитогорск, К а м ы ш - Б у р у н и др . ) , 
фосфориты (Егорьевское месторождение и др . ) , 
золотоносные и платиноносныо россыпи ( У р а л , 
С ибирь ) .— Пр и промывке золотоносных рос-
сыпей отделение глины я в л я е т с я первой стади-
ей обогащепия (первичное обогащение) , т. к . 
д л я п о л у ч е н и я концентрата требуется отделит!, 
золото от песка и г р а в и я , что совершается к а к 
дополнительная операция иа специальной аппа-
р а т у р е . Т а к и м образом, промывка может быть 
к а к единственной операцией обогащения, т а к и 
в комбинации с другими операциями концентра-
ции . П р о м ы в к а золотоносных песков произво-
дится на ш л ю з а х и в золотопромывальных боч-
к а х (см. Золото). П р о м ы в к а сильно глинистых 
р у д совершается в б у т а р а х , промывочных бара-
б а н а х и корьггных мойках (логвошер—на Урале , 

мойка Тимошенко и эксцельзиор—на Нико-
поль-марганце , дорроушер — на Магнитогор-
ской фабрике) . Все эти машины, перетирая 
глинистый материал, отмывают глину, но час-
тично у д а л я ю т в шламы и мягкие полезные 
компоненты, отчего снижается содержание по-
лезного элемента в концентрате . 

П н е в м а т и ч е с к и м о б о г а щ е н и е м 
осуществляют разделение материала по удель-
ному весу с помощью сисатого воздуха . В основ-
ном машины пневматич. обогащения напоми-
нают по устройству и принципу действия нор-
мальные концентрационные столы и реже— 
отсадочные машины. Воздух поступает снизу 
и р а з р ы х л я е т материал; благодаря непрерыв-
ному или пульсирующему действию струи 
воздуха и качаниям деки стола внизу образует-
с я слой более тялселого материала , а вверху— 
более легкого . Этим способом обогащают, 
г л . обр . , у г л и от 50 мм и ниже . Пневматическое 
обогащение применяется , напр . , на фабрике 
Осиновского рудника (Кузбасс) , на Горлов-
ской и Узловской фабриках (Донбасс) . К рудам 
пневматическое обогащение применяется редко 
и только в местностях с большим недостатком 
воды. Пневматическое обогащение требует ни-
чтожного содержания влаги в исходном сырье, 
более узкой сухой классификации и наличия 
солидных обеспыливающих устройств. 

Магнитное обогащение. Магнитное обогаще-
ние основано на различии магнитной воспри-
имчивости р я д а минеральных зерен; в концен-
трат уходят притягивающиеся к полюсам элек-
тромагнитов зерпа с повышенной магнитной 

Рис. 8. БараОанпый магнитный сепаратор. 

восприимчивостью, а в хвосты—с пониженной. 
Магнитное обогащение нашло применение для 
разделения железных руд , некоторых железо-
содерлсащих минералов к а к примесей общей 
горной массы и слабомагнитных минералов. В 
Совотском Союзо магнитное обогащение приме-
няется на Гороблагодатской фабрике для кон-
центрации титано-магнетитовых руд (сухое и 
мокрое магнитное обогащение). Д л я немагнит-
ных руд , напр . медных, применяют перед сред-
ним дроблением магнитные шкивы или подвес-
ные электромагниты д л я отделения случайных 
кусков ж е л е з а , обломков буров, скоб и прочих 
железных предметов, попадающих случайно 
при добыче горной массы в руднике. И х отде-
ление предохраняет дробильные машины от 
поломок. И з магнитных сепараторов можно 
отметить барабанные (рис. 8) типа Альянс 
(гора Благодать) , ленточные—Ветсерилля, ин-
дукционные—Ульриха (на Ловчорритовой фаб-
рике , Хибины) и индукционно-роликовые для 
слабомагнитных руд . 

Флотационное обогащение. Флотационно» 
обогащение позволяет получать не только 
кондиционные по основным элементам концен-
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траты, но H такие сочетания отдельных ком-
понентов, при которых последующая метал-
лургическая или технологическая обработка 
их будет наиболео экономически рентабельной 
(напр., получение легкоплавких или самоплав-
ких концентратов). Вторым преимуществом это-
го процесса является возмолсность такого со-
четания компонентов, когда все выдаваемые 
продукты могут оказаться товарными. Флота-
ционный процесс в наст, время начинает все 
болео и более применяться ко всем группам 
полезных ископаемых, увеличивая общую эф-
фективность обогащения их. Установление ме-
ста использования флотации в общей схеме 
обогащения является существенным с точки 
зрения рациональности построения техноло-
гич. процесса. Флотация может быть конечным 
процессом в комбинированной схеме, обрабаты-
вая хвосты, получаемые со столов и др. аппа-
ратуры. Использование флотации оправдало 
себя в большинство случаев на практике. При 
флотации вопросы удаления влаги из продук-
тов являются наиболео сложными. (О прин-
ципах, реагентах и факторах флотации и пр. 
см. Флотация). 

Обогащении но трению. Обогащение по тре-
нию основано на различии в величине коэф-
фициентов трения при скольжении и при 
качении зерен обога-
щаемого продукта. 
Этот способ приме-
няется чаще всего 
при обогащении ан-
трацита. При обога-
щении по этому спо-
собу на практике на-
шел применение спи-
ральный сепаратор 
(рис. 9), на котором 
загружаемый ввер-
ху материал, скаты-
ваясь вниз, под дей-
ствием силы тяже 
сти, угла наклона 
спирали и различия в 
коэффициентах тре-
ния разделяется на 
два продукта;зерна 
антрацита облада-
ют трением качения, 
движутся скорее И, Р1""- 9 - Спиральный сепара-
благодаря приобре- т о " : ' - ^ m i i n ^ ™ 1 " " 
тонной центробелс-
ной силе, перескакивают на более широкую 
нижнюю поверхность аппарата; плитчатые слан-
цы обладают трением сколыкения, движутся 
медленнее и остаются на верхней узкой по-
верхности.—По данным, полученным в резуль-
тате практических работ, с помощью мокрых 
процессов возмолшо извлечь до 75% металла в 
концентрат; магнитное обогащение на желез-
ных рудах даст извлечение свыше 90%, а фло-
тация в зависимости от полезного ископаемого 
и комплексности руды дает 85—95%. 

Лит.: Я с ю н е в и ч С. М., Обогащение руд, цвет-
ных металлов и золота, M.—Л. , 1932; П р е й г е р з о н 
Г. И. , Общий курс обогащения угля, Москва—Грозный— 
Ленинград—Новосибирск, 1934; T а г г а р т, Справоч-
ник по обогащению полезных ископаемых, т. I—IV, Ле-
нинград—Москва—Новосибирск, 1933—34; Л я щ е н к о 
П. В. , Гравитационные методы обогащения (Мокрые про-
цессы и воздушное обогащение), М.—Л. , 1935; Т р у ш -
л е в и ч В. И. , Флотация, М.—Л. , 1935; К а н т о р о -
в и ч 3 . В. , Размольно-дробильные машины и грохота, 
12 изд.] , М.—Л., 1937; журналы: «Горно-обогатительное 
дело», Л . , 1931—33, и «Горно-обогатительный журнал», 
моенва, 1936—. В. Трушлевич. 

ОБОДОЧНАЯ КИШКА, часть толстой кишки— 
от слепой до сигмовидной. О. к. делится на 
3 части—восходящую, поперечную и нисходя-
щую. См. Кишечник. 

ОБОДРИТЬ!, западио-славянекое племя, см. 
Бодричи. 

ОБОИ, крашеная узорчатая бумаленая полоса 
(лента), идущая для оклейки стен лсилых поме-
щений. Обычай внутреннего украшения жилищ 
путем обивки стен различного рода тканями яв-
ляется очень древним, практикуемым еще и 
ныне, в особенности на Востоке, откуда был за-
несен в Европу маврами в 17 в. Бумаленыо О. 
проникли в Европу, повидимому, из Китая, где 
производство их практиковалось издавна. Про-
изводство бумажных О. вручную началось в 
Англии в 18 в. , распространение О. сильно уве-
личилось с изобретением в 1823 Пальмеером 
первой печатной обойной машины. В наст, время 
имеются печатные обойные машины, дающио 
возмолсность печатать за 1 рабочий цикл рису-
нок расцветкой до 24 красок. Современная 
обойная печатная машина состоит из большо-
го барабана и ряда распололсенных вокруг не-
го печатных валиков с рельефным узором (для 
каждой краски рисунка 1 печатный валик). 
Около калсдого печатного валика имеется кра-
сочное корытце с погруженным в него красоч-
ным валиком, передающим краску на бегающее 
бесконечное сукно-чулок; калсдоо сукно сопри-
касается со своим печатным валиком и нака-
тывает его краской для нанесения рисунка на 
бумаленую ленту. Обойная лепта шириной 
в 50 см поступает с роля на большой барабан 
печатной машины, по к-рому проходит через 
всо печатные валики и направляется в сушилку, 
откуда, пройдя через сушильный аппарат, 
поступает в машину для скатки. Если же О. 
подленсат дополнительной отделке, как , напр. , 
тиснению под кожу, гофрированию и т. д. , то 
они направляются на специальные станки, 
поело чего О. разрезаются, свертываются в кус-
ки и упаковываются. Для более дорогих сортов 
О. бумага перед печатью подвергается загрун-
товке, т. е. на бумагу наносится гладкий одно-
образный, б. ч. светлый, цвет какой-нибудь 
краской; более дешевые сорта О. печатаются 
на бумаге соответствующего рисунку цвета. 

Оклейка стен О., преследуя украшение лси-
лшц, имеет таклее и большое гигиенич. значе-
ние. Естественная вентиляция ясилшц, про-
исходящая через поры и щели строительного 
материала стен и имеющая значение для нор-
мального воздухообмена в помещениях, зави-
сит в значительной степени от способа отделки 
стен, к числу к-рых относится таклее и оклеи-
вание обоями. О., как и др. виды отделки стен, 
закрывая поры и щели в строительном мате-
риале стен, в известной мере уменьшают есте-
ственную вентиляцию. О. влияют на освещение 
помещения, что зависит'от их цвета. Чем тем-
нее О., тем больше света поглощают стены и том 
меньше они отралеают его; так, белые стены по-
глощают 8% светового потока и отражают 92%, 
лселтыо поглощают 00% и отражают 40%, голу-
бые соответственно 75% и 25%, темнокоричне-
вые 87—96% и 13—4%. Если О. наклеены на 
сырые стены или сырость появилась под ними 
под влиянием плесневых грибков, то происхо-
дит загнивание клея , разлолсение красок и 
связующих веществ (камедь, декстрин, крах-
мал), что ведет к образованию дурно пахнущих 
продуктов разлолсения, поступающих в воздух 
помещения. Д л я окраски О. должны примо-

17* 
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няться краски, не только прочные по отноше-
нию к свету, но и безвредные. Из ядовитых ве-
ществ в краски чаще всего входят свинец (бе-
лила, крон, кассельская желтая) и мышьяк 
(швейнфуртская зелень, уксусно-мытпьякови-
стая медь). Свинец входит обычно в ничтолсных 
количествах, не опасных для здоровья, и при-
менение его в такой дозировке в красках для О. 
разрешается; применение же для этой цели 
мышьяка в виду большой его ядовитости далее 
в незначительных количествах в СССР законом 
запрещено. 

ОБОЙКА, см. Муколюльпо-круппная промыш-
ленность. 

ОБОЛ, медная монета в Древней Греции, ше-
стая часть драхмы (см.). 

ОБОЛЕНСКИЙ, Евгений Петрович (1796— 
1865), декабрист, князь , поручик лейб-гвар-
дии Финляндского полка. В 1817 вступил в 
Союз благоденствия. С 1824 вместе с Рылеевым 
и Н. Муравьевым стоял во главе Северного 
общества. Был сторонником решительных дей-
ствий и объединения Северного общества с 
Южным. Участвовал в восстании 14/XII 1825. 
Был приговорен к каторжным работам и от-
правлен на Нерчинскип рудники. С 1839—на 
поселении в Сибири. С 1856—в Калуге, где 
и умер 26/ I I 1865. 

ОБОЛ ЕШЕВ (С а б у р о в), Алексой Дмитриевич 
(1854—81), народник-семидесятник. Сын отстав-
ного офицера, был студентом Моск. ун-та. В1876, 
вместе с А. Д. Михайловым и М. А. Натансо-
ном, вошел в народнический круясок, члены 
к-рого приняли участие в освобождении из 
тюрьмы П. А. Кропоткина. Был одним из учре-
дителей и активнейших членов «Земли и воли»: 
держал связь с типографией, ведал паспортным 
бюро и пр. Арестован в Петербурге в октябре 
1878 под фамилией Сабурова; под этой фами-
лией и был судим в мае 1880 военно-окруж-
ным судом (по делу Адр. Михайлова, Веймара 
и др.). Приговорен к смертной казни, заменен-
ной 20-летней каторгой. Умер в Трубецком ба-
стионе от туберкулеза. 

ОБОЛОЧКА ( к л е т к и и я д р а ) . Под именем 
клеточной О. описывают два разнородных обра-
зования: 1) поверхностный слой протоплазмы 
и 2) настоящую О. клетки, к-рую можно отде-
лить от тела клетки.' Первая О. представляет 
очень тонкий слой, всего из нескольких рядов 
молекул, покоящийся на уплотненной прото-
плазме и образованный частью белками, ча-
стью липоидами. Этот слой играет важную 
роль в процессе обмена, определяя проницае-
мость клетки; он несет на своей поверхности 
электрич. заряд, регулирующий прохождение 
ионов, а его липоидные компоненты делают его 
проницаемым для веществ, растворимых в жи-
рах (алкоголь, нек-рые краски). Разрушение 
плазменной О. влечет за собой распад лежащей 
под ней протоплазмы. Настоящая клеточная О. 
составляет необходимую составную часть вся-
кой растительной клетки; ее можно отслоить, 
погружая клетку в гипертонический раствор 
(солей, сахара), вызывающий сясатие тела клет-
ки. Она возникает из клеточной пластинки в 
процессе деления (см. Кариокинез) и растет 
путем иптусуесепции, т. е. отлоясения новых 
молекул в ее толще. В силу своей плотности и 
упругости О. укрепляет растительную клетку, 
находящуюся в состоянии тургора; в расти-
тельных волокнах О. имеет большую толщину 
и пропитывается другими веществами, сооб-
щающими ей твердость; в итоге механическая 

устойчивость растений всецело обусловливает-
ся клеточной О. У ясивотных настоящие кле-
точные О. встречаются сравнительно редко: 
в клетках жировых, пузырчатых и хордаль-
ных, т. е. в тех тканях, механич. функция к-рых 
основана на тургоре клеток. Приводимая часто 
в виде образца клеточная О. сарколемма мы-
шечных волокон образована, по всей вероят-
ности, соединительной тканыо, а толстая О. 
яйцевой клетки (zona pellucida)—продукт фол-
ликулярного эпителия. 

О. ядра является тонкой бесструктурной 
пленкой. На фиксированных препаратах она 
красится слабо, почему и получила название 
ахроматиновой. Ядерная О. исчезает при нача-
ло кариокинеза и снова появляется в послед-
ней его стадии. Ее следует рассматривать как 
осадочную полупроницаемую пленку, возни-
кающую на границе двух сред. Отделяя поко-
ящееся ядро от протоплазмы, ядерная О. со-
здает для ядра возмоясность особого обмена ве-
ществ и химич. состава; разрушение ядерной 
О. и выхожденио веществ ядра вызывает раз-
рушение протоплазмы. В. Карпов. 

ОБОЛОЧНИКИ, Tnnicata , подтип из типа хор-
довых (см.). Хорда у О. имеется лишь в задней 
части туловища и у взрослых особей многих 
форм совершенно отсутствует. Передняя часть 
пищеварительного канала пронизана жабер-
ными щелями. Над хордой находится нервная 
трубка; передний конец ео расширен в мозго-
вой пузырь, снабженный органами чувств (ста-
тический орган, глаз). У взрослых О., не имею-
щих хвостовой части, нервная система устроена 
проще. Полости тела нет. Сердце лежит на 
брюшной стороне позади жаберного отдела ки-
шечника и гонит кровь попеременно то к нса-
берной кишке, то от нее. Метамерии (см.) у О. 
нет. Однослойный кожный эпителий выделяет 
кутикулу (см.). О.—двуполы. Широко распро-
странено у них и вегетативное размножение, 
почкование, ведущее к образованию колоний, 
а иногда и к полиморфизму и чередованию по-
колений (см.). Свободно плавающие колонии 
достигают в длину нескольких метров; обычно 
нее величина тела О. измеряется сантиметрами 
и далее миллиметрами. Все О.—нсители морей, 
сидячио или свободноплавающие. Известно до 
2 тыс. видов О., составляющих 3 класса: ап-
пендикулярии, асцидии, салъпы (см.). Относясь 
к обширной ветви вторичноротых (Deutoro-
stomia) трехслойных животных, О. не имеют, 
однако, всех признаков этой группы, что ука-
зывает, повидимому, на близость их к тем кор-
ням, от которых произошли и первичноротые 
и вторичноротые. 

ОБОНЕЖСКАЯ ПЯТИНА, одна из самых круп-
ных областей (пятин) Великого Новгорода, 
на к-рыо делилась новгородская земля до на-
чала 18 в. Была расположена к С.-В. от Вол-
хова по обо стороны Онежского озера. Впер-
вые это название упоминается в 1496. Террито-
рия О. п. сложилась из собственно Обоненсья 
иПомостья. Со второй половины 16 в. им соот-
ветствовали «половины» Заонелсская (северо-
западная) и Нагорная (юго-восточная, вклю-
чавшая наиболее населенные места). С 18 в. тер-
ритория О. п. входила в состав Новгородского 
и Ладожского уездов. 

ОБОНЯНИЕ, особое чувство, возникающее при 
соприкосновении пахучих веществ со слизистой 
оболочкой носа. При дыхании в полость носа 
входит струя воздуха, содержащего пары па-
хучего вещества; путем диффузии воздух про-
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никает в верхний отдел носовой полости, где 
приходит в соприкосновение с обонятельным 
эпителием, т. е. слоем слизистой оболочки, в 
к-ром лежат снабженные волосками обонятель-
ные клетки, связанные с разветвлениями обо-
нятельного нерва. У человека обонятельный 
эпителий располагается по поверхности верх-
ней и средней носовых раковин, обращенной к 
носовой перегородке, а также в верхнем участ-
ке носовой перегородки. Обонятельные клетки 
богаты жировыми включениями и пигментом. 
Пахучее вещество вызывает обонятельное ощу-
щение только в газообразном состоянии, в 
жидком—лишь при особом положении головы, 
когда жидкость проникает в верхний отдел 
полости носа. При этом обонятельное ощущение 
возникает легче, если жидкость находится в 
движении. Обонятельное ощущение может воз-
никнуть и при введении пахучего вещества в 
кровь. Обонятельное ощущенио возникает при 
вдохе, при задержке дыхания запах не чув-
ствуется. Раздражая обонятельный орган при 
помощи электрического (гальванического) тока, 
подводя его к слизистой оболочко носа через 
какой-нибудь безразлично действующий рас-
твор, можно вызвать (не у всех людей) ощу-
щение особого запаха, несколько напоминаю-
щего запах аммиака. Обонятельные клетки 
очень чувствительны к прикосновению жидко-
стей: дажо дестиллироваиная вода притупляет 
О. на несколько часов. Промывание носа сла-
бым раствором марганца может привести к пол-
ному выключению О. на 48 часов. 

Острота О. зависит от формы носовых рако-
вин, от распространения обонятельных клеток 
и от развития мозговых центров. Она молсет 
меняться от различных причин, связанных, в 
первую очередь, с общим состоянием организ-
ма, в частности—с состоянием вегетативной 
нервной системы. Некоторыми лекарственными 
веществами острота О. молсет быть повышена. 
Обонятельный орган представляет собой тон-
чайший по своей чувствительности прибор: тон-
кость О. человека особенно выражена по отно-
шению к нек-рым пахучим веществам: мы чув-
ствуем запах мускуса в количестве 2 -Ю - 5 мг, 
а запах меркантина—5-Ю - ' мг. Ощущение 
нек-рых запахов сопровоисдается другими, т. н. 
сопутствующими ощущениями: давления, хо-
лода, тепла, жжения, боли; эти ощущения воз-
никают вследствие возбуясдепия находящихся 
в слизистой оболочке носа нервных окончаний 
тройничного нерва. Обонятельное ощущение 
непостоянно: если мы долго нюхаем какой-
нибудь запах, то через нек-роо время переста-
ем его ощущать. Это «утомление» О. по отно-
шению к какому-нибудь одному запаху не ме-
шает способности воспринимать другие запахи. 

Теории О. могут быть схематически сведены 
к трем категориям: механические, химические 
и физические. Теория механическая или «кор-
пускулярная» предполагает, что обонятельное 
возбуясдение есть следствие «бомбардировки» 
обонятельных клеток частицами пахучего ве-
щества. Химические теории рассматривают 
обонятельное возбулсдение в связи с химич. 
реакцией, возникающей между пахучим веще-
ством и протоплазмой обонятельной клетки. 
Физические теории объясняют обонятельное 
возбужденно тем, что молекула пахучего ве-
щества, соприкасаясь с обонятельными м е т -
ками, воздействует на них своими собственными 
интрамолекулярными колебаниями, вызывая 
в самой клетке явления резонанса. Гейнингс 

и Скрамлик придают большое значение пиг-
ментным зернам обонятельных клеток. Скрам-
лик предполагает, что существует особого рода 
«обонятельцый пигмент» наподобие зрительно-
го пурпура сетчатки глаза. Частоты собствен-
ных колебаний молекулы пахучих веществ 
располагаются в области частот ультрафиоле-
товой части спектра. Исходя из этого положе-
ния, Гейнингсу удалось установить верхний и 
нижний предел О. человека (примерно от 2.200 
до 4.000 А); колебания выше или ниже этого 
предела не действуют на обонятельный аппарат 
человека. В этой специфич. чувствительности 
обонятельного органа человека к частоте опре-
деленного диапазона лежит, очевидно,основное 
различие в развитии О. человека и животных. 

По развитию О. животные подразделяются 
на макросматиков, т. е. животных с высоко 
развитым О., и микросматиков, отличающихся 
слабым О. У человека периферич. часть обо-
нятельного аппарата развита значительно мень-
ше, чем у многих животных, но особоо развитие 
приобретает промоясуточный мозговой центр, 
располоисенный в «зрительных буграх» (tha-
lami optici), это указывает на то, что у чело-
века О. приобретает другое биологич. значе-
ние, чем у животных. О. теснейшим образом 
связано с дыханием, деятельностью сердечно-
сосудистой системы и обменом веществ. Неко-
торые запахи вызывают изменения дыхания, 
изменения кровяного давления и сердечного 
ритма. При некоторых болезненных состоя-
ниях встречается повышенная чувствитель-
ность к запахам (идиосинкразия). Больные, 
страдающие астмой и грудной ясабой, не пере-
носят нек-рых запахов, такие запахи могут 
вызвать болезненный припадок, другие запахи, 
наоборот (как, например, запах амилнитрита), 
облегчают припадки грудной жабы. Повышен-
ная чувствительность О. нередко встречается 
при беременности. Отсутствие О. имеет место 
иногда у совершенцо здоровых людей. Бывает 
такясе выпадение О. по отношению к отдельным 
запахам. О. обычно сильно страдает при гриппе; 
по выздоровлении восприятие запахов восста-
навливается постепенно, причем отсутствие О. 
по отношению к каким-нибудь определенным 
запахам может продолжаться довольно долго. 
Сопутствующие ощущения в таких случаях 
но страдают или страдают в незначительной 
степени. Е. Гольц. 

ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, органы восприя-
тия хим. раздражения от веществ окрунсающей 
среды. О. о. помогают животному ориентиро-
ваться в пространстве. У водных животных 
трудно разграничить О. о. и органы вкуса; хотя 
последние несут, очевидно, в основном функ-
цию испытания пищевых материалов, однако 
иногда они располагаются на внешних покро-
вах тела (у костистых рыб) и приобретают тогда, 
очевидно, функции ориентировки в простран-
стве (конечно и в связи с отысканием пищи). 
С другой стороны, О. о. вступают в связь с ро-
товой полостью и приобретают функцию испы-
тания пищевого материала. У некоторых чер-
вей имеются на переднем конце тела мерцатель-
ные ямки с чувствующими клетками, считаемые 
за обонятельные. У насекомых имеются высоко 
дифференцированные О. о., располагающиеся 
гл. оор. на антеннах (усиках). Чувствующие 
стенки покровов образуют здесь небольшие от-
ростки, покрытые очень тонким слоем хитина. 

У позвоночных О. о. развиваются в виде пар-
ного утолщения эктодермы на переднем конце 
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головы. Эти «обонятельные плакоды» погружа-
ются глубже и дают начало обонятельным ям-
кам и затем б. или м. сложно построенным меш-
кам, сохраняющим открытую связь с внешней 
средой посредством ноздрей. В стенках обоня-
тельных мешков развивается чувствующий 
эпителий, состоящий из высоких,- почти волок-
новидных чувствующих клеток, рассеянных 
среди не менее высоких опорных клеток. Обо-
нятельные клетки снабжены на конце пучками 
чувствующих волосков и продоллсаются в нерв-
ные отростки, составляющие вместе обоня-
тельный нерв. Обонятельные мешки защищают-
с я снаружи скелетной капсулой, срастающейся 
с передней частью мозговой коробки на месте 
отверстий обонятельного нерва. Поверхность 
эпителия обонятельных мешков увеличивается 
путем образования б. или м. сложной системы 
складок , в к-рые от стенок обонятельной кап-
сулы могут вдаваться поддерживающие их 
скелетные выросты, или раковины. У рыб раз-
виваются обычно 2 пары ноздрей на переднем 
конце головы, благодаря к-рым возмоисен быст-
рый обмен воды внутри органа. У наземных 
позвоночных передняя пара ноздрей переме-
щается вниз, в ротовую полость, образуя внут-
ренние ноздри, или хоаны, между тем как зад-
н я я пара остается на спинной поверхности го-
ловы в виде наружных ноздрей. Установление 
связи обонятельного органа с ротовой полостью 
позволило использовать носовой ход в каче-
стве дыхател ного пути. Это в з н ш и г е л ной 
мере определило дальнейшую эволюцию орга-
на. Прелсдо всего уже у амфибий обонятель-
ный мешок подразделяется на собственно обо-
нятельную область и преддверие, выстланное 
обыкновенно эпителием. Преддверие диффе-
ренцируется далее в качестве дыхательного 
пути. С развитием вторичного неба у высших 
рептилий и у млекопитающих обособляется 
в е р х н я я часть ротовой полости, в к -рую от-
крываются «первичные» хоаны, и таким обра-
зом развиваются длинные носо-глоточныо ходы, 
открывающиеся позади ротовой полости «вто-
ричными» хоанами. Прогрессивное развитие 
О. о. связано с увеличением поверхности, за-
нимаемой обонятельным эпителием. У рыб 
многочисленные складки обонятельного эпи-
телия располагаются обыкновенно радиально 
по отношению к продольной оси органа . У на-
земных позвоночных складки имеют менее пра-
вильное расположение, но они крупнее и имеют 
более сложную форму закрученных горизон-
тальных выростов, поддерживаемых скелетны-
ми раковинами. Относительно просто построе-
ны обонятельные раковины рептилий и птиц, 
у млекопитающих лсо они достигают большой 
сложности. В преддверии носовой полости раз-
виваются челюстная и носовая раковины, по-
крытые обыкновенным слизистым эпителием и 
служащие , очевидно, лишь д л я обогревания и 
у в л а ж н е н и я вдыхаемого воздуха. В обонятель-
ном отделе развивается б. или м. значительное 
число решетчатых раковин, располагающихся 
параллельно одна над другой. У животных с 
хорошо развитым обонянием число раковин 
молсет быть очень велико и вместо с тем они 
сложно закручены. У приматов число обоня-
тельных (решетчатых) раковин сокращается 
до 2, и их форма относительно очень проста. 
Путом обособления от обонятельной полости 
развивается у наземных позвоночных еще не-
большой отдел, самостоятельно открывающийся 
в ротовую полость,—Якобсонов орган (см.), 

ic-рый у приматов исчезает. Наконец, у многих 
млекопитающих на лице развивается выступ, 
несущий иоздри, наружный нос, поддерживае-
мый носовыми костями и хрящом. Иногда 
наруленый нос вытягивается в б. или м. длин-
ный мускулистый хобот (землеройки, свиньи, 
тапиры и особенно слоны). И. Шмальгаузен. 

ОБОРИН, Лев Николаевич (р. 1907), извест-
ный советский пианист. Окончил в 1920 Москов-
скую государственную консерваторию по классу 
-проф. К. Н. Игумнова. О.—первый советский 
лауреат , завоевавший первенство на между-
народном музыкальном состязании. В 1927 
на 1-м Мелсдународном конкурсе пианистов 
им. Шопена в Варшаве О. получил 1-ю премию. 
С 1931 О. является доцентом, с 1935—профес-
сором Московской гос. консерватории. Игра О., 
совершенная по мастерству и обаятельная по 
звучанию, отличается гармоничностью, свет-
лым колоритом и пластичностью музыкальных 
образов. Основу репертуара О. составляют про-
изведения композиторов-классиков (Бетховен, 
Моцарт), романтиков (Шопен, Шуберт, Лист 
и др.) и полифонистов (Бах) . Свой репертуар 
О. систематически пополняет произведениями 
советских композиторов. З а исключительные 
успехи в области музыкального искусства О. 
награлсден в 1937 орденом «Знак почета». 

ОБОРОНА, один из видов боевых действий, 
сущность к-рого заключается в отражении удара 
противника и нанесении ему таким путем пора-
жения . В стратегии, оперативном искусстве 
и тактике понятию О. противопоставляется 
понятие наступления (см.). Взгляды на О. 
и взаимоотношение О. и наступления, приня-
тые в Р К К А , следующим образом формули-
руются Временным полевым уставом Р К К А 
1936: «Всякое нападение на социалистическое 
государство рабочих и крестьян будет отбито 
всей мощыо вооруженных сил Советского Со-
юза, с перенесением военных действий на тер-
риторию напавшего врага» (ст. 1). «Оборона 
применяется с целью: а) экономии сил на ши-
роком фронте для удара на решающем напра-
влении; б) выигрыша времени для создания 
необходимой группировки сил для наступле-
ния; в) выигрыша времени на второстепенном 
направлении до результатов наступления на 
решающем направлении; г) удерлсания про-
странства (районов, рубежей и путей); д) рас-
стройства наступающего противника для по-
следующего перехода в наступление. Сила обо-
роны заключается в наиболее выгодном исполь-
зовании огня , местности, инженерного дела 
и химических средств. Оборона, соединенная 
с наступательными действиями или с последую-
щим переходом в наступление, особенно во 
фланг ослабленного противника, молсет при-
вести к полному его поражению» (ст. 224). 

Д л я организации и ведения боя в условиях 
О. необходимо знание обстановки, в част-
ности оперативной и тактической плотности, 
к-рой может добиться наступающий на дан-
ном направлении. В связи с этим большое 
значение имеют разводка и охранение, осуще-
ствляемые непрерывно. 

О. на второстепенных направлениях молсот 
применяться для замедления продвижения или 
временной задерлски наступающего противника 
с целью обеспечения флангов и тыла соседних 
(ударных) группировок, выполняющих насту-
пательные задачи на главных направлениях, 
а также с целыо создания или обеспечения для 
них условий выполнения широкого охваты-
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вающего маневра. Оборонительный бой в та-
ких случаях является частью маневра высшего 
войскового соединения. О. молсет применяться 
и на главных направлениях с решительными 
целями разгрома наступающего противника 
путем предварительного ослабления и расст-
ройства противника боем в оборонительной 
полосе и последующего перехода в контрна-
ступление. Бремя, выигрываемое применением 
оборонительных действий, должно быть исполь-
вовапо для сосредоточения сил из глубины (ре-
зервов) и для перегруппировок. 

В некоторых случаях О. моясет иметь и са-
мостоятельное значение на известный период 
операции или всей войны. Такое пололсение 
обычно будет соответствовать О. района (части 
страны), обособленного от главных театров 
военных действий, имеющего большое полити-
ческое и экономич. значение и в то лее время 
не представляющего оперативных выгод для 
развития из ого пределов активных действий 
в крупном масштабе. В этом случае будот иметь 
место применение различных форм боя, объе-
диненных одной общей оборонительной целыо. 
Вынунсденный переход к О. может иметь место 
как в ходе наступательного боя, в результате 
неудачи или столкновения с подавляюще-
превосходными силами противника, так и в пе-
риоды затишья боевых действий («оперативной 
паузы»), вызываемых необходимостью восста-
новления ресурсов (авиации, мотомехсоедине-
ний и тыла). В соответствии с обстановкой О. 
может принимать формы «жесткие»(упорная О.) 
или «подвижные»; OHI может быть организо-
вана на фронте «нормального» протяжения 
(ширины) или на «широком» фронте. В свя-
8И с развитием средств наступления (авиация, 
танки, дальнобойная артиллерия) современная 
жесткая О. долясна быть обязательно глубо-
кой по своему построению и в первую оче-
редь противотанковой. Поражая наступаю-
щие части противника перед основной спе-
циально оборудованной оборонительной поло-
сой (см.), О. долясна: 1) не позволить танкам 
атакующего прорваться в глубину обороны; 
2) если им все же удастся прорваться,—раз-
бить их в глубине О. средствами противо-
танковой обороны [противотанковая артилле-
рия во взаимодействии с противотанковыми 
препятствиями (см.); в качестве противотан-
ковых средств могут быть использованы так-
же танки, воорулсенные пушкой]; 3) огнем 
остальных средств обороны (артиллерия, пуле-
меты, ружейный огонь, ружейные и ручные гра-
наты) отделить от танков сопровождающую их 
пехоту, заставить ео залечь, отстать от танков, 
деморализовать ее и тогда мощным и согласо-
ванным ударом (контратакой) пехоты и танков 
при поддержке авиации и всей артиллерии 
окончательно добить противника. «Тем самым 
в обороне моясет быть достигнута победа ма-
лыми силами и над превосходным противни-
ком» (Временный половой устав Р К К А 1936, 
ст. 10). Обороняющийся должен или восстано-
вить утраченное положение или на плечах 
разбитого врага перейти в наступление. Для 
отражения воздушного противника О. должна 
располагать достаточно мощными зенитными 
средствами—артиллерийскими и пулеметными. 
IIa случай химич. нападения противника долис-
ны быть предусмотрены все необходимые ме-
ры ПХО (см. Противохимическая оборона). 

Для успоха О. огромное значение имеет 
политико-моральное состояние обороняющих-

ся войск, их воля к победе и уменье исполь-
зовать все наличные средства. История войн 
знает примеры длительной героич. О. в труд-
нейших условиях: оборона Сарагосоы испанца-
ми в 1808 против наполеоновских войск; оборо-
на Севастополя русскими в 1854—55; оборона 
французами Вордонского укрепленного района 
в 1916; оборона Царицына войсками Красной 
армии и рабочими отрядами в 1918, под ру-
ководством тг. Сталина и Ворошилова; обо-
рона Мадрида испанскими республиканскими 
войсками, и др. В. Мордвинов. 

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА, полоса местно-
сти, используемой и специально оборудован-
ной войсками для целей обороны (см.). О. п. 
должна опираться на удобный для обороны 
рубеж местности, образуемый естественными 
препятствиями (реки, каналы, леса, озера, 
болота, цепь высот и т. п.), на опорные пунк-
ты и местныо предметы (иногда населенные 
пункты). В сочетании с наиболее выгодным 
использованием ишкенерных средств (укреп-
лений) и огнестрельного оружия О. п. доляс-
на быть непреодолимой для противника. О. п. 
должна удовлетворять следующим требова-
ниям: 1) быть танконедоступной и состоять 
нз системы естественных и искусственных ин-
исенерпых препятствий (минные поля, забо-
лачивание местности перед передним краем 
и внутри оборонительной полосы, отрывка 
рвов, эскарпы, т . е. увеличение крутизны ска-
тов, и т. д.), обороняемых огнем артиллерии 
и пехоты. 2) Иметь обеспечение от охвата 
флангов. 3) Иметь ряд удобных выходов для 
перехода в наступление и нанесения контр-
ударов в угрожаемых направлениях. 4) Иметь 
надлежащую ширину фронта и глубину, обес-
печивающие непреодолимость обороны. Стрел-
ковая дивизия моясет занимать оборонитель-
ную полосу: по фронту—8—12 км, В глу-
бину—4—6 KJH; стрелковый корпус—24—30 км 
по фронту, в глубину—12—15 км. Нормы 
эти средние и зависят от задач, характера 
местности и средств. 5) Местность должна отве-
чать наиболее выгодному расположению огне-
вых средств, к-рые создавали бы непроницае-
мую систему огня перед оборонительной поло-
сой и внутри ее; она доллена обеспечивать 
р.асполоисенио огневых средств и живой силы, 
скрытое от наземиого и воздушного наблюде-
ния противника. 

О. п. обычно состоит из :а ) полосы инжонерно-
хим. заграяедений, поредний край к-рой моясет 
быть удален на расстояние до 12 км от перед-
него края основной О. п.; б) непосредственного 
боевого охранения;в)основной оборонительной 
полосы; г)тыловой оборонительной полосыврас-
стоянии 12—15 км от основной. Передний край 
О. п. располагается па передних и обратных ска-
тах возвышенностей. Выгодно избирать перед-
ний край: а) перед к-рым мало скрытых подсту-
пов для артиллерии, пехоты и танков против-
ника; б) по рубеясу, имеющему наибольшее коли-
чество естественных противотанковых препят-
ствий и облегчающему устройство искусствен-
ных препятствий. В целях скрытия обороны 
О. п. тщательно маскируется (см. Маскировка). 
Внутри О. п. создаются противотанковые райо-
ны для ударных групп, для прикрытия артил-
лерийских позиций и командных пунктов. 

Инженерное оборудование О. п. заключается: 
а) в постройке действительных и ложных око-
пов с расчисткой для обзора и обстрела; б) в по-
стройке командных и наблюдательных пунктов; 
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в) в устройство искусственных препятствий про-
тив танков и пехоты; г) в обеспечении укрытого 
сообщения па важнейших участках; д) в уст-
ройстве ходов сообщения с тылом, постройке 
убежищ и половых дорог для боевого и хозяй-
ственного снабжения войск. При наличии вре-
мени для организации обороны О. п. могут ук-
репляться железо-бетонными огневыми точка-
ми,убежищами и проволочнымизаграждениями. 

По германским взглядам оборонительная по-
лоса состоит из передовой позиции, боевого ох-
ранения и главной оборонительной полосы. 
Польская оборона состоит из линии охранения, 
главной позиции и позиции резервов и артил-
лерии. Японская оборона состоит из главной 
полосы обороны, включающей в себя полосу 
сопротивления пехоты, и позиции главных сил 
и артиллерии. Иногда подготавливаются вре-
менные передовые позиции для занятия важ-
ных пунктов местности. А. Бахтин. 

ОБОРОНЦЫ, см. Оборончество. 
ОБОРОНЧЕСТВО, оппортунистическое, социал-

шовинистическое течение во 2-м Интернацио-
нале во время первой мировой империалисти-
ческой войны, приведшее официальных воис-
дей 2-го Интернационала к измене делу интер-
национализма и к прямому переходу их «на 
почву буржуазно-империалистской политики» 
(см. Л е н и н, Соч.,т. X I X , стр. 179—180). Про-
грамма ВКП(б) определяет О. как «прикрытие 
защиты грабительских интересов своей нацио-
нальной буржуазии лживым лозунгом защиты 
отечества, как вообще, так в особенности во 
время империалистской войны 1914—1918 го-
дов» [Программа и Устав ВКП(б), 1938, стр. 12]. 
О. , т . е. социал-шовинистическая защита «сво-
их» буржуазных правительств, привело к по-
зорному краху 2-го Интернационала, к откры-
той защите со стороны лидеров 2-го Интерна-
ционала империалистов против рабочих, к пря-
мому их предательству пролетариата, к откры-
той измене социализму (см. Оппортунизм). 
Оборонцы помогали империалистам обманы-
вать рабочий класс. «Оппортунисты и социал-
шовинисты, будучи слугами бурлсуазии, яв-
ляются прямыми классовыми врагами проле-
тариата, особенно теперь, когда они в союзе 
с капиталистами вооруженной рукой подав-
ляют революционное движение пролетариата 
как в своих, так и в чужих странах» ( т а м ж е , 
стр. 12—13). Прикрываясь флагом защиты оте-
чества, социал-предатели натравливали друг 
на друга рабочих и крестьян воюющих госу-
дарств, напр. немецких рабочих на француз-
ских и английских, а последних—на немецких. 
Во 2-м Интернационале против социал-шо-
винизма пошло лишь незначительное мень-
шинство и то не .совсем уверенно и определенно. 
Против империалистической войны решитель-
но, сразу и без колебаний выступила только 
партия большевиков. В 1914 Ленин в тезисах 
о войне указал еще раз , что позорный крах 
2-го Интернационала—не случайность, что 
партии 2-го Интернационала были заражены 
оппортунизмом еще и до войны, что оппорту-
нисты стали социал-шовинистами. 

Все империалисты подготовку войны уси-
ленно скрывали от своих народов. А во время 
войны калсдое буржуазное правительство пы-
талось доказать, что оно только защищается 
от нападающих соседей, т. е. что война ве-
дется только во имя защиты родины, а не для 
захватнических целей, что война не империа-
листическая, а оборонительная. Ту же поли-

тику обмана народов проводило и русское 
царское правительство. И не случайно оно 
выступило в союзе с Францией и Англией. 
К 1914 в руках иностранного капитала (пре-
имущественно французского, английского и 
бельгийского) находились важнейшие отрасли 
промышленности—уголь, нефть, металлургия— 
и значительная часть прибылей шла в загра-
ничные (англо-французские) банки. Кроме 
этого яркого факта зависимости России, нуж-
но иметь в виду царские миллиардные займы, 
заключенные царским правительством во Фран-
ции и Англии, что и превратило Россию в дан-
ницу Антанты, в ее полуколонию. Царское 
правительство, помещики и буржуазия, на-
чиная войну, рассчитывали завоевать новые 
рынки, использовать военную обстановку для 
подавления революционного движения и хо-
рошо нажиться на военных заказах. Царская 
Россия стремилась захватить Константино-
поль, Дарданеллы (пролив из Черного моря 
в Средиземное море), к разделу Турции, к гра-
бежу Австро-Венгрии—захвату Галиции. 

Эта первая мировая империалистич. война 
подготовлялась всеми империалистич. госу-
дарствами. В особенности, с одной стороны, 
Германией и Австрией, с другой,—Францией, 
Англией и Россией. Франция, Англия и зави-
симая от них Россия составили в 1907 Антан-
ту, т. е. союз—Тройственное согласие. Герма-
ния, Италия и Австро-Венгрия составили так-
лее империалистич. союз, к-рый поддерживали 
Турция и Болгария. В начале войны Италия, 
выйдя из этого союза, примкнула к Антанте. 
Большие противоречия мелсду этими двумя 
группами империалистов, стремившимися к 
переделу ужо поделенного мира, и привели 
к войне. Германия хотела отнять у Франции 
и Англии колонии, а у 'России—Польшу, 
Украину и всю Прибалтику. Франция стре-
милась захватить у Германии Эльзас-Лота-
рингию и Саарский иселезо-угольный бассейн. 
Англия боялась роста вооружений Германии, 
вытеснявшей с мирового рынка английские 
товары, и стремилась захватить у Турции 
Месопотамию, Палестину и крепче засесть 
в Египте. Война стала мировой, т . к . в нее 
позднее вошли США, Япония и другие госу-
дарства. Империалистический характер войны 
скрывали от народа и все оппортунисты, со-
циал-шовинисты 2-го Интернационала. В Рос-
сии помогали царизму, помещикам и буржуа-
зии скрывать захватнические цели войны рос-
сийские социал-предатели—эсеры и меньше-
вики. Все они защищали «необходимость обо-
роны буржуазного „оточества" от „прусских 
варваров", поддерживали политику „граждан-
ского мира" и помогали, таким образом, пра-
вительству русского царя вести войну так же, 
как германские социал-демократы помогали 
правительству германского царя вести войну 
против „русских варваров"» [История ВКП(б). 
Под ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 1938. стр. 157]. 

Единственная партия, к-рая осталась вер-
на революционному интернационализму, была 
партия большевиков. Она, непоколебимо стоя 
на позициях марксизма-ленинизма, повела 
решительную борьбу против царского само-
державия, помещиков, капиталистов—против 
этой явно грабительской войны. «Большевики 
считали, что наименьшим злом для народа в 
империалистической войне было бы военное 
поражение царского правительства, ибо оно 
облегчило бы победу народа над царизмом 
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и успешную борьбу рабочего класса за осво-
бождение от капиталистического рабства и 
империалистических войн. При этом Ленин 
считал, что политику поражения своего импе-
риалистического правительства должны про-
водить не только русские революционеры, но 
и революционные партии рабочего класса 
в с е х воюющих стран» ( т а м Hte, стр. 161). 
Партия большевиков выдвинула боевой лозунг 
«превращения войны империалистической в 
войну гражданскую». Этот лозунг вскрывал 
предательское существо эсеро-меньшевистского 
требования во время войны о сохранении «граж-
данского мира». Большевистский лозунг озна-
чал, что трудящимся, рабочим и крестьянам, 
одетым в солдатские шинели, для того чтобы 
избавиться от войны, необходимо повернуть 
оружие против своей бурясуазии. — Партия 
большевиков, вместо эсеро-меньшевистской за-
щиты царского буржуазного правительства, 
выдвинула политику «поражения своего прави-
тельства в империалистической войне», что 
означало на практике—обязательное голосова-
ние против военных кредитов, организацию в 
армии нелегальной революционной работы, 
братание солдат на фронте, организацию рево-
люционных выступлений против войны, с тем 
чтобы превратить эти выступления в револю-
ционные восстания против империалистич. пра-
вительства.—Партия большевиков, проводя эту 
революционную политику, не была противни-
цей « в с я к о й войны». Партия была против 
захватнической войны. «Большевики считали, 
что война бывает двух родов: . . .война с п р а -
в е д л и в а я , незахватническая, .освободитель-
ная, имеющая целыо либо защиту народа от 
внешнего нападения и попыток его порабоще-
ния, либо освобождение народа от рабства ка-
питализма, либо, наконец, освобождение коло-
ний и зависимых стран от гнета империалистов, 
и. . . война н е с п р а в е д л и в а я , захватниче-
ская, имеющая целыо захват и порабощение чу-
жих стран, чужих народов. Войну первого рода 
большевики поддеряеивали. Что касается войны 
второго рода, большевики считали, что против 
нее следует вести решительную борьбу вплоть 
до революции и свержения своего империали-
стического правительства» ( т а м ж е , стр. 161). 

Ленину, Сталину, партии большевиков при-
шлось вести систематическую, упорную борьбу 
не только против открытых социал-шовини-
стов, но и против скрытых, замаскированных 
социал-предателей, т. н. центристов. Этот тип 
социал-шовинистов—центристы—был не менее 
хитрой и опасной формой измены и предатель-
ства, так как они свой обман рабочих и тру-
дящихся прикрывали «левыми» фразами. Цен-
тристы—Каутский, Иудушка-Троцкий, Мар-
тов и др.—на деле поддерясивали войну и 
вместе с открытыми социал-шовинистами тре-
бовали от рабочих отказа во время войны от 
классовой борьбы, чтобы тем самым не мешать 
империалистич. правительству вести войну 
«до победного конца». И в этот период Иуду-
шка-Троцкий «по всем важнейшим вопросам 
войны и социализма стоял против Ленина, 
против большевистской партии» ( т а м ж е , 
стр. 159). В целях организации борьбы с со-
циал-шовинистами, Ленин с первых же дней 
войны стал организовывать силы для создания 
нового, 3-го Интернационала. В 1915 и в 1916 
в Циммервальде и Кинтале состоялись кон-
ференции интернационалистов, на к-рых Ленин 
организовал левую группу. Однако ни Цим-

мервальдская ни Кинтальская конференции 
не приняли основных положений большевист-
ской политики (превращение империалистич. 
войны в войну гражданскую, поражение в вой-
не своих империалистич. правительств, орга-
низация 3-го Интернационала). Все нее Кин-
тальская конференция способствовала орга-
низации интернационалистич. элементов, из 
которых и организовался впоследствии Ком-
мунистический 3-й Интернационал. В борьбе 
с открытыми и скрытыми социал-шовинистами 
«Ленин критиковал ошибки непоследователь-
ных интернационалистов из левых социал-демо-
кратов, таких, как Роза Люксембург, Карл 
Либкнехт, н о в то нее время помогал им занять 
правильную позицию» ( т а м ж е , стр. 160). 

После первой мировой империалистич. вой-
ны и в наст, время, когда вторая империали-
стич. война началась и уже охватила более 
полмиллиарда людей,— в эти периоды социал-
шовинисты стали открытыми сторонниками 
разбойничьего социал-империализма. Вторая 
империалистическая война «началась... втихо-
молку, без объявления войны. Государства и 
народы как-то незаметно вползли в орбиту 
второй империалистической войны. Начали вой-
ну в разных концах мира три агрессивных го-
сударства,— фашистские правящие круги Гер-
мании, Италии, Японии» ( т а м ж е , стр. 318). 

Фашисты готовят империалистич. войну про-
тив страны социализма—СССР. В целях един-
ства действий всех рабочих и всех трудящих-
ся VII Конгресс Коминтерна выдвигает глав-
ной задачей международного рабочего двияее-
ния тактику единого рабочего и антифашист-
ского народного фронта для борьбы с наступ-
лением капитала, с фашизмом и против импе-
риалистич. войны. Двилсущой силой этого мас-
сового единого фронта борьбы против фашиз-
ма и империалистич. войны были всогда и 
остаются коммунистич. партии, которые и со-
здают боевоо единство действий рабочего клас-
са и всех трудящихся. 

Образование единого фронта с с.-д. и ре-
формистскими организациями для борьбы за 
мир, против фашизма тробуот решительной и 
последовательной борьбы против реакционных 
эломонтов с.-д-тии, готовящих совместно с им-
периалистами антисоветскую войну, и тесно-
го сотрудничества с революционизирующимися 
элементами с.-д. партий и реформистских проф-
союзов, стремящихся вести революцион. борь-
бу против империалистич. войны и фашизма. 

ОБОРОТ КАПИТАЛА. А в а н с и р о в а н н ы й н а п р о -
изводство капитал совершает определенное дви-
жение—кругооборот капитала (см.), т . е. по-
следовательное прохождение каледой частью ка-
питальной стоимости, а потому и всем капита-
лом трех фаз или трех форм капитала—денеяс-
ного, производительного, товарного. «Круго-
оборот капитала, определяемый не как отдель-
ный акт, а как периодический процесс, назы-
вается оборотом капитала. Продолжительность 
этого оборота определяется суммой времени его 
производства и времени его обращения. Эта 
сумма времени составляет время оборота капи-
тала» ( М а р к с , Капитал, т. I I , 8 изд., 1936, 
стр. 133). Время производства капитала состоит 
из двух периодов: первый период, в котором 
капитал находится в процессе труда. Это так 
называемый рабочий период, или «опреде-
ленное число связанных между собою рабо-
чих дней, необходимых в определенной от-
расли производства для получения вполне го-
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тового продукта» ( М а р к с , там зке, стр. 198), 
и второй период, «в котором форма существо-
вания капитала—форма еще неготового про-
дукта,—предоставляемая воздействию естест-
венных процессов, не находится в процессе 
труда» ( М а р к с, там зке, стр. 206). Время про-
изводства и рабочий период могут не совпа-
дать—-в тех отраслях, гдо изготовленный про-
дукт подвергается воздействию естественных 
процессов, физическим, химическим и т. п. из-
менениям. Например, вино некоторое время 

Д О Л Ж Н О подвергаться брожению, чтобы достиг-
нуть определенной степени совершенства. Вино 
в это время не находится в процессе труда. 
В горшечном деле продукт долзкен подвергать-
ся сушке. Озимая пшеница для созревания тре-
бует 9 месяцев, и процесс труда мезкду посевом 
и зкатвой почти совершенно прерывается. В 
•сельском хозяйстве разница мезкду временем 
производства и рабочим временем выступает 
вообще особенно отчетливо. Рабочий период 
различен в разных сферах производства и в 
разных предприятиях одной и той зко отрасли— 
в зависимости от технологич. особенностей 
производства, уровня техники, размеров про-
изводства и т. д. Так как стоимость и прибавоч-
н а я стоимость создаются зкивым трудом в про-
цессе труда, то капиталисты стремятся все 
больше приблизить время производства про-
дукта к рабочему времени. Введение сушиль-
ных аппаратов в процессе высушивания, пуд-
лингование и бессемеровский процесс про-
изводства в лселезоделании приводят к колос-
сальному сокращению времени производства. 

Время, в течение к-рого авансированный ка-
питал находится в формо денезкного капитала 
и капитала товарного, называется временем 
обращения. Оно зависит от степени удаленно-
сти рынка от моста производства, от условий 
купли и продазки, от уровня развития транс-
порта и т. д. Вследствие различия времени 
производства и времени обращения, время обо-
рота капитала в разных сферах, отраслях хо-
зяйства такзке различно. «Вызываемые таким 
образом различия в обороте составляют одно 
из материальных оснований для различных 
сроков кредита» (M а р к с, Капитал, т. I I , 
8 изд., 1936, стр. 217). Единицей измерения для 
оборота функционирующего капитала берется 
год. Если, напр. , время оборота составляет 
3 месяца, капитал совершает 4 оборота в год, 
или оборачивается 4 раза . В зависимости от 
•способа перенесения авансированной стоимо-
сти на готовый продукт, производительный ка-
питал делится на основной (стоимость машин, 
зданий, соорузкений, оборудования) и оборот-
ный (стоимость сырья, топлива, вспомогатель-
ных материалов, стоимость рабочей силы) (см. 
Основной и оборотный капитал). Хотя весь 
авансированный капитал находится в постоян-
ном обращении, но отдельные части его со-
вершают обращение своеобразным способом. 
Оборот основной части капитала охватывает по 
своей продолзкительности несколько оборотов 
другой части—оборотного капитала. Общий 
оборот авансированного капитала есть среднее, 
выпеденноо из оборотов его различных состав-
ных частей. Продолжительность времени обо-
рота имеет влияние на величину авансирован-
ного капитала и на величину массы и годовой 
нормы прибавочной стоимости. При прочих 
равных условиях—чем быстрее капитал обора-
чивается, тем меньше нужно его для производ-
ства одинакового количества товаров, а капи-

тал той зке величины дает большую массу и го-
довую норму прибавочной стоимости. Капита-
листы стремятся поэтому к ускорению оборо-
тов капитала. Применяемые ими методы уско-
рения оборота капитала являются методами 
усиления эксплоатации рабочего класса. 

В СССР, где социально-экономич. природа 
основных фондов и оборотных средств совер-
шенно иная, ускорение оборота авансирован-
ных средств слузкит дальнейшему развертыва-
нию социалистич. строительства и улучшению 
нолозкения трудящихся. А. Пашков. 

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, ведомость, соста-
вляемая периодически бухгалтерией и содерэка-
щая дебетовые и кредитовые обороты по всем 
счетам на начало и конец соответствующего 
периода (день, месяц, квартал, год). О. в. со-
ставляется для проверки записей и для полу-
чения сводных сведений об оборотах и остатках 
по отдельным статьям и всей их совокупности. 

ОБОРОТНЫЕ НОТЛЫ ( ш о т л а н д с к и е ) , 
жаротрубные горизонтальные цилиндриче-
ские котлы, в которых тоночные газы, пройдя 
зкаровую трубу (топку, 1-й газоход), меняют 
своо направление в огневой коробке и прохо-
дят по дымогарным трубкам в обратном напра-
влении. В О. к. топки и дымовая коробка нахо-
дятся в передней стороне котла. О. к . состоят 
из короткого цилиндрич. корпуса с 1—4 жаро-
выми трубами (топками), огневыми коробками, 
дымогарными трубами и дымовой коробкой. 
О. к . подразделяются на односторонние и двух-
сторонние (с зкаровыми трубами с двух сторон 
и огневой коробкой посредине). О. к. харак-
теризуются небольшим количеством пара (па-
росъем до 22—27 кг/м* в час). Давление пара 
15—16 кг/см?. Поверхность нагрева от 10 л 3 до 
300 Jit2; диаметр барабанов 1—2,5 м, длина ды-
могарных трубок 1,8—3,5 л» (40—400 шт.). О. к. 
отличаются простотой конструкции, надежно-
стью, хорошей доступностью при внутренней 
очистке барабана, большим сроком работы без 
ремонта и, наконец, незначительной первона-
чальной стоимостью. Кпд у О. к. колеблется 
от 0,67 до 0,83. Основной недостаток О. к .— 
большой вес и размеры котла, невозмозкность 
работы с форсировкой, т. к . при усиленном го-
рении возникает опасность течи в местах сое-
динений дымогарных трубок, пережога топок 
и колосниковых решоток. О. к. применяются на 
судах ,локомобиляхит . д. (см. Котлы паровые). 

ОБОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ, о б р а щ а ю щ и е с и -
с т е м ы , части слозкпых оптич. систем, слулса-
щие для обращения изобразкения, даваемого 
предшествующей частью оптической системы. В 
земных зрительных трубах для обращения изо-
бражения, даваемо-
го объективом и об-
ратного по отноше-
нию к изображае-
мому предмету, ча-
сто применяются 
обращающие систе- Р и с - * • 
мы линз. Рис. 1 дает схему такого обращения: 
А ! обратное изобразкение, даваемое объекти-
вом ; О—оборотнаятрехлинзовая система ;.<4аВ,— 
вторичное обращенное изображение, прямое 
по отношению к предмету. К—простая плоско-
выпуклая линза, называемая коллективной, или 
коллективом, помещается очень близко к пло-
скости изобразкения AvB t или даже в этой пло-
скости и служит для собирания лучей в О. е., 
не влияя на изображение; без этой линзы О. с. 
должна была бы иметь очень большие размеры. 
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Иногда примопяются более сложные О. с. из 
двух двойных линз с промелсутком между ними. 
Перископы подводных лодок имеют несколько 
оборотных линзовых систем, всегда почетное 
число, для того чтобы удалить последнее пря-
мое изображение от объектива на значительное 
расстояние, иногда до 9 или 10 м . Остаточ-
ные аберрации линзовых О. с. часто довольно 
велики, что затрудняет расчет таких систем. 

Рис. 2. 

О. е., образованные пз плоских зеркал, сво-
бодны от аберрации. Но избежание двоения 
изображений отралсающие металлич. слои стек-
лянных зеркал должны быть нанесены на на-
ружных плоскостях или должны применяться 
металлич. зеркала. Простейшая оборотная 
зеркальная система—это плоское зеркало, даю-
щее но вполне обращенное зеркальное изобра-
жение, симметричное предмету, но не могущее 
быть совмещенным с ним наложением, подобно 
правой и левой рукам человека. Оборотные 
плоские зеркала применяются в репродукцион-

ной технике при фо-
тографическом копи-
ровании непрозрач-
ных картин и рисун-
ков и при проектиро-
вании на непрозрач-
ный экран непроз-
рачных картин (эпи-
скопичестсая проек-
ция).—Вполне обра-
щенное изобраясение 
дает система из чет-
ного числа плоских 
зеркал. На рисунке 
2 — Л , В, С, D пред-

ставляют систему двух зеркал, часто назы-
ваемую крышеобразной; треугольник 0 , ^ , 7 , , 
лежащий в плоскости, перпендикулярной роб-, 
ру AB, изображается в виде треугольника 
О,Z2FJ,получаемого из первого поворотом вок-
руг оси ЛП на угол 180° и представляющегося 
глазу наблюдателя Р вполно обратным изобра-
жаемому предмету. 

Оборотные приз- . ' .. 
мы и системы призм 
удобнее зеркал и 
чаще применяются, 
если размеры призм 
не превосходят не-
которых пределов, 

Рис. 3. 

Рис. 4. 

когда изготовление их уже делается затрудни-
тельным. Оборотная призма—это кусок оитич. 
стекла, ограниченный оптически плоскими 
поверхностями и носящий названио призмы 
даясе в том случае, когда форма его совершен-
но не соответствует геометрич. значению на-
звания. Лучи света после преломления через 

Рис. 5. 

одну из граней призмы испытывают последо-
вательные отражения от плоских поверхно-
стей, образующих О. е. , и снова преломля-
ются в воздух. Внутренние отражения дол-
жны быть полными; г 
в противном случае J„ i 
грани должны быть 'у 
посеребрены снару-
жи; кроме того, угол 
падения луча при 
первом преломлении 
должен быть равен 

. углу последнего пре-
ломления при выхо-
де в воздух. Оборот-
Hi,ie призменные системы дают изображения 
без аберраций только в том случае, если изо-
бражаемый предмет или обращаемое изобра-
исение лежат на бесконечно далеком рассто-
янии; во всех остальных случаях аберрации 
призменных систем доллены быть приняты во 
внимание. 

Простейшая оборотная призма—это трех-
гранная призма, у к-рой сечение плоскостью, 
перпендикулярной граням и ребрам, дает пря-

моугольный равно-
бедренный треуголь-
ник ABC (рис. 3); 
лучи 1,2 и 3 прелом-
ляются через грань 
AB, лучи 1 и 2 испы-
тывают полное внут-
реннее отраясение в 
точке О, а луч 3—не-
полное в той лее точ-
ке; затем лучи пре-
ломляются в воздух РИС. б. 

чероз грань АС; призма действует, как плоское 
зеркало ВС, отличаясь от него тем, что моясет 
оборачивать далее пучок лучей, параллельных 
отражающей грани ВС, как это видно на рис. 4; 
верхний луч MlNl после двух преломле-
ний и одного отражения выходит внизу по 
направлению Р , а луч Mt Nt—по направле-
нию Р 2 Qi вверху. 

Система Порро состоит из двух прямоуголь-
ных призм (рис. 5), расположенных так, что 
ребра прямых двугранных углов взаимно-пер-
иендикулярны. Первая призма системы дает 
изображение О' X' Y' Z', повернутое на 180° 
вокруг оси О Y относительно предмета О X Y Z; 
второе изображение О" X" Y" Z" повернуто 
вокруг оси OZ относительно первого изобра-
ясения; для наблюдателя справа второе нзо-
бралсение осей OY и OZ получается поверну-
тым на 180° вокруг оси ОХ относительно пред-
мета. Система применяется в призменных би-
ноклях .—На рис. 6 представлена призма Аббе, 
замечательная тем, что она дает вполне обра-
щенное изображение, не изменяя направления 
и но давая сдвига лучу зрения; последователь-
ность обращений показана посредством изобра-
жений координатных осей. 

Лит.: Г л е й х е н А., Теория современных оптиче-
ских инструментов, пер. с нем., Л.—M., 1935; Т у д о -
р о в с к и й А. И. , Теория оптических приборов, Москва— 
Ленинград, 1937. А. Тудоровский. 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ОБОРОТЫ, синтаксические 
конструкции, представляющие развертывание 
одного из второстепенных членов предлолсения 
в самостоятельную синтаксическую единицу. По 
своей распространенности, значению, роли в 
предлоисении и интонации О.о. приблиясаются к 
отдельному предлолсению—подчиненному (при-
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даточному) в отношении всего основного пред-
ложения . Близость О. о. к придаточным пред-
ложениям послужила основанием для прелс-
него их обозначения как «сокращенных при-
даточных предложений». Однако наблюдения 
над языками, более архаическими по структуре, 
чем русский язык, показывают, что О. о. в 
своем возникновении и раз ь ит и и не зависят от 
придаточных предложений и представляют на-
равне с ними один из создаваемых языком 
способов выражения сложной расчлененной 
мысли. Во многих языках , в частности в язы-
ках агглютинативных (как тюркские, монголь-
ские, финно-угорские и др.), О. о. выражается 
значительная часть тех отношений, к-рые в рус-
ском языке, как и вообще в языках флектив-
ных (см. Флектирующие или флективные язы-
ки), выражаются придаточными предложения-
ми. В современном русском языке к О. о. при-
нято причислять следующие распространенные 
или выделяемые интонацией второстепенные 
члены предложения: 1) определение, выражен-
ное: а) причастием с относящимися к нему сло-
вами: «Ветер пронесся и разбудил море, вдруг 
заигравшее частой зыбью»; б) прилагательным 
с относящимися к нему словами: «Белсит он, 
дикий и суровый, и звуков и смятенья полн...»; 
2) приложение с поясняющими его словами: 
«Зовет он любезного сына, опору в превратной 
судьбе»; 3) обстоятельства, выралсенные: а) дее-
причастием с относящимися к нему словами; 
б) одиночным деепричастием; в) существитель-
ным и г) наречием: «Орел, с отдаленной подняв-
шись вершины, парит неподвижно со мной 
наравне.. .». Определение в указанных слу-
чаях является О. о. лишь тогда, когда оно стоит 
после определяемого слова, но оно может стать 
О. о. и в положении перед определяемым сло-
вом, если оно стоит 1) перед личным местоиме-
нием, 2) перед любым словом, но может быть 
заменено конструкцией со словом «будучи», 
напр. : «Взволнованный, отец не мог сразу от-
ветить на мой вопрос». Обстоятельство, выра-
женное деепричастием, является О. о. , если: 
а) деепричастио имеет при себе пояснительные 
слова, б) одиночное деепричастие стоит перед 
определяемым глаголом. Обстоятельство, вы-
раженное существительным, является обособ-
ленным, если, состоя из существительного и 
группы поясняющих его слов, оно связано с 
определяемым глаголом предлогами «за», «кро-
ме», «при», «вместо» и т. п. или, будучи оди-
ночным, поясняет стоящее перед ним слово: 
«За неимением на станции комнаты для приез-
жающих, нам отвели ночлег в дымной сакле». 
«Калсется, что тогда, в детстве, степь не была 
такой красивой». О. о. , выраженные причастия-
ми, деепричастиями и существительными с по-
ясняющими их словами, часто могут быть заме-
нены соответствующими придаточными предло-
жениями. О правилах этой замены т. п. «па-
раллельных оборотов»см. Причастные обороты. 
О. о. всегда выделяются запятыми. См. Пред-
ложение. 

ОБОЯНЬ, город, районный центр в Курской 
области. Расположен на р . Псел и на шоссе 
Москва—Харьков. Конечный пункт ж.-д. вет-
ки, отходящей от станции Ржава ж . д. им. 
Дзержинского; 15 тыс. жителей (1936; в 1926— 
5,7 тыс.). При Советской власти построены 
и реконструированы: яично-птичиый комбинат 
с холодильником, заводы маслобойный и су-
шильный, мельница, инкубаторно - птицеводче-
ская станция, два кирпичных завода, комму-

нальная электростанция и др. В О . открыты 
педагогический техникум, тракторпо-механи-
ческая школа, драматич. театр, кино.—Город 
основан во 2-й половине 17 в. ; входил в сторо-
жевую линию Московского государства. 

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ, важнейшая операция в 
с. х-ве, при помощи к-рой обеспечиваются усло-
вия произрастания с.-х. растений путем изме-
нения физич. состояния почвы и борьбы с сор-
няками. Физическое состояние почвы изменяют { 
путем: 1) переворачивания слоя почвы на ту 
или иную глубину (заделка вниз верхней рас-
пыленной части пахотного слоя почвы и выво-
рачивание его нижней более структурной ча-
сти); 2) рыхления или крошения почвы (прида- 1 
ние пахотному слою мелкр-комковатой струк-
туры, разрыхление плотной корки, образо- < 
вавшейся на поверхности почвы под влиянием 
осадков или поливных вод); 3) перемешивания 1 

почвы (лучшее распределение в почве навоза, ; 
постепенное припахирание подзола к перегной-
ному слою); 4) уплотнения почвы для более 
плотного смыкания частиц в целях улучшения 
водного режима почвы и выравнивания поверх-
ности (для уменьшения испарения). Одновре-
менно с воздействием на физическое состояние j 
почвы осуществляется заделка навоза, мине-
ральных удобрений, пожнивных остатков и пр. 
Борьба с сорняками достигается путем: 1) си-
стематического подрезания побегов сорняков 
и их всходов; 2) выноса семян сорняков из 
более глубоких слоев почвы в поверхностный 
слой или, наоборот, мелкой заделки осыпавших-
ся семян сорняков, чтобы заставить их про-
расти, а затем уничтожить всходы; 3) вывора-
чивания корневищ злостных сорняков с целью 
их извлечения из почвы. 

Изменяя физич. состояние почвы, правиль-
нал О. п. позволяет резко увеличивать спо- S 
собность почвы поглощать влагу осадков, ж 
уменьшать испарение влаги поверхностью поч-
вы и сорняками,—тем самым О. п. является ш 
средством борьбы с засухой. Разрыхление поч- ' 
вы в допосевной период и во время роста ра-
стений обеспечивает доступ воздуха в почву и 
нормальный газообмен почвы и атмосферы. 
Улучшая воздушный релсим почвы, правильная 
О. п. усиливает почвенные микробиологические 
процессы, приводящие к переходу азота и др. : 
элементов пищи растений из недоступных для 
растений форм (органические соединения) в до-
ступные (растворимые минеральные соли, как, 
напр. , нитраты). Хорошая аэрация почвы улуч-
шает также условия жизнедеятельности бакте- ; 
рий, связывающих азот воздуха. Снабжение 
с.-х. растений пищей при правильной О. п. 
улучшается еще и потому, что по мере ликви-
дации сорняков устраняются конкуренты, от-
бирающие у культурных растений значитель-
ную часть запасов пищи, имеющихся в почве 
и вносимых туда человеком. О. п. улучшает | 
также и тепловой режим почвы; это достигается * 
изменением формы и состояния поверхности 
уменьшением испарения почвой влаги, на ко-
торое расходуется значительная часть тепла, 
поглощенного почвой. Таким образом, О. п, ; 
прямо и косвенно действует на все условия ро- • 
ста с.-х. растений с тем, чтобы обеспечить для 
культивируемых растений наиболее благо-
приятные условия роста и тем повысить уро-
жайность.—Правильная О. п. имеет решающее 
значение в деле борьбы за высокие и устойчи-
вые урожаи; помимо непосредственного дейст-
вия на с.-х. растения, О. п. резко повышает 

J. 
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эффективность удобрений, сорта, яровизации, 
орошения и др. П л о х а я , несвоевременная 
обработка почвы молсет свести на-нет действие 
других агроприемов. Постановление С Н К 
СССР и ЦК ВКП(б) от 27 / IX 1932 «О меро-
приятиях по повышению урожайности» поста-
вило в первую очередь вопрос о том, что «на-
ступило время, когда от роста хозяйства 
вширь, путем увеличения посевных площадей, 
необходимо повернуть к борьбе за лучшую 
обработку земли, к борьбе за повышение уро-
жайности, к а к главной и центральной задаче 
в области сельского хозяйства на данной стадии 
развития» (Собрание законов. . . Правительства 
СССР, 1932, К» 71, ст. 434). Ц И К СССР (1933) 
осудил вредную теорию и практику мелкой па-
хоты. Враги народа вредительски проводили 
обработку почвы (мелкая вспашка, применение 
на основной О. п. пшеничных плугов, вспаш-
ки почвы бункером с одновременным посевом, 
применение дисковых орудий на землях, засо-
ренных корневищными и корнеотпрысковыми 
сорняками, и т. д.) . Это вредительство вра-
гов народа разоблачено и ликвидировано. 
Постановлениями С Н К СССР и Ц К ВКП(б) «О 
мерах обеспечения устойчивого урояспя в за-
сушливых районах юго-востока СССР» и «О 
расширении озимых посевов и мерах повыше-
ния их урожайности в восточных районах 
СССР» установлена обязательная агротехника 
О. п. (см. Собранно постановлений и распоря-
жений Правительства СССР, 1938, №48, ст. 278, 
и 1939, N° 3, ст. 10). 

История О. п. имеет такую же длительность, 
как и история земледелия. Первоначальным 
орудием О. п. служил заостренный сук (пал-
ка), к-рый позднее превратился в мотыгу (мо-
тыжное земледелие). О. п. тогда осуществля-

I лась вручную. Позднее человек приспособил 
для О. п. животную тягу ; вместе с тем стали 

I' создавать пахотные орудия—прототип совре-
менного плуга,—приспособленные, гл. обр. , 
для рыхления почвы, в виде сохи, косули и т. д. 
Этот тип орудий существовал весьма длительное 
время и дожил у нас до Великой Октябрьской 
социалистической революции. В тот период 
(сошное земледелие) сложились и нек-рые дру-
гие орудия О. п. ; поверхностное рыхление поч-
вы и заделка семян производились деревянны-
ми боронами; выравнивание почвы—той же бо-
роной, перевернутой вверх зубьями, и привя-

. ванными к ней пучками хвороста; уплотнение 
почвы и раздавливание глыб—катками, сначала 
каменными, потом—деревянными, еще позд-

|нее—обитыми лселезом. В условиях мелкого 
• крестьянского хозяйства этим и исчерпывался 
; ассортимент с.-х. орудий и приемов О. п. 

• Еще в Риме были известны пахотные орудия 
типа плуга . Улучшение техники земледелия 

î в Зап. Европе при переходе от феодальных от-
ношений к капиталистич. способу производства 

> было связано с внедрением в с. х-во плугов 
(плуленая О. п.) . Д л я лучшей заделки дернины 
и полного оборачивания почвы создается вин-
товой (пологий) отвал плуга (Бейлей, 1797), 
для лучшего крошения почвы создается дру-
гой—цилиндрический (рухадловый) отвал. В 
19 в. Сакк создает плуг с предплужником, от-
деляющим верхнюю часть пахотного слоя поч-

I вы, сбрасывая ее в борозду и засыпая рыхлой 
нижней частью пахотного слоя . Т а к а я вспашка 

; в современной системе О. п. занимает централь-
ное место (см. Вспашка). Д л я двустороннего 
отваливания почвы в целях проведения гребней 

:А почвы 638 
и борозд применяют окучники (см. Окучивание) 
или листера (листерование). Для поверхност-
ного рыхления почвы (борьба с коркой) служат 
бороны (см. Коронование), ротационные мотыги. 
Рыхление недостаточно разложившихся плас-
тов дернины осуществляют при помощи диско-
вых борон (рондалей) (см. Дискование). Удале-
ние корневищ сорняков из вспаханной почвы 
осуществляется при помощи пружинных и лап-
чатых культиваторов или пружинных борон. 
Подрезание и подрубание всходов и побегов 
сорняков осуществляют при помощи лапчатых 
культиваторов; если эту операцию жела-
тельно соединить с некоторым оборачиванием 
почвы, пользуются отвальными лущильника-
ми. Д л я выравнивания поверхности почвы 
слулсат шлейфы (волокуши), при их отсутствии 
эту операцию выполняют при помощи зубовых 
борон. Уплотнение поверхностного слоя почвы 
осуществляется при помощи катков . Д л я глу-
бокого рыхления почвы служат грубберы и 
дизели; д л я рыхления подпахотного слоя поч-
вы к плугу прикрепляются т. н .почвоуглуби-
тели. З а последнее время делались попытки 
создания машин, к-рые бы сразу более интен-
сивно, чем плуг , р а з р ы х л я л и почву. Такой ма-
шиной слуясит, напр . , фреза , при обработке 
к-рой (см. Фрезерование) даже плотная , болот-
н а я дернина крошится и становится рыхлой. 
В этих же ц е л я х конструируются тиллеры, 
жиро-тиллеры и другие новые машины, при-
менение к-рых весьма ограничено. 

Сочетание приемов О. п. в определенной 
последовательности, продиктованной требова-
нием получить высший уроясай при наиболее 
высокой производительности труда , носит на-
звание системы О. п. Различают систему О. п. 
в продолясение целой ротации севооборота и 
систему О. п. под определенную к у л ь т у р у . Р а з -
личают такясе: 1) систему основной (зяблевой) 
О. п . , 2) систему предпосевной О. п. (в том 
числе систему ухода за паром) и 3) систему 
послепосевной О. п . — В системе зяблевой О. п. 
центральным звеном является глубокая зяб-
л е в а я вспашка плугом с предплунсником, спо-
собствующая накоплению в посеве влаги и 
борьбе с сорняками, глубина ее 20—22 см под 
зерновые и лен, 25—30 сж под свеклу , хлоп-
чатник и др . технич. культуры. При обработке 
ж н и в ь я зяблевой вспашке всегда должно пред-
шествовать лущение (см.), обеспечивающее 
лучшую борьбу с сорняками. Вспаханная с 
осени зябь в неборонованном виде идет под 
зиму. I I a зябь должны быть вспаханы п о л я , 
идущие на следующий год под посев яровых 
(прежде всего под технич. культуры и яровую 
пшеницу), т . к . посев яровых культур по весно-
вспашке резко снижает их урожаи . О. п. под 
озимые культуры производится с осени (чорные 
пары) и весной после посева ранних зерновых 
(ранние пары) (см. Пары). Система предпосев-
ной О. п. складывается различно, в зависимо-
сти от того, под какие культуры она произво-
дится: 1) под весенний посев яровых (ранних 
или поздних), 2) под озимые, высеваемые осе-
нью, или под яровые, высеваемые только сле-
дующей весной (через год). Во втором случае 
мы имеем систему паровой О. п. 

Во всех случаях весенняя О. п . . вспаханной 
с осени, долясна начинаться с боронования, 
чтобы создать рыхлый слой на поверхности и 
тем уменьшить испарение почвы. При посеве 
ранних яровых последующая О. п. заключается 
в культивации; более глубокая О. п. (лущение 
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или перепашка) допустима только при сильном 
уплотнении почвы, при этом в засушливых 
районах с лущильников или плуга должны 
быть сняты отвалы. Как культивация, так и 
перепашка должны сочетаться с боронованием 
во избежание потерь влаги. При О. п. под позд-
ние яровые культуры в увлажненных районах 
и в условиях орошаемого земледелия весной 
производится перепашка; в засушливых райо-
нах делают 2 культивации, каждую с бороно-
ванием. В зависимости от вида культуры систе-
ма О. п. дополняется шлейфованием, прикаты-
ванием (свекла), дополнительными перепашка-
ми (хлопчатник на сероземах). Система посев-
ной О. п. наиболее развита на пропашных 
культурах (междурядная О. п.); в зависимости 
от района и особенностей культуры она вклю-
чает: послепосевное укатывание рубчатыми кат-
ками (свекла, просо, яровая пшеница—при 
сухой весне), боронование до появления всхо-
дов или по всходам (картофель, кукуруза , ози-
мые—весной), разрыхление корки ротационной 
мотыгой (свекла, хлопчатник), прорывкавсхо-
дов (свекла, кукуруза , подсолнух и др.). В об-
щей системо О. п. все приемы тесно связаны 
мелсду собой, неправильное и несвоевременное 
выполнение той или иной операции крайне 
осложняет последующую О. п. Так , напр. , пло-
хо выполненная зябь под свеклу потребует до-
полнительной О. п. весной, к -рая лишь ча-
стично исправит ее недостатки и в то же время 
задержит начало сева. Плохая предпосевная 
О. п. с н т к а е т качество сева, ухудшает появ-
ление всходов, условия ухода и уборки. 

Некоторые специальные приемы О. п. повто-
ряются не каждый год, а имеют своей целью 
устранение (полное или временное) тех или 
других ее недостатков. Сюда относятся, в част-
ности, приемы создания глубокого культурного 
пахотного слоя на почвах с мелким перегной-
ным горизонтом. Особые приемы О. п. прихо-
дится применять при посадке плодовых и дру-
гих древесных и кустарниковых насаждений. 
Здесь приходится глубоко (на 40—50 см и глуб-
же) разрыхлять почву (см. Плантаж), для чего 
служат плантажные плуги. При О. п. из-под 
леса приходится применять специальные ку-
старниковые плуги, отваливающие широкие 
пласты и хорошо подрезающие корпи. Качество 
О. п. тесно связано с такими технологич. свой-
ствами почвы, как ее связность, пластичность и 
ирилипаемость. Почва, обладающая слишком 
высокой связностью, не крошится и при обра-
ботке требует повышенных тяговых затрат. 
Степень влажности, при которой обработка 
почвы дает лучшие показатели, соответствует 
40—60% от ее полной влагоемкости. Стаханов-
ская практика всегда стремится к тому, чтобы 
почва обрабатывалась в «спелом» состоянии. 
Инициативе стахановцев с. х-ва принадлежит 
постановка вопроса о скорости движения почво-
обрабатывающих орудий при О. п. Историче-
ски сложившиеся скорости были связаны со 
скоростью движения лошади и вола. Примене-
ние современных тракторов дает возможность 
повысить скорость движения орудий О. п. (ра-
бота па 3-й скорости) и тем повысить произво-
дительность труда и машин. Ускорение движе-
ния орудий не понижает качества О. п. Прими-
тивная О. п. , практиковавшаяся в условиях 
мелкого крестьянского хозяйства, сошлана-нет 
в годы социалистической реконструкции с. х-ва 
в связи с развертыванием колхозного и совхоз-
ного производства, созданием МТС, ростом про-
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изводства тракторов и прицепных орудий по 
обработке почвы. Я 

Лит.: В н л ь и м с В. Р., Почвоведение, Обшее зем-
леделие с основами почвоведения, 3 изд., M.. 1036; е г о 
ж е , Общее земледелие, ч. I, M., 1919; С о к о л о n II. С., 
Общее земледелие, M., 1935; Теория, конструкция и про-
изводстко сельско-хознйствснпых машин, код общ. ред. 
В. П. Г о р я ч к и 11 а, т. 11, M.—Л., 1936 (Нсесоюан. j 
научн.-исслед. ин-т с.-х. машиностроения—ВИСХОМ). 

ОБРАБОТКА РУД, совокупность механических 
и химических операций, служащих для изме-
нения физического состояния или химического ; 
состава руды или лсо того и другого одновре- Щ 
менно, производимых с целью сделать приме- Ü 
нение руды более удобным или более выгодным | 
для выплавки того или иного металла. О. р. | 
делится на: 1) м е х а н и ч е с к у ю и 2 ) х и - I 
м и ч е с к у ю . Механическая обработка не j 
меняет химич. состава руды; сюда относится, я 
напр. , дробление руды, разделение ее на сорта • 
по крупности зерна, превращение мелочи в кус- | 
ковое состояние (брикетирование), а также мно- % 
гочисленныо способы обогащения руд, т. е. | 
отделения пустой породы от содержащего ее | 
минерала, что таклее требует дробления, раз-
деления на сорта, отделения пустой породы oi ' 
металлич. соединений при помощи воды (отмыв- ' 
кой), электромагнитов (магнитная сепарация), j 
метода всплывания (флотация). Химическая 
О. р. имеет целью изменить химич. состав руды : 
удалением из нее летучих веществ (воды, угле-
кислоты), окисление металлич. соединений ,1 
руды (перевод в более высокие степени окис- ' 
ления низших окислов металлов, удаление ' 
серы, мышьяка, сурьмы т. н. окислительным 
образом) (см. Обогащение полезных ископаемых, 
Магнитное обогащенио, Спекание, Флотация). . 

ОБРАДОВИЧ, Досифей (1742—1811), сербский 
писатель, один из деятелей просвещения в серб- | 
ской литературе. В Лейпциге издал автобио- | 
графический роман «Жизнь и приключения» | 
(1783)—первое произведенио светского харак- j 
тера в сербской литературе, проникнутое про- | 
светительскими тенденциями. Из других его i 
произведений известны «Басни»(1788), «Советы | 
здравого разума» (1784), «Собрание разных 
нравоучительных вещей в пользу и увеселение» 1 
(1793); ряд произведений О. издан после его ] 
смерти. О. писал на народном сербском языке, j 
разрушая нормы господствовавшего в его вре- j 
мя «славяно-сербского» литературного языка, J 
являясь , т. о., предшественником языковой ре- i 
формы сербской литературы (см. Сербская 
литература). Направленные против обскуран-
тизма монашества и духовенства произведения 
О. подвергались гонению со стороны сербского 
духовенства. 

Лит.: Р а д ч е п к о К. Ф., Досифей Обрадович и его 
литературная деятельность, Киев, 1897. 

ОБРАДОВИЧ, Сергей Александрович (р. 1892), 
советский поэт. Родился в семье бедного ре-
месленника, с раннего возраста работал в ти-
пографии, участвовал в рабочем движении. 
Начал писать с 1912, по как поэт вырос лишь 
в пореволюционные годы. Был членом Про-
леткульта и группы «Кузница». В сборниках 
«Взмах» (1921), «Сдвиг» (1921) и др. помещены 
стихи, посвященные тяяселому прошлому ра-
бочих и крестьян, Великой Октябрьской социа-
листической революции и освобожденному 
труду. Подобно другим поэтам «Кузницы», 
О. не избежал отвлеченности и схематизма в 
выралсении своего революционного пафоса. 
Однако в лучших своих ранних и тем более 
позднейших стихотворениях О. дает конкрет-
ные образы труда и быта рабочих. В сборнике 
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«Новоселье» (1934) О. приветствует новую со-
циалистич. жизнь нашей страны и в ряде сти-
хотворений изображает кошмары капитали-
стич. Европы. Поэзия О. отличается лиризмом, 
эмоциональностью и ритмической выразитель-
ностью, хотя его метафоры, сравнения и эпи-
тоты иногда бывают излишне искусственными. 

С о ч . О.: Избранные стихи, M., 1935 (там т е указан 
перечень других сборникоп и книг О.). 

ОБРАЗ, в искусствоведении основная эстети-
ческая категория,определяющая специфические 
особенности искусства и его место среди дру-
гих форм общественного сознания. Вопрос о 
специфике искусства ставился и разрешался 
калсдой эстетич. системой по-своему, в зависи-
мости от ее философских предпосылок, начипая 
с Арнстотоля. Понятие О. как основного искус-
ствоведческого термина было введено и обосно-
вано Гегелем в ого «Эстетике» в духе его общей 
объективпо-идеалнетич. трактовки искусства. 
В России оно было усвоено и материалисти-
чески переработано Ёелинским, позднее Пле-
хановым и вошло в обиход марксистской кри-
тики, трактующей О. как специфическую, при-
сущую искусству, форму отраясения жизни. 
Понятно, что в зависимости от социально-исто-
рич. условий искусство принимает самые раз-
личные формы. С момента зарождения в перво-
бытном обществе образной формы отражения 
жизни, когда художник был в состоянии лишь 
обрисовать контуры ясивотного, и до периода 
создания совершеннейших образцов живописи 
и скульптуры, от первобытной обрядовой игры 
и до драматургии Шекспира и поэзии Пуш-
кина,—мы можем наблюдать бесконечно раз-
личные образы. Но в то же время молсом уста-
новить в них и общео с точки зрения самого 
типа отраясения жизни искусством, т. е. дать 
общее понятие О. В опродолонии О. исклю-
чительное значение имеет ленинская теория 
отражения, ленинское понимание идеи [идоя 
есть совпадение (согласие) понятия и объектив-
ности]. Ленин устанавливает три стадии по-
знавательного процесса: «От живого созер-
цания к абстрактному мышлению й о т п о г о 
я п р а к т и к о — таков диалектический путь 
познания и с т и н ы, познания объективной 
реальности» (Л о н и н, Философскио тетради, 
1936, стр. 166). Этот процесс один и для науки 
и для искусства. О. ость также понятие, но 
в его особом специфич. выражении, представ-
ляя собой своеобразную форму обобщения жиз-
ненного процосса, отличающую науку от ис-
кусства. Паука обобщает свой материал в 
форме ойцих законов, распространяющихся на 
всо жизненные явления данного тип .. Искус-
ство ясо обобщает свой материал, рисуя кон-
кретные картины жизненного процесса, типич-
ные с точки зрения проявления в них опре-
деленных общих закономерностей. Наука и 
искусство—специфич. формы единого процосса 
познания мира. Действительность, отраясао-
мая наукой и искусством и составляющая их 
еодорясание, едина, но изучается ими специ-
фически—в различных сторонах и свойствах. 

Известное определение Энгельса, что «реа-
лизм подразумевает, кроме правдивости дета-
лей, верность передачи типичных характеров в 
типичных обстоятельствах» ( Э н г е л ь с , Пись-
мо к М. Гаркнес, в кн.: К . Маркс—Ф. Энгельс 
об искусстве. Сборник, 1938, стр.163), вобрало в 
собя опыт предшествовавшей эстетики в мате-
риалистической его переработке. Это опреде-
ление бросает яркий свет на природу искусства 

и насущность О. как его специфической формы. 
Энгельс требует от худолтика изображения ти-
пичных характеров и типичных обстоятельств. 
В этом требовании вскрыта неразрывная связь 
искусства с человеком. В нем сформулирован 
тот наиболее общий вывод, к которому так 
или иначе приходили наиболее значительные 
эстетич. системы теоретически и крупнейшие 
худонсники практически. Чернышевский со-
вершенно справедливо писал, что и «Платой, 
и Аристотель считают истинным содерлсанием 
искусства, и в особенности поэзии, вовсе не 
природу, а человеческую жизнь». Б а л ь з а к 
говорил, что О.—это «идея, ставшая персона-
жем», Л . Толстой считал для себя как для 
писателя главным «душевную жизпь, выражав-
шуюся в сценах», М. Горький определял лите-
ратуру как «человековедение». Гегель т а к ж е 
утворлсдает в «Эстетике», что «характер состав-
ляет подлинное средоточие идеального художе-
ственного изображения». В письмо к М. Каут-
ской от 26 /XI 1885 Энгельс с особенной ясно-
стью подчеркивает, что необходимо обрисовы-
вать характеры с «четкостью индивидуализа-
ции» так, чтобы было «каждое лицо—тип, но 
вместе с тем и вполно определенная личность» 
( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. X X V I I , 
стр. 505). Общественные явления отражаются 
искусством в их единичных проявлениях, в по-
ступках и переживаниях конкретных людей, 
в картинах человеческой жизни. Кризис дво-
рянского общества раскрыт Пушкиным через 
изображение конкретных характеров Онегина, 
Татьяны, Ленского, судьба к-рых позволяет 
читателю создать себе конкретное представле-
ние об их общественных условиях, создавших 
такие характеры, об определенных обществен-
ных закономерностях. В романе Шолохова 
«Поднятая целина» перед нами ряд сложнейших 
общественных проблем социалистич. перестрой-
ки деревни. Все они взяты в их взаимодей-
ствии и раскрыты в конкретных и типич. ха-
рактерах Давыдова, Майданникова и др. Сле-
довательно, О. представляет собой отражение 
жизни через изображение конкретных явлений 
общества и природы. В этом смысле О. в искус-
стве есть лишь средство, а не самоцель, по-
скольку цель искусства—познанио и измене-
ние жизни в ее целостности. Эта содерлсатель-
ность О., определяющая его природу, обуслов-
ливает и его свойства. О. синтетичен, т. е. 
вбирает в себя известный комплекс жизненных 
обстоятельств. О. конкретен, поскольку харак-
терное может быть изображено лишь как ин-
дивидуальное, единичное явление. О. строится 
при помощи вымысла, поскольку в ном произ-
вольно творчески соединяются й одном явле-
нии типичные черты многих явлений. Так , 
М. Горький в «Фомо Гордееве» свои идеи о ка-
питализме выразил в индивидуальной фигуре 
Якова Маякина, созданной путем художествен-
ного вымысла, т. е. путем концентрации в ти-
пическом образе Якова Маякина ряда свойств 
русских капиталистов. Следовательно, О. ти-
пичен, О. имеет эстетич. значение, посколь-
ку искусство воплощает общественные идеа-
лы, конкретизируя их в О., доставляющих 
наслаждение человеку. В этом эмоциональном 
воздействии О. его огромное значение. Понятно, 
что, как и всякая идея, О. представляет собой 
выраженное средствами искусства отражение 
объективной действительности в сознании ху-
дожника и выражает определенное отношение 
художника к действительности.Это накладывает 
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н а О. определенный отпечаток и данной худонсе-
ственной индивидуальности и человека, как «со-
вокупности общественных отношений»(М а р к е ) . 
В с я к а я идеология, к а к указывал Ленин, безу-
словна—в том смысле, что в ней необходимо 
отражается объективная действительность, и 
исторически условна—в том смысле, что она 
в зависимости от данных условий отражает дей-
ствительность с большей или меньшей долей 
истинности. «С точки зрения современного ма-
териализма, т. е. марксизма, исторически услов-
ны п р е д е л ы приблилсения наших знаний 
к объективной, абсолютной истине, но б е з у -
с л о в н о существование этой истины, безуслов-
но тб, что мы приближаемся к ней» ( Л е н и н, 
Соч., т . X I I I , стр. 111). 

Отражая действительность, О. не тоисдествен 
и но равнозначен ей. Пышные «глории», к-рыми 
Лебрен покрывал стены Версальского дворца, 
р а д у я взоры «короля-солнца», выражали в то 
ж е время стремление художника осознать фор-
мы и тенденции развития современной ему 
действительности, но данный Лебреном идеаль-
но-приподнятый , фантастич. О. этой действи-
тельности не был ей адэкватен. О. не является 
натуралистически точным воспроизведением 
действительности потому, что в О. наличест-
вует момент отбора, акцента и нового синтеза 
явлений. М. Горький указывал : «Как из одной 
штуки даже очень хорошего кирпича нельзя 
построить целого дома, так описанию одного 
факта нельзя придать характер типичного и ху-
дозкественно правдивого явления , убедитель-
ного д л я читателя». Творчески отображая дей-
ствительность, художник запечатлевает в О. 
волнующие его чувства, стремления, надезкды. 
(Если бы О. точно соответствовал действитель-
ности, то деятельность художественного созна-
н и я в области зкивописи, напр . , отоэкдествля-
л а с ь бы с функцией фотоаппарата). Следова-
тельно, О. является глубоко эмоциональной 
формой познания. 

В различных видах искусства образ естест-
венно дается при помощи различных средств. 
Если в литературе, живописи, скульптуре сущ-
ность образа наиболее очевидна, то в других 
видах искусства—в музыке, архитектуре—она 
наиболее скрыта. Легко , однако, убедиться 
в том, что, например, музыка , в особенности 
далекая от возможности непосредственного вос-
произведения явлений действительности, с осо-
бенной силой передает внутреннее перезкива-
ние человека. В этом смысле и музыкальный 
О. представляет собой специфич. форму обоб-
щенного отражения жизни в ее единичных 
проявлениях путем изображения конкретных 
человеческих чувств, переживаний в богатей-
шей интонационно-мелодич. системе.—В изо-
бразительном искусстве О. имеет свою особую 
форму выражения (на языке живописи, скульп-
т у р ы и пр.) . Особенности создания О. в изобра-
зительном искусстве связаны со спецификой 
присущих ему средств выражения (линия, свет, 
цвет, объем), с помощью к-рых раскрывается 
идейная природа О., его смысловая целеустрем-
ленность, его эмоциональное содержание. Свое-
образно средств выражения О. определило 
своеобразие зканров искусства. Так , если в ли-
тературном произведении портрет, пейзаж, 
натюрморт существуют к а к компоненты того 
или иного ж а н р а , то в изобразительном искус-
стве они имеют значение вполне самостоятель-
ных зканров. Благодаря своей весьма конкрет-
ной, наглядно-чувственной форме выражения 
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О. в изобразительном искусстве, объективиро-
ванный в произведении искусства, становится 
доступным нашему чувственному (в данном 
случае зрительному) восприятию; «мысль,— 
по образному выражению Гельвеция,—входит 
в сознание вратами чувств». В этой наглядности 
изобразительного О.—его огромное идейно-
познавательное значение. О., своеобразно осу-
ществляясь в отдельных видах искусства, 
в своем содерзкании историчен, потому что 
меняются зкизненные формы, меняются обще-
ственные отношения и человеческие характеры, 
общественная обстановка и общественные идеа-
лы. Х а р а к т е р О. в искусстве одного историч. 
периода отличается от других и исторически 
неповторим. О., следовательно, мозкет быть 
изучен лишь исторически, поскольку он в ка-
честве общей формы искусства находит к а ж -
дый раз свое особое историческое проявление. 

Установив закон неравномерности разви-
тия отдельных сторон культуры, Маркс ука-
зывал на то, что низкий уровень техники 
не мешал расцвету искусства в античном 
обществе. Больше того, «в области самого ис-
кусства известные формы, имеющие крупное 
значение, возможны только на сравнительно 
низкой ступени художественного развития» 
( М 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. X I I , ч. 1, стр. 200). Наоборот, в 19 в . 
расцвет техники нередко сопровождался упад-
ком искусства, ибо он достигнут «ценой потери 
характера». Очевидно, что О. в искусстве антич-
ного общества отличен от О. в искусстве капи-
талистического общества, ибо это искусство 
основано на совершенно иных общественных 
отношениях. Возможность безграничного рас-
цвета искусства Маркс видел лишь в социа-
листическом обществе, полностью освобозк-
дающем человека от угнетения и эксплоата-
ции.—Искусство социалистического общества 
создает совершенно новый полноценный реа-
листич. О., насыщенный идеями сталинской 
эпохи, творчески выявляемый в искусстве ху-
дозкником, активным участником строительст-
ва социалистич. общества,—борцом за стиль 
социалистич. реализма. Jl. Т. и Е. К. 

ОБРАЗОВАНИЕ, означает просвещение, обу-
чение, процесс усвоения знаний и совокуп-
ность знаний, полученных в результате си-
стематического обучения. Задачей образова-
ния в СССР является обогащение знаниями, 
формирование на основе марксизма-ленинизма 
всесторонне развитой человеческой лично-
сти, подготовка высококультурных строителей 
коммунистического общества. Личность чело-
века развивается в течение всей жизни, но 
основы О. дает подрастающему поколению 
школа (см.). На базе общего О., обеспечиваю-
щего овладение основами наук , строится спе-
циальное, профессиональное О. (в техникумах, 
специальных училищах различного типа, в выс-
ших учебных заведениях и других школах) .— 
В капиталистическом обществе буржуазия дает 
трудящимся О. «лишь постольку, поскольку 
это в ее интересах. И это, право, не так узк 
много»,—с иронией писал Энгельс ( М а р к с 
и Э н г е л ь с , Соч., т . I I I , стр. 402). Сохра-
нило полную силу и для настоящего времени 
следующее утверждение В. И. Ленина: «школа 
была целиком превращена в орудие классового 
господства буржуазии, она была вся проникну-
та кастовым буржуазным духом, она имела 
целью дать капиталистам услузкливых холопов 
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и толковых рабочих» (JI е н и н , Соч., т. X X I I I , 
стр. 199). О. в буржуазных странах доступно 
по существу лишь господствующему меньшин-
ству, право па образование, (см.) там покупается 
за деньги. Лишь в стране победившего социа-
лизма по великой Сталинской Конституции все 
граждане СССР имеют право на О. Право на О. 
«обеспечивается всеобще-обязательным началь-
ным образованием, бесплатностью образования, 
включая высшее образование, системой госу-
дарственных стипендий подавляющему боль-
шинству учащихся в высшей школе, обуче-
нном в школах на родном языке, организацией 
на заводах, в совхозах, машинотракторных 
станциях и колхозах бесплатного производст-
венного, технического и агрономического обу-
чения трудящихся» (Конституция СССР 1936, 
ст. 121). Ни в одной стране мира О. не уделяется 
такого исключительного внимания, как в СССР. 

Основопололшики марксиэма-ленинизма при-
давали всегда огромное значение теории, на-
уке, образованию. Социализм «основывается на 
всем материале человеческого знания»,—писал 
H.H. Ленин в 1902 ( Л е н и н , Соч., т. У, стр. 125). 
Широко известны связанные с этой мыслью 
слова Владимира Ильича: «Коммунистом стать 
можно лишь тогда, когда обогатишь свою на-
мять знанием всех тех богатств, которые выра-
ботало человечество» (Л е н и н, Соч., т. X X X , 
стр. 407). «Поред вами задача строительства,— 
говорил Ленин, обращаясь к молодежи,—и вы 
ее можете решить, только овладев всем совре-
менным знанием» ( Л е н и н, там же, стр. 409). 
Советская молодежь, с энтузиазмом участвую-
щая в грандиозной созидательной работе на-
шей родины, выполняет успешно этот ленин-
ский запет. Тов. Сталин подчеркивал, что «об-
разование—это оружие, эффект которого зави-
сит от того, кто его дерлсит в своих руках, 
кого этим оружием хотят ударить. Конечно, 
пролетариату, социализму нужны высокооб-
разованные люди» ( С т а л и н, Вопросы лени-
низма, 10 изд., стр. 610). 

Научное обоснование содерясания О. дано 
К . Марксом в одной из инструкций делогатам 
Женевского конгресса 1-го Интернационала. 
Определяя воспитанно, органической и важ-
нейшей частью к-рого является О., Маркс от-
мечал, что под воспитанием он понимает три 
вещи: «Во-первых: у м с т в е н н о е в о с п и т а -
н и е . Во-вторых: ф и з и ч е с к о е в о с п и т а -
н и е , такоо, какое дается в гимнастических 
школах и военными уиралшениями. В-тре-
тьих: т е х н и ч е с к о е о б у ч е н и е , ко-
торое знакомит с основными принципами всех 
процессов производства и в то же время дает 
ребенку или подростку навыки обращения с 
простейшими орудиями всех производств» 
( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. X I I I , ч. 1, 
стр. 199). В. И. Ленин требовал, чтобы школа 
давала « ш и р о к о е о б щ е е о б р а з о -
в а н и о» (Л е н и н, Соч., т. X X X , стр. 419). 
Политехническое образование (см.), к-рое играет 
большую роль в разрешении задачи овладения 
техникой, неразрывно связано с общим О., 
ибо основы (начатки) политехнического обра-
зования немыслимы без прочного усвоения ма-
тематики, физики, химии, естествознания и 
ряда других учебных предметов. 

В развитии буржуазной средней школы боль-
шую роль сыграла борьба меисду сторонниками 
т. н. классического О., в центре к-рого было 
изучение, и притом формальное, древних язы-
ков, и реального О., основанного в значитель-

ной мере на естествознании. Классическая си-
стема О. до сих пор сохранила еще значитель-
ный удельный вес в школьном деле бурисуаз-
ных стран. Но и быстро распространившееся 
с конца 19 века реальное образование в усло-
виях буржуазной школы не стоит и не может 
стоять на высоте передовой научной теории. 
Эти два направления в бурнсуазном О. являют-
ся ярким и характерным примером разрыва 
теории и практики, тогда как лишь при усло-
вии неразрывной связи последних моясет быть 
обеспечено в О. подлинно научное знание. Фаль-
сификация научных знаний в О. особенно уси-
ленно проводится фашистами, сводящими заня-
тия в школе к изучению, гл. обр., «расоведе-
ния» и «родиноводения», т. о. к навязыванию 
фашистского мировоззрения. Только совет-
ская школа в состоянии обеспечить учащим-
ся всестороннее и действительно научное О.; 
в ней одинаково серьезное внимание уделяет-
ся как т. н. гуманитарным, так и естествен-
ным и математич. наукам. Советская педаго-
гика отвергает принятое в буржуазной лите-
ратуре разделение О. на материальное (усвое-
ние знаний) и формальное (развитие способно-
стей, мышления и т. п.). Споры буржуазных 
педагогов о приоритете того или другого вида 
О. носили схоластический, метафизический 
характер, ибо сознательное усвоение знаний 
обусловливает развитие мышления; обогащение 
знаниями и развитие способностей (мышления 
и других психич. функций)—это неразрывно 
связанные между собой стороны единого про-
цесса образования. 

Марксиэм-ленинизм требует такой постанов-
ки О., при к-рой ликвидируется разрыв между 
теорией и практикой, составлявший «самую 
отвратительную черту старого буржуазного 
общества» (JI е н и н, Соч., т. X X X , стр. 405). 
Единство теории и практики предполагает, 
что в процессе О. развивается и совершенству-
ется уменье применять полученные знания на 
практике. Процесс О. органически связан с 
процессом познания, т. к . «познание есть веч-
ное, бесконечное приближение мышления к объ-
екту. О т р а ж е н и е природы в мысли чело-
века надо понимать не „мертво", не „абстракт-
но", н е б е з д в и ж е н и я , не без проти-
воречий, а в вечном процессе движения, воз-
никновения противоречий и разрешения их» 
( Л е н и н , Философские тетради, 1936, стр. 188). 
И то, что «от субъективной идеи человек 
идет к объективной истине ч е р е з „практи-
ку" (и технику)» (Л е н и н, там же, стр. 193), 
делает О. человека истинно научным.—О. долж-
но составлять органич. единство с воспитанием. 
Воспитание коммунистов, овладение больше-
визмом, приобретение всех необходимых для 
этого знаний и качеств поведения являются 
важнейшей задачей О. «Надо, чтобы все дело 
воспитания, образования и учения современ-
ной молодежи было воспитанием в ней ком-
мунистической морали» ( Л е н и н, Сочинения, 
т. X X X , стр. 409—410). «Наша школа,—ука-
зывал Ленин,—доллена давать молодежи основы 
знания, давать уменье вырабатывать самим ком-
мунистические взгляды, долисна делать из них 
образованных людей. Она должна за то время, 
пока люди в ней учатся, делать из них участни-
ков борьбы за освобождение от эксплуататоров» 
( Л е н и н , там же, стр. 413). «Чтобы строить, 
надо знать, надо овладеть наукой, a чтобы 
знать, надо учиться. Учиться упорно, терпе-
ливо» ( С т а л и н , Речь на V I I I Всесоюзном 

в . с . э . т. XLIt . 18 
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съезде ВЛКСМ 16/V 1928, в кн.: Ленин и Ста-
лин о молодежи, 1938, стр. 309). Овладение нау-
кой, как и овладение техникой, немыслимо без 
высоко организованного труда, без преодоле-
ния всяческих трудностей. О. в СССР возра-
стает с каждым часом. X V I I I Съезд ВКП(б) 
установил для 3-й пятилетки след. задания: 
«Осуществление всеобщего с р е д н е г о о б у -
ч е н и я в городе и заверг JHHO в деревне и 
во всех национальных республиках всообщого 
семилетнего среднего обучения с расширенном 
охвата детей десятилетним обучением с тем, 
чтобы увеличить количество учащихся в на-
чальных и средних школах в городах и рабочих 
поселках с 8,6 до 12,4 миллио а, а в сельских 
местностях с 20,8 до 27,7 миллиона.. . Контин-
гент учащихся в вузах и втузах поднять до 
650 тысяч человек с том, чтобы главное внима-
ние в ближайшие годы было обращено на по-
вышенно качества высшего образования» [Резо-
люции XVII I Съезда ВКП(б), 1939,стр.36—37[. 

В СССР грандиозный размах приобрело О. 
взрослых. В то время как далее в такой пере-
довой стране, как США, подагоги ведут спор 
о том, возмолшо ли О. зрелого человека, в СССР 
уже на практике показано, как десятки мил-
лионов трудящихся в городе и деревне завое-
вывают подлинно научные знания, овладевают 
всем культурным наследством, творят новую, 
социалистич. культуру, создают новый тип 
всесторонне развитого человека. Стахановское 
движоние в деле развития и образования но-
вой социалистической личности играет исклю-
чительную роль, т. к. «оно содернсит в себе зер-
но будущего культурно-технического подъема 
рабочего класса», т. к . «оно открывает нам тот 
путь, на котором только и молено добиться 
тох высших показателей производительности 
труда, которые необходимы для перехода от со-
циализма к коммунизму и уничтолсения проти-
воположности между трудом умственным и тру-
дом физическим» ( С т а л и н , Речь на Первом 
Всесоюзном совещании стахановцев, 1935, 
стр. 11). Замечательные успехи стахановского 
движения в большой мере способствовали до-
стижениям государственной системы производ-
ственно-технического обучения (см.), к-рым ох-
вачены у нас многие сотни тысяч рабочих. 
В плане 3-й пятилетки предусмотрено: «Про-
ведение широкого круга мероприятий для серь-
езного продвилсения вперод в осуществлении 
исторической задачи—поднятия к у л ь т у р н о -
т е х н и ч е с к о г о у р о в н я р а б о ч е г о 
к л а с с а СССР до уровня работников инлее-
нерно-тохничоского труда» [Резолюции XVI I I 
Съезда ВКП(б), 1939, стр. 301- Так СССР осу-
ществляет задачу, поставленную т. Сталиным: 
«Мы хотим сделать всех рабочих и всех кре-
стьян культурными и образованными, и мы 
сделаем это со временем» [ С т а л и н, Отчет-
ный доклад на XVI I I Съезде партии. . . , 1939, 
стр. 61]. Г . Вейсберг и С. Фрцмое. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ Т К А Н И , у р а с т е н и й , 
то жо, что меристема (см.). 

ОБРАЗУЮЩАЯ, см. Линейчатые поверхности. 
ОБРАЗЦОВ, ВасилийПарменович(1851—1921), 

выдающийся терапевт, директор факультет-
ской клиники внутренних болезней Киевского 
ун-та (1904—18). Окончил Медико-хирургиче-
скую академию в 1875. В 1879 работал за 
границей у Вирхова, Фолькмана и Гергардта. 
С 1891—приват-доцент, а с 1893—профессор 
частной патологии и терапии в Киевском ун-те. 
Основные работы О. посвящены исследованию 
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заболеваний пищеварительного тракта, орга-
нов брюшной полости и сердца. О. создал соб-
ственную методику исследования органов брюш-
ной полости (систематич. пальпацию), получив-
шую широкое применение не только у русских 
врачей, но и за границей, и собственную мето-
дику исследования сердечного больного, дав-
шую возможность путем выслушивания, вы-
стукивания и графических методов определять 
функциональную способность сердца. 

Г л . т р у д ы О.: К физическому исследованию же-
лудочно-кишечного канала и сердца, Киев, 19П5, 4 изд., 
[Киев], 1915; Болейни желудка, кишок и брюшины. При 
участии А. 3. Былины, под ред. и с доп. H. Д. Стражеско, 
[Киев], 1921. 

О'БРАЙЕН (O'Brien), Длсемс Бронтер (1805— 
1864), чартист. Происходил из ирландской ку-
печеской семьи. Под влиянием Коббетта и 
Гспта (см.) стал демократич. журналистом. 
С 1831 редактировал и издавал ряд популяр-
ных газет (еженедельников) «Poor Man's Guar-
dian», «London Mercury», «Bronterre's National 
Reformer» и др. Выступая против капитализ-
ма, О., в отличие от Оуена, считал необходи-
мой политическую борьбу рабочего класса 
за свое освобождение. В начале 30-х гг. О. 
участвовал в борьбе за парламентскую рефор-
му. Его статьи 30-х гг. обнаруживают в нем 
глубокое по тому времени понимание классо-
вой структуры бурлсуазного общества. Однако 
и в этот период деятельности О. понимание 
им классовой борьбы было исторически ограни-
ченным. Ее значения в историч. процессе и ее 
революционной роли в освободительной борьбе 
пролетариата он не понимал. Разочарован-
ный результатами реформы 1832, О. принял ак-
тивное участие в чартистском движении. Вме-
сто с О'Коннором и Гарни был признанным 
вождем «партии физической силы», выступав-
шей против сторонников тактики исключитель-
но «морального» воздействия. С 1837 О. стал 
активным сотрудником центральной чартист-
ской газеты «Northern Star». В 1840 он был за-
ключен в тюрьму. По выходо из тюрьмы (1841) 
О. возобновил политич. деятельность, вско-
ре порвал с О'Коннором, но не примкнул к ле-
вому течению Гарни — Джонса. С середины 
40-х гг. О. все более уходит от революцион-
ной деятельности, погружаясь в утопические 
планы освобонсдения рабочего класса посредст-
вом изобретенной им «экономической рефор-
мы»—организации особых банкой с меновыми 
базарами и национализации земли, которую он 
мыслил в форме выкупа государством земли 
у частных собственников. В этот период дея-
тельности О'Брайена Маркс не раз резко от-
зывался о «сокто о'брайснитов», высмеивая 
фантастичность проектов их «реформы». 

О'БРАЙЕН (O'Brien), Уильям Смит (1803—64), 
один из лидеров ирландского национального 
двиисения. С 1828 по 1848 был членом англ. 
парламента, где поддернсивал О'Коннеля (см.) 
в его борьбе за эмансипацию ирландских като-
ликов. В 40-х гг. был одним из руководителей 
группы «Молодая Ирландия» (см.). В начале 
1848 принимал участие в организации ирланд-
ской национальной гвардии. Однако у О. не было 
ни выработанного плана вооруженного восста-
ния, ни твердой решимости осуществить его. 
Будучи сам помещиком, О. фактически сдер-
живал революционное настроение крестьянско-
фермерской массы. Попытка предпринятого им 
восстания (июль 1848) закончилась неудачей. О. 
был присужден к пожизненной ссылке в Тасма-
нию, но в 1856 был амнистирован. 
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ОБРАТ,снятое,тощее молоко, получаемое как 
отход при сепарировании цельного молока. О. 
содержит 0,2% жира. По содержанию витами-
на А уступает цельному молоку. О. как кормо-
вое средство применяется при выращивании 
телят, поросят и цыплят. Перед скармливанием 
обязательно производится кипячение или па-
стеризация О., особенно при использовании О., 
получаемого с маслозаводов и от своего стада, 
если оно не благополучно по бруцеллезу, ту-
беркулезу и др. , во избежание заражения мо-
лодняка. О. употребляется для изготовления 
ацидофильного молока, необходимого при вос-
питании телят и поросят. 

ОБРАТИМЫЕ РЕАКЦИИ, химич. реакции, при 
к-рых образующиеся в результате реакции про-
дукты могут реагировать меисду собой с обрат-
ным образованием исходных веществ. Схема-
тически обратимые реакции могут быть пред-
ставлены уравнением вида А + В ^ С + D. Все 
О. р. характеризуются тем, что они не доходят 
до конца, т. к . по мере протекания О. р . кон-
центрации исходных веществ, а следовательно 
и скорость прямой реакции, уменьшаются, 
тогда как концентрация конечных веществ и 
определяемая ими скорость обратной реакции 
возрастают. В момент, когда скорости прямой 
и обратной реакции станут рапными друг дру-
гу, система придет к состоянию химического 
равновесия (см.). Важно отметить, что равнове-
сно является динамическим, т. е. обе реакции 
не прекращаются, а изменения состава системы 
не происходит потому, что количество исход-
ных веществ, исчезающее в результате пря-
мой реакции, в точности равно количеству об-
разующихся веществ в результате обратной 
реакции. Классическим примером О. р. явля-
ется этерификации: СНа • СООН + С.Н5ОН 2 
СН,СООС,Н,+Н,0 . Для того, чтобы О. р. до-
шла до конца, необходимо вести се в такнх усло-
виях,чтобы по крайней мере один из образую-
щихся продуктов непрерывно выводился из зо-
ны реакции. Теоретически можно все реакции 
рассматривать как обратимые, у ic-рых равнове-
сно настолько сильно сдвинуто в одну сторону, 
что количество неизменных исходных веществ 
ничтожно мало. Для всякой О. р. в момент рав-
новесия выполняется закон действующих масс. 

ОБРАТИМЫЙ И НЕОБРАТИМЫЙ ПРОЦЕСС. Ф и -
зический процесс называется обратимым, если 
возможен процесс ему обратный, т. е. такой, 
при к-ром вся система тел, принимающих в нем 
участие, проходит в точности через те же со-
стояния, что и при прямом процессе, но в об-
ратной последовательности. Процессы, не удо-
влетворяющие этому условию, называются не-
обратимыми. Если процесс происходит в систе-
ме иод влиянием изменения внешних условий, 
в к-рых находится система (напр. процесс, 
происходящий в газе или жидкости при сжатии 
их под поршнем,—здесь изменяется объем со-
суда), то он будет обратимым в пределе, когда 
изменение внешних условий происходит беско-
нечно медленно. Если поршень вдвигать с ко-
нечной скоростью, то в газе, заключенном в ци-
линдре, возникает движение (звуковые волны, 
струи). Эти движения будут с течением време-
пи затухать с выделением тепла. При процессе 
выдвижения поршня будут иметь место ана-
логичные явления; благодаря этому прямой 
и обратный процессы будут существенно отли-
чаться друг от друга, т. е. будет иметь место 
необратимость. Подобные лее явления получа-
ются и в других случаях, напр. при процессе 

зарядки конденсатора через подводящие про-
вода путем повышения разности потенциалов 
на их концах. Действительно, если при заряд-
ке конденсатора до заряда е сила тока равня-
лась 1, то произойдет нагревание провода вы-
делившимся теплом Rel (R—сопротивление 
провода). Чтобы процесс разрядки был в точно-
сти обратным процессу зарядки, необходимо, 
чтобы при нем произошло в точности такое жо-
охлаждение проводов, между тем как на дело 
при HPV опять выделяется тепло Джоуля Rel. 
Обратимость получается поэтому опять только' 
при бесконечно малом J = j , т . е. при t = оо 
(при бесконечно медленной зарядке). 

При бесконечно медленном процессе состоя-
ние системы в каждый момент времени беско-
нечно мало отличается от равновесия, поэтому 
обратимые процессы называются еще квази-
статическими. Хотя обратимыми процессы мо-
гут быть только в предельном случае их беско-
нечной медленности, а все реальные процессы, 
протекающие с конечной скоростью, необрати-
мы, в нек-рых случаях, схематизируя явле-
ние, мы можем считать обратимыми и процессы, 
идущие с конечной скоростью. Например, если 
при рассмотрении качаний маятника отвлечься 
от трения и связанного с ним выделения тепла, 
процесс оказывается обратимым.—Различие 
между обратимыми и необратимыми процессами 
играет основную роль в термодинамике. Имен-
но все выводы термодинамики, имеющие вид 
равенства, относятся только к состояниям рав-
новесия и обратимым (квазистатическим) про-
цессам. Для изменения состояния тел при не-
обратимых процессах из термодинамики выте-
кают только соотношения в видо неравенств. 

Лит.: В а н - д е р - В а а л ь с И. Д. и К о н с т а м м Ф . , 
Курс термостатики, ч. 1—2, M. ,1930. М. Леонтович. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ в р а д и о т е х н и к е , 
устройство, автоматически подводящее к ко-
лебательному контуру электрич. энергию от ее 
источника (динамо, батареи и пр.) с таким рас-
четом и в такие моменты колебания, что эта 
энергия восполняет потери в контуре (нацело, 
частично или с избыт-
ком). Под О. с. под-
разумевают процесс, 
при к-ром часть мощ-
ности на выходном 
конце усилительного : 

устройствадействует 
обратно на входную 
цепь, так что перво-
начальная анодная мощность усиливается, уве-
личивая общее усиление (иногда называется 
регенерацией). О. с. применяется в регенера-
тивных приемниках в виде связи между сеткой 
и аподом детекторной лампы. Благодаря О. с. 
часть энергии, доставляемой в цепь анода лам-
пы анодной батареей, передается обратно в 
цепь сетки, и энергия, подаваемая в цепь сетки 
из цепи анода, частично покрывает те потери 
энергии, к-рые происходят в сеточном контуре. 
Затухание сеточного контура как бы умень-
шается; вследствие этого увеличиваются ампли-
туды вынужденных колебаний в этом контуре 
и его острота резонанса (острота настройки). 
В результате чувствительность и изобразитель-
ность приемников с обратной связью (регенера-
тивных) повышается, причем чувствительность 
оказывается тем больше, чем сильнее О. с . 
Однако очень сильная О. с. приводит к иска-
жению приема. Конструктивно О. с. осуще-

18* 
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ствляется в виде к а т у ш к и О. с. (регенеративной 
к а т у ш к и ) Li (см. рис. ) , к - р а я индуктивно свя-
зывается с к а т у ш к о й L настраивающегося кон-
т у р а LC, помещенного в цепи сетки G. Измене-
н и я н а п р я ж е н и я на сетке вызывают изменения 
анодного т о к а , протекающего по к а т у ш к е Li . 
В контуре LC индуктируется эдс ( электродвижу-
щ а я сила) , к - р а я совпадает по фазе с эдс, воз-
н и к а ю щ е й в нем под влиянием колебаний в 
антенпо, и вызывает увеличение т о к а в контуре . 

ОБРАТНАЯ СИЛА 1) з акона—распространение 
з а к о н а на отношения, сложившиеся до вступ-
л е н и я его в силу ; имеют О. с. советские уголов-
ные законы (уголовно-процессуальный кодекс 
Р С Ф С Р , ст. 2 и соответствующие статьи Уг . 
код . других ССР); имеют O . e . т а к ж е то законы, 
в тексто к -рых специально оговорено примене-
ние их к правоотношениям, сложившимся до 
и з д а н и я ЭТИХ законов; остальные законы О. с . 
но имеют; 2) судебного решения—применение 
судебного решения н а прошлое время, призна-
ваемое советским законодательством (ст. 36 Г р . 
код . Р С Ф С Р и соответствующие ст. Г р . код. 
д р у г и х союзных республик) . 

ОБРАТНАЯ ТЕОРЕМА. Две теоремы называют-
с я обратпыми Друг д р у г у , если условие одной 
я в л я е т с я заключением д р у г о й . Например , тео-
ремы—1) если два у г л а т р е у г о л ь н и к а равны, 
то противоположные им стороны равны, 2) если 
две стороны т р е у г о л ь н и к а равны, то противоло-
ж а щ и о им у г л ы р а в н ы — я в л я ю т с я обратными 
д р у г д р у г у . И з справедливости какой-нибудь 
п р я м о й теоремы отнюдь но следует справедли-
вость обратной к ней теоремы. Например : 
«если число делится на 0, то оно долится на 3»— 
верно , а обратное предложение «если число 
д е л и т с я на 3, то оно делится на 6»—неверно. 

ОБРАТНАЯ ФУНКЦИЯ. По отношению к ка -
кой-либо данной функции ?/ = / (ж) О. ф. я в -
л я е т с я ж, рассматриваемый к а к ф у н к ц и я от у. 
Т а к , О. ф. д л я у — ах + h ( я ф О ) есть х = ~ ; 
О. ф. д л я у = е" есть а: = In j / и т . п . Е с л и х = 
= <р(у) есть О. ф. по отношению к y ~ f ( x ) , 
то и y = f ( х ) есть О. ф. по отношению к 
х=<р(у). В силу самого определения О. ф. 
д о л ж н о быть: <р[/(ж)1=ж, точно т а к лее 
/ [<р (ж)] = х. Иногда функцию, обратпую к 
/ (х) = у, обозначают f~i(y), т а к что / _ 1 [ / ( я ) ] = ж. 
Г р а ф и к и двух взаимно обратных функций / (х) 
и <р(х) (независимое переменное обозначено 
здесь одной и той лее буквой х) весьма просто 
с в я з а н ы молсду собой: именно, они симметрич-
ны по отношению к биссектрисе у = х коорди-
натного у г л а . Е с л и у — 1 (х) имеет, при неко-
тором х = ж0, производную, отличную от н о л я , 
то О. ф. х = гр (у) т а к ж е имеет отличную от н о л я 
п р о и з в о д н у ю , ' п р и Уо — f (Жо). причем: <р' (у0) = 

~f4xô) ( Ф ° Р м У л а Дифференцирования О. ф.) . 
Н а п р и м е р , замечая , что у = sin х и х — arcs in у 
в заимно обратные функции , молено писать: 

d (arestn v) _ 1 _ 1 
dy соя x f i-у2 

Ф у н к ц и я , о б р а т н а я по отношению к однознач-
ной функции , вообще я в л я е т с я многозначной 
(ср . , н а п р . , функции siri х и ares in ж). Д л я одно-
значности О. ф. необходимо и достаточно, что-
бы д а н н а я ф у н к ц и я у = / (ж) принимала раз -
личные з н а ч е н и я д л я различных значений ар-
гумента . Последнее условие д л я непрерывной 
функции может выполняться только тогда, если 
д а н н а я ф у н к ц и я монотонна (ограничиваясь 
ф у н к ц и я м и действительного аргумента , прини-

мающими действительные значения) . О. ф. по 
отношению к непрерывной и монотонной функ-
ции однозначна, непрерывна и монотонна. 

ОБРАТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, см. Преобра-
зование. 

ОБРАТНО-ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ, 
см. Пропорциональность. 

ОБРАТНЫЕ ЧИСЛА. Д в а числа называются 
обратными одно другому (взаимно обратными), 
если их произведение равно единице. Тако-
вы, например , 5 и у , - 1 - и - и т. п . Д л я 
всякого числа а, не равного нолю, существует 
обратное: — . 

ОБРАЩАЮЩИЙ СЛОЙ, н и ж н я я , наиболее 
плотная часть солнечной атмосферы, непосред-
ственно п р и л е г а ю щ а я к фотосфере. Толщина 
О. с .—ок. 500 км. Поглощающему действию О. с. 
обязано своим происхолсденисм большинство 
фраунгоферовых линий спектра Солнца. В мо-
мент наступления полных солнечных затмений, 
когда к р а й Л у н ы , з а к р ы в а я диск Солнца, 
оставляет видимой солнечную атмосферу, мож-
но наблюдать спектр О. е . , состоящий из я р к и х 
линий («обращенных» фраунгоферовых линий). 
Т а к о й спектр, из-за непродолжительности его 
видимости получивший название «спектра 
вспышки», впервые паблюдался в 1870. 

ОБРАЩЕНИЕ, непрерывно совершающийся 
процесс обмена с помощью деног. Обмен перво- ' 
начально возник и р а з в и л с я к а к непосредст-
венный обмен продукта на продукт (см. Обмен). 
П о з ж е из товаров выделяется одни, к-рый ста- я 
новится деньгами. Б л а г о д а р я этому процесс | 
обмена товаров осуществляется в виде двух 1 
протпвопололеных и друг друга дополняющих i 
фаз: п р е в р а щ е н и я товара в деньги и обратного j 
превращения денег в товар . Товары при этом ; 
выпадают из двилсения, идут в потребление, | 
деньги зке совершают свое холсдение из одних i 
р у к в другие , слулса средством О. товаров, j 
О. товаров разрывает временные пространст- j 
венные и индивидуальные границы обмена про- j 
дуктов . Двилсенио одного товара неразрывно J 
сочетается с движением других товаров , а про- ] 
цесс обмена, рассматриваемый в целом, в не- I 
разрывной связи с другими, и представляет 
собой О. товаров . «Действительный процесс I 
обращения в ы с т у и а е т . . . к а к простой аг- 1 
грегат множества совершающихся рядом или 
следующих друг за другом случайных покупок | 
и продаж» ( М а р к с , К критике политичо- 1 
екой экономии, в кн . : M а р к с и Э н г е л ь с , j 
Соч. , т . X I I , ч. 1, стр. 79). В полярной проти- ] 
воположности актов к у п л и и продалси, в обо- ] 
соблеиии их в процессе О. противоречия товара j 
получают свое дальнейшее развитие, заключая ] 
в себе улсе возможность кризисов . 

Производство и О. товаров свойственно раз- | 
личным способам производства; в неразвитом 1 
виде оно существовало в античном обществе а 
и в Средние века . В капиталистическом обще- 1 
ство, основанном па частной собственности на | 
орудия и средства производства, О. товаров 1 
имеет всеобщий характер . В простом товарном 3 
хозяйстве О. товаров происходит с целью удов- | 
летворения непосредственной потребности са- I 
мого производителя: произведенный товар про- | 
дается д л я того, чтобы взамен купить другой. | 
С развитием капитализма непосредственная 1 
форма товарного обращения Т — Д — Т все ! 
больше уступает место форме Д—Т—Д—пре-
вращение денег в товар и обратное превращение j 
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товара в деньги, купля ради продажи. Движу-
щим мотивом здесь является получение при-
были, обогащение. Прибыль эта представляет 
собой прибавочную стоимость, созданную наем-
ным рабочим в процессе производства и реали-
зованную путем продажи произведенных това-
ров. Поэтому и эта формула О. в действитель-
ности есть Д—Т—Д', где Д' есть авансирован-
ный капитал плюс полученная в процессе про-
изводства и реализованная прибавочная стои-
мость. Здесь О. товаров представляет собой в 
то же время и О. капитала, движение товарного 
капитала (см. Кругооборот капитала).—О. об-
разует один из моментов процесса воспроиз-
водства. Без О. не может быть непрерывности 
общественного производства—необходимого ус-
ловия непрерывного развития общества. Харак-
тер О. определяется характером производства: 
в капиталистич. обществе О. имеет капитали-
стический характер, посредством О. реализует-
ся здесь прибавочная стоимость. 

Совершенно иная природа О. в СССР; она 
определяется здесь социалистич. строем произ-
водства. В начальный период нэпа торговля 
была основной формой смычки социалистич. 
промышленности с раздробленным мелкотовар-
ным производством деревни; по моро укрепле-
ния государственной и кооперативной торгов-
ли происходил процесс вытеснения из торговли 
капиталистич. элементов; с успехами социали-
стической индустриализации, социалистиче-
ской реконструкции сельского хозяйства, лик-
видации кулачества как класса на базе сплош-
ной коллективизации, О. превращается в О. 
без капиталистов, без спекулянтов. 

В противоположность стихийному характе-
ру О. капиталистич. общества, в условиях 
планового социалистич. хозяйства СССР О. 
имеет плановый характер. В СССР обращение 
товаров (советская торговля) доставляет про-
дукты труда от места производства к потреби-
телю, служит формой связи различных от-
раслей народного хозяйства меяеду собой. На-
пример, полуфабрикаты с одного предприя-
тия на другое доставляются не в порядке слу-
чайных покупок и продаж, а в строго плано-
вом порядке, в размерах и по ценам, уста-
новленным народно-хозяйственным планом. 
Продмоты потребления, поступающие в торго-
вую сеть, также но обращаются стихийно. 
Советское государство через органы гос. тор-
говли и кооперации в соответствии с планом 
развертывания товарооборота направляет их 
по отдельным районам и, т. о., чороз торговую 
сеть по установленным государством ценам до-
водит их до потребителя. Советская торговля 
является орудием социалистич. строительства, 
подъема материального и культурного уровня 
трудящихся СССР. Ведется борьба за дальней-
шее развертывание советской торговли, борьба 
с механическим распределением и заморажива-
нием товарооборота. Представители 2-го Ин-
тернационала Реннор, Каутский и др. , в корце 
извращая учение Маркса, создали апологети-
ческую теорию «мирного врастания капитализ-
ма в социализм» посредством «социализации 
обращения». Эта антимарксистская апологети-
ческая теория направлена на защиту капита-
лизма, на обман рабочих, на отвлечение их вни-
мания от борьбы за революционное низверже-
ние капиталистического строя и установление 
диктатуры пролетариата. Коммунистическая 
партия разбила вдребезги попытки врагов на-
рода—троцкистов, бухаринцев—этих презрен-

ных агентов фашизма использовать О. в СССР -
в контрреволюционных целях, для реставрации . 
капитализма. Вдребезги разбита т. Сталиным 
контрреволюционная левацкая болтовня об от-
мирании торговли, денег в социалистическом 
обществе, о переходе к прямому продуктооб-
мену, возможному только на высшей стадии 
коммунистич. общества. 

ОБРАЩЕНИЕ, термин синтаксиса и стилисти-
ки, слово или группа слов, стоящие вие грам-
матич. связи с членами предложения и обозна-
чающие лицо или предмет, к к-рому обращена 
речь говорящего. О. чаще всего бывает суще-
ствительное, а также другие части речи, его 
заменяющие,—личное местоимение, субстан-
тнрованное прилагательное, причастие, по-
рядковое числительное: «'Груд этот, Ваня, был 
страшно громаден»; «Отпусти меня, родная, 
отпусти, не споря». Часто О., выраженное су-
ществительным, имеет при себе и личное ме-
стоимение 2-го лица: «Вот, братец ты мой». О. 
может иметь при себе пояснительные слова— 
определение: «Последняя туча рассеянной бу-
ри! Одна ты несешься но ясной лазури», и при-
ложение: «Скажи мне, кудесник, любимец бо-
гов». При О. может употребляться междометие 
О!: «О поле, поле!». Во многих языках О. имеет 
падеж—звательный, совпавший в современном 
русском языке с именительным. Остатки зва-
тельного падежа сохранились в русском языко 
в отдельных выраисониях—«Чего тебе надобно, 
старче?». О. всегда выделяется знаками препи-
нания: в начале предлоисеиия после О. ставится 
или знак восклицательный или запятая: «Чуд-
ная картина! как ты мне родна». О., стоящее 
в средние предложения, выделяется запятыми 
с обеих сторон: «Люблю глаза твои, мой друг, 
с игрой их пламенно чудесной». О., стоящее 
в конце предлолссния, имеет перед собой запя-
тую, а после себя или точку или знак вопроси-
тельный или восклицательный, в зависимости 
от характера предложения в целом: «Покорил-
ся человеку ты не даром, брат!». 

ОБРАЩЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ, п о -
явление в сплошном спектре темных линий при 
пропускании света через слой пара или газа. 
Пары и газы обладают дискретным спектром 
поглощения, соответствующим их спектру ис-
пускания. Если газ в возбужденном состоянии 
испускает какую-либо спектральную линию, 
то, при пропускании через невозбужденпый газ 
света этой длины волны, он будет ео очень 
сильно поглощать. Если через слой газа (пара) 
проходит свет, имеющий сплошной спектр, то 
поглотятся только то участки спектра, к-рые 
соответствуют линиям испускания газа (пара). 
О. с. л . впервые объяснил Кирхгоф в 1859. 
О. с. л . объясняет наличие в спектре Солн-
ца Фраунгоферовыхлиний (см.); см. также Обра-
щающий слой. Очень важный случай О. с. л .— 
явление самообращения спектральных линий, 
наблюдаемое в том случае, когда светящийся 
газ (пар) окружен слоем этого лее газа (пара), 
находящегося в невозбужденном состоянии. 
Испускаемый внутренним светящимся слоем 
свет поглощается нарулшым слоем и притом 
наиболее сильно в центральной части испу-
скаемой спектральной линии. 

ОБРЕЗКА, в литейном деле удаление прибыли 
от тела отливки, в кузнечно-штамповочном про-
изводстве удаление заусенцев от штампован-
ной детали. О. прибыли производится на лен-
точных пилах, круглых дисковых пилах, то-
карных станках и с помощью автогенного 
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. аппарата. О. на лонточных пилах происходит 
быстрее, чем на пилах с круглым диском, и не 
ограничена диаметром болванки. Автогенная 
резка—кислородно-ацетиленовая или лее кис-
лородно-водородная—имеет преимущество в 
том, что не требует установки на станок (а сле-
довательно, и траты на это времени) и расхода 
на инструмент. Но она ограничена диаметром 
болванки в 250—300 мм. О. заусенца произво-
дится на прессе с помощью обрезного штампа. 
Так как при штамповке детали для хорошего 
заполнения формы металла берется несколько 
больше, чем нулено для детали, то лишняя 
часть металла образует вокруг детали так наз. 
заусенец (грат, облой), к-рый и удаляется. О. 
заусенца происходит по месту перехода детали 
в заусенец. Н и ж н я я рабочая часть штампа— 
матрица—имеет режущую кромку по формо 
детали и отверстие для провала детали; верх-
няя часть—пуансон,—тоже имеющая острую 
режущую кромку, проталкивает деталь вниз. 
В результате этого заусенец срезается и при 
обратном ходе пуансона удаляется со штампа. 
Д л я того чтобы пуансон не мял детали, поверх-
ность его изготовлена точно по форме детали. 
Усилие, необходимое для О. заусенца, опреде-
ляется периметром среза, толщиной заусенца 
в мосте среза и величиной сопротивления метал-
ла срезу. Очень часто для уменьшения сопро-
тивления металла отштампованные детали пе-
ред обрезкой нагреваются или лее передаются 
на оброзной пресс сразу после штамповки, ко-
гда они находятся в нагретом состоянии. Такая 
О. называется горячей. Д л я тонких деталей 
со сложным очертанием предпочитается холод-
ная О. После О. детали обычно проходят за-
чистку на наждачном круге или же очистку в 
барабане; нек-рые детали предварительно вы-
правляются в правочном штампе, а затем на-
правляются на зачистку. 

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, применяется в садовод-
ство для формирования и обновления крон де-
ревьев. 0 . боковых побегов внизу стволов 
усиливает их рост в высоту и ускоряет образо-
вание штамба. О. ветвей, образующих крону, 
придает последней иеелательную форму и раз-
меры. Обновление кроны производится О. за-
старевших и повреяеденных ветвей. В лесовод-
ство при посадке лиственника 1—2-летних 
сеянцев производят О. корней, облегчающую 
посадку и приживаемость и для устранения де-
фектов. О. стволиков производят пенькованием. 
О. взрослых деревьев применяется для очистки 
древесных стволов от сучьев. 

ОБРЕНОВИЧИ, княяееская, а затем королев-
ская династия (1817—42 и 1859—1903) в Сер-
бии, основанная Милошем Обреновичем, к-рый, 
убив своего соперника Кара-Георгия, добился 
на скупщине признания себя наследственным 
князем. В 1839 он был вынуледен отречься от 
престола в пользу своего сына Милана I I и 
покинул страну. Через несколько месяцев пре-
стол перешел ко второму сыну Милоша Ми-
хаилу I I I , ставленнику России. Двияеение про-
тив русского влияния и налогового гнета вы-
звало ого бегство. В 1842—59 престол находился 
в руках Карагеоргиевичей. В 1859 на сербский 
престол опять воссел Милош О., а после его 
смерти—опять Михаил, бывший «послушным 
орудием России и русских интересов» ( М а р к с 
и Э н г е л ь с , Соч., т . IX , стр. 437). Второй 
период княжения Михаила характеризуется 
усиленной борьбой за экономич. освобождение 
от турецкой зависимости; поэтому Михаил мо-

жет считаться первым выразителем «велико-
сербской идеи». В 1807 Сербия при поддержке 
России стала фактически независимым госу-
дарством. После убийства в 1808 Михаила пре-
стол перешел к Милану IV (1809—89). 

На Берлинском конгрессе (1878) была при-
знана независимость Сербии, а в 1882 Сербия 
была объявлена королевством, и Милан при-
нял титул короля Сербии под именем Милана I. 
Берлинский конгресс, выявивший бессилие 
России и невозможность помощи с ео стороны 
в деле осуществления великосербских планов, 
определил на долгие годы австрофильскую по-
литику двух последних О.—Милана I и его 
сына Александра. Поело Берлинского конгрес-
са и вплоть до 1903 Сербия фактически была 
полуколонией Австрии. Милан, заключивший 
тайный союз с Австрией и получавший от нее 
субсидии наличные нуледы, являлся проводни-
ком австрийского влияния. Австрийский капи-
тал держал в своих руках всю внешнюю торго-
влю Сербии. Меяеду тем, рост национальной 
буржуазии и зажиточного крестьянства, инте-
ресы к-рых сильно страдали от монопольного 
положения австрийского капитала на сербском 
рынко, привел к развитию оппозиционного дви-
яеения, к-рое подверглось жестоким преследо-
ваниям со стороны Милана. Под давлением оп-
позиции Милан в 1888 вынужден был дать 
демократия, конституцию, а в 1889—отречься 
от престола в пользу своего малолетнего сына 
Александра и выехать за границу. Но в 1897 
Милан снова вернулся в страну и вплоть до 
1900 находился во главе правления, проводя 
попрененему австрофильскую линию. Еще до его 
возвращения, в 1894 была отменена демократия, 
конституция. Недовольство широких кругов 
сербской буржуазии политикой О., находившее 
поддержку со стороны России, получило выра-
жение в заговоре, организованном радикаль-
ной партией совместно с сербскими офицера-
ми. Король Александр и королева Драга были 
убиты ворвавшимися во дворец офицерами 
(11 /VI 1903). На престол вступил Петр Кара-
гооргиевич (см. Сербия). 

ОБРЕХТ (Obrecht), X о л ь б р е х т (Holbrecht), 
Якоб (около 1450—1505), выдающийся компо-
зитор-контрапунктист второй нидерландской 
школы (см. Нидерландская музыка), современ-
ник Окегема (см.). Служил в качество капель-
мейстера и кантора в Нидерландах, Франции и 
Италии. Из сочинений О. известны мессы, мо-
теты и светские песни. Творчество О., как и 
Окегема, отличается высоким мастерством по-
лифонии. В то же время ряд сочинений О. более 
выразителен по музыке, чем у Окегема. 

0БРЕШ0ТКА, часть перекрытия зданий, к 
которой прикрепляется кровельный материал: 
солома, дранка, черепица гончарная, черепица 
цементно-песчаная, этернит и др. Деревянная 
О. делается из жердей, брусков; металличе-
ская—из фасонной стали Z-образного профиля. 
О. прикрепляются к стропилам и передают 
на них нагрузки, действующие на кровлю (вес 
кровли и временно—снег, ветер и др.). 

ОБРИ (Aubry), Пьер (1874—1910), выдающий-
ся франц. музыковед и знаток восточной линг-
вистики. Оставил ряд трудов, посвященных 
музыке Средневековья. Среди них — книга 
«Трубадуры и труверы», имеющаяся в переводе 
на русский язык. Знание музыкальных источ-
ников у О. блестящее, но вопросы музыкально-
го стиля трактуются им с обычных формалисти-
ческих позиций буржуазного музыкознания. 
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-ОБРОК, 1) одна из основных форм феодаль-
ной эксплоатации крестьянства. О.—феодаль-
ная рента, принудительный побор натураль-
ный или денежный, взимавшийся феодалом-
землевладельцем с сидевших на его земле кре-
стьян. Оброк противополагался отработочной 
ронте—«изделыо», или «барщине». В древней 
Руси О. взимался преимущественно натурой 
(продуктами земледелия, скотоводства, охоты, 
рыбной ловли, кустарного производства и пр.); 
во второй половине 16 в. , с развитием рынка 
и ростом потребности землевладельцев в день-
гах, натуральный О. стал постепенно заменять-
ся денежным; в первой половине 1!) в. денежный 
О. уже господствовал, но до самой реформы 
1861 сохранились остатки натурального О. в 
виде сборов домашней птицей, яйцами, хол-
стом, грибами, ягодами и пр. В 18 в. в черно-
земных губерниях России развивается барщин-
ное хозяйство, в нечерноземных—помещики 
постепенно переводят своих крестьян на О., 
особенно там, где развитие промышленности 
давало помещику возможность увеличить О. 
засчетнеземледельческих промыслов кре(тьпн. 
В середине 1!) в. в 12 нечерноземных великорус-
ских губерниях на О. находилось ок. 60% кре-
стьян; в отдельных губерниях процент оброч-
ных был значительно выше: в Московской— 
68%, во Владимирской—70%, в Ярославской 
и Костромской—87,5%. Размеры О. зависели 
от произвола помещика. Денежный О. в 18— 
19 вв. неуклонно все большей тяжестью ложил-
ся на крестьянское хозяйство. В середине 18 п. 
средний О. в Великороссии составлял 1—2 руб. 
с души, в конце 18 в.—5 руб., в середине 19 в.— 
ок. 10 руб.; если принять во внимание падение 
ценности рубля, то реальное повышение О. за 
это время выразится соотношением 100:125:175. 
В отдельных случаях О. был значительно выше, 
достигая иногда 1.500 руб. с души. На основа-
нии полозкенин 19/II 1861 (см. Крестьянская 
реформа 1861) О. с согласия помещика или по 
его одностороннему требованию мог быть заме-
нен выкупными платолсами. В Литве, Бело-
руссии и Правобережной Украине указами 
.1/111, 30/VII и 2 / X I 1863 замена О. выкупными 
платежами была проведена в обязательном по-
рядке. По указу 21/ХП 1881, обязательная 
замена О. выкупными платежами в остальных 
губерниях Европ. России долзкна была быть 
закончена к 1/1 1883. В Грузии эта замена была 
проведена в обязательном порядке только за-
коном 20 /XII 1912. 

2) Слово О. употреблялось таюке в значении 
государственного налога. В Московском госу-
дарство 16—17 вв., когда заменяли несколько 
разнообразных государственных повинностей, 
лежавших на тяглом населении дайной терри-
тории одним налогом, этот налог получал на-
звание О. При введении Петром I подушной 
подати (1723) государственные крестьяне были 
облозкены сверх обычного подушного сбора, 
уплачивавшегося крестьянами всех разрядов 
<74 коп. с души), «добавочным сбором» в раз-
мере 40 коп. с души, получившим в 1810 на-
звание «оброчной подати», к концу 30-х гг. 
19 в. она достигла 2 р. 12 к.—2 р. 86 к. сереб-
ром с души. С учрезкдением министерства го-
сударственных имуществ (1837) назначенный 
министром II. Д. Киселев для повышения до-
ходов казны решил переложить оброчную по-
дать с души на доходы с земли и промыслов 
крестьян. К 1856 эта реформа была проведена 
в 19 губерниях. При новом министре M. Н. Му-

равьеве (1857—61) она получила дальнейшее 
расширение с тенденцией увеличения размера 
оброка. С 1/1 1887 оброчная подать была заме-
нена выкупными платезками. В Литве, Бело-
руссии и Правобережной Украине эта замена 
была произведена значительно раньше указом 
16/V 1867, в связи с восстанием 1863. Помимо 
государственных крестьян, оброчную подать 
платили и крестьяне удельныо. В 30-х гг. 
19 в. она такзко была переложена с души на 
землю, а по полозкению 26/VI 1863 была обра-
щена в выкупные плателш. И в этом случае О. 
сохранил свое основное значение феодальной 
ренты, только эта рента уплачивалась не от-
дельному землевладельцу, а феодальному го-
сударству или его верхушке—императорской 
фамилии. 

3) О. называлась еще арендная плата за поль-
зование казенными, монастырскими, земскими, 
мирскими и другими землями, рыбными лов-
лями, бобровыми гонами, бортными и другими 
угодьями, а такзке плата за использование тор-
говых мест—лавок, харчевен, кузниц, мель-
ниц, перевозов и пр. По данным 1912, общий 
доход государства с казенных оброчных статей 
превышал 38 млн. руб. 

Лит.: С е м е в с к и й В. И., Крестьяне в царствова-
ние императрицы Екатерины II, тт. I—II, СПБ, 1881— 
19111; И г н а т о в и ч И. И., Помещичьи крестьяне нака-
нуне освобождения, 3 изд., Л., 1925. Е .МорохоиеЦ. 

ОБРОЧНАЯ ПОДАТЬ, с м . Оброк. 
ОБРОЧНЫЕ СТАТЬИ, с м . Оброк. 
ОБРУЧЕВ, Владимир Афанасьевич (р. 1863), 

известный рус. геолог и географ, действитель-
ный член Академии наук СССР. Научная дея-
тельность Обручева началась в 1886. Ему при-
надлежит свыше 250 научных работ. Обручев 
по справедливости причисляется к плеяде 
знаменитых путешест-
венников и исследовате-
лей и пользуется миро-
вой известностью. Рабо-
ты О. занимают выда-
ющееся место в истории 
исследования геологии 
и физич. гоографии Си-
бири и прилегающих об-
ластей Китая. Весьма 
значительное место в ра-
ботах Обручева зани-
мают исследования раз-
личных полезных иско-
паемых—золота, мине-
ральных вод, марганцо-
вых и железных руд,—опубликованные в свод-
ной работе «Рудные месторозкдения». Из дру-
гих наиболее важных работ следует отметить 
четырехтомную «Историю геологического иссле-
дования Сибири» и курс «Половой геологии». О. 
широко известен такзке как автор ряда попу-
лярных и беллетристич. произведений. С 1901 
по 1912 О. был одним из организаторов пер-
вого в Сибири Технологического ин-та в Том-
ске, где вокруг него образовалась целая шко-
ла его учеников, из которой вышли такие 
крупные ученые, как проф. М. А. Усов и др. 
В 1919—21 О. был профессором и деканом Тав-' 
рического ун-та в Симферополе. После этого 
до 1929 О. занимал кафедру рудных месторо-
зкдений и полевой геологии в Московской гор-
ной академии. С 1929 работа О. была сосре-
доточена исключительно в Академии наук, где 
он руководил Геологич. ин-том и комиссией 
по изучению вечной мерзлоты. На 17-й сессии 
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Международного геологического конгресса в 
1937 Обручев был председателем советской 
делегации. В 1938 в связи с 50-летиом науч-
ной деятельности О. награжден орденом Тру-
дового Красного знамени. 

ОБРЫ, см. Авары. 
ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ, устная народная поэ-

зия, связанная с традиционными обрядами. 
Различается календарная обрядовая поэзия и 
бытовая. К первой относится устная поэзия, 
связанная преимущественно с аграрным куль-
том и приуроченная к временам хозяйственно-
земледельческого года. Таковы колядки, щед-
ровки, веснянки, зажиночные и дожиночные 
песни и т. д. К бытовой О. п. относятся всякого 
рода плачи (погребальные, рекрутские) и сва-
дебные песни. В основе О. п. лежит первобыт-
ная магия, имеющая целыо либо предохранить 
от всякого несчастья, либо способствовать уве-
личению достатка и богатства. Эта первобыт-
ная магия тесно связана с материальным про-
цессом производства, гл. обр. с земледелием. 
Аграрно-магической основы О. п. не могло вы-
теснить и позднейшео христианство, к-рое «на-
легло» внешним слоем на более древний культ. 
Следы этого «двоеверия» совершенно отчетливо 
различаются в О. п. Обрядовая поэзия возникла 
на почве первобытного синкретизма, перво-
бытного магич. действа, объединявшего когда-
то всо виды искусства: слово, музыку, таноц 
и т . д. В дальнейшем из этого первобытного 
синкретич. действа выделились и обособились 
отдельныо виды искусства. Следы этого перво-
бытного синкретизма болыно всего сохрани-
лись в О. п.—В наше время ужо нет той со-
циальной базы, к-рая питала бы О. п. В усло-
виях современной колхозной деревни, при 
широком распространении грамотности и аг-
рарно-технич. знаний, О. п. потеряла смысл. 
Поэтому в настоящее время О. п. как таковая 
уже почти не встречается. Некоторые обрядо-
вые песни (например, свадебные) уясе утратили 
связь с архаич. обрядами и бытуют просто как 
лирические. 

Лит.: Б а р с о в Б . В . , Причитания Северного края, 
ч. 1—2, м „ 1872—82; К и р е е в с к и й И. В. , Песни, 
Новая серия, иод ред. В. Ф. Миллера и M. II. Сперанского, 
вып. 1, М., 1911; II о т е Ö н я А. А . , Объяснения мало-
русских и сродных народных песень,Т.Н. Колядки и щед-
ровки, Варшава, 1887; А н и ч к о в Е . В . , Весенняя об-
рядовая песня на Западе и у славян, части 1—2, СПБ, 
19(13—1905. 

ОБРЯДЫ, см. Культ. 
ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ, трубы, опускаемые в 

буровые скважины с цолью предохранения 
стенок скважины от обвалов, а также для изо-
ляции водоносных горизонтов. О. т. изготов-
ляются из железа, стали и дерева (при добыче 
соляных растворов). Д т я неглубоких скважин 
малого диаметра применяются газовые трубы; 
для глубокого бурения изготовляются клепаные 
О. т. , сварные и цельнотянутые (бесшовные). 

ОБСИДИАН, изверженная горная порода, со-
стоящая из вулканического стекла целиком или 
с небольшим количеством порфировых вкрап-
ленников (см.). Почти безводная однородная 
стекловидная масса темносерого, черного, ро-
же других цветов; хрупок, с раковистым изло-
мом, твердость—6, уд. вес—2,4—2,57. Раз-
личают О. фельзитовые, трахитовые, диабазо-
вые и т. д. О. легко полируется и употребляется 
в качестве поделочного камня. Встречается в 
Венгрии, Италии, Мексике, на Липарских 
о-вах и др. В СССР главные районы—Армения и 
Грузия, большие массы встречаются в окрест-
ностях оз. Гокча (Закавказье) . 

ОБСКАЯ ГУБА, залив Карского моря. В О. г . 
впадает р . Обь (см.). Длина губы, от устья Оби 
до выхода в Карское море мелсду мысами Дро-
вяным (Тыс-Сале) и Южным (Тарасоль),—до 
900 км, ширина—от 37 км (в середине) до 75 км 
(у моря). На востоке О. г. отделяет губы На-
дымскую и Тазовскую. Побережья низменны, 
покрыты тундрой и малодоступны, кроме сере-
дины зап. берега, где расположены бухты На-
ходка и Новый порт. Глубина очень неравно-
мерна и уменьшается от моря к устью Оби от 
20 м до 2—4 м. Всюду рассеяны песчаные мели, 
среди к-рых проходит извилистый фарватер, ие-
регоролсенный двумя барами—у мыса Ям-Сале 
и у Надымской губы. Морские приливы глубоко 
проникают в губу, облегчая судоходство. На-
вигационный период очень короток—2—3 ме-
сяца. Выход в море ещо в конце мая (а иногда 
и позже) бывает загроможден льдами. Много 
рыбы (осетр, нельма, моксун и др.), к-рая аи-
мой приходит сюда также и из Оби, избегая 
заморов (см.). Развиты рыбная ловля и охота 
на белуху. Поселений по берегам немного: 
Ныда, Находка, Новый порт, несколько факто-
рий, стоянки ненцев. В Новом порту произ-
водится перегрузка товаров с речных судов 
на морские и обратно. Для обхода неудобного 
пути через устье губы намечается водный путь 
через п-ов Ямал по р. Щучьей к более доступ-
ной Байдарацкой зубе (см.). 

0БСК0-УГ0РСКИЁ ЯЗЫКИ, подгруппа угор-
ских (угрских) языков, включающая языки: 
вогульский (мансийский) и остяцкий (хантой-
ский). См. Вогульский язык, Остяцкий язык. 

ОБСТАНОВКА НА ВОЙНЕ, включает в себя: 
1) взаимное пололсоние своих войск и против-
ника к определенному моменту на фронте или 
в полосе своего войскового соединения и на 
флангах; 2) состав, численность, политико-
моральное состояние, действия, вероятные на-
мерения противника и соотношение сил и 
средств сторон на данном фронте или в данной 
полосе действий; 3) время, которым распола-
гает войсковое соединение для организации 
своих действий; 4) условия местности, кли-
матические и метеорологич. данные, характер 
маскировки. Правильная оценка и использо-
вание обстановки являются одной из важней-
ших предпосылок успеха боевых действий. 

ОБСТАНОВКА СУДОХОДНАЯ, в водном трапе-
порте служит для указания направления и 
расположения судового хода, а также ограж-
дения препятствий, опасных для судоходства. 
О. с. состоит из пловучих и береговых знаков 
и сигналов. В качестве пловучих знаков при-
меняются: пловучио вешки, вехи, баканы и 
буи (см.). Береговыми знаками служат: стол-
бы, щиты, мачты, пирамиды, башни и др. Д л я 
большей видимости днем знаки и сигналы об-
становки окрашиваются в отличительные я р -
кие цвета. В ночное время эти знаки и сигналы 
Освещаются огнями соответствующих отличи-
тельных цветов. На реках СССР баканы, буи 
и вехи, ограждающие опасные места со сто-
роны правого берега, а также береговые знаки 
и мачты правого берега окрашиваются в яркий 
красный цвет, а со стороны левого берега—в 
белый цвет. В местах, где судовой ход развет-
вляется на два направления, ставятся спарен-
ные баканы (красный и белый). В местах мас-
сового скопления посторонних белых огней 
(на крупных рейдах, в границах прибрелшых 
населенных пунктов и т. д.) огни белых знаков 
заменяются постоянными зелеными или белыми 
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проблесковыми. Береговые знаки обстановки 
для указания направления судового хода ста-
вятся парами на соответствующих расстояниях 
друг от друга, образуя т. н. створы. Для осве-
щения створов применяются или огни или све-
тящиеся неоновые трубки. Береговые обста-
новочные знаки указывают направление су-
дового хода (перевалы и створы), держат на 
себе вывеску, указывающую глубину судового 
хода, а такжо границы, важные при судо- и 
плотоволедении (участков, гдо нельзя бросать 
якорей, останавливаться илотам и т. д.). Ок-
раска граничных мачт у мостов и мест кабель-
ных или других переходов электросетями— 
пестрая, в виде винтовых чередующихся лент 
белого и зеленого цветов в первом случае и 
желтого с черным во Втором случае. Огни в пер-
вом случае зеленые, во втором желтые. На озе-
рах, водохранилищах и морях СССР в качество 
береговых и островных знаков обстановки 
(ограждения) применяются по преимуществу 
щиты, пирамиды и башни (маяки), причем они 
устанавливаются и отдельно и створами. Пло-
вучими знаками служат таклее буи и вехи, по 
болео крупных размеров и прочной конструк-
ции, нежели на реках. Кромо окраски и свето-
вого оборудования, знаки морской и озерной 
обстановки в большинство случаев снабжены 
также звуковым оборудованием (ревуны, си-
рены), радиооборудованием и сигналами пре-
дупреждения о штормах. Д л я лучшей види-
мости знаки, особенно береговые, окрашивают-
ся перемелеающимися белыми и черными или 
красными полосами. Огни, соответственно по-
требной дальности видимости (до 17 и более 
миль), применяются разной силы и характера 
(постоянный, проблесковый, красный, белый, 
золеный и т. д.). 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, термин традиционной 
грамматики — второстепенные члены предло-
жения, вносящие дополнительные значения в 
значение сказуемого или определения, уточ-
няя признаки действия, степень качества 
и т . п.—О. делятся на 5 групп: 1) О. причины, 
2) О. места, 3) О. времени, 4) О. цели, 5) О. 
образа действия. Каледин из этих типов О. 
молеет быть выражен А) различными частями 
речи: а) наречием, б) деепричастием, в) суще-
ствительным в косвенном падеже или в со-
четании с предлогом; г) неопределенной фор-
мой глагола; Б) неразлолеимыми словосочета-
ниями—идиомами (см.). О. причины (почему? 
отчего? по какой причине?): «От радости в зобу 
дыханье сперло». О. места (где? куда? откуда?): 
«Вдали проглянула рока». «Он уехал в Пяти-
горск». О. времени (когда? как долго? с каких 
пор? до каких пор?): «Давненько не брал я в 
руки шашек». «Вчера я отворил темницу воз-
душной пленницы моей». О. цели (зачем? для 
чего? с какой целью?): «По улицам слона води-
ли, как видно, на показ». «Мужик гусей гнал 
в город продавать». О. образа действия (как? 
каким образом? в какой степени или мере?): 
«Здесь тучи смиренно идут подо мной». «Ворона 
каркнула во все воронье горло». О., выражен-
ные неразлолеимыми словосочетаниями: «Сте-
пан бросился в палисадник сломя голову». 
«В усадьбе Тургеневых жили на широкую ногу». 

Так называемое формальное направление 
русской грамматики предложило называть О. 
только наречия и деепричастия, как слова, 
примыкающие к глаголу (несогласуемые и не-
управляемые второстепенные члены предложе-
ния). Синтактико-семантический подход к раз-

(Ггачиваеман деталь 

бору предлолеения, возобладавший в совре-
менной грамматике, исходит из роли слова 
(и словосочетания) в предложении. Поэтому 
одна и та же часть речи в одной и той же грам-
матической форме может быть в одном предло-
леении О., в другом—дополнением (см.). Ср. : 
«В его жизни печаль чередуется с радостью» 
(дополнение) и «Товарищ с радостью (обстоя-
тельство образа действия) сообщил мне о своем 
успехе». В. Б. 

ОБТИРАНИЕ, водолечебная процедура, п р и 
к-рой тело больного всо сразу или по частям 
смачивается водой (иногда с примесью оде-
колона, водки, соли) и тотчас лее энергично 
растирается. При общих О. наброшенной смо-
ченной простыней тело растирается до согре-
вания, после чего это лее проделывается дру-
гой простыней, но улее сухой и подогретой. 
Получается температурное (холод) и после-
дующее механическое, а иногда и химическое 
раздралеение, к-рое можно дозировать. Дей-
ствие О. возбуждающее, тонизирующее и за-
каливающее. О. легко переносятся далее ослаб-
ленными больными. 

ОБТОЧКА, на токарных и других металло-
режущих станках, один из способов получе-
ния при помощи резца тел вращения (цилинд-
ров, конусов, шаров и т. д.). Обрабатываемый 
предмет закрепляется меледу центрами или 
в патроне станка и 
приводится во вра-
щение. Одновремен-
но к нему подводит-
ся лезвие резца для 
снятия заданного 
слоя металла. Ре-
зец, закрепленный 
в резцедержателе, 
вместе с суппор-
том станка получа-
ет продольное пере-
мещение вдоль оси 
обтачиваемого из-
делия. Расположе-
ние резца и обработка изделия см. рису-
нок. Окружная скорость, с которой происхо-
дит обточка, называется скоростью резания 
\v и ж/мин.). Эта скорость меняется в зависимо-
сти от материала обрабатываемого изделия. 

' Величина подачи резца за один проход пер-
пендикулярно оси вращения обрабатываемого 
изделия называется глубиной резания (t в мм), 
а величина продвилсения резца за один оборот 
изделия вдоль его оси—продольной подачей 
(S в мм/об.). 

ОБТУРАТОР (от лат. obturare—затыкать), 
вырост плаценты (семяносца) в завязи расте-
ний, прикрывающий семяпочку около пыльце-
входа. Обтуратор слулеит как проводящая и, 
быть может, питающая ткань для растущих 
к завязи пыльцевых трубочек; после оплодотво-
рения он исчезает. Встречается у семейства 
молочайных. 

ОБТЮРАЦИЯ, продупренедсниепрорыва поро-
ховых газов через затвор огнестрельного ору-
жия . Вспомогательные приспособления для 
О., т. н. обтюраторы, применяются в систе-
мах орудий картузного зарялеения, т. е. без 
металлич. гильзы. В орудиях скорострельных с 
унитарным патроном и в орудиях с патронами 
раздельного заряжения (гильза с порохом от-
делена от снаряда) обтюратор становится из-
лишним: гильза, расширяясь при выстреле, 
препятствует прорыву пороховых газов. 

а—задний угол наклона или 
угол зазора резца; р— угол 
заточки резца; у—передний 
угол наклона резца или угол 
наклона верхней грани рез-

ца; a+ß—угол реаахшл. 
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ОБУВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, т е х н о л о г и ч е с к и й 
процесс пошивки обуви, слагающийся из мно-
гочисленных операций. Обувь состоит из верха 
<заготовки) и низа (подошвенных частей). В со-
ответствии с этим все операции по пошивке 
обуви разделяются на: 1) приготовление дета-
лей для верха обуви, 2) приготовление деталей 
д л я низа обуви, 3) сборку и скрепление дета-
лей верха обуви в единую конструкцию, назы-
ваемую заготовкой, 4) формование заготовки, 
соединение ее с деталями низа и окончательную 
обработку и внешнюю отделку изделия (обуви). 

Детали для верха обупи. Верх обуви обычно 
состоит из наружных и внутренних (подкладоч-
ных) деталей. Материалом для наружных дета-
лей верха обуви слумсат чаще всего хромовые 
кояшолуфабрикаты, вырабатываемые с помо-
щью хромовых солей из шкур телят, коз, овец, 
свиней, лошадей (конина). Для приготовления 
наружных деталей верха обуви специального 
назначения (обувь для рыбаков, рабочих на 
торфоразработках, охотников и т. п.), эксплоа-
тируемой в тяясолых и мокрых условиях, при-
меняются кояспол у фабрикаты, вырабатывае-
мые из шкур рогатого скота с помощью расти-
тельных дубителей и тщательно прожирован-
ные для повышения влагоустойчивости. Для 
приготовления наружных деталей верха сезон-
ной летней обуви применяются специальные 
текстильные обувные ткани (башмачные ткани, 
кирза , прюнель, атлас и др.). Для подкладоч-
ных деталей верха обуви чаще всего применя-
ются текстильные материалы гроденаплевого 
или сарлеевого переплетения (тик-ластик, тик-
саржа и др.) в комбинации с кожполуфабрика-
тами (для ботинок, полуботинок и туфель), 
реже—одни текстильные материалы (для лет-
ней обуви с текстильным верхом) либо одни 
колгаолуфабрикаты (для сапог специального 
назначения). Разделение кожи или текстиля 
на детали для верха обуви в настоящее время 
на б. или м. крупных предприятиях Союза ме-
ханизировано и выполняется на прессах (штам-
пах) с помощью фасонных стальных ножей 
(резаков, штанцев). Разделение текстиля на 
детали производится преимущественно с по-
мощью ленточных ножей, вырезающих по пред-
варительным наметкам детали одновременно из 
многих наложенных друг на друга слоев тек-
стиля . Вырубленные или вырезанныо детали 
верха обуви подвергаются дальнейшей обра-
ботке: клоймятся, выравниваются по толщине, 
утоняются по краям, уплотняются и в таком 
подготовленном состоянии вступают в стадию 
их скрепления между собой, где эти отдельные 
детали превращаются в единую конструкцию—-
заготовку. 

Детали для ииз» обуви. Низ обуви состоит 
обычно из наружных деталей, приходящих в 
процессе носки обуви в непосредственное со-
прикосновенно с опорными поверхностями (по-
дошвы, набойки, каблуки), внутренних дета-
лей, служащих связью мелсду заготовкой и по-
дошвой (стельки), и промежуточных деталей— 
задника, служащего для придания устойчи-
вости пяточной части обуви, геленка, предо-
храняющего подошву от прогибания, простил-
ки , служащей для заполнения пространства 
меисду краями заготовки и стелькой, и ранта, 
являющегося связью между заготовкой и стель-
кой, с одной стороны, и подошвой—с другой. 
Материалами для подошвы и набойки служат 
либо наиболее плотные и прочные части по-
дошвенных коле, вырабатываемых из шкур 

крупного рогатого скота, либо подошвенная 
резина. Материалами для стелек слуясат чаще 
всего стелечные кожи, вырабатываемые из 
шкур рогатого скота, свиных, копских и вер-
блюжьих. Для некоторых легких типов обуви 
либо для обуви сезонной (с текстильным вер-
хом) применяются стельки из одного слоя спе-
циального картона и одного слоя колеи или 
плотного текстиля. Материалами для задников 
служат либо кожполуфабрикаты, вырабатывае-
мые из шкур рогатого скота, либо специальные 
ткани, пропитанные клеющими веществами, 
либо специальные водостойкио картоны. Каб-
луки изготовляются либо из отходов кожполу-
фабрикатов, либо из резины. Геленки изготов-
ляются из дуба, древесины, фибры, стали. Ма-
териалами для простилок слуясат картон, 
отходы грубошерстных тканей и разные про-
стилочные массы. В последние годы резиновые 
подошвы, каблуки и задники из специального 
картона поступают на обувные фабрики в фор-
мованном виде: резиновые подошвы и каблуки 
вырабатываются на заводах резиновой пром-сти, 
задники—-на фабриках кожсуррогатной про-
мышленности. Разделение колеи или замените-
лей кожи на детали для низа обуви на обувных 
фабриках производится на прессах с помощью 
стальных фасонных ножей (резаков, штанцев). 
Вырубленныо детали подвергаются специаль-
ной обработке, подготовляющей эти детали к их 
скреплению с заготовкой. 

Сборка деталей верхи обупи в конструкцию, 
называемую заготовкой, производится путем 
скрепления этих деталей на швойных машинах 
двухниточным швом. Производство заготовок 
на обувных фабриках осущоствляется при ши-
роком разделении труда: производство загото-
вок для кожаных хромовых ботинок осуществ-
ляется на 38—40 операциях, для полуботинок— 
на 35—37 операциях, для туфель—на 29—30 
операциях. В основном сборочные операции со-
стоят из операций скрепления ниточными шва-
ми деталей подкладки, наружных деталей и 
первых с последними. Помимо чисто сборочных 
операций, при производстве заготовок полу-
фабрикаты подвергаются обработке на спе-
циальных машинах для их украшения перфо-
рациями, декоративными строчками, фигурны-
ми накладками и т. п., а также для создания не-
обходимых эксплоатационных удобств (вставка 
блочек и крючков, пришивка пуговиц и т. п.). 
Работа по производству заготовок, за неболь-
шим исключением, механизирована. В наст, 
время на фабриках СССР работают быстроход-
ные специальные швейные машины для одно-
рядной и многорядной строчки, машины блоч-
ковые, крючковые, перфорационные, петель-
ные, пуговичные, загибочные, закрепочные и др. 

Формование ааготонки на колодке и ее скреп-
ление со стелькой производится с помощью 
специальных сложных обтяжных и затяжных 
машин. Посредством этих машин детали за-
готовки вытягиваются, плотно и симметрич-
но облегают колодку и скрепляются со стель-
кой остроконечными гвоздями (тексами), про-
волочными скобками или специальными клея-
ми. После целого ряда подготовительных опе-
раций сформованная по колодке и скрепленная 
со стелькой заготовка скрепляется с подошвой. 
В настоящее время на обувных фабриках 
СССР применяется ряд методов крепления по-
дошвы с заготовкой: а) в и н т о в о й м е -
т о д , при к-ром подошва прикрепляется к за-
готовке и стельке с помощью моталлич. виц-
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тов, нарезаемых винтовой машиной из винто-
вой проволоки (латунной или биметаллической) 
и ввинчиваемых этой лсо машиной в скрепляе-
мые детали. Винтовой метод создает лсесткое 
креплоние, делающее обувь у ло эластичной, 
и применяется преимущественно для крепле-
ния колсаной подошвы юфтовой обуви, предна-
значенной для эксплоатации в мокрых и тялсе-
лых условиях, б) Д е р е в я н н о - ш п и л е ч -
н ы й м е т о д . При этом методе подошва 
прикропляется к заготовке и стельке с по-
мощью деревянных шпилек. Этот метод таклее 
создает лсосткое крепление, делающее обувь 
мало эластичной, и применяется преимуще-
ственно для крепления кожаной подошвы той 
лсо юфтовой обуви, чаще всего в комбинации 
с винтовым или ниточным методами (крепление 
по деревянно-шпилечному методу не создает 
необходимой прочности соединения). Как вин-
товой, так и деревянно-шпилечный методы 
креплонин требуют применения колсаной стель-
ки из плотных стелечных кожнолуфабрикатов. 
в) П р о ш и в н о й м е т о д . При этом мето-
до подошва (колсапая или резиновая) прикреп-
ляется к заготовке и столько однониточным цеп-
ным швом. Д л я предохранения шва от разру-
шения в процессе эксплоатации обуви, нитки, 
прикрепляющие подошву, пропитываются про-
тивогнилостным составом, а сам шов помещает-
ся в продольный надрез вдоль края подошвы 
глубиной около 1,5 мм. Этот метод хорошо 
предохраняет шов от разрушения в процессе 
эксплоатации обуви и потому нашел теперь 
применение на большинстве обувных фабрик. 
Прошивной метод создает менее лсесткое креп-
лоние подошвы и делает обувь более эластич-
ной. Кроме того, прошивной метод применим 
для кропления не только колсаной, но и резино-
вой подошвы и позволяет применять стельки 
как из колеи, так и из специального стелечного 
картона в комбинации с тонким слоем колеи 
(при кожаном ворхе) или со слоем плотного тек-
стильного материала (при текстильном верхо). 
Эти преимущества прошивного метода вызвали 
его значительное распространенно во всей 
обувной промышленности, г) К л e е в ы е м е -
т о д ы . Основным клеем, применяемым обув-
ной пром-стыо для крепления резиновой по-
дошвы, является клей гуттаперчевый, пред-
ставляющий собой раствор.гуттаперчи в бен-
знно, дихлоретано и других растворителях. 
После двукратного нанесения клея на нехо-
довую сторону подошвы и на след затянутой 
заготовки клеевые пленки подвергаются рас-
плавлению в термостатах при темп. 120—130°; 
в таком состоянии подошва накладывается не-
ходовой стороной на след затянутой обуви, 
после чего полуфабрикаты помещаются в гнез-
да гидравлического или пневматического прес-
са, где находятся до охлаледения клеевых пле-
нок. Наряду с гуттаперчевым клеем для креп-
ления резиновой подошвы применяются также 
каучуковые клеи с их вулканизацией в процес-
се крепления. В последнее время такжо внед-
ряется мотод приготовления подошвы из сы-
рых каучуковых смосой и их вулканизация в 
процессе крепления с заготовкой. Д л я креп-
ления кожаной подошвы применяется клей 
«Аго», представляющий собой раствор нитро-
клетчатки в ацетоне или других растворите-
л я х . Клеевые методы крепления подошвы на-
ходят всо более широкое применение в обув-
ной пром-сти как методы, дающие достаточно 
прочное крепление и не вызывающие необхо-

димости в нарушении прочности самой подош-
вы винтами, шпильками или проколами шила 
и иглы, как это имеет место при других мето-
дах крепления подошвы. Это особенно важно 
при креплении резиновых подошв. При кло-
евых методах крепления подошвы возможно 
применение стелек как из кожи, так и из заме-
нителей колеи, д) Р а н т о в ы й м о т о д . 
Особенностью этого метода является то, что 
подошва прикрепляется двухниточным швом 
не непосредственно к заготовке и стельке, а к 
ранту, предварительно прикрепленному к заго-
товко и стелысе. Рантовый метод создает весьма 
эластичное крепление, делающее обувь мягкой 
и удобной в эксплоатации. Рантовый метод 
применим для крепления как колсаной, так и 
резиновой подошвы. В качестве стелечного 
материала обязательно применение кожнолу-
фабрикатов. Рантовый метод относится к наи-
более слолсным и трудоемким методам про-
изводства обуви.. Кроме указанных методов, 
извостны ещо и другие методы—сандальный, 
полусандальный, выворотный и др. 

После крепления подошвы сборочной опера-
цией является только крепление каблука , про-
изводимое на машинах снецпальнымиТвоздями, 
клеями или клеями и гвоздями вместе. Все по-
следующие процессы производства являются 
процессами, либо подготовляющими скреплен-
ные полуфабрикаты к отделке, либо отделоч-
ными, и выполняются на машинах различных 
типов и назначения, частично и вручную. Про-
цессы формования заготовки и ее скрепления 
с деталями низа, а также отделка обуви выпол-
няются при широком разделении труда, выра-
лсающемся в прохождении полуфабрикатов че-
рез ряд следующих друг за другом и дополняю-
щих друг друга операций: при рантовом методо 
крепления подошвы число операций достигает 
80—85, клеевом (гуттаперчевом)—70—72, при 
клеевом иа колсаной подошве и высоком каб-
луке (клей «Аго»)—77—78 операций и т . д. По-
давляющее большинство этих операций выпол-
няется на машинах разных типов и конструк-
ций, изготовляемых в настоящее время на ма-
шиностроительных заводах СССР. В производ-
стве обуви применяются следующие машины: 
а) швейные заготовочные машины, дающие 
однониточный (петельный, цепной,тамбурный) 
шов или двухниточный (строчечный), а также 
блочковые, крючковые, перфорационные, пе-
тельные, пуговичные, загибочные, закрепоч-
ные и др. ; б) штамп—станок для раскроя то-
вара; в) обтяжная машина—для обтягивания 
носка заготовки на колодке и закрепления при-
данного заготовке положения; г) з а т я ж н а я 
машина—для прикрепления тексамивсего пери-
метра подошвы к стельке; д) винтовая машина— 
для привинчивания-подошвы винтами, отреза-
емыми самой машиной от винтовой проволоки; 
е) деревннно-шпильковочная машина—для при-
крепления подошвы деревянными шпильками; 
ж) рантовые машины (двух типов)—для приши-
вания подошвы к ранту; з) отделочные машины 
(фрезерные машины, стеклильная машина, 
машины для вощения, наведения блеска и т. д.). 

Механическое обуипоо производство в СССР 
создано почти заново. До Великой Октябрь-
ской социалистической революции обувное 
производство было у нас преимущественно ку-
старным. В 1937 в СССР было выработано 
около 165 млн. пар обуви, а из них но менее 
140 млн. пар механизированными предприяти-
ями. Особенно сильно выросло О. п . за годы ста-
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линских пятилеток. О. п. приближено к истоп-
никам сырья и районам потребления па Востоке, 
в национальных республиках. Вслед за Украи-
ной и Белоруссией построены обувные фабрики 
в Ташкенте, Симферополе, Тбилиси, Свердлов-
ске, Новосибирске, Кузнецке. Проведена ко-
ренная реконструкция ранее организованных 
предприятий. Широко механизированы произ-
водственные процессы, начиная с раскроя верх-
него и нижнего колеполуфабриката, кончая 
сборкой обуви в пошивочном отделении. Вме-
сте с тем проведены механизация и усовершен-
ствование конструкций сушил, цехового транс-
порта, завершившиеся широкой конвейериза-
цией обувных фабрик. Большинство пошивоч-
ных (сборочных) цехов обувных фабрик пере-
ведены или переводятся на конвейер по прин-
ципу работы непрерывным потоком. При этом 
повысилось использование оборудования и 
производственных площадей, выросла произ-
водительность труда, розко сократились про-
изводственный цикл и незавершенное произ-
водство (в 4—5 раз). Вслед за пошивочными 
отделениями были переведены на конвейер и 
заготовочные, а в последнее время и подгото-
вительные цехи (закройные и штамповочные). 
Предпосылкой конвейеризации и условием эф-
фективного использования богатого парка ме-
ханизмов явилась специализация фабрик, осо-
бенно цехов, и организация т. н. нозальной сис-
темы работы (цех-зал).—Закройный и штам-
повочный цехи являются общими для всей 
фабрики подготовительными цехами. В первом 
производится раскрой и обработка верхнего 
и подкладочного мягкого колстовара, в штам-
повочном— нижнего, ясесткого. Дальнейший 
ход О. п. представляет собой сборку, скрепле-
ние между собой деталей верхнего кроя в за-
готовку (в швейном отделении), а затем (в по-
шивочном отделении)—постепенное прикреп-
ление к затянутой на колодку заготовке дета-
лей нижнего кроя . Сборка, формирование обу-
ви производится в специализированных на оп-
ределенном методе пошивки, родо, виде и фа-
соне обуви цехах-залах. Иногда в одном цехе 
пошиваются два родственных вида обуви (муж-
ская и мальчиковая). Нередко происходит 
посезонное переключение ассортимента цехов 
(с ботинка на полуботинок, с кожаного верха 
на текстильный и т. д.).—Повышение культур-
ных и организационно-технических условий 
О. п. характеризуется также высоким коэф-
фициентом электрификации (близким к 1,0), 
переводом всех рабочих механизмов на инди-
видуальные моторы, внедрением диспетчерской 
службы, организацией сети лабораторий, а 
также частично проведенными: рациональной 
организацией рабочего места (включая вопросы 
рабочей мебели, освещения и т. п.), регулиро-
ванием гигротермичсского режима и конди-
ционированием воздуха в цехе (искусственный 
микроклимат). 

О. п. в СССР является Самым концентриро-
ванным в мире. На 5 крупнейших фабрик в 1037 
падает 50 млн. пар обуви, т. о. больше 30% 
всей фабричной выработки, из них одна фабри-
ка «Скороход» выработала больше 20,5 млн. 
пар. Все эти фабрики, кроме «Скорохода», по-
строены после революции.—Виды вырабаты-
ваемой обуви обычно разделяются: 1) по харак-
теру верха обуви—на яловую (юфтовую), хро-
мовую, текстильную, комбинированную (верх 
из текстиля с кожей) и прочую; 2) по роду 
обуви—мужская, лсенская, школьная (мало-

женская, мальчиковая, недомерковая), до-
школьная (детская, малодетская «гусарики», 
обувь для младенцев—пинетки); 3) по виду 
заготовки—сапоги, полусаиоги, ботинки, по-
луботинки, туфли, сандалии, сандалеты, чувя-
ки и 'др . ; 4) по методу прикрепления—вин-
товая, деревянно-шпилечная, рантовая, про-
шивная, клеевая (разных способов клеения), 
сандальная, выворотная; имеются различные 
комбинации этих методов—рантово-прошивной, 
полусандальный и т. п.; 5) ио низу обуви—на 
кожаной подошве, резиновой подошве, моно-
литной подошве, пласткоже; 6) по высоте каб-
лука—низкий, средний, высокий. До недавнего 
времени единственным сырьем для О. и. явля -
лась продукция конезаводов и частично текс-
тиль, теперь жо применяются и различные 
заменители и суррогаты кожи. К заменителям 
относятся (основные виды): 1) подошвенная 
резина—из нее изготовляются подошвы, каб-
луки, набойки, а также подметки, починка 
обуви. Освоена и успешно применяется в О. п. 
также микропористая («дышащая», воздухо-
проницаемая) резина; 2) ггласткожа—с ана-
логичным применением, что и резина (кроме 
каблуков); 3) гранитоль—на задники и носки; 
4) формованные задники из специального обув-
ного картона; 5) спецобувной картон, обклеен-
ный текстилем или тонким слоем колеи, при-
меняется на стельки; 6) деревянные каблуки. 

Обувные детали из колезаменителей в зна-
чительной части поставляются на обувные 
фабрики в готовом, отделанном виде, что ещо 
более ускоряет процесс превращения О. п. 
в сборочный, а обувных фабрик—в сборочные 
предприятия. Успешному развитию О. п. во 
многом способствовало широко развернувшееся 
среди рабочих обувщиков стахановское двилсе-
ние, направленное на лучшео освоение и ис-
пользование техники, материальных ресурсов, 
на рационализацию приемов и методов работы, 
увеличение количества и качества продукции. 
Инициатором стахановского движения в обув-
ной промышленности явился рабочий фабрики 
«Скороход» (ныне заместитель наркома легкой 
промышленности СССР, орденоносец, депутат 
Верховного Совета СССР), затяжчик Н. С. Сме-
тании, перетянувший 21/ IX 19351.400 пар обуви 
вместо нормы в 080 пар в смену. В дальнейшем 
соревновании этот рекорд был перекрыт. Ста-
хановское движение в О. п. стало массовым 
движением, захватив все профессии, всо пред-
приятия О. п. В 1937 в О. п. стахановцы соста-
вляли более 30% всех рабочих обувщиков. 
Благодаря стахановским методам работы силь-
но возросла мощность обувных фабрик, повы-
силась производительность труда и заработная 
плата рабочих обувщиков.-—В течение 3-й пя-
тилетки намечено увеличить выпуск продукции 
в О. п. до 258 млн. пар. , в 1942 проектируется 
строительство нескольких обувных фабрик, 
но основной прирост продукции намечается за 
счет завершения реконструкции и частично— 
расширения существующих обувных фабрик, 
увеличения коэффициента сменности, внедре-
ния опыта и методов лучших стахановцев, 
дальнейшего углубления стахановско-сметанин-
ского движения. М. Рахлпп, И. Шведский. 

ОБУВЬ, слулшт для защиты ног (ступни 
и голени) от механических повреждений, про-
мачивания и охлаждения. Гигиенические тре-
бования к обуви сводятся к следующему: 
1) обувь не должна препятствовать свобод-
ному развитию стопы и должна соответствовать 
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Рис. I. Рентгеновский снимок 
(схема) обутой (левой) и босой 
(правой) ноги у одного лица. 

ео форме; 2) но должна стеснять ноги во время 
ходьбы и работы; 3) должна быть легкой, удоб-
ной, приспособленной к условиям климата, 
времени года, а такжо к условиям труда. 
Не отвечающая гигиенич. требованиям О. может 
повести к заболеваниям стопы, а иногда и др. 
органов. Заболевания стопы могут затрагивать 

ее наружные пок-
//?)/А\ ровы или ее ске-
'лУЛПа\ лет. Тесная О., 

сдавливая крове-
носные сосуды,вы-
зывает застой кро-
ви; одним из пос-
ледствий этого яв-
ляется потливость 
ног. При потливо-
сти ног легко на-
ступают в холод-
ное время года оз-
нобления и отмо-
рожения стопы и 
пальцев вследст-

вие охлаледения их. Частым заболеванием колс-
ных покровов ног является потертость, омо-
золслость (см. Мозоли); неправильная обувь 
молсет привести и к искривлению пальцев 
(чаще большого) (рис. 1). Узкая О. (особенно 
в носках) часто обусловливает врастанио ногтя 
на большом пальце. Давление обуви на подъ-
еме вызывает воспаленно сухожилий, болезнен-
ные изменения надкостницы, самих костой и 
их сочленений; вследствие постоянного давле-
ния на подъеме стопа становится плоской (см. 
Плоская стопа) (рис. 2). Привысоких каблуках, 
принятых в женской обуви, мышцы икры уко-
рачиваются, а передние мышцы голени и связ-
ки стопы расслабляются-—центр тяжести тела 
переносится вперед, походка становится не-
устойчивой, возмолены растяжения и разрывы 
связок, вывихи. Для построения правильной 
О. необходимы колодки, • 
отвечающие размерам и 
форме стопы. При массо-
вом снабжении населе-
ния обувью явилась не-
обходимость применения 
групповых колодок (ра-
стонок), размеры к-рых 
обозначаются номерами. 
Колодки изготовляются 
на основании антропо-
метрич. измерений сто-
пы различных групп на-
селения. — Гражданская 
О. делится на следующие 
3 категории; 1) детская 
и девичья, 2) женская и 
3) мужская и для мальчиков. Кансдой из этих 
категорий обуви соответствуют колодки раз-
личных номеров (групп), что дает возможность 
подобрать О. на данную ногу. 

Наиболее важными в гигиенич. отношении 
частями О. являются носок и каблук. Носок 
доллсеи быть широким и закругленным, вну-
тренний его край должен быть прямым, чтобы 
не смещать большого пальца (внутрь) (рис. 3). 
Назначение каблука—защищать пятку от уда-
ра при ходьбе, увеличивать эластичность и по-
движность стопы, целесообразное распределять 
центр тялсести тела, облегчать хождение по 
неровностям и уменьшать теплопотерю. Наибо-
лее отвечает указанному назначению широкий 
каблук высотой 1,5—3 см. Гигиенические тре-

Рис. 2- Оттиски сто-
ны: нормальная стопа 
(слева)! плоская стопа 

(справа). 

бования в отношении материалов, идущих на 
изготовление О., сводятся к тому, чтобы обув-
Ной материал был: 1) достаточно пористым и 
воздухопроницаемым для обеспечения обмена 
воздуха, 2) маловодоемким в целях защиты от 
иромачиваиия, 3) малотеплопроводным в целях 
защиты от охлаждения и 4) эластичным, чтобы 
противостоять механическим толчкам при ходь-
бе и умерять их.—Наиболее крупные недостатки 
современной О. заключаются: 1) в несоответ-
ствии формы подошвы (последняя узка вообще 
и особенно в носках—острые носки), 2) в недо-
статочном облегчении подъема и 3) в высоком 
и узком каблуке лсенской обуви. В этом отно-
шении самым нерациональным и вредным яв-
ляется открытый ботинок (не имеющий ни шну-
ровок, ни застежек, ни пряжек) и особенно 
открытые туфли на высоком каблуке (отсут-
ствие фиксации па стопе и неустойчивость). 
В детской обуви надлежит делать широкий 
носок, чтобы не стеснять двиисение пальцев; 
прямые (симметрические) колодки недопустимы. 

О. с п е ц и а л ь н а я . Кроме бытовой гра-
лсданской О., имеется еще специальная О., ко-
торая применяется и при-
способлена для определен-
ных целей и для опреде-
ленных групп населения. 
Специальная обувь, в за-
висимости от ее назначе-
ния, делится на военную, 
профессиональную и спор-
тивную. Военная обувь яв-
ляется одним из важных 
предметов обмундирова-
ния армии, особенно не-
хоты, так как боевая мощь 
последней тесно связана с 
ее способностью к передви-
жению, когда гигиениче-
ские качества обуви приобретают особенно 
большое значение. Профессиональная обувь 
имеет задачей защиту ног от вредных и опас-
ных моментов в той или иной профессии; на-
пример, асбестовая О. слулсит для защиты ног 
от искр и возможных случайных ожогов в литей-
ных цехах, резиновая О.—для продолжитель-
ной работы в водо и т. п. Спортивная О. пред-
назначена н приспособлена для пользования 
ею в различных видах спорта'; различают 
следующую спортивную О.: горную, футболь-
ную, для коньков, для тенниса и волейбола, 
для бокса, для бега, гимнастическую. От осо-
бенностей каждого вида спорта зависят и тре-
бования к спортивной О. Внутренняя О. при-
меняется в виде чулок и носков из трикотажа, 
а таклео гюртянок из ткани. Материалом для 
внутренней О. слулсит хлопчатая бумага и 
шереть. Последняя предпочтительна для уте-
пления в холодное время года. Наилучшим 
материалом для портянок является стиран-
ный холст. С. Слопевский. 

ОБУГЛЕРОЖИВАНИЕ, процесс повышения 
содерлсания углерода в лселезе и стали. В со-
временных процессах передела чугуна (про-
дувки в конверторах и па поду мартеновских 
печей) О. является необходимым процессом, 
следующим за обсзуглероисиванием ванны, т. к. 
обеднение металла углеродом сопроволсдается 
его окислением и растворением в железе закиси 
железа, вследствие чего становится необхо-
димым раскшлеиш (см.) так наз. добавочными 
материалами, содернсащими в себе углерод. 
Сравнительно редко прибегают и к О. углеро-

Рис. 3. Правильное 
соотношение между 
стопой и подошвой 
(слева); обычная фор-
ма стельки (справа). 
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Мазетти). В 1912-

дом n виде кокса , антрацита. О. иногда под-
вергается твердое железо с помощью отдаю-
щих углерод веществ, т. н. г{емснтация (см.). 

ОБУХОВА, Надежда Андреевна (род. 1886), на-
родная артистка Союза ССР. Начальное му-
зыкальное и вокальное образование получи-
л а в Ницце (Франция) . Московскую консерва-
торию окончила в 1912 (класс пения проф. 

-16 совершенствовалась и 
выступала в концертах. 
Дебютировала в 1916 в 
Большом театре в пар-
тии Полины («Пиковая 
дама»). С Большим теа-
тром связан весь твор-
ческий путь О. Лучшие 
сценические и вокаль-
ные образы, созданные 
ею: Кармен («Кармен»), 
Д а л и л а («Самсон и Д а -
лила») , Амнерис («Аи-
да»), Ф р и к а («Вальки-
рия»), Кащеевна («Ка-
шей Вессмортный»), Лю-
бая а («Садко»). Любаша 

( «Царская невеста»),Марина ( «Борис Годунов»), 
Марфа («Хованщина»), О. обладает исключи-
тельным по красоте голосом (меццо-сопрано), 
к-рым владеет в совершенстве. Сочетание ог-
ромной вокально-технич. культуры с артистич-
ностью делает О. одной из лучших представи-
тельниц русского оперного театра. В 1937 О. 
награждена орденом Ленина . 

ОБУХОВО, рабочий поселок в Ногинском рай-
оно Московской обл. , в 11 км к Ю.-З . от г. Но-
гинска (ст. ж . д. имени Ф. Э. Дзержинского); 
5,2 тыс. жит . (1933). Крупная льнопрядильно-
т к а ц к а я фабрика; выпускает технич. ткани, 
ковровые изделия и др. 

ОБУХОВСКАЯ ОБОРОНА, схватка С полицией 
и войсками рабочих орудийного Обуховского 
завода в Петербурге 7/V 1901, сыгравшая исклю-
чительно большую роль в развитии открытой 
политич. борьбы пролетариата России с само-
дерлсавием. Выступление было подготовлено 
работой первых рабочих организаций, участ-
никами < Союза борьбы за освобождение рабо-
чего класса». В феврале 1901 петербургским 
«Союзом борьбы» и комитетом Р С Д Р П была 
выпущена прокламация, характеризовавшая 
условия работы в одной из мастерских Обу-
ховского завода и призывавшая к забастов-
ке. Влияние прокламации было очень велико. 
Рабочие готовились к участию в Первомайской 
демонстрации петербургского пролетариата. 
Но демонстрация не удалась. 18/1V собравшиеся 
на Невском проспекте рабочие были разогнаны 
полицией и казаками. Подпольные к р у ж к и 
Обуховского завода решили тогда организовать 
однодневную забастовку 1 Мая старого стиля 
и провели большую работу по ее подготовке. 
Агитацией были охвачены все мастерские за-
вода. Б ы л а выпущена первомайская листовка. 
Ухудшившиеся в период кризиса и без того 
тяжелые условия работы (низкая заработ-
ная плата, постоянные сверхурочные работы 
и т . п.) создали к тому времени сильное недо-
вольство рабочих. В виду скопления поли-
ции и жандармов общая забастовка не удалась , 
хотя большое число рабочих и не работало 
(многие из них получили увольнительные за-
писки). Администрация решила уволить к а к 
з а прогул всех бастовавших, число к-рых до-
ходило до 1.200 чел. Увольнение началось не 

сразу, а по группам, 5/V было уволено 26 чело-
век. Вечером того лее дня на собрании крулскоь-
цев решено было на увольнение ответить заба-
стовкой. Рабочие пушечной и станочной мастер-
ских (самые революционные иа заводе) через 
сцоих делегатов заявили, что, если бастовавшие 
1 Мая будут уволены, весь завод забастует. 
Т а к как расчет не был отменен, на собрании рабо-
чих, созванном конспиративно в лесу, решено 
было начать забастовку 7/V. Агитация за заба-
СТОЕКУ встретила горячее сочувствие рабочих 
ряда цехов; была проведена подготовительная 
работа, были выработаны требования, среди 
которых главными являлись следующие: введе-
ние Первого мая в табель заводских празд-
ников, введение 8-часового рабочего дня, при-
знание выборных уполномоченных от рабочих. 
Включение в требования пунктов о 8-часовом 
рабочем дне и праздновании 1 Мая выводило 
выступление обуховских рабочих за пределы 
местных заводских интересов и поднимало его 
на уровень борьбы заобщеполитич. требования 
рабочего класса России. 7/V во время обеден-
ного перерыва (около 2 час. дня) представи-
тели мастерских и подпольных кружков про-
вели на заводском дворе митинг, призывая 
рабочих стать на защиту увольняемых това-
рищей. Первой бросила работу станочная ма-
стерская, которая стала снимать мастерские— 
минную, полевую, пушечную и др. У выхода 
из завода полицейская охрана попыталась за-
держать рабочих, но была отброшена. Обу-
ховцы лавиной двинулись на полицию; вскоре 
они сняли с работы (около 6 час. вечера) сосед-
ний завод Берда и карточную фабрику. Бли-
жайшие к Обуховскому заводу улицы были за -
полнены рабочими. Н а аавод была вызвана 
полиция. Организаторы забастовки, учтя уро-
ки демонстрации 4 / I I I и 22 / I I I , решили при-
звать рабочих к сопротивлению. Рабочие го-
рячо отозвались на их призыв. Они собрали 
огромное количество камней и устроили засады 
на крышах домов, за заборами, у остановки 
конки и т. д. Конных городовых, подъезжав-
ших к заводу, встретили у шлагбаума желез-
ной дороги и осыпали камнями. Отпор рабочих 
был так силен, что городовые отступили. Про-
тив рабочих тогда двинули отряд матросов. 
Рабочио стали забрасывать их камцями. Матро-
сы большей частью стреляли вверх и их скоро 
отозвали с места боя. Примчавшихся вслед за 
этим конных жандармов и городовых рабочие 
встретили градом камней. С ожесточением и бес-
страшием рабочие в течение часа отбивались 
от натиска полицейских. Работницы карточ-
ной фабрики, дочери и сестры обуховцев, под-
носили рабочим камни. Городовые сначала 
вынуждены были отступить, но, получив зна-
чительное подкрепление, полиция снова начала 
наступление. Рабочие скрылись во дворе завод-
ского флигеля № 48, забаррикадировали во-
рота и нродолнеали бой с осадившей их поли-
цией. Городовые стали стрелять из револьверов. 
Было много раненых с обеих сторон; рабочим, 
дважды оказавшим отпор царской полиции и 
жандармерии, в конце-концов всо же при-
шлось отступить; уличный бой закончился. 
Через час прибыли войска. Начались репрес-
сии. С 11—12 часов вечера в ночь н а 8/V были 
произведены первые аресты. Завод был закрыт 
(вновь открыт 11/V). 8/V двор Обуховского 
завода и ближайшие улицы были заняты тремя 
ротами Енисейского полка, 0 рот Омского полка 
разместились по всему Шлиссельбургскому 
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тракту. Несмотря на репрессии, в знак со-
чувствия обуховцам бастовали 8—11/V рабо-
чие завода Берда (1.500 чол.), Семянникова 
(5.000 чел.) и лр. Были арестованы сотни ра-
бочих. Около 800 рабочих было выслано из 
Петербурга на родину. 37 человек «зачинщиков» 
были преданы суду. Обвиняемые получили 
в общей сложности более 100 лет тюрьмы и ка-
торги. Газетам запрещено было сообщать о по-
боище и процессе. Однако судебный приговор 
получил широкую огласку и вызвал массовое 
возмущение рабочего класса в России. В исто-
рии рабочего двиисения в России О. о. имела 
огромное значение. Вылившись в форму улич-
ного столкновения с царской полицией и вой-
сками, она положила начало открытой поли-
тич. борьбе рабочего класса. Рабочие были во-
оружены только камнями, но их выступление 
явилось наглядной иллюстрацией к ленинскому 
пололсению о возможности уличной борьбы. 
«Уличная борьба возможна,—утверждал Ле-
нин в статье, посвященной О. о. ,—безнадежно 
но положение борцов, а положение правитель-
ства, если ому придется иметь дело с населе-
нием не одного только завода». «Правительство 
победило. Но к а ж д а я такая победа будет не-
уклонно нриблиясать его окончательное пора-
жение. К а ж д а я битва с народом будет увеличи-
вать число возмущенных и готовых к бою рабо-
чих, будет выдвигать более опытных, лучше 
воорулсенных, смелее действующих вожаков» 
( Л е н и н , Соч., т. IV, стр. 117). «И вот почему,— 
писал Ленин,—известие о таком побоище, какое 
было,напр. , 7-го мая на Обуховском заводе, за-
ставляет нас воскликнуть: „Рабочее восстание 
подавлено, да здравствует рабочее восстанио!"» 
( т а м лсо, стр. 114). В. Бухина. 

ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ, осуществляется всегда 
в соответствии с общими целями и задачами 
воспитания. Проблемы О. (ого принципы,содер-
жание, организация, методы) составляют валс-
нейший раздел педагогической науки , раз-
работкой к-рого занимались все выдающиеся 
педагоги прошлого (Коменский, Руссо, Песта-
лоцци, Герберт, Дистервег, Пирогов, Ушин-
ский и др.) . Советская педагогическая теория, 
критически используя наследство, к-рое оста-
вила буржуазная педагогика, подняла н а у к у 
об О. в ш. на уровень задач, поставленных 
великим строительством социализма. Процесс 
О. в ш. состоит: 1) в передаче учителем (с по-
мощью разнообразных методов и пособий) уча-
щимся знаний и навыков, определенных учеб-
ной программой, и 2) в усвоении учащими-
ся этих знаний и навыков. Эффективность О. , 
следовательно, зависит от полноты знаний учи-
теля, от его методической подготовленности и 
от его умения сделать для учащихся процесс 
усвоения передаваемых им знаний наиболее 
интенсивным и интересным. По содержанию 
обучение в советской школе направлено на 
то, чтобы обеспечить учащимся достаточный 
объем общеобразовательных знаний, на разре-
шение задачи подготовки д л я высшей школы и 
для техникумов вполне грамотных людей, хоро-
шо владеющих основами наук (родной язык, 
математика, физика, химия, история, география, 
естествознание). См. постановления Ц К ВКП(б) 
о школе.—В этом—глубокое отличие О. в совет-
ской школе от О. в буржуазной школе, в к-рой 
подавляющая масса учащихся обременяется 
большим количеством «знаний, на девять деся-
тых ненужных, а на одну десятую искаженных» 
( Л е н и н, Соч., т . X X V , стр. 388). Обучение 

в советской школе , подготовляющей поколение 
людей, способных окончательно построить ком-
мунизм, находясь на подлинно научной основе , 
направлено на овладение «знанием всех тех 
богатств, которые выработало человечество» 
( Л е н и н , там же) . В буржуазной школе О.,, 
целиком пропитанное классовый духом, д а е т 
знания только детям б у р ж у а з и и , в нем каждое 
слово «подделано в интересах бу, жуазии»(Л о -
н и н , там ж е , стр. 38G). Это отличие в содер-
жании советской школы от бурлсуазной сохра-
няет свою полную силу и в отношении методовО. 
Техника О. в бурлсуазной школе достигла вы-
сокого развития , однако ,—поскольку она на-
правлена сплошь и рядом на передачу учащимся 
мертвых знаний или на искажение науки , н а 
воспитание у учащихся духа рабской покор-
ности, подчинения,—она не опирается на могу-
чий стимул всякого учения — живой интерес 
учащихся к учебе—и сводится, гл. обр. , к искус-
ным приемам натаскивания , насыщена духом 
догматики, авторитарности. Методы О. в бур-
жуазной массовой школе не слулсат задаче наи-
более экономного и эффективного раскрытия ос-
нов наук , напротив,—они направлены сплошь 
и рядом на фальсификацию науки,—вот почему 
такое распространение имеют в массовой школе 
за рубелшм не только архаические, схоласти-
ческие методы догматического О., но и такие 
методы, к а к метод проектов, комплексный и д р . , 
к-рые разрывают всякую систему и последова-
тельность научного излолсения и усвоения зна-
ний* В советской школе только те методы О. 
приемлемы, к-рые обеспечивают учителю наи-
больший успех в его работе по передаче уча-
щимся подлинно научных знаний, по выработке 
у них умения и навыков, необходимых д л я 
овладения основами н а у к . Учитель, отвергая 
пролсектерскую идею о едином универсальном1 

методе и применяя разнообразные методы О . , 
оценивает их в зависимости от того, в к а к о й 
мере они помогают ему осуществить система-
тичность и последовательность изложения калс-
дой преподаваемой дисциплины, сделать дос-
тупным все содерисанне О. каждому учащемуся , 
обеспечить прочность усвоения приобретаемых 
знаний, приучить учащихся к работе над учеб-
ником, книгой, к различного рода самостоя-
тельным работам и т . д. Поскольку методы О . 
в советской школе направлены на овладение 
учащимися основами науки , эти методы опи-
раются на гранитную основу марксизма-лени-
низма. Все то ценное, что накопила б у р ж у а з н а я 
педагогика в учении о методах О. (опора О. н а 
интерес учащихся к предмету изучения , требо-
вание наглядности, приспособления к возрасту„ 
к индивидуальным особенностям у ч а щ и х с я , 
приемы закрепления знаний и т . д.), в советской 
школе в методах О. находит наиболее благо-
приятные условия применения. Содержание 
О., его задачи, направленность, органическая 
связь с жизиыо , с грандиозным социалистич. 
строительством,—всо это создает в советской 
школе такую заинтересованность учащихся в 
О., какой нет и не молсет быть в школе капита-
листич. мира. Перед учителем не возникает-
необходимости прибегать к изощренным или 
грубым методам натаскивания , к а к в б у р ж у а з -
ной школе, где мертвечина содержания О. 
отбивает у учащихся интерес к учебе. С другой 
стороны,—чем более успешно использует со-
ветский учитель объективно - благоприятные 
условия д л я эффективного О., чем выше его 
методическое мастерство (последовательность, 
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систематичность изложения , наглядность , до-
ступность, увлекательность и т . д . в О.), тем 
больше создается стимулов для подъема актив-
ности учащихся в усвоении ими знаний. 

Советская педагогика безоговорочно при-
знает , что О. в нашей школе является воспи-
тывающим, т.*е. наряду с сообщением знаний 
содействует выработке коммунистического ми-
ровоззрения , коммунистической морали, фор-
мированию характера . А. Н/ейнберг. 

ОБХОД (воен.), маневр частью сил насту-
пающего вне фронта, занятого противником, 
с целью выхода во фланг и тыл его располо-
ж е н и я . Обход совершается частями, действую-
щими вне огневой связи пехотного о р у ж и я с на-
ступающими с фронта; в этом его отличие от 
•охтта (см.). Д л я обхода целесообразно на-
значать , кроме пехоты с артиллерией и тан-
ками, быстроподвижные части—конницу и мо-
томеханизированные войска. О. дает резуль-
тат при стремительности и быстроте действия. 
Он позволяет начать атаку одновременно с 
фронта и тыла непосредственным ударом по ар-
тиллерии и органам управления противника 
и должен привести к полному его окружению 
и уничтожению. Обходящио части обеспечи-
ваются выделением заслонов на внешнем фланге 
против контрударов противника и ведением 
тщательной разведки. 

ОБХОДНОЙ НАНАЛ, разновидность судо-
ходных каналов (см. Каналы), служащих для 
судоходства в обход существующих естествен-
н ы х водных путей и рек, когда двиисенио cyjioB 
по последним по тем или иным причинам невоз-
моясно или нецелесообразно. Так , если в дан-
ной системе внутреннего водного пути имеются 
участки, где путь должен проходить через море 
или озеро, часто является целесообразным 
обойти эти участки О. к. и тем самым избожать 
плавания речных легких судов в условиях вол-
нения, требующего значительного усилепия 
корпуса судов и механизмов или перегрузки 
грузов на суда озерного или морского плавания. 
О. it. моясет быть такисо целесообразен для 
создания водного пути параллельно реке, 
поскольку поддержание необходимых глубин 
и других судоходных условий на последней 
моясет оказаться дороисе, чем устройство О. к. 
Низкие уровни местности, имеющиеся близ 
рек , озер и морей, являются удобным напра-
влением для устройства водного пути. П р и 
этом используют сторону реки с более ровным 
(спокойным) рельефом, с возмолсным миниму-
мом пересечений с притоками и оврагами, стре-
мясь не слишком возвышаться и отдаляться 
о т реки в целях уменьшения работ и утечки 
воды из О. к. Вместе с тем стремятся не прибли-
ясаться чрезмерно к реке, избегая тем самым 
возмоисного вредного влияния реки (подмывы, 
затопления) во избеисание необходимости воз-
ведения защитных сооружений. Иногда при-
ходится переходить с трассой О. к. одного бере-
га на другой для сооруясения его в лучших 
топографических или геологических условиях , 
что осуществляется либо использованием под 
канал участка реки (с отводом или без отво-
д а реки в сторону) или сооружением моста-
канала . О. к . , идущий вдоль реки, обычно 
является шлюзованным каналом, разбитым на 
отдельные горизонтальные участки (бьефы). 
Устройство открытого (нешлюзоваиного) О. к. 
потребовало бы в этом случае значительного 
расхода воды д л я ноддерисания глубин или 
появились бы значительные скорости воды, 

недопустимые для судоходства. О. к . , идущий 
близ берега моря или озера, обычно устраи-
вается нешлюзованпым. Питание водой О. к. 
может происходить, в зависимости от местных 
условий, путем устройства специальных питаю-
щих каналов, соединяющих О. к. с озером, 
морем или рекой, путем непосредственного 
соединения О. к. с источником воды, механи- : 

ческой перекачкой, использованием специаль-
ных водохранилищ и т. д. ] 

В России первый O . K . ДЛИНОЙ В 1 1 0 км был 
начат постройкой по инициативе Петра I в 1718 
в обход Ладожского озера, между устьем 
р. Волхова и истоком реки Невы. В тот пе-
риод задача сооружения открытого Ладолсского 
О. к . представляла большие трудности, и для 
нек-рого уменьшения объема земляных работ 
пришлось сооружать шлюзованный канал с 
уровнем воды выше уровня воды в озеро. Ка- ] 
нал был завершен строительством в 1731. | 
Недостаточность пропускной способности этого j 
О. к . в связи с развитием грузооборота по j 
Вышневолоцкой, Тихвинской и Мариинской 
системам водного пути заставила в 1801 начать 
строить ещо параллельный О. к . , но ужо не- ' 
шлюзованный. О. к . являются также Онож- j 
ский длиной 66 км и Белоозерский длиной ! 
67 км, позволяющие плавать легким речным : 
судам в обход этих озер. Большое число О. к . i 
имеется во Франции, поскольку на ряде рек 
(Гаронна, Л у а р а , Марна) регулярное судоход- | 
ство является затруднительным; задача решена 
сооружением О. к . параллельно рекам. Ca- ! 
мым крупным современным О. к . является бере- | 
говой капал США длиной !НН)км, идущий вдоль 
поберелсья Атлантич. океана от Бостона до I 
Бофорта, частично соорулсенный на берегу и : 
частично идущий но заливам и прибрежным 
защищенным полосам; наличие ого позволяет ; 
возить грузы в буксируемых барясах более де- j 
шево, чем на морских судах. При сооруисении 
O.K . за последнее время стремятся одновремен- 3 
норазрешить ,кроме задач судоходства, ряддру- j 
гих задач, как-то: энергетики, орошения и осу- | 
нгения. Таким комплексным О. к . является , j 
напр. , Эльзасский шлюзованный капал . 

ОБЩЕАРМ ЕЙСКИЙ КОМИТЕТ, при Ставке глав-
нокомандующего в Могилеве, образовался в 
октябре 1917 из представителей фронтовых и 
армейских комитетов, не переизбиравшихся ] 
с марта—апреля 1917 и потому состоявших из ; 
членов мелкобурлсуазных партий—меньшеви-
ков, эсеров. О. к . ставил своей основной за- :! 
дачей мобилизацию сил контрреволюции в 
Могилеве и борьбу с растущим влиянием боль- ! 
шевиков в армиях. Совместно с контрроволю- ; 
ционной Ставкой О. к . направлял войска про- ; 
тив революционного Петрограда, вел перегово- 1 
ры с Калединым и Украинской центральной pa- J 
дой о создании единого антисоветского фронта. | 
Вступив в соглашение с «Викжелом», О. к . j 
стремился создать в Могилеве новую контрре-
волюционную власть. Стянув в Могилев войска 
(две сотни оренбургских казаков, 4-й сибир-
ский казачий дивизион, ударников и др.), 
О. к . 7(20)/Х1 обратился к фронтовым и ар-
мейским комитетам с призывом взять на себя 
инициативу Создания нового контрреволю-
ционного правительства во главе с Черновым. 
В переговорах о создании нового правитель-
ства принимали участие представители пар-
тий меньшевиков (Скобелев), эсеров (Гоц, Чер-
нов, Авксентьев и др. ) , народных социалистов 
(Знаменский, Станкевич) и кадетов (Милюков, 
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Винавер и др.)- Контрреволюционная деятель-
ность О. к. вызвала величайшую ненависть 
и негодование солдатских масс. Р я д армейских 
комитетов ( L U I , X , V и др . армий) решительно 
протестовал против действий контрреволюцион-
ного О. к. Под давлением масс, в т. ч. и солдат 
гарнизона Могилева, часть к-рых заявила о 
сочувствии большевикам и Великой Октябрь-
ской социалистич. революции, 11(24)/Х1 О. к . 
вынулсден был официально отказаться от уча-
стия в формировании контрреволюционной вла-
сти. 18/XI (1 /XI I ) Могилевский совет рабочих 
и солдатских депутатов избрал Военно-револю-
ционный комитет, к-рый 19/XI (2 /XI I ) издал 
приказ о роспуске О. к . 20 /XI (3 /ХП)советскио 
войска заняли Могилев и ликвидировали гнез-
до армейской контрреволюции—Ставку и О. к. 

«ОБЩЕЕ ДЕЛО», газета политическая и лите-
ратурная , выходившая ежемесячно в Жене-
ве с мая 1877 до ноября 1890. Всего вышло 
112 номеров. В последнио годы издания—1889 
и 1890—вышло только по одному номеру. Осно-
вателем и главным руководителем газеты был 
А. X . Христофоров (см.). Газета ставила целью 
борьбу за ограничение самодержавия народным 
представительством; занимала несколько более 
левую позицию, чем легальная либеральная 
оппозиция того времени. В газете были поме-
щены нек-рые произведения M. Е. Салтыкова-
Щедрина, запрещенные цензурой. Газета отли-
чалась обилием информации о русской лсиз-
ни. Распространялась слабо (в Россию почти 
не попадала) и в силу этого не имела никакого 
влияния. 

ОБЩЕЕ НАИМЕНЬШЕЕ КРАТНОЕ И ОБЩИЙ 
НАИБОЛЬШИЙ ДЕЛИТЕЛЬ. О . И. К . д в у х и л и 
нескольких целых чисел — наименьшее из чи-
сел, делящихся на калсдое из данных чисел. 
Например, О. и. к . 2 и 3 есть 6, О. н. к . 6, 8, 
9, 15 и 20 есть 3G0. Чтобы найти О. н. к . , 
разлагают калсдое из заданных чисел на мно-
жители и составляют произведение этих мно-
жителей, причем каждый из множителей берется 
самое большое число раз , какое только этот 
множитель встречался при разложении дан-
ных чисел. Произведение и дает О. н. к . Напри-
мер, замечая, что 6=2-3 , 8=2-2-2 , 9 = 3 - 3 , 1 5 = 
= 3 - 5 и 2 0 = 2 - 2 - 5 , получают О . н . к . 2-2 2-3-3-5= 
=360 . Если заданные числа попарно взаим-
но простые (т. е. никакие два из них не име-
ют общих множителой), то О. н. к . равно про-
изведению этих чисел; во всех остальных слу-
чаях О. н. к . меныно такого произведения. 
О. и. к . пользуются при действиях с дробями. 
Именно О. н. к. знаменателей двух или не-
скольких дробей является общим знаменателем 
всех этих дробей и притом наименьшим из 
всех возможных. 

О. н. д. двух или нескольких целых чисел— 
наибольшее из всех чисел, на которое делится 
каждое из данных чисел. Например, О. н. д. 
45 и 72 есть 9, О. н. д. 60, 84, 96 и 120 есть 12. 
Чтобы найти О. н. д . , разлагают каждое из 
заданных чисел на множители и составляют 
произведение тех мнолсителей, которые входят 
в разложение каждого из данных чисел, выпи-
сывая их самое меньшее число раз , какое толь-
ко они встречаются. Произведение это и даст 
О. н. д. Например, замечая что 6 0 = 2 2-3-5, 8 4 = 
=2-2-3-7, 96=2-2 2-2-2-3 и 120-2-2-2-3-5 , по-
лучают: О. н. д. 2 2 -3=12 . О. н. д. пользуются 
при сокращении дробей: именно, О. н. д. 
числителя и знаменателя дроби является наи-
большим числом, на к-рое они могут быть со-

Б. С. Э. т. XLII. 

крашены. Д л я отыскания О. н. д. двух чи-
сел молено применять также способ последова-
тельного деления, указанный еще Евклидом 
(алгорифм Евклида) . Он заключается в том, что 
большее из двух данных чисел делят на мень-
шее, затем меньшее—на остаток от первого де-
ления , остаток от первого деления—на остаток 
от второго деления и т . д . до тех пор, пока 
не дойдут до остатка, равного нолю. Пред-
последний остаток и будет О. н. д . данных 
чисел. Например, чтобы найти О. н. д. 3 542 
и 2 464 выполняют последовательные деле-
ния: 3 542 = 2 464-1 + 1 078 , 2 4 6 4 = 1 078-2 +308, 
1 0 7 8 = 3 0 8 - 3 + 154, 308 = 154-2. В остатке при 
последнем делении ноль. Следовательно О. н. д. 
3 542 и 2 404 равен предпоследнему остатку, 
т . е. 154. З н а я О. н. д . двух чисел, можно 
получить их О. н. к . , деля произведение дан-
ных чисел на О. н. д . 

Понятие О. н. к . и о. н . д. применимо не 
только к целым числам. Так , например, можно 
говорить об О. н. к . или О. н. д. двух или 
нескольких многочленов. О. н. к . многочле-
нов называется многочлен наинизшей степени, 
делящийся на каждый из данных многочле-
нов, а О. н. д. многочленов называется много-
член наивысшей степени, на который делится 
каждый из них. Д л я нахождения О. н. к . 
и о. н. д. многочленов применяются приемы, 
совершенно аналогичные приемам, указанным 
выше д л я чисел (в частности, способ последо-
вательного деления для отыскания О. н. д. 
двух многочленов). Весьма общий вид поня-
тия О. н. к . и о. н . д. получают в высшей 
алгебре. А. Маркушевич. 

ОБЩЕРУССКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 3—9 ЯНВАРЯ 
1909, см. Съезды и конференции ВКП(б). 

ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НАРКОМАТЫ, с м . Народные 
комиссариаты. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ П И Т А Н И Е , с м . Питание. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОРИЦАНИЕ, о д н а и з н а и -

более распространенных судебно-исправитель-
ных мер, применяемых советским судом. О. п. 
прямо предусмотрено 159 ст. Уг. код. РСФСР 
и соответствующими ст. Уг. код. других союз-
ных республик (за оскорбление) и рассчитано 
на лиц, совершивших преступление, но не 
нулсдающихся д л я своего исправления в при-
менении большего наказания . 

ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ Т Р У Д А , с м . 
Разделение труда. 

ОБЩЕСТВЕННО-НЕОБХОДИМЫЙ Т Р У Д , к о л и -
чество абстрактного человеческого труда, к-рое 
«требуется' д л я изготовления какой-либо по-
требительной стоимости при наличных обще-
ственно-нормальных условиях производства и 
при среднем в данном обществе уровне умелости 
и интенсивности труда» ( М а р к с , Капитал, 
т. I, 8 изд., 1936, стр. 5). О.-н. т. определяет 
стоимость товара и выступает к а к основа про-
изводственных отношений товаропроизводите-
лей. В товарно-капиталистич. обществе равен-
ство товаропроизводителей выражается в ра-
венстве их труда, измеряемого общественно-не-
обходимым рабочим временем. Фактически же 
индивидуальные затраты труда на единицу то-
вара различны в зависимости от условий про-
изводства, умелости и т . д., и поэтому они 
отклоняются от О.-н. т. Индивидуальные тру-
довые затраты в условиях низкой производи-
тельности труда будут фактически выше, чем 
О.-н. т.; в условиях более высокой произво-
дительности—ниже; вследствие этого; при об-
мене, совершаемом на основе закона стоимости 

19 
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и приложения одного мерила—О.-н. т .—к инди-
видуальному труду, производители 'первой 
группы теряют, вторыо выигрывают, иод флагом 
равенства (обмен равными стоимостями, заклю-
чающими одинаковое количество О.-н. т.) осу-
ществляется фактическое неравенство, происхо-
дит присвоение чужого труда. О.-н. т. формиру-
ется за спиной товаропроизводителей и не зави-
сит от них; отклонение индивидуальных трудо-
вых затрат от общественно-необходимого труда 
неизбежно ведет к дифференциации производи-
телей иа богатых и бедных. Развитие производи-
тельных сил товарного хозяйства и повышение 
производительности общественного труда про-
грессивно уменьшают О.-н. т. и том самым обо-
стряют конкуренцию, ускоряют процесс превра-
щения простого товарного хозяйства в капитали-
стическое, обостряют противоречия капитализма. 

ОБЩЕСТВЕННО-ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, в С о ю -
зе ССР всякое действио или бездействие, на-
правленное против социалистического строя 
или нарушающее социалистич. правопорядок, 
установленный социалистическим государством 
рабочих и крестьян. В отношении лиц, совер-
шивших О.-о. д., применяются меры судебно-
испранительного, медицинского либо медико-
педагогического характера (см. ст. 6—7 Уг. 
код. РСФСР и соответствующие статьи Уг. код. 
других союзных республик). 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, доброволь-
ные объединения граждан для достиясения той 
или иной постоянной или временной опреде-
ленной (не коммерческого характера) идейной 
цели. Политический характер всякой обще-
ственной организации определяет собой то зна-
чение и правовое положение, которое занимает 
О. о. в системе диктатуры того или иного клас-
са. В капиталистических странах д л я предот-
вращения возникновения и развития классово-
чуждых буржуазному государству О. о. созда-
ется тот или иной релсим полицейского регули-
рования .—В условиях диктатуры рабочего клас-
са, когда «живое творчество масс» становится 
основным фактором советской организации (ем. 
Л е н и н , Соч., т. X X I I , стр. 45), О. о. приоб-
ретают исключительное значение, ибо сам «со-
ветский государственный аппарат в глубоком 
смысле этого слова состоит из Советов плюс 
миллионные организации всех и всяких беспар-
тийных и партийных объединений, соединяю-
щих Советы с глубочайшими „низами", с л и -
в а ю щ и х государственный аппарат с милли-
онными массами». «Без этих миллионных ор-
ганизаций, облегающих наши советские и пар-
тийные органы, существование и развитие со-
ветской власти, руководство и управление вели-
кой страной было бы абсолютно немыслимо» 
( С т а л и н , Вопросы ленинизма, 9 издание, 
стр. 149). Сталинская Конституция, обеспечи-
в а я организационную самодеятельность и поли-
тическую активность народных масс (см. Кон-
ституцию СССР 1930, ст. 126), возводит право 
объединения в О. о. в основное право гралсдан, 
т. о. в конституционную основу социалисти-
ческого государства.—Основными видами О. о. 
у нас являются: коммунистическая партия, 
профессиональные союзы, кооперативные объ-
единения, Ленинский коммунистический союз 
молодежи, Осоавиахим, спортивные организа-
ции, культурные, технические и научные об-
щества. Руководящим ядром всех О. о., как 
и государственных организаций трудящихся , 
является Всесоюзная коммунистическая пар-
тия (большевиков). 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, см. Прошьп-
дительные силы общества и производственные 
отношения людей, Надстройки общественные. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ, работы, организу-
емые местной или государственной властью, 
гл. обр. с целыо борьбы с безработицей или 
голодом. Еще в древнем Египте прибегали 
к крупным общественным постройкам города. 
Поскольку в Древней Греции и Риме физич. 
труд считался уделом рабов и недостойным заня-
тием д л я свободного гражданина, проблема 
предоставления государством работы нуждаю-
щимся в экстраординарных случаях почти не 
возникала, и О. р. но могли иметь крупного 
значения. Равным-образом и в Средние века при 
крепостном право не было почвы для О. р. ио 
смягчению безработицы. С появлением значи-
тельных масс «свободного» малоимущего и неи-
имущего населения проблема безработицы и 
О. р. как одного из средств к ее смягчению при-
обретает все большее значение. Так , например, 
правительство дореволюционной Франции в 
неуролеййные годы предпринимало обширные 
земляные работы. В 1789 в Париже были орга-
низованы различные земляные работы. В де-
кабре 1790 Национальное собрание ассигно-
вало 15 млн. франков на О. р. по устройству 
каналов и набережных, по лесному хозяйству 
и пр. В 1848 Временное правительство устро-
ило О. р., открыв так наз. «национальные ма-
стерские», чтобы временно занять безработных 
и тем ослабить революционное настроение про-
летариата. Скрытий целыо организации «на-
циональных мастерсюгх» являлось стремление 
дискредитировать идею «права на труд». Ра-
боты были скучные и однообразные, релсим 
д л я рабочих—военный. Численность рабочих 
росла с большой быстротой и в июне достигла 
100.000 чел. Национальные мастерские вызыва-
ли неприязнь собственнических классов, особен-
но когда обнаружилось, что эта армия рабочих 
настроена революционно и социалистически. Об-
наглевшая после выборов в Национальное соб-
рание буржуазная реакция решила покончить 
с национальными мастерскими, этой «армией 
мятежа», и издала декрет об их роспуске. Отказ 
правительства отменить декрет по требованию 
рабочих вызвал июньское восстание 1848 (см.). 
С развитием капитализма и его спутника—без-
работицы—растет н применение О. р. Не устра-
н я я основной причины безработицы, О. р. яв-
ляется паллиативом. Последними и крупнейши-
ми О. р. в странах капитализма были работы, 
проведенные ио закону 10/VI 1933O Н11РА пре-
зидентом США Рузвельтом в связи с экономи-
ческим кризисом 1929 (NIRA—Nat iona l indust-
r ia l recovery ac t—закон о восстановлении нацио-
нальной промышленности). Зарплата на О. р. 
ниже обычной. Цель—стимулировать безработ-
ных более энергично приискивать другое заня-
тие. Наиболее обычный тип О. р.—земляные и 
дорожные, не требующие квалифицированной 
рабочей силы и слоясной механизации. Произ-
водительность труда на О. р. обыкновенно очень 
низка. Специальной формой О. р. являются об-
щественные работы постоянного типа, т. н. «тру-
довая помощь», родиной к-рой являетсяАнглия, 
ранее других вступившая на путь капитализма. 
С 17 в. здесь появились т. н. рабочие дома (см. 
Работные дома). В этих домах создавали крайне 
суровый релсим, вызывавший глубокую нена-
висть среди трудящихся. Маркс называл их 
«бастилия для бедных» ( М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т. X I I , ч. 2, стр. 388). И в наст, время 
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в них запрещается, напр., совместное прожива-
ние мужа и лсены, если каждый из них моложе 
СО лет. Хотя закон и прямо запрещает содер-
лсать в них детей отЗ до 10 лет, в 1927, по офи-
циальным данным, в Дорсете 31%, а в Корнуэле 
даже 37% детей бедняков находились там. В 
США и Германии рабочими домами дажо офи-
циально именуются дома для заключения, с 
менее строгим режимом, чем каторга и тюрьма. 

В России впервые значительные О. р. были 
организованы в Москво Борисом Годуновым 
для помощи голодавшим из-за неурожаев 
1601—03. С той лее целыо в 1774 Екатерина И 
приказала устроить казенные земляные работы 
(засынка рвов) близ городов Воронелсской губ. 
Поело «освобождения крестьян» в чрезвычайно 
неурожайные годы 1891—92 было даже созда-
но особое управление О. р. В неуролсай 1911— 
1912 на О. р. было занято 1'/2 млн. чел. Постоян-
ный характер имел Московский работный дом, 
открытый в 1836, и другие аналогичные заведе-
ния, где средний заработок составлял 0,42 коп. 
в сутки; обходился лсо 1 клиент работному дому 
34'/г коп. в день. Существовал ещо Дом трудо-
любия, где оплата труда была на 25% выше. 

В СССР О. р. организовывались планово с 
1922 до 1930, когда исчезло основание для их 
организации—-безработица. Расходы на О. р. 
производились из фонда, предназначенного на 
борьбу с безработицей. О. р. производились по 
преимуществу в городах для нужд коммуналь-
ного благоустройства. В 1927—28 на О. р. 
израсходовано 15,5 млн. руб. Проработано 
5,4 млн. человекодней. 

Лит.: М а р к с К., Классовая борьба по Франции, 
и кн.: К а р л M а р к с. Набранные проивведения. т. II, 
|5Ь], 1938, стр. 149—I Ii3; Ф. Энгельс—А. Бебелю, [Пись-
мо!, и кн.: M а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Соч.,т. XXVII, 

i [Л.], 1 935, стр. 382—385; Г а с и с к и ii А. А., Обще-
ственные работы, их понятие, современное положение и 

I возможная роль в будущем, Харьнов, 1913; М а к с и -
м о в П., Очерни по истории общественных работ в Рос-

S СИИ, СПБ, 19115. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ УКЛАДЫ, см. Уклад обще-

ственно-экоиомическиИ. 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ НОНТРОЛЬ, п р о в е р к а с о 

г стороны общественных организаций деятель-
ности государственных органов—администра-

I тинных, судебных, хозяйственных. В совет-
ской системе О.к.имеет исключительно большое 
значение, слулса методом вовлечения масс в го-
сударственное управление, действенным сред-
ством систематич. борьбы с бюрократич. извра-
щениями в советском государственном аниа-

|

рате. В советской системе О. к . неизбелшо 
становится массовым контролем. О. к . совер-
шенно не известны какие-либо формальные огра-

• ничения, а потому он выливается в многообраз-
нейшие формы и методы, но подменяя, однако, 
собой деятельность оперативных органов со-
ветского управления. Важнейшими органами 
массового контроля у нас являются профсо-
юзы, к к-рым, согласно решениям X V I I Съез-
да ВКТ1(б), перешли всо права низовых ор-
ганов ликвидированной Рабоче-кростьянской 
инспекции. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК (в праве), обще-
ственная безопасность и спокойствие, охраняе-
мые в интересах данной экономия, и политич. 
системы специальными органами государствен-
ного управления. В буржуазном государстве 
задача охраны О. п. сводится к охране капита-

[ листич. собственности, благополучия эксплоа-
" таторского класса, к предупреждению и пресе-

чению «беспорядков» и волнений со стороны 
угнетенных классов. В социалистич. государ-

стве охрана общественного порядка сводится 
к защите социалистической собственности, ре-
волюционного порядка, установленного дикта-
турой рабочего класса, личной безопасности 
граждан и их имущества от классово-вралсдсб-
ных элементов. Это выполняется органами 
Н К В Д (см. Народный комиссариат внутренних 
дел), в том числе милицией при содействии 
других органов советского управления и широ-
ких масс трудящихся. 

ОБЩЕСТВО, совокупность отношений людей, 
основой к-рых (отношений) является процесс 
производства и воспроизводства их материаль-
ной жизни. « О т н о ш е н и я п р о и з в о д с т в а , 
в с в о е й с о в о к у п н о с т и , — г о в о р и т Маркс,— 
о б р а з у ю т т о , ч т о называют о б щ е с т -
в е н н ы м и о т н о ш е н и я м и, о б щ е с т в о м, 
о б р а з у ю т о б щ е с т в о , н а х о д я щ е е с я 
н а о п р е д е л е н н о й с т у п е н и и с т о р и -
ч е с к о г о р а з в и т и я , — о б щ е с т в о с своеобраз-
ным отличительным характером. Античное 
общество, феодальйоо общество, буржуазное 
общество представляют собой такие совокуп-
ности отношений производства^—совокупности, 
к а ж д а я из которых вместе с тем отмечает осо-
бую ступень развития в истории человече-
ства» ( М а р к с , Наемный труд и капитал, в кн. : 
М а р к с и Э н Г е Л Ь с, Соч., т. V, стр. 429). 
Среди условий материальной жизни людей 
марксизм выделил то, к-рыо определяют раз-
витие человеческого О. К условиям матери-
альной жизни О. относятся й географич. среда 
и рост народонаселения, оказывающие извест-
ноо влияние на развитие О. Однако главной 
силой в «системо условий материальной жиз-
ни общества», силой, «которая определяет фи-
зиономию общества, характер общественно-
го строя, развитие общества от одного строя 
к другому. . . исторический материализм счи-
тает с п о с о б д о б ы в а н и я с р е д с т в 
к яс и з н и, необходимых для существования 
людей, с п о с о б п р о и з в о д с т в а м а т е -
р и а л ь н ы х б л а г — пищи, одежды, обуви, 
ленлшца, топлива, орудий производства и т. п . , 
необходимых для того, чтобы общество могло 
лсить и развиваться» | История ВКП(б). Под ред. 
Комиссии Ц К ВКП(б), 1938, стр. 1141. Отсюда 
следует ряд важнейших выводов марксизма-
лониннзма. «Первейшей задачей исторической 
науки являотся изучение и раскрытие зако-
нов производства, законов развития произво-
дительных сил и производственных отноше-
ний, законов экономического развития обще-
ства. Значит, партия пролетариата, если она 
хочет быть действительной партией, должна 
овладеть, прежде всого, знанием законов раз-
вития производства, знанием законов эконо-
мического развития общества. Значит, чтобы 
не ошибиться в политике, партия пролетариа-
та должна исходить как в построении своей 
программы, так и в своей практической дея-
тельности, прежде всего, из законов развития 
производства, из законов экономического раз-
вития общества» ( т а м ясе, стр. 116—117). 

Историография и социология до Маркса сто-
яли на почве идеализма. Прежние историче-
ские теории «в лучшем случае рассматривали 
лишь идейные мотивы исторической деятель-
ности людей, не исследуя того, чем вызываются 
эти мотивы, не улавливая объективной законо-
мерности в развитии системы общественных 
отношений, не усматривая корней этих отноше-
ний в степени развития материального произ-
водства» (Л е н и н, Соч., т. X V I I I , стр.13). 

19* 
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Т о л ь к о Маркс распространил материализм на 
познание общественных явлений. Благодаря от-
крытию материалистического понимания исто-
рии «хаос и произвол, царившие до сих пор во 
взглядах на историю и на политику, смени-
лись поразительно цельной и стройной научной 
теорией, показывающей, к а к из одного уклада 
общественной лсизни развивается, вследствие 
роста производительных сил, другой, более вы-
с о к и й , — из крепостничества, например, выра-
стает капитализм) ( Л е н и н, Соч., т . X V I , 
стр. 350). 

Основой развития человеческого общества яв-
ляется труд, развитие производительных сил 
и соответствующих им производственных отно-
шений (см. Производительные силы общества 
и производственные отношения людей). В тру-
де мы находим характерный признак, кото-
рый отличает чоловеческоо общество от стада 
животных, пчелиного у л ь я и т. д . Выделив из 
всей совокупности общественных отношений 
производственные отношения, к а к первичные 
материальные отношения людей, марксизм от-
крыл закономерность в развитии О., которую 
отрицали, например, субъективные идеалисты 
в социологии (неокантианцы, народники). «В об-
щественном производстве своей лсизни люди 
вступают в определенные, необходимые, от их 
воли не зависящие отношения,—производствен-
ные отношения, которые соответствуют опреде-
ленной ступени развития их материальных про-
изводительных сил. Совокупность этих произ-
водственных отношений составляет экономиче-
скую структуру общества, реальный базис, на 
котором возвышается юридическая и полити-
ческая надстройка и которому соответствуют 
определенные формы общественного сознания. 
Способ производства материальной жизни обус-
ловливает социальный, политический и духов-
ный процессы жизни вообще» ( М а р к с , К кри-
тике политической экономии, в кн. : М а р к с и 
Э н г е л ь с , Соч. ,т .XП,ч .1 ,стр . 6). Тот особый 
характер и способ, каким осуществляется соеди-
нение средств производства и рабочей силы, 
«различает отдельные экономические эпохи 
социальной структуры» ( М а р к с, Капитал , 
том I I , 8 издание, 1936, стр. 33). В клае-
сово-эксплоататорских обществах это соеди-
нение базируется на частной собственности 
эксплоататоров на средства производства. На-
пример, при рабстве рабовладелец приобре-
тал раба , средства д л я его труда и существова-
ния и заставлял раба работать на себя. Капи-
талист приобретает средства производства и ра-
бочую силу, как товар на рынке, и заставляет 
рабочего производить присваиваемую капита-
листом прибавочную стоимость. Каждый способ 
производства характеризуется определенной 
формой собственности. В отношениях собствен-
ности (рабовладельческой, феодальной, капи-
талистической, социалистической) выралсено 
основное, коренное отношение производителей 
к средствам производства, а этим отношением 
обусловливаются и принципы и формы распре-
деления, обмена, потребления в данном О. Так , 
частная собственность в виде собственности ра-
бовладельцев, феодалов и капиталистов являет-
с я экономич. основой трех антагонистических 
общественных формаций. Социалистич. собствен-
ность является экономич. основой СССР, совет-
ского строя, основой социалистич. О.При социа-
листич. способе производства, в корне отличном 
от антагонистических, средства производства 
находятся улсе не в частной собственности кучки 

эксплоататоров, а в общественной собственности 
самих трудящихся (социалистич. собственность 
в виде гос. предприятий в СССР, представляю-
щих всенародное достояние, и кооперативно-
колхозная социалистич. собственность, принад-
л е ж а щ а я колхозу) . Поэтому при социалистиче-
ском способе производства исключена возмож-
ность эксплоатации человека человеком, всем 
гарантировано право на труд, на отдых, на 
образование, на социальное обеспечение и т. д. 
Этот способ соединения рабочей силы со сред-
ствами производства создает безграничные воз-
можности д л я развития производительных сил 
О. и личности человека. 

Б у р ж у а з н а я социология до и после Маркса 
занималась и занимается рассулсдениями о том, 
что такое О. «вообще», пытается найти абстракт-
ные неизменныо «законы» существования обще-
ства. Маркс впервые установил понятие обще-
ственно-экономической формации «посредством 
выделения из всех общественных отношений— 
„отношений производственных", к а к основных, 
первоначальных, определяющих все остальные 
отношения» ( Л е н и н , Соч., т . I , стр. 59). Но 
понятие О. и общественно-экономич. формации 
недостаточно конкретно без марксистско-ле-
нинской теории классов, ибо без теории классов 
и их борьбы нельзя понять сущности и разви-
тия О. на протяжении всох антагонистич. фор-
маций (см. Классы и классовая борьба). В перво-
бытно-общинноМ строе производит, силы прихо-
дят на определенной ступени развития в проти-
воречие и конфликт с родовой и общинной соб-
ственностью. Развивающееся разделение труда 
приводит к образованию частной собственности 
на средства производства, к разделению О. jrn 
классы, а следовательно, и к появлению госу-
дарства. Маркс впервые 'доказал , что классы 
и классовая борьба связаны с определенными 
ступенями развития материального обществен-
ного производства, что классовая борьба в 
капиталистич. О. необходимо ведет к диктатуре 
пролетариата, что диктатура пролетариата 
необходима для уничтолсония частной собствен-

н о с т и и классов и д л я построения бесклассово-
го социалистического общества. 

Классовая борьба—двилсущая сила развития 
классового О. Противоречие производительных 
сил и производственных отношений находит 
свое выражение в борьбе классов. Когда произ-
водственные отношения из форм развития про-
изводительных сил превращаются в их оковы, 
когда наступает конфликт мелсду ними, тогда 
наступает эпоха социальной революции. Закон 
социальной революции является всеобщим зако-
ном возникновения и смены всех антагонисти-
ческих общественно-экономических формаций. 
Переход от первобытно-общинного строя к ра-
бовладельческому, от него к феодальному, затем 
к капиталистическому и,наконец.через диктату-
ру пролетариата к коммунистическому О.—та-
ков общий ход, общая закономерность развития 
О., причемкалсдая общественно-экономич. фор-
мация имеет свои особые, только ей присущие 
законы развития. Нет для всех эпох и обще-
ственно-экономических формаций неизменных, 
одинаковых законов развития, к а к пытаются 
доказывать буржуазные социологи, стоящие на 
мотафизич. позициях, отстаивая, например, веч-
ность и естественность законов капиталистич. 
О.Общий ход развития и общая закономерность 
в мировой истории не отменяют, однако, своеоб-
разия и развития каждой страны и калсдого 
народа. «Один и тот же экономический базис— 
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один и тот ж е со стороны главных условий— 
благодаря бесконечно различным эмпирическим 
обстоятельствам, естественным условиям, расо-
вым отношениям, действующим извне историче-
ским влияниям и т. д.—может обнаруживать в 
своем проявлении бесконечные вариации и гра-
дации, которые возможно понять лишь при по-
мощи анализа этих эмпирически данных обстоя-
тельств» ( М а р к с, Капитал , т. I I I , 8 изд. , 
1936, стр. 697). Это методологическое положе-
ние марксизма, требуя конкретного историче-
ского анализа развития О. в различных стра-
нах и у разных народов, отвергает априорные, 
идеалистич., «надисторические» схемы. Учение 
марксизма-ленинизма дает ключ к пониманию 
своеобразия порядка и формы развития, напр . , 
рабства и феодализма в Азии и в Европе, свое-
образия американского и прусско-юнкерского 
пути развития капитализма, своеобразия р а з -
вития общества СССР, находящегося в капи-
талистич. окружении, и т. д . 

Кроме того,необходимо учитывать,что внутри 
одной общественно-экономичоской формации 
зарождаются материальные условия, предпо-
сылки или даже готовые формы другого обще-
ственно-экономического уклада и в то иге время 
сохраняются остатки предшествующей обще-
ственно-экономичоской формации. Напр . , вну-
три первобытно-родового строя возникают за-
родыши рабства; внутри рабовладельческого и 
феодального О. еще долго сохраняются остатки 
первобытного, родового О. , правда, в качество 
подчиненного момента и в измененном виде; 
внутри феодализма зарозкдаотся и развивается 
капитализм. Капитализм подчиняет себе преж-
ние способы производства и вместе с тем сохра-
няет их остатки (особенно феодального способа 
производства) в виде различных укладов. Т а к , 
мелкое крестьянское и ремесленное производ-
ство существует в течение ряда эпох в качестве 
подчиненного экономич. уклада , не я в л я я с ь 
господствующим способом производства какой-
либо формации. Из него вырастает капитали-
стическое производство. Капитализм сохраняет 
простоо товарное производство в качестве под-
чиненного себе уклада . Таким образом, нет 
•чистых» общественно - экономических форма-
ций, а в каледой общественно-экономической 

^формации в к а ж д у ю эпоху истории О. до сих 
пор, наряду с основным, господствующим, ве-
дущим способом производства, всегда существо-
вали остатки старого способа производства и за-
родыши, элементы, формы нового. 

К Коммунистическая формация не может заро-
; Дитьсл и вызреть внутри капитализма в качество 
готового уклада, как, напр., капитализм внутри 
феодализма. Феодализм и капитализм развива-
лись на базе частной собственности, а социализм 
означает уничтожение частной собственности. 

^Капитализм порождает революционный класс— 
пролетариат—и материальные предпосылки д л я 

^революционного преобразования старого обще-
ства. Д л я перехода О. от капитализма к ком-

мунизму нужен особый переходный период, 
| я у ж н а цолая эпоха диктатуры пролетариата, 
I устанавливаемой в результате победоносной 

пролетарской социалистической революции. 
^Диктатура пролетариата экспроприирует капи-

•галистов, организует социалистич. государст-
венные и кооперативные предприятия , напран-

! ляет все народное хозяйство по единому гос. 
плану в интересах повышения материального 
И культурного уровня масс, укрепления неза-
висимости и обороноспособности социалистич. О. 

и государства, в интересах окончательной побе-
ды социализма над капитализмом во всем мире. 

Социализм победил в СССР. «Мы создали 
социалистическое общество, в котором нет места 
эксплоататорам, нет места эксплоатации. Соз-
дано общество нового, высшего, типа. . . в на-
шей стране создалось невиданное раньше вну-
треннее м о р а л ь н о е и п о л и т и ч е с к о е 
е д и н с т в о н а р о д а , моральное и полити-
ческое единство социалистического общества» 
( М о л о т о в В. М., К двадцатилетию Октябрь-
ской революции, 1937, стр. 28 и 29). 

Конституция Страны Советов «закрепила тот 
всемирно-исторический факт, что СССР всту-
пил ...в полосу завершения строительства со-
циалистического общоства и постепенного пере-
хода к коммунистическому обществу» [История 
ВКП(б). Под род. Комиссии Ц К ВКП(б) , 1938, 
стр. 331]. Классово-эксплоататорскоо О. разви-
валось стихийно; общественные силы и отноше-
ния—продукт деятельности самих людей—гос-
подствовали над людьми к а к чузкдые, враледеб-
ные, непонятныо им силы. Теперь в стране соци-
ализма эти силы взяты под контроль, подвласть 
людей. Победа социализма в СССР означает 
начало новой эры в истории человочоского об-
щоства. О начале этой новой эры, в к -рую 
вступил у ж е СССР—первоо социалистич. О. ,— 
Энгельс в своо вромя писал: «Только с этого 
момента люди начнут вполне сознательно са-
ми творить свою историю, только тогда при-
водимые ими в двнзкенне общественные причи-
ны будут иметь в значительной и все возра-
стающей степени зке лаем ыо действия. И ото 
будет скачком человечества из царства необ-
ходимости в царство свободы» ( Э н г е л ь с , 
Развитие социализма от утопии к н а у к е , в кн. : 
М а р к с , Избр . произв . , т. I , 1938, стр. 138). 
См. Коммунизм, Союз Советских Социалисти-
ческих Республик. 

Лит.: М а р к о К., Наемный труд и капитал, n кн.: 
М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., т. V, М.—Д., 1929; 
е г о ж е. [11исьмо1 И. В. Аннснкоиу от 28/XII 1846, 
там же, т. XXV, Л., 1934; е г о ж е, К критике полити-
ческой икономии, там же, т. XII, ч. 1, |М.], 1935 (см. Прс-
дисловие); е г о ж е, Капитал, т. I (особенно гл. XXIV), 
т. II, гл. I, т. III, ч. 2 (особенно гл. XLVII), 8 изд., [М.|, 
1936; е г о ж е , Критика Готской программы, в кн.: 
М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., т. XV, [М.], 1935; 
Э н г е л ь с Ф., Происхождение семьи, частной собст-
венности и государства, там же, т. XVI, ч. 1, IM.], 1937; 
Л е н и н В. И. , Соч., 3 изд. , т. I («Что такое, „друзья 
народа" и как они воюют против социал-демократов?»), 
т. XXIV («О государстве». Лекция в Свердловском уни-
верситете...), т. XXI («Государство и революция», гл. V); 
С т а л и н И., Еще раз о социал-демократическом уклоне 
в нашей партии, в кн.: Л е н и н и С т а л и н, Сборник 
произведений к изучению истории ВКП(б), т. III, [M.], 
1936; е г о ж е, Политический отчет Центрального Ко-
митета XVI Съезду ВКП(б), в его кн.: Вопросы лени-
низма, 10 изд., |М.], 1938 (особенно гл. II, §8); е г о 
ж е, Беседа с председателем американского газетного 
объединения «Снриппс-Говард-Ньюспейперс» г-ном Рой 
Говардом, [М.], 1937; е г о ж е , Отчетный доклад XVII 
Съезду партии о работе ДК ВК1Ц6), в его кн.: Вопросы 
ленинизма, 10 изд., [М.], 1938 (гл. III, S 1); е г о ж е , 
О проекте Конституции Союза ССР. Доклад на Чрезвы-
чайном 8 Всесоюзном Съезде Советов 25 ноября 1936, IМ.], 
1937; о г о ж е , О недостатках партийной работы и мерах 
ликвидации троцкистских и иных двурушников. Доклад 
и заключит, слово на Пленуме ЦК ВКИ(б) 3—5 марта 
1937, [М.1, 1937; е г о ж е , Речь на предвыборном собра-
нии избирателей Сталинского избирательного округа 
г. Москвы 11 декабря 1937 года в Большом театре, [М.1, 
1937; К изучению истории, сборник, [М.1, 1937; Консти-
туция (Основной закон) Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, М., 1938; Б е р и я Л., К вопросу об 
истории большевистских организаций в Закавказьи, До-
клад..., 4 изд., [M.], 193S; История ВКП(б). Краткий 
курс, под ред. Комиссии ЦК BKII(O). 1 938. 

«ОБЩЕСТВО ВРЕМЕН Г О Д А » ( « S o c i é t é d e s s a i -
sons»), т а й н а я революционная организация , су -
ществовавшая в Паризке с 1837 по 1839, ставив-
шая СЕоей целью сверзкение бурзкуазной монар-
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хии Л у и Филиппа и установление демократия, 
республики, к -рая защищала бы интересы тру-
дящихся и малоимущих слоев населения (рабо-
чих, мелких ремесленников, крестьян, трудовой 
интеллигенции). «О. в. г.» сменило собой раз-
громленное в 1836 «Общество семей» («Société 
des familles») и было основано группой револю-
ционеров, во главе к-рой стояли Бланки, Бар-
бес и Мартен-Бернар. Численность общества 
к 1839 достигла 1.200 членов; основное ядро 
его составляли (в отличие от предыдущих тай-
ных обществ) рабочио и мелкие ремесленники. 
Организация «О. в. г.» была строго конспира-
тивной. Каждые шесть членов составляли груп-
пу иод названием '«неделя» во главе с руково-
дителем, именовавшимся «воскресенье». Четыре 
группы («недели») составляли «месяц», нахо-
дившийся под начальством руководителя — 
«июля».Три таких «месяца» составляли группу, 
называвшуюся «время года» и управлявшуюся 
руководителем—«весной». Общество поддержи-
вало связь и с революционерами иностран-
цами, пролсивавшими в Париже (в частности 
с членами немецкого революционного «Союза 
справедливых»). Основным пороком «О. в. г.» 
была его заговорщическая (бланкистская) так-
тика; оно опиралось только на группу профес-
сиональных революционеров, всякая связь с 
массами отсутствовала. Глубокая ошибочность 
этой тактики ясно обнаруясилась в момент вос-
стания 12—13/V 1839, когда руководители 
«О. в. г.» вывели в бой 1.200 своих членов и, 
не получив никакой поддержки со стороны масс, 
потерпели полное поражение (см. Майское вос-
стание 1839). Неудача этого восстания поло-
жила конец существованию «О. в. г.». 

Б 1840 была сделана попытка возродить эту 
организацию под названием «Общества новых 
времен года» («Société des nouvelles saisons»). 
Главным его организатором был рабочий-
механик Ракари , впоследствии видный участ-
ник июньского восстания 1848. Основное яд-
ро «Общества новых времен года» составляли 
рабочие, что отразилось и в самом названии его 
ячеек («фабрика», «отделение», «цех», «мастер-
ская»), Программа общества была выдержана 
в духе революционного коммунизма уравни-
тельно-утопического направления (в духе бабу-
визма). Большое распространение среди его 
членов имели сочинения Дезами и Пийо (см.). 
В некоторых документах «Общество новых вре-
мен года» именуется «Обществом работников-
эгалитариев» («Société des travail leurs égali-
taires») или «Обществом коммунистов-материа-
листов» («Société des Communistes matér ia-
listes»). Правительственные преследования но-
ложили вскоре конец существованию этой 
организации, ио из недр ео вышел ряд вид-
ных профессиональных революционеров, при-
нявших позясо деятельное участие в револю-
ции 1848. Л. Молок. 

«ОБЩЕСТВО НОВЫХ ВРЕМЕН ГОДА», с м . «Об-
щество времен года». 

«ОБЩЕСТВО РАВНЫХ»(«La société des égaux»), 
тайная революционная организация, возник-
шая в 1790 иод руководством Бабёфа и ставив-
шая перед собой задачу ниспроверисония прави-
тельства Директории, замены его революцион-
ной диктатурой и установления нового строя, 
основанного на принципах уравнительного ком-
мунизма. «О. р.» возникло в период торжества 
буржуазной термидорианской реакции (см. Тер-
мидор), в условиях острого экономич. кризиса, 
исключительно тяжелого положения голодав-

ших городских масс, страдавших иод гнетом 
бесправия. Восстания в Париже в жерминале 
и прериале (см.) I I I года (1795) были подавлены. 
В 1795 будущие вожди «О. р!» учредили клуб 
«Пантеон» (см.)—легальную массовую органи-
зацию, объединившую вскоре св. 2.000 чел.; ее 
идейным вдохновителем стал Бабёф. Печатным 
органом . «Пантеона» была газета «Народный 
трибун». На собраниях «Пантеона» велась анти-
правительственная республиканская агитация. 
У бывшего члена Конвента Амара собирался 
крулсок наиболее активных членов «Пантеона», 
где шли горячие дискуссии о программе, целях 
и задачах двияеения; в этом крулске, наряду с 
преобладавшими в нем «равными» (Дарте, Буо-
нарротн, Лепелетье, Дебон и др.),были и яко-
бинцы (Амар и др.). Признавая необходимость 
свержения режима Директории, члены кружка 
расходились меяеду собой по вопросу о харак-
тере будущего правительства; Амар настаивал 
па созыве остатков Конвента, «равные»—на со-
здании революционного правительства. При-
зывая к борьбе с социальным неравенством, 
якобинцы не шли дальше эгалитаризма, «рав-
ные» же выдвигали принцип коллективной соб-
ственности, «общности имуществ и труда». Со- ' 
брання уАмара не привели к соглашению и веко- J 
ре прекратились. Правительство, встревожен- • 
ное широкой агитацией «Пантеона», отдало з 
приказ генералу Бонапарту ликвидировать 
клуб; 28/II 1796 он был разогнан. 

В марте 1796 «равными» был создан руково- j 
дящий центр восстания—Тайная директория. 1 
В ее состав вошли Бабёф, Антонель, Марешаль, j 
Лепелетье, Дарте, Буонарроти и Дебон. Орга- ] 
низация заговора была продумана со всей тща- ] 
тельностыо. Во главо его стояла Тайная дирек-
тория, строго законспирированная; Париж был : 
разбит на 12 районов, в калсдом из к-рых дей-
ствовал агент, руководивший агитацией и орга- 1 
низацией масс. В качестве агентов были выде- | 
лены испытанные революционеры,принимавшие | 
активное участие в революционных событиях | 
в период якобинской диктатуры 1793—94. ; 
Помимо гралсданских, было выделено пять ио- 1 
енных агентов для работы в армии. Агита-1 
ция и пропаганда велись через газету «Парод- | 
ный трибун», путем распространения брошюр 
и плакатов, чтения их в мастерских, харчем ' 
нях, кафе и т. д. Большое влияние имели 
боевые агитационные песни Марешаля (см.). й 
«О. р.» распространило свое влияние и на про- $ 
винцию, в частности на Лион и на департамен-
ты Па-де-Кале, Северной Марны. 

Боязнь провала заставила «равных» форси-
ровать подготовку восстания. Они пошли на | 
соглашение с якобинцами и созвали 4/V сомН 
местное заседание обоих центров, где был npo-'Jj 
смотрен и утверлсден «Акт восстания», наме-
чен был план восстания и дан перечень со- ? 
цнально-экономич. мероприятий, к-рыо нужно'» 
было принять в день восстания (предусматрива-
лась мобилизация булочников для даровой раз- J 
дачи хлеба народу, конфискация имущества | 
эмигрантов и его распределение среди бедноты, 
вселение последней в дома богачей и т. д.). 
На заседание 4/V был приглашен в числе дру-
гих один из военных агентов—Гризель, оказав-
шийся провокатором. Узнав имена повстанце-
ского центра, он в ту лее ночь выдал их Дирек-
тории. Утром 10/V было арестовано 47 чел .Я 
в том числе вожди «равных»—Бабёф, Дарте,-* 
Друз , Буонарроти и др. Заговор был обез-
главлен, восстание сорвано. Вожди «равных»! 
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были оторваны от широких масс, что сказалось 
в том, что ни при арестах ни позднее, во время 
суда, значительных волнений в рабочих пред-
местьях Парижа не было; несколько попыток 
освободить заключенных окончились неуда-
чей. Перед судом предстало 47 обвиняемых, 
18 человек обвинялись заочно. «Равные» дер-
жались на суде исключительно мужественно. 
26/V 1797 был вынесен приговор, по которому 
Бабёф и Дарте были казнены. 

В идеологии «равных» нашел свое отраже-
ние сдвиг, происшедший в сознании рабочих 
масс в период термидорианской реакции и вы-
званный процессом постепенного отделения ра-
бочего класса от молкобурж. демократии, сос-
тавной частью к-рой он был но весь период бурж. 
революции во Франции. Пробуждавшееся клас-
совое сознание сказалось в идеях Бабёфа. 
У «равных» имеются зачатки теории классовой 
борьбы в ее примитивной форме (деление обще-
ства на богатых и бедных, плебеев и патрициев). 
Но для них еще не было доступно понимание ис-
торич. роли пролетариата как единственного по-
следовательно революционного класса, как дви-
жущей силы социальной революции. Самый 
коммунизм «рапных», будучи благодаря пре-
одолению якобинского эгалитаризма огромным 
шагом вперед, носил характер грубого урав-
нительного коммунизма. Идеалистич. понима-
ние истории сказалось в обосновании комму-
низма теорией «естественного права». Важней-
шая заслуга «равных» — сочетание коммуни-
стич. идей с пониманием необходимости рево-
люционного преобразования общества и с вы-
текающей отсюда идеей революционной дик-
татуры. Но между революционной диктатурой 
Бабефа и идеей диктатуры пролетариата Маркса 
лежит огромная пропасть. Первая отражала 
период капиталистич. развития, когда проле-
тариат все еще был «классом в себе». Социаль-
ной базой «равных» был в первую очередь ре-
месленный люд Парижа, процесс пролетариза-
ции которого отнюдь не был еще закончен. В 
этих условиях восстание с теми целями, к-рые 
были изложены в «Акте восстания», было безум-
ной попыткой, исторически осузкденной на по-
ражение. Идеология «равных» составляет один 
из элементов в истоках идей научного комму-
низма, но отнюдь не является историч. пред-
восхищением его. Будучи прогрессивным для 
своего времени, бабувизм с появлением науч-
ного коммунизма стал тормазом в развитии 
рабочего движения; отсюда острая критика 
его эпигонов, данная Марксом и Лениным. 

Лит.: М а р к с К., Морализирующая критика и кри-
тиаируюшая мораль, и кн.: M а р к с К. и I) и г е л ь с Ф., 
Соч., т. V, М.—Л., 1929; Э н г е л ь с Ф., Лнти-Дюринг. 
там же, т. XIV, М.—Л., 1931; е г о ж е , Письмо к К. Каут-
скому, «Историк-марксист», М., 1933, № 2; M а р к с К. 
и Э н г е л ь с Ф., Святое семейство..., в их кн.: Соч., 
т. III, M.—Л., 1930; и х ж е , Манифест Коммунистиче-
ской партии, там же, т. V, М. —.Tl., 1929; Л е н и н В. П., 
Революционный авантюризм, Соч., 3 изд., т. V; В о л -
г и н В. П., История социалистических идей, ч. 1, М.—Л., 
1928; Щ е г о л е в И. Е., Гракх Вабеф, Москва, 1933; 
Б у о н а р о т т и Ф. M-, Гракх БаОсф и заговор равных, 
Москва—Ленинград, 1923; D e v i l i e Cr., Gracchus 
Babeuf und die Verschwörung der Gleichen, Hottingen— 
Zürich, 1887. С. Лесник. 

«ОБЩЕСТВО РЕВОЛЮЦИОННЫХ РЕСПУБЛИКА-
НОК», женский политич. клуб времен француз-
ской буржуазной революции 18 в. , примыкав-
ший к течению «бешеных». Основан в мае 
1793. Согласно уставу «О. р. р.», в ного прини-
мались женщины не моложе 18 лет, известные 
своим добропорядочным поведением и имею- , 
щие рекомендацию трех его членов. Всего в 

«О. р. р.» входило ок. 170 человек. Главные его 
деятельницы: Клер Лакомб(см.) иПолина Леон. 
«О. р. р.» принимало виднейшее участие в борь-
бе за сверлсение я{ироидистов,апосле 2/VI 1793 
вместе с «бешеными» боролось за дальнейшее уг-
лубление революции. Когда в августе — сентябре 
1793 Ж а к Ру (см.), Варле и Леклерк выступили 
с антиреволюционным требованием немедлен-
ного введения в действие конституции 1793, это 
требование было также поддерзкано «О. р. р.». 
Поэтому произведенный якобинцами осенью 
1793 разгром «бешеных» коснулся и «О. р. р.»; 
постановлением Национального конвента от 
ЗО/Х 1793 «О. р. р.», а такзке и все другие 
зкенские клубы были ликвидированы. 

«ОБЩЕСТВО СОЕДИНЕННЫХ СЛАВЯН», т а й -
ная политическая организация декабристов. 
Возникла в 1823 (см. Декабристы). 

ОБЩИЙ ЗАЛОГ, термин традиционной русской 
грамматики, в наст, время не употребительный; 
к О . з . относили глаголы на «ся», не имеющие 
возвратного или взаимного значения, но без 
«ся» не встречающиеся: «смеяться», «бояться». 
Собственно семантики залога эта группа гла-
голов не имеет, ср. Залог. 

ОБЩИЙ КРИЗИС К А П И Т А Л И З М А , з а к л ю ч и -
тельный этап империалистич. стадии и всего 
зкизненного пути капиталистич.общества—эпо-
ха начавшейся и развивающейся мировой соци-
алистич. революции, победившей в одной стране 
и идущей кпобедо во всем мире. Основные черты 
О.к.к. : раскол мира надве непримиримые систе-
мы—социалистическую и капиталистическую— 
и их борьба;многочисленные революции и рево-
люционные выступления в передовых капитали-
стических и колониальных и полуколониаль-
ных странах; крайнее обострение всех противо-
речий капитализма; резкое обострение загнива-
ния капитализма, выразкающееся ярчо всего в 
хронической недогрузке производственного ап-
парата и в неуклонном росте армии безработ-
ных, превратившейся из резервной в постоян-
ную армию. Охватывая целую эпоху, О. к. к . 
проявляется во всех областях общественной 
экизни вплоть до науки и искусства и распадает-
ся на ряд этапов, существенно отличающихся 
друг от друга. Учение об общем кризисе капи-
тализма, разработанное Лениным и развитое 
дальше Сталиным, является прямым продол-
зкением учения об империализме, о неравномер-
ности капиталистич. развития при империализ-
ме и победе социализма первоначально в одной 
стране. Оно стало одной из основ программы 
Коминтерна, острым теоретическим орузкием ми-
рового пролетариата в борьбе за уничтожение 
капиталистич. строя.—Империализм—это «ка-
нун социалистической революции» ( Л е н и н , 
Соч., т. X I X , стр. 71), но, вследствие глубо-
чайшей неравномерности экономич. и политич. 
развития капитализма в эпоху империализма 
(см. Неравномерного развития капитализма 
при империализме закон), социализм не мо-
зкет победить одновременно во всех странах, 
он побеждает первоначально в одной стране. 
Между революционным кризисом, который при-
водит к победе пролетарской революции, сме-
тающей власть капитала в одной стране, и ее 
всемирной победой, означающей уничтожение 
капитализма во всех уголках земного шара, 
лежит целый историч. период. Ото есть период 
О. к. к . Началом О. к . к . явилась первая миро-
вая империалистич. война, разразившаяся в 
1914. «Европейская война,—писал Ленин в кон-
це 1914,—означает величайший исторический 
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кризис, начало новой эпохи» ( Л е н и н , Соч., 
•г. X V I I I , стр. 77). Приближение О. к. к. отчетли-
во сказывалось уже в предвоенные годы в огром-
ном обострении экономических противоречий 
капитализма, обострении борьбы за передел 
мира, в росте революционной борьбы проле-
тариата и национально-освободительного дви-
жения народов Востока. Стремясь к захвату 
чужих территорий, к разгрому и разорению 
конкурентов, империалисты вместе с тем иска-
ли в войне спасения от надвигающейся рево-
люции. Но они жестоко ошиблись в своих рас-
четах. «Будучи отралсением общего кризиса ка-
питализма, война обострила этот кризис и 
ослабила мировой капитализм. Рабочие Рос-
сии и партия большевиков оказались первыми 
в мире, которые с успехом использовали сла-
бость капитализма, прорвали фронт империа-
лизма, свергли царя и создали Советы рабо-
чих и солдатских депутатов» [История ВКП(б). 
Под ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 1938, стр.173]. 

Победа Великой Октябрьской социалистич. 
революции в России явилась могучим факто-
ром дальнейшего развертывания общего кри-
зиса капитализма, дальнейшего ослабления 
и потрясения капитализма во всем мире. Вме-
сте с тем Великая Октябрьская социалистич. 
революция вызвала к жизни новое противо-
речие всемирно-исторического масштаба и зна-
чения—противоречие социалистической и ка-
питалистической систем, борьба к-рых отныне 
становится решающим выражением О, к . к . 

Тов. Сталин на XVI Съезде партии следую-
щим образом определил суть общего кризиса 
капитализма: общий кризис капитализма «озна-
чает, прежде всего, что империалистская война 
и ее последствия усилили загнивание капита-
лизма и подорвали его равновесие, что мы жи-
вем теперь в эпоху войн и революций, что ка-
питализм уже не представляет е д и н с т в е н -
н о й и в с е о х в а т ы в а ю щ е й системы ми-
рового хозяйства, что наряду с к а п и т а л и -
с т и ч е с к о й системой хозяйства существует 
с о ц и а л и с т и ч е с к а я система, которая ра-
стет, которая преуспевает, которая противо-
стоит капиталистической системе и которая са-
мым фактом своего существования демонстри-
рует гнилость капитализма, расшатывает его 
основы.—Это означает, далее, что империалист-
ская война и победа революции в СССР рас-
шатали устои империализма в к о л о н и а л ь -
н ы х и з а в и с и м ы х странах, что автори-
тет империализма в этих странах уже подорван, 
что он не в силах больше по-старому хозяйни-
чать в этих странах.—Это означает, дальше,что 
за время войны и после нее в колониальных и 
зависимых странах появился и вырос свой соб-
ственный молодой капитализм, который с успе-
хом конкурирует на рынках со старыми капита-
листическими странами, обостряя и осложняя 
борьбу за рынки сбыта.—Это означает, наконец, 
что война оставила большинству капиталисти-
ческих стран тяжелое наследство в виде х р о -
н и ч е с к о й н е д о г р у з к и п р е д п р и я т и й 
и наличия м и л л и о н н ы х а р м и й б е з р а -
б о т н ы х , превратившихся из резервных в п о -
с т о я и н ы е а р м и и б е з р а б о т н ы х , что 
создавало для капитализма массу трудностей 
еще до нынешнего экономического кризиса и 
что должно еще больше осложнить дело во 
время кризиса» ( С т а л и н , Вопросы лениниз-
ма, 10 изд., стр. 352). 

Основным выражением О. к. к. является 
борьба двух систем. Неизбежность наступле-

ния эпохи борьбы двух систем вытекает из 
того,что пролетариат не молсет победить одно-
временно во всех странах. Содерлсанием этой 
эпохи является переход от диктатуры проле-
тариата в одной стране к диктатуре пролета-
риата во всем мире. Россия явилась тем сла-
бейшим звеном империалистич. цепи, где кри-
зис капитализма достиг предельной остроты и 
завершился, раньше, чем в других странах, 
победоносной социалистич. революцией. «Ок-
тябрьская социалистическая революция разби-
ла капитализм, отняла у бурясуазии средства 
производства и превратила фабрики, заводы, 
землю, железные дороги, банки в собствен-
ность всего народа, в общественную собствен-
ность. Она установила диктатуру пролетариа-
та и передала руководство огромным государ-
ством рабочему классу, сделав его, таким об-
разом, господствующим классом. Тем самым 
Октябрьская социалистическая революция от-
крыла новую эру в истории человечества—эру 
пролетарских революций» [История ВКП(б). 
Под род. Комиссии ЦК ВКИ(б), 1938, стр. 2141-

С победойВеликой Октябрьской социалистич. 
революции в СССР мировая буржуазия поте-
ряла возмолсность выкачивать сверхприбыли 
из огромной страны и эксплоатировать ее богат-
ства. Это неминуемо должно было обострить 
противоречия капиталистич. экономики. «Поте-
рять одну шестую часть мира, потерять рынки 
и источники сырья нашей страны, это значит 
для капиталистической Европы сократить свое 
производство, поколебать его коренным обра-
зом» [ С т а л и н , Политический отчет ЦК XIV 
Съезду ВКП(б), 1935, стр. 70]. Решающее свое 
воздействие на судьбы мирового капитализма 
Советский Союз оказывает как база мировой 
пролетарской революции, как могучий фактор 
революционизирования трудящихся масс и мо-
билизации их на последний бой эа уничтоженио 
капиталистического строя. Образованно Совет-
ского Союза означает гигантское ослабление 
мирового капитализма, коренное изменение ус-
ловий борьбы классов. Отныне пролетариа-
ту подчинены производительные силы одной 
шестой части мира, которые являются матери-
альной базой его борьбы за победу социализ-
ма во всем мире. Пролетариат имеет свое госу-
дарство—самое могучее из когда-либо суще-
ствовавших в истории; пролетариат имеет свою 
армию, покрывшую себя неувядаемой славой 
героических побод. Образование первого про-
летарского государства и успешное социали-
стич. строительство дали возмолсность трудя-
щимся всего мира практически, на опыте огром-
ной страны изучить пути построения социа-
лизма, его сущность, его преимущества по срав-
нению с капитализмом. Социализм отныно стал 
фактом, доступным и понятным самым широким 
слоям трудящихся всего мира. Победа социа-
лизма в СССР—ликвидация эксплоататорских 
классов, уничтожение анархии производства, 
кризисов, безработицы, нищеты, националь-
ного гнета, расцвет производительных сил и на 
его основе мощный подъем жизненного уровня 
широких масс, расцвет социалистич. демокра-
тии, расцвет культуры всех народов СССР, 
переход многомиллионного крестьянства, обре-
ченного при капитализме на разорение, к счаст-
ливой зажиточной колхозной жизни,—все мно-
гообразные проявления советской действитель-
ности трудящиеся всего мира сопоставляют с 
капиталистич. действительностью, с ее ужаса-
ми кризисов, безработицы, нищеты и фашизма 
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и делают из этого сопоставления свои рево-
люционные выводы. « С о ц и а л и с т и ч е с к а я 
система... самым фактом своего существования 
демонстрирует гнилость капитализма, расша-
тывает его основы» ( С т а л и н , Вопросы лени-
низма, 10 изд., стр. 352), поднимая миллионы 
и миллионы трудящихся на борьбу за уничто-
жение капиталистич. рабства во всем мире. 

Великая Октябрьская социалистич. револю-
ция в России и победа социализма в СССР явля-
ются могучим фактором развязывания револю-
ционной борьбы в странах империализма, в ко-
лониях и полуколониях. «На основе могучего 
потрясения всего мирового капитализма, обо-
стрения классовой бсурьбы и иод непосредствен-
ным влиянием Октябрьской революции проле-
тариата произошел ряд роволюций и революци-
онных выступлений как на континенте Европы, 
так и в колониальных и полуколониальных 
странах» (Программа и устав Коммунистиче-
ского Интернационала, 1937, стр. 15). Вслед 
за Февральской буржуазно-демократической 
революцией и победой Великой Октябрьской 
социалистической революции в России в 1917 

. последовали: буржуазные революции в Авст-
рии и Германии; совоты в Финляндии; советы 
в Венгрии и Баварии в 1919; мартовское вос-
стание германских рабочих в 1921; восстание 
в Болгарии и революционный кризис в Герма-
нии в 1923; восстание в Эстонии в 1924; всеоб-
щая стачка в Англии в 1926 ; восстанио рабочих 
в Вене в 1927; баррикады в Германии в ответ на 
расстрел первомайской демонстрации в 1929; 
буржуазно-демократич. революция в Испании 
и забастовка матросов англ. военного флота в 
1931; февральские бои австрийских рабочих и 
октябрьскио бои испанских горняков против 
фашизма в 1934; героические бои испанского 
народа против фашистских мятежников и 
итало-германских интервентов в 1936—39. 

: Это далеко не полный перечень революцион-
ных боов и революций истекшего этапа общего 
кризиса капитализма в одной лишь Европе. 
Они являются предтечами решающих битв за 

I Вничтожение капитализма во всем мире. 
Одно из существеннейших выражений О.к.к.-— 

мощный подъем национально-освободительной 
борьбы колониальных и полуколониальных 
народов. Выражением этого подъема явились: 
в 1919—21 революционная борьба против бри-
танского империализма в Индии и Египте, 
мощное антиимпориалистич. двинсение в Китае, 
восстание в Корее,революция вПерсии,Турции, 

, Внешней Монголии, в 1921—26 национально-
Î освободительная вооруженная борьба марок-
I канцев; в 1925—27 восстание в Сирии, в Индо-

незии, в целом ряде других колониальных и по-
I луколониальных стран Азии, Африки, Океа-

нии и Америки. Высшим выражением подъе-
ма национально-освободительной борьбы яв-
ляются: Великая китайская революция, созда-
ние героической китайской красной армии, 
установление революционно-демократической 
диктатуры пролетариата и крестьянства в не-

°< которых райЪнах Китая, героическая борьба 
. китайского народа в 1937—39 против япон-

|

ских захватчиков, создание в Китае единого 
антияпонского народного фронта и китайской 
народной армии. Все эти революционные со-

• бытия в империалистических и колониальных 
(' и полуколониальных странах являются «звень-

ями одной мелсдународно-революционной цепи, 
: составными частями глубочайшего общего кри-

зиса капитализма» (Программа и устав Ком-

мунистического Интернационала, 1937, стр. 15). 
О. к. к . — э т о эпоха войн и революций. «Мы 
живем теперь в эпоху войн и революций»,— 
подчеркивает Сталин в своей характеристике 
сути общего кризиса капитализма (см. С т а -
л и и, Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 352). 
З а первой мировой империалистической вой-
ной последовал ряд так наз. малых войн (ок-
купация Р у р а Францией в 1923, захват Фи-
уме Италией в 1919, захват Вильно Польшей 
в 1920, вторлсенио Греции в Болгарию в 1925, 
ряд войн мелсду государствами Латинской Аме-
рики, инспирированных борьбой между Анг-
лией и США за сферы влияния, и т. д.). Первая 
мировая империалистич. война и ео последствия 
еще больше обострили империалистич. про-
тиворечия, разделив империалистич. хищников 
на победителей и побежденных, увеличив раз-
дробление Европы, усилив США за счет отно-
сительного ослабления Англии, облегчив укре-
пление японского империализма. Гигантское 
обострение империалистич. противоречий— 
одна из валшейших черт общего кризиса ка-
питализма. Война японского империализма 
против китайского народа и захват Японией 
Маньчлсурии и части Сев. Китая , захват Абис-
синии итал. фашизмом, итало-германская ин-
тервенция в Испании, насильственной присо-
единение Австрии к фашистской Германии, 
разбойничье расчленение Чехословакии—вот 
факты, которые показывают, что завязались и 
завязываются новые узлы войны, «что вторая 
империалистическая война на дело уже нача-
лась. Началась она втихомолку, без объяв-
ления войны. Государства и народы как-то 
нозаметно вползли в орбиту второй империа-
листической войны. Начали войну в разных 
концах мира три агрессивных государства,— 
фашистские правящно круги Германии, Ита-
лии, Японии. Война идет на громадном про-
странстве от Гибралтара до Шанхая. Война 
уже успола втянуть в свою орбиту более пол-
миллиарда населения» [История ВКГ1(б). Под 
род. Комиссии ЦК ВКИ(б), 1938, стр. 3181. 

О. к . к. есть эпоха и войн гражданских. 
«Гражданская война естьтоисе война»,—пишет 
Ленин (см. Л е н и н , Соч., т. X X X , стр. 260),-
ее неизбелсность вытекает из того, что О. к. к.— 
это эпоха революционного краха капитализма. 
Сюда присоединяются национально-освободи-
тельные войны колониальных и полуколониаль-
ных народов против империалистич. захватчи-
ков. О. к. к. есть эпоха контрреволюционных 
войн империалистов против стран диктатуры 
пролетариата; против колониальных и полуко-
лониальных стран, где развертывается нацио-
нально-колониальная революция, войн фаши-
стских агрессоров с целью уничтожения демо-
кратических свобод в других государствах и 
их экономического и политического порабоще-
ния (напр., интервенция итало-германского фа-
шизма в Испании, расчленение Чехословакии). 

О. к. к. выралсается, далее, в гигантском обо-
стрении всех экономич. противоречий капита-
лизма. Сильнейшим образом вырастают мощь 
и гнет монополий, обнищание широких трудя-
щихся масс принимает чудовищные размеры. 
Загнивание капитализма гигантски усилива-
ется, приобретая новые формы выражения. Это 
проявилось в чудовищном разрушении произ-
водительных сил в годы первой мировой импе-
риалистич. войны; в сильном замедлении тем-
пов роста мирового капиталистич. производ-
ства в послевоенные годы по сравнению с дово-
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«иным периодом; в слабости и кратковремен-
ности периодов подъома; в большой длитель-
ности, глубине и остроте послевоенных эконо-
мич. кризисов; в депрессивном состоянии на 
протяжении почти всего послевоенного периода 
ряда важнейших отраслей мирового произ-
водства (уголь, судостроение и, в особенности, 
сельское х-во, находящееся в тисках длитель-
ного аграрного кризиса). Самым ярким выра-
жением усилившегося загнивания капитализ-
ма являются хроническая недогрузка произ-
водственного аппарата и постоянная высокая 
безработица. В довоенный период в моменты 
циклических подъемов безработица почти рас-
сасывалась, производственный аппарат работал 
почти с полной нагрузкой. В период О. к. к . 
недогрузка производственного аппарата и вы-
сокая безработица нриобрелп постоянный ха-
рактер: здесь ярко обнарулсивается острый кон-
фликт между производительными силами и ка-
питалистич. производственными отношениями. 

Наряду с появлением новых форм загнива-
ния чрезвычайно усилилось загниванио и в тех 
его формах, которыо имели место и до первой 
мировой империалистич. войны 1914—18: тор-
маисение технического прогресса монополиями, 
рост рантье, огромный рост их паразитарных 
доходов н т. д. Одновременно невиданную 
остроту приобретает неравномерность разви-
т и я отдельных предприятий, отраслей и стран. 
Д л я О. к. к . , далее, характерна чрезвычайная 
острота проблемы рынков. 

Общий кризис капитализма характеризуется 
тем, что нищета и лишения, на ic-рые капита-
лизм обрекает девять десятых населения земно-
го шара, становятся невыносимыми. Колос-
сальные, все возрастающие расходы на войну 
и воорулсения, падающие тяжелым броменом 
на плечи трудящихся, усилившийся гнет мо-
нополий, длительность, глубина и острота кри-
зисов, громадный рост постоянной армии безра-
ботных, губительные темпы работы на капита-
листич. предприятиях, голодная заработная 
плата—являются факторами гигантского обни-
щания рабочего класса капиталистич. стран в 
период О. к. к . Длительный аграрный кризис 
чрезвычайно усиливает присущий капитализму 
процесс массового разорения мелкого крестьян-
ства. Особенно жестоко бьет аграрный кризис 
по крестьянству колоний и полуколоний. Ог-
ромный рост обнищания масс в странах капи-
тала и победа социализма в СССР ускоряют про-
цесс революционизирования масс, способствуют 
росту влияния коммунистич. партий во всех 
•странах, создают благоприятные условия для 
разоблачения и разгрома врагов революцион-
ного рабочего двияеения. Крах 2-го Интерна-
ционала в годы войны, образование и неуклон-
ноо укрепление коммунистич. партий являются 
иыражением глубины кризиса капиталистич. 
системы, свидетельствуют о вызревании субъек-
тивных факторов начавшейся и развертываю-
щейся мировой социалистической революции. 

О. к . к . проявляется и в том, что буржуазии 
становится все труднее править преясними мето-
дами, все труднее становится править руками 
старых «добропорядочных» бурлсуазных партий. 
В ряде стран в условиях раскола рабочего дви-
жения и прямого предательства социал-демо-
кратии устанавливается власть фашизма, т. е. 
открытая террористическая диктатура наибо-
лее реакционной части финансового капитала, 
означающая неслыханное политическое и эко-
номическое угнетение широких масс, политику 

войны и голода и ясосточайшого национального 
угнотения, возврат к варварству и мракобе-
сию Средневековья. Это показывает, что почва 
под ногами капитализма колеблется, это свиде-
тельствует о слабости капитализма. 

Отрицание общего кризиса капитализма вра-
гами социалистич. революции. Ленинско-сталин-
ское учение об общем кризисе капиталистич. 
системы вызывало и вызывает ненависть всех 
защитников капитализма, бурж. экономистов, 
вождей 2-го Интернационала типа Каутского 
и Гильфердпнга и подлейших фашистских най-
митов типа Троцкого и Бухарина. Все эти сто-
ронники и защитники капитализма независимо 
от того, выступают ли они открыто как сторон-
ники сохранения капитализма или маскируют 
свое лакейство перед империализмом псевдо-
марксистскими фразами,—все они в прямой 
или в завуалированной форме решительно от-
рицают общий кризис капиталистической си-
стемы. Ибо признать О. к. к. это значит: при-
знать ленинскую теорию империализма и ее 
основной вывод, что империализм есть канун 
социалистич. революции; признать ленинско-
сталинский закон неравномерности капитали-
стич. развития при империализме и новую тео-
рию социалистической революции, созданную 
Лениным, о невозможности победы социализ-
ма одновременно во всех странах и о возмож-
ности победы социализма в одной стране и о 
нсизбеясности историч. периода существования 
и борьбы двух систем—социалистической и ка-
питалистической, к-рый является периодом улсе 
начавшейся социалистич. роволюции, победив-
шей первоначально в одной стране и идущей 
к всемирной победе; это значит признать, что 
Великая Октябрьская социалистич. революция 
есть начало мировой социалистич. роволюции и 
ее несокрушимая база. Все это неприемлемо 
ни для буржуазной политической экономии, ни 
для политиков и дельцов буржуазии, ни для 
каутскианских лакеев империализма, ни для 
продажных агентов фашизма — Троцкого, Бу-
харина и им подобных. Одной из важнейших 
форм отрицания этой сворой общего кризиса 
капиталистической системы являотся стирание 
граней, игнорирование противополояшости ме-
жду характером экономики и государственно-
го строя СССР и капиталистич. стран. Будучи 
но в состоянии скрыть от широких рабочих масс 
успехи социализма в СССР, некоторые волсди 
2-го Интернационала, вроде Отто Бауэра, вы-
двинули предательскую теорию о двух путях 
к социализму: для России это — путь через 
революцию, гражданскую войну, власть Сове-
тов, диктатуру пролетариата и т. д.; для вы-
сокоразвитых стран Европы путь к социа-
лизму—через парламентскую республику, че-
рез мирное врастание капитализма в социа-
лизм. Об этом лее твердит и апологетическая 
«теория» организованного капитализма Гиль-
фердинга-Бухарина , ставшая программной 
«теорией» 2-го Интернационала. Эта теория 
смягчения противоречий капитализма, теория 
мирного врастания капитализма в социализм 
отрицает социалистическую революцию и дик-
татуру пролетариата, этот единственно возмож-
ный путь к социализму. 

Такие проявления О. к. к . , как огромная 
недогрузка производственного аппарата, хро-
ническая безработица и т. д., рассматриваются 
бурлсуазными экономистами и с.-д. теоретиками 
как временные явления, как временные по-
следствия первой мировой империалистич. 
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иойны, которыо постепенно будут устранены. 
Этой зке цели служит и буржуазная апологе-
тическая теория больших циклоп, которую 
отстаивали буржуазный профессор вредитель 
Кондратьев, обор-бандит Троцкий и руково-
дитель Берлинского конъюнктурного инсти-
тута фашист Вагоман. Согласно этой теории, 
наряду с короткими 8—10-летними циклами 
в капитализме, якобы, имеют место длинные 
циклы, продолзкающиеся 30—50 лет, и проис-
ходит чередование длительных (по нескольку 
десятилетий) застойно-депрессивных периодов 
и периодов быстрого роста. Послевоенный пе-
риод рассматривается сторонниками этой тео-
рии как депрессивная фаза длинного цикла, 
за которой неизбежно последует фаза бурного 
расцвета. Политич. смысл этой апологетической 
теории—скрыть язвы капитализма, доказать 
его зкизноспособность, отвлечь внимание ра-
бочего класса от борьбы за коренные свои ин-
тересы, за победу социалистич. революции. 

Враги социализма стремятся изобразить Ве-
ликую Октябрьскую социалистич. революцию 
как историческую случайность, выразкая этим 
чаяния мировой буржуазии об удушении социа-
листической революции. Презренная троцки-
стско-бухаринская банда, не гнушаясь никаки-
ми средствами, вела борьбу за реализацию этих 
чаяний, за восстановление власти капитали-
стов и помещиков в СССР, за разгром оплота 
мировой социалистич. революции. Конкретная 
аргументация, к к-рой прибегают для отрица-
ния общого кризиса капитализма враги проле-
тариата, защищающие капиталистич. систему, 
различна, но все они стремятся доказать, что 
капитализм еще прочен, все они пытаются 
затушовать тот решающий факт, что мир всту-
пил в эпоху начавшейся социалистической ре-
волюции, победившей в одной стране, идущей 
к победе во всом мире. 

Возникновение общего кризиса капитализма. 
Норный тур революций. В 1914 мировой капита-
лизм вступил под знаком наступающего мирово-
го экономич. кризиса, к-рый грозил быть особен-
но разрушительным. Одновременно ясно ощу-
щалось и приблизкение мировой пролетарской 
революции. Ее предвестниками были: револю-
ция 1905 в России, 1908 в Персии и Турции, 
1911 в Китае, революционный подъем в Индии 
в 1900—08, новый подъем революционной 
полны в России поело Ленского расстрела 1912. 
Мощная волна забастовок и демонстраций в 
России и в ряде других стран в 1913—14 сви-
детельствовала о близости революционной гро-
зы, которую развертывавшийся экономический 
кризис мог лишь ускорить и усилить. Одним 
из мотивов, которыми империалисты руковод-
ствовались в августе 1914, бросая народы в 
пекло кровавой войны, было «отвлечение вни-
мания трудящихся масс от внутренних поли-
тических кризисов России, Германии, Англии 
н других стран, разъединение и национали-
стическое одурачение рабочих и истребление их 
авангарда» ( Л е н и н, Соч., т . X V I I I , стр. 61). 

Война принесла огромные прибыли монопо-
листам. В США за годы первой мировой им-
пориалистич. войны число миллионеров уве-
личилось на 21 тыс. З а один только 1917 
Стальной трест США получил полмиллиарда 
долларов прибылей. Бывший премьер Франции 
Кайо писал о вакханалии военных прибылей 
во Франции и Англии: «Это была оргия бары-
шей.. . Кто не знает, что все это было великим 
грабежом». Чудовищное обогащение банды 

империалистов человечество оплатило кошмар-
ной ценой: 10 млн. официально зарегистриро-
ванных убитых, 20млн. раненых, 10 млн. погиб-
ших в одном лишь 1918 от эпидемий, вызван-
ных войной, сокращение в 1914—19 числа 
рождений в одной лишь Европо против до-
военного уровня на 20 млн. чел., 200 млрд. 
долл. финансовых расходов воевавших госу-
дарств, не считая разрушенных материальных 
ценностей,—таковы чудовищныо издержки им-
периалистич. войны. Война обрушила на тру-
дящихся неслыханные страдания на фронте, 
голод и принудительный труд в тылу, тем са-
мым чрезвычайно ускорив революционизиро-
вание широких масс. 

Открытый переход в годы войны лидеров 
2-го Интернационала на сторону империали-
стич. буржуазии ускорил процесс их разоб-
лачения. Началось сплачивание всего подлин-
но революционного в рабочем двизкении под 
знаменем Ленина. Крах 2-го Интернационала, 
создание условий для образования Коммуни-
с т а . Интернационала были одним из вазкней-
1пих итогов войны, выражавшим наступление 
кризиса капиталистической системы. Оппорту-
нисты десятилетиями стремились привить ра-
бочему классу страх перед издерзгасами и зкерт-
вами революции. В'ойна показала, что дальней-
шее сохранение капитализма с его борьбой 
за новые переделы мира требует неслыханно 
больших экертв. Война научила широкие 
массы владеть орузкием. Особое значенио это 
имело для пробуждения колониальных наро-
дов. «Империалистская война,—писал Ленин,— 
разбудила и Восток, втянула его народы в 
мезкдународиую политику. Англия и Франция 
воорузкали колониальные народы и помога-
ли им познакомиться с военной техникой и 
усовершенствованными машинами. Этой наукой 
они воспользуются против господ империа-
листов» ( Л е н и н, Соч., т . X X I V , стр. 549). 
В годы первой мировой империалистической 
войны промышленность империалистич. стран 
была целиком загрузкена заказами для армии, 
мезкдународная торговля была дезорганизо-
вана. Это сильно ослабило поток европейских 
товаров в колонии и полуколонии, стимулируя 
развитие туземной промышленности и рост ту-
земного пролетариата. Ускоряя развитие капи-
тализма в этих странах, война способствовала 
подъему национально-освободительной борьбы 
колониальных и полуколониальных народов. 

Первая мировая империалистич. война 1914— 
1918, т. о. , ускорила взрыв пролетарской рево-
люции. «Война принесла неслыханное обостре-
ние всех капиталистических противоречий; 
в этом источник того глубочайшего революцион-
ного брозкения, которое разрастается» (Л е н и и, 
Соч., том X X V , стр. 338). Улсе в середине 
1915 Ленин констатировал, что налицо «объек-
тивная революционная ситуация, созданная 
войной и всо расширяющаяся, все углубляю-
щаяся» ( Л е н и н, Соч., т . X V I I I , стр. 279). 
А через полтора года после этого ленинского 
указания под ударами руководимых больше-
виками рабочих и солдат рухнуло царское 
самодержавие. Через 8 месяцев гениальные 
возкди мирового пролетариата Ленин и Сталин 
повели массы на штурм русского капитализма. 

Первый период О. к . к . охватывает первый 
тур революций и революционных выступлений, 
прокатившихся в 1917—23 по всей Европо 
и Азии, героическую борьбу Советской Рес-
публики против интервентов и внутренней 
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контрреволюции, послевоенную экономическую 
разруху . Результаты первого тура революций 
были двоякие. В России победила Великая 
Октябрьская социалистическая революция, 
укрепилась в борьбе против внутренней и внеш-
ней контрреволюции диктатура пролетариата. 
В Европо были разрушены Германская и 
Лвстро-Венгерская монархии, пролетариат до-
бился нек-рых экономич. завоеваний (8-часовой 
рабочий день, система социального страхова-
ния, система колдоговоров). Но попытка евро-
пейского пролетариата захватить власть кончи-
лась тяжелыми поралсениями. Основная причи-
на этих поражений—предательство социал-де-
мократич. вождей и оппортунизм в рабочем дви-
жении, слабость, а в рядо стран отсутствие в 
момент решающих боев коммунистич. партий. 
В Германии социал-демократия использовала 
свое преобладающее влияние в Советах рабочих 
и солдатских депутатов, чтобы на первом нее 
их съезде провести решение о самоликвидации. 
В союзе с генералитетом социал-демократиче-
ские вожди Эберт и Носке создали офицерские 
отряды для разгрома революционного аван-
гарда рабочих. В потоках крови были пото-
плены восстания германских рабочих в 1919— 
1921, в том числе Баварская советская респу-
блика. В одном лишь 1919 жертвами каратель-
ных отрядов пало около 20 тыс. герм, проле-
тариев, среди них Роза Люксембург и Карл 
Л ибкнехт. В Венгрии, после установления в 1919 
власти Советов, социал-демократы разлагали 
Советы изнутри, способствуя их поралсению. 
«Советское правительство Будапешта было 
свергнуто при содействии социал-предателей»— 
констатировал 11 Конгресс Коминтерна в своем 
«Манифесте». В СССР—самоотверисенность и 
героизм рабочих и крестьянских масс, под-
держка, оказанная мировым пролетариатом, 
гениальность ленинско-сталинского руковод-
ства обеспечили разгром интервентов и бур-
жуазно-помещичьей контрреволюции. В итого 
первого тура революций окончательно укре-
пилась власть Советов на одной шестой части 
земного шара. Был создан и превратился в 
крупнейшую силу Коммунистический Интер-
национал. Этим был сделан решающий шаг на 
пути преодоления оппортунизма в рабочем 
движении, как основной помехи в победе проле-
тариата в Европе.—Первые послевоенные годы 
были периодам почти всеобщей инфляции в ка-
питалистических странах, периодом валютного 
хаоса и глубокого расстройства международных 
экономич. связей, внешней торговли, кредита, 
периодом невиданного обнищания широких 
масс в странах капитала. Глубину падения 
валют показывают следующие данные: 

Т а б л. 1. — К у р с ы в а л ю т в % к п а р и т е т у . 

Страны 1913 1918 1921 1923 

Италия 100 81 22 23 
Франция 100 71 •м 31-
Германия 100 о о,ОСОJOG 

Ленин говорил о колоссальном обесценении 
денег во всех капиталистич. странах: «Этот 
факт показывает, что механика мирового капи-
талистического хозяйства распадается целиком » 
( Л е н и н , Соч., т. X X V , стр. 337). 

Производство в Германии, Франции и во 
всем капиталистич. мире в целом сильно отста-
вало от довоенного уровня. 

КАПИТАЛИЗМА Б90 

Временная относительная стабилизация капи-
тализма. Победа буржуазии в Европе не мог-
ла дать ей выхода из О. к. к . , однако она яви-
лась основой временной частичной относитель-
ной стабилизации капитализма, начавшейся в 
1924. Исходным пунктом временной стабилиза-
ции капитализма явилось поражение рабочего 
класса Европы в революционных боях 1918—23. 
Именно «на основе этих поражений, создавших 
возможность усиленной эксплоатации масс 
пролетариата и колониальных народов, на ос-
нове резкого сниясония их жизненного уров-
ня буржуазия достигла частичной стабилиза-
ции капиталистических отношений »(Программа 
и устав Коммунистического Интернационала, 
1937, стр. 16). Европейская буржуазия укре-
пила свои политичоскио позиции. Пролетариат 
отступил, чтобы,собрать силы для нового штур-
ма твердынь капитализма. Временный отлив ре-
волюции в Европе сопроволсдался, с другой 
стороны, отступлением мировой буржуазии в 
ее борьбе против Советской республики. По-
терпев военное поражение, империализм, не 
оставляя попыток сколотить новый антисо-
ветский военный блок, пошел на полосу «мир-
ного сожительства» с Советским Союзом. Это 
было выражением слабости империализма п 
роста сил страны пролетарской диктатуры. 
На путях новой экономической политики рос 
ла хозяйственная и политическая мощь Со-
ветского Союза.—Стабилизация капитализма 
означала известное упорядочение капиталисти-
ческой экономики. Решив вопрос о власти вре-
менно в свою пользу, европейская бурисуа-
зия сумела на основе наступления на рабочий 
класс, с помощью американских кредитов не-
сколько укреннть свое хозяйство. В течение 
1924—28 была стабилизована валюта в Гер-
мании, Франции, Бельгии, Польшо, Италии 
и ряде других стран. Ликвидация валютного 
хаоса способствовала восстановлению между-
народного кредита, экспорта капитала И облег-
чила расширение мировой торговли. Промыш-
ленное производство капиталистич. Европы, 
на основе бешеной эксплоатации и прямого 
ограбления трудящихся масс, постепенно по-
вышаясь, в начале 1927 достигло довоенного 
уровня, а в 1929 примерно на 20% превысило 
уровень 1913. Весь капиталистич. мир превы-
сил этот уровень в 1929 на 47%.—Стабилизация 
капитализма принесла также существенные 
изменения и в отношениях между империа-
листическими странами. Сталин, характери-
зуя эти изменения, говорил: «В чем вырази-
лась конкретно стабилизация капитализма"? 
Во-первых, в том, что Америке, Апглии и Фран-
ции удалось сговориться временно о способах 
и размерах ограбления Германии. Иначе гово-
ря , им удался сговор, называемый ими дауэ-
сизацией Германии... Во-вторых, стабилиза-
ция капитализма выразилась в том, что ан-
глийскому, американскому и японскому капи-
талу удалось временно сговориться насчет 
установления сферы влияния в Китае, в этом 
обширнейшом рынке международного капитала, 
насчет способов его ограбления... В-третьих, 
стабилизация капитализма выразилась в том, 
что империалистическим группам передовых 
стран удалось временно сговориться насчет 
взаимного невмешательства в дело ограбления 
и угнетения „своих" колоний» [ С т а л и н , 
К итогам работ XIV конференции РКП(б), 
в кн.: Л е н и н и С т а л и н , сб., т. I I I , 1938, 
стр. 9 и 10J. Сговор об ограблении Германии 
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нашел свое главное выражение в принятии | 
т . н. плана Дауеса. Этот план выражал стрем-
ление англо-американского капитала: 1) огра-
ничить аппетиты Франции в грабежо Германии 
до пределов, к-рые исключили бы возмолсность 
повторения треволсных для капитализма со-
бытий 1923; 2) ослабить роль Франции на евро-
пейском континенте; 3) расширить возмож-
ности экономической эксплоатации Германии 
англо - американским капиталом. Ежегодные 
плателси Германии по плану Дауоса должны 
были начаться с 1 млрд. золотых марок, чтобы 
достигнуть через 5 лет 2,5 млрд. марок. Для 
стабилизации валюты Германии был предоста-
влен заем в 800 млн. золотых марок, почти 
целиком покрытый американскими банками, 
причем эти «спасители» Епропы не преминули 
заработать на этой операции свыше 100 млн. 
марок. Репарационные платежи по плану 
Дауеса должны были покрываться налого-
выми поступлениями на табак, пиво, сахар, 
алкоголь, таможенными и другими доходами, 
т . е. за счет ограбления широких масс трудя-
щихся Германии, и в известной мере дохода-
ми от промышленности. Денежное обращение, 
кредитная система, бюджет и ж.-д. хозяйство 
Германии были поставлены иод контроль ино-
странного капитала. Франция лее обязалась 
эвакуировать Рур . Одновременно с принятием 
плана Дауоса в Германию направился широ-
кий поток американских кредитов. Вслед за 
планом Дауеса, в 1925, последовали Локарн-
ские соглашения. Германии, Франция, Ан-
глия и Италия подписали договор о совмест-
ной гарантии нерушимости установленных в 
Версале франко-германских границ и о- стро-
гом соблюдении Германией Демилитаризации 
Рейнской зоны. В обмен на эти обязательства 
Германия была допущена в Лигу Наций. 

Сговор о разделе сфер влияния в Китае 
нашел снос выралсенне в Вашингтонских согла-
шениях 1922 о признании принципа терри-
ториальной и административной неприкосно-
венности Китая и о возврате Япониой Ки-
таю территории Шандуня с портом Кяо-Чао, 
который Япония захватила в период войны. 
Япония за годы войны сильно окрепла и угро-
лсала подчнпить своему монопольному влия-
нию весь Китай. Этими соглашениями Соеди-
ненные Штаты Америки и Англия вновь под-
тверждали политику «открытых дверей» в экс-
плоатации Китая и ограничивали аппетиты 
Японии. Суть декларации Вашингтонской кон-
ференции о неприкосновенности Китая своди-
лась именно к этому. В свою очередь Соединен-
ные Штаты Америки обязались не возводить 
укреплений и не создавать морских баз на 
Филиппинских островах и на острове Гуа-
ме. Одновременно было заключено соглашение 
о соотношении размеров военных флотов Ан-
глии, США, Японии, Италии и Франции в 
пропорции 5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75, чтобы закре-
пить фактически сложившееся соотношение 
сил, ограничить новое строительство кораблей 
рамкамн этих соглашений и, т. обр., нанек-роо 
время ослабить гонку морских вооружений. 

Спад революционной волны послевоенных лет 
был воспринят в лагере бурлсуазии как начало 
возврата к «нормальным» временам, как начало 
нового расцвета капитализма. Отрицая гни-
лостный частичный, временный характер ка-
питалистической стабилизации, с.-д-тия до-
полняла бурлеуазный тезис о расцвете капи-
тализма «теорией мирного перерастания ка-

I питализма в социализм». Не случайно, что 
именно когда началась стабилизация капита-
лизма германский социал-демократ Гильфер-
динг возвестил на Кильском партейтаге герм, 
с.-д-тии наступление эры «организованного» 
капитализма без анархии производства и кри-
зисов. Одновременно в полном соответствии 
с каутскианской предательской «теорией уль-
траимпериализма» социал-демократы провоз-
гласили наступление эры пацифизма, эры мир-
ного, полюбовного разрешения всех между-
народных конфликтов. 

Наряду с временной относительной стабили-
зацией капитализма происходила подлинная 
стабилизация советского строя. X I V Парткон-
ференция 1925 подчеркнула глубоко различный 
характер капиталистич. стабилизации и ста-
билизации в условиях советского строя. Отме-
чая относительный характер капиталистич. 
стабилизации и ео непрочность, X I V Парт-
конференция подчеркнула, что стабилизация 
в условиях советского строя означает восста-
новление народного хозяйства, усиление со-
циалистич. элементов в народном хозяйстве 
СССР и дальнейшее укрепление диктатуры 
рабочего класса. Решения конференции дали 
четкую и ясную перспективу построения социа-
лизма в одной стране в условиях капиталистич. 
окружения. 

Против курса партии на строительство со-
циализма в СССР и ее учения о возможности 
победы социализма в одной стране ополчились 
троцкистско-бухаринские реставраторы капи-
тализма. Из своей контрреволюционной тео-
рии невозмолшостн построения социализма в 
одной стране антисоветский троцкистско-зи-
новьевский блок делал вывод, что поскольку 
революция на Западе запаздывает, для СССР 
остается единственный путь—реставрация ка-
питализма в стране. Но чтобы скрыть от масс 
свою капитулянтскую контрреволюционную 
сущность, свои контрреволюционные деяния, 
направленные на осуществление реставрации 
капитализма в СССР, троцкистско-зиновьев-
ский блок стал на путь отрицания относи-
тельной стабилизации капитализма, выдвинул 
контрреволюционную теорию стагнации — за-
купорки производительных сил в Европе ,тео-
рию автоматического краха капитализма. А это 
было политическим двурушничеством: пссвдо-
левая фраза была призвана замаскировать 
реставраторские устремления троцкистско-зи-
новьевского блока. Разоблачая это двуруш-
ничество троцкистов, партия дала одновре-
менно решительный отпор бурлсуазно-опиор-
тунистическим оценкам стабилизации капита-
лизма, к-рые пропагандировал один из глава-
рей право-троцкистского контрреволюционного 
б л о к а — Б у х а р и н , — твердивший о прочности 
и устойчивости капиталистической стабилиза-
ции, о происходящем, якобы, росте «организо-
ванности» капитализма. Из бухаринских утвер-
ждений о том, что капитализм вступил в новую 
полосу расцвета, вытекало, что отсутствуют 
перспективы для успешного экономического 
соревнования социализма с капитализмом и что 
отсутствуют перспективы для роста револю-
ционного движения в странах капитализма. 
Это была ставка на усыпление революцион-
ной активности рабочего класса капиталистич. 
стран, ставка на то, чтобы посеять неуверен-
ность в рядах строителей социализма в СССР. 
И троцкистская и бухаринская оценки капи-
талистической стабилизации носили одинаково 
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капитулянтский характер и были орудием 
борьбы за реставрацию власти помещиков и 
капиталистов в СССР. 

Разоблачая предателей, паникеров и капиту-
лянтов всех родов, т. Сталин в 1925 указывал: 
1) что приливы и отливы революции неизбежны 
в условиях неравномерности капиталистиче-
ского развития и что стабилизация капитализ-
ма отнюдь но означает, что «гюлолсение Ленина 
о новой эпохе, об эпохе мировой революции, 
теряет. . . силу»; 2) что стабилизация капита-
лизма, «усиливая временно капитал, обязатель-
но ведет вместе с тем к обострению противо-
речий капитализма», расшатывающих и взры-
вающих стабилизацию; 3) что наряду с шаткой 
стабилизацией капитализма имеет место ста-
билизация советского строя, растущего и креп-
нущего, а это уже предопределяет относитель-
ность и неустойчивость капиталистич. стаби-
лизации, ибо диктатура пролетариата «не может 
развиваться дальше, не создавая условий, поды-
мающих революционное двгокенио всех стран 
на высшую ступень и подготавливающих окон-
чательную победу пролетариата». «Вот почему 
стабилизация капитализма не может быть 
ни длительной, ни прочной» [С т а л и н, К ито-
гам работы XIV Конференции РКП(б), в кн. : 
Л е в и н и С т а л и н , сб., т. III, 1938, стр. 0, 8 
и 9]. Не прошло и года после того, как т. Сталин 
развил эти положения, как всеобщая стачка 
потрясла все здание английского капитализма, 
а через год одна из крупнейших столицЕвропы— 
Вена—была охвачена баррикадными боями. Это 
было наглядным подтверждением шаткости, 
неустойчивости капиталистич. стабилизации. 
Еще нагляднее это было продемонстрировано 
огромным подъемом национально-освободитель-
ной борьбы колониальных и полуколониаль-
ных народов. Шанхайскио события 1925, се-
верная экспедиция 1926, Кантонская коммуна 
1927, открывшая советский этап развития ки-
тайской революции, восстание в Марокко, в 
Индонезии, стачки в Индии и т. д. — всо это 
показало, что угнетенные массы находятся в 
движении, что национально-освободительное 
движение поднялось на новую, болое высокую 
ступень. 

О шаткости и относительности капиталистич. 
стабилизации свидетельствовало и все разви-
тие капиталистич. экономики. Именно в пе-
риод стабилизации обнажились такие язвы 
послевоенного капитализма, как хроническая 
недогрузка производственного аппарата и ог-
ромная постоянная безработица, к-рыо явля-
ются выраясением чрезвычайного обострения 
всех противоречий империализма и в первую 
очередь—проблемы рынков. В первые после-
военные годы они стушевывались валютным хао-
сом и общим развалом капиталистич. хозяйства. 
С ростом производительных сил в период капи-
талистич. стабилизации сильнейшим образом 
увеличилось количество средств труда и рабо-
чей силы, к-рые капитализм оказался ио в со-
стоянии использовать и к-рые былм обречены 
на бездействие и в периоды относительно вы-
сокой конъюнктуры. О размерах недогрузки 
производственного аппарата послевоенного ка-
питализма свидетельствуют следующие данные, 
относящиеся к 1929, когда был достигнут после-
военный максимум производства и когда на-
грузка промышленности была наиболее высо-
кой. В Германии стопроцентная нагрузка, 
хотя бы в одну смену, увеличила бы, по офици-
альным подсчетам, промышленную продукцию 

в 1929 на целых 50%. В США специальная ко-
миссия инженеров, техников и агрономов уста-
новила, что производственные возмоясности 
отраслей, производящих продукты потребле-
ния, были в 1929 на 85% выше фактической 
продукции. О колоссальной недогрузке про-
изводственного аппарата английской промыш-
ленности свидетельствует тот факт, что она 
и в 1'929 не превысила довоенного уровня про-
дукции при увеличении мощности механиче-
ских двигателей промышленности на целых 
60%. В 1929, в период наиболее высокой конъ-
юнктуры, бездействовало более 1/3 производст-
венного аппарата мировой капиталистич. про-
мышленности. В каждой капиталистич. стране 
были миллионы безработных. Огромная хрони-
ческая недогрузка производственного аппарата 
и огромная постоянная безработица являются 
выражением чрезвычайного обострения про-
блемы рынков. Производственный аппарат ка-
питалистической промышленности, частично в 
период цервой мировой империалистич. войны 
1914—18 и особенно в послевоенный период, 
значительно вырос. Известное представление 
об общих размерах увеличения производствен-
ного аппарата капиталистич. индустрии дают 
следующие цифры. Мощность механич. двига-
телей промышленности в 1913—29 увеличилась 
в США, примерно, вдвое, в Гормании—мини-
мум на 75%, в Англии—примерно на 60%. Од-
новременно имели место и значительные тех-
нич. сдвиги. Выросла механизация производ-
ства во многих отраслях хозяйства. Большие 
успехи сделала электрификация; за 1923—30 
мировое потребление электроэнергии почти 
удвоилось. Темпы роста производственного ап-
парата в послевоенные годы в общем и це-
лом уступают довоенным. Но гораздо сильнее 
замедляется в период общего кризиса капита-
лизма рост промышленной продукции. За 
шестнадцатилетне —1913 —29—промышленная 
продукция капиталистич. мира увеличилась 
лишь на 47%, в то время как за предвоенное 
шестнадцатилетне она увеличилась на 82%. 
Замедление темпов имело место почти во всех 
странах капитала, но оно было весьма неравно-
мерным. В то время как США за 1913—29 
увеличили свою промышленную продукцию 
только на 70%, Англия снизила ее за этот нее 
период на 1%. Резкое замедление роста про-
дукции привело к хронической недогрузке про-
изводственного аппарата. Ее корни—в трудно-
стях сбыта, вызванных гигантским усилением 
обнищания широких масс в период О. к. к . 
Послевоенная инфляция разорила в Европе 
широчайшие круги мелкой буржуазии. Тяже-
лым бременем лег на плечи трудящихся ог-
ромный рост государственного долга во всех 
капиталистич. странах, к-рый с 88 млрд. долл. 
в 1914 поднялся до 451 млрд. долл. в 1918. Оп-
лата процентов по этой задоляеенности ложилась 
чудовищным налогом на трудящиеся массы. 
Аграрный кризис на протялсении всего после-
военного периода ограничивает во всех капи-
талистич. странах спрос крестьянства. Высо-
кий уровень безработицы ограничивает сгфое 
рабочего класса. Все это сулсивает капита-
листич. рынок. Одновременно выросли круп-
нейшие препятствия и для расширения миро-
вой торговли. Война усилила раздробленность 
Европы. Рост монополий и обостренно конкурен-
тной борьбы привели к повышению тамоисенных 
пошлин. Одна шестая часть земного шара вы-
пала из сферы капиталистич. эксплоатации. 
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Возможность расширении вывоза товаров в ко-
лониальные и полуколониальные страны так-
же ограничена целым рядом факторов: во-
первых, в самих колониальных и полуколо-
ниальных странах в годы войны и в после-
военные годы окреп ряд отраслей легкой про-
мышленности, конкуренция к-рых остро ощуща-
ется промышленностью империалистич. стран, 
во-вторых, огромный подъем национально-
освободительного движения колоний и полуко-
лоний затрудняет вывоз капитала в эти страны 
и этим самым ограничивает и возможность рас-
ширения вывоза товаров. В Китае и Индии 
важной формой борьбы с империализмом стал 
бойкот иностранных товаров. По самым суще-
ственным фактором ограничения емкости коло-
ниальных и полуколониальных рынков яви-
лось растущее обнищание масс в связи с усиле-
нием колониальной эксплоатации. 

В целом, при значительном повышении про-
изводственных возможностей капиталистич. 
промышленности, огромном прогрессе капита-
листической техники возможности расширения 
сбыта чрезвычайно сузились.Отсюда—сильное 
замедление темпов роста капиталистич. про-
дукции. Отсюда—хроническая недогрузка про-
изводственного аппарата и непрерывный рост 
постоянной армии безработных. Важным фак-
тором роста безработицы в период общего кри-
зиса капитализма является т. н. капиталисти-
ческая рационализация. Ее сущность заклю-
чается прежде всего в огромном усилении интен-
сивности труда путем осуществления всякого 
рода организационно-технических мероприя-
тий и введения конвейерного производства пу-
тем применения особых систем зарплаты и т. д. 
Интенсификация труда составляла основное 
содержание т. п. послевоенной рационализа-
ции капиталистического производства. Капи-
талистическая рационализация, чрезвычайно 
усиливая эксплоатацию занятых рабочих, со-
здавая для нихкаторяшые условиятруда, одно- • 
временно сильно увеличивала армию безработ-
ных и снижала жизненный уровень рабочего 
класса в целом. 

Капиталистическая рационализация увели-
чила не только безработицу, но и недогрузку 
производственного аппарата, ибо даже тогда, 
когда рационализация осуществлялась без 
переоборудования предприятий, она повышала 
их производственную мощь за счет усиления 
эффективности использования наличного обо-
рудования. Одновременно рационализация сни-
жала жизненный уровень рабочего класса, 
суживала емкость внутреннего рынка. В итоге 
росла недогрузка производственного аппарата. 
Одним из следствий узости рынков сбыта яви-
лось колоссальное обострение конкуренции. 
Рост конкуренции усиливал рост монополий. 
Именно в период капиталистич. стабилизации 
возникли такио гиганты, как германский хими-
ческий трест, германский Стальной трест и 
целый ряд крупных монополий в Англии. 
Чрезвычайно обострилась также неравномер-
ность развития отдельных отраслей и стран. 
Ряд валснейших отраслей промышленности— 
судостроение,угольная промышленность и др.— 
на протяжении всего послевоенного перио-
да не смогли значительно превысить своего 
уровня производства, в то время как новые 
отрасли промышленности—выплавка алюми-
ния, производство автомобилей, производство 
искусственного шелка—превысили довоенный 
уровень в 4—8—10 раз. 

Т а б л . 2. — M и р о n а я п р о д у к ц и я D 1929 
(без СССР) в % (1913=100) . 

Судостроение 83 
Потребление хлопка ш 
Добыча угля н а 
Выплавка чугуна ш 
Выплавка стали îeo* 
Добыча нефти 4 ц 
Производство алюминия 424 
Производство автомобилей 892 
Производство искусственного шелка . . . . 1.172 
Столь же неравномерно и развитие отдельных 

стран. США в 15)13—2!) увеличили свою промы-
шленную продукцию на 70%, Япония—на 197%, 
Германия—лишь на 13%, а Англия на протяже-
нии всего послевоенного периода топталась на 
уровне ниже 1913, хотя новые отрасли пром-сти 
в ной сильно возросли (см. Неравномерного раз-
вития капитализма при империализме закон). 

К числу отраслей хозяйства, к-рые далее в 
период относительной стабилизации капитализ-
ма оставались в тяжелом положении, относит-' 
ся и сельское хозяйство. Послевоенный аг-
рарный кризис, начавшийся в 1921, с перехо-
дом к относительной стабилизации капитализма, 
потерял свою остроту, по но был преодолен. 
Доход фермеров в США все время оставался? 
на уровне, значительно более низком, чем в 1919,. 
в то время как весь национальный доход значи-
тельно вырос. Сильно выросла задолженность 
фермеров. Сотни тысяч фермеров ежегодно разо-
рялись, теряли свою землю и уходили в города. 
За период с 1920 но 1929 ушло в города свыше-
0 млн. фермерского населения. Одним из важ-
нейших факторов, усиливающих и обостряющих 
аграрный кризис, явилась механизация сель-
ско-хозяйственного производства. Механиза-
ция, в частности увеличение количества т р а к -
торов в сельском х-ве, увеличивала доходы 
крупного фермерства. Но в то же время меха-
низация усиливала перепроизводство и паде-
ние цен на сельско-хозяйственную продукцию. 
В результате перепроизводства цены на пше-
ницу в США пали ниже средней себестоимости. 
Положение фермерства чрезвычайно ухуд-
шалось тем, что, продавая свои продукты по-
низким ценам, они вынуждены были покупать-
промышленные товары по монопольно высо-
ким ценам. Чтобы купить данное количество 
промышленных товаров, фермер должен был 
в 1929 продать своих продуктов на 12% боль-
ше, чем до войны. Далее комиссия Гувера Bs 
своем отчете (1929), который всячески приукра-
шивал положение американского капитализма, 
вынуждена была признать, говоря о фермерах,, 
что в 1922—29 «дела у них шли плохо, и их тялсе-
лая година сказывалась и на других отраслях». 
Аграрный кризис, тяжелое положение сель-
ского х-ва были одним из важнейших факторов: 
узости внутреннего рынка капиталистич. стран 
в период относительной стабилизации капита-
лизма. Таким образом, и в период относитель-
ной стабилизации капитализма капиталистич. 
хозяйство страдало от громадной хронической 
безработицы, от бездействия значительной части-
производственного аппарата, от аграрного кри-
зиса, от застойности производства ряда стран 
и многих отраслей народного хозяйства. Раз -
витие капиталистич. стабилизации и рост про-
изводственных сил капитализма еще более-
обострили все его противоречия и в особен-
ности обострили проблему рынков. «Стабили-
зация капитализма не устранила основных 
противоречий,раздирающих капиталистическое-
общество. Наоборот: частичная стабилизация 
капитализма обостряла противоречия м е ж д у 
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рабочими и капиталистами, между империа-
лизмом и колониальными народами, между 
империалистическими группами разных стран. 
Стабилизация капитализма подготовляла но-
вый взрыв противоречий, новыо кризисы в 
странах капитализма» [История ВКП(б). Под 
ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 1938, стр. 258]. Капи-
тализм пытался разрешить эти противоречия 
усиленным нажимом на рабочий класс путем 
т. и. рационализации производства, ликвидации 
восьмичасового рабочего дня и т. д. Рабочий 
класс ответил на это всеобщей угольной заба-
стовкой в Англии в 1926, баррикадными боями 
в Вене в 1927, укреплением коммунистических 
партий Германии, Польши и др. стран. Капи-
тализм искал далее разрешения своих противо-
речий за счет колоний. Ответом был новый 
мощный подъем национально-освободительной 
борьбы, нашедшей наиболее яркое выражение 
в Великой китайской революции. Обостренно 
экономических и политич. противоречий капи-
тализма вновь оживило антисоветские планы, 
•особенно когда стали очевидны успехи социа-
лизма. В 1926—27 обострились отношения 
СССР с Францией. Англия разорвала свои 
отношения с СССР. Был убит советский посол 
в Польше—т. Войков. В 1929 была сделана 
попытка прощупать СССР штыком руками 
китайских белобаидитов. Процессы Промпар-
т и и и меньшевиков вскрыли широкие планы 
антисоветской войны. Судебный процесс «пра-
во-троцкистского блока» показывает, что эта 
•банда профессиональных убийц, провокаторов, 
шпионов, диверсантов, предателей родины улсе 
тогда подготовляла антисоветскую войну, по-
ражеипе страны социализма, разграбление и 
расчленение ео в пользу империалистич.стран, 
восстановление власти бурнсуазии—капитали-
стов, помещиков и кулаков. Обостренно нерав-
номерности развития, в условиях небывалого 
усиления борьбы за рынки, увеличило и опас-
ность империалистич. войны. 

Обобщая эти процессы, т. Сталин говорил 
в 1927 па XV Съезде партии: «из самой стаби-
лизации, из того, что производство растет, 
из того, что торговля растет, из того, что тех-
нический прогресс и производственные возмож-
ности возрастают, в то время как мировой 
рынок, пределы этого рынка и сферы влияния 
отдельных империалистических групп оста-
ются более или менее стабильными,—именно 
из этого вырастает самый глубокий и самый 
острый кризис мирового капитализма, чрева-
тый новыми войнами и угрожающий существо-
ванию какой бы то ни было стабилизации. Из 
частичной стабилизации вырастает усиленно 
кризиса капитализма,нарастающий кризис раз-
валивает стабилизацию — такова диалектика 
развития капитализма в данный исторический 
момент» [ С т а л и н , Политический отчет ЦК XV 
•Съезду ВКП(б)]. Прошло менее двух лот, и про-
роческое предсказание гениального вождя сбы-
лось, капиталистический мир оказался в ти-
сках жесточайшего экономического кризиса, 
развалившего стабилизацию капитализма. Пол-
ностью были разоблачены лншвые утвержде-
ния фашистского агента Бухарина о прочно-
сти и устойчивости капиталистич. стабилиза-
ции и троцкистская «теория исключительно-
сти» США как страны «процветания». Развивая 
данную т. Сталиным на XV Съезде характери-
стику положения капиталистич. мира, VI Кон-
гресс Коминтерна в 1928 констатировал, что 
•наступил третий период общего кризиса капи-

тализма. Конгресс охарактеризовал его как 
период, который «неизбежно ведет через даль-
нейшее развитие противоречий капиталисти-
ческой стабилизации к дальнейшему расшаты-
ванию капиталистической стабилизации и к рез-
кому обострению общего кризиса капитализма», 
к нарастанию нового революционного подъема. 

Сонременный атан u разлитии общего кризиса 
капитализма. Начавшийся в 1929 экономич. кри-
зис оказался самым тяжелым и разрушительным 
в истории капитализма. Кризис поразил все 
без исключения страны капиталистич. мира, все 
отрасли производства, всо сферы капиталистич. ' 
хозяйства. Вно досягаемости кризиса оказа-
лось только социалистич. хозяйство СССР, | 
свободное от противоречий капиталистич. хо-
зяйства. Оно продолжало свой бурный рост и 
в годы катастрофического кризисного упадка 
капиталистич. экономики. Во всех капитали-
стич. странах производство, торговля, курсы 
акций, цены и т. п. упали в 1929—32 в 2—3— | 
4 раза сильнее, чем в самых глубоких и острых 
кризисах, к-рые когда-либо знал капитализм. ] 
Максимальное падение мировой выплавки чу- ' 
гуна и стали в кризисах 1850—1913 не превы-
шало 23%, в кризисе 1929 мировая (без СССР) J 
выплавка чугуна упала на 65 %,а стал и—на 61 %. 
Максимальное падение мировой добычи угля 
в кризисах 1850—1913 составило 16%. в кри-
зисе 1929 это падение составило 31%. Во всех 
промышленных кризисах капитализм отбра-
сывался назад по размерам продукции лишь 
на несколько лот; как правило, кризисное паде-
ние было меньше, чем предкризисный рост. 
В кризисе 1929 США откатились по выплавке 
чугуна назад на 42 года, Англия—на 76 лет, 
Германия—на 45 лет. 

Кризис 1929 был но только самым всеобщим 
и самым глубоким, но и самым длительным 1 
в истории капитализма. За небольшими исклю-
чениями падение производства в прошлых кри-
зисах продолжалось около года; в кризисе 1929 и 
оно продолжалось 3 года. Огромное падение 
продукции сопровождалось бурным нараста-
нием безработицы. В Германии весной 1933 без- s 
работицей было поражено свыше 70% рабочего 
класса, из них 47%—полной и 24%—частич- я 
ной безработицей. В США количество безра-
ботных в 1932 исчислялось в 17 млн. чел.—Глу- \ 
бочайшим образом была потрясена банковская я 
система. В мае 1931 обанкротился австрийский 
банк «Кредит Анштальт», контролировавший 
а/4 австрийской индустрии. Через несколько ме-
сяцев обанкротились в Германии «Данат банк» 
и Дрезденский банк, относившиеся к числу той 
шестерки гигантов, к-рая правит экономикой 
Германии. В результате массового банкрот-
ства банков в США общее количество их 
снизилось с 25 тыс. в 1929 до 15 тыс. в конце 
1933. Наиболее разрушительным кризис ока-
зался в области международных экономиче- | 
ских отношений. Падение мировой торговли а 
было еще более длительным и глубоким, чем _ 
падение промышленного производства; оно про- ! 
должалось пять лет. Ценность мировой тор-
говли (в золотом исчислении) снизилась к 1934 1 

До 1/3 уровня 1^29. Пи один кризис 1850—1913 j 
но уменьшал мировую торговлю больше чем j 
на 10%. Еще острее кризис поразил вывоз 
капитала. Внешние эмиссии Соединенных Шта-
тов Америки, к-рые до кризиса исчислялись ] 
миллиардами долларов, упали до ноля; внеш- ; 
ние эмиссии Англии продолжали снижаться 
из года в год и снизились к 1936 в 8 раз. 
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Мировой экономич. кризис принес глубо-
чайшее, небывалое в истории капитализма рас-
стройство всей системы международного кре-
дита. По долгосрочным кредитам перестали 
выплачиваться проценты. Громадные капиталы, 
вложенные за границей в виде краткосрочных 
кредитов, оказались «замороженными» и не 
были получены обратно. К концу 1933 около 
двух десятков государств прекратили платеиси 
по своим внешним долгам. Одним из валшейших 
последствий кризиса 1929, которое не имело ме-
ста в кризисах прошлого, было массовое обес-
ценение валют. Мир вновь оказался во вла-
сти валютного хаоса . В 1936 обесцененную ва-
люту имели 37 государств, в т . ч . 21—с обес-
ценением выше 4 0 % . Жертвами обесценения 
стали и владыки мирового денежного рынка— 
американский доллар и английский фунт стер-
лингов. Валютный хаос был одним из факторов, 
усиливших развал международного кредита, 
падение мировой торговли и вывоза капитала . 
Кризис вызвал глубочайшее расстройство госу-
дарственных финансов в большинстве стран 
мира; огромные бюджетные дефициты стали 
уделом крупнейших капиталистических стран. 
За 1931—36 бюджетный дефицит в США соста-

•вил почти 19 млрд. долл. , во Франции—свышо 
60 млрд. франков. Общие издержки кризиса 
трудно поддаются учету. Подсчеты, произве-
денные на основе данных буржуазной стати-
стики, показывали, что эти потери не уступают 
грандиознейшим потерям первой мировой им-
периалистич. войны 1914—18. Если бы в пе-
риод 1930—36 производство капиталистич. 
стран оставалось на уровне 1929, то промыш-
ленной продукции за эти годы было бы про-
изведено больше, чем было фактически про-
изведено, на 1.000 млрд. марок (в ценах 1929). 
Расходы нее на войну всех воюющих госу-
дарств составили 800 млрд. марок. Сохранение 
уровня 1929 по стали дало бы за эти годы 
310 млн. m, что в 6 раз превышает весь рас-
ход металла за время первой мировой импе-
риалистич. войны 1914—18. Этой стали хватило 
бы, чтобы увеличить мировую сеть железных 
дорог в 3 раза . Мир недополучил 18,6 млн. 
автомашин, 262 млн. m чугуна и 176 млн. m 
каменного угля . Средне-годовой национальный 
доход США за 1930—36 кризисного и после-
кризисного периода был в среднем почти на 
30 млрд. долл. ниже, чем в 1929. Потери этих 
лет составляют ок. 200 млрд. долл. , т . е. значи-
тельно превышают сумму национального бо-
гатства Франции и Германии и равны сумме 
аатрат воюющих государств на ведение первой 
мировой империалистич. войны 1914—18. Это 
потери только одной страны—США. Кризис 
же поразил весь капиталистич. мир. Основная 
тяжесть этих чудовищных издержек кризиса 
пала на плечи рабочего класса и крестьянства. 

Причина исключительной глубины и длитель-
ности мирового экономич. кризиса, как это 
показано в блестящем анализе особенностей 
кризиса, данном т . Сталиным, заключается 
в том, что этот кризис развертывался на базе 
0 . к. к . , в условиях гигантски усилившегося 

• господства и гнета монополий. О. к . к . оЗна-
" чает крайнее обострение всех противоречий 

капиталистич. экономики: чрезвычайную остро-
ту проблемы рынков, постоянно высокую без-

j работицу, хроническую недогрузку производ-
ственного аппарата, длительный аграрный кри-
зис, чрезвычайное углубление неравномерно-
сти развития отдельных капиталистич. стран 

и отраслей, новую, более высокую ступень за-
гнивания капитализма. Все эти особенности, 
присущие капиталистич. экономике в эпоху 
О. к . к . , ведут к укорочению и ослаблению цик-
лических подъемов, к углублению и затяги-
ванию экономич. кризисов; это существенным 
образом влияет на развитио всех фаз капита-
листич. цикла , ведя к его деформации. В пери-
од общего кризиса капитализм не знает все-
общих конъюнктурных подъемов. Цикличе-
ский подъем, предшествовавший кризису 1929, 
был мировым, но не всеобщим. Богатейшая 
страна Европы—Англия—в 1929 достигла лишь 
99% довоенного уровня промышленной про-
дукции, между тем к а к подлинный конъюнк-
турный подъем предполагает скачок по сравне-
нию с ранее достигнутым максимумом про-
изводства. По и в странах, испытавших подъем 
(США, Франция и др. ) , р я д важнейших отра-
слей промышленности (уголь, хлопчато-бумаж-
н а я пром-сть, судостроение) находился в 
состоянии длительной депрессии. З а весь после-
военный период не выходит из аграрного кри-
зиса сельское х-во. Наличие стран и отраслей, 
не знавших в послевоенные годы конъюнктур-
ных подъемов,—одно из важнейших проявле-
ний деформации капиталистич. цикла . 

До О. к . к . большая недогрузка производ-
ственного аппарата и высокая безработица 
имели место лишь в кризисной фазе цикла ; 
в период О. к . к . эти кризисные язвы разъ-
едают капиталистич. хозяйство и в фазе подъ-
ема, и это является одним из важнейших про-
явлений деформации цикла , обусловленной 
О. к . к . Основные черты О. к . к . , обусло-
вившие эти особенности циклического подъема 
капиталистич. хозяйства в годы относитель-
ной стабилизации капитализма, обусловили 
также и невиданную остроту, глубину, раз-
рушительную силу и длительность мирового 
экономич. кризиса, начавшегося в 1929.—Выпа-
дение одной шестой мира из сферы капитали-
стич. эксплоатации, обострив проблему рын-
ков, затруднило выход из циклического кри-
зиса. К тем ж е последствиям ведет и то, что 
в период О. к . к . империализм «не в силах 
больше по-старому хозяйничать» в колониях 
(см. С т а л и н , Вопросы ленинизма, 10 изд . , 
стр. 352) вследствие роста национально-осво-
бодительного движения и укрепления туземно-
го капитализма. Решающим фактором затяги-
вания и углубления мирового кризиса явилось 
характерное д л я эпохи О. к . к . несоответствие 
между достигнутым уровнем производительных 
сил и емкостью рынков, выраженное в хрони-
ческой недогрузке производственного аппара-
та . Массовое обновление и расширение основно-
го капитала является материальной основой 
циклического оживления и подъема промыш-
ленности. Кризисы и депрессии расчищают 
путь к новому подъему в той мере, в какой они 
расчищают путь д л я новых инвестиций д л я 
массового обновления и расширения основно-
го капитала . Огромная ж е недогрузка произ-
водственного аппарата служит крупнейшим 
препятствием массовому строительству новых 
и расширению существующих предприятий. 
Острейшая конкуренция вынуждает капита-
листов вводить новые технические усовершен-
ствования, чтобы снизить себестоимость. Но 
все усилия их направлены к тому, чтобы сни-
жение издерлсек осуществить при минимуме 
капитальных вложений, т. е. прежде всего з а 
счет жесточайшей интенсификации труда и 

Б. С. Э. т. XLII . 20 
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дальнейшего снижения жизненного уровня 
рабочего класса . Это неизбежно ослабляет и 
укорачивает подъемы, углубляет и затягивает 
кризисы. Одна из характерных черт кризиса 
1929—небывало глубокое падение машиностро-
ения и промышленного строительства—объяс-
няется прежде всего тем, что улсе до кризиса 
огромные производственные мощности не нахо-
дили себе применения. В США промышленное 
строительство за годы кризиса упало в 13 раз , 
машиностроение—в 8—9 раз . Почти полная 
приостановка процесса модернизации оборудо-
вания была одним из важнейших факторов 
исключительной глубины кризиса . 

Затягиванию, обострению и углублению кри-
зиса способствовала и политика монополий. 
«Господствующие в промышленности монополь-
ные картели стараются сохранить высокие цены 
на товары,—обстоятельство, делающее кризис 
особенно болезненным и мешающее рассасы-
ванию товарных запасов» ( С т а л и н , Вопросы 
ленинизма, 10 изд. , стр. 540). Все же бурноо 
падение производства погнало вниз и товарные 
цены. «Несмотря на сопротивление монополь-
ных картелей, падение цен росло со стихийной 
силой» ( С т а л и н , там же) . Цены снизились 
в США на 5 4 % , в Англии—на 5 9 % , между тем 
к а к за предшествующие три четверти века 
кризисное падение цен нигде ни разу не дости-
гло и 4 0 % . Монополии, т . о. , не сумели пред-
отвратить огромного сниисения цен, но они сде-
лали это падение исключительно неравномер-
ным. Т а к , напр . , в Германии цены изделий лег-
кой индустрии упали на 60%, а цены машин— 
всего лишь на 13%. Выручая за ' свои изделия 
лишь 40% докризисной цены, легкая индустрия 
доллсна была платить за машины 87% их докри-
зисной цены. Это означало огромное относи-
тельное удорожание оборудования, что со-
здало добавочное препятствие к обновлению 
основного капитала , способствуя затягиванию 
кризиса . В отличие от кризиса 1929—32, во 
всех прежних кризисах цены на средства про-
изводства падали быстрее и глубже, чем на 
средства потребления. Характерную картину 
дает сравнительное падение индексов цен в 
США (в процентах): 

Т а б л . з . 

Годы кризисов 
IIa металлы 

и изделии 
из них 

IIa текстиль-
ные товары 

1873 S7 40 
1883 32 '18 
1803 44 7 
1(03 • 20 8 
1007 3.1 1Э 
1Ö29 25 47 

Чрезвычайно важную роль в обострении и 
затягивании мирового экономич. кризиса сыг-
рало переплетение промышленного кризиса с 
аграрным; оно не только придало мировому 
кризису исключительную всеобщность, но 
чрезвычайно углубило падение промышленной 
продукции, удлинило сроки кризиса . Промы-
шленный кризис, в свою очередь, чрезвычайно 
обострил аграрный кризис . Ещо Энгельс ука-
зывал, что «пока перепроизводство ограничи-
вается промышленностью, это еще с полбеды, 
но когда оно захватывает и земледелие, и при-
том под тропиками так ж е , к а к и в умеренном 
ноясе, тогда все принимаот грандиозные разме-
ры» ( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т . X X I I , 
стр. 268). Охваченное аграрным кризисом капи-

талистич. сельское х-во находилось в тяжелом 
положении и в годы промышленного подъема. 
В годы мирового кризиса положение широчай-
ших масс мелкого крестьянства стало невыно-
симым. Доход сельского хозяйства в США, 
Канаде, Аргентине и Румынии в 1929—32 упал 
в 2—2,5 раза . Падение с.-х. цен приобрело 
бурный характер; цены не покрывали издержек 
производства. При резком падении доходов дань, 
выплачиваемая финансовому капиталу в виде 
налогов и процентов по задолженности, по-
глощала все бблыпую долю доходов мелкого 
крестьянства. В СИ1А в 1932 почти треть вало-
вого денежного дохода фермеров ушла на упла-
ту налогов и процентов по долгам. З а 1930—33 
свыше 1 млн. ферм были в США проданы с мо-
лотка за налоговые недоимки и неплатеж дол-
гов. В Польше с торгов продавались целые де-
ревни. Резко выросли «ножницы» с.-х. и промы-
шленных цен. В США за 1929—33 цены на то-
вары, продаваемые фермерами, упали на 60%, 
а цены на промышленные товары, покупае-
мые фермерами,—лишь на 30%. Выручая за 
сельско-хозяйственные продукты лишь 57% до-
военной цены, фермер платил за промышленные 
товары 117% их довоенной цены. Это суживало 
фермерский спрос на промышленные товары, 
обостряя кризис. 

Чрезвычайное обострение аграрного кризиса 
привело к явлениям деградации капиталистич. 
сел. х-ва . Катастрофически пало применение 
машин и искусственных удобрений, пала уро-
жайность полей и продуктивность скота. Тен-
денции к деградации были усилены политикой 
ограничения с.-х. производства, к-рую применил 
ряд стран. В США правительство выплатило 
фермерам в 1933—34—35 гг. 1.350 млн. долл. 
в виде премий за сокращение посевов. В соче-
тании с засухой эта политика привела к тому, 
что за 1929—34 посевные площади были со-
кращены в США под пшеницей на 6 млн. га, 
под хлопком—на целую треть, урожай упал 
на 4 0 % . Количество свиней лишь за два года— 
1933—34—уменьшилось на 22 млн. голов, 
крупного рогатого скота за один лишь 1934— 
на 5,7 млн. голов. Массовое уничтолсение с.-х. 
продукции с целыо повышения цен практико-
валось и в ряде других стран (кофо в Брази-
лии, чай на Цейлоне, овцы в Аргентине и т. д.). 
Обостренно аграрного кризиса, усиление раз-
рыва с.-х. и промышленных цен имели особенно 
тяжелые последствия в колониях, полуколо-
ниях и зависимых странах. Цены на товары, 
вывозимые из колоний, упали за годы кризиса 
в 3—4 раза . Так , на 12 экспортных товаров 
Индонезии цены упали в 3 раза , в т. ч. по кау-
чуку более чем в 10 раз; на хлопок, рис, джуто-
вые изделия Индии—почти в 3 раза ; на сахар в 
Кубе—в 3 раза; на египетский хлопок—больше 
чем в 4 раза; на цейлонский чай—в 3—3,5 разе 
и т . д . Такое падение цен означало губитель-
ный процесс массового разорения и крайнего 
обнищания трудящихся масс колониальных 
стран, т. к . это автоматически в несколько раз 
повышало тялсесть дани, выкачиваемой импе-
риалистами из колоний, ибо каждый доллар, 
фунт стерлингов, гульден, потребные для пла-
тежей империалистич. странам, колонии могли 
получить, лишь продав в 3—4 раза больше про-
дуктов своего труда, чем до кризиса . Дань, 
взимаемая империалистами с колониальных и 
полуколониальных стран, увеличилась и вслед-
ствие разрыва цен на товары экспортируемы» 
и товары импортируемые отсталыми странами. 
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В 1933 империалисты выручали за свои товары 
в полтора—два раза больше туземных товаров, 
чем в 1937. Неэквивалентность обмена коло-
ний и метрополий сильнейшим образом воз-
росла. В итоге кризис оказался в колониях 
особенно острым и разрушительным. Деграда-
ция сельского х-ва , падение внешней торговли, 
обесценение валют, невероятная нищета масс— 
все это приобрело в колониях совершенно 
исключительные размеры. 

Во второй половине 1932 капиталистический 
мир оставил позади низшую точку кризиса , 
начался крайне неравномерный, далеко не 
всеобщий, с частыми срывами, но всо мсе не-
уклонный рост производства. Капитализм на-
чал выползать из глубокой трясины экономич. 
кризиса. Начался переход к депрессии. 
Т а б л . 4 . — И н д е к с ы п р о м ы ш л е н н о й п р о -

д у к ц и и (1 9 2 9 = 1 0 0 ) . 

1932 1933 1934 1935 1930 1937 1938 
(в мес ) 

Капиталисти-
ческий мир 71 77 85 95 102 8!) 

США 64 «4 (if, 7 Ii 88 92 65 
Авглня . . . «4 88 99 10« 116 124 118 
Германия . . 63 «1 80 94 100 117 122 
Франция . . . «9 77 71 (Î8 70 83 77 
Япония . . . 98* 113 129 142 151 171 171 

* Пиашая точка в 1931 = 91 в. 

Перманентных кризисов не бывает. В ка-
ждой данной фазе капиталистич. цикла созда-
ются условия для его смены последующей 
фазой. Условия выхода из кризиса создаются 
самим кризисом—это основной закон капита-
листич.' цикличности. Именно в этом заклю-
чается действие т. и . внутренних сил капита-
лизма. В кризисе 1929 оно было чрезвычайно 
затруднено противоречиями общего кризиса 
капитализма, но отнюдь но было и не могло 
быть парализовано. Глубокое и длительное 
падение производства на определенном этапе 
не могло но привести к известному рассасы-
ванию товарных запасов. Большие запасы 
товаров были просто уничтожены; несмотря на 
сопротивление монополий, цены были снижены 
дажо на продукты тяжелой промышленности, 

к Массовые банкротства очистили хозяйство от 
j значительного количества нежизнеспособных 
I предприятий. В некоторых отраслях кризис 
I привел к значительному уменьшению произ-
• водственного аппарата . Наиболее яркие при-

меры—уничтожение хлопчато-прядильных ве-
I ретен в Англии и США и слом торговых судов, 
f Предприятия, устоявшие под ударами крн-
\ зиса, прежде всего, крупнейшие монополии, 

значительно снизили себестоимость. Это было 
достигнуто в основном за счот усиления экспло-
атации рабочего класса. Заработная плата в 
1929—32 была снижена в большинстве капи-
талистич. стран на десятки процентов. Одно-
временно довольно значительные размеры при-
няла т. н. кризисная рационализация производ-
ства, заключавшаяся в интенсификации труда. 
В отраслях, перерабатывающих с.-х. и . ко-
лониальное сырье, важным фактором сниже-
ния себестоимости служило огромное снижение 
сырьевых цеп. Все это означало повышение 
доходности предприятий за счет усиления экс-
плоатации рабочего класса и крестьянства пе-
редовых капиталистических стран и колоний. 
Кризис создал, наконец, известные предпосыл-
ки для некоторого обновления основного капи-

тала . В годы кризиса почти во всех странах 
накопилось огромное количество технически 
устарелого и просто изношенного оборудова-
ния. В США, напр . , в 1930 металлообрабаты-
вающих станков старше 10 лет было 4 0 % , 
а в 1935—36—ок. 7 0 % . В то лее время машино-
строительные фирмы делали величайшие уси-
л и я , чтобы усовершенствовать типы машин и 
этим самым повысить их сбыт. Огромная недо-
грузка производственного аппарата крайне 
затрудняла процессы переоборудования про-
мышленности, но ясесточайшая конкуренция 
вынуждала к известному введению новых ма-
шин. Процессы обновления и расширения основ-
ного капитала стимулировались также и раз -
витием новых производств. Т а к в ходе кризиса 
создались известные предпосылки д л я его 
преодоления. 

Наряду с действием внутренних сил капита-
лизма значительную роль в переходе кризиса 
к депрессии сыграли т . н . военно-инфляцион-
ные факторы. В Японии и Германии эти факто-
ры играли весьма большую роль, хотя и в 
этих странах в сторону преодоления кризиса 
действовали внутренние силы капитализма. 
Главной основой роста промышленной про-
дукции в Германии и Японии в 1933 и после-
дующие годы явилось огромное расширенно 
производства военного снаряжения , расшире-
ние военной промышленности и отраслей, по-
ставляющих для нее сырье .—В своем докладе 
X V I I Съезду партии т. Сталин охарактеризовал 
наступившую депрессию к а к депрессию осо-
бого рода, которая , в отличие от обычных де-
прессий, «не ведет к новому подъему и рас-
цвету промышленности» ( С т а л и н , Вопросы 
ленинизма, 10 издание, стр. 543). Последую-
щее развитие полностью подтвердило прогноз 
т. Сталина. З а 1933—37 капитализму, за ис-
ключением отдельных стран (Японии, Анг-
лии, ряда малых государств), не удалось про-
ложить себе путь к циклическому подъему 
и расцвету промышленности. Капиталистиче-
ское производство заметно выросло, еще силь-
нее увеличились прибыли, несколько снизи-
лась безработица, аграрный кризис стал менее 
острым. К концу 1936 промышленное произ-
водство капиталистического мира приблизи-
лось к уровню 1929. Это означало, что капи-
тализм, взятый в целом [в отдельных странах 
(см. таблицу 4) положение было глубоко раз -
личным], вышел из циклического кризиса и 
последовавшей за ним депрессии и вступил й 
фазу циклич. оживления; начался некоторый 
подъем. Но капитализм не смог перейти от 
оживления к всеобщему подъему. Ул;е во вто-
рой половине 1937 начался новый экономиче-
ский кризис, захвативший прежде всего США, 
а затем и другие страны. Впервые в истории 
капитализма новому экономическому кризису 
не предшествовал мировой циклический подъем. 
Новый кризис начался в условиях , когда в ка -
питалистической экономике еще не были зале-
чены раны, нанесенные кризисом 1929. В ряде 
стран (Франций и др.) производство и в 1937 всо 
еще сильно отставало от уровня 1929. Мировая 
безработица в несколько раз превышала уровень 
1929. Мировой внешнеторговый оборот был в 
1937 равен по своему физич. объему 9 7 % , а в 
ценностном выражении (в золотых ценах)—48% 
от уровня 1929. Н а чрезвычайно низком уровне 
оставался до нового кризиса и вывоз капитала . 
Денелсное обращение оставалось в еостоянии 
глубочайшего расстройства, к-рое в годы де-

20* 
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прсссии и оживления не только не было пре-
одолено, но продолжало усиливаться. 

Кризис 1937 прежде всего охватил самую 
могущественную страну капиталистич. мира— 
США. Падение производства средств потребле-
ния в США началось с первых месяцев 1937. 
Производство средств производства продол-
ж а л о расти до августа 1937, и лишь в после-
дующие месяцы началось резкое его снижение. 
Таким образом, американский капитализм 
натолкнулся прежде всего на узость рынка 
средств потребления, обусловленную чрезвы-
чайно возросшей нищетой масс. Накануне 
кризиса 1929 безработица в США исчисля-
лась , примерно, в 1 миллион человек. В 
1936 и 1937, до начала нового кризиса, без-
работица ни разу не падала ниже 8—9 млн. 
человек. Д а ж е по официальным подсчетам 
сумма выплаченной заработной платы в 1936 
была в США на 1/4 моныне, чем в 1929; при-
мерно на 25% отставал в 1936 от уровня 1929 
и доход фермерства. В период циклич. оживле-
ния заметно повысился спрос на машины, 
а в нек-рых отраслях переоборудование про-
исходило в довольно значительных масштабах. 
В 1937 металлообрабатывающих станков было 
продано больше, чем в 1929. Однако отстава-
ние промышленного строительства от уровня 
1929 в 1937 болыно чем на '/з показывает, что 
подлинно массовому обновлению и расшире-
нию основного капитала в США мешала ко-
лоссальная недогрузка производственного ап-
парата . Кроме того, нищета масс резко огра-
ничивала жилищное строительство, что также 
сокращало спрос на средства производства. 
Сумма контрактов на строительство жилищ 
в первой половине 1937 была на 60% меньше, 
чем в первой половине 1928. Наконец, не ма-
лое значение имел тот факт, что в 1936 стои-
мость экспорта из США была, примерно, на 
40% меньше, чем в 1929. В годы относительной 
стабилизации капитализма США вывозили за 
границу большие капиталы. Поток американ-
ских миллиардов за границу прокладывал 
дорогу и американским товарам. В последний 
лее ряд лет внешние эмиссии США равны нолю. 
Эти обстоятельства—узость потребительского 
рынка в США, обусловленная чрезвычайно 
возросшей нищетой масс, безработицей и аграр-
ным кризисом, узость рынка для средств про-
изводства, обусловленная небольшими разме-
рами обновления и расширения основного ка-
питала и слабым лсилищным строительством 
и огромное отставание внешней торговли и 
вывоза капитала—ускорили взрыв кризиса, 
привели к тому, что экономич. кризис впервые 
в истории капитализма начался до того, как 
олсивлоние переросло в пода.ем. Новый эконо-
мич. кризис улсе достиг в США большой глу-
бины. Курсы промышленных акций, далеко не 
достигнув уровня 1929, снизились в США, по 
сравнению с весенним максимумом 1937, в 
полтора раза ; курсы лс.-д. акций—большо чем 
в 2 раза . Показательно движение курса акций 
Американского стального треста, к-рые перед 
кризисом 1929 котировались по 262 долл. , в 

1937 имели максимальную котировку в 126 дол-
ларов , а в середине 1937 они продавались по 
60 долл. Промышленная продукция в США, по 
сравнению с высшей кризисной точкой, достиг-
нутой в 1937, упала к середине 1938 на 34%, 
выплавка стали—на 5 1 % , чугуна—на 5 9 % , 
производство обуви—на 34%, автомобилей—на 
7 3 % , потребление шерсти—на 22%, хлопка— 

на 42%. Падение производства происходит даже 
более стремительно, чем в кризис 1929. В кри-
зисе 1929 выплавка стали снизилась на 67% 
через 18 месяцев после начала кризисного па-
дения, в современном же кризисе—через 10 ме-
сяцев и т. д. Кризис сам в ходе своего развития 
расширяет собственную основу. Кризис еще 
больше сократил потребительский спрос, вызвал 
резкое возрастание безработицы и снижение 
суммы выплачиваемой заработной платы. Всего 
за период с сентября 1937 по июль 1938 без-
работица в США выросла, примерно, на 3— 
4 млн. чел. и достигла гигантской цифры—11— 
12 млн. чел. Сумма выплаченной заработной 
платы была в июле 1938 на 36% ниже, чем в мае 
1937. Доходы рабочего класса снижаются не 
только вследствие безработицы, но и в резуль-
тате того, что в нокоторых отраслях, напр., 
в текстильной, деревообделочной, обувной про-
мышленности и т. д. , капиталисты в поисках 
выхода из кризиса ведут прямое наступление 
на лсизненный уровень рабочего класса, снижая 
ставки заработной платы. Кризис привел к рез-
кому сокращению процессов обновления и рас-
ширения основного капитала, к-рое и до кри-
зиса происходило в незначительных размерах. 
Заказы на металлообрабатывающие станки сни-
зились к июлю 1938 на 68%; контракты про-
мышленного строительства—на 83%. 

Валшейшим фактором, обостряющим эко-
номич. кризис в США, является усиление на-
ступления американского финансового капи-
тала на рабочий класс. В период циклич. олси-
вления рабочему классу США удалось сделать 
крупный шаг на пути к повышению своей орга-
низованности и добиться нек-рых уступок от 
буржуазии. Впервые в истории американского 
рабочего движения были созданы мощные про-
фессиональные союзы, построенные по про-
изводственному принципу. Эти профсоюзы 
провели ряд крупнейших забастовок нового 
типа—т. н. сидячих забастовок, когда бастую-
щие рабочие занимали предприятия, мешая 
капиталистам использовать штройкбрехеров 
для пуска предприятий в ход. Забастовки про-
водились в 1936—37,—в момент, когда про-
изводство росло, когда прибыли росли, когда 
калсдый день забастовки приносил капитали-
стам большие убытки. Поэтому буржуазия 
пошла на уступки. Мощные монополии—сталь-
ные, автомобильные и др.—были вынуждены 
признать эти профсоюзы, заключить с ними 
коллективные договоры, несколько повысить 
заработную плату и несколько сократить ра-
бочий день. Капиталисты пытаются исполь-
зовать новый кризис для того, чтобы отнять 
те уступки, к-рые они вынулсдены были сде-
лать рабочим в 1936 и в начале 1937. Они требу-
ют от правительства Рузвельта, чтобы оно в 
законодательном порядке облегчило им на-
ступление на рабочий класс. Этим объясня-
ется та кампания, которую ведут реакционные 
круги американской буржуазии против пра-
вительства Рузвельта. Если в начале кризиса 
1929 крупнейшие магнаты финансового капи-
тала пытались теми или иными мероприятиями 
ослабить силу кризиса, то в 1937—38 они 
применяют совершенно иную тактику, уско-
р я я падение производства и. сокращая число 
занятых рабочих и т . д. , надеясь этим вынудить 
рабочий класс и правительство Рузвельта к 
уступкам. 

Важным фактором, обостряющим промыш-
ленный кризис в США, является новое обо-
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стрение аграрного кризиса, которое началось 
в 1937. С 1932 но 1937 положение сельского 
х-ва Америки значительно улучшилось. Хоти 
доход фермеров в 1937 был на 2 млрд. долл. 
ниже, чем в 1929, однако за эти годы он вырос 
с 4 ,3 до 8,5 млрд. долл. Это частичное улучше-
ние дел сел. хозяйства произошло на основе 
огромного разрушения его производительных 
сил, сокращения посевных площадей и количе-
ства скота. Это сокращение было обусловлено 
ухудшением обработки почвы в результате 
аграрного кризиса, действием ряда засушли-
вых лет (а засуха влияла особенно разруши-
тельно вследствие упадка агрикультуры), а 
такжо правительственной политикой искус-
ственного сокращения с.-х. продукции с це-
лью поднять с.-х. цены и тем самым доходы 
фермеров. Но в 1937 посевные площади пре-
высили уровень 1929. В силу хороших метео-
рология. условий уролсай 1937 оказался пре-
красным по хлопку и хорошим по пшенице. 
Этот уроисай обрушился на американских фер-
меров тяжелым бременем. С весны 1937 цены 
на с.-х. товары вновь резко падают, началось 
новое обострение аграрного кризиса, к-рое но 
могло не повлечь за собой обострения кризиса 
в промышленности. Все это—рост безработицы, 
дальнейшее снижение доходов рабочего клас-
са, обострение аграрного кризиса, дальнейшее 
снижение фермерских доходов, свертывание 
промышленного строительства, наконец, сабо-
таж реакционных кругов крупной буржуазии— 
ведет к дальнейшему обострению экономич. 
кризиса в США. 

Начавшись в США, экономич. кризис захва-
тил и ряд других капиталистич. стран. Пере-
растание американского кризиса в кризис миро-
вой прежде всего проявилось на фондовых и то-
варных бирлсах. Во всех крупнейших бирисевых 
центрах Европы в 1937—38 наблюдается сильное 
падение курсов акций. Бирлсевой кризис при-
обрел большой размах. По сравнению с высшей 
точкой, достигнутой в 1937, курс акций упал к 
концу октября 1938 в Лондоне на 22%, в Брюс-
село—на 20%, в Париже—на 20%. Сильнейшим 
образом пали также цены на биржевые товары 
(см. табл. 5). К середине 1938 падение промыш-
Т а б л. 5.— П а д е н и е ц е н в н а ч а л е н о я б р я 
1938 по с р а в н е н и ю с в ы с ш е й т о ч н о й 

1 937 (в %). 

Товары Товары 

Медь 35 Пшеница . . . . 59 
Цинн 31 37 
Свинец 60 Каучук 38 
Олово 56 

ленной продукции в сколько-нибудь значитель-
ных размерах произошло в Канаде, Бельгии, 
Швеции. Из великих держав вслед за США кри-
зис прежде всего охватил богатейшую страну 
Европы—Англию. О нарастании кризиса в Анг-
лии свидетельствует преяеде всего огромный рост 
безработицы; за сентябрь 1937—октябрь 1938 
она увеличилась в Англии на 465 тыс. человек. 
Кризис в Англии проявился также в заметном 
падении продукции ряда отраслей промышлен-
ности (хлопчато-бумажная пром-сть, судострое-
ние и т. п.), в значительном сокращении жилищ-
ного строительства и в начавшемся сокраще-
нии внешней торговли. Фактором, к-рый задер-
живает развертывание кризиса в Англии, явля -
ются огромные военные заказы, обеспечиваю-

щие высокую нагрузку д л я целого ряда от-
раслей тяжелой промышленности Англии. 
Важнейшим фактором, который модифицирует 
весь ход развертывания нового мирового эко-
номич. кризиса, в отличие от кризиса 1929, 
является господство военного хозяйства в ряде 
крупнейших капиталистич. стран. Сюда отно-
сятся прежде всего Япония , Германия и Ита-
л и я . В этих странах вся экономич. жизнь 
целиком подчинена интересам ведущихся ими 
войн и подготовляемой ими войны мировой. 

В Японии установлен правительственный кон-
троль над вложениями новых капиталов, но-
выми эмиссиями акций и облигаций, созданием 
новых компаний. Цель контроля—ограничить 
приток капитала в невоенные отрасли, напра-
вить их в военные производства, облегчить реа-
лизацию военных займов. Принятый в Японии 
в сентябре 1937 закон о регулировании внеш-
ней торговли предоставляет правительству 
широкие права регламентации ввоза, вывоза, 
потребления сырья и продуктов питания. Го-
сударственному контролю подчинены судоход-
ство, вся военная промышленность, нефтяная 
пром-сть, производство синтетич. нефти и т . д . 
Валютные переводы регламентируются у ж е 
на протяжении ряда лет .—В Германии воен-
ная регламентация хозяйства зашла еще даль-
ше, чем в Японии. Регламентируются капита-
ловложения (в десятках отраслей запрещены 
вложения новых капиталов и расширение пред-
приятий; в других отраслях всякое строи-
тельство, требующее определенного минимума 
капиталовложений, допускается лишь по спе-
циальному разрешению). Строго регламенти-
руется вся внешняя торговля. Регламенти-
руется потребление (продовольственные кар-
точки, принудительная ' примесь суррогатов 
к хлебу, ограничение импорта продовольствия 
и кормов и т . д . ) . Регламентируется распреде-
ление сырья и его потребление (запрещение 
применять металлы в многочисленных про-
изводствах, обязательная примесь суррогатов 
В текстильной и ряде других отраслей про-
мышленности). Жестко регламентируется сел. 
х-во (принудительная сдача хлеба, регламен-
тация размеров посевов и т . д . ) . В централизо-
ванном порядке осуществляется распределение 
огромных военных заказов и снабжение пред-
приятий, выполняющих эти заказы, дефицит-
ным сырьем. Объектом жесткого «регулирова-
ния» являются и условия труда; здесь дело 
сводится к удержанию заработной платы на 
ничтожном уровно, к террористич. подавлению 
забастовочного движения , к широкому при-
менению принудительного труда и т . д. Все 
это военное регулирование весьма прибли-
жается к регулированию хозяйства времен 
первой мировой империалистич. войны, кото-
рое Ленин в свое время называл военно-госу-
дарственно-монополистическим капитализмом. 
И тогда и теперь оно осуществлялось и осуще-
ствляется руками монополий и их агентов и 
на пользу монополиям. Суть этого регулиро-
вания—в подчинении всего хозяйства военным 
интересам, в переложении всех тягот милита-
ризма на плечи широких масс, в обеспечении 
огромных военных сверхприбылей монополи-
стов. Это—«военная каторга для рабочих, 
военная охрана прибылей капиталистов» ( Л е -
н и н , Соч., т. X X I , стр. 186). Военно-фашист-
ская каторга в современной Германии во мно-
гих отношениях еще более тягостна для широ-
ких масс, чем военная каторга 1914—18. 
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Подчинение всего хозяйства ряда стран воен-
ным потребностям существенно влияет на ход 
экономического цикла. В каком направлении 
сказывается это влияние, отчетливо видно на 
примере фашистской Германии, Италии и Япо-
нии. Уровень производства в Германии срав-
нительно высок, но в стране царят продо-
вольственный голод, сырьевой голод, золотой 
запас почти исчерпан, нулсда масс доведена до 
предела, производственный аппарат невоенных 
отраслей разрушается вследствие невозмож-
ности возместить изношенное оборудование, 
государственный долг вырос до огромных раз-
меров, налицо скрытая инфляция. Фашистская 
печать кричит о «процветании» германского 
хозяйства, но на деле его пололсение неизме-
римо хуже , чем в низшей точке любого из до-
военных кризисов, гораздо хуже , чем положе-
нно хозяйства США, несмотря на то, что в США 
кризис ужо достиг большой глубины. В Япо-
нии военные отрасли работают с высокой на-
грузкой. Но недостаток сырья, с одной стороны, 
и трудности размещения вывоза, особенно в 
связи с развитием кризиса в США,—с другой, 
уже привели к значительному падению произ-
водства в целом ряде ванснсйших отраслей 
японской промышленности. Падает нагрузка 
производственного аппарата в хлопчато-бумаж-
ной, шерстяной, шелковой, цементной, судо-
строительной и ряде других отраслей промы-
шленности. Положение рабочего класса Япо-
нии неуклонно ухудшается, дороговизна лсиз-
ни растет всо быстрее и быстрее. Война уда-
рила и по сел. хозяйству Японии. Ощущается 
недостаток рабочей силы и лошадей вследствие 
военных мобилизаций, резко ухудшилось снаб-
лсение сельского хозяйства машинами и удоб-
рением вследствие загрузки военных заводов 
заказами. Кризис обостряет противоречия поен-
ного хозяйства в странах фашизма, ограничи-
вает их внешнюю торговлю, затрудняет для 
них получение валюты, необходимой для ввоза 
сырья из-за границы, увеличивает сырьевой го-
лод, снилсает продукцию отраслей, работающих 
д л я экспорта и для потребления масс. Безраз-
дельное господство в ряде крупнейших стран 
военного хозяйства и тот факт, что ' / , насоления 
вемного шара уже брошена фашистскими агрес-
сорами в пекло войны, сыграли крупнейшую 
роль в ускорении наступления кризиса в США 
и чрезвычайном обострении всех противоречий 
мирового капиталистич. хозяйства. Ведущиеся 
войны и гонка вооружений ограничивают миро-
вую внешнюю торговлю и в еще большей мере 
ограничивают вывоз капиталов; они усиливают 
нищету широких масс, уменьшают их покупа-
тельную способность. Гонка вооружений, поли-
тика бозудоржной агрессии, фашистская п >ли-
тика автаркии жестоко быот по международной 
торговле. Гонка вооружений подорвала финан-
сы и устойчивость валюты стран-агрессоров, и 
это сказалось на всей системе молсдународного 
кредита. А где нет кредита, там нет и торговли. 
Последствия политики «пушки вместо масла» 
(и вместо хлеба) испытывают и американский 
фермер, не знающий, куда сбыть пшеницу 
и хлопок, и американская промышленность. 
Хлопковый кризис в США не был бы столь 
острым, если бы в силу грабительской войны 
с Китаем Япония не сократила свой ввоз хлоп-
к а до минимума (в 1936 23% хлопка, экспор-
тируемого из США, ушло в Японию). Пололсе-
ние ряда отраслой английской индустрии было 
бы значительно прочнее, если бы японо-ки-

тайская война не парализовала экспорт их 
изделий на Дальний Восток. 

Таким образом, военное хозяйство лишь мо-
дифицирует перерастание американского кри-
зиса в кризис мировой, модифицирует формы 
проявления кризиса. В то же время господство 
военного хозяйства в Германии, Италии и 
Японии, войны в Китае и Испании и бешеная 
гонка вооружений во всем капиталистич. мире 
еще больше обостряют все противоречия капи-
талистич. экономики. Они усиливают неравно-
мерность развития отдельных стран и отраслей, 
углубляют нищету и разорение широких масс, 
подрывают основы международного кредита и 
мировой торговли, увеличивают инфляцию, 
мешают стабилизации валют, усиливают хао-
тичность капиталистич. производства, делают 
еще болео невыносимым гнет монополий.—Усло-
вия, в к-рых развертывается новый экономич. 
кризис, коренным образом отличаются от усло-
вий, в к-рых вызревал и развернулся эконо-
мич. кризис 1929. Мировому экономич. кризису 
1929, предпосылки к-рого вызревали в усло-
виях стабилизации капитализма, предшество-
вал циклич. подъем капиталистич. хозяйства, 
непродолжительный, далеко но всеобщий и но 
напряженный, но все же подъем мирового 
масштаба. Экономич. кризис, начавшийся в 
1929, означал новое обострение всех противо-
речий капитализма и окончательное крушение 
капиталистич. стабилизации; он свел на-нет 
все ее экономич. достижения. Когда в 1933 
начался рост капиталистич. производства и 
переход к депрессии особого рода, а затем к 
кратковременному олсивлению капиталистич. 
хозяйства, это отнюдь не означало, что капи-
тализму удалось добиться новой стабилизации. 
Капитализм не смог расчистить себе путь к 
новому экономич. подъему, и впервые в его исто-
рии новый кризис начался без предшествовав-
шего ему циклич. подъема и в условиях, когда 
еще не были залечены многие раны, нанесенные 
предшествующим кризисом. Капитализму не 
только не удалось преодолеть инфляцию, но 
обесценение валют продолжало неуклонно на-
растать и после выхода из кризиса 1929. 
Новый экономич. кризис, начавшийся в 1937— 
1938, несет новую волну инфляции. Он разви-
вается в условиях, когда капитализм вступил 
во вторую империалистич. войну. 

Вступленио капиталистических стран в но? 
вый экономический кризис «привело к тому, 
что противоречия мелсду империалистическими 
странами, равно как мелсду бурлсуазией и про-
летариатом—ещо больше усилились. В связи 
с этим попытки агрессивных государств возме-
стить потери от экономического кризиса внутри 
страны за счет других, слабо защищенных, 
стран—стали всо более и более усиливаться» 
I История ВКИ(б), под редакцией Комиссии ЦК 
ВКП(б), 1938, стр. 3161. Если в годы стабили-
зации капитализма, чтобы ослабить гонку во-
оружений и опасность новых войн, был за-
ключен ряд соглашений (Вашингтонское согла-
шение, план Дауеса и Локарно и т. д.), то поело 
кризиса 1929 все эти соглашения, создававшие 
временную «мирную передышку», порваны в 
клочки фашистскими агрессорами. Германия, 
Япония, Италия объединились в блок агрессо-
ров. Они залегли пожар войны на трех конти-
нентах, втянули в нее почти '/а населения зем-
ли, провоцируя войну всемирную, ещо болео 
ужасную, чем война 1914—18. Япония, захва-
тив ряд провинций Китая , ведет грабительскую 
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войну за порабощение всего Китая, за превраще-
ние его в свою колонию. Фашистская Германия 
подчинила свою политику борьбе за европей-
скую и мировую гегемонию, за захват и грабене 
чужих земель. Она захватила и превратила в 
свою колонию Австрию, осуществила разбойни-
чье расчленение и захват Чехословакии, угро-
исает ряду др. государств Европы. Италия раз-
бойничьим нападением захватила и превратила 
в свою колонию Абиссинию, осуществляет раз-
бойничий захват Албании. Германский и 
итал. фашизм ведут захватническую контрре-
волюц. войну в Испании с целыо поставить 
испанский народ под иго фашизма, превратить 
Испанию в итало-германскую колонию и в но-
вый плацдарм для борьбы против Франции и 
Англии. Германский фашизм является главным 
организатором и вдохновителем мировой вой-
ны. Реализация преступных планов поджига-
телей войны осуществляется при помощи реак-
ционной политики сговора с агрессорами, ко-
торую проводят в ущерб интересам своих на-
родов и всего человечества правительство ан-
глийских консерваторов во главе с Чемберле-
ном и реакционные круги франц. буржуазии. 
Непосредственный характер приобрела и опас-
ность антисоветской войны. Реакционные кру-
ги мировой буржуазии носились с планами 
вооруженного уничтожения пролетарского го-
сударства и в годы относительной стабилизации 
капитализма. Но особенно острый характер 
приобрела борьба двух систем на современном 
этане О. к. к. Ныно фашистская Германия и ее 
союзники открыто готовят нападение на Совет-
ский Союз. Только мирная политика СССР 
и огромный рост ео обороноспособности затруд-
няют реализацию этих преступных планов. 

Крушение стабилизации капитализма про-
является и в неслыханном обострении борьбы 
классов. Одним из выражений этого обостре-
ния являются успехи народного фронта в ряде 
стран, с одной стороны, и рост фашизма—с 
другой. X I I I пленум ИК1СИ констатировал: 
«Рост фашизма и приход его к власти в Герма-
нии и в ряде других капиталистических стран 
означают, что а) растут революционный кризис 
и возмущение широких масс против господства 
капитала; б) капиталисты у ж е но в силах 
удержать свою диктатуру старыми методами 
парламентаризма и вообще буржуазной демо-
кратии; в) более того—методы парламентаризма 
и вообще буржуазная демократия становятся 
помехой для капиталистов как во внутренней 
политике (борьба против пролетариата), так 
и во внешней политике (война за империалисти-
ческий передел мира); г) капитал вынужден 
ввиду этого перейти к открытой террористиче-
ской диктатуре внутри страны и к безудерж-
ному шовинизму во внешней политике, пред-
ставляющему прямую подготовку к империа-
листическим войнам» ( X I I I пленум И К К И . 
Стенографич. отчет, 1934, стр. 589). Рост фа-
шизма означает, что почва горит под ногами 
капитализма, что социал-демократия уже пере-
стала быть надежной плотиной против рево-
люции вследствие быстрого роста влияния 
коммунистич. партий и полевения самих со-
циал-демократических масс. В этом смысле 
фашизм есть выражение слабости буржуазии. 
Победа фашизма в Германии и в нек-рых дру-
гих странах есть результат того, что и силы 
пролетариата были ослаблены реформистской 
политикой социал-демократии. В Германии, 
Австрии—везде, где победил фашизм, эта по-

беда стала возможной лишь в силу того, что 
социал-демократия расколола пролетариат, пре-
пятствовала его объединению для борьбы с 
фашизмом, поддерживала реакционные прави-
тельства буржуазии и тем самым расчистила 
путь к власти фашизма. Как «открытая терро-
ристическая диктатура наиболее реакционных, 
наиболее шовинистических и наиболее импе-
риалистических элементов финансового капи-
тала» (там же) фашизм означает зверское 
усиление эксплоатации рабочих и крестьян, 
уничтожение демократических свобод, раз-
гром легальных организаций рабочего клас-
са, политику безудержной агрессии и военных 
авантюр, разгул шовинизма и мракобесия, 
поход против науки и искусства, царство поли-
тич. бандитизма, неописуемый национальный 
гнет, ужасы средневекового варварства. 

Даже фальсифицированная фашистская ста-
тистика не в состоянии скрыть ужасающее 
положение, в к-ром очутился германский про-
летариат в результате прихода фашизма к 
власти. Выработка германского рабочего вслед-
ствие огромной интенсификации труда была 
в 1937 примерно на 40% выше, чем в 1928/29. 
В то же время средняя заработная плата рабо-
чего и служащего, если учесть огромный рост 
всякого рода отчислений, поглощающих до 
20% зарплаты, снизилась за этот период на 
целых 33%. По официальным данным, прожи-
точный минимум рабочей семьи, состоящей из 
4 душ, составляет не меньше 42 марок в неделю. 
А 56,2% застрахованных рабочих и служащих 
Германии получали в 1937 от 6 до 25 марок в 
неделю, т. е. были обречены на голодное суще-
ствование. В Германии за один лишь 1937 по-
требление продуктов питания упало на 18%, 
одежды и тканей—на 26%, обуви—на 24%. 
Потребление снилсаотся и в силу падения зар-
платы, и в силу огромного роста дороговизны, 
и в силу острого недостатка продуктов. Чрез-
мерная интенсификация труда и полуголодное 
существование ведут к резкому увеличению 
смертности. За 1932—35 смертность на тысячу 
членов больничных касс Германии выросла 
в 1,3 раза. 1936 год принес новый рост смерт-
ности на 10%. По сообщениям, опубликованным 
в фашистской газете «Ангриф» (№ 129, 1937), 
медицинское обследование рабочих 4 округов 
Германии показало, что половина рабочих бо-
леет вследствие недоедания. Все шире и ши-
ре практикует германский фашизм принуди-
тельный труд. Больше миллиона человек за-
нято в Германии на всякого рода принудитель-
ных работах.—В чрезвычайно тяжелом поло-
жении очутилось в фашистской Германии и 
мелкое крестьянство. Вся его товарная про-
дукция отбирается фашистским государством 
по твердым ценам. Государство диктует кре-
стьянину, что он должен сеять, какое количе-
ство продуктов он может потребить в собствен-
ном хозяйстве, сколько продуктов и по какой 
цене он обязан сдавать государству. Около 
миллиона пахотной земли изъято за период 
власти фашизма на постройку аэродромов, 
укреплений, стратегических автомобильных до-
рог и т. п. Уролсай зерновых культур снизился 
в Германии в 1937 по сравнению с 1932 почти 
на 3 млн. т . Одна из важнейших доходных ста-
тей мелкого крестьянства—свиноводство—по-
казывает в 1937 сокращение поголовья Сокра-
щение поголовья свиней—форма, в к-рой вы-
ражается протест крестьян против установлен-
ных государством твердых цен на свинину и не-
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пропорционально высоких цен на корма, к-рыо 
крестьянин вынужден покупать у помещиков. 
Факты полуголодного существования мелкого 
крестьянина Германии но в состоянии скрыть 
даже фашистские заправилы. Так , фашистская 
«Берлинер Берзен-Цейтунг» 10/V 1937 сооб-
щила , что медицинское обследование 17 тыс. 
крестьян Германии выявило чрезвычайно пла-
чевное состояние их здоровья, наличие огром-
ного процента больных. 

Положение трудящихся в фашистской Ита-
лии столь лее невыносимо. З а годы власти фа-
шизма заработная плата итальянских рабочих 
была снижена на многие десятки процентов. 
Все обследования итальянской деревни рису-
ют картину невообразимой нужды, к-рую не в 
состоянии замалчивать даже фашистская прес-
са. Абиссинская война и интервенция в Испа-
нии легли непосильным бременем на отсталое 
хозяйство Италии. Война в Абиссинии обошлась 
в десятки миллиардов и продолжает поглощать 
все новые миллиарды лир . Миллиарды поглоти-
ла и поглощает интервенция в Испании. Эти ко-
лоссальные расходы всей своей тяжестью ло-
жатся на плечи рабочих и крестьян Италии. 

Но чем больше зверствует фашизм в странах, 
где он победил, тем сильнее воля международ-
ного пролетариата и всего прогрессивного че-
ловечества к борьбе против фашизма. Одна из 
важнейших особенностей современного этапа 
общего кризиса капитализма—это мощное дви-
лсенио единого пролетарского фронта и народ-
ного фронта. Широчайшие массы извлекли 
уроки из победы фашизма в Германии, по 
достоинству оценили предательский характер 
раскольнической политики реформистских ли-
деров социал-демократии, осознали, что фа-
шизм не пришел бы к власти, если бы пролета-
риат единым фронтом боролся против фашист-
ской угрозы. Отсюда—огромная тяга к един-
ству. Это облегчило борьбу коммунистич. пар-
тий за единый пролетарский фронт и за народ-
ный антифашистский фронт. Победы народ-
ного фронта в Испании и Франции, растущий 
в огне героич. боев антияпонский фронт ки-
тайского народа имеют глубочайшее историче-
ское значение. Возглавляя движение за единый 
пролетарский фронт и за народный фронт 
против фашизма, за демократические свободы 
против войны, за политику мира, коммунистич. 
партии укрепляют свое влияние в массах, мно-
лсат ряды своих последователей, готовясь к 
грядущим боям за уничтожение капиталистич. 
рабства во всем мире. Коммунистическая пар-
тия Испании в жестокой борьбе с фашизмом 
выросла в мощную силу и насчитывает свыше 
300 тыс. членов, но считая 60 тыс. членов Объ-
единенной социалистической партии Катало-
нии. Коммунистическая партия Франции вы-
росла с 87 тыс. в январе 1936 до 340 тыс. в 
декабре 1937. Объединение профессиональных 
союзов во Франции способствовало росту орга-
низованности французского пролетариата. Чи-
сло членов профсоюзов Франции до объедине-
ния Унитарной и Всеобщей конфедерации труда 
составляло всего лишь 900 тыс. чел. Ныне Все-
общая конфедерация труда насчитывает ужо 
5 млн. членов. Окрепла также и социалистич. 
партия Франции. Эти факты показывают, как 
быстро растут политич. сила и организован-
ность рабочего класса на основе единого фрон-
та . Подъем рабочего двиисения имеет место и 
в странах, где движение единого фронта делает 
лишь первые шаги. Особенно большое значение 

имеет создание в США мощных профсоюзов, 
построенных по производственному принципу, 
проведших с успехом ряд крупнейших стачек, 
в к-рых они добились победы в борьбе с самы-
ми мощными монополиями страны. Осенью 1937 
Комитет производственных профсоюзов уже 
объединял 3,7 млн. членов, в то время как Аме-
риканская федерация труда насчитывала лишь 
3,6 млн. В страхе перед нарастающим подъемом 
рабочего двшкения реформистское руковод-
ство Американской федерации труда ведет рас-
кольническую политику, срывая переговоры 
о единстве профсоюзов, помогая реакционным 
кругам американской буржуазии, их насту-
плению на жизненный уровень рабочего класса. 
Если рост коммунистических партий и успехи 
единого фронта и народного фронта знаменуют 
новый подъем революционной волны и уско-
ряют назревание нового революционного кри-
зиса в передовых капиталистич. странах, то 
создание антияпонского народного фронта в 
Китае и героич. борьба китайского народа про-
тив японского империализма открывают новую 
страницу в национально-освободительной борь-
бе колониальных и полуколониальных на-
родов. Китай стоит в авангарде этой борьбы 
уже на протяжении многих лет, начиная с пер-
вых шагов китайской революции. Успех Китая 
и поражение Японии будут означать сокруши-
тельный удар по всей мировой системе колони-
ального и полуколониального угнетения. 

Валснейшей особенностью современного эта-
па общего кризиса капитализма является ги-
гантское обострение противоречия и контраст 
двух систем—социалистической и капитали-
стической, коренное изменение соотношения их 
сил в пользу социализма. Годы неслыханного 
развала капиталистич. хозяйства под ударами 
экономич. кризиса были периодом бурного 
роста социалистич. хозяйства. Социализм одер-
лсал в СССР всемирно-историческую победу. 
Окончательно и бесповоротно ликвидированы 
в стране эксплоататорские классы. Советский 
Союз превратился в могучую индустриальную 
дорлсаву, в страну самого крупного в мире ме-
ханизированного социалистического сельского 
х-ва. Невиданными темпами растет жизненный 
уровень широких масс, растет зажиточность 
колхозного крестьянства. Все грандиозные по-
беды социализма нашли своо выралсение в ве-
ликой Сталинской Конституции, самой демо-
кратич. конституции в мире, закрепившей «тот 
всемирно-исторический факт, что СССР всту-
пил в новую полосу развития, в полосу завер-
шения строительства социалистического обще-
ства и постепенного перехода к коммунисти-
ческому обществу, где руководящим началом 
общественной жизни доллсен быть коммуни-
стический принцип: „От каждого—по его спо-
собностям, канедому—по его потребностям"» 
(История ВКП(б), под ред. Комиссии Ц К 
ВКП(б), 1938, стр. 331]. Выборы в Верховные 
Советы СССР и его отдельных республик про-
демонстрировали перед всем миром несокру-
шимое морально-политич. единство советского 
народа, его преданность делу социализма, его 
безграничную любовь к организатору побед 
социализма—к партии большевиков и к вождю 
партии и народа—великому Сталину. В ходе 
выборов еще сильнее окреп непобедимый блок 
коммунистов и беспартийных, новыо миллионы 
втянулись в активную политич. жизнь , выдви-
нулись новые сотни тысяч активистов, пропа-
гандистов, организаторов, горячих патриотов 
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социалистич. родины. Всемирно-исторические 
победы социализма в СССР, все огромные 
достижения пролетарского государства в обла-
сти хозяйства, науки и искусства, огромный 
подъем жизненного уровня советского народа 
противостоят мрачной действительности капи-
талистич. стран. Победа социализма в СССР 
является могучим фактором мобилизации все 
новых миллионов в странах капитала на борьбу 
за уничтожение капиталистич. рабства. Огром-
ное значение в укреплении симпатий трудящих-
ся всего мира к СССР имеет неуклонная борьба 
СССР за мир. Последовательная мирная поли-
тика великого Советского Союза, основанная 
на укреплении его экономической и военной 
мощи, неустанное разоблачение всяких попы-
ток сговора империалистич. хищников за счет 
слабых и колониальных стран, неустанная борь-
ба за сплочение всех сил, заинтересованных 
в сохранении мира,—являются крупнейшим 
препятствием к развязыванию антисоветской 
войны и к превращению уже начавшейся второй 
империалистич. войны в войну всемирную. 

Разоблачая преступные планы фашистских 
поджигателей войны, укрепляя свою обороно-
способность, Советский Союз выступает как 
несокрушимый оплот мира. Крупнейшее зна-
чение в этом отношении имеет произведенный 
славной советской разведкой разгром фаши-
стских троцкистско-бухаринских шпионско-
диверсантских гнезд, уничтожение презрен-
ных предателей, стремившихся к реставра-
ции капитализма в СССР, к расчленению его 
территории, к превращению советских земель 
в колонии фашистских агрессоров. Разгром 
троцкистско-бухаринской фашистской агенту-
ры в СССР облегчил борьбу против троцкист-
ских агентов фашизма и в странах капитализма, 
где они выступают как злейшие враги рабочого 
движения, враги мира, как исполнители самых 
грязных поручений фашистских хозяев. 

Ярче, чем когда-либо, выступает ныне решаю-
щая роль борьбы социалистич. и капиталистич. 
систем в определении хода мировой истории и 
судеб человечества. Новые грандиозные успехи 
социалистич. строительства в условиях, когда 
в странах капитала развертывается новый 
экономический кризис, ещо ярче подчеркивают 
всю глубину загнивания капитализма и неслы-
ханную остроту его экономических противоре-
чий, всю безысходность нужды, на к-рую он 
обрекает трудящихся. И не только пролетар-
ские массы, но и лучшие представители бур-
жуазной науки и искусства отчетливо сознают 
глубочайшие преимущества социалистического 
советского хозяйства. На фоне расцвета социа-
листич. демократии в СССР още резче высту-
пает во всей своей отвратительной наготе вся 
мерзость фашизма, и это мноясит ряды смертель-
ных врагов фашизма, множит ряды борцов за 
демократию, за социализм. Советская поли-
тика мира крепит во всех уголках земного шара 
армию сторонников мира и противников фа-
шистской агрессии. Братский союз свободных, 
подлинно равноправных народов СССР еще 
резче обнажает всю остроту национального 
гнета в странах капитала, всю мерзость системы 
колониального рабства, усиливая национально-
освободительное движение во всем мире. Сим-
патии и поддержка, к-рые оказываются наро-
дами СССР испанскому и китайскому пародам 
в их героической борьбе против агрессоров, 
укрепляют их волю к победе. Вся современная 
история человечества развертывается ныне 
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под знаком борьбы двух систем—социалисти-
ческой и капиталистической. И этд служит 
блестящим историческим подтверждением уче-
ния Ленина—Сталина об О. к. к . как эпохо 
мировой социалистич. революции, победившей 
в одной стране и идущей к всемирной победе. 

Лит.: Л е н и н В . И . , Д о к л а д о м е ж д у н а р о д н о м 
п о л о ж е н и и и основных 8адачах К о м м у н и с т и ч е с к о г о 
И н т е р н а ц и о н а л а [на IX К о н г р е с с е К о м м у н и с т и ч е с к о г о 
И н т е р н а ц и о н а л а 19 и ю л я — С августа 1 9 2 0 ] , Соч . , 
3 и з д . . т . X X I V ; С т а л и н И . , К и т о г а м работ X I V 
к о н ф е р е н ц и и Р К П ( б ) , раздел I — I I I , в к н . : JI е н и н и 
С т а л и н , Сб. произведений к и з у ч е н и ю и с т о р и и 
В К П ( б ) , т . I I I . [ M . ] , 1 9 3 6 ; е г о ж е , О т ч е т н ы й д о к л а д 
X V I I Съеэду п а р т и и о работе Ц К В К П ( б ) , разд. 1, в е г о 
к н . : Вопросы л е н и н и з м а , 10 и з д . , [ М - ] , 1 9 3 8 ; е г о ж е , 
О н е д о с т а т к а х п а р т и й н о й работы и м е р а х л и к в и д а ц и и 
т р о ц к и с т с к и х и и н ы х д в у р у ш н и к о в , I M . ] , 1 9 3 7 ; П и с ь -
мо т . Иванова и ответ т . С т а л и н а , I M . ] , 1 9 3 8 ; П р о г р а м -
ма и устав К о м м у н и с т и ч . И н т е р н а ц и о н а л а , М . , 1 9 3 7 ; 
И с т о р и я В К 1 1 ( б ) . К р а т к и й к у р с , под ред. К о м и с с и и Ц К 
В К П ( б ) , 1 938 ; С т а л и н И . . О т ч е т н ы й доклад на X V I I I 
Съевде п а р т и и о работе Ц К В К П ( б ) , ]_М.], 1 9 3 9 ; М а н у -
и л ь с к и й Д . , Д о к л а д делегации В К П ( б ) в И К К И на 
X V I I I Съезде в к п ( б ) , [ M . J , 1 9 3 9 . л. Мендельсон. 

ОБЩИЙ НАИБОЛЬШИЙ ДЕЛИТЕЛЬ, с м . Общее 
наименьшее кратное и общий наибольший 
делитель. 

ОБЩИЙ РОД, с м . Род. 
ОБЩИЙ СЫРТ, широкая возвышенность, про-

тягивающаяся от Южного Урала из области 
верховьев р. Большой Ик на 3 . и Ю.-З. по 
направлению к г. Новоузенску и образующая 
водораздел меяеду реками басс. Волги (Самара, 
Большой Иргиз), Малого и Большого Узеной 
и притоками р. Урала . В зап. части О. С. сло-
жен меловыми (мелом, мергелями) и третич-
ными (опоками, глинами и песками); далее, к 
В.,—юрскими (песками, песчаниками и глина-
ми) и пермскими породами. В приуральской 
лесной части О. С. достигает высоты 630 м и 
имеет вид узких гребней с крутыми склонами. 
В западной степной части О. С. понижается до 
200—150 м и приобретает плоский волнистый 
характер. Еще более понижаясь далее на 3 . , 
он теряется в низменном Заволжьи. О. С.— 
тектонич. происхождения и представляет собой 
систему брахиантиклиналей с.-с.-з. и з.-с.-з. 
направления, ослолененных сбросами. Совре-
менный рельеф О. С. определяется не столько 
тектоникой, сколько размывом и абразией, 
придавшими О. С. типичный эрозионный ха-
рактер рельефа с выравненными (абразией) 
поверхностями. Формы рельефа определяются 
характером пород: кварциты и песчаники на 
водоразделах образуют останцы с резкими 
очертаниями; в области развития глин долины 
имеют вид широких долов, в области жо мело-
вых пород—узких теснин. На юге О. С. рез-
ким уступом обрывается к Прикаспийской 
низменности. Д л я О. С. типична резкая асим-
метрия склонов долин. 

ОБЩИНА, название различных социальных 
коллективов, свойственных преимущественно 
первобытно-общинному строю, но сохраняю-
щихся в течение долгого времени и в классовом 
обществе. О. характеризуется коллективным 
владением средствами производства (всеми или 
только нек-рыми, напр. , только землей), зача-
стую полным или частичным самоуправлением. 
В процессе развития родового общества О. 
изменяла свои формы и содержание. Известны 
следующие формы общины: родовая; домовая, 
или семейная; соседская, или территориальная 
(оседлая и кочевая), возникающая в период 
распада родового и возникновения классового 
общества. Маркс и Энгельс термин община (Ge-
meinde, Gemeinwesen) применяют чаще всего 
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д л я обозначения наиболее ранней обществен-
ной формы человечества, называя ее также 
первобытной или естественно выросшей О. (na-
turwüchsiges Gemeinwesen). 

ОГнципа родопая, см. Род. 
ОГнципа домопая—историческая обществен-

ная форма, свойственная патриархату и дли-
тельно удерлшвающаяся в классовом обществе; 
представляет собой хозяйственное соединение 
нескольких поколений близкайших родствен-
ников—потомков одного отца с их женами 
и детьми, иногда с зятьями и иными принятыми 
родными, в особенности—с обедневшими. О. 
домовая фигурирует в литературе также под 
названиями: большая семья, большая патриар-
хальная семья, семейная О., патриархальная 
семейная О., патриархальная домашняя об-
щина. О. домовая возшшает с переходом от 
матриархата к патриархату из превращения 
предшествующей общественной формы—мате-
ринской коммуны, сопровождаясь переходом 
хозяйственного и общественного преобладания 
от женщины к мужчине и сменой материнского 
счета происхождения и родства—отцовским. 
О. домовая,—писал Энгельс,—»явилась пере-
ходной ступенью от семьи, возникшей из груп-
пового брака и основанной на материнском 
праве, к индивидуальной семье современного 
мира» ( Э н г е л ь с , Происхождение семьи, 
частной собственности и государства, в ки.: 
М а р к с и Э н г е л ь с , Сочинения, т. XVI , 
ч . 1, стр. 41). В основе общины домовой ле-
жит коллективная собственность на землю и 
основные орудия производства. В индивидуаль-
ном обладании находятся лишь предметы лич-
ного потребления. Существующее при О. до-
мовой патриархальное рабство также имеет 
коллективный характер, и рабы находятся в 
•общинном владении. Обработка земли и всо 
вообще производство ведется коллективно, 
•таковым лее остается и потребление. Управле-
ние О. домовой строится на демократич. осно-
ваниях: главой О. домовой является «старший» 
мужчина, нередко выборный, причем не обяза-
тельно старший по возрасту. «Старший»—лишь 
организатор и руководитель хозяйства, под-
чиненный совету взрослых членов всей общины. 
Наряду с мужчиной, хозяйство О. домовой воз-
главляется «старшей» женщиной, обычно исеной 
«старшего», авторитет и власть к-рой иногда, 
переживая матриархальный порядок, бывают 
носьма значительны. О. домовая является также 
средоточием религиозного культа, в частности 
культа предков. Численность О. домовой до-
стигает ста и болео человек. Типическим при-
мором О. домовой является юго-славянская 
задруга (см.), описанная Энгельсом в качестве 
ее «наилучшего живого образца» (см. т а м не е, 
стр. 42). Развитие и распад О. домовой выра-
зкаются в том, что общинная, коллективная 
собственность превращается в частную соб-
ственность главы О., приобретающего абсо-
лютную власть над ее членами; в недрах О. до-
мовой дифференцируется моногамная «малая» 
семья, глава к-рой, в свою очередь, становится 
частным собственником; в результате имуще-
ство О. домовой подвергается разделу, и О. 
домовая распадается на моногамные, или «ма-
лые» семьи. О. домовая представляет собой 
широко распространенную историческую фор-
му. Переходя в классовое общество, она стойко 
сохраняется в среде сельского населения, входя 
в состав О. соседской. В прошлом народов 
•СССР О. домовая сохранялась в среде русского 

крестьянства местами до копца 19 в. (дом, двор, 
дым, дворище, древние—огнище, печище и пр.), 
в среде горских народов Кавказа и у ряда дру-
гих народностей—вплоть до Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 

О. домовая как особая общественная форма 
впервые обратила на себя внимание исследова-
телей быта южных славян в начале 19 в. , а за-
тем была «открыта» в 50-х гг. 19 в. в России 
А. Гакстгаузеном, спутавшим, однако, ее с О. 
соседской. Эта путаница продолзкала суще-
ствовать в русской общественно-историч. науке 
до самого последнего времени. С другой сторо-
ны, еще в 80-х гг. 19 века считалось, что О. 
домовая составляет особенность лишь южных 
славян, тогда как характерной формой рус-
ских является соседская община. В 60—70-х гг. 
19 в. Ф. И. Леонтович выдвинул теорию, по 
которой О. домовая (вервь, задруга) явилась 
начальной формой в общественном развитии 
древних славян (так наз. общинно-задружная 
теория). В 80-х гг. вопрос об общине домовой 
(Ilausgenossenschaft) как начальной обществен-
ной единице древних германцев был выдвинут 
А. Гейслером. Вместе с тем, бурзкуазнал наука, 
исходя из реакционной патриархальной тео-
рии (см.), изображала общину домовую как 
«большую семью», возникающую в результате 
разрастания изначальной «малой», моногам-
ной семьи. В новейших писаниях буржуазной 
этнологии «патриархальная большая семья» 
(patriarchalische Hausgenossenschaft) вновь вы-
ставляется в качестве начальной ячейки чело-
веческого общества. Заслуга подробного иссле-
дования и установления общеисторич. места и 
значения О. домовой принадлелейт, как это 
было подчеркнуто Энгельсом, M. М. Ковалев-
скому (см. т а м зке, стр. 41 и 118). 

Община соседская—историческая обществен-
ная форма, возникающая в распаде родового 
строя и переходящая в классовое общество в 
качестве « п о с л е д н е г о э т а п а или послед-
него периода архаической формации» (Черно-
вые наброски письма Маркса—В. И. Засулич 
(8 марта 1881 г.), в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , 
Сочинения, том X X V I I , стр.' 6801. «Земледель-
ческая община, будучи последней фазой пер-
вичной общественной формации, является в то 
зке время переходной фазой ко вторичной фор-
мации, т. е. переходом от общества, основан-
ного на общей собственности, к обществу, ос-
нованному на частной собственности» ( т а м ж е , 
стр. 695). В литературе О. соседская именуется 
также сельской, деревенской, земельной или 
поземельной общиной, причем эти термины не-
редко употреблялись и в качестве более широ-
кого обозначения, включающего наряду с О. 
соседской и О. домовую. С другой стороны, 
наименование «О. соседская» обычно противо-
поставлялось термину «община родовая» (см. 
Род). Община соседская возникает в резуль-
тате происходящего в недрах родового общест-
ва распада первобытно-общинных форм и отно-
шений. Возникновение частной собственности, 
рабства и разделения на богатых и бедных вле-
чет за собой общественную дифференциацию от-
дельных родовых групп и возникновение про-
тиворечий внутри рода. Хозяйственное един-
ство рода распадается, родственная евязь те-
ряет свое значение и свою силу. Отсюда нару-
шается локализация рода и родственное един-
ство поселений: отдельные родовые группы от-
рываются от своего рода, переселяются на 
новые места или приселяются к другим родам; 
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поселения, состоявшие исключительно из чле-
нов одного рода, включают в себя членов раз-
личных родов. Указанные противоречия и рас-
пад общеродового хозяйства имеют место и при 
сохранении локальности рода, т. е. в поселе-
ниях, сохраняющих единство родственного со-
става. Однако состояние развития производи-
тельных сил обусловливает необходимость под-
держания в некоторых отношениях общего 
хозяйственного единства. Родственное един-
ство сменяется началом соседским, или терри-
ториальным. В результате, община соседская 
складывается из отдельных домовых общин, 
родственных и неродственных, в качестве хозяй-
ственных единиц, а впоследствии, с распадом 
домовой О., и из малых семей. При этом род-
ственные семьи занимают первоначально обо-
собленные части селения и владеют смежными 
участками земли, но в дальнейшем сливаются в 
общем составе селения и владеют землей чрос-
полосно. На более поздних ступенях развития 
процесс возникновения О. соседской происхо-
дил таюке иным путем, а именно—из разраста-
ния и разделов одной домовой общины. Таким 
именно путем шло образование общины сосод-
ской в исторические времена на севере и юге 
России, как это было установлено исследова-
ниями А. Я . Ефименко и др. и обобщено 
M. М. Ковалевским. «Для России,—писал Эн-
гельс,—такой ход развития представляется ис-
торически вполне доказанным» (М а р к е и Э н-
г е л ь с , Сочинения, т. XVI , ч. 1, стр. 118). 

Характерную черту О. соседской составляет, 
как это было указано Марксом, ее дуализм, 
выражающийся в сосуществовании частно-
владельческого и переяштков первобытно-об-
щинного или коллективистического начала. Это 
проявляется, преждо всего, в области земле-
владения и землепользования. Тогда как дом 
и двор составляют ужо частную собствен-
ность домовой О. или домохозяйства, впослед-
ствии—его главы, пахотная земля остается 
общинной собственностью, находясь лишь во 
временном владении отдельных домохозяев, 
причем уравнительное начало осуществляется 
путем периодич. переделов этой земли. Урожаи, 
однако, составляет частную собственность до-
мохозяйств. Наконец, луга, пастбища, леса, 
пустоши и пр. остаются коллективной общин-
ной собственностью и коллективно исполь-
зуются. Аналогичные чорты дуализма свой-
ственны в О. соседской и другим сторонам 
общинного производства и распределения. 
Развитие и• распад О. соседской выражаются 
в том, что с течением времени пахотная земля, 
впоследствии луга и далее—вся вообще земля, 
леса и пр. переходят в фактически непереде-
ляемую, т. е. фактически частную собствен-
ность отдельных домохозяйств или их глав. 
Сходный процесс распада рода и образования 
О. соседской имеет место у кочевых народов 
вместе со своеобразно складывающимися зе-
мельными отношениями. Поэтому терминоло-
гически правильно различать О. соседскую 
как общее понятие и общины сельскую или 
деревенскую, с одной стороны, и кочевую, 
с другой,—как частные понятия.—Изучение 
О. соседской началось в начале 19 в. приме-
нительно к древне-германской территориаль-
ной общине—марке, повлекши за собой возник-
новение т. п. марковой теории. Одновременно, 
но совершенно раздельно, началось изучение 
О. соседской в Индии. С течением времени све-
дения о существовании О. соседской у различ-

ных народов расширяются. В 50-х гг. 19 в . 
«открывает» О. соседскую в России А. Гаксш-
гаузен (см.), и тогда нсо выдающуюся работу 
посвящает исследованию общины соседской 
Г. Л . Мауре.р (см.). О. соседская привлекла 
к себе внимание Маркса и Энгельса с самого 
начала их исследовательской работы и в даль-
нейшем не выходила из поля их зрения. Вы-
сказывания об О. соседской имеются в очень 
большом числе трудов основоположников, рав-
но как в их переписке. Особое внимание при-
влекала к себе община соседская также со сто-
роны В. И. Ленина. По вопросу об О. сосед-
ской создалась обширнейшая литература. Кам-
нем преткновения для буржуазной науки яв-
ляется в особенности вопрос о возникновении 
общины соседской, что объясняется, помимо 
прочего, смешением О. соседской с общиной 
домовой и догматическим противопоставлением 
О. соседской роду, откуда длительное сопер-
ничество т. н. общинной и родовой теорий и 
неспособность буржуазной науки понять об-
щину соседскую и род в исторической пер-
спективе развития и распада первобытного 
общества в качестве двух исторически после-
довательных форм. М. Косвен. 

Община па Канаде. Основание общинной 
или марковой теории в изучении аграрной исто-
рии Европы было положено наблюдениями 
датского землемера (впоследствии академика) 
Олуфсена. При произведенных им многочис-
ленных межеваниях земель в Дании он по-
всюду нашел доказательства существования 
в отдаленном прошлом деревень, которые со-
вместно владели землей, распадавшейся на 
определенное число равных гуф, причем поля 
время от времени вновь измерялись и вновь 
распределялись полсребию. Наблюдения Олуф-
сена, опубликованные в 1821, привлекли к себе 
внимание историка Гансена, посвятившего им 
в 1835 и 1837 две статьи, а затем дополнившего 
их рядом самостоятельных исследований по 
аграрной истории Германии. Гансен обобщил 
понятие марки как института, возникшего из 
совместного занятия земли союзом глав се-
мейств, пользовавшихся участками земли на 
равных правах и правом выпаса скота на об-
щем выгоне. Окончательно обосновал и раз-
вил теорию германской марки Маурер (см.), 
пользовавшийся богатым материалом немец-
ких сборников обычаев (вейстюмер) и другими 
источниками. Со времени Маурера общинная 
или марковая теория прочно вошла в науч-
ный обиход передовой историографии, ее круп-
нейшими сторонниками среди буржуазных 
историков были Гирке, Лампрехт, Бруннер, 
Глассон, Белов, Виноградов. Но заложенное 
в ее основе правильное учение о первоначаль-
ном существовании но частной, а общинной 
собственности на землю вызвало многочислен-
ные атаки на нее и попытки ее опровергнуть 
(Фюстеяь де Куланж, Сибом, Мейтланд, Гиль-
дебранд, Допш, Петрушевский и др.), хотя 
большинство даже мало склонных к ной исто-
риков принулсдено было считаться с ней и ис-
кать возможностей ео сочетания с другой господ-
ствовавшей в бурлсуазной историографии схе-
мой аграрного развития Средневековья—т. н. 
вотчинной теорией (см.) (Инама-Штернегг, 
Мейтцен и др.). Обе эти схемы, долго боров-
шиеся в историографии—общинная и вотчин-
ная,—односторонни и поэтому снимаются мар-
ксистско-ленинским учением о феодальном спо-
собе производства. Но поскольку общинная 
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теория основана на установлении подлинного 
историч. факта—господства общинной собст-
венности в форме марки в начале средневеко-
вой истории,—она была горячо принята Мар-
ксом и Энгельсом, и ее данныо были широко 
использованы ими в своих работах. Маркс пи-
сал Энгельсу о сочинениях Маурсра: «Он под-
робно доказывает, что частная собственность 
на землю возникла лишь позлее и т. д. Идиот-
ский вестфальский юнкерский взгляд (Мезер 
и т. д.), что немцы поселялись каждый в отдель-
ности и лишь впоследствии образовывали села, 
волости, опровергается совершенно... Мое пред-
положение, что азиатские или индийские фор-
мы собственности сначала существовали везде 
в Европе, снова тут (хотя М[аурер] ничего об 
этом не знает) подтверждается» ( М а р к с и 
Э н г е л ь с , Соч., т . X X I V , стр. 28). Дальше 
Маркс упрекает Маурера как-раз в том, что он 
видит европейскую О. только в форме герман-
ской марки, ничего не зная об аналогичной ей 
кельтской общине. Но значение общинной тео-
рии Маркс и Энгельс видели не только в под-
тверлсдонии ею тезиса о господстве общинной 
собственности в начальный период истории 
всех народов, а й в освещении ею многих сторон 
последующего развития средневекового обще-
ства. В другом письме к Энгельсу Маркс писал 
о Маурере: «Его книги имеют огромное значе-
ние. Не только первобытная эпоха, но и все 
позднейшее развитие свободных имперских го-
родов, пользующегося иммунитетом помещичье-
го землевладения, государственной власти, 
борьбы между свободным крестьянством и кре-
постничеством—все это получает совершенно 
новое освещение» ( т а м лс е, стр. 33). Энгельс 
называл организацию первобытной германской 
марки основой всего германского права (см. 
т а м лс е, т . X I V , стр. 178) и посвятил гер-
манской марке специальную статью (см. т а м 
ж е, т. XV, стр. 627—645). 

Маркс так резюмировал вопросов историч. 
источниках, из которых образовалась марка: 
«Ее (русской общины.—Ред.) эквивалентом на 
Западе является г е р м а н с к а я о б щ и н а , 
возникновение которой восходит к недавним 
временам. Она еще не существовала в эпоху 
Юлия Цезаря и уже не существовала, когда 
германские племена покорили Италию, Гал-
лию, Испанию и т. д. В эпоху Юлия Цезаря 
ужо производился ежегодный передел пахот-
ной земли между группами, между р о д а м и 
и п л е м е н а м и , но ещо не мелсду индиви-
дуальными семьями общины; вероятно и обра-
ботка велась группами, сообща. На самой гер-
манской ночве эта община более древнего типа 
преобразовалась путем спонтанного развития 
в з е м л е д е л ь ч е с к у ю о б щ и н у в т о м в и д е , 
в каком она описана Тацитом. С того времени 
мы ее теряем из виду. Она погибла незаметно 
в обстановке непрестанных войн и переселе-
ний. . . Но. . . печать этой „земледельческой общи-
ны" так ясно выражена в новой общине, из нее 
вышедшей, что Маурер, изучив последнюю, мог 
восстановить и первую. Новая община, в кото-
рой пахотная земля является ч а с т н о й 
с о б с т в е н н о с т ь ю земледельцев, в то время 
как леса, пастбища, пустоши и пр. остаются еще 
о б щ е й с о б с т в е н н о с т ь ю , была введена 
германцами во всех покоренных странах. 
Благодаря характерным особенностям, поза-
имствованным у ее прототипа, она в течение 
всех средних веков была единственным очагом 
народной свободы и жизни» (Черновые на-

броски письма Маркса—В. И. Засулич, в кн.: 
М а р к с и Э н г е л ь с, Сочинения, том XXVII , 
стр. 693—694). Таким образом, в генезисе 
общины-марки особенно валены два момен-
та: 1) происхождение ее из родового союза 
в условиях завоевания варварами-германцами 
римских владений, где они селились среди 
римского населения и, смешиваясь с ним, в 
условиях укоренившейся частной земельной 
собственности, вскоре отказывались от нерио-
дич. переделов пахотной земли, так что «отдель-
ные участки превратились в отчуждаемую част-
ную собственность — аллод» ( Э н г е л ь с , Про-
исхождение семьи... , в книге: М а р к с и 
Э н г е л ь с , Соч., т . XVI , ч. 1, стр. 128), но 
остальные земли—леса и пастбища—оставались 
неподеленными в общем пользовании О., ей 
лее принадлелсала и власть над поделенной зе-
млей в смысле регулирования способа ее обра-
ботки. «Чем дольше жил род в своем селе и чем 
больше постепенно сливались германцы и рим-
ляне, тем больше родственный характер связи 
отступал на задний план перед территориаль-
ным; род исчезал в марке. . . Tajc незаметно, 
по крайней мере в странах, где удержалась 
марка,—на севере Франции, в Англии, Герма-
нии, Скандинавии,—родовой строй переходил 
в территориальный и был поэтому в состоя-
нии приспособиться к государству» (там же). 
2) Но при этом в марке сохранялись значи-
тельные следы ее происхолсдения из рода. 
Именно это делало О. на всем протяисеиии 
Средневековья важным орудием в руках кре-
стьян для их борьбы против крепостников-
помещиков, органом сохранения древней демо-
кратии в рядах эксплоатируемого класса. 
Строй территориальной О. «всо лее сохранил 
свой первобытный демократический характер, 
отличающий весь родовой строй, так что даже 
при его дальнейшем навязанном ему вырожде-
нии еще уцелели его остатки, служившие ору-
лсием в руках угнетенных и долсившие до но-
вейшего времени» (там же). 

Марка в начало Средневековья была, пови-
димому, господствующей формой обществен-
ной организации во всей Европе, но скоро 
исчезла в Южной и Восточной Франции, Испа-
нии и Италии, т . е. там, где преобладали рим-
ские элементы общественного строя. Напро-
тив, в странах слабой романизации, особенно 
в Англии и Германии, она сохранилась очень 
прочно. На Востоке и Юго-Востоко Европы 
О. носила уже не форму германской марки, 
а иные формы (напр., форму славянской О.), 
в основе сходные с маркой. Маркс особо отме-
чает своеобразие румынской О., где «часть 
земель самостоятельно возделывалась членами 
общины как свободная частная собственность, 
другая часть—ager publicus [общинные по-
ля]—обрабатывалась ими сообща. Продукты 
этого совместного труда частью слунсили ре-
зервным фондом на случай неурожаев и других 
случайностей, частью государственным фон-
дом на покрытие издержек по войне, с рели-
гиозными целями и других общинных расхо-
дов. С течением времени военные и духовные 
сановники узурпировали вместе с общинной 
собственностью и повинности, приуроченные 
к этой собственности» ( М а р к с , Капитал, 
т. I, 8 изд., 1936, стр. 179). Также и на Западе, 
по мере роста поместий, феодалы накладывали 
руку на марку. Последняя в большинстве слу-
чаев была превращена в крепостную О., слу-
жившую органом круговой поруки перед поме-
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щиком, который присваивал себе власть над 
О., особые права в отношении пользования об-
щинными угодиями и т. д. Противники общин-
ной теории как-раз пытались опровергнуть ее 
указанием на будто бы позднее происхождение 
крепостной О., искусственно созданной сверху 
вотчинниками в интересах их администрации. 
Однако этот взгляд опровергается уже тем, 
что средневековая Европа, наряду с закре-
пощенной О., знала и сохранившиеся свобод-
ные некропостные О. К тому жо и крепостная 
О. сохраняла значительную хозяйственную 
автономию; она давала, по словам Энгельса, 
«угнетенному классу, крестьянам, даже в пе-
риод жесточайшего средневекового крепостного 
права, территориальную сплоченность и сред-
ство к сопротивлению» ( М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч. ,т . X V I , ч. 1 ,стр. 132). Крестьяне попреж-
нему регулировали не только пользование 
угоДиями (лесом, лугами, выгонами, водами), 
но и обработку пахотных полей, что с распро-
странением с 8 в. трехполья приобрело важное 
значение. Калсдый крестьянин обязан был под-
чиняться установленным сообща правилам. 
Это означало существование принудительного 
севооборота, тесно связанного с разбросан-
ностью земоль каждого общинника в разных 
полях (чересполосицей). Право пастьбы для 
всех общинников распространялось не только 
на общинные леса и выгоны, но и на находив-
шиеся в частной собственности участки после 
снятия с них урожая (commonale, openfields 
в Англии, vâine pâture во Франции, Gemein-
weide, Gemeinheiten в Германии). То же было 
после покоса и с лугами, к тому же и участки 
для покоса нередко каждый год переделялись 
по жребию, как в древности пашни. Эти черты 
средневековая О. сохраняла вплоть до нового 
вромени, до 18 в. включительно. 

Изучение аграрной истории Англии, Фран-
ции, Германии и других стран Зап. Европы 
доказало, что существование О. в Средние 
века не препятствовало появлению экономич. 
дифференциации в рядах крестьянства. В пре-
делах О. встречались наряду с крестьянами, 
держателями крупных наделов, также мало-
земельные или совершенно лишенные пахот-
ной земли батраки, ромослонники и другие 
группы деревенской бодноты, которая не име-
ла никакого влияния на решение общинных 
дел, а ее права на пользование общинными 
угодиями (пастбищами, лесами) уничтожались 
или сильно ограничивались в интересах за-
житочной части крестьян. Проникновение де-
неленых отношений в деревню, особенно в 
эпоху первоначального накопления, ускорило 
эксплоатацию бедноты кулацкой верхушкой 
О. Отсутствие уравнительного передела па-
хотной земли среди членов О. на Западе ока-
залось особенно благоприятным условием для 
роста кулацких хозяйств за счет бедняков и 
середняков. 

О.-марка сыграла большую роль далеко но 
только в аграрной истории Средневековья. 
Маурер развил теорию происхождения из марки 
не только болео поздней средневековой де-
ревни и самого поместья, но такзке и города, 
средневекового суда и т. д., а тем самым, кос-
венно, и общественной власти в широком смыс-
ле. Энгельс ставил ему это в заслугу (см. т а м 
ж о, стр. 75) и сам в таких словах резюмиро-
вал роль марки в развитии общественно-
политических институтов Средневековья: «В 
определенные сроки,—а если нужно было, 

то и чаще,—общинники собирались под от-
крытым небом для разрешения дел общины-мар-
ки, для суда по поводу нарушений законов 
марки и для разрешения тяжб. . . В древности 
вся официальная власть была в мирное время 
исключительно судебной властью... Но народ-
ный суд был только народным судом марки, 
применявшимся в случаях, которые были не 
только делом марки, а вообще входили в 
сферу официальной власти» (M а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., т. XV, стр. 636—637). Показывая 
далее, как из судов общины-марки, этой «един-
ственной конституции» германских племен в 
начале Средневековья, развилась позднейшая 
феодальная, судебная, а вместе с тем и госу-
дарственная организация, Энгельс заключает: 
«Сельская конституция является только кон-
ституцией марки, самостоятельной сельской 
общины, и переходит в конституцию города, 
как только село превращается в город, т. е. 
укрепляет себя рвом и стенами. Из этой перво-
начальной конституции городской марки вы-
росли все позднейшие городовые полоисения. 
И, наконец, по образцу конституции марки со-
зданы уставы и пололсения бесчисленных воль-
ных товариществ средних веков, не основанных 
на общности землевладения,—особенно же ус-
тавы вольных цехов» ( т а м лс е, стр. 637). Тео-
рия происхождения средневековых городов из 
марки-О. была принята рядом зап.-европей-
ских ученых, пытавшихся сначала доказать, 
что каждый город возникал из единой общины 
(гильдии), охватывавшей все население (Виль-
да, Гирке, Ницш), позднее, после опровернсе-
ния этой гипотезы, представлявших возник-
новение города как более сложный процесс, 
как результат слияния ряда сельских общин 
(Белов, Гегель, Гросс, Кейтген). Однако боль-
шинство бурлсуазных историков отвергает об-
щинную теорию происхождения городов, так 
же как и общинную теорию происхождения 
ремесленных цехов. Просуществовав в течение 
нескольких столетий, средневековая сельская 
О. с 15 в. стала насильственно уничтожать-
ся феодалами, производившими в свою пользу 
захваты общинных земель и прав. Основным 
методом этих захватов был раздел общинных 
угодий (см. Огораживание). С другой стороны, 
с развитием новой техники сельского хозяй-
ства и буржуазных отношений «общинная соб-
ственность,—по выралсению Энгельса,—пре-
вратилась, на известной ступени общественного 
развития, в оковы, в тормоз сельскохозяйст-
венного производства и была мало-по-малу 
устранена» ( т а м не о, стр. 259—260). Таким 
образом, к исчезновению О. в Западной Европе 
привели две иричины: «Марка погибла вслед-
ствие разграбления почти всей крестьянской 
земли, как поделенной, так и неделенной,— 
разграбления, произведенного дворянством и 
духовенством при благосклонном содействии 
правителей страны. Но она действительно уста-
рела экономически, потеряла жизнеспособность 
в качестве формы земледольческого производ-
ства лишь с тех пор, как гигантский прогресс 
сельского хозяйства за последние сто лет пре-
вратил земледелие в научную дисциплину и 
привел к совершенно новым формам произ-
водства» ( т а м лс е, стр. 638). 

Исчезновение О. неизбежно должно было 
содействовать и гибели мелкого парцеллярного 
крестьянина-собственника, который, перестав 
быть членом «самоуправляющейся общины,.. . 
лишился и своей доли в право пользования 
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угодьями, раньше принадлежавшими общине. 
Общинная земля мошеннически была у него 
отнята частью бывшим его феодальным гос-
подином, частью либеральным, основанным на 
римском праве бюрократическим законода-
тельством, и у современного мелкого крестья-
нина этим отнята была возможность содержать 
свой рабочий скот без покупки кормов» (Э н -
г е л ь с, Крестьянский вопрос во Франции и 
Германии, в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., 
т. XVI , ч. 2, стр. 444). Именно этим неизбежным 
разорением крестьянства в результате захва-
тов общинных земель объясняются попытки за-
конодательной борьбы с огоралшваниями в 
фискальных интересах как в Англии при Тюдо-
рах, так и в новое время в Западной и особенно 
Юго-зап. Германии (в Бадене, Вюртемберге, 
Баварии) в 19 в. и во Франции во время буржуа-
зной революции 18 в. Законодательное собра-
ние признало недействительными все акты, 
на основании к-рых общинные земли были при-
суждены сеньерам за все время начиная с 1669. 
Лишь в том случае, если сеньер докажет, что 
он владел ими без перерыва в течение 40 лет, 
эти земли сохраняются за ним. Конвент от-
менил и эту 40-летнюю давность и потребовал от 
сеньеров представления подлинного акта, на 
основании к-рого им были приобретены общин-
ные земли, в противном же случае они должны 
были быть возвращены крестьянам. Конвент, 
правда, провозгласил поголовный раздел об-
щинных земель между крестьянами (в случае 
требования со стороны одной трети населения), 
но в ближайшие годы разделы на практике были 
под разными предлогами крайне затруднены, 
и остатки общинных земель долго сохранялись 
во Франции и в 19 в. Б. Поршнев. 

Община n России, абсолютно, до мельчай-
ших деталей тождественна с первобытной гер-
манской О. (см. М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., 
T. X X I V , стр. 126—127). Маркс и Энгельс в 
полемике с народниками неоднократно указы-
вали, что сохранившаяся в России О. пред-
ставляет ту форму собственности, которая дав-
но пройдена всеми западными странами и не 
представляет ничего оригинального, чисто рус-
ского. В России, где дольше чем в других 
странах сохранилось натуральное хозяйство, 
где царизм принимал искусственные меры к 
сохранению О. как аппарата для выжимания 
из крестьян податей посредством круговой 
поруки, О. формально просуществовала, нес-
мотря иа ео разложение, вплоть до Великой 
Октябрьской социалистич. революции. Кресть-
янская реформа 1861 нанесла О. серьезней-
ший удар. Выкупные плателш, наложенные 
на крестьян в результате реформы 1861, спо-
собствовали прекращению земельных переде-
лов в О. и окончательному закреплению основ-
ной массы общинной земли за зажиточными— 
кулацкими членами О., в руках к-рых к 1903 
находилась половина всех крестьянских по-
севов. Народники идеализировали О. «Народ-
ники утверждали, что в России социализм при-
дет не через диктатуру пролетариата, a через 
крестьянскую общину, которую они считали 
зародышем и базой социализма. Но община не 
была и не могла быть ни базой, ни зароды-
шем социализма, так как в общине господ-
ствовали кулаки „мироеды", эксплуатировав-
шие бедняков, батраков, маломощных серед-
няков. . . Крестьянская община была на самом 
дело удобной формой для прикрытия кулац-
кого засилия и дешевым средством в руках 
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царизма для сбора налогов с крестьян по 
принципу круговой поруки» |История ВКП(б), 
под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б), 1938, 
стр. 15]. Вслед за Плехановым, нанесшим удар 
народнической системе взглядов, Ленин раз-
бил вдребезги реакционную теорию народни-
ков о русской О. как базе социализма. Ленин 
показал, что призывы народников поддержать 
и сохранить крестьянскую О. есть реакцион-
ная утопия, к-рая мешает понять, что борцом 
за социализм в России является нароясдаю-
щийся пролетариат и что путь к победе социа-
лизма лежит не через О., а через пролетар-
скую революцию и установление диктатуры 
пролетариата. 

Столыпинский земельный закон (9/XI 1906) 
о выделении крестьян из общины на хутора, 
а также указ (15/XI 1900) о разрешении кре-
стьянам закладывать свои наделы еще более 
усилили расслоение крестьян, а вместе с тем 
и разрушение О. «Если при „освобождении" 
крестьян помещики грабили крестьянскую 
землю, то теперь кулаки стали грабить об-
щинную землю, получая лучшие участки, ску-
пая по дешевой цене наделы у бедноты» ( т а м 
ж е, стр. 94). Политику насаждения индиви-
дуальной кулацкой собственности правитель-
ство проводило всеми средствами самодержав-
но-полицейской диктатуры. За сравнительно 
короткий срок, с 9/XI 1906 по l jV 1915, выш-
ло из О. ок. 2 млн. домохозяев, что составляло 
22% всех общинников-домохозяев. Столыпин-
ская аграрная политика царизма, построен-
ная на разрушении О., не устранила основно 
го противоречия русской экономики—проти-
воречия между развивающимся капитализмом 
и остатками крепостничества. Столыпинская 
ставка на кулачество оказалась несостоятель-
ной. Процесс разрушения сельской О. обост-
рил классовые противоречия в деревне. 

Великая Октябрьская социалистич. револю-
ция, свергнув власть помещиков и капита-
листов, осуществив национализацию земли, 
раскрыла перед трудящимся крестьянством 
СССР пути к строительству социалистиче-
ских отношений (см. Коллективизация сельско-
го хозяйства). 

Лит.: М а р к с К., [Черновые наброски писем В. И. 
Засулич], н кн.: Архип К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. 1, 
M., 1930; Э н г е л ь с Ф., Происхождение семьи и кн.: 
М а р к с К. и Э п г с. л ь с Ф., Соч., т. XVI, ч. 1, [М.1, 
1937; Л е н и н В. И., Что такое «друзья народа» и 
как они воюют против социал-демократов?, Соч., 3 изд., 
т. I; е г о ж е, Экономическое содержание народниче-
ства и критика его в книге г. Cipync, там же; е г о 
ж е . Развитие капиталиама в России, там же. т. III; 
е г о ж е . Аграрная программа с.-д-тии в первой рус-
ской революции 1905—07 годов, там же, том XI; 
е г о ж е . Новая аграрная политика, Аграрный вопрос 
в России к концу 19 века, там же, т. XII; е г о ж е , 
К вопросу об аграрной полигике (общей) современного 
правительства, там же ,т . XVI; К о в а л е в с к и й M. М., 
Общинное землевладение, причины, ход и последст-
вия его разложения, ч. 1,М., 1879 (вторая часть не появ-
лялась); е г о ж е , Очерк происхождения и развития 
семьи и собственности, Лекции .., пер. с франц., 2 изд., 
СПБ, 1896; M a u r e r G. L., Einleitung zur Geschichte 
der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadt-Verfassung und der 
öffentlichen Gewalt, München, 1854, 2 Auflage, W., 1896 
(рус. пер.: M а у p e p Г. JI., Введение в историю об-
щинного, подворного, сельского и городского устройства 
и общественной власти, M., 1R80); M a i n e II. S.,Vlllage-
communitles in the Bast and West, L., 1871, 7 ed., L., 1895 
(рус. пер.: M з н Г. С., Деревенские общины на востоке 
и западе, СПБ, 1874); L a v e 1 с у с E., De la propriété 
et de ses formes primitives, P., 1874, 5 6d., P., 1901 (рус. 
пер.: Л a ве л e Э., Первобытная собственность, СПБ, 1875). 

ОБЩИННАЯ ТЕОРИЯ, см. Община. 
ОБЩИННЫЙ БРАК, или к о м м у н а л ь н ы й 

б р а к , устарелый термин, введенный в этно-
логию Леббоком (см.) для обозначения доипди-
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видуальных, т. о. предшествовавших парному 
браку (см.) форм брачных отношений. На деле, 
согласно схеме, созданной Морганом (см.) и при-
нятой Ф. Энгельсом, история брака дает на-
чально три различные последовательные фор-
мы, а именно, промискуитет (см.), кровнород-
ственную семью (см.) и групповой брак с его 
высшей или позднейшей формой—пуналуа(см.). 

ОБЪЕДИНЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ОГПУ) , п р и С Н К 
СССР было образовано в долях объединения 
революционных усилий союзных республик по 
борьбе с политической и экономич. контрре-
волюцией, шпионажем и бандитизмом. Пред-
седатель ОГПУ назначался Президиумом Цен-
трального Исполнительного Комитета СССР 
и входил с правом совещательного голоса в со-
став СНК СССР. ОГПУ руководило Государ-
ственными политическими управлениями (ГПУ) 
союзных республик, а равно и Особыми отдела-
ми армии. ОГПУ руководило местными органа-
ми ГПУ через своих уполномоченных при СНК 
союзных республик. На нем лежала и организа-
ция охраны границ Союза ССР (ОГПУ подчи-
нялись пограничные войска). Представитель 
ОГПУ входил в состав Верховного суда Союза 
ССР. Надзор за закономерностью действий 
органов ОГПУ осуществлял прокурор Верхов-
ного суда Союза ССР. ОГГ1У продоллсало слав-
ные традиции Всероссийской чрезвычайной 
комиссии (ВЧК) , разгромившей в годы граж-
данской войны заговоры внутренней и внеш-
ней контрреволюции. Победоносное окончание 
гражданской войны не устранило опасности 
капиталистич. окружения. Видя эту опасность 
и предупреждая о ней трудящихся, В. И. Ленин 
на 9-м Съезде Советов РСФСР заявил от имени 
Советского правительства: «Советское госу-
дарство допускает к себе иностранных предста-
вителей под предлогом помощи, а эти предста-
вители помогают свергать Советскую власть, 
чему примеры бывали. В пололсение такого 
государства мы не попадем, благодаря тому, 
что мы будем ценить и использовывать такое 
учреждение, как В. Ч . К . Это мы можем всем 
и всякому гарантировать» ( Л е н и н , Соч., 
т . XXVII , стр. 140). И действительно, В Ч К , 
реорганизованная в 1922 в ГПУ (в связи с 
образованием Союза ССР ГПУ союзных рес-
публик объединились в ОГПУ СССР), громила 
контрреволюционные заговоры, боролась со 
шпионами и диверсантами, засылаемыми ино-
странными шпионскими разведывательными ор-
ганами. ОГПУ начало борьбу с экономической 
контрреволюцией, с вредительством и т. п. 

Успехи социалистического строительства, 
успехи социалистической индустриализации 
страны вызвали новый натиск на Советский 
Союз со стороны внутренних и внешних врагов 
Советской власти. Белогвардейские агенты 
иностранных резведок совершили ряд дивер-
сионных актов внутри СССР. Право-троцки-
стские предатели, гнусные реставраторы капи-
тализма в контакто с белогвардейцами от-
крыто призывали контрреволюционную ино-
странную буржуазию к ускорению интервен-
ции, вооруженного нападения на СССР, обе-
щая помочь ей в сворлсении диктатуры рабо-
чего класса и в восстановлении капиталистич. 
строя. Враги страны социализма, вынужденные 
временно отказаться от военной интервенции, 
перешли к экономической интервенции как 
к методу подготовки военной интервенции 
против СССР. Органы ОГПУ и на этот раз 

сорвали планы интервентов, разгромив основ-
ные организации вредителей и шпионов. В 
1928 «была раскрыта крупная вредительская 
организация буржуазных специалистов в Шах-
тинском районе Донбасса. Шахтииские вре-
дители были тесно связаны с бывшими соб-
ственниками предприятий—русскими и ино-
странными капиталистами, с иностранной 
военной разведкой. Они ставили цолыо сор-
вать рост социалистической промышленности 
и облегчить восстановление капитализма в 
СССР... Вредители были привлечены к ответ-
ственности. Они получили от суда доллшую 
кару» IИстория ВКП(б), под ред. Комиссии 
ЦК ВКП(б), 1938, стр. 279]. ОГПУ разгромило 
Промпартию, представлявшую собой развет-
вленную шпионско-вредительскую организа-
цию, а также партию кулацкой контрреволю-
ции—банду кондратьевцев и чаяновцев, пря-
мо опиравшуюся на предателей Бухарина— 
Рыкова—Томского. В 1931 ОГПУ разоблачило 
и ликвидировало «Союзное бюро», возглав-
лявшее вредительско-шпионскую организацию 
меньшевиков. Разгром «шахтинцев», Промпар-
тии, кондратьевцев-чаяновцев, меньшевиков-
интервенционистов и т. п. контрреволюц. банд, 
улсе тогда видевших в право-троцкистских пре-
дателях своих естественных союзников, рас-
строил планы врагов социализма и немало по-
мог выполнению первой Сталинской пятилетки. 

10/VII 1934 постановлением ЦИК СССР обра-
зован Народный комиссариат внутренних дел 
(см.), в состав к-рого было включено и ОГПУ. 
Судебная коллегия ОГПУ была упразднена. 

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 3 издание, т. XXIII , 
стр. 273—274, т. XXIV, стр. 204, 613—614, 617, T. XXV, 
стр. 123—124, 502, 510, т. XXVI, стр. 52, т. XXVII, , 
стр. 139—140; С т а л и н И., О недостатках партийном ра-
боты и мерах ликвидации троцкистских и иных двуруш-
ников. Доклад и заключит, слово на пленуме ЦК ВК11(б> 
3—5 марта 1937, [М.], 1938; Собрание узаконений и рас-
поряжений Рабочего и Крестьянского правительства, 
[М.1, 1922, Отдел 1, № 16, ст. 160; т о ж е , 1923, № 81, 
ст. 782, гл. IX; т о ж е , 1924, JSft 12, ст. 105; Собрание 
законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правитель-
ства Союза Советских Социалистических Республик, [М.], 
1934, Отдел 1, № 36 (см. Постановление Центрального 
Исполнительного Комитета [Союза ССР от 10 июля 
1934], ст. 283—Об образовании общесоюзного Народ-
ного комиссариата внутренних дел). А. Денисов. 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАРКОМАТЫ, н а и м е н о в а -
ние союзно-республиканских наркоматов до 
принятия Сталинской Конституции (см. На-
родные комиссариаты). 

ОБЪЕКТ (Objectum), существующий незави-
симо от субъекта предмет познания общест-
венного человека. «В противоположность идеа-
лизму, утверждающему, что реально сущест-
вует лишь наше сознание, что материальный 
мир, бытие, природа существует лишь в на-
шем сознании, в наших ощущениях, представ-
лениях, понятиях,—марксистский философ-
ский материализм исходит из того, что материя, 
природа, бытие представляет объективную 
реальность, существующую вне и независимо 
от сознания, . . . а сознание... является отобра-
жением материи, отображением бытия» [Исто-
рия ВКП(б), под ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 
1938, стр. 106—107]. Ленин неоднократно отме-
чал: что «для материализма объект существует 
независимо от субъекта, отражаемый болео или 
менее правильно в его сознании» ( Л е н и п, 
Сочинения, том X I I I , стр. 68). Подчеркивая 
независимость объекта от субъекта и разобла-
чая лженаучную, реакционную теорию идеа-
листов о том, что «объект и ощущение одно и 
то же», что объект есть или сама идея или 
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«комбинации ощущений», классики марксизма-
ленинизма вместе с тем показали , что «разли-
чие субъективного от объективного есть, но и 
оно имеет свои границы» ( Л е н и н, Философ-
ские тетради, 1936, стр. 99). Ведь «мышление 
есть продукт материи, достигшей в своем раз-
питии высокой степени совершенства, а имен-
но—продукт мозга, а мозг—орган мышления, 
. . .нельзя поэтому отделять мышление от мате-
р и и , не лселая впасть в грубую ошибку» [Исто-
р и я ВКП(б) , под ред. Комиссии Ц К ВКП(б) , 
1938, стр. 107]. Вот почему диалектический 
материализм в корне отрицает как идеа-
лизм, так и дуализм, признающий и субъект 
и О. за вполне самостоятельные и независимые 
д р у г от друга явления . Объективное и субъ-
ективное, материальное и идеальное не отри-
цают друг друга , ибо они, по словам т . Сталина, 
•«суть дво различные формы одного и того ж е 
явления , они вместо существуют и вместе раз-
виваются, между ними существует тесная 
•связь.. . Единая и неделимая природа, выра-
ж е н н а я в двух различных формах—в идеальной 
и материальной,—вот к а к нам надо смотреть 
н а развитие природы. . . Таков монизм мате-
риалистической теории Маркса» (цит. по кн . : 
Б e р и я Л . , 1С вопросу об истории большевист-
с к и х организаций в З а к а в к а з ь и , 3 изд. , 1937, 
стр . 80). Этот монизм марксистского философ-
ского материализма определяет отношение 
объекта и субъекта не к а к внешних и чуж-
дых друг д л я друга , не созерцательно, но 
действенно, в практике (см.). Маркс резко кри-
т и к о в а л метафизический взгляд, согласно ко-
торому «предмет, действительность, чувствен-
ность берется только в форме о б ъ е к т а и л и 
с о з е р ц а н и я , а но к а к ч у в с т в е н -
н о - ч е л о в е ч е с к а я д е я т е л ь н о с т ь , 
п р а к т и к а ; не субъективно» ( М а р к с и 
Э н г е л ь с , Сочинония, том IV, стр. 589). 
Т о л ь к о в процессе практически-критической 
деятельности общественного человека возмож-
но всестороннее глубокое познание объектив-
ного мира и изменение его. 

ОБЪЕКТ ПРАВА, пещь, действие или какой-
л и б о интерес, являющийся существом правово-
го требования (напр. , деньги—в договоре займа, 
квартира—в договоре имущественного найма). 

ОБЪЕКТИВ, оптическая линза (см.) (или си-
стема линз) , обращенная к предмету (объекту) 
и дающая обратное действительное изображе-
ние его. О. телескопия, систем (зрительных труб 
всякого рода) дают уменьшенное изображение, 
О. микроскопов—увеличенное; фотографиче-
с к и е и проекционные О. , в зависимости от их 
назначения, дают изобршкения уменьшенные, 
в натуральную величину или увеличенные. 

Основные характеристики О.: 1) фокусноо 
расстояние—при заданном расстоянии пред-
мета от О.—определяет масштаб изображения . 
2) Диаметр входного зрачка—определяет се-
чение пучка лучей, выходящих из изображае-
мой точки предмета и входящих в объектив. 
3) Относительное отверстие—рапное отношению 
диаметра входного зрачка к фокусному рас-
стоянию; квадрат относительного отверстия 
определяет освещенность в плоскости изобра-
ж е н и я и потому часто называется светосилой 

«(см.) объектива. 4) Поло зрения О. опреде-
ляется той частью пространства или плоско-
сти, точки которой имеют изображения удо-
влетворительного качества. Поле зрения чи-
с л е н н о выразкается либо Линейными размерами 
х о р о ш о изображаемой части плоскости, либо 

углом между линиями, проведенными из центра 
входного зрачка к крайним точкам поля зре-
ния. 5) Разрешающая сила О.—характеризует 
способность его давать раздельные, не сливаю-
щиеся изображения двух очень близких све-
тящихся точек или вообще очень малых дета-
лей изображаемых предметов (разрешающая 
сила обратно пропорциональна пределу разре-
шения, т. е. расстоянию—линейному или 
угловому—мелсду двумя наиболее близкими 
точками, изображения к-рых могут быть раз-
личимы). Разрешающая сила пропорциональна 
диаметру входного зрачка О. 

Различные типы объективов. О. з р и т е л ь -
н ы х т р у б имоют различные размеры: от 
нескольких сантиметров в диаметре у геоде-
зических и малых астрономических 
измерительных приборов до 50 см 
и д а ж е до 100 см у больших телеско-
пов-рефракторов; диаметр объектива 
большого пулковского рефрактора 
равен 76 см. Относительные отвер-
стия у больших астрономических О. 
леисат в пределах от 1 : 10 до 1 : 30, 
чаще всего ок. 1 : 18; у малых О. они 
доходят до 1 : 5. Небольшие О. с диа-
метрами до 50 лшчасто делают из двух 
склеиваемых линз (рис. 1), для чего необходимо 
равенство склеиваемых поверхностей—выпук-
лой и вогнутой; в этом случае хорошего ка-
чества изображения можно достигнуть особым 
подбором сортов стекла (Гёег, 1897). Эти 
объективы исправлены в отношении сфериче-
ской и хроматической аберрации для двух цве-
тов. Более совершенное исправление хрома-
тизма имеют апохроматические объективы из 
двух , а чаще из трех линз . Предел разрешения 
объектива зрительной трубы измеряется углом 
V между линиями, проведенными из центра 
выходного зрачка О. к двум наблюдаемым све-
тящимся точкам, разрешаемым О., и вычи-
сляется по формуле: у» = где у выражается 

в секундах, D—диаметр входного зрачка , 
обычно совпадающий с диаметром О. и изме-
ренный в миллиметрах. 

О . м и к р о с к о п а . Различают следующие 
О. микроскопа: 1) О.-ахромат микроскопа 

}* U 

Р и с . 1. 

Р и с . 2 . Р и с . 3. 

всегда удовлетворяет условию апланатизма, 
т. е. у него исправлена сферическая аберрация 
д л я широкого пучка однородных лучей, выхо-
дящих из точки на оси, и выполнено условие 
синусов, а также уничтожена хроматическая 
аберрация д л я двух цветов. 2) О.-апохроматы. 
У них почти устранена хроматическая абер-
рация д л я значительной части цветных лучей, 
входящих в состав белого света, и, кроме того, 
небольшая остаточная неустранимая сфериче-
ская аберрация почти одинакова у лучей раз-
личных цветов. Такие О. дают гораздо лучше 
изображения, чем ахромат, и потому особенно 
пригодны для микрофотографии. 3) О.-моно-
хромат, предназначенный д л я работы с моно-
хроматическим светом. Кроме того, встреча-
ются промежуточные типы О.—полуахроматы. 
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Разрешающая сила микрообъектива тем боль-
ше, чем больше свободное отверстие (апертура) 
первой линзы, через к-рую из точки предмета 
на оси входит в ооъоктив конический пучок лу -
чей (подробности см. в ст. Микроскоп).—Кон-
струкция объектива микроскопа тем сложнее, 

чем больше увеличение 
и апертура О. Н а рис. 2 
представлона схема кон-
струкции О., апертур-
ные числа (или иначе чи-
словая апертура) кото-
рых не превышают 0,20 
и увеличения не более 

10-кратного. На рис. 3—схема О. сапертурными 
числами 0,3—0,4 и далее до 0,65 и с увеличе-
ниями не выше 40-кратного. Иммерсионный 
(см. Иммерсия и Микроскоп) О.-ахромат с чис-
ловой апертурой 1,25 и увеличением 90-кратным 
дан на рис. 4, а иммерсионный апохромат с чис-
ловой апертурой 1,3 и увеличением 90-крат-
ным—на рис. 5; нок-рые линзы последнего сде-
ланы из кристаллов флюорита и квасцов. 

Ф о т о г р а ф и ч е с к и е О. слулсат д л я 
получения изображения пространства или пло-
ской картины, чертелса и фотографического 
снимка иа светочувствительном плоском слое; 
изображение мо-
жет быть умень-
шенным, в нату- -W-, , г л - J ' J 
ральную величи- - WLUl-rW ч-
ну или увеличен-
ным в зависимо-
сти от назначения 
снимка.—П р о е к -
ц и о н н ы е О. применяются для получения на 
экране увеличенных изображений прозрачных 
картин, диапозитивов, кинопленок и т. п . 
(диаскопическая проекция) или изображений 
непрозрачных картин, рисунков, текста и т . п. 
(эпископическая проекция). Оптические сис-

т е м ы О., фотографических и проекционных, 
не имеют принципиальных различий в конст-
руктивном отношении. 

Фокусные расстояния О., применяемых для 
фотографирования звездного неба, в т . н. 
астрографах могут достигать нескольких мет-
ров; их относительные отверстия—ок. 1 : 16—• 
1 : 10; у небольших О. фокусные расстояния— 
ок. метра и менее; их относительные отвер-
стия доходят до 1 : 5—1 : 4,5. О., применяемые 
для аэрофотосъемки, имеют фокусные расстоя-
ния от 1 л« и ниже—для получения снимков 
меньших масштабов. Фокусные расстояния О. 
камер ручных и киносъемочных доходят до 
35—25 мм и даже до 15 мм. К а к уже было 
сказано, освещенность на пластинке пропор-
циональна квадрату относительного отверстия, 
а время экспозиции (выдержка) обратно-про-
порционально этому квадрату; поэтому боль-
шое относительное отверстие во многих слу-
чаях имеет валшое практич. значенио. Однако 
при большом относительном отверстии влияние 
всех остаточных, неустранимых аберраций на 
качество изображения делается очень боль-
шим, особенно для точек вне оси. Поэтому 
полезная часть плоскости изображения, т. е. 
поле зрения у О. с большими относительными 
отверстиями, меньше, чем у О. с малыми от-
верстиями. Широкоугольные О., т . о. с боль-
шим полем зрения—ок. 100° и более,—обычно 
имеют малые относительные отверстия 1 : 18— 
1 : 12, редко—1 : 8; они слулсат для архитек-
турных съемок. Универсальные - О. высокого 

Б . С. Э . т . X L Ï I . 

качества имеют поле 50—60° и относительные 
отверстия 1 : 8—1 : 4 ,5 и даже до 1 : 3,5; 
последнее—при нек-ром ухудшении качества 
изображения. Светосильные и сверхсветосиль-
ные О. применяются д л я портретных съемок, 
д л я фотографирования быстро движущихся 
предметов, д л я киносъемок и для съемок в 
условиях плохого освощония (сумерки, ис-
кусственное вечернее освещение и т. п.); отно-
сительные отверстия таких О. лежат в преде-
л а х 1 : 3 ,5—1 : 2 и более до 1 : 0,85, но поле 
у них всегда невелико 20—15°, у наиболее 
светосильных 12—8°. 

Относительное отверстие фотографических 
О. можно непрерывно изменять диафрагмой 

Р и с . 6 . Р и с . 7 . 

(ирисовая диафрагма), помещаемой обычно 
внутри оптической системы О., впереди или 
(релсе) сзади него. Оптическая система фото-
объектива должна быть исправлона во мно-
гих отношениях одновременно, что затрудняет 
расчет и получение хороших результатов. 
Прелсде всего должна быть но возмолсности 
исправлена сферическая аберрация д л я лучей 
одного цвета и хроматическая аберрация по 
крайней мере для лучей двух цветов; у репро-
дукционных О. и вообще О. для фотографиро-
вания многоцветных предметов исправление 

Р и с . 8 . 

хроматической аберрации доллено быть наи-
более совершенным (апохроматы). Д л я уве-
личения поля зрения необходимо хорошее 
исправление комы (см.); кроме того, необхо-
димо исправление астигматизма пучков лучей 
для точек вне оси (анастигматы). Изображение 
должно быть плоским по всему полю зрения . 
Наконец, изображение плоского предмета дол-
жно быть геометрически подобным этому пред-
мету (условие ортоскопии); выполнение этого 
требования особенно важно в тех случаях , ко-
гда изображением пользуются д л я измерений, 
как , напр . , в геодезии для 
составления карт на основа-
нии фотоснимков местности. 

На рисунко 6 изображена 
ландшафтная ахроматическая 
двойная линза с диафрагмой 
впереди (Шевалье, 1839). В 
1840 Пецваль рассчитал свой 
весьма совершенный портрет-
ный О. (рис. 7) с полем зрения ок. 30° и относи-
тельным отверстием 1 : 3 , 4; объектив был впер-
вые изготовлен Фр . Фойхтлендером в Вене и со-
хранил свое значение до наших дней в качестве 
портретного и проекционного. На рис. 8 изо-
бражен отчасти още и теперь применяемый 
апланат Штейнгейля (1866). О. , исправленные 
в отношении астигматизма (анастигматы), име-

21 

Р и с . 1 0 . 
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ют более сложную конструкцию; простейший 
из них — триплет Гаральда Дени Тейлора 
(1894) — имеет громадное распространение в 
многочисленных вариантах (рис.9). Ещо боль-
шим распространением пользуется четырехлин-
зовый анастигмат, выпущенный впервые в 1902 

Рис. 11. Рис. 12. 

фирмой К. Цейс под названном Тессар по рас-
чету Рудольфа (рис. 10) и изготовляемый ныне 
фирмами всех стран в различных вариантах 
под различными названиями (в СССР—Инду-
стар); его относительное отверстие 1 : 4,5 и 
1 : 3,5, поло ок. 50°. На рис. 11 представлена 
схема симметричного двойного анастигмата 
сродней светосилы (1 : 7 до 1 : 6) с хорошим 
исправлением и, наконец, на рис. 12—схема 
сверхсвотосильного Эрностара (1 : 1,8). 

Лит.: Г л е й х е н А., Теория современных оптиче-
ских инструментов, пер. с нем., Л.—М., 1935; Т у д о -
р о в с к и й А. И., Теория оптич. приборов, М.—Л., 1937; 
С г a p s 1 1 S. und E p p e n s t e 1 n 0 . , Grundziige der 
Theorie der optischen Instrumente nach Abbe, 3 Aufl.. Lpz., 
1924; Handbuch der Physik, hrsg. v. II. Geigerund K. Scheel, 
Bd XVIII—Geometrische Optik..., В., 1927; M e r t t W., 
К 1 с h t e r R., R o h r M., y. , Das photographische Ob-
jektiv, W., 1932 (Handbuch der wissenschaftlichen und an-
gewandten Photographie, Bd I). A. Тудоровский. 

ОБЪЕКТИВНАЯ ПРИЗМА, призма, помещен-
ная перёд объективом астрономической трубы 
или фотографической камеры; слуяшт для 
одновременного фотографирования спектров 
многих звезд, находящихся в поле зрения объ-
ектива. О. п. иногда применяются для полу-
чения фотографий споктров и других объектов, 
напр. обращающего слоя Солнца (во время 
полных солнечных затмений) или комет. 

«ОБЪЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ», м е х а п и с т и ч . 
направление в буржуазной психологии, возник-
шее в начало 20 в. в противовес субъективной 
психологии. Родоначальник «О. п.»—Торндайк. 
Предметом «О. п. » считается изучение поведения 
человека, однако роль сознания в поводении 
человека либо полностью отрицается, либо 
признается, но с оговоркой о невозможности 
ого изучения. Фактически «О. п.» сводит изуче-
нио поводения человека и животных к регист-
рации их внешних проявлений, выраженных 
в движениях. Сводя сознательное поведение 
человека к автоматич. деятельности, сторонни-
ки «О. п.» моханистически объясняют поводение 
человека, исходя из законов биологии. Наиболь-
шее распространение «О. п.» получила в США. 

ОБЪЕКТИВНАЯ ФОТОМЕТРИЯ, с м . Фотомет-
рические приборы. 

ОБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ, одна из разно-
видностей идеализма, которая борот исходным 
пунктом психическое в форме, якобы, объектив-
ной, надмировой идеи, творящой природу, а 
затом и человека (Гегель). Различие мояеду 
субъективным и объективным идеализмом сво-
дится к тому, что или «очень простой или 
очень сложный философский идеализм берется 
за основу: очень простой, если дело сводится 
открыто к солипсизму (я существую, весь мир 
есть только м о е ощущение); очонь сложный, 
если вместо мысли, представления, ощущения 

живого человека берется мертвая абстракция: 
ничья мысль, ничье представление, ничье 
ощущение, мысль вообще (абсолютная идея, 
универсальная воля и т. п.)» (Л е н и н, Соч., 
т. X I I I , стр. 219).—Типичныо представители 
объективного идеализма в истории филосо-
фии—Платон (см.) в Древней Греции, Лейб-
ниц, Шеллинг и Гегель—в новой философии. 
В руках эксплоататорского класса всякий иде-
ализм, в том числе и О. и., служит орудием иска-
жения, маскировки действительных обществен-
ных отношений, орудием угнетения и порабо-
щения эксплоатируемого класса. 

Лит.: Э н г е л ь с Ф., Людвиг Фейербах, в кн.: 
М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., т. XIV, М.—Л., 1931; 
Л е н и н К. И., Материализм и эмпириокритицизм, Соч., 
3 изд., т. XIII; е г о ж е, Философские тетради, М., 1936. 

ОБЪЕКТИВНЫЙ ОТСЧЕТ, измерение угла по-
ворота зеркальца в различного рода приборах 
(зеркальные гальванометры, крутильныо весы 
и т. п.) путем проектирования луча света, отра-
женного от зеркальца, на шкалу. В отличие от 
О. о. , при визуальном отсчете измеряют угол 
поворота зеркальца, наблюдая в трубу изобра-
лсенио шкалы в зеркальцо прибора. 

ОБЪЕМ. В простейших случаях О. геометрич. 
тела называется число умещающихся в нем 
единичных кубов, т. е. кубов с ребром, равным 
едшшцо измерения длины. В дальнейшем это 
простейшее определение претерпевает ряд изме-
нений (см. ниже). Наряду с задачей вычисле-
ния площадей (см.) идущая от таких же прак-
тических потребностей задача вычисления О. 
простейших тел была одной из движущих сил 
в развитии геометрии уясе на первых его этапах 
(Египет, Вавилония). Цри этом всегда речь шла 
о том, чтобы вычислить О. тела путем арифме-
тич. операций над числами, полученными в ре-
зультате измерения длин. Простейшим приме-
ром моясет служить нахождение объема прямо-
угольного параллелепипеда (ящика), длина, 
ширина и высота к-рого измерены одной и той 
лее единицей; достаточно перемноясить три 
полученных числа, чтобы найти О. в соответ-
ствующих кубич. единицах. Математика древ-
него Востока располагала рядом правил для 
вычисления О. тел, с к-рыми чаще всего при-
ходилось встречаться на практике: О. приз-
матических брусьев, пирамид полных и усечен-
ных (насыпи), цилиндров (ямы для ссыпки 
зерна). Среди формул О., добытых большей 
частью эмпирическим путем, были и неточные, 
дававшие но слишком заметную процентную 
ошибку лишь в продолах употребительных 
линейных размеров тела. Гроческан математика 
последних веков до нашей эры освободила тео-
рию О. от эмпирических правил, обосновывая 
калсдое как нек-рую теорему стереометрии. 
В «Началах» Эвклида и в сочинениях Архи-
меда мы находим только точиыо правила для 
вычисления объемов многогранников и нек-рых 
круглых тел (цилиндр, кочус, шар и их части). 
При этом уже в учении об О. многогранников 
греч. математики должны были преодолеть 
значительные трудности, существенно отли-
чающие эту главу геометрии от родственной 
ей главы о площадях многоугольников. Источ-
ник различия, как выяснилось лишь в недав-
нее время, состоит в следующем: в то время как 
всякий многоугольник можно посредством 
надлежащих прямолинейних разрезов и пере-
кладывания полученных частей «перекроить» 
в квадрат, аналогичное преобразование (по-
средством плоских разрезов) произвольного 
многогранника в куб оказывается, вообще 



645 ОБЪЕМ—ОБЪЕМНЫЙ ЗАРЯД 646 

говоря, невозможным (теорема Дена, 1902). 
Зная это, можно теперь понять, почему Эвклид 
уже в случае треугольной пирамиды вынуж-
ден был прибегнуть к бесконечному процес-
су последовательных приближений, пользуясь 
при доказательстве «методом исчерпывания» (см. 
Бесконечно-большие и бесконечно-малые, Исчер-
пывания метод)—предшественником поздней-
шего Кютода пределов. Этот же бесконечный 
процесс лежит в основе современной трактовки 
понятия об О., к -рая для тела, ограниченного 
произвольной оболочкой, сводится к следую-
щему. Представим собе рассматриваемое тело 
(К) заключенным внутри нек-рого прямоуголь-
ного параллелепипеда. С помощью трех систем 
плоскостей, соответственно параллельных трем 
пересекающимся граням параллелепипеда, 
разобьем последний на кубы с ребром а (для 
этого достаточно, чтобы расстояние мезкду дву-
мя соседними параллельными плоскостями во 
всех трех системах было равно а). При доста-
точно малом а (и при обычно выполняющихся 
предполозкениях относительно природы обо-
лочки) среди этих кубов найдутся такие, к-рыо 
целиком помещаются внутри тела К ; обозна-
чим общий О. (т. е. сумму О.) таких кубов 
через V (а). Представим себе теперь, что рас-
стояние а неограниченно уменьшается, стре-
мясь к нолю, например, проходит через зна-
чения а0 , j а0 , ^ а„, ~ -а 0 , . . . Тогда значения 
функции F (а) будут стремиться к нек-рому 
(положительному) проделу F = l i m F ( a ) . Есте-

а-*0 
ственно считать, что объем тела К никак не 
меньше этого предела. Рассмотрим, с другой 
стороны, сумму W(a) объемов всох кубов рас-
смотренной выше системы кубов с ребром а, 
к-рые содержат хотя бы одну точку тела К. 
Очевидно, T F ( a ) > F ( a ) при любом а. При этом, 
когда a пробегает значение а0, а0, i а0 , —а0 , . . . , 
объемы W(a) убывают (или, по крайней мере, 
но возрастают). Поэтому существует предел 
TF=l imTF(a ) . Для всех рассматриваемых 

а->0 
в элементарной геометрии тел пределы F и IF 
совпадают. Их общео значение, не зависящее 
ни от произвола в выборе исходного паралле-
лепипеда, ни от способа подразделения его па 
кубы, мы и принимаем, по определению, за О. 
тола К . Аналитически, с помощью Декартовых 
прямоугольных координат х, у, г О. выра-
жается в виде тройного интеграла 

V = f f f dxdydz, (1) 
где интегрирование распространяется на часть 
пространства, занятую телом К. В случао, 
когда около тела молсет быть описана цилин-

дрическая поверхность с об-
разующими, параллельными 
оси От (рис. 1), причем вся-
кая прямая, проходящая 
внутри этого цилиндра па-
раллельно образующим, пе-
ресокаст оболочку тола в 
двух точках (М и N), мы 
молсем считать длину отрез-
ка M N известной функцией 

Рис. 1. У (х, У) от абсциссы и ор-
динаты точки M (или N), 

и тогда объем тела мозкот быть представлен в 
виде двойного интеграла 

(2) 

/ / 
/ 

где интегрирование распространяется на часть 
плоскости ху, заключенную внутри цилин-
дра. Наконец, если предположим, что тело мо-
экет быть заключено меж-
ду двумя (касательными) 
плоскостями z = а и z = 
= 6 (b > a ) , параллельны-
ми плоскости ху (рис. 2), 
и что нам известен закон, 
согласно которому меня-
ется площадь S сечения 
этого тела любой другой 
плоскостью, перпендику-
лярной к оси Oz, т. е. из-
вестна функция S (z), где z — апликата секу-
щей плоскости, то получим для О. выразкеиие 
в виде простого интеграла 

ь 

Рис . 2. 

= f S ( z ) dz. (3) 

V = j ' f Z ( x , y) dz dy, 

Исторически дело происходило так, что вадолго до 
создания интегрального исчисления, начиная от Архимеда 
и кончая Кеплером и Кавальери, операция интегриро-
вания фактически применялась к вычислению О. в про-
стейших случаях (пирамида, шар, тела вращения), чем 
и была подготовлена почва для оформления итого исчис-
ления в 17—18 вв. В частности, формула (3) содержалась 
неявно в т. н. принципе Кавальери (см. Кавальери прин-
цип), до сих пор сохраняющем свое вначение для школь-
ного преподавания в качестве удобного суррогата интег-
рирования. В элементарном преподавании полезной ока-
зывается также формула Симисона (см. Симпсана форму-
ла), соответствующая тому случаю, когда в (3) функции 
S (?) оказывается полиномом не выше 3-й степени. За-
служивает еще упоминания теорема Паппа-Гюльдена 
(см. ГюльОеиа теорема), применяемая к вычислению О. 
тел вращения. 

В интересах дальнейшего обобщения укажем еще, как 
преобразуется формула (1) при переходе от Декартовых 
прямоугольных координат к произвольным криволиней-
ным (см. Геометрии, Координаты) хг, хг, х3. Если в этих 
координатах квадрат линейного алемента имеет вид 

d s * = ^ g t k d x i d x k ( г , / с = 1 , 2 , 3 ) , (4) 
то формула (1) переходит в V = J*»TX ^ 0 d X l d X i d * 3 ' 

где g есть дискриминант квадратичной формы (4).— 
В n-мерном Римановом пространстве квадрат линейного 
алемента снова имеет вид (4) с тем только отличием, что 
суммирование теперь распространяется па псе возможные 
пары значений индексов, изменяющихся от 1 до п. Это 
служит основанием к тому, чтобы ввести в геометрию 
Риманова пространства понятие О., на этот раз просто 
определяя его формулой п-кратного интеграла 

V = JJ-• • J у'g dxLdx2-••dXn. (5) 
Целесообразность такого обобщения основывается на том, 
что п-кратный интеграл (5) не зависит от выбора си-
стемы координат. О дальнейших обобщениях понятия 
обьема см. Мера. 

Лит.: С м и р н о в В. И., Курс высшей математики, 
т. I (8 изд.), т. II (6 изд.), Л.—М., 1937; Ф и х т о н -
г о л ь ц Г. М. и Н а т а н с о н И. П. , Криволинейные 
и кратные интегралы, Л.—М., 1937; В и л е й т H e р Г. , 
Хрестоматия по истории математики, 2 изд., М.—Л. , 1935; 
Ц е й т е н И. Г., История математики в 16 и 17 вв., 
Москва—Ленинград, 1933. Дубнов. 

ОБЪЕМНЫЙ АНАЛИЗ, см. Анализ химический 
или аналитическая химия. 

ОБЪЕМНЫЙ ЗАРЯД, электрич. заряд, запол-
няющий нек-рый объем. О. з . образуются: 1) при 
эмиссии ионов или электронов поверхностью 
и 2) при объемной ионизации. К первому виду 
О. з. относится О. з . , образующийся вокруг 
накаленного катода в электронных лампах. 
Омитируемыо катодом электроны тормазятся 
в своем двизкении ранее вылетевшими электро-
нами так, что образуется О. з. электронов. 
Присутствие О. з. сильно влияет на распре-
деление электрич. поля мезкду электродами и 
определяет зависимость силы тока от разности 
потенциалов на электродах. Для электрон-

21* 
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ч ш х л я п величины О. з . и зависимости тока от 
разности 'потенциалов были рассчитаны Ленг-
мюром и его учениками. О. з . электронов обра-
зуется и в том случае, если электроны выры-
ваются из поверхности металла ультрафиоле-
товыми или рентгеновыми лучами. Ко второму 
виду О. з . относится О. з . земной атмосферы, 
образующийся вследствие ионизации атмо-
сферы излучением солнца, радиоактивным из-
лучением земли и космическими лучами. Сюда 
нее относятся О. з . , образующиеся при элек-
трических разрядах в газах (тлеющий, дуговой, 
искровой и коронный разряды). При электри-
ческом разряде происходит интенсивная иони-
зация газа в объоме, а также выбивание элек-
тронов из катода ударами ионов. Часто проис-
ходит электронная эмиссия из накаленного 
или самокалящегося катода. В некоторых час-
т я х разрядного пространства преобладает по-
ложительный, в других—отрицательный О. з . , 
в третьих О. з . скомпонсирован (напр., в т . н . 
положительном столбе). Распределение О. з . 
зависит от природы и давления газа , силы раз-
рядного тока , размеров, материала и формы 
электродов, расстояния между электродами 
и размеров сосуда, в к-ром происходит разряд . 
В электрич. разрядах распределение О. з . 
моясет быть определено с помощью электрич. 
зондов. Объемные заряды возникают не только 
в вакууме и газах, но также при прохоисдении 
электрич. тока в нек-рых твердых диэлектри-
ках . В этом случае О. з . вызваны более легким 
перемещением электронов по сравнению с ио-
нами, составляющими кристаллич. решотку 
диэлектрика. И. Налог. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВНЕ ЗАКОНА, а к т г о с у д а р с т -
венной власти, лишающей кого-либо покрови-
тельства законов. О. в . з . в СССР влечет за 
собой конфискацию имущества осужденного 
и расстрел его через 24 часа по удостоверении 
его личности (постановление Ц И К СССР от 
2 1 / X I 1929). 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ. Согласно 3-й Гаагской 
конвенции 1907, военные действия не должны 
начинаться без предварительного и недвусмы-
сленного предупреждения. Однако наиболее 
агрессивные империалистические государства, 
окруясая тайной подготовку своих захватниче-
ских войн, стремятся начинать их внезапным и 
нооисиданпым ударом. Из войн 20 в. начаты бы-
ли без объявления Русско-японская война 1904 
(нападение Японии на Россию), 2-я Балкан-
ская война 1913, две японо-китайские войны— 
нападение Японии на Китай в 1931 (захват 
Маньчжурии) и в 1937 (захват Пекина, окку-
пация Шанхая и т. д.). «Молниеносную» аэро-
химическую войну проповедует герм, фашизм. 
«В 1935 году фашистская Италия напала на 
Абиссинию и поработила ее. Н а п а л а она на 
Абиссинию, не имея никакого основания или 
повода с точки зрения „меясдународного пра-
ва", напала без объявления войны, воровским 
образом, как это вошло топорь в моду у фа-
шистов. . . Всо эти факты показывают, что вто-
р а я империалистическая война на доле уже 
началась . Началась она втихомолку, без объ-
явления войны» [История ВКП(б). Под род. 
Комиссии Ц К ВКП(б), 1938, стр. 316—317 и 
318]. «Ныне войны но объявляются. Они просто 
начинаются» [ С т а л и н , Беседа с г-ном Рой 
Говардом 1-го марта 1936 года, 1936, стр. 7]. 
Объявление войны в буржуазных государствах 
фактически находится в руках правитель-
ства .—Наоборот, по Сталинской Конституции 

1936, только Верховный Совет СССР, а в пе-
риод между сессиями Верховного Совета — 
избранный им Президиум Верховного Совета 
СССР «объявляет состояние войны» и притом 
лишь в двух случаях: «в случае военного напа-
дения на СССР или в случае необходимости 
выполнения мелсдународных договорных обя-
зательств по взаимной обороне от агрессии» 
(Конституция СССР 1936, ст. 49, пункт #с»). 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВРАГОМ НАРОДА, о с о б ы й вид 
наказания , предусмотренный советским уго-
ловным правом; сопровождается изгнанием 
за пределы СССР и лишенном советского гра-
жданства (Уг. код. РСФСР, ст. ст. 20, 27 и со-
ответствующие статьи Уг. код. других совет-
ских социалистич. республик). 

ОБЫКНОВЕННЫЙ Л УН, тот из двух лучей, воз-
никающих при двойном лучепреломлении (см.), 
для к-рого скорость распространения света 
в данной среде, а следовательно и показатель 
преломления, но зависит от направления рас-
пространения. О. л . моясет быть получен только 
при прохоисдении света через одноосные кри-
сталлы (см. Кристаллография). О. л . , так лее как 
и кеобыдашвшныил?/ч(см.),линейно поляризован. 

ОБЫСК л и ч н ы й , следственное действие для 
обнаружения предметов, имеющих существен-
ное значоние для раскрытия преступления или 
обнаружения преступника. О. в СССР разре-
шаются только при наличии действительной 
необходимости и достаточных данных, дающих 
основание полагать, что в каком-либо помеще-
нии или у какого-либо лица находятся пред-
меты, нансныо для дола. О. должен произво-
диться днем, кроме случаев, но терпящих отла-
гательства. О. производит следователь в при-
сутствии понятых, а в помещениях, занимае-
мых учреждениями,—представителей послед-
них. Результаты О. оформляются протоколом 
с приобщением описи изымаемых предметов. 
От О. отличается выемка—изъятие обнаружен-
ных О. или но скрытых, добровольно выдавав- ' 
мых предметов, важных для дела. Выемка поч-
тово-телеграфной корреспонденции допускает-
ся советским законом с письменной санкции 
прокурора. 

Лит.: Уголовно-процессуальный кодекс [РСФСР1, 
с изменениями на 1 июня 1937..., М., 1937, статьи 74—76, 
78, 99, 175—188 и соответств. статьи УПК других союз-
ных республик. 

ОБЫЧНОЕ ПРАВО, право, возникающее непо-
средственно из хозяйственно-бытовых отноше-
ний и опирающееся на общепринятость и дав-
ность употребления. В настоящее вромя пода-
вляющее большинство авторов считает, что О. п. 
действует лишь в пределах, отведенных ему 
законом. В советских республиках О. п. сохра-
нило нек-рое значение в управлении, суде и хо-
зяйство народностей Севера (постановление 
В Ц И К и СНК РСФСР от 2 / I I 1925, 25/Х 1926, 
14/Х 1927, Ц И К и СНК СССР от 1/VI 1927). 
Против институтов О. п. , противоречащих 
социалистич. законности, ведется борьба как 
мерами культурно-организационного воздей-
ствия, так и, в случаях социально опасных, 
средствами уголовной репрессии (Уг. "код. 
РСФСР, гл. X и соответствующие главы уго-
ловных кодексов других советских республик). 

ОБЬ (по-татарски—Омар или Умер; по-остяк-
ски—Ас, Яг , Колта, Ема; по-ненецки—Куай), 
главная река Западной Сибири, впадает в Кар-
скоо море; одна из величайших рек земного 
шара . Длина —ок. 5.200 км (от истока Катуни 
до выхода в море Обской губы), а считая от 
истока Иртыша—-5.600 км (но длине—четвер-
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т а я на земном шаре после Миссисипи-Миссу-
ри, Нила и Енисея-Селенги-Толы); бассейн 
О.—2.915 тыс. км* (по размерам—пятый и миро, 
уступает лишь бассейнам Амазонки, K O H I Q , 
Миссисипи-Миссури и Ла-Платы). Собственно 
О. начинается от слияния горных алтайских 
р . Катуни и Бии. Верхняя О. принимает ряд 
горных рек и уже здесь становится многовод-
ной: средний годовой расход воды у г. Камень 
1.447 .и3/сек. (название го-
рода происходит от выхо-
дов в берегах О. твердых 
горных пород палеозойско-
го возраста—метаморфич. 
сланцев и др.) . После впаде-
ния р. Касмалы, навеем про-
тяжении Кулундинскойсте-
пи и черноземной Барабин-
ской степи, О. не имеет ни 
одного сколько-нибудь зна-
чительного притокадо p. Ille-
гарки, находящейся уя;е в 
Васюгапъи (см.). Поэтому от 
Камня до Новосибирска ра-
сход воды нарастает медлен-
но (1.777 м3/сек. у Новоси-
бирска). Близ Новосибир-
ска и Колывани в берегах 
О. обнаясаются граниты. У 
устья Томи кончается лесо-
степное течение О. и начи-
нается таежное ее точение. 
Д л я первого характерна от-
носительная быстрота его, 
особенно возрастающая при 
таянии снегов на Алтае и 
при сильных летних дождях 
в горах, когда высокие мут-
ные воды О. несутся с огром-
ной быстротой. Речные до-
лины в лесостепной части 
О. хорошо развиты и глу-
боко врезаны; эта часть О., 
вплоть до Колывани, явля -
ется вместе с том и наибо-
лее плотно заселенной,—О. 
пересекает здесь чернозем-
ную земледельческую поло-
су. Вступив в зону тайги, О. 
течот до устья Иртыша по 
плоской таелшой болотистой 
равнине, между О. и Ирты-
шем называющейся Васюга-
ньом, а между О. и р . Ени-
сеем — Нарымским краем. 
Здесь реки в весеннее половодье обращают-
ся в сплошное пресноводное море. Протекая 
по Нарымскому краю, Обь принимает спра-
ва в числе других притоков р . Кеть, входя-
щую в систему Обь-Енисейского капала (см.). 
В среднем течении О., до устья Ваха, каменныо 
породы нигде не выходят, долина О. (и ее при-
токов) расплывчата и достигает ширины более 
20 км. Во многих местах река образует рукава 
с очень слабым течением. Ниясо характер бере-
гов О. меняется, т. к . здесь река протекает, по 
границе низменного Васюганья с более возвы-
шенными и сухими пространствами, предста-
вляющими валуино-моренпые отложения древ-
него евразийского оледенения. В этой части 
О. встречаются совсем сухие обширныо лесные 
пространства, называемые «материками» (напр., 
Аганскнй материк), хорошо развиты речные 
террасы, немало валунов и гальки. Близ Сур-

гута О. разделяется на Главную О. м/10ган-
скую О., соединенные между собой рукавами 
и протоками. Некоторые острова низменны, 
но есть и высокие лесистые, с обрывами до 
40 м\ это оторванные рекой куски правоборел*-
ного лодникового плато. Разделение русла О. 
доходит до устья Иртыша, где у Самарова к О. 
с юга подходит обрывистая Иртышская гора. 
Отсюда начинается нижнее течение О. Она 

ответвляет от себя слева протоки и рукава , 
а близ селения Чемаши разделяется на Боль-
шую и Малую О., также соединенные между 
собой многочисленными протоками. Обе эти 
артерии у Салегарда соединяются в один могу-
чий ствол (здесь средний годовой расход воды 
составляет приблизительно 14.700 м'/сек.). 
У селения Щучьего О. впадает в почти пресную 
Обскую губу, представляющую в сущности 
грандиозный эстуарий (см.) до 950 км длины 
и до 100 км ширины. Близ Обской губы О. всту-
пает в зону тундры. Ширина О. в устьях до 
20 км, глубина—до 40 м. Д л я нижней О. ха-
рактерно своеобразное зимнее явление, так на-
зываемый замор (см.). 

О. бывает свободна ото льда в устьях в сред-
нем 153 дня (у Салегарда—с июня по октябрь) , 
а в верхнем течении—более 0 месяцев (у Барна-
ула—с конца апреля по октябрь включительно). 
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Т о л щ и н а льда достигает в низовьях (Сале-
гард) 148 см, в верхнем точении ( Б а р н а у л ) — 
69 см. Общая длина судоходных путей в систе-
ме О.—30.969 км (36 рек) , из них используется 
д л я судоходства 19.787 км. Освоение новых 
путей быстро подвинулось при Советской вла-
сти; ж д у т освоения Б а х , Тым, Омь, Юган , 
ворховья Кети и др . Судоходство начинается 
от Б и й с к а , а в высокую воду—от селения 
Т у р о ч а к (на р . Б и и , в 205 км от ое устья) . От 
у с т ь я роки Б а р н а у л а О. доступна д л я судов 
в 200 m л и ш ь в мае—июно и имеет много перо-
катов ; ниже устья Томи перекатов мало. Глу-
бина—не менее 2 м в межень . Нижо устья 
И р т ы ш а глубина везде превышает 4 ' / 4 м в малую 
воду, но есть перекат Кушеватский глубиной 
л и ш ь в 2,8 м. Перед устьем Хаманольской О. 
(по к-рой суда выходят в Обскую губу)—песча-
ный бар , особенно мелководный при сгоне вод 
ю ж н ы м ветром. Р е к и системы О. обладают запа-
сами гидроэнергии, исчисляемыми в 19.634ты-
сячи кет (средние годовые), в том число систе-
ма К а т у ни—5:627 тысяч кет, система Б и и — 
3.089 тыс. кет. В. Семеное-Тян-Шажкий. 

Э к о н о м и ч е с к о е з н а ч е н и е О. 
О. имеет большое транспортное значение. 
Она я в л я е т с я единственной транспортной маги-
стралью д л я огромной территории на севере 
Сибири,охватывающей Нарымский о к р у г Ново-
сибирской области и Остяко-Вогульский и 
Ямало-Ненецкий нац. округа (оба в составе Ом-
ской обл.) . С проведением сибирской жолезно-
дорожной магистрали (конец 19 в . ) , пересе-
к а ю щ е й Обь в ее всрхном течении (у Ново-
сибирска) , рока приобрела значенио подъезд-
ного пути , связывающего ео бассейн с ж . -д . 
сетью Союза. П р и Совотской власти транспорт-
ное значенио О. колоссально выросло в связи 
с общим ростом хозяйства в ее бассейне [доста-
точно вспомнить Кузнецкий бассейн (см.), распо-
л о ж е н н ы й по течению Томи, притока О. , и ис-
ключительно быстрый рост Новосибирска (см.), 
расположенного на О.] и с созданием Северного 
морского пути, дающего выход лесным и рыб-
ным богатствам бассейна О. к морю. Основные 
г р у з ы , транспортируемые по О. ,—лес и рыба, 
идущие, гл . обр. , вворх по реке , хлеб и про-
д у к т ы промышленности, идущие вниз по реке 
д л я с н а б ж е н и я северных районов . О. имеет 
т а к ж о огромное значение в качество мощной 
базы рыболовства — основной отрасли хозяй-
ства но всему ее среднему и нилснему течению. 

Р ы б н о е х о з я й с т в о О б с к о г о 
б а с с е й н а . В Обском бассейне держатся 
следующие породы рыб: из лососевых—нельма, 
таймень , х а р и у с , фороль (в верховьях) , голец 
(в Обской губе), различные виды сигов (мук-
сун , тугун—сосвинская «сельдь», шокур-чир , 
п ы ж ь я н - п о л к у р , сырок-полядь, обская р я п у ш -
к а — о б с к а я «сельдь»); из осетровых—осетр и 
сторлядь ; из к а р п о в ы х — я з ь , к а р а с ь , плотва 
(сорога) , л и н ь , пескарь , сибирский елец (мог-
дом), гольян ; из тресковых—налим и навага 
(в Обской губе); из окуневых—окунь и ерш; 
из щ у ч ь и х — щ у к а ; из бычковых—бычок чоты-
рехрогий и бычок-широколобка (сибирский 
подкаменщик) ; из вьюновых — шнпошса и си-
бирский голец. Есть и представители миног. 
Массовый вход рыбы из м о р я в О. весной (по 
местному «вонзь») имеет крупное промысловое 
значение . Вонзь зависит от температуры воды 
в роке и в разные годы происходит в разное 
вромя;при этом д л я каждой породы рыб имеется 
своя благоприятствующая температура воды, 

чем и вызывается известная последователь-
ность вонзя отдельных пород. Общая продол-
жительность вонзя—15—20 суток. Войдя в О., 
рыба, гл . обр . , сиги, расходится по приречным 
озерам—«сорам», где, усиленно питаясь , уве-
личивается в весе. Это преднерестовое увели-
чонио веса я в л я е т с я характерной чертой сигов 
Обского бассейна. Осенью происходит мас-
совый выход сигов из сор к низовьям роки. 
Осетр частью залегает на зимовку по ямам— 
«юровым»—в Иртыше (ниже Тобольска) , с тем, 
чтобы весной подняться в ворховья для метания 
икры , частью спускается к морю. IIa этих же 
юровых зимует и стерлядь . Н а лсизни рыб Об-
ского бассейна в значительной степени от-
зывается ежегодно происходящая в О. порча 
воды подо льдом—замор (см.). Соответственно 
ходу и расселению рыбы в бассейне О. развиты 
след. виды промыслов: вонзовой лов рыбы, сал-
мочный (по' банкам) , плавной (сетями), соро-
вой (в приречных озерах) , покатной (рыбы, 
спускающейся к морю), духовой (рыбы, уходя-
щей от замора) и юровой (осетра зимой j ia 
ямах) . Лов рыбы ведут государственный рыбо-
промысловый трест и рыбаки, большинство 
к -рых объединено в колхозы. В 1936 из общего 
улова в 238 тыс. ц государственный лов дал 
4 3 , 5 % . По группам рыб улов состоит на 40,1 % 
из лососевых, на 3 6 % из частика молкого, на 
12 ,3% из частика крупного , на 7 , 7 % из крас-
ной рыбы ( 3 , 9 % — прочие). Создана моторно-
рыболовная станция . В Самарово и в Сале-
гардо построены рыбоконсервные комбинаты, 
в Сургуте и в Новом Порту—рыбоконсерв-
ные заводы. В. Курский. 

Лит.: Россия, полное географическое описание нашего 
отечества, под редакцией В. II. Семенона-Тян-Шанского, 
т. XVI, Западная Сибирь, С11Б, 11)07 (библиография)! 
Г о р о д к о в 13. H., Поездка в Салымский край, Еже-
годник Тобольского губернского музея, вып. 21, Тобольск, 
1913; T а н ф и л ь е в Г. П., География России, Украины 
и примыкающих к ним с запада территорий в пределах 
России 1914, ч. 2, вып. 2, Одесса, 1923—24 (библио- ;• 
графия); С у к а ч е в В. II., По Оби и Тыму, в кн.: 
Экспедиции Академии наук СССР 1934, М.—Л., 1936; 
е г о ж е, Изучение лесов 1 района Ангарастрон, в кн.: 
Экспедиции Всесоюзной академии наук 1931, Л., 1932; • 
Э д е л ь ш т е й н Я. С., Гидрогеологический очерк Обь-
Иртышского района, М.—Л., 1932 (Труды Всесоюзного 
геолого-разведочного объединения ВСНХ СССР, вып. 
132); е г о ж е , Геоморфологический очерк Западно-Си-
бирской низменности, М.—Л., 1936 (Труды Инст. физ. 
географии Академии наук СССР, вып. 20>; П р а в о е -
л а в л е в П. А., Приобье Кулундинской степи, в кн.: 
Материалы по геологии Западно-Сибирского края, вып. 6, 
Томск, 1933; Г р о м о в В. И., Материалы к изуче-
нию четвертичных отложений в бассейне среднего течепия 
р. Оби, в кн.: Труды комиссии по изучению четвертич-
ного периода, т. III, выи. 2, М.—Л., 1934; Справочник 
но водным ресурсам СССР. Под общ. ред. Л. К. Дави-
дова, т. XV—Западная Сибирь, ч. 2, Л.—М., 1937. 

ОБЬ-ЕНИСЕЙСНИЙ HAH АЛ, соединяет систе-
му реки Оби с системой роки Енисея , связывая 
Большое озеро и р . Малый Кас . Водный путь j 
идет по р . Кети, притоку Оби (642 км), далое | 
по правому притоку Кети—р. Озорной ( 15,5 км), а 
по рекам Ломоватой (51 км), Язевой (34 км) 
и Большому озеру (5 км), затем по О . -Е . к . , j 
ш и р и н а к-рого 12 м и длина 8 км, по р. Малый 
К а с (95 км) и , наконец, по р. Большой Кас 4 
(205 км), притоку Енисея . Всего от Оби до 
Е н и с е я по этому водному пути 1.055,5 км . Ка-
нал построен в 1882—95. Пропускал л и ш ь ма-
ленькие барки (до 8 т ) . Вскоре был заброшен. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, осуществляется 
государством и охватывает определенные зако-
ном группы учащихся школьного возраста. 
Требование о введении О. о. явл яется на про-
тялсении многих столетий одним из основных 
демократич. требований народных масс и со-
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единяется обычно с требованием всеобщности 
и бесплатности обучения. В литературе одним 
из первых авторов, провозгласивших прин-
цип О. о., следует считать утописта 15—16 в. 
Томаса Мора (см.). Сторонниками О. о. были 
такие передовые борцы за культуру, как Амос 
Коменский, Дени Дидро. Французская бур-
жуазная революция конца 18 в. провозгла-
сила принцип О. о. (по докладу Лепелетье) 
только тогда, когда власть перешла к якобин-
цам, осуществлявшим диктатуру народных 
низов. Однако, в связи с торжеством реакции 
после термидора, в жизнь О. о. не было введено. 
В 19 в. , в связи с повсеместным ростом промыш-
ленности и рабочего класса, О. о. сделалось 
не только одним из важнейших требований на-
родных масс, но и настоятельной народно-
хозяйственной потребностью. Первой стра-
ной, приступившей к осуществлению О. о., 
были США, где впервые закон о всеобщем на-
чальном обучении был принят в отдельных 
штатах в 1809 и постепенно на протяжении 
всего 19 в. охватывал все новые штаты (в 1881 
.чакон действовал улсе в 26 штатах). О. о., 
введенное в отдельных штатах в середине 
19 в., в настоящее время охватило все США. 
В Англии закон о всеобщем начальном обуче-
нии введен был в 1870, во Франции—в 1881, 
в Германии—в 1891. Однако всеобщее обучение 
никогда не реализуется, если оно не являет-
с я О. о. Если даже закон о всеобщем обуче-
нии формально дополняется установлением 
обязательности обучения (как ото имело место 
в течение 19 и 20 вв. в США, Англии и д р . ) , . 
все лее на деле в капиталистич. странах госу-
дарство не обеспечивает для огромной массы 
детей неимущих групп населения условий, 
необходимых для фактического осуществления 
О. о. Массовая нищета, безработица, раннее во-
влечение детей в борьбу за отыскание средств 
к существованию, непосильные расходы по со-
держанию учащихся во время школьного уче-
ния—все это лишает миллионы трудящихся 
возможности посылать своих детей даже в на-
чальную школу. С другой стороны, капита-
листич. государство, устанавливая принцип 
О. о., не считает для себя обязательным ока-
зывать минимальную материальную помощь 
(питанием, одеждой, учебными пособиями и др.) 
тем детям, которые не посещают школы из-за 
тяжелой нужды. Таким образом, О. о. фак-
тически но распространяется на огромную часть 
детского населения школьного возраста. Так , 
в 1938 во Франции не посещали школы около 
600 тыс. детей в возрасте начальной школы, 
в Англии—400 тыс., в Германии—900 тыс., 
в США—около 2,5 млн. Но следует упускать 
из виду, что в капиталистических странах О. о. 
не Охватывает значительные слои населения 
в силу ограничений, связанных с националь-
ностью, полом. Рабочий класс в течение мно-
гих десятилетий борется за нодлинноо О. о., 
охватывающее всех детой школьного возраста, 
обеспеченное реальной поддержкой государства. 
Паршкская Коммуна провозгласила принцип 
О. о., бесплатного и всеобщего. Требование 
О. о., общественного и дарового воспитания 
всех детей, выставлено в Манифесте Коммуни-
стической партии еще в 1848. Маркс и Энгельс 
неоднократно к нему возвращаются. «Все дети 
без исключения одинаково обучаются на го-
сударственный счет до того возраста, когда они 
в состоянии выступать как самостоятельные 
члены общества. Эта мора явилась бы только 

актом справедливости по отношению к на-
шим неимущим братьям, так как , очевидно, 
калсдый человек имеет право на полное раз-
витие своих способностей, и государство вдвой-
не совершает преступление против личности, 
если оно делает невежество необходимым ре-
зультатом бедности», писал Энгельс еще в 1845 
( М а р к с и Э н г е л ь с , Сочинения, т. I I I , 
стр. 282). Партия большевиков за все годы 
своего существования боролась за действи-
тельное О. о., охватывающее всех детей школь-
ного возраста. Еще в 1902 Ленин в Проекте 
программы РСДРП выставил требование: «все-
общее даровое и обязательное до 16 лет обра-
зование; снабжение бедных детей пищей, одеж-
дой и учебными пособиями за счет государства» 
( Л е п и н, Соч., т . V, стр. 14). 

Требование О. о. было всегда одним из валс-
нейших пунктов программы партии большеви-
ков. В царской России, где, как указывал 
Ленин, четыре пятых детей и подростков ли-
шено было народного образования, никогда 
правительство всерьез не ставило вопроса об 
О. о. «Такой дикой страны, в которой бы мас-
сы народа настолько были о г р а б л е н ы в 
смысле образования, света и знания,—такой 
страны в Европе не осталось ни одной, кромо 
России», писал Ленин в 1913 ( Л е н и н, 
Соч., т . X V I , стр. 410). Февральская бурж.-де-
мократич. революция не внесла также никаких 
существенных перемен в этом отношении. 

Только Великая Октябрьская социалистич. 
революция создала условия для осуществле-
ния О. о. всеобщего и бесплатного. Преодоле-
вая разруху, вызванную первой мировой импе-
риалистич. войной и интервенцией, Советское 
государство с первых же дней своего существо-
вания вступило на путь реализации пункта 
программы коммунистической партии об О. о.: 
«Проведение бесплатного и обязательного об-
щего и политехнического... образования для 
всех детей обоего пола до 17 лет» (Программа 
и Устав ВКП(б), 1938, стр. 29]. Улсе в первом 
обращении к населению наркома по просвеще-
нию от 29/Х 1917 устанавливается задача— 
добиться в кратчайший срок всеобщей грамот-
ности путем разнообразных мероприятий и в 
первую очередь введением всеобщего обяза-
тельного и бесплатного обучения. Последую-
щие мероприятия, несмотря на крайне тяжелое 
хозяйственное положение, направлены на то, 
чтобы подготовить разрешение грандиозной за-
дачи введения по всей стране всеобщего О. о. 
20 /VII I 1923 Совет Народных Комиссаров 
РСФСР постановляет: «Признать необходимым 
немедленно приступить к разработке плана 
введения всеобщего обучения с таким расчетом, 
чтобы всеобщее обучение было осуществлено 
в десятилетний срок» (Собранно узаконений. . . 
Правительства [РСФСР], 1923, № 73, ст. 711). 
Предстояло совершить грандиозную работу 
по проектированию школьной сети, способной 
обеспечить всеобщее О. о. , по ремонту и 
постройке многих тысяч школьных зданий, под-
готовке огромной армии педагогов, созданию 
достаточного количества учебников, пособий, 
принадлежностей и т. д. Требовались огром-
ные материальные влолсения от государства, 
к-рое только приступило к восстановлению 
народного хозяйства. Сопротивление классово-
го врага было очень велико. Было немало ма-
ловеров, к-рые полагали, что в указанный срок 
осуществить задачу всеобщего О. о. не удастся. 
Однако Советская власть сумела обеспечить 
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осуществление всеобщего обязательного на-
чального обучения уже в 1931, т . е. раньше 
намеченного в 1923 срока. По мере роста хо-
зяйственной мощи Советской страны всо боль-
ш а я доля государственного бюджета уделялась 
на культурное строительство, в том числе на 
введение всеобщего О. о., все больше сказы-
вается в этом направлении инициатива насе-
ления и местных советов. Уже в декабре 1927 
X V Съезд ВКП(б) выносит решение: «Необхо-
димо принять меры по решительному проведе-
нию в жизнь всеобщого обязательного перво-
начального обучения, всемерно поддерживая 
в этом деле инициативу населения и местных 
советов.. . Принять всо меры для обеспечения 
действительной возможности обучения в шко-
л а х детей бедноты и особенно малолетних, 
работающих по найму, приемышей и т. и.» 
(ВКП(б) в резолюциях . . . , ч. 2, 5 изд. , 193(5, 
стр. 2631. На X V I Съезде ВКН(б) в июно 1930 
тов. Сталин говорил: «Главное теперь—пе-
рейти на обязательное первоначальное обу-
чение. Я говорю „главное", так как такой пе-
реход означал бы решающий шаг в деле куль-
турной революции. Л перейти к этому делу 
давно пора, ибо мы имеем теперь все необхо-
димое для организации всеобщего первоначаль-
ного образования в подавляющем большинстве 
районов СССР» ( С т а л и н , Вопросы лени-
низма, 10 изд. , стр. 384). В соответствии с ре-
шениями X V I Съезда партии, Ц К ВКН(б) 
вынес 25 /VI I 1930 постановление о введении 
с 1930—31 повсеместного всеобщего обязатель-
ного начального обучения детей с 8 лет и О. о. . 
переростков с 11 до 15 лет, не прошедших курса 
начальной школы. Этим ж е постановлением 
было решено приступить к введению с 1930—31 
всеобщего О. о. в объеме семи классов в про-
мышленных городах, фабрично-заводских райо-
нах и рабочих поселках. 

В отличие от политики капиталистич. стран, 
где законодательное введение О. о. никогда 
не сопроволсдалось мероприятиями, обеспечи-
вающими действительную доступность школы 
д л я детей трудящихся , в СССР вся последую-
щ а я борьба за введение О. о. определялась 
решонием Ц К ВКП(б) от 2 5 / V I I 1930: «В целях 
обеспечения действительной доступности шко-
лы, повышения качества обучения и решитель-
ной борьбы с второгодничеством и отсевами 
в начальной школе значительно усилить с 
1930/31 года материальную помощь (в виде бес-
платного снабжения учебными пособиями, обу-
вью, оделсдой, питанием, транспортом и проч.) 
учащимся, детям менее обеспеченных рабочих, 
батраков и бедноты» (Справочник партийно-
го работника, вып. 8, 1934, стр. 346). Издан-
ное Ц И К и СНК СССР 14 /VI I I 1930 постанов-
ление о всеобщем обязательном начальном обу-
чении определяло в законодательном порядко 
всо необходимые мероприятия (строительство 
школ, подготовка кадров, материальная помощь 
детям, улучшение полоясения учителей, мате-
риальные ассигнования из центральных и мест-
ных бюджетов, создание учебников и учебных 
принадлеясностей и т . д.) по реализации реше-
ний X V I Съезда партии и Ц К ВКП(б) . Это лее 
постановление возлагало юридич. обязатель-
ство на родителей (или лиц и учреждения, их 
заменяющие) отдавать детей в школу . Несмо-
тря на сопротивление классового врага в городе 
и деревне, грандиозная работа по введению 
всеобщего О. о. привела к замечательным ре-
зультатам в кратчайшие сроки. В царской 
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России было всего 8 млн. учащихся в на-
чальной и средней школе всех типов. Уже 
в январе 1934 в отчетном докладе X V I I Съезду 
ВКП(б) т . Сталин мог сообщить о громад-
ных успехах, достигнутых за период первой 
пятилетки: «Рост числа учащихся в школах 
всех ступеней с 14 миллионов 358 тысяч в 
1929 году до 26 миллионов 419 тысяч чело-
век в 1933 году, в том числе по н а ч а л ь -
н о м у образованию—с 11 миллионов 697 ты-
сяч до 19 миллионов 103 тысяч, по с р е д -
н е м у образованию—с 2 миллионов 453 
тысяч до 0 миллионов 674 тысяч человек...» 
( С т а л и н , Вопросы ленинизма, 10 издание, 
стр. 572—573). X V I I Съезд ВКП(б) в резолю-
ции записал об осуществлении всеобщего обя-
зательного нолитехнич. обучения в объеме 
семилетки, в первую очередь в деревне, по-
скольку в городе эта задача была в основном 
уя{е разрешена на протяжении первой пяти-
летки. Усилиями всего советского народа под 
руководством партии всеобщее О. о. было осу-
ществлено повсеместно в СССР, но осталось 
ни одной народности, не охваченной им. 
В 1938 в «Истории ВКП(б)» был дан такой итог 
проведенной борьбе за всеобщее О. о.: «В 
результате введения всеобщего обязательного 
образования и нового школьного строитель-
ства развернулся мощный подъем культурно-
сти народных масс. Развернулось по всей 
стране грандиозное школьное строительство. 
Число учащихся в начальных и средних шко-
лах выросло с 8 миллионов в 1914 году до 
28 миллионов в 1930—37 годах. Число уча-
щихся в высших учебных заведениях выросло 
с 112 тысяч в 1914 году до 542 тысяч в 1936— 
1937 годах. — Это была культурная револю-
ция» [История ВКП(б). Под род. Комиссии Ц К 
В К П , 1938, стр. 325—326]. 

Задание 3-й пятилетки намечает дальнейшее 
безостановочное повышенно культурного уров-
ня трудящихся и, в частности, «осуществле-
ние всеобщего с р е д н е г о о б у ч е н и я в го-
роде и завершение в доревне и во всех нацио-
нальных республиках всеобщего семилетнего 
сроднего обучения с расширением охвата де-
той десятилетним обучением с тем, чтобы уве-
личить количество учащихся в начальных и 
средних школах в городах и рабочих поселках 
с 8,6 до 12,4 миллиона, а в сельских местно-
стях с 20,8 до 27,7 миллиона» [см. Резолюцию 
X V I I I Съезда ВКП(б) по докладу тов. В. Мо-
лотова «Тротий пятилетний план развития на-
родного хозяйства СССР», газ. «Правда», 1939, 
21/III , № 79, стр. 4]. В результате упорной борь-
бы за всеобщее О. о. в нашей стране созданы 
все условия для реализации каисдым гражда-
нином установленного Сталинской Конститу-
цией права на образование. А. Штиберг. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР, комплект пе-
чатной продукции данной страны или опре-
деленной ее части, поступающей в обязатель-
ном порядке в одну или несколько ее главных 
библиотек. В СССР получение в установленном 
порядке О. э. и распределение меледу библио-
теками возложено на Всесоюзную и республи-
канские книжные палаты, ведущие библио-
графия. учот всей полиграфич. продукции. 
Наибольшее число О. э.—50—приходится н а 
РСФСР; из них большинство поступает в круп-
нейшио библиотеки республик, краев и обла-
стей. Количество О. э. других республик соот-
ветственно меньше, но всо же измеряется де-
сятками. Благодаря О. э. в целом ряде совет-
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ских книгохранилищ концентрируется книж-
ная продукция и вместо с том создастся сеть 
мощных библиотечных баз, приближающих 
книгу к массам трудящихся. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО, о с о б ы й в и д 
гражданского права, простирающийся на всю 
сферу имущественных отношений в граждан-
ском обороте. В силу О. и. одно лицо (кредитор) 
может требовать от другого лица (должника) 
определенных действии или бездействия, при-
чем это требование в случае неисполнения обя-
зательства обеспечивается взысканием убыт-
ков. Основными источниками О. п. являются: 
договор, а ташке неосновательное обогащение, 
причинение вреда. Предмет обязательств опре-
деляется заранее в его качестве или предоста-
вляется выбору должника. С согласия креди-
тора обязательство можно передать третьему 
лицу или преобразовать коллективную соли-
дарную ответственность. Прекращается обя-
зательство полностью или в части: 1) исполне-
нием его, 2) встречным требованием (в срок), 
3) совпадением должника и кредитора в одном 
лице (например, при наследовании), 4) согла-
шением сторон взамен прежнего договора, 5) но-
возмолсностыо исполнения, за которую долж-
ник не ответственен, 6) признанием обязатель-
ства законом или решением суда противозакон-
ным, направленным явно в ущерб государству, 
7) за истечением исковой давности, 8) добро-
вольным безвозмездным отказом кредитора в 
пользу должника от своих прав, вытекающих 
из обязательства (Гр. код. РСФСР, см. статьи 
100—415 и соответствующие статьи Гр. код. 
других союзных роспублик). 

ОВАГЕРЕРО, см. Гереро. 
ОВАЛ, любая выпуклая замкнутая плоская 

кривая. При этом под выпуклостью разумеют 
свойство кривой иметь с любой прямой не бо-
лее двух (действительных) общих точек. При-
мером О. может слулшть эллипс (в частности— 
окружность). Если О. имеет в каждой своей 
точке определенную касательную, то любому 
направлению на плоскости соответствуют две 
и только две касательные, параллельные этому 
направлению. Изучением общих свойств О. за-
нимается дифференциальная геометрия «в це-
лом», результаты которой могут оыть иллю-
стрированы следующими двумя примерами. 
1) При известных условиях относительно диф-
ференцируемости на всяком О. имеется не ме-
нее 4 точек, в к-рых кривизна его достигает 
максимума или минимума (теорема о 4 верши-
нах; в случае эллипса таких точек ровно 4— 
концы большой и малой оси). 2) Если рас-
стояние между любыми двумя параллельными 
касательными к О. одно и то лее для всех 
направлений (О. постоянной ширины, приме-
ром к-рого—однако вовсе но единственным— 
является окружность), то длина О. равна этому 
расстоянию, у.множонному на число л (теорема 
Барбье). 

ОВАМБО, группа племен, принадлежащих 
к юж. ветви негров банту, родственных гереро 
(см.); наиболее значительное из них — племя 
ондонга. Обитают к югу от р. Кунене, вдоль 
зап. побережья Юж. Африки. Численность— 
свыше 100 тыс. человек. Занятия—земледелие 
и скотоводство. В общественном строе—стойкие 
пережитки матриархата. 

ОВАРИН, о в а р и и н , о в а р и к р и н ( о т 
слова ovarium—яичник), названия препара-
тов из яичников лшвотных. Содержат гормон 
яичников—фолликулин (см.), к-рый оказывает 

большое влияние на развитие и функцию поло-
вой системы женщины; под влиянием гормона, 
яичников происходят специфич. изменения 
в слизистой оболочке матки в период овуляции 
(см.). Гормон яичников содержится не столько 
в ткани яичников, сколько в лшдкости фолли-
кулов яичника ив крови и моче женщины в тече-
ние ее беременности. Это позволило получить 
препарат, содерлсащий женскио половыо гор-
моны, из мочи беременных ж е н щ и н — н о в о -
о в а р и к р и н . Показания для назначения-
препаратов, содержащих женский половой гор-
мон: недостаточная функция яичников, отсут-
ствие менструаций, скудные менструации, не-
которые формы эндокринного олшрения. 

ОВАРИОТОМИЯ (от лат. ovarium — яичник 
и греч. tome — разрез), операция удалония 
яичника. О. может быть произведена путем 
вскрытия передней брюшной стенки или путем 
вскрытия влагалища. Производится О. обычно-
при опухолях и кистах яичника. 

ОВЕН (лат. Aries), одно из двенадцати зоди-
акальных созвездий, расположенное между 10°' 
и 30° сев. склонения и l h 40™ и 3h 20m п р я -
мого восхождения. Наиболее яркие его звезды: 
и—2-й величины и ß—3-й величины. В О. во 
времена древно-греч. астрономии находилась 
точка весеннего равноденствия, до сих нор 
обозначаемая у этого созвездия. 

ОВЕРБЕК (Overbeck), Фридрих (1789—1869), 
нем. лшвописец. Один из лидеров группировки 
«назарейцев» (см. Немецкое искусство). Учился 
в Венской академии. С 1810 находился в Риме, 
где жил почти безвыездно. Испытал сильное 
влияние Корнелиуса. Его картины («Продажа 
Иосифа»—в Каза Бартольди в Риме; «Венчание-
Марии»—в Кёльнском соборе; «Искусство н а 
службе религии»—во Франкфурте на/М.), на-
писанные почти исключительно па религиозны» 
темы, исполнены в сухой линейной манере 
и отличаются мистицизмом и холодной клас-
сичностью академической формы. Одна кар -
тина О. имеотся в Эрмитаже в Ленинграде 
(реплика «Искусство на службе религии»). 

ОВЕРДРАФТ, англ. термин, применяемый! 
в корреспондентских отношениях между бан-
ками; обозначает право банка выдавать н а 
своего корреспондента платежные поручения 
на сумму, превышающую остаток свободных 
средств банка-перевододателя, у банка, вы-
полняющего поручение. О. представляет бан-
ковый (непокрытый) кредит и предоставляется 
лишь кредитоспособным банкам в ограничен-
ных размерах. 

ОВЕРЕЙСЕЛЬ, О в е р - Э й с е л (Overijssel, 
Overysol), провинция в северо-восточной части 
Нидерландов. Территория—3.368 км2; населе-
ние—558,9 тыс. чел. (1936). Район преобла-
дающего мелкокрестьянского хозяйства, за-
нятого полеводством и животноводством. Зна -
чительное птицеводство, ориентирующееся на 
экспорт; развито также плодоводство и пчело-
водство. Округ Твенте, на В. провинции,— 
крупный и важнейший в Нидерландах центр 
текстильной пром-сти. Главный город Цволле; 
основной промышленный центр—Энсхеде. 

ОВЕРНЬ (Auvergne), старинная провинция 
Франции; составляет в наст, время департа-
менты Пюи де Дом, Канталь и частично депар-
таменты Верхней Луары и Аллье. Занимает-
область потухших вулканов т. н. центрального-
массива, с мало удобными для земледелия 
почвами; изобилует минеральными источни-
ками. В О. сосредоточены известные курорть» 
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(Виши, Руайя , Бурбуль, Мондор и др.)- В по-
лом—это район отсталого мелкого сел. х-на, 
с экстенсивным земледелием и скотоводством 
и убывающим в течение последнего столетия 
населением, бегущим от нужды и бедности в бо-
лее богатые районы Франции. Сеется роли,, 
картофель, отчасти пшеница; в долинах ведется 
сыроварение. Промышленность не развита, за 
исключением г. Клермон-Ферран, являюще-
гося, в частности, центром франц. резинового 
производства. 

ОВЕРСТОН, Самюол Джонс Лойд; англ. бан-
кир и финансист (1796—1883), из семьи круп-
ного банкира. По окончании университета 
О. вступил в банковскую фирму Jones Loyd 
а . Со. и после ухода отца от дел стал во главе ее. 
В 1819—26 О. был депутатом Палаты общин. 
В 30-х гг. 19 в. Оверстон приобрел славу круп-
ного авторитета в области финансов и денеж-
ного обращения и привлекался правительст-
вом в качестве эксперта. Являясь сторонником 
количественной теории денег и считая чрез-
мерный выпуск банкнот главной причиной их 
обесценения, О. требовал ограничения банк-
нотного обращения. В 1840-х гг. он становится 
вдохновителем финансовой политики прави-
тельства Роберта Пиля и, в частности, закона 
Bank Chapter Act (1844), запретившего англ. 
банку выпускать банкноты без полного золо-
того обеспечения сверх 14,5 млн. ф. ст. Маркс 
называет Ü. «теоретическим отцом» этого за-
кона, отразившего всю финансовую доктрину 
О. Эта доктрина, как указывает Маркс, по-
терпела «позорное фиаско», «как теоретиче-
ское, так и практическое, после эксперимен-
тов в крупнейшем национальном масштабе» 
(M 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. XI I , 
ч. 1, стр. 167—168). В 1850 Оверстон был воз-
веден в пэры и ему был пожалован титул ба-
рона. Его работы собраны в книге «Tracts and 
other publications on metal l ic and paper cur-
rency» (L. . 1857). 

ОВЕС, Avena, род однолетних культурных 
H сорных растений сем. злаков. Метелка рас-
кидистая, колоски 2-—4-цветковые, поникаю-
щие. Наружная цветковая чешуя с остыо, ре-
же—без нее. Род овса объединяет примерно 
70 видов. Некоторые дико растущие овсы 
(см .Овсюг) — злейшие сорняки зерновых куль-
ту!). В культуре наиболее распространен овес 
обыкновенный (A. sativa) с 42 хромозомами, 
но производственную ценность имеет таклее 
византийский, или африканский, О. (А. Ьу-
zantina) с 42 хромозомами, абиссинский О. 
(A. abyssinica) с 28 хромозомами, а таклее пес-
чаный О. (A. strigosa) и короткий О. (А. bre-
vis) с 14 хромозомами. О.—зерновая культу-
ра крупнейшего значения. Площади под О. 
достигали в последние годы примерно 60 млн. 
еа. В СССР О. по размерам площадей посева 
уступает только ржи и яровой пшенице. По 
площади посевов О. СССР принадлежит пер-
вое место в миро (ок. 15 млн. га), США—вто-
рое (ок. 12 млн.), Канаде—третье (ок. 5 млн.). 
В южной Европе и Южной Америке иод О. на-
ходятся ограниченные площади. О нес дает наи-
высшие уролсай во влаяшом и прохладном 
приморском климате, и это обстоятельство отра-
жается на его распространении. Карта мас-
совой культуры О. в Старом Свете напоминает 
гигантский треугольник, вершина к-рого лежит 
у Байкала , а основание—у берегов Атлантич. 
океана. В приморской полосе на крайнем запа-

де Европы нротялсенность культуры с 10. на С. 
превышает 2.000 км—от устья Гаронны до 
норвежских фьордов, почти до Полярного 
круга (от 45° до 05° сев. широты). По мере дви-
жения на В. , с перемещением в более конти-
нентальные климаты, овсяная полоса постепен-
но суживается и за Байкалом составляет мень-
ше "S0, т. о. в 7—8 раз менее, чем на Западе. 
За пределами СССР овес распространен боль-
ше всего в Великобритании, южной Швеции 
и южной.Финляндии. В этих странах имеются 
местности, в ic-рых О. достигает 90% от пло-
щади всех зерновых хлебов. В СССР наиболь-
шего распространения оное достигает в запад-
ных, северо-восточных и центральных райо-
нах (Смоленская, Курская, Тамбовская, Воро-
нежская, Орловская, Тульская, Рязанская, 
Горьковская, Киров-
ская области, Татар-
ская АССР и др.). 
При движении на 10. 
и Ю.-В. доля овса в 
зерновых посевах по-
ншкается, и О. выте-
сняется ячменем. На 
юге культура О. раз-
вивается в предгорь-
ях Кавказа и Крыма. 
От почвенной засухи 
овес страдает значи-
тельно сильнее, чем 
ячмень. Овес легко 
выносит кислую ре-
акцию, но хуясе ра-1 

стет на песчаных поч-
вах. — Из бол иного 
числа сортов обыкно-
венного О. наиболь-
шее значение имеет 
О.с развесистой ме-
телкой н пленчатым 
зерном. Формы О. с 
укороченными ветвя-
ми и одногривой ме-
телкой, т. H. восточные О., включают расы высо-
кой продуктивности, многие из которых довольно 
хорошо противостоят полеганию. Голые О. дают 
очень ценное зерно, в особенности для приго-
товления крупы. Среди них преобладают мел-
козерные, но есть сорта голых О. с достаточно 
крупным зерном. Голые О. характеризуются 
многозерностыо колосков (трубчатые колоски). 

Важнейшие для Союза ССР сорта овса швед-
ской группы в основном выведены на Свалоф-
ской станции (Швеция), но позднее улучше-
ны советскими селекционерами, в частности 
со шведскими сортами связан один из лучших 
стандартов «московский А-315». Сильно рас-
пространены в СССР также собственно свалеф-
ские сорта «победа» и «золотой дояедь». Сва-
лефские сорта отличаются крупнозерностыо, 
высокой урожайностью, но повышенной плен-
чатостыо и грубосоломистостью. Большинство 
сортов шведской группы имеет светлую (бе-
лую) окраску. Пз зап.-сироп, сортов для СССР 
особенно ценны «лоховский» и «лейтевицкий» 
с мелким желтым зерном. Сорта эти сравни-
тельно засухоустойчивы. Путем скрещивания 
обыкновенного О. с византийским на Каменно-
степной станции Воронеясской области уда-
лось получить сорт, мало пораясаемый ржав-
чиной («степняк»), Шатиловский овес, имеет 
зерно очень высокого качества, но недостаточно 
урожаен. IIa болотах в Яхроме (Московской 

Avoua saliva: 
а—полосок. 

1—Соцветие, 
j—зерновка. 
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обл.) выведены черныо О. Из новых загранич-
ных сортов следует отметить, напр., шведский 
«адлор», хорошо сопротивляющийся шведской 
мухе. До последнего времени преобладающее 
значение в СССР имели иностранные сорта, 
к-рые притом недостаточно подвергались под-
держивающему отбору или обновлению. За 
иоследнио годы советскими станциями выве-
дены новые ценные сорта, например, «миронов-
ский 3332», «верхнячский 13656/28», менее 
поражаемые ржавчиной. Сорт О. «верхняч-
ский 13656/28» принадлежит к среднеспелым 
(созревает на 2—3 дня ранее лоховского О.; 
зерно у нового сорта желтой окраски, без 
ости; разновидность aurea). Новый овос при-
надлелсит к группе мелкозерных, но засухо-
устойчивых. По абсолютному весу зерна новый 
сорт близок к «верхнячскому 053», а по плен-
чатости равноценен ему. По уролсайности, 
согласно данным шестилетнего испытания на 
Верхнячской станции, этот сорт оказался 
урожайнее «верхнячского 053» на 1,7 Ц. В Ми-
роновке разница в пользу этого жо сорта до-
стигла даже такой громадной величины, как 
5,2 ц. Сорт овса «верхнячский 13656/28» тре-
бует скорейшей проверки в засушливых райо-
нах овсяной культуры. Камалинская селек-
ционная станция (Вост. Сибирь) выделила 
несколько ценных форм из пробштейнского О.: 
D-215 (разновидность aristata), F-194 (раз-
новидность mutica). Гуменные корма у О. от-
личаются повышенным кормовым достоинст-
вом. Зерно О. выделяется по своему богатству 
жиром. По содержанию белков О. уступает 
пшенице. Не только азотные, но та!сже и фос-
форно-калийные удобрения повышают содер-
жание белка в овсяном зерне. О. высевается 
по большому числу культур. В 1936 значитель-
ные площади О. возделывались даже по О. 
Все ещо ограничено было использование пло-
щадей из-под льна и далее из-под картофеля 
(Московская обл.). Зерновые бобовые (пре-
восходные предшественники) хорошо исполь-
зованы в Татарской и Мордовской АССР. 
Улучшение состава предшественников и уси-
ленно химизации имеют решающее значение 
в дальнейшем росте уронсаев О. В борьбе 
за высокий уролсай О. стахановцы, применяя 
большие дозы удобрений, дают прирост уро-
жайности в 9—10 ц с 1 за. Большая доля этого 
эффекта относится к азоту. О. отличается до-
вольно высокой кислотоустойчивостыо (вы-
носит 6 и далее 5 рП) и хорошо произрастает на 
осушенных болотах, а вместе с тем с большой 
силой отзывается на известкование. С другой 
стороны, по данным Долгопрудного опытного 
поля и др.. действие извести на О. проявлялось 
даже на 5-й год после ее внесения. С помощью 
подкормки О. намечается возмолсность устра-
нить отмирание боковых вторичных стеблей, 
которые у О., в отличие от яровой пшеницы, 
способны давать полноценное зерно. Остатки 
свекловичного листа используются как цен-
ное удобрение для О. и перед вспашкой доляс-
ны быть равномерно разбросаны по нолю. 
Отзывчивость О. на углубленную пахоту, до-
статочно велика. Почти весь овес уже идет 
по зяблевой пахоте. В нечерноземной полосе 
требуется перепашка зяби весной, южнее— 
обязательна культивация. Предварительное бо-
ронование, или шлейфование, имеет для О. 
большое значение. При очистке семян валено 
удалить большую часть вторичных зерен. По 
крупности вторые зерна значительно уступают 

первым (6—8 г на 1 тыс. зерен). Растения из 
вторых зерен легче заражаются пыльной го-
ловней. Однако вторые зерна более тонко-
пленчаты. Согласно временному стандарту, 
утвержденному СНК СССР 3/1 1938, семенной 
овос должен иметь для I класса влалшость 
не более 15,5%, всхожесть не менее 95%, для 
II класса—не менее 90%, общую чистоту 
соответственно не менее 99 и 97%, примеси 
семян сорняков должно быть на 1 кг но более 
5 штук в I классе и 150 шт. во II классе. Та-
кие нее пределы приняты и для культурных 
примесей. Пыльная головня О. устраняется 
правильной организацией протравливания фор-
малином. Яровизация О. сильно повышает его 
урожай. По сводным данным Одесского ин-та 
генетики и селекции, в 1935 яровизация дала 
на О. прирост в 1,75 ц на 1 га, но в отдельных 
колхозах повышение уролсая выралсалось зна-
чительно более высокими величинами. Яро-
визация лучше всего протекает в 10—12 дней 
при темп, в 2—5°; вода дается в три приома 
в количестве 35 кг на 100 кг семян. Первые 
сутки температура поддерживается на уровне 
10—12° до наклевывания единичных семян. О. 
требует раннего посева; ранние посевы гораздо 
легче уходят от ржавчины. В подсолнечных 
и льняных районах часто недооценивают недо-
бор в уролеае, вызванный запоздавшим посе-
вом О. Особенно опасны поздние посевы при 
сухой весне (напр., 1936). За последние годы 
социалистич. земледелие СССР добилось громад-
ных успехов в деле перехода к машинному 
севу О. Разбросной сев О., до сих нор еще 
практикуемый в США, приводит к значитель-
ному понижению его уролсая. Полное исклю-
чение разбросного сева ставится задачей са-
мого ближайшего времени. По многолетним ис-
пытаниям, проводившимся в различных частях 
подзолистой зоны, шахматный или перекрест-
ный посев О. дает прекрасные результаты. 
В колхозах Дмитровского района Московской 
обл. в 1936 приросты от перекрестного сева 
составляли до 3 и более центнеров. Однако 
в Зап. Евроно для О. нередко применяются 
междурядья по 20—25 см, допускающие меха-
низированное мотыжение и внесение подкормок 
с заделкой. О. страдает от глубокой заделки бо-
лее других зерновых, особенно в подзолистой 
полосе. На смену устаревшему ломанию при-
шло послепосевное боронование, ic-poe должно 
проводиться в случае дождей или уплотнения 
поверхности почвы между посевом и всходами. 
Ранее широко применялось укатывание О. по 
всходам. Укатанные поля могут убираться бо-
лео низко. Рациональное укатывание должно 
проводиться рубчатыми или кольчатыми, а но 
гладкими катками, рано весной. О. на большин-
стве полей требует двух прополок: первая до 
начала кущения, вторая до выхода в трубку. 

О. созревает неравномерно; верхние зерна 
легко осыпаются, а они имеют наибольшую 
семенную ценность. С другой стороны, овес 
дозревает медленно. Поэтому слсатые сроки 
уборки О. совершенно обязательны. Погодные 
колебания в сроках вызревания и уборки О. 
значительны. Так , на полевой станции с.-х. 
академии им. К . А. Тимирязева О. убирался 
в 1935 5 / IX , в 1936 (очень сухое лото)—23/VII 
и в 1937—26/VIII. О. способен давать высо-
кие уролсай. Средний уролсай О. в СССР в 
1934 составлял 10,5 ц с 1 га, что значительно 
выше американских урожаев. В 1935 средний 
уролсай О. в СССР превышал уролсай яровой 
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пшеницы на 2,3 ц с 1 га, а ячменя—на 0,57 ц 
с 1 га. В 1937 средний урожай сшеа — 11,8 ц 
с 1 га. В 1930 в Тялселовском районе Ново-
сибирской области отмечен урожай овса в 
70,3 ц с 1 га, что превосходит все известные 
в Западной Европе рекорды по урожаю овса. 
Колхоз «Вперед» Кемеровского района Ново-
сибирской обл. получил урожаи О. но 00 ц 
с 1 га. Бригадир-орденоносец т. Дорофеев 
и колхозе имени Ильича Добрннского района 
Воронелсской обл. снял уроисай О. по 42 ц 
с 1 га. Колхоз «Советская деревня» Богород-
ского района Горьковской обл. получил в сред-
нем 40 ц С 1 га. Колхоз им. Сталина Вургар-
ского района Чувашской АССР добился уро-
ж а я О. по 54,8 ц с 1 га и др. Высокие уролсай 
О. получены в ряде областей СССР. Мастера со-
циалистич. полей—стахановцы—добились ре-
кордных и высоких уролсаев О. правильной 
обработкой земли (глубокая зябь и правиль-
ная предпосевная обработка), внесением наво-
за и минеральных удобрений, ранним севом, 
яровизированными сортовыми семенами с при-
менением рядового и новых методов посева 
(перекрестный посев, шахматный и др.), под-
кормкой всходов, правильным уходом,пропол-
кой, уборкой без потерь и т. д. При комбай-
новой уборке О. потери могут быть ничтожными. 
Усовершенствование комбайноуборки О. стано-
вится задачей значительной важности. Овес 
является важнейшей кормовой культурой (зер-
но, солома). Кроме этого, лишепиая оболочек 
овсяная круна является легко перевариваемым 
диететическим и ннтательным продуктом. Су-
ществует много питательных препаратов из ов-
са в смеси с другими веществами (сахаром, 
кшсао и др.). Овсяная мука и крупа служат 
ташке для изготовления полосканий и при-
парок. 11. Якугикин. 

ОВИДИЙ (Ovidius), Публий Овидий Назон 
(43 до хр . э,-—17 хр . э . ) , младший из поэтов 
т. и. золотого века римской литературы, сын 
богатого римского всадника. Был близок ко 
двору Августа. В ранних произведениях— 
любовных элегиях («Amores»), в «Героинях» 
и в поэмах «Наука любви», «Сродство для укра-
шения женского лица», «Средство от любви» он 
отражает глубокнн упадок нравов высшего 
римского общества после разгрома республи-
ки. Грандиозная поэма О., состоящая из 15 
книг, «Метаморфозы» («Превращения») пред-
ставляет собой поэтическую обработку гре-
ческих и римских мифов, заканчивающихся 
обычно превращением героя в какой-нибудь 
новый вид—камень, дерево, животное и т. д. 
Поэма начинается сотворением мира и закан-
чивается апофеозом Юлия Цезаря , к-рого боги 
возносят на небо в виде звезды. Наиболее 
известны эпизоды о четырех веках, о борьбе 
богов с гигантами, о потопе, Фаэтоне, Дедале 
и Икаре, Орфее и Эвридике, Калидонской охо-
те, Ниобе, о Пирайе и Фисбе, Цеиксе и Галь-
ционе и т. д. В поэме «Фасты» («Календарь») О. 
дает описание праздников римского календаря 
с относящимися к ним мифами. Но написал 
он только половину этого труда—0 книг, по-
священных первым 0 месяцам года. В 8 хр . э . , 
по неизвестным нам причинам, поэта постигла 
опала, и он был сослан к устью Дуная в местеч-
ко Томы (современное Кюстенджи). Там и про-
жил О. последние годы, изливая свою скорбь 
или мольбы о помиловании в элегических по-
сланиях («Скорби»—«Tristia»—в 5 кн. и «По-
слания с Понта» в 4 кн.). О. довел гибкость 

стиха и легкость поэтич. языка до виртуозного 
совершенства. Вместе с тем его творчество не 
лишено и нек-рых вычурных приемов алексан-
дрийской поэзии и риторики. О. был мастером в 
изображении любви: «неги любовной певец»— 
так характеризует он свое творчество. Произ-
ведения О. оказали сильнейшее влияние на 
провансальских трубадуров, а также на мно-
гих поэтов нового времени. В частности, поэ-
зией О. увлекался в лицейские годы Пушкин. 

С о ч . О. и рус. пер.: Искусство любви и Лекар-
ство от любви, СПБ, 1005; XV книг Превращений, в 
переводе и с объясц. Л. <1> е т a, M., 18S7; Скорби, пер. 
А. Ф е т а, М., 1898. 

Лит.: II о к р о в с к и й M. М., Материалы длн ха-
рактеристики Овидии, «Журнал Мин. народного просве-
щении», СПБ, 1901, № 7. с. Радциг. 

ОВИЕДО, О в ь о д о (Oviedo), главный город 
одноименной провинции и исторической обла-
сти Астурии на севере Испании; 78 тыс. жит. 
(1935). Узел железных дорог Леон—Хихон, 
О.—Трубил и О.—Сантандер. В О. и его ок-
рестностях находятся основные каменноуголь-
ные копи Испании (франко-бельгийский и гер-
манский капиталы), разработки мрамора, ору-
жейный завод (2,5 тыс. рабочих), хлопчато-
бумажные, шерстяные, спичечные фабрики, 
металлообрабатывающие и кожевенные за-
воды. Университет и собор 14 в. 

И с т о р и я . Овиедо в римскую эпоху— 
Ovetuni. В начальный период реконкисты 
был резиденцией (с 702) астурийских королей 
(до включения в 924 Астурии в королевство 
Леон). Пожар 1521 почти уничтожил город, 
но он вновь постепенно отстроился. В 1008 в О. 
был основан университет. Во время Наполео-
новских войн провинциальная хунта Астурии 
в Овиедо выставила значительный отряд нро-
тив французов, но в 1809 Овиедо был взят 
и разгромлен маршалом Пеем. В 1809—12 О. 
переходил несколько раз от испанцев к фран-
цузам ц обратно. Во время 1-й Карлистской 
войны (1833—4и) О. был занят карлистами. До 
00—70-х гг. О. оставался незначительным но 
численности населения городом, но с развитием 
астурийской горной пром-сти (с последней чет-
верти 19 в.) он постепенно становится крупным 
горнопромышленным центром со значительным 
рабочим населением и одним из центров рабо-
чего двияеения в Испании. 

В октябре 1934 О. явился центром героиче-
ского вооруженного выступления горняков 
Астурии против реакционного правительства 
Леруса (см.). 4 /Х 1934 был установлен единый 
фронт между социалистами и коммунистами О. 
и был создан революционный комитет. 5/Х 
вооруженные горняки, прибывшие из окрест-
ностей, овладели большей частью города без 
серьезного сопротивления. Однако враг сумел 
укрепиться в нек-рых стратегически валшых 
пунктах города (собор, здание суда и др.). В 
ночь на 9 /Х рабочие овладели оружейным 
заводом; найденные там 30 тыс. винтовок были 
розданы трудящимся. Был издан декрет о со-
здании красной армии, была провозглашена 
республика рабочих, крестьян и солдат. Бои 
в городе продолжались и велись крайне оже-
сточенно. Много зданий было разрушено. Ра-
бочие проявили исключительный героизм в 
этих боях. О. был окрулсен прибывшими вой-
еками реакционного правительства, состояв-
шими преимущественно нз наемников-головоре-
зов из иностранного легиона и марокканцев. 
13/Х они взяли город, зверски расправившись 
с восставшими рабочими и гражданским насе-
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лением. Повстанцы были вынуждены отступить 
и горы. 

Во время фашистского мятежа (июль 1936) 
О. был обманным путем захвачен восставшими. 
Аетурийские горняки осадили О. и много 
раз пытались взять город штурмом, но на 
выручку осажденным фашистам были присланы 
марокканцы и фашистские войска из Галисии. 
Плохо вооруженная астурийская народная 
милиция,несмотря на проявленный сю героизм, 
сумела овладеть только небольшой частью 
города; осада Овиедо продолжала«, до ноября 
1937, когда вся Астурия попала после ожесто-
ченных боев в руки фашистских интервентов 
(немецких и итальянских) и мятелшиков. 

ОВИН, см. Сушка хлебов, Сушилка. 
ОВЛАДЕНИЕ БОЛЬШЕВИЗМОМ, л о з у н г л и к в и -

дации политической доверчивости и политиче-
ской беспечности, лозунг идеологической под-
готовки и политической закалки партийных 
кадров, выдвинутый т. Сталиным на февраль-
ско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 в 
докладе «О недостатках партийной работы и 
мерах ликвидации троцкистских и иных дву-
рушников». 

Необходимость выдвижения лозунга овла-
дения большевизмом как главного и узло-
вого лозунга партии вызвана новыми условия-
ми социалистического строительства. Всемир-
но-исторические успехи на фронте социалистич. 
строительства не ослабили и не могли осла-
бить, а усилили сопротивление и злобу всех 
врагов рабочего класса—остатков разгромлен-
ных эксплоататорских классов, троцкистско-
бухаринских агентов фашизма, безнадежное 
поломсеиие к-рых привело их к самым подлым 
и крайним средствам борьбы с коммунисти-
ческой партией и Советской властью. 

Успехи социалистического строительства по-
родили у партийных товарищей, всецело по-
глощенных хозяйственной работой, беспеч-
ность и благодушие, зазнайство, хвастовство 
и политическую слепоту. Топарищи не учли 
теневых сторон хозяйственных успехов и за-
были о существовании валсиейших фактов меж-
дународного и внутреннего характера. То-
варищи увлеклись колоссальными успехами 
на фронте хозяйственного строительства и за-
были факт существования капиталистического 
окружения, забыли о том, что «пока существу-
ет капиталистическое окружение, будут суще-
ствовать у нас вредители, шпионы, дивер-
санты и убийцы, засылаемые в наши тылы 
агентами иностранных государств» ( С т а л и н , 
О недостатках партийной работы и мерах лик-
видации троцкистских и иных двурушников, 
1937, стр. 11). Они не заметили превращения 
троцкизма и правых из политического точе-
н и я в банду убийц и диверсантов, в прямых 
агентов фашизма, действовавших по зада-
ниям разведывательных органов иностранных 
государств, не поняли всей коронной разни-
цы между вредителями-гаахтинцами, обманы-
вающими наши кадры технически, и вреди-
телями троцкистами-бухаринцами, обманываю-
щими наши кадры политически. 

В целях ликвидации этих недостатков нашей 
работы т. Сталин указал на необходимость 
осуществления следующих мероприятий: изу-
чение больших политических вопросов между-
народного и внутреннего характера; поднятие 
политической работы нашей партии на должную 
высоту и большевистская закалка партийных, 
советских и хозяйственных кадров; сочетание 

хозяйственных успехов с успехами партийно-
организационной и партийно-политической ра-
боты; разъяснение, что никакие хозяйствен-
ные успехи не могут ликвидировать факта капи-
талистич. окрулсения и вытекающих отсюда 
результатов; разъяснение сущности современ-
ного троцкизма, превратившегося в безидей-
ную банду вредителей, диверсантов, шпионов, 
убийц, и необходимости выкорчевывания и раз-
грома троцкистских и иных двурушников; 
разъяснение коренной разницы мелсду совре-
менными вредителями и вредителями шахтин-
ского периода; разъяснение, что вместе с ростом 
наших достижений будет обостряться и клас-
совая борьба. 

«Чем больше будем продвигаться вперед, чем 
больше будем иметь успехов, тем больше бу-
дут озлобляться остатки разбитых эксплоата-
торских классов, тем скорее будут они итти 
на более острые формы борьбы, тем больше 
они будут пакостить советскому государству, 
тем больше они будут хвататься за самые отчаян-
ные сродства борьбы, как последние средства 
обреченных» ( С т а л и н , там лее, стр. 24). 
«Надо помнить о том, что пока существует 
капиталистическое окружение, борьба капи-
тализма против первого советского государства 
в мире будет не ослабевать, не затухать, а на-
оборот—нарастать, обостряться, будет опи-
раться на все более острые, на все более край-
ние средства» ( М о л о т о в В. М., 21-я годов-
щина Октябрьской революции. Доклад на тор-
жественном заседании Московского совета 6 но-
ября 1938, стр. 20—21). Учитывая все это, 
т. Сталин указал па необходимость «дополнить 
старый лозунг об овладении техникой, соответ-
ствующий периоду шахтииских времен, новым 
лозунгом о политическом воспитании кадров, 
об овладении большевизмом и ликвидации на-
шей политической доверчивости, лозунгом, 
вполне соответствующим нынешнему пережи-
ваемому периоду» ( С т а л и н , О недостатках 
партийной работы и мерах ликвидации троц-
кистских и иных двурушников, 1937, стр. 22). 
Овладеть большевизмом, сделать наши кад-
ры действительными марксистами-ленинцами, 
людьми широкого политич. кругозора, способ-
ными свободно ориентироваться во внутренней 
и мелсдународной обстановке, — значит разре-
шить девять десятых всех задач партии. Тако-
во значение и такова сила лозунга партии об 
овладении большевизмом. Новый лозуни—овла-
деть большевизмом—не снимает старого лозун-
га—овладеть техникой. Старый лозунг но за-
меняется, а дополняется новым лозунгом. Но 
узловым, поскольку техническая отсталость в 
основном ликвидирована, стал лозунг — овла-
деть большевизмом. «Теперь узловым вопро-
сом,—говорил т. Сталин,—для нас является не 
ликвидация технической отсталости наших кад-
ров, ибо она в основном уже ликвидирована, а 
ликвидация политической беспечности и поли-
тической доверчивости к вредителям, случайно 
заполучившим партийный билет» ( С т а л и н , 
там же, стр. 23).—Большевизм проделал слав-
ную, больше чем полувековую историю, к -рая 
по богатству политич. опыта не имеет себе рав-
ной в мире. Богатый политич. опыт большевист-
ской партии теоретически обобщен в трудах 
Ленина и Сталина, в решениях нашей партии и 
в таком классическом документе большевизма, 
как «Краткий курс истории ВКП(б)», созданном 
благодаря исключительной работе над ним 
т. Сталина. «Краткий курс истории ВКП(б)»— 
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подлинная энциклопедия знаний большевизма, 
труд, в к-ром с Ленинско-Сталинской муд-
ростью и простотой дан сгусток теории и прак-
тики большевизма, научно излолсено учение 
большевизма, освещен весь героический путь 
борьбы и побед большевистской партии и даны 
основные выводы из всей истории большевизма. 
Эта книга мобилизует рабочих и трудящихся 
всего мира на борьбу за полную победу ком-
мунизма. 

Овладеть теорией большевизма означает 
прелсде всего усвоить основы марксизма-лени-
низма, усвоить организационные, политиче-
ские, теоретические, идейные основы боль-
шевистской партии, изучить историю партии, 
изучить методы и тактику борьбы партии 
со всеми антиленннскими группировками и 
врагами рабочего класса на различных эта-
пах революции- Изученио истории партии яв-
ляется могучим средством овладения боль-
шевизмом. «Изучение истории ВКП(б), изу-
ченио истории борьбы нашей партии со всеми 
врагами марксизма-ленинизма, со всеми вра-
гами трудящихся помогаот о в л а д е в а т ь 
б о л ь ш е в и з м о м , повышает политиче-
скую бдительность» [История ВКП(б). Под 
ред. Комиссии Ц К ВКП(б), 11)38, стр. 4 | ,— 
Овладеть большевизмом—это значит глубоко 
усвоить, что без марксистско-ленинской пар-
тии, партии нового типа, рабочий класс не мо-
лсет выполнить свою историческую миссию, 
а «партия рабочего класса но может выполнить 
роли руководителя своего класса , не может вы-
полнить роли организатора и руководителя 
пролетарской революции, если она не овладе-
ла передовой теорией рабочего движения» 
( т а м не е, стр. 331)).—Овладеть большевиз-
мом—это значит понять, что невозможна побе-
да пролетарской революции без разгрома мел-
кобурлсуазных партий, действующих в рядах 
рабочего класса, и без создания единства про-
летариата; невозможно торжество коммунизма 
без непримиримой борьбы с оппортунистами в 
рядах партии.—Овладеть большевизмом—это 
значит понять значение критики и самокрити-
ки, как испытанного метода воспитания кадров 
и исправления ошибок, как средства укрепле-
ния спязи с массами—с этим источником непо-
бедимости партии. Овладение большевизмом 
тробуот творческого изучения марксистско-
ленинской теории, как подлинной науки о раз-
витии общества, науки о рабочем движении, 
науки о пролотарской революции и строитель-
ство коммунистич. общоетва. Марксистско-
ленинская теория развиваотся и совершен-
ствуется, обогащаясь новыми данными прак-
тики и пауки. Она в основе своей исключает 
догматизм и начетничество. «Овладеть марк-
систско-ленинской теорией вовсе не значит— 
заучить все ее формулы и выводы и цепляться 
за, к а ж д у ю букву этих формул и выводов. 
Чтобы овладеть марксистско-ленинской тео-
рией, нужно, прежде всего, научиться разли-
чать между ее буквой и сущностью.—Овла-
деть марксистско-ленинской теорией — значит 
усвоить с у щ е с т в о этой теории и на-
учиться пользоваться этой теорией при решении 
практических вопросов революционного дви-
жения в различных условиях классовой борь-
бы пролетариата.—Овладеть марксистско-ле-
нинской теорией—значит уметь обогащать вту 
теорию новым опытом революционного двшке-
ния , уметь обогащать ее новыми положениями 
и выводами, уметь р а з в и в а т ь е е и 

д в и г а т ь в п е р е д , не останавливаясь 
перед тем, чтобы, исходя из существа теории, 
заменить некоторые ее нололсения и выводы, 
ставшие улсе устаревшими, новыми положе-
ниями и выводами, соответствующими новой 
исторической обстановке. — Марксистско-ле-
нинская теория есть но догма, а руководство 
к действию» ( т а м ж е , стр. 339—340). 

В задачу овладения большевизмом входит 
не только идейно-теоретическое воорулсение, 
но и практически-политическая закалка кад-
ров строителей социализма. Партия требует 
воспитать в калсдом большевике—партийном 
и непартийном,—в каждом бойце Ленинско-
Сталинскую принципиальность, бдительность 
и непримиримость ко всем врагам рабочего 
класса; способность но только усвоить значе-
нио самокритики, но и воспитать любовь к 
критике и самокритике, способность но зазна-
ваться достигнутыми успехами и не падать 
духом перед трудностями, а проявлять полную 
ясность и понимание цели и непоколебимое 
большевистское бесстрашие в достшкепип по-
ставленной цели. Далее, овладеть большевиз-
мом—это значит овладеть ленинским стилем в 
работе, сочетать русский революционный раз-
мах с американской деловитостью, конкретно 
и всесторонне знать окрулсающую обстановку 
и людей, подбирать кадры по их деловым и 
политич. качествам; уметь сочетать партийно-
политические вопросы с хозяйственными во-
просами, уметь сочетать знание техники своего 
дела со знанием и проведением политики пар-
тии, быть способным травить всякое проявле-
ние ко.ччванства, семейственности, подхалим-
ства, благодушия, мелкобуржуазной распу-
щенности и беспечности; уметь сочетать повсе-
дневную практическую работу с ясным пони-
манием больших вопросов международного и 
внутреннего характера; быть способным учить-
ся у масс и учить массы. 

Воорулсенные решениями февральско-мар-
товского Пленума Ц К ВКП(б) 1937 и указа-
ниями т. Сталина партийные организации 
повысили свою большевистскую бдительность, 
провели большую работу по разоблачению 
и разгрому троцкистско-бухаринских, бур-
жуазно-националистических и иных шпионов 
и агентов фашизма и последствий вражеской 
работы, развернули внутрипартийную работу 
но идейно-политическому воспитанию членов 
партии и ликвидации остатков политической 
беспечности и политич. доверчивости, выдвину-
ли десятки тысяч новых кадров на партийную 
и государственную работу, людей, беспре-
дельно преданных великой партии Ленина— 
Сталина. Овладение большевизмом умнолсит 
наши силы. Идеи большевизма, становясь 
все больше и болыио достоянием масс, пре-
вратятся в могучую, несокрушимую силу, 
преобразующую мир на началах полного 
коммунизма. Ц. Степаняп. 

«ОВЛАДЕТЬ ТЕХНИНОЙ», л о з у н г б о л ь ш е -
вистской партии об овладении техникой был 
выдвинут т. Сталиным, как решающее условно 
социалистич. реконструкции народного х-ва на 
базе новой, современной техники. Тов. Сталин 
указывал на необходимость овладения техни-
кой еще в 1928, когда была раскрыта крупная 
вредительская организация в Шахтинском рай-
оне Донбасса. Шахтинское дело показало недо-
пустимую отсталость наших хозяйственников 
в технич. отношении, что привело к фактиче-
ской бесконтрольности в работе старых буржу-
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азных специалистов и облегчило работу вреди-
телей. Шахтинские вредители широко исполь-
зовали технич. отсталость коммунистов-хо-
зяйственников: они портили машины, венти-
ляцию, устраивали обвалы, взрывы и подлю-
ги шахт, заводов электростанций, ухудшали 

. положение рабочих,—срывали рост социали-
стич. промышленности. В политическом отчете 
Центрального Комитета XVI Съезду ВКП(б) 
т. Сталин ставил задачу: «перестройки всей 
технической базы народного хозяйства. А это 
требует новых, более солидных влоясений в 
народное хозяйство, новых, более опытных 
кадров, способных овладеть новой техникой 
и двинуть се впоред» ( С т а л и н , Вопросы лени-
низма, 10 изд., стр. 385). Историческое выступ-
ление т. Сталина на первой конференции ра-
ботников промышленности в феврале 1931 от-
крыло новую полосу борьбы за овладение тех-
никой. В этот период «перед партией встала 
очередная задача—реконструировать все от-

• расли народного хозяйства на базе новой, 
современной техники. . .—Без реконструкции 

I основных отраслей народного хозяйства невоз-
можно было удовлетворить новые, все более 
растущие потребности страны и ее народного 
хозяйства.—Без реконструкции невозможно 
было довести до конца наступление социализ-
ма по всему фронту, ибо капиталистические 
элементы города и села нужно было бить и 
доконать но только новой организацией труда 
и собственности, но и новой техникой, превос-
ходством своей техники.—Без реконструкции 
невозмолепо было догнать и перегнать в техни-
ко-экономическом отношении передовые капи-
талистические страны, ибо, если с точки зре-
ния темпов развития промышленности СССР 

[превосходил капиталистические страны, то с 
точки зрения уровня развития промышленно-
сти, с точки зрения количества выпускаемой 
продукции СССР все ещо серьезно отставал от 
них.—Чтобы ликвидировать эту отсталость, 
нужно было снабдить все наше народное хо-
зяйство новой техникой, нужно было рекон-
струировать все отрасли народного хозяйства 
на осново новой, современной техники.—Тех-
ника приобретала, таким образом, решающее 
значение. 

Препятствием в этом доле служило не столь-
ко недостаток новых машин и станков,—ибо 

; машиностроительная промышленность имела 
возможность дать повое оборудование,— 

? сколько неправильное отношение наших хозяй-
I ственников к технике, недооценка роли тех-

ники в период реконструкции, пренебрежи-
Р тельное отношение к .технике. Наши хозяй-
[ ственные работники считали, что техника— 
( дело „спецов", дело второстепенное, поручен-

ное „бурясуазным спецам", что хозяйствен-
I Ники-коммунисты не обязаны вмешиваться в 

технику производства, что они должны зани-
маться не техникой, а более важным делом, 
а именно—„общим" руководством производ-

[ ством...—Необходимо было повернуть хозяй-
I ственников-коммунистов лицом к технике, при-
! вить им вкус к технике, показать им, что овла-

дение новой техникой является кровным де-
лом большевиков-хозяйственников, что без 

! овладения новой техникой мы рискуем обречь 
[ свою родину па отсталость, на прозябание.— 
j Это была задача, без разрешения которой нель-

зя было двигаться вперед» [История ВКП(б). 
S Под ред. Комиссии Ц К ВКП(б), 1938, стр. 298, 

299 и 300]. В своей речи «О задачах хозяй-

ственников» т. Сталин выдвинул лозунг «боль-
шевики должны овладеть техникой». «Мы,—го-
ворил т. Сталин,—отстали от передовых стран 
на 50—100 лет. Мы должны пробежать это рас-
стояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо 
нас сомнут...—Максимум в десять лет мы дол-
жны пробежать то расстояние,на которое мы от-
стали от передовых стран капитализма. Д л я 
этого есть у нас все „объективные" возможно-
сти. Нехватает только уменья использовать по-
настоящему эти возмояшости. А это зависит 
от нас. Т о л ь к о от нас! Пора нам научиться 
использовать эти возможности. Пора покон-
чить с гнилой устайовкой невмешательства 
в производство. Пора усвоить другую, новую, 
соответствующую нынешнему периоду установ-
ку: вмешиваться во все. Если ты директор 
завода—вмешивайся во всо дела, вникай во 
все, не упускай ничего, учись и еще раз учись. 
Большевики должны овладеть техникой. 
Пора большевикам самим стать специалиста-
ми. Техника в период реконструкции решает 
все» ( С т а л и н , Вопросы ленинизма, 10 изд. , 
стр. 445 и 440). 

«Историческое значение выступления 
тов. Сталина состояло втом, что оно положило 
конец пренебрежительному отношению к тех-
нике со стороны хозяйственников-коммуни-
стов, повернуло хозяйственников-коммунистов 
лицом к технике, открыло новую полосу 
борьбы за овладение техникой силами самих 
большевиков и облегчило тем самым дело 
развертывания реконструкции народного хо-
зяйства.—Отныне дело техники из монополии 
буржуазных „спецов" превращалось в кровное 
дело самих большевиков-хозяйственников, а 
презрительная кличка „специалист"—в почетное 
званио большевика, овладевшего техникой.— 
Отныне должны были появиться—и действи-
тельно появились потом—целые отряды, тыся-
чи и десятки тысяч красных специалистов, 
овладевших техникой и способных руководить 
производством.—Это была новая, советская, 
производственно - техническая интеллигенция 
рабочего класса и крестьянства, представляю-
щая теперь основную силу нашего хозяйствен-
ного руководства.—Все это доллено было облег-
ч и т ь , — и действительно облегчило, — развер-
тывание реконструкции народного хозяйства» 
[История ВКП(б). Под ред. Комиссии ЦК 
ВКП(б), 1938, стр. 300—301]. 

В связи с завершением реконструкции про-
мышленности и сельского хозяйства, народ-
ное хозяйство было обильно снабжено перво-
классной техникой. В этот период перво-
степенной задачей являлось ускоренное выра-
щивание кадров по технике и быстрое освое-
ние новой техники в целях дальнейшего 
подъема производительности труда. Необхо-
димо было пустить в дело сотни тысяч обучен-
ных специалистов, способных Полностью и с 
максимальными результатами использовать но-
вую технику. Поэтому партия выдвигает новый 
лозунг—«кадры решают все». В своем высту-
плении на выпуске академиков Красной армии, 
в мае 1935, т. Сталин заостряет внимание на 
кадрах, овладевших техникой. Это выступление 
имело огромное значение в деле подготовки но-
вых технич. кадров и освоения новой техники. 

«Раньше,—говорил т. Сталин,—мы гово-
рили, что „техника решает все". Этот лозунг 
помог нам в том отношении, что мы ликвиди-
ровали голод в области техники и создали 
широчайшую техническую базу во всех отрас-
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л я х деятельности для вооружения наших 
людей первоклассной техникой. Это очень 
хорошо. Но этого далоко и далеко недоста-
точно. Чтобы привести технику в движение 
и использовать ее до дна, нужны люди, овла-
девшие техникой, нужны кадры, способные 
освоить и использовать эту технику по всем 
правилам искусства. Техника без людей, ов-
ладении« техникой,—мертва. Техника во главе 
с людьми, овладевшими техникой, молсет и 
доллсна дать чудеса. Если бы на наших перво-
классных заводах и фабриках, в наших сов-
хозах и колхозах, в н^шей Красной армии 
имелось достаточное количество кадров, спо-
собных оседлать эту технику, страна наша 
получила бы эффекта втрое и вчетверо больше, 
чем она имеет теперь. Вот почему упор должен 
быть сделан теперь на людях, на кадрах, 
на работниках, овладевших техникой. Вот по-
чему старый лозунг—„техника решает все", 
являющийся отражением уже пройденного пе-
риода, когда у нас был голод в области тех-
ники,—должен быть теперь заменен новым 
лозунгом, лозунгом о том, что „кадры решают 
все". В этом теперь главное. . .—Надо, нако-
нец, понять, что из всех ценных капиталов, 
имеющихся в мире, самым ценным и самым 
решающим капиталом являются люди, кадры. 
Надо понять, что при наших нынешних усло-
виях „кадры решают все". Будут у нас хоро-
шие и многочисленные кадры в промышлен-
ности, в сельском хозяйстве, на транспорте, 
в армии,—наша страна будет непобедима. Но 
будет у нас таких кадров—будем хромать на 
обе ноги» ( С т а л и н , Речь в Кремлевском двор-
це на выпуске академиков Красной армии, 
1937, стр. 9—10 и 12). «Наиболее ярким при-
мером роста таких кадров, примером освоения 
нашими людьми новой техники и дальнейшего 
роста производительности труда явилось ста-
хановское движение» [История ВКП(б). Под 
ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 1938, стр. 323] 
(см. Стахановское движение). 

В борьбе за осуществление Сталинского 
лозунга об овладении техникой партия доби-
лась огромных успехов в деле социалисти-
ческого строительства и воспитала сотни тысяч 
технически подготовленных большевистских 
кадров. Техническая отсталость наших кадров 
была в основном ликвидирована. 

Вредительство и шпионалс троцкистско-бу-
харинских агентов фашизма вскрыли, что дело 
политич. воспитания наших кадров не стоит 
на должной высоте, что многие наши работники 
проявили политическую слепоту, излишнюю 
доверчивость и беспечность, притупили бди-
тельность, чем облегчили вредительскую работу 
трощсистско-бухаринских наемников фашизма. 

Вот почему т. Сталин на мартовском Плену-
ме Ц К ВКП(б) выдвинул новый лозунг об 
овладении большевизмом: «Необходимо допол-
нить старый лозунг об овладении техникой, 
соответствующий периоду шахтинских вре-
мен, новым лозунгом о политическом воспита-
нии кадров, об овладении большевизмом и 
ликвидации нашей политической доверчиво-
сти, лозунгом, вполне соответствующим нынеш-
нему переживаемому периоду» (С т a л и и, О не-
достатках партийной работы и мерах ликвида-
ции троцкистских и иных двурушников, 1937, 
стр. 22) (см. Овладение большевизмом). 

ОВОГЕНЕЗ, то лее, что оогепез (см.). 
ОВОДЫ, группа короткоусых мух (см.), пара-

зитирующих в личиночном состоянии в теле 

Рио. ( 
(самка) 

. Бычачий опод 
и его взрослая 

личинка. 

млекопитающих. О. относятся к четырем под-
семействам ежемух (см.) и резко различают-
ся по образу жизни; псе оводы во взрослом со-
стоянии имеют неразвитые ротовые части. К 
подсемейству Ilypodermatini относятся к о ж -
н н е О., несколько напоминающие шмелей: 
они покрыты густыми и пушистыми полосами; 

брюшко мелсду брюш-
ными и спинными полу-
кольцами с широкой пе-
репонкой; лицо с широ-
ким срединным щитком. 
Наиболее известен из 
них бычий О. (Hypoder-
ma bovis), длиной до 
13 — 1 5 м.м; черный, 
среднеспишса спереди в 
лселтоватых волосах и 

с четырьмя продольными черными чертами; 
брюшко у основания в беловатых, у вершины 
в красноватых волосах. Распространен в боль-
шей части Европы, в Сибири, Китае и Сев. 
Америке. Самка приклеивает яйца па воло-
сы ног крупного рогатого скота; личинки вбу-
равливаются под кожу, поднимаются по но-
гнм вверх, добираются до пищевода (к концу 
осени и началу зимы), а оттуда—под колсу спи-
ны, где и вырастают окончательно. Под кожей 
животного возникает гной-
ное воспаленно и образуется 
вокруг личинки фиброзная 
капсула с отверстием нару-
жу , из к-рого личинка поки-
дает хозяина и окукляется на 
земле или неглубоко в почве. 
Бычий О. обесценивает (про-
дырявливаот) шкуру и пони-
жает удой. Моры борьбы с 
ним: выдавливание личинок 
из желваков на коже, смазы-
вание опухолей йодоформом 
с вазелином, впрыскивание в них раствора 
йодоформа в серном эфире, ночной выпас (О. 
летает днем). Под колеей оленя и косули пара-
зитируют Hypoderma actaeon и II. d iana, под 
кожей человека в тропич. Америке—Dermato-
bia noxialis. 

П о л о с а т ы е О. относятся к подсемей-
ству Oestrini; лицо у них с узким срединным 
валиком или возвышением, тело в коротких 
волосах; откладывают личинок (ленвородящи). 

Личинки яеивут в 
носовой полости 
и лобных пазухах 
крупных млеко-
питающих. Наи-
более важен ове-
чий овод (Oestrus 
ovis), длиной 10— 
12 мм; тело его 

редко-волосистое, голова очень большая, брю-
шко короткое; лселтовато-серый, с черными 
пятнами на беловатом брюшке. Распространен 
широко; в июле и августе откладывает ли-
чинки в ноздри овец; личинки вползают в по-
лость носа, а оттуда в лобные и челюстные 
пазухи, вызывают воспаление и питаются гноем 
и слизью; иногда забираются в полость черепа 
и вызывают воспаление мозга; растут около го-
да, выходят наружу из носа вместо со слизью и 
окукляются на земле, овцы страдают слизете-
чением, припадками «лоленой вертячки» и часто 
гибнут. Меры борьбы: введение в носовую по-
лость раздражающих веществ (табак,чемерица) 

Рис. 2. Овечий 
опод (самка) и 
ею варослая ли-

чинка. 

Гнс. 3. Скотный овод (самец) 
сверху и сбоку и его взро-
слая личинка; белоголовыйовод 

(самец). 
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для вызова чихания и выбрасывания личинок, 
вскрытие лобных пазух. Русский О. (Rhinoe-
strus purpureus), длиной до 10 мм, отличается 
от овечьего пузыревидно вздутыми щеками; 

желтовато-коричневыо бока, 
н и ж н я я сторона брюшка и 
голова спереди белые. Рас-
пространен в южной и сред-
ней Европе, СССР и степях 
Средней Азии ; личинкакрас-
ная , перед окуклением свет-
леет; О. на лету выбрызги-
вает свои личинки в ноздри 
лошадей, иногда в глаза лю-
дей; личинки в носовой и 

глоточной полостях лошади вызывают воспале-
ние, кашель, истощение; в конъюнктивальном 
мешке человека—воспаление и боль; развитие 
личинок длится около года; для окукления они 
выпадают на землю. Меры борьбы: удаление 
личинок механическоо и спринцеванием дезин-
фицирующими средствами. 

Ж е л у д о ч н ы е О. относятся к подсе-
мейству Gastrophilini; тело их волосистое, тем-
ной окраски, голова не шире 
груди, брюшко удлиненное, 
с ясным яйцекладом. Личин-
ки их ягавут в пищеваритель-
ном канале, гл. обр., одноко-
пытных млекопитающих. К 
этой группе принадлеисит ло-
шадиный О. (Gastropliilus in-
testinalis), личинки которого 
вцепляются ротовыми крюч-
ками в слизистую оболочку 
желудка, вызывают ее раз-
дражение, обильное выделе-
ние слизи, к-рой вместе с кровыо и питаются; 
при обильном заражении вызывают истощение, 
иногда воспаление леелудкапбрюшииыисмерть. 

ОВОСКОП, прибор для определения степени 
свежести яиц или стадии их насилсивания по-
средством просвечивания (миража). Овоскоп 
для миражирования яиц на лотках инкубатора 
представляет специальный столик с освещае-
мой внизу щелыо, над которой продвигают ло-
ток. Овоскопом могут быть керосиновая лам-
па и электрическая лампочка, заключенные в 
кожух с небольшим овальным отверстием для 
просвечивания; овоскоп контактный предста-
вляет собой резиновую трубку со вставленной 
в нее лампочкой от карманного фонарика; этот 
овоскоп приставляют к яйцам сверху. 

ОВОЩЕВОДСТВО, специальная отрасль с.-х. 
производства, заключающаяся в разведении 
ряда травянистых, т. е. овощных растений, 
используемых на пищу в сыром виде или пред-
варительно подготовленными провариванием, 
прожариванием и т. п .Число растений, исполь-
зуемых и разводимых в качестве овощей, состав-
ляет свышо 120 видов, принадлояеащих более 
чем 40 различным семействам. IIa пищу исполь-
зуются только части их, напр. , корни (морковь, 
петрушка, сельдерей, пастернак, свекла, брю-
ква, репа, редис, редька), клубни (картофель, 
земляная груша), корневище (хрен), стебель 
(кольраби), стеблевые ростки (спарят) , листья 
(салат, укроп, шпинат, капуста и Др.), плоды 
зрелые (томаты, перец, баклажаны и др.) , 
плоды незрелые (кукуруза , бобы, фасоль, го-
рох, кабачки и др.) , соцветия (цветная капуста) 
и др. Овощные растения богаты углеводами, 
железом, кальцием, бедны жирами и белками 
(исключая бобовые растения). Овощн богаты 
витаминами, особенно противоцынготным ви-
тамином С. В питании трудящихся Советского 
Союза овощи составляют по весу ок. 30% от 
всех потробляомых продуктов. В зависимости 
от вида и сорта овощей, характера почвы, спо-
собов ее обработки и удобрения, климата 

Т а б л . 1. 

Рис. 4. Краснохво-
стый овод (самец) 
n его взрослая ли-

чинка. 

Рис. 5 .Лошадиный 
овод (самец); вни-
зу— брюшко сам-
ки; справа—взро-

слая личинка. 

Название овощей 

Химический состав сырого вещества в % 
Усвояемые количества 

сырого вещества в % 
% 
от-

бро-
сов 

Калорий-
ность 
нетто 

в 1 кз ры-
ночного 

веса 

Название овощей азотист. 
вещества 

(белки 
и пр.) 

жиры угле-
воды 

клет-
чатка 

зола 
(соли) вода 

азотист. 
вещества 

(белки 
и пр.) 

жиры угле-
воды 

% 
от-

бро-
сов 

Калорий-
ность 
нетто 

в 1 кз ры-
ночного 

веса 

Горох зеленый . . . . 25,7« 3,78 52,99 3,69 2,89 11,28 19,33 3,21 50,34 10 2.840 
Горошек зеленый . . . 0,69 0,62 12,43 1,94 0,85 77,94 4.94 0,44 11,81 10 055 
Бобы: зрелые зерна, 

50,04 фасоль 23, 66 1,06 55,60 3,88 3,66 11,24 16,56 1,67 50,04 10 2.595 
Бобовые стручки зеле-

ные 2,72 0,14 6,00 1,18 0,61 88,75 1,90 0,12 5,94 10 300 
Чечевица 25,94 1,93 52,84 3,92 3,04 12,33 18,16 1,64 60,20 10 2.660 
Картофель свежий . . 2,14 0,22 19,56 0,99 0,98 70,16 1,39 0,1» 18,58 25 625 
Свекла обыкновенная. 2,51 0.10 11,59 1,08 1,53 83,14 1,51 0,08 9,50 15 390 
Свекла сахарная . . . 1,24 0,10 15,17 1,16 0,99 81,34 0,74 0,08 12,44 15 465 
Репа 1,20 0,17 0,75 1,03 0,77 89,74 0,72 0,14 5,53 15 230 
Брюква 0,87 0,21 5,58 0,80 0,76 91,23 0,52 0,18 4,57 15 195 
Морковь 1,18 о,29 9,06 1,67 1,03 86,77 0,71 0,25 7,43 15 308 
Капуста кочанная све-

жая 1,83 0,18 5,05 1,65 1,18 90,11 1,10 0,15 4,14 15 195 
Капуста квашеная . . 1,35 0,37 3,47 1,49 1,82 91,46 0,81 0,31 2,84 15 150 
Огурцы свежие . . . . 1,0» 0,11 2,21 0,78 0,45 95,36 0,71 0,09 1,81 40 95 

» с о л е н ы е . . . . 0,38 0,14 1,01 0,45 1,73 96,03 0,23 0,12 0,83 20 55 
Лук 1,68 0,10 10,82 0,71 0,70 85,99 1,09 0,08 8,87 15 355 
Чеснок 6,76 0,06 26,31 0,77 1,44 64,66 4,39 0,05 21,57 15 910 
Тыква 1,10 0,13 6,50 1,22 0,73 90,32 0,71 0,11 5,33 15 220 

1,92 0,11 8,43 1,55 1,07 86,92 1,15 0,09 0,91 15 290 
Редис 1,23 0,15 3,79 0,75 0,74 93,34 0,74 0,13 3,11 60 145 
Хрен 2,39 0,20 9,60 2,04 1,'2 83,72 1,43 0,17 7,87 15 8-10 

1,58 0.22 2,38 0,67 0,90 94,23 1,03 0,19 1,95 15 120 
Шпинат 3,71 0,50 3,61 0,94 2,00 89,26 2,41 0,42 2,96 15 220 
Щавель 2,42 0,48 3,43 0,66 0,82 92,18 1,57 0,41 2,81 15 185 
Спаржа 1,95 0,14 2,40 1,15 0,61 93,72 1,27 0,12 1,97 15 120 
Помидоры (томаты). . 0,95 0,19 3,99 0,84 0,61 93.42 0,62 0,16 3,27 15 150 
Баклажаны 1,34 0,17 4,77 0,87 0,55 93,20 0,84 0,14 3,91 15 180 
Арбуз 0,72 0,06 4,13 0,10 0,28 94,96 0,60 0,05 8,72 10 160 
Дыня 0,84 0,13 6,35 0,66 0,58 91,50 0,59 0,11 5,71 10 240 

Б. С. Э. т. XLII. 22 



673 ОВОДЫ—ОВОЩЕВОДСТВО 675 

и характера погоды, а также степени зрелости 
в момент сбора и т.д. широко колеблется химич. 
состав овощей. Состав, усвояемость, процент 
отбросов и калорийность овощей, по данным 
ЦСУ (1925), см. в таблице 1 на ст. 673—674. 

Главные площади овощей, размещенные вбли-
зи крупных потребляющих центров (города, 
промышленные районы, фабрики, заводы), объ-
единяются общим названием пригородного О. 
Наряду с ним различают т. н. глубинное О., 
имеющее местное потребительское назначение; 
эти лее районы производят значительные массы 
овощей для снаблсения промышленных центров 
(арзамасский и пензенский луковые районы 
и др.) и для перерабатывающей и консервной 
пром-сти.—По способу выращивания различают 
О. открытого и закрытого грунта. О. откры-
того грунта заключается в разведении овощей 
непосредственным высевом семян или высадкой 
рассады на подготовленных площадях. О. за-
крытого грунта заключается в выращивании в 
специальных помещениях (теплицы, парники) 
овощей для нужд потребления или лее в выра-
щивании рассады для открытого грунта. В пар-
никах преобладает выращивание рассады, а 
в теплицах-—выгонка ранних или же особенно 
неясных овощей. 

Площадь овощей в наст, время составляет 
180% от довоенной площади. З а этот жо период 
времени, при значительном увеличении пло-
щадей под овощами в отдельных республиках, 
происходило массовое освоение этой отрасли 
колхозами и борьба по повышению уролсай-
ности овощей. 
T a ö л. 2 —У р о ж а й н о с т ь с 1 га, в а л о в о й 

с б о р и з а г о т о в к и о в о щ е й . 

Наименование 1931 1937 

Урожайность е 1 га в ц . . . . 
Валовой сбор в млн. т. . . . 
Гос. заготовки овощей в млн. m 

85 
1В,Я 
2,2 

12« 
17,6 
2,2 

Указанные здесь средние урожаи показывают 
несомнонный крупный рост урожайности овощ-
ных посевов. Десятки тысяч стахановцев в ово-
щном хозяйстве, сотни и тысячи колхозов доби-
лись исключительно высоких уролсаев в 1937. 
Так , колхоз «Ленинские горы» под Москвой 
получил урожай капусты 108 т . колхоз им. 
Молотова Астынского района Дагестанской 
АССР—105 m с 1 га. Р я д бригад в овощных 
колхозах добился получения урожаев по ран-
ней капусте до 50 т , огурцов—до 70 т , то-
матов—до 90—95 т . Эти успехи стахановцев 
овощного хозяйства создают все возмолсности 
ещо более высокого подъема урожаев в О. в 
самые блшкайшие годы. 

Решающее значение для расширения пло-
щадей О. имели указания Декабрьского пле-
нума Ц К ВКП(б) 1929 о широком развитии 
хозяйств потребительской кооперации. Общее 
количество совхозов в потребительской коопе-
рации и промышленности составляло 5.692 
в 1933 и 4.864 в 1934. Развитие производ-
ства овощей в этих хозяйствах шло так-
же бурными темпами: площадь под овощами 
в 1929 составляла 44тыс.. га, а в 1934—176тыс. 
га. Постановление СНК СССР и Ц К ВКП(б) 
от 2 5 / X I I 1933 «О развертывании индивиду-
ального рабочего огородничоства» имело боль-
шое значение для развития посевов овощей 
рабочими на специально отведенных им для 
этой цели небольших земельных участках. 

площадью 0,12—0,8 га калсдый. Этими огоро-
дами в 1933 наделено 1.700 тыс. семей рабочих 
на площади 250 тыс. за, а в 1935—3,1 млн. се-
мейств на площади 440 тыс. га. 

До Великой Октябрьской социалистич. рево-
люции подавляющая часть товарного произ-
водства овощей находилась в руках кулацкой 
верхушки деревни. За годы двух сталинских 
пятилеток коренным образом изменилось соот-
ношение социальных секторов в овощеводстве 
в сторону резкого преобладания в нем социали-
стического сектора. Кроме того, увеличились 
Т а б л . 3,—С о о т н о ш е н и е с е к т о р о в в н у -

т р и О. 

1928 1937 

Вся площадь в тыс. га . . . . 797 1.306 
Из них: 

совхозы 8 145 
колхозы 8 580 
колхозники — 476 
индивид, хозяйства 781 33 

— 132 

площади овощей полевой культуры, произошло 
значительное перемещение площадей из глу-
бинных районов овощеводства в районы при-
городные, громадное увеличение посевов на 
севере и востоке нашей страны. Целый ряд но-
вых земель был обращен под культуру овощей, 
что имело большое распространение при орга-
низации овощных хозяйств промышленными 
предприятиями и потребительской кооперацией. 
За последнио годы произошло значительное 
изменение в соотношении производства отдель-
ных видов овощей, причем эти изменения шли 
в сторону повышепия удельного веса более 
ценных питательных и болео вкусных овощей, 
а таклее значительного расширения ассорти-
мента; за эти годы повысился удельный 
вес таких овощей, как томаты, салат, шпинат, 
бобовые и др. Удельный вес цепных овощей 
в совхозах, в хозяйствах промышленности 
и кооперации является более высоким, чем 
в колхозах. В ближайшие годы мы будем 
иметь дальнейший рост ценных видов ово-
щей. Потребление овощей по Союзу пока ха-
рактеризуется средними данными в 100 кз па 
человека в год, при значительном уменьше-
нии этой нормы на северо и востоке СССР и 
при наличии очень большой сезонности в по-
треблении овощей. 

Освоение производства овощей хозяйствами 
социалистического сектора происходило с 
трудностями, отразившимися в первые годы на 
урожайности овощей. 1С настоящему времени. 
О. в совхозах и колхозах является улсе уста-
новившейся культурой. Наряду с этими основ-
ными достижениями осуществлен ряд других 
работ, имеющих исключительно большое зна- t 
чение: установлены списки наилучших сортов 
отдельных овощных растений для районов, вы-
работаны агроправила и нормативы по отдель-
ным культурам и видам О.; выработаны схемы 
специализированных овощных севооборотов. 
Задачей ближайших лет является достиясение 
высокой урожайности, закрепление ее, увели-
чение производства ранних овощей, увеличение 
удельного веса особо ценных овощных культур 
(цветная капуста, салат, шпинат, спаржа, ку-
куруза , ревень и др.), усиление борьбы с поте-
рями в О. Развитие соц. промышленности 
требует значительного увеличения овошной 

I продукции, определенного подбора культур, 
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равномерности ее поступления и переработки 
в громадных количествах. XVII I Съезд в резо-
люции о тротьом пятилетием плане развития 
народного хозяйства СССР постановил: «Соз-
дать вокруг Москвы, Ленинграда, Баку , Харь-
кова, Киева, промышленных центров Дон-
басса, Кузбасса, Горького, городов Дальнего 
Востока и всех других крупных городов к а р -
т о ф е л ь н о - о в о щ н ы о и ж и в о т н о в о д -
ч е с к и е б а з ы , обеспечивающие полностью 
снаблсение этих центров овощами, картофелем 
и, в значительной степени, молоком и мя-
сом» [Резолюции XVIII Съезда ВКП(б), 1939, 
стр. 23J. Значительные успехи достигнуты в 
развитии семенной базы для О. Если до пос-
ледних лет нами ввозились весьма крупные ко-
личества семян, то в наст, время этот импорт 
семян сведен к ничтожным размерам. 

Колхозное О. в значительной своей массе 
является очень молодым. Обобществление про-
изводства овощей и освоение О. колхозами 
проходили в условиях особенно острой клас-
совой борьбы. Коллективизация хозяйства в 
овощных районах, в силу особенностей овощ-
ного хозяйства, закончена позднее других отрас-
лей с. х-ва. Развитие О. в колхозах имеет весьма 
большое значение, т. к . улучшает питание кол-
хозников, повышает оплату трудодня, позво-
ляет более равномерно распределить работу 
в течение всего года и т. д. В ряде районов 
О. значительно развито на приусадебных уча-
стках колхозников и дает большой доход. И 
1936 в овощных районах действовало 456 МТС, 
охватывающих 19 тыс. колхозов, а площадь 
овощей в колхозах, обслулсиваемых всеми МТС, 
в 1935 составляла 485 тыс. га. О. колхозни-
ков, единоличников и рабочих в подавляющей 
своей части носит потребительский характер. 

( 11 бо важной является в наст, время задача 
широкого развития производства ранних ово-
щей. Эта задача решается введением в О. при-
городной зоны видов и сортов овощей наиболее 
ранних, широким развитием теплично-парни-
кового хозяйства для получения ранних ово-
щей, организацией рационального хранения 
овощей и развертыванием так наз. зимнего О. 
в южных и субтропических районах Союза, 
где выращивание овощей производится в откры-
том грунте в зимнее время и ранней весной и 
откуда эти овощи доставляются в близрасно-
ложенные промышленные центры. Из отдель-
ных видов пригородного О. должно быть отме-
чено О. на полях орошения и свалках. Эти 
виды О. в пригородной зоне пока немногочис-
ленны и небольших размеров (Москва, Одесса). 
Однако нужно отметить необходимость их 
большого развития как использующих канали-
зационные и сточные воды, а также мусор 
на свалках и дающих большие урожаи овощей 
высокого качества, при несколько отличной 
от обычного О. технике культуры. О. в сырье-
вой зоне промышленности по переработке ово-
щей в отношении объема товарной части, пород-
ного и сортового состава определяется заданием 
этих перерабатывающих предприятий. Основ-
ные центры производства данного вида О. нахо-
дятся в УССР (Одессщина, Молдавия), на Сев. 
Кавказе (Краснодарский и др. районы), в Кры-
му, Нижней Волге, Ивановской обл. и отчасти 
в Закавказских республиках. Овощеводство 
старых овощных районов при обшем росте 
всего О. таклее развивается значительными тем-
пами, представляя районы высокоразвитого О. 
с очень ограниченным числом культур (райо-

ны луковые, цикоревые, чесночпые и др.) .— 
Большая распыленность О. в дореволюционной 
России при наличии избыточной рабочей силы 
определила весьма низкую его воорулсенность 
механич. орудиями и средствами производства. 
Широкое развертывание О. в соцсекторе потре-
бовало более значительной механизации овощ-
ного производства. В настоящее время меха-
низация О. осуществляется общими с.-х. маши-
нами (тракторы, сеялки и др.). В 1936 впервые 
вышли на поля совхозов и колхозов новые овощ-
ные машины, пока еще производимые в неболь-
ших количествах: универсальная овощная 
сеялка, конный и тракторный культиваторы, 
тракторная рассадо-посадочная машина, а так-
жо приспособления в зерновых сеялках для 
высева семян овощных культур. Очередной 
задачей дальнейшей механизации овощоводст-
ва является создание машин по уборке, очи-
стке и сортировке овощей, так как уборка 
овощей исключительно трудоемка. Из произ-
водственных процессов могут считаться пол-
ностью механизированными: подготовка и уход 
за почвой, посев, посадка и транспортиров-
ка урожая . 

А г р о т е х н и к а . Овощные растения харак-
теризуются в агротехнич. отношении повышен-
ными требованиями к питательности и струк-
туре почв, большой потребностью в воде, тре-
буют особенно тщательной обработки и ухо-
да за почвой, очистки ее от сорняков и обя-
зательной борьбы с вредителями и болезня-
ми. При полноте и своевременности проведе-
ния всех агротехнических мероприятий СССР 
имеет весьма многочисленный видовой состав 
овощных растений и обладает весьма много-
численным сортовым богатством этих культур, 
к-рые различаются в требованиях к почве, 
тенлу, водному режиму, а таклее по урожайно-
сти, срокам поспевания, лежкости, качеству и 
назначению продукции. Поэтому выбор для 
каледого района и внутри его каждым хозяй-
ством наилучших сортов также резко влияет 
на уролеайность овощой и высоту оплаты тру-
да. Большое значение в О. имеют удобрения. 
Наилучшим из них является навоз, вносимый 
в северной и средней части СССР до 60 m на 
1 га, а на юге—до 40 т . Определение наилуч-
ших площадей питания (расстояния в ряду 
и меледу рядами овощных посевов) происходит 
по районам, видам почв и овощных растений 
и назпачению последних. По отношению к на-
возу овощные растения делятся на: а) расте-
ния, переносящие свеженавозпое удобрепие 
(кочанная капуста, огурцы, тыква, брюква— 
последние три культуры на нечерноземных 
почвах); б) растения, могущие итти по навозу, 
внесенному с осени (капуста кочанная и цвет-
ная и на нечерноземных почвах—лук); в) расте-
ния, идущие на 2-й год после навоза (лук, то-
маты, корнеплоды); г)рас.тения, не переносящие 
свежего навоза (морковь, петрушка, пастернак, 
репа).—Повышенная требовательность к воде 
влечет за собой организацию почти во всех 
районах, особенно на юге и в средней полосе, 
орошения овощей, к-рое производится руч-
ным, конным и механич. способами. Глубокая 
вспашка почвы с осени, весенняя перепашка и 
тщательное боронование являются обязатель-
ными, а прополка и рыхление междурядий 
производятся 4—6—8 раз за лето. 

Особо важное место в агротехнике О. занима-
ют севооборот и плодосмен. Севообороты овощ-
ных растений различаются: полевые, где куль-

22* 
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тура овощей ведется совместно с другими поле-
выми растениями, и специальные овощные сево-
обороты на особых участках в хозяйствах. Наи-
большее значение и распространение имеет спе-
циальный овощной клин в хозяйстве со своим 
севооборотом. Технические условия создания 
овощного севооборота следующие: а) правиль-
ное размещение растений по отношению к вноси-
мому органич. удобрению (навозу), б) возвра-
щение отдельных культур на старые участки 
производить с учетом развития болезней и вре-
дителей (при капустпой киле капуста возвра-
щается на старый участок через 4 года), в) уста-
новление порядка чередования культур с уче-
том сроков занятия и освобождения участков, 
особенно важных при посевах и посадках ран-
ней и поздней весной и при осенних почвах.— 
Значительная часть культивируемых нами ово-
щей принадлежит к вывезенным из других, 
более теплых стран и имеет не соответствующий 
нашим климатич. условиям период продолжи-
тельности роста и начала плодоношения. Д л я 
удлинения периода роста этих растений вводят-
ся парники и теплицы, где указанные растения 
высеваются задолго до наступления соответ-
ствующего благоприятного времени откры-
того грунта. Таким образом, теплицы и пар-
пики являются естественной и обязательной 
частью О. открытого грунта. Необходимость 
производства свежей овощной продукции зи-
мой и весной, наряду с выгонкой рассады для 
открытого грунта, особенно усиливает значе-
ние теплиц и парников. Типы теплиц чрезвы-
чайно многочисленны, и наряду с универсаль-
ными теплицами (блочная разборная, блочная 
с постоянным остеклением, ангарная и др.) 
(см. Теплицы, Оранжереи) существуют много-
численные типы теплиц, приноровленных к вы-
гонке одной какой-либо культуры (огуречные, 
земляничные и др.) . Д л я отопления теплиц и 
парников применяется топливо биологическое 
(навоз, мусор), техническое (уголь, дрова, сбро-
сная теплая вода и пар промышленных пред-
приятий , электричество) и солнечное (весенние 
теплицы). Урожаи закрытого грунта весьма зна-
чительны, и нормальным является получение 
80 m овощей c l га тепличной площади it 12 кг 
ранпих овощей с одной рамы. Передовые сов-
хозы и колхозы значительно превышают эту 
среднююурожайность. Так , подмосковный кол-
хоз «Смычка», имея 16 тыс. парниковых рам, в 
течение 5 лет получает урожай в 20—30 кг 
овощей с одной рамы. Основные культуры выгон-
ки в качестве ранних овощей—это лук , салат, 
шпинат, редис, укроп, огурцы, помидоры и др. 
В настоящее время максимально усиливается 
производство ранних овощей, с переводом всех 
парников на ранние и обязательным получе-
нием одного рамооборота ранних овощей. Коли-
чество урожаев ранних овощей и рассады (рамо-
оборот) может быть пе менее 3 и доходит до 
6—8 рамооборотов. Общая площадь под стек-
лом составляет до 4.000 за; из пих площадь теп-
лиц—до 220 га. Крупная тепличная овощная 
фабрика, производящая овощи круглый год, 
построена в Пушкино под Москвой. Р я д таких 
фабрик строится в крупных промышленных 
центрах Союза (Ленинград, Киев и др.) . Зна-
чительное количество теплиц для получения 
овощей выстроено на Крайнем Севере (о-в Дик-
сон, Игарка , Шпицберген и др.). 

Труднейшая задача механизации парнико-
вого производства овощей успешно разрешена 
конструированием т. п. парникового комбайна 
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системы агронома В. С. Мкртчьяна, в наст, время 
выпускаемого в производство. А. Коваль. 

ОВОЩЕХРАНИЛИЩА, слуясат для сохране-
ния продовольственных овощей и посадочпого 
материала. Постройки О. производятся на су-
хих местах, защищенных от холодных ветров. 
Грунтовые воды дол ясны залегать глубоко и но 
ближе 1,5 м от дна О. Продольная длинная ось 
О. должна быть ориентирована с севера на юг. 
О. дол лены быть удалены от скотных дворов, 
конюшен, свинарников и других построек 
на расстояние но менее 50 м. Если овощехра-
нилище предназначается для хранения посев-
ного материала, то оно строится в непосред-
ственной близости от огородов. При постройке 
О. должны быть приняты меры по отводу атмос-
ферных сточных вод. Д л я этой цели с двух или 
с трех сторон его, смотря по уклону поверхно-
сти территории, устраиваются открытые канавы. 

Овощехранилища строятся подвальные, по-
луподвальные и надземные (временные и 
постоянные). Наиболее простыми и недорогими 
О. являются ямы и бурты. Вырываются ямы 
глубиной 1—1,5 м и шириной 2—3,5 м и дли-
ной в зависимости от емкости, на к-рую рассчи-
тывается О. Стенки ямы при очень плотном 
грунте могут быть вертикальными, а обычно 
делаются слегка наклонными. Овощи предва-
рительно просушиваются и сортируются, после 
чего загружаются в яму в уровень с краями 
последней, или же сверх ямы овощи насыпаются 
еще конусом, высотой 1—1,5 м. Открытая 
поверхность овощей укрывается соломой, слоем 
20—30 см. Примерно через 3—5 дней сверх 
слоя соломы насыпается сухая земля, слоем 
15 см. При наступлении холодного времени 
сверх первого слоя наносится второй слой земли, 
толщиной 35 см. В северных холодных районах 
сверх второго слоя земли укрывают яму еще 
слоем соломы. Бурты в сев. районах СССР 
делают заглубленными на 1 м в землю, в юж. 
районах—надземными. 

IIa выбранном под устройство бурта месте 
делается выемка глубиной 0,25 м, длиной 22,5 ж 
и шириной 2,5 м, посредине которой делается 
простейшая вентиляционная, треугольного се-
чения труба, бока которой обкладываются 
хворостом. Эта труба служит для. вентили-
рования нижних слоев укладываемых в бурт 
овощей. По концам овощехранилища устана-
вливаются вертикальные вентиляционные де-
ревянные трубы сечением 0 , 3 x 0 , 3 м и м е ю -
щие в нижней части просверленные отвер-
стия и сверху головку, выводимую сверх конька 
крыши на 0,5 м . Между этими деревянными 
трубами устанавливаются фашинные (из хво-
роста) вентиляционныо трубы, оканчиваю-
щиеся в слое соломы. В головках деревянных 
тРУб устраиваются задвижки (шиберы) для ре-
гулирования притока воздуха. Овощи в бурт 
укладываются только вполне здоровыми. Кар-
тофель укладывается ровными слоями 0,2— 
0,25 м с прокладкой соломыслолми 0,1—0,15 м 
или сухой земли 5—7 см. Морковь укладывается 
слоем в один ряд с пересыпкой сухого песку 
или земли слоем в 1 см. Остальные корне-и 
клубнеплоды укладываются также слоями с 
прокладкой утепляющими слоями (о храпении 
свеклы в кагатах см. Свекла). 

Необходимо проверять температуру внутри 
бурта; лучшая температура для сохранения 
овощей—от+1 с до+З 0 , критич. температура— 
минимальная 0°, максимальная +0° , при пре-
вышении последней имеются все основания 
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предполагать, что в овощах происходит процесс 
гниения и требуется дополнительное утопление 
бурта во избежание промерзания продуктов. 
Несколько улучшенные О. постоянного типа 
представляют собой траншеи для хранения 
капусты или корне- и клубнеплодов. Глубина 
траншей—около 1,5 м, размеры в плане: по 
дну—32,5 ж х 1,25 м и по верху—32,75 Л1 х 1,5 м.. 
Для входа в траншею с обоих торцов устраи-
ваются двойные люки, промелсутки к-рых для 
утепления заполняются соломой, мякиной и др. 

Указанные типы О. являются более усовер-
шенствованными, обеспечивают лучшее сох-
ранение огородной продукции, осуществление 
надзора, контроль за сохранением овощей, 
их дезинфекцию, перекладку, сушку и пере-
лопачиванио. Надземные О. устраиваются в 
местностях с высоким стоянием грунтовых вод. 
Материалом для постройки стен таких овоще-
хранилищ могут служить дерево, камень, кир-
пич и бетон. 

ОВОЩНЫЕ М А Ш И Н Ы И ОРУДИЯ. Д о В е л и к о й 
Октябрьской социалистической революции 
овощеводство не имело специальных машин 
и орудий. Основными орудиями производст-
ва при выращивании овощных культур были 
сохи, бороны с лселезными или деревянными 
зубьями и мелкий ручной инвентарь (лопа-
ты, грабли, мотыги, цапки, совки, бороздники, 
лейки и т. д.). В настоящее время для выра-
щивания овощных культур изготовляются спе-
циальные машины и орудия. Для посева на ров-
ной поверхности применяются тракторные и 
конные зерно-овощные сеялки завода «Красная 
звезда» (марка ОТ-7 и ОКДС-12). Этими сеялка-
ми могут высеваться все семена овощных куль-
тур, а также цикорий, кок-сагыз, шалфей мус-
катный и т. д. Производительность тракторной 
сеялки ОТ-7 за 8-часовой рабочий день—12 га 
и более. Производительность конной сеялки 
ОКДС-12 за 8-часовой рабочий день—5,5 га. 
Для посева на грядах применяется одноконная 
грядковая сеялка-культиватор завода им. Кот-
лякова. Сеялка производит посев сразу на 
двух грядах шириной в 100 сл«. Производитель-
ность сеялки за 8-часовой рабочий день—3—4 га 
и более. Этим лее орудием молсет производиться 
междурядная обработка всходов на грядах. 
С 1939 грядковые сеялки-культиваторы выпу-
скаются заводом Сибоольмаш; на этом лее 
заводо изготовляют тракторные грядоделатели. 
Для моханизации посадки рассады (капуста, 
томаты и т . д.) выпускаются заводом Рязсель-
маш овощные двухрядные посадочные машины 
марки РПО, рассчитанные на тягу трактором. 
Производительность машины зависит от рас-
стояния растений в ряду. 

Для механизации ухода завод«Красный плуг» 
выпускает овощной тракторный культиватор 
(марка ОТК) и пароконный овощной культи-
ватор OK, выпускается одноконный культива-
тор № 8. Белохолуницкий завод выпускает 
машины для выделения семян из огурцов. В 1939 
для овощоводства начали выпускать дожде-
вальные машины и парниковые комбайны. Из 
ручного инвентаря для овощеводства выпуска-
ются овощные сеялки СО-1—заводаРязсельмаш, 
ручные парниковые сеялки, ручные полольники 
№ 171/а и мелкий инвентарь (лейки, мотыги, 
лопаты, совки, лселезные грабли и т. п.). 

ОВОЩНЫЕ РАСТЕНИЯ, р а с т е н и я , у к о т о р ы х 
в пищу человеку идут б. ч. не плоды или семе-
на, а вегетативные органы (листья, побеги, 
корни и т. п.), у немногих—соцветия; если же 

плоды, то, за единичными исключениями 
(томаты, баклажаны и др.), не вполне зрелые, 
как ,напр. , «лопаточки» (незрелыебобы)фасоли, 
гороха и др. 

Многио О. р . употребляются как пряные 
(см. Пряные растения): лук , чеснок, хрен, 
петрушка, укроп, сельдорей и др. О. р . (вместе 
с дикорастущими) насчитывается несколько сот 
видов (из 80 семейств) покрытосеменных расте-
ний. В культуру вошло ок. 200 видов О. р . 
(из 40 семейств); широкое распространенно 
имеет меньшее число видов. Из других групп 
растений к овощным растениям молено отнести 
некоторыо морские водоросли. Наиболее рас-
пространены О. р . умеренного климата: кре-
стоцветные—-капуста, репа, редис и др.; па-
сленовые—картофель, томаты и др.; зонтич-
ные—морковь, петрушка и др.; маревые— 
свекла, шпинат и др.; бобовые—фасоль, горох 
и др.; тыквенные—огурцы, кабачки и др. ; 
слолсноцветные—салат, скорцонера и др.; ли-
лейные—луки, чеснок, спарлса и др. Из тропи-
ческих О. р. наиболео важное значение имеют 
бататы, ямс, маниок, таро и др. В зависимости 
от того, какие части идут в пищу, О. р. подразде-
ляют на несколько групп: корнеплоды—свекла, 
брюква, репа, редис, редька, морковь и др.; клуб-
неплоды—картофель, батат, земляная груша и 
др.; луковичные-разные виды луков; листовые— 
капуста кочанная, савойская, брюссельская, 
листовая, обыкновенный салат, эндивий, кресс-
салат, салатный цикорий, шпинат, мангольд, 
лук , щавель, ревень (в пшцу идут черешки) 
и др. О. р . со съедобными плодами: незрелыми—-
огурцы, кабачки, горох, фасоль; зрелыми— 
томаты, баклажаны, стручковый перец. Иду-
щие в пищу части О. р . обычно более мощно 
развиты и гипертрофированы, чем у их диких 
родичей, что связано с отбором соответствую-
щих рас, мутациями, гибридизацией, условия-
ми культуры и т. д. 

Питательные достоинства О. р . , за исключе-
нием крахмалистых (картофель, бататы и др.), 
не велики. Пищевое значение О. р . (кроме крах-
малистых) заключается, гл. обр., в содержании 
в них различных солей и витаминов, улучше-
нии вкуса пищи, содействии пищеварению. 
О культуре и экономическом значении овощных 
растений см. Овощеводство, а таклее статьи об 
отдельных растениях. 

ОВРАГИ, являются результатом древней и 
современной эрозии, к-рая происходит от дой-

» Д с л , 

Рис. 1. 

ствия текущих по поверхности атмосферных 
вод. В зависимости от характера этого явления 
эрозия выражается или в виде смыва поверх-
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постного слоя почвогрунта или же в виде раз-
мыва; в результате последнего появляются 
различной глубины и ширины промоины, рвы, 
ic-рые обычно и называют оврагами. Д л я пра-
вильной организации борьбы с оврагами необ-
ходимо построить систему мероприятий, ох-

ватывающих весь 
комплекс необхо-
димых работ. Эро-
зия проявляется 
не только в са-
мой гидрографи-
ческой сети, но и в 
Прилегающем нри-
сетьевом земель-
ном и в приводо-
1 ) аздел ьном фонде. 
Последний имеет 
внутренними гра-

ницами внешний контур присетьевого фонда, 
а внешними границами — линию водораздела 
водосборного бассейна (рис. 1). 

Центр противоэрозиальных мероприятий на-
ходится на приводораздельном земельном фонде, 
как обладающем наибольшей площадью и наи-
большим общим объемом эрозиального прояв-
ления . В гидрографической сети наибольшая 
эрозия происходит, если средний уклон скло-
нов превышает 3 % . При уклонах в 1 % и меньше 
эрозия отсутствует. На интенсивность эрозии 
оказывает влияние экспозиция склонов по от-
ношению к их инсоляции; склоны, более нод-
верлсенные влиянию солнечного света, менее 
задернованы, быстрей осушаются, подмыва-
ются и осыпаются. Сильноо влияние на эро-
зию оказывает ветер и направленно зимннх 
метелей. В системе противоэрозиальных меро-
приятий основное заключается в применении 
лесомелиоративных насаждений и искусствен-
ных сооружений (запруды, лотки и пр.). Система 
противоэрозиальных мероприятий должна быть 
тесно увязана с организацией земельной тер-
ритории. Одним из факторов, обусловливав-
ших эрозию, являлась система существовавше-
го мелкораздробленного частновладельческого 
землепользования. Границы этого единоличного 
землепользования—межи, рубежи, дороги, ка-
навы и пр.—являлись собирателями поверхност-
ного стока в крупные струи, потоки и ручьи, 
постепенно увеличивающие свой расход но на-
правлению гидрографической сети. Переход на 
коллективные фор- „.„, 

• в 
4-4 мы землепользова-

ния уничтолшл ме-
лей, рубежи и т. д. 

Цаиболынее раз-
витие эрозиальных 
явлений наблюда-
ется в районахСред-
не-Русской, При-
днепровской, При-
волжской возвы-
шенностей и вооб-
ще юга и юго-во-
стока нашего Сою-
за . Цротивоэрозиальные мероприятия заключа-
ются в стремлении задерлсать и ликвидировать 
здесь поверхностный сток. Водозадерживающие 
приемы: а) зяблевая вспашка, выполняемая 
по направлениям горизонталей местности; б) по-
перечное боронование, в) гребневая вспашка, 
г) крестование (разновидность прерывистого 
бороздования). Далее обвалование пахотных 
склонов, устройство водозадерлсивающих зем-

Рис. 3. 

Р И С . 4 . 

ляных валов, проводимых по горизонталям 
местности (рис. 2). Применяется метод устрой-
ства древесных водопоглощающих полос для 
задержки поверхностного стока и пополнения 
запаса грунтовых вод (рис. 3). Применяется 
комбинированный метод, когда зомляные валы 
располагаются в контуре водозадерлсивающих 
полос. Во всех случаях наружная граница 
водоудерживающих полос проходит по грани-
це присетьевого фонда с приводораздольным. 
Полное свое действие полосы оказывают при-
мерно через 10—15 
лет после их посад-
ки. В США в боль-
ших масштабах при-
меняется терраси-
рование пахотных 
склонов, которое в 
Советском Союзе на-
чало применяться 
пока в виде опыт-
ной проверки. 

Присетьевой земельный фонд характеризует-
ся, по сравнению с приводораздельным, боль-
шим уклоном, большей расчлененностью по-
следствиями эрозии и сильной ободненностыо, 
а часто и смытостыо гумусированного горизон-
та. Противоэрозиальными работами в этом 
фонде рекомендуется Иовосильской станцией 
кольмотирование земель при помощи замкнутых 
узких ветроломных древесных полос (рис. 4). 
Весной на площадках при таянии снега (и сте-
нании воды) вода откладывает муть и кольмо-
тирует площадку. Доревья, создавая тень, 
содействуют сохранению влаги. IIa верхней 
полевой части фонда рекомендуется заклад-
ка «травяных буферов» в виде посева травя-
ных культур для уменьшения эрозии и вос-

становления структу-
ры почвы. 

З е м е л ь н ы й 
ф о н д г и д р о г р а -
ф и ч е с к о й с е т и . 
В качестве противо-
эрозиальных меропри-
ятий здесь применяет-
ся для сильно иисо-

лируемых стенок метод затенения кронами 
быстро растущей древесной растительности 
(рис. 5). В хвостовых, быстро размываемых 
частях гидрофизической сети, угрожающих раз-
рушением капитальным сооружениям, маги-
стральным путям сообщения, населенным пунк-
там и пр. , весьма целесообразно устройство 
специальных искусственных сооруясений—во-
досливов, лотков, подпорных стоц и пр. Ука-
занные виды борьбы с эрозией должны вы-
полняться комплексно ио предварительно со-
ставленному плану, в который включается 
также план организации территории в связи 
с проводимыми мероприятиями. Серьезное 
внимание в плане должно быть уделено рас-
пределению на этой земельной площади но-
вой дорожной сети, которой следует придавать 
направление, ориентированное преимуществен-
но по водоразделам, располоисенным внутри 
бассейна. II. Поляков. 

ОВРАЖЕК, с м . Суслики. 
ОВРУЧ, город, районный центр в сов. части 

Житомирской обл. УССР; узловая станция 
Юго-Зап. яс. д.; 7.170 ясит. (1935). Мебельная 
фабрика и ряд артелей—саполсная, пищевая 
и др. В районе развито лесное хозяйство (в О. 
имеотся леспромхоз); значительные посевы 

Р и с . 5 . 
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льна.—Известен с 972 как удел князя древлян 
Олега Святославича. Местные предания свя-
зывают О. и его окрестности с событиями из 
жизни княгини Ольги, мужа ее Игоря и сына 
Святослава(Игоревамогила,Ольгина купальня, 
грот Ольги). Построснио церкви Василия в О. 
приписывалось кн. Владимиру, в крещении— 
Василию; в 12 в . она представляла трехнеф-
ное, четырехстолпное зданио с тремя абсидами 
и двумя башнями. К началу 20 в. уцелела лишь 
алтарная часть церкви и часть северной ео 
стены с аркой перед входом в алтарь. В 1908 
церковь в О. была восстановлена на основании 
плана памятника, его обмеров и материалов, 
исследованных во время раскопок. Архитек-
тура этого памятника даот ценнейший мате-
риал для изучения искусства Киевского госу-
дарства. 

Лит.: Памятники старины n западных губсрпияхимпе-
рии, изд. П. Н. Батюшкова, вып. 3—4, СПБ, 1868. 

ОВСЮГ, Avena fa tua , однолетний сорняк из 
сем. злаков. Относится к тому лее роду, что 
и очес (см.), и имеет внешнее сходство с ним. 
В противопололшость овсу у О. цветки и раз-
вивающиеся из них плоды (зерна) имеют со-
членения и благодаря этому при созревании 

легко осыпаются; се-
мена овсюга значи-
тельно уступают овсу 
по своой питательно-
сти. Растение варьи-
рует и образует гиб-
риды с различными 
формами культурно-
го овса. Встречается 
в посевах и на па-

.ровых полях Европ. 
' части СССР (С.-З., 

^ В . , Ю.-В., Ю., Крым 
и др. районы), Кав-
каза , Зап . Сибири, 
Дальнего Востока и 
Сродней Азии, за 
пределами СССР—в 
Зап. Европе, Север-

, ной Америке, Монго-
I-нишняя часть растения, Q п а з м н о ж а е т с я 

г—соцветие, Л—колосок, л и и . и . р ш ш н и ж и я п ж 
только семенами, ко-

торых одно растение дает до 400—600. Семена О., 
легко осыпаясь, засоряют почву, а также и се-
менной материал культурных растений, что 
приносит громадный вред. Борьба—правильный 
севооборот, который должен сопровождаться 
истреблением растений О.; контроль полевой и 
лабораторный. 

0ВСЯНИН0-КУЛИК0ВСКИЙ, Дмитрий Нико-
лаевич (1853—1920), русский литературовед 
и лингвист. Родился в семье помещика. Будучи 
санскритологом по образованию, О.-К. первый 
период своей научной деятельности посвятил 
изучению мифологии Вед. Но затем О.-К. 
начинает проявлять интерес к вопросам языко-
ведческого и литературного характера. В моло-
дости О.-К. разделял социалистические и народ-
нические идеи. Во время пребывания за гра-
ницей он примкнул к украинской эмиграции 
и даже выпустил (анонимно) брошюру «Запи-
ски южно-русского социалиста» (Женева, 1877). 
Однако улсе в 80-х гг. О.-К. отошел от револю-
ционного двиисения, став либералом. В позд-
нейших литературных работах О.-К. неодно-
кратно формулировал свои общественно-поли-
тич. взгляды, проповодуя идеи пацифизма и 
классового мира. С начала 80-х гг. был после-

довательно доцентом Новороссийского ун-та, 
профессором в Казани, в Харькове, на Высших 
женских курсах в Петербурге. В 1907 был из-
бран почетным академиком. 

О.-К.—один из виднейших представителей 
т. н. психологич. метода А. А. Потебни, раз-
работке и популяризации наследства к-рого 
посвящен ряд ого работ: «А. А. Иотебня, как 
языковед-мыслитель», 1893; «Язык и искус-
ство», 1895. Наиболее важные работы О.-К. 
написаны по вопросам теории и истории лите-
ратуры. В своих статьях о русских классиках 
19 в. (Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Герцене, 
Тургеневе, Толстом и др.) главное внимание 
сосредоточивал на раскрытии психологии ху-
долсника. «Опыт психологического диагноза» — 
так определил О.-К. свою работу о Гоголе. «Моя 
задача,—писал он в книге о Пушкино,—была 
задачею не историко-литературною, а психоло-
гическою. Это опыт психологич. изучения 
отдельных сторон творчества писателя». Соот-
ветственно этому и ого трехтомная «История 
русской интеллигенции» отнюдь не является 
историей, а представляет галлерею «общоствен-
но-психологических типов» (Чацкий, Базаров 
и т. д.). По мнению Овсянико-Куликовского, 
но социальные условия определяют характер 
этих типов, а , наоборот, сама «душевная ор-
ганизация поколения» обусловливает ту или 
иную идейную направленность его. Философ-
ская основа «психологизма» Овсянико-Кули-
ковского— субъективный идеализм, который 
эклектически соединяется с дарвиновской тео-
рией эволюции и учением И. Тэна о влиянии 
сроды; сказалось влияние и «исторической 
поэтики» А. Весел овского-

Тот же психологич. метод положен в основу 
других работ О.-К. в области языковедения. 
Он пытался установить связь смысла языка 
(«языковой психологии») с общественной пси-
хологией. Преимущественно его интересуют 
синтаксис и ритм речи, меньше—фонетика и 
морфология. Главное же внимание, как и у По-
тебни, уделено проблеме, слово—образ—миф; 
вслед за Потебней О.-К. видел в языке перво-
источник искусства. При этом многие поло-
жения О.-К. но отличались четкостью. Так , 
признавая, что язык и искусство служат обще-
ственной связи и познанию действительности, 
О.-К. в то же время выводил их происхолсде-
ние из религиозного экстаза; а под познаваемой 
действительностью понимал «Идею бесконеч-
ного». Давая определения «лишних людей», 
женских типов Тургенева и т. д., О.-К. , од-
нако, не раскрывал ни их классовой сущно-
сти ни конкретно-исторических причин, обу-
словивших их возникновение. Пытаясь раз-
граничить лирику от эпоса и драмы, он на-
ходил, что лирика—творчество ритмов, а эпос 
и драма—творчество образов. Овсянико-Кули-
ковский отстаивал воспитательную роль ли-
тературы, но эта роль представлялась ому 
вноисторично. 

С о ч . О.-IV. Собрание сочинений, в 9 томах, СПБ, 
1909—11; т о !К с, М„ 1923—24; Воспоминания, П., 1923. 

ОВСЯНИЦА, Festuca, род многолетних зла-
ков. Колоски двух-многоцветковые собраны 
в метельчатые, реже колосовидные соцветия. 
Около 130 видов, главным образом в умерен-
ных странах. В СССР—ок. 50 видов в различных 
местах от Арктики до полупустынь. Наиболее 
распространены: О- луговая, F . pratensis, в лес-
ной и лесостепной зоне; хорошая кормовая 
трава; введена в культуру, полного развития 
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О. (E. schoeniclus), полярная О. (E. pallasi), 
садовая О., или ортолан (E. hortulana), горная 
О. (E. cia), черноголовая О. (E. melanoce-
phala), желтая О. (E. bruniceps), красноухая 
О. (E. cioides), седоголовая О. (E. spodocepha-
1а), редкая овсянка Янковского (E. Jankow-
skii) и др.—-Близкие роды—подорожник, пу-
ночка (см.) и американская овсянка (Junco). 
Последняя отличается длинным, слогка выре-
занным и ступенчатым хвостом и однообразной 
окраской. 8 видов этого рода обитают в Сев. 
Америке. В СССР (на сев. побережьи Чукот-
ского н-ова) встречается северная американ-
ская О. (J . hyemalis hyemalis). 

ОВСЯНОЙ КОРЕНЬ, с а л ь с и ф и , Tragopogon 
porrifolius, двухлетнее растение из рода козлобо-
родник (см.), сем. сложноцветных. Родина— 
Средиземноморская область; разводился как 
овощь во многих европейских и др. странах 
и кое-где дичал. Стебель 60—125 см высоты. 
Листья липейно-ланцетныо. Цветки в соцве-
тиях-корзииках, язычковые, красновато-фио-
летовыо. В пищу идут—в вареном или поджа-
ренном виде—корни, имеющие 15—30 см длины, 
2—3,5 см толщины, веретеиовидные, снарулси 
лселтоватые, внутри белые. В наст, время O.K . 
почти вытеснен из культуры скорцонерой (см.), 
имеющей такое нее применение. 

ОВУЛИСТЫ (ов и с т ы ) , представители учения 
17 и 18вв. ,утверждавшие, что развитио лсивого 
существа происходит из яйца (ovum), содержа-
щего в себе весь зачаточный материал, из к-рого 
формируется тело зародыша или даже самый за-
родыш в недифференцированном виде. Основы 
учения О. были заложены Гарвеем (1051)— 
«ornne v ivum ex ovo»—«все живое из яйца», 
Граафом, Мальпиги и формулированы Валлис-
нери (1739). Участие сперматозоида в процессе 
оплодотворения было установлено только в 
19 в. (Прово и Дюма, 1824). 

ОВУЛЯЦИЯ (от лат. ovulum—яичко), разрыв 
зрелого фолликула (Граафова пузырька) с 
выхояедением из него зрелой яйцеклетки и 
дальнейшим образованием из остатков лопнув-
шего фолликула желтого тола (см. Яичник). 
У женщины О. происходит циклически, при-
чем продолясительность цикла в среднем рав-
на 28 дням. О. продолжается в течение всего 
периода половой зрелости и прекращается 
после окончания климактерия. О. происходит 
в обоих яичниках, однако неизвестно, суще-
ствует ли последовательность и очередность 
в обоих яичниках или нот. Несомненна воз-
можность одновременной О. в обоих яичниках 
с выхождением двух яйцеклеток. После опера-
тивного удаления одного яичника цикличность 
О. обычно но нарушается. Циклич. процесс О. 
стоит в тесной связи с циклич. процессом, со-
вершающимся в матке, — с менструацией (см.). 
Установлено, что О. совершается чаще всего ме-
лсду 8-м и 14-м днями после начала менструации. 
Процесс О. во всех стадиях находится в при-
чинной связи с гормональной функцией пе-
редней доли гипофиза и самой яйцеклетки. 
О. у д о м а ш н и х ж и в о т н ы х сов-
падает чаще всего с последним (вторым) перио-
дом течки, однако ни у одного из домашних 
животных этого времени точно определить не 
удалось, поэтому практически для покрытия 
руководствуются приблизительными сроками. 
.V коровы при продолясителыюсти охоты в 
1—2 дня О. наступает к концу первого дня 
течки, а поэтому осеменять корову рекомендуют 
к концу 1-го дня охоты, но полезно повторить 

достигаетна 2—3-м году, дает 3— i m сена с 1 га; 
О. красная, F . rubra , хорошо переносит хо-
лод, засуху, избыточное увлаиснение; на сухих 
почвах образует 
куст, на влажных— 
связный, но рых-
лый дерн; хорошее 
кормовое пастбищ-
ное растение, даю-
щее на влажных 
супесчаных почвах 
1,5 — 2,0 m сена с 
1 га; типчак, F. sul-
cata,—в степях и по-
лупустынях; обра-
зует плотную дерно-
вину с пучком щети-
новидных листьев; 
хорошео пастбищ-
ное растение; осо-
бенно хорошо по-
едается мелким ско-
том; в конце лета 
дает новую листву, 
слуясащую кормом 
на осенних и зим-
них пастбищах; по-
сле вытаптывания 
F . sulcata разраста- _ . 
ется еще сильнее. Festuca pratensis 

ОВСЯНКИ, Emberiza, род птиц из отряда во-
робьиных (см.). Клюв заостренный, конический; 
на роговом нёбе развитой бугорок; верхняя че-
люсть изогнута, и при сясатом клюве между 
серединами надклювья и подкшовья имеется 
просвет. Ноздри прикрыты перышками. Хвост 
длинный,' с выемкой посредине; на край-
них перьях хвоста — белые пятна. Крылья 
или острые или закругленные. Ноги корот-
кие, но сильные. У большинства видов самцы 
окрашены ярче самок, к-рые по цвету похожи 
на молодых птиц. Линяют О. раз в год; не-
которые виды дополнительно весной меняют 
мелкое оперение. Пища взрослых птиц—пре-
имущественно семена и зерна, летом такжо и на-
секомые; птенцы вскармливаются насекомыми. ^ ̂̂^̂̂̂̂̂̂în 

Черноголовая овсянка. П о л о с е ОВСЯНКИ 
частью оседлые, ча-

стью кочующие птицы. Гнезда—нослолсного 
устройства, открытыо, расположены на де-
ревьях, в кустах, иногда на земле. В сред-
ней полосе и на юге О. кладут яйца два раза 
в год. У нек-рых видов в насиживании уча-
ствуют оба родителя. Кормят птенцов и са-
мец и самка. О. считаются полезными птицами. 
Распространены они, гл. обр., в умеренной по-
лосе Азии и Европы, немногие формы идут 
далеко к совору, другие—в Африку и Индию. 
В СССР встречаются: обыкновенная О. (E. ci-
trinella), дубровник (Е. aureola), О.-крошка 
( E . pusilla), О.-ремез (E. rustica), камышевая 
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осеменение и на 2-й день. У овцы О. совершает-
ся через 24—48 час. после начала охоты, поэто-
му крыть ее лучше на 2-й день, но опять-таки 
полезно осеменить дважды: к концу 1-го дня 
и на 2-й день. Коз осеменяют дважды, а иногда 
несколько раз. У свиньи О. происходит на 2-й 
день охоты, и этот срок наиболее благоприятен 
для осеменения, но практика дает наиболь-
ший успех при двукратном покрытии свиней: 
к концу первого дня и на второй день, а если 
течка будет продолясаться, что бывает при 
заполнении только одного рога матки, то надо 
еще покрыть. Кобыл осеменяют несколько раз 
(от 2-го до 6-го дня течки), потому что момент 
О. у кобыл очень непостоянен. В зимние ме-
сяцы у кобыл наблюдается иногда ложная охо-
та, т. е. без О. Так как фолликулы у них увели-
чиваются перед О. до 7—8 см в диаметре, то 
возможно отличить истинную течку с О. про-
щупыванием фолликулов через прямую кишку. 
У кроликов О. наступает после полового акта. 
В последнее время О. у животных стремятся 
стимулировать искусственно гормоном—прола-
ном или переливанием крови беременных маток. 

ОВЦА. Род О-(Ovis) принадлежит к семейству 
парнокопытных полорогих (Mammalia). Домаш-
ние О. (до 150 пород) произошли от муфлона, 
аркара, аргали и гривистого барана. Центра-
ми одомашнивания О. считают юго-западную 
Азию, юг Европы и Среднюю Азию. З а грани-
цей классифицируют породы О. на коротко-
хвостых, курдючных, лшрнохвостых и длинно-
хвостых. В СССР принята классификация 
академика М. Ф. Иванова на 8 групп: шерст-
ных, мясных, мясо-шерстных, мясо-сальных, 
овчинных (шубных), молочных, смушково-
молочных, мясо-шерстно-молочных. О. являет-
ся важнейшим с.-х. лсивотным (см. Овцеводство). 
О. живет 10—14 лет. Молочные зубы появля-
ются к месячному возрасту, а коренные сти-
раются к 6 годам. Вес крови овцы—Via—J/i3 
живого веса, пульс на бедренной артерии— 
70—80 ударов. О. выделяют в сутки от 1/2 до 
2 л мочи, уд. в.—1,015—1,045. Молоко О. со-
держит 83,57% воды, 5,15% болка, 6,18% жира, 
4,17% сахара, 0,93% солей; уд. в.—1,0355. 
Температура тела овцы—39,5—40°; настриг 
шерсти, ее качество зависят от породы О. 
Рост—70—90 см. Возраст первой случки скоро-
спелых овоц—1,5 года, позднеспелых—к 2,5 
годам. На одного барана при классной случке 
дают 25—30, а при ручной—до 50 овоц. В СССР 
успешно применяют искусственное осеменение, 
при котором баран оплодотворяет в среднем 
200 овец. Половой цикл длится 16—17 дней, 
охота 1, 2 и редко до 5 дней. Случают О. на 2-й 
день охоты. Беременность длится ок. 150 дней, 
О. приносит 1—2, редко 3 и 4 ягнят. О. непри-
хотлива к корму, хорошо использует скудные 
пастбища засушливых районов; зимним основ-
ным кормом является сено, предпочтительно 
горное или степное; ест солому, морковь, тур-
непс, ботву, силос. Летом О. надо содержать 
на пастбищо. Норма поддерживающего корма 
на 1.000 кг живого веса для крупных пород— 
1 кг перевариваемого белка и 8,3 кг крахмаль-
ных эквивалентов, а для мелких—1,2 кг пере-
вариваемого белка и 9 кг крахмальных экви-
валентов. О. болеют глистными инвазиями 
(особенно опасен фасциолез), сибирской язвой, 
копытной гиилыо и пр. 

ОВЦЕБЫК, то же, что мускусный бык (см.). 
ОВЦЕВОДСТВО, отрасль народного хозяйства, 

имеющая целью разведение овец для получения 

от них шерсти, мяса, овчины, смушков и молоч-
ных продуктов. История О. теряется в глубо-
кой древности, однако известно, что в Египте,, 
в Древней Греции, Ассвдии, Персии оно было-
развито. Финикия вырабатывала цвотныо шер-
стяные материи, Тир и Милет торговали шер-
стью. В зависимости от экономич. условий и 
запросов рынка возникают специализирован-
ные шерстные и мясные породы. В 19 в. сильно-
развивается шерстное О. Ведущим направле-
нием современного мирового О. является мясо-
шерстное. Таково овцеводство Новой Зелан-
дии, Аргентины, Уругвая, США, Канады и дру-
гих стран. Шерстное О. сохранилось, гл .обр . , 
в Австралии, Юж. Африке и Патагонии, а. 
в Западной Европе—-в Испании. Молочное на-
правление имеет местное значение; высокопро-
дуктивные молочныо овцы имеются в Германии 
(остфризские), Франции, Италии. Современное 
О. сконцентрировано в капиталистич. странах 
в руках немногочисленных владельцев. В Буэ-
нос-Айресе—67% овец в 11% хозяйств, в П а -
тагонии имеется хозяйство с 1.200.000 овец, 
в Уэльсе 27% овец собраны в 3 ,6% владений, 
в Германии 20% их принадлежат наиболее 
крупным помещикам, к-рые обладают всего-
0,7% владений. В 1930 имелось 646,482 тыс. 
овец; из них 20,8%—в Океании, 19,1%—в Ев-
ропе (без СССР), 13,9%—в СССР, 14,1%— 
в Южной Америке, 14,5%—в Африке, 9 ,3%—в 
Центральной и Сов. Америке. По данным 1934 
и 1935, во Франции было 9.558 тыс. овец. В-
Великобритании и Сев. Ирландии—24.947 тыс., 
в Турции—10.719 тыс., Монгольской народной 
республике—12.895 тыс., в Италии (1930)—-
10.268 тыс., в Испании (1932)—16.471 тыс.,. 
в Румынии (1932)—12.294 тыс., в Австралии— 
114.724 тыс., в Юж. Африке—35.011 тыс., в Но-
вой Зеландии—28.967 тыс., США—49.766 тыс., 
в Аргентине—39.330 тыс. овец. В бывшей цар-
ской России большая часть овец была распы-
лена по крестьянским хозяйствам, и по свое-
му составу овцы были исключительно грубо-
шерстными с очень низкой продуктивностью. 
Перед первой мировой империалистич. войной 
Россия ежегодно ввозила на десятки миллио-
нов рублей шерсти для текстильной пром-сти, 
т. к . О. носило исключительно потребительский 
характер. В 1916 числилось 113,0 млн. овец; 
к 1922 их было 84,3 млн. , а в 1929—147,0 млн. 
К 1933 в СССР имелось 50,2 млн. овец. 
Анализируя таблицу динамики животновод-
ства, т. Сталин сказал на X V I I Съезде ВКП(б): 
«Очевидно, что наибольшая насыщенность жи-
вотноводческих отраслей сельского хозяйства, 
крупнокулацкими элементами, с одной стороны, 
и усиленная кулацкая агитация за убой скота, 
имевшая благоприятную почву в годы реорга-
низации, с другой стороны,—нашли свое отра-
жение в этой таблице» ( С т а л и н , Вопросы ле-
нинизма, 10 изд., стр. 562). Несмотря на пло-
хую работу земельных органов, к концу 
1934/35 в СССР было 54 млн., а в 1935— 
64,0 млн. овец, причем в 1933/34 поголовье 
овец сравнительно с предшествующим годом 
выросло на 3 ,4%, в 1934/35—на 15,8%, в-
1935/36—на 18%. По предварительным ито-
гам переписи скота на 1/1 1938 количество 
овец (в т. ч. и коз) по сравнению с данными 
на 1/1 1937 увеличилось до .66,6 млн. голов, или 
на 23,8%. Стадо овоц в личном пользовании 
колхозников увеличилось за это время на 
33,7% и в колхозах на 21,2%. В 1938 происхо-
дил еще более быстрый рост поголовья овец. 
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и коз. Поголовье овец и коз на июль 1938 со-
с т а в л я л о 102,5 млн. голов, или 84,6% к поголо-
вью 1916 и 204,2%—к 1933. Мировая продукция 
шерсти исчислялась в 1933 в 1.659,0 тыс. т , 
из к-рых 585,4 тыс. дала Океания, 306,6 тыс.— 
Квропа, 266,0 тыс.—Юле. Америка, 172,3 тыс.— 
Африка, 215,6 тыс.—Америка Северная и Цен-
тральная , 113,1 тыс. m—Азия. Запериод 1929— 
1933 мировая продукция шерсти уменьшилась 

•на 93,4 тыс. т . Продукция шерсти отдельных 
государств в 1935 определялась так: США— 
198,8 тыс. т , Аргентина—171 тыс., Австра-
лия—462,7 тыс., Новая Золандия—132,5 тыс. , 
а из зап.-европ. государств Великобритания— 
51,7 тыс., Испания—34,0 тыс., Румыния— 
25,0 тыс. , Франция—19,2 тыс. , Германия— 
14,6 тыс. т . В СССР, по данным 1935, валовая 
продукция овечьей шерсти равнялась 76,8 тыс . т : 

"29,3 тыс. дали колхозы, 18,1 тыс.—государ-
ственные и кооперативные хозяйства, 22,2 тыс. 
сдали колхозники, а 7,2 тыс. m—единолични-
ки . Тонкая и полу грубая шерсть получена бо-
лее чем на 9 9 % от социалистических хозяйств. 
Социалистическая реконструкция с. х-ва пре-
вратила О. из потребительского состояния в 
высокотоварное. Совхозы и колхозные товарные 
фермы являются основными поставщиками про-
дукции О. , в частности шерсти. Наибольшая 
продуктивность овечьей шерсти наблюдается 
н а Ю.-В. Европейской части СССР, в Крыму, в 
Азиатской части Союза (кроме Дальнего Восто-
ка) . Настриг шерсти зависит от породы овец, 
умелого их содержания и пр. В США вое руна 
шерсти овцы в среднем колебался в 1925—29 
от 3,45 до 3,55 кг, доходя по отдельным поро-
д а м до 5,5 кг (линкольиы, корридели) и падая 
до 3,0 кг (Саутдаун). В Германии в 1933 сред-
ний настриг шерсти равнялся 2,25 кг. В СССР 
в 1926—27 к а ж д а я овца в среднем давала 
1,74 кг шерсти. В совхозах Наркомсовхозов 
настриг шерсти в 1935 с тонкорунных овец 
исчислялся в среднем в 4,92 кг, а в колхозных 

•товарных фермах—4,41 кг. Показатели пере-
довиков животноводства и лучших хозяйств 
много выше. Чабан колхоза им. Кирова Дол-
банского улуса Калмыцкой АССР т. Альянов 
получил в 1935 в среднем на голову 7,8 кг 

•(ио мериносам), чабан Вашунского совхоза 
№ 4 Ростовской обл. т . Шмуль получил в том 
ж е году столько .же по рамбулье, в Рубцов-
ском госплемрассаднике мориносовые бараны 
дали в среднем в 1935 9,52 кг, в 1936—9,32 кг. 

На мировом рынке повысился спрос бара-
нины: в 1933 индекс продукции определяется 
в 110 сравнительно с 1925—29, хотя в 1930 он 
был 120. В связи с кризисом мирового живот-
новодства забивают ягнят-годовиков. Удель-
ный вес этого контингента в общем забое за 
1930—34 поднялся с 89 ,7% (в 1925) до 94% и 
9 6 % . В СССР в 1935 было забито 18,0 млн. 
овец (вместо с козами), валовая продукция 
баранины вместе с ягнятиной в 1935 равнялась 
200 тыс. m, а в 1936—340 тыс. т. Но в 1927/28 
баранина (с козлятиной) составляла 20,5% 
валовой продукции мяса , в 1935—15%, в 
1936—13,6%. Качество забиваемых в СССР 
лсивотных повышалось. В 1933 убойный вес 
-овцы в среднем равнялся 12 кг, в 1934—13,8 кг, 
n 1935—14,8 кг, при живом ее весе в 1933 
'29 кг, в 1934—32 кг, в 1935—33 кг, причом 
убойный вес овцы, сданной в 1935 совхозами, 
равнялся 17,9 кг. Июньский пленум Ц К ВКП(б) 
1934 установил для колхозников тех колхозов, 

к - р ы е имеют овцеводческие товарные фермы, 

зачет 20% сдаваемой фермой государству шер-
сти в план выполнения личных обязательств 
колхозников и постановил довести в 1934 
количество овцеводческих госплемрассадников 
до 16. С Н К СССР и Ц К ВКП(б) V/III 1936 
приняли специальное постановление о тонко-
рунном овцеводстве, по к-рому план метиза-
ции тонкорунными баранами установлен в ко-
личестве 11.130 тыс. овец. Породами метизи-
рующими были установлены: рамбулье, пре-
косы, местные кавказские мериносы и цигай-
ские. Тем ясо постановлением установлен раз-
мер помощи колхозникам в обзаведении ов-
цами для личного пользования (продажа кол-
хозникам на льготных условиях 4.076 тыс. 
овец колхозно-товарными фермами и совхо-
зами), а такжо льготы по поставкам шерсти. 
Д л я улучшения О. горных районов исполь-
зуют вюртембергскую породу. Шубные поро-
ды, в первую очередь романовские овцы, рас-
пространены в северных районах—в Карель-
ской республике, Сибири, Ленинградской, Во-
логодской, Ивановской, Московской областях. 
Мясо-сальное О. распространено в Казахстане, 
Средной Азии, Калмыцкой АССР и вообще 
в песчаных пустынных и полупустынных рай-
онах. Это направление О. строится на разведе-
нии местных пород (гиссарская, эдельбаев-
ская , сарожинская и т. п.). Смушковое О. 
распространено в Туркменской, Узбекской, 
Таджикской и частично Украинской, Казах-
ской ССР, в Крыму и др. В районах караку-
левого О. разводят смушково-молочную овцу. 
Основной породой последних двух направле-
ний О. являются каракули , а затем соколь-
ские, решетиловские и пр. Лучшая часть овец 
сосредоточена в совхозах, снабясающих кол-
хозные племенные и товарные фермы. Еже-
годно увеличивается абсолютное количество 
и удельный вес социалистического сектора в 
овцеводстве Советского Союза. На 1/1 1936 
в совхозах имелось 10.699 тыс. овец (вместе 
с козами). В овцеводческих товарных фермах 
к 1 /XI 1937—24 млн. овец (вместе с козами). 
На 1/1 1937 было 27 госплемрассадников О., 
из них 6 с тонкорунными овцами, 2 с полу-
грубошерстными (цыгайская порода), 4 со смуш-
ковыми, 3 с мясо-сальными, И с грубошерстно-
мясными, 1 с овчинно-шубными. В О. широко 
применяют метизацию для целей поглощения 
крови (тонкорунные бараны), прилития крови 
(англ. овцы), а также для создания новых по-
род. Основным приемом разведения овец в 
пользовательном О. является бонитировка 
(см.). С 1934 правительство в общем государ-
ственном плане развития ясивотноводства уста-
навливает задание по выращиванию ягнят. 
Передовики-овцеводы получают в год на 100 
овец св. 130 ягнят по породам рамбулье, пре-
кос, по местным мериносам и грубошерстным 
овцам; свышо 120 ягнят—по грубошерстно-
курдючным, 220—-по романовским и 135—по 
каракулевым. В О. СССР широко практикуют 
метод искусственного осеменония. В 1936 было 
осеменено св. 6 млн. овец. Научную работу по 
О. ведут Всесоюзный институт по животновод-
ству (Москва), Всесоюзный институт по овце-
водству (Ворошиловск), кафедры вузов, а так-
лсе сеть лсивотноводческих зональных станций. 

X V I I I съезд ВКП(б) в резолюции о третьем 
пятилетнем плане развития народного хозяй-
ства СССР постановил: поголовье овец и коз 
увеличить «на 110%, обратив особое внимание 
на развитие и укрупнение колхозных товар-
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Племенные тонкорунные бараны на Новороссийской пристани. Стадо молодняка. Днепропетровская обл., колхоз им. Димитрова 

Возвращение стада с пастбищ. Ойротия, колхоз «Кызыл-Чуру». Сушка каракулевых шкурок. Самарканд. 
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ных ферм. Считать главнейшей задачей повы-
шение продуктивности животноводства путем 
улучшении породности скота и коренного 
улучшения племенного дола, правильного 
районирования пород, укрепления кормовой 
базы, улучшения ухода за скотом» [Резо-
люции XVIII съезда ВКП(б), 1939, стр. 23]. 

ОВЦЫН, Дмитрий Леонтьевич (18 в. , годы 
рождения и смерти но установлены), участник 
воликой северной экспедиции, исследовавшей 
берега Сев. Азии. Вступил в морскую службу 
в 1726. О. было поручено найти и описать мор-
ской путь из Оби в Енисей, что он с большими 
трудностями и выполнил в 1734—38. Карты 
этих мест еще до недавного времени составля-
лись по его описи. На возвратном пути в Петер-
бург был арестован и предан суду за друясест-
венные отношения во время зимовок в Бере-
вове с сосланным туда кн. А. Г. Долгоруковым. 
Был разжалован в матросы и причислен к ко-
манде Беринга. Участвовал во второй Берин-
говой экспедиции. 

ОВЧАРКИ, породы собак, выведенные для 
помощи пастухам в пастьбе овец и относящиеся 
к краниологическому типу Canis mar t is ор-
timae. О. называют и крупных собак, обере-
гающих стада от .хищников и относящихся 
к другому краниологическому тину; точнее 
это «пастушьи собаки» (Canis pastoralis); из 
них тибетских собак считают родоначальни-
ками крупных ассирийских догов. О., пасущие 
стада, появились в Европе в бронзовом воке. 
В наше время нек-рые породы О., особенно не-
мецкие, нциспособлены для несения охранной, 
военной 1Гсанитарной слуясбы. Эти О. отли-
чаются от пастушьих собак меньшим ростом, 
большой подвижностью и понятливостью. Как 
обособившиеся в разных странах породы, О. 
приобретают наибольшую известность с конца 
17 века. Выработались они из древнего мест-
ного европейского массива, сохранившего при-
знаки диких форм—стоячие уши, окраску; 
позднее их сходство с дикими было усилено 
подбором. У немецких О. наблюдается наи-
большее однообразие экстерьера и приближе-
ние к облику диких собак. Их общие призна-
ки: нек-рая борзообразность, манера держать 
собя, подвилшость, волчий окрас, стоячие уши, 
выпрямленная заостренная морда, поднятый 
пушистый хвост и настороисенность. По шерсти 
(рсовина) выделяются три поднороды: грубо-
шерстная, длинношерстная, гладкошерстная. 
Средняя высота в плечах у кобелей—55 см, 
у сук—50 см. Во Франции выделились две по-
роды: chien de Beauce и chien de brie. Цервая 
более древняя и более крупная покрыта гру-
бой шерстью черной или серо-коричневой 
окраски. Вторая мельче и более курчавая. 
В Англии по шерсти выделяют три породы О.: 
длинно-или грубошерстных, коротко-или глад-
кошерстных и курчавых. Первые две являются 
отродьями колли (см.). К курчавым относятся 
бесхвостые собаки-бобтейль, вероятно, родст-
венные гриффону и степным континентальным 
овчаркам. 

В СССР к мостным настоящим О., длитель-
ное время культивированным, относятся южно-
русские, или украинские, косматые, обычно 
белой окраски. В СССР имеются и «пастушьи 
собаки», из них вырабатываются сторожевые 
•служебные собаки. Из пастушьих собак в 
древнем мире культивировались воонно-бое-
выо собаки, участвовавшие в битвах вместе с их 
хозяевами-воинами. 

ОВЧАРНЯ, или к о ш а р а , постройка для 
размещения овец и коз. Тип построек зависит от 
местных климатич. условий. Овцы не боятся 
сухого холода и по сравнению с другими с.-х. 
животными меноо требовательны к освещен-
ности помещений, температуре, устройству 
канализации. Постройки для овец делаются 
без постоянных перегородок и оборудуются 
переносными кормушками и щитами. В наших 
овцеводческих совхозах и крупных колхоз-
ных фермах делаются овчарни на 1.000—1.200 
пользовательных овец,600—750племснныховец. 

0Г (Haug), Густав Эмиль (1801—1927), из-
вестный франц. геолог, был членом Парияс-
ской академии наук, профессор геологии в 
Сорбонне. Свою геологическую деятельность 
О. начал в 1885 в качестве препаратора в 
Страсбургском ун-те. В 1887 пересолился в Иа-
риж. С этого времени и до конца своой жиз-
ни он был одним из активнейших участников 
составления геологической карты Франции в 
масштабе 1 : 10.000 и 1 :50.000. Ог известон 
своими работами по описанию аммонитов и 
гониатитов в области палеонтологии и геоте-
ктоническими исследованиями Вост. Альп, ко-
торые он проводил вместе с Термье и Люясо-
ном. Крупнейшей работой О. является ого 
широко известный курс геологии («Traité de 
géologie»), опубликованный в 1907—11. Цен-
тральное мосто в его курсе занимает теория 
геосинклиналей и учение о геологич. циклах, 
положенных им в основу всей концепции исто-
рии земли. В учении о «Цикле геологических 
явлений» Ог возрождает высказанную Гетто-
ном еще в конце 18 в. старую идею о развитии 
по замкнутому кругу. Согласно этому учению, 
в конце каждого цикла земная поверхность 
возвращается к исходному состоянию. Теория 
циклов О. является отражением в геологии 
кризиса естествознания эпохи империализма. 

ОГАЙО (Ohio), один из группы Центральных 
северо-восточных штатов США. Территория— 
100,3 тыс. км'1', население—6.713 тыс. чел. 
(1936), из них около 68%—в городах. Поверх-
ность штата холмиста, прорезана реками; 
важнейшие из них Огайо и ее притоки Маскин-
гем, Сайото и Майями. 

О.—штат с индустриально-аграрной эконо-
микой, принадлежащий в своей вост. части к 
апиалачскому угольному бассейну. Под фер-
мами занято 87,7% (1935) территории штата. 
Около 54% площади ферм используется под 
земледелие, ок. 39%—под пастбища. В сель-
ском х-во преобладает молочно-мясное ишвот-
новодство, по продукции к-рого О. занимает 
4-е место в США. В 1935 из 332,4 млн. долл. , 
составлявших общую продукцию сел. х-ва 
Огайо (в 1929—413,8 млн. долл.), на продук-
ты животноводства падало 229,7 млн. долл. 
Поголовье крупного рогатого скота в 1937 со-
ставило 1.970 тыс. голов (в т. ч. 1.043 тыс. 
молочных коров), свиней—2.683 тыс., овец— 
2.188 тыс. Значительно развито и птицеводство 
(около 20 млн. кур). В земледелии преобла-
дают маис (в 1936—121,6 млн. бушелей), овес 
(40,5 млн. бушелей), пшеница (40,2 млн. буше-
лей), картофель, табак, фрукты, кормовые тра-
вы. 41,2% всех ферм применяет наемцый труд; 
23% ферм использует тракторы. Из 255 тыс. 
фермеров 28,9% являются арендаторами(1935). 

t).—один из ведущих штатов по горнодобы-
вающей пром-сти. Важнейшее значение имеет 
здесь угледобыча, в 1930 давшая 20,7 млн. т , 
или ок. 5% продукции США. Добыча пефти, 
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игравшая крупную роль еще в начале 20 в., 
снизилась с того времени почти вчетверо и в 
1936 составила лишь 3,8 млн. баррелей. Добы-
вается также натуральный газ, железная руда, 
соль и другие ископаемые. Общая продукция 
горнодобывающей пром-сти в 1935 составила 
126,1 млн. долл. (до кризиса в 1929—220 млн. 
долл.). По объему обрабатывающей промыш-
ленности Огайо занимает 5-е место в США. 
Ее важнейшей отраслью является черная ме-

х таллургия, затем резиновая пром-сть, авто-
и машиностроение, электротехническое, мясо-
консервное, полиграфическое, нефтеперераба-
тывающее, обувное и пр. производства. В 
1935 в О. насчитывалось 9.191 (в 1929—11,8тыс.) 
промышленное предприятие с 587,4 тыс. ра-
бочих (в 1929—740 тыс.) и продукцией на 
3.685 млн. долл. (в 1929—5.995). Тяжелые удары 
кризиса 1929—33 сократили за четыре года чи-
сло предприятий на 31%, их валовую продук-
цию на 60%, увеличили число безработных в 
штате на 270 тыс. чел. и уменьшили фонд зара-
ботной платы рабочих на 60%. Железнодорож-
ная сеть О.—18 тыс. км (1935), из них около 
4 тыс. км электрифицированных дорог. Круп-
ное транспортное значение имеют водные пу-
ти—р. Огайо и оз. Эри, соединенные канала-
ми Огайо—Эри (от Кливленда до Портсмута) 
и Майями—Эри (от Толедо до Цинциннати). 
В О. много крупных городов, в частности 8 го-
родов с населенном свыше 100 тыс. чел.: Клив-
ленд (900,4 тыс. человек в 1930), Цинциннати 
(451,6 тыс. чоловок), Толедо, Колумбус (глав-
ный город), Экрон, Дейтон, Юнгстаун, Кен-
тон. Огайо располагает обширной сетью выс-
ших учебных заведений—9 университетов и 
39 колледжей. 

ОГАЙО (Ohio), река в США, левый приток 
Миссисипи; наиболее многоводный из всех 
ее притоков, по длине и площади бассейна 
уступающий лишь Миссури. Начинается от 
слияния рек Аллегони и Мононгахила у гор. 
Питтсбурга,течет на Ю.-З. через штат Пенсиль-
вания, дальше образует юнс. границу промыш-
ленных приозерных штатов Огайо, Индиана 
и Иллинойс, отделяя их от штатов Зан. Вир-
джиния и Кентукки, впадает в Миссисипи 
у г. Кейро, под 37° с. ш. Длина—1.560 км; 
ширина в верхней части—360—400 м; площадь 
бассейна—540 тыс. км2. Средний годовой 
расход воды—4,5 тыс. м3/сек. Важнейшие при-
токи: справа—Маскингом, Сайото, Майями, 
Уобаш; слева—Каноуа, В. Санди, Ликинг, 
Кентукки, Грин, Кемберленд, Теннесси. Юж-
ные(левые) притоки представляют горные реки, 
которые при сильных доисдях быстро перепол-
няются, что приводит к разливам О. (подъем 
воды до 15 м, ширина роки увеличивается в 
10—15 раз). Последнее крупное наводнение на 
О. было зимой 1937. О. судоходца почти на всем 
протяжении (доступна для крупных речных 
судов). В обход водопада у Луисвиля построен 
канал. В 1934 по О. перевезено 17 млн. m 
грузов стоимостью 224,4 млн. долл. Важней-
ший груз—уголь. 

0ГАКИ (Ogaki), город в Японии, в префек-
туре Гифу в центральной части о-ва Хонсю; 
38,5 тыс. жит. (1930). Незначительная промыш-
ленность. Ж. д. соединен с городами Киото 
и Гифу. 

ОГАНЬЁР (Augagneur), Виктор (1855—1931), 
франц. политический деятель; врач, профессор 
медицинского факультета. О. во время процесса 
Дрейфуса примкнул . к социалистам, в 1905 

перешел в республиканско-социалистич. пар-
тию. С 1904 неоднократно избирался депутатом 
от Лиона. В 1905—10—ген.-губернатор Мада-
гаскара. В 1911—15 занимал ряд министерских 
постов (общественных работ, народного про-
свещения, морской министр). В 1920—25— 
ген .-губернатор Франц. Экваториальной Аф-
рики.—О. был назначен на Мадагаскар после 
подавления массового национально-освободи-
тельного восстания 1904—05. В 1927 О. выпу-
стил книгу «Колониальные ошибки и зверства» 
(«Erreurs et brutalités coloniales»), в к-рой опи-
сал это восстание. Высокио налоги, принуди-
тельный труд, насилие и произвол колониаль-
ных властей—таковы, по мнению О., причины 
восстания. Рисуя картины зверского истре-
бления местного населения карательными экс-
педициями, Оганьёр утверяедаот: «то, что про-
изошло на Мадагаскаре, происходит повсюду в 
колониях». Все лее О. высказывался заэксплоа-
тацию колониальных народов, но на основе 
реформистской «гуманной туземной политики». 

ОГАРЕВ, Николай Платонович (1813—77), 
известный русский поэт, деятель революционно-
освободительного движения и публицист. Ро-
дился в богатой помещичье-дворянской семье. 
Юношей, вместе с А. И. Герценом, О. в Москве, 
на Воробьевых горах, дал клятву бороться с 
самодержавием, деспотиз-
мом, рабством. В 1834 был 
арестован по делу о «ли-
цах, певших... пасквиль-
ные стихи», направленные 
против царя и правитель-
ства. После восьмимесяч-
ного тюремного заключе-
ния О. был выслан на ро-
дину, в Пензу. В конце 
30-х гг. после смерти отца 
О., ставши владельцем 
унаследованных имений, 
освободил своих крестьян 
от крепостной зависимости и попытался органи-
зовать свободную крестьянскую общину. Одна-
ко этот опыт ему не удался. В 1840 О. выступил 
в печати, в «Отечественных записках», как 
поэт. В 1850 он был вторично арестован. В 1856-
уехал из России к Герцену, находившемуся 
тогда в эмиграции в Лондоне. Вместе с ним О. 
руководил знаменитой первой «Вольной рус-
ской типографией», издавал «Полярную звез-
ду», «Колокол», стал одним из видных деятелей 
революционного двияеения. Царским прави-
тельством О. был объявлен государственным 
преступником, а его имущество, оставшееся 
в России, было конфисковано. После смерти 
Герцена (1870) Огарев отошел от политиче-
ской деятельности. Умер Огарев в Англии, 
в 1'риниче. 

Огаров принадлежал к плеяде дворянских 
революционеров первой половины 19 века. В-
40-х гг., в период напряженных исканий 
идеала общественного устройства, О. вместе 
с Герценом отошел от идеалистич. философии 
Гегеля, познакомился с сочинениями материа-
листа JI. Фейербаха и утопических социали-
стов—Сен-Симона, Фурье, Оуена—и проникся 
их идеями.—В 50—60-х гг. в качестве соредак-
тора знаменитого «Колокола», вставшего, по 
выражению В. И. Ленина, «горой за освобо-
ждение крестьян» ( Л е н и н , Соч., т. XV, 
стр. 400), О. весьма близко подошел к идеям 
революционной демократии, развил вместе с 
Герценом широкую и страстную революцион-
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нуго агитацию против русского царизма и кре-
постного права, веря, что Россия через свою 
общину придет к социализму, минуя капита-
листический путь развития. Обличая помещи-
ков и высмеивая либералов, О. но разделял их 
«прекраснодушных» надежд на подготовлявше-

еся «освобождение крестьян». Главную зада-
чу борьбы за дело освобоясдения народа О. 
видел в развитии и расширении революционной 
агитации. О Герцене Ленин писал, что он «пер-
вый поднял великое знамя борьбы путем обра-
щения к массам с в о л ь н ы м р у с с к и м е л о -
в о м» (Л е н и н, там же, стр. 409). Это «вольное 
русское слово» звучало также и в публицистике 
О', и в его поэзии. 

Как поэт О. продолжал славные традиции 
пушкинской вольнолюбивой поэзии, поэзии 
декабристов, жгучего лермонтовского протеста 
против тирании. Это существо'огаревской поэ-
зии затушевывалось буржуазно-либеральными 
историками русской литературы. Они изобра-
жали О. «тихим», «хандрящим», «усадебным 
поэтом», поэтическая индивидуальность к-рого 
сказывалась прояеде всего в тех его стихах, 
где он, якобы чуждый интересам революцион-
ной борьбы, оставался в области «чистой ли-
рики, среди интимных переживаний своей 
мечтательной, грустно-настроенной души». Од-
нако эта характеристика О. но соответствует 
истинному облику поэта. Еще Н. Г. Черны-
шевский отмечал революционное содержание 
поэзии О. и считал, что «Огарев имеет право 
занимать одну из самых блестящих и чистых 
страниц в истории нашей литературы». Неда-
ром многие стихи О. до революции распростра-
нялись нелегально, наравне с революционными 
прокламациями. 

Лирика Огарева резко отлична от современ-
ной ему дворянской поэзии. Наряду с рефлекси-
ей и «гамлетизмом» («Монологи»), явившимися 
своеобразным отражением неудовлетворенно-
сти окружавшей социальной действительно-
стью, наряду с интимно-любовными мотива-
ми, в поэзии Огарева сильно ощущались по-
литические свободолюбивые устремления. Он 
ожидал и призывал «очистительную грозу». 
В поэме «Юмор» (1840—41) ясно наметились 
основные черты огаревской философско-публи-
цистич. поэзии, проникнутой чувством сво-
боды, о которой мечтал поэт и за которую он 
боролся. Уясе в ранних стихах О. чувствуется 
«злоба Робеспьера». Поэт говорил, что свой 
«робкий стих» он «чертил тревоясною рукою». 
Но «робкий стих» не был стихом отчаяния. Если 
в стихах О. 30-—40-х гг. часто слышались мо-
тивы, внешне-близкие к настроениям т. н. 
«лишних людей» 40-х гг., то эти мотивы звучали 
у О. протестом против окружавшей действи-
тельности. Недовольство общественной жизнью 
органически сочетается со стремлением к изме-
нению действительности. Это звучало ужо в та-
ких ранних стихах О., как «На смерть поэта» 
(1837), в которых О. заклеймил «клеветников 
большого света», затравивших Пушкина. В сти-
хотворении «Сон» О. проклинал царя и всю 
«ветошь ненавистной власти»; поэт мечтал о 
крушении деспотизма, о народной революции. 
Ему как бы снится: на обломках самодержавия 
«в народе гул прошел громоподобный, и как 
морская зыбь, грозы почуя путь, растет из 
тишины, в которой ей дремалось, тысячеглавая 
толпа заколебалась». На европейские собы-
тия революционного 1848 года О. откликнулся 
стихами, полными надеяеды на революцию 

и ненависти к реакции.—Для Огарева поэти-
ческое слово—орудие борьбы за свободу, го-
рячо воспотую им. Ради нее он звал к борьбе 
с самодерзкавием: «И все то мне грезится снег 
и равнина, знакомое вижу лицо селянина, 
лицо бородатое, мощь исполина. И он говорит 
мне, снимая оковы, мое неизменное, вечное 
слово: свобода! свобода!» (стихотворение «Сво-
бода»). Поэзия О.—боевая, политическая, ре-
волюционная поэзия. Противник отвлечен-
ности в литературе, враг теории «искусства 
для искусства», О. как автор литературно-
критич. статей («Памяти художника А. А. Ива-
нова», предисловия к «Думам» Рылеева и сб. 
«Русская потаенная литература 19 столетия») 
активно пропагандировал связь искусства с 
жизнью, призывал поэтов, писателей, худож-
ников вносить в «искусство общественные 
страдания и псе элементы живой общественной 
жизни». Этот принцип своей литературно-
эстетич. теории О. полностью воплотил в своем 
поэтич. творчестве, в таких произведениях, 
как «Я видел вас, пришельцы дальних стран», 
«Сои», «Искандеру», «Предисловие к „Коло-
колу"», «Свобода», «Памяти Рылеева», «Михай-
лову» и др. В ряде стихотворений—«Кабак», 
«Арестант», «Колыбельная» и др.—О. рисовал 
мрачные картины подневольной крестьянской 
жизни. Эти стихи и по содержанию их и по фор-
ме близки к некрасовской поэзии. 

Первый номер знаменитого в истории рус-
ского революционно-освободительного дни лее 
ния «Колокола» открывался стихами О. Он 
создал не мало боевых политических эпиграмм, 
метко разивших царя, его министров, поме-
щиков, либералов. В историю русской поэзии 
О. вошел как поэт-революционер. Его творче-
ство проникнуто искренностью, простотой, по-
литич. устремленностью и философской мы-
слью, воодушевлено высокими роволюционио-
освободительными идеалами. 

С о ч . О.: За пять лет (1855—60), Политические и со-
циальные статьи, ч* 2, Л о н д о н , 1801; Стихотворения, 
т. 1—II , M., 1904; Стихотворения и поэмы, т. I, [Л . ] , 
1937; Стихотворения, М.—,11., 1937. 

Л и т . : Л е н и н В. И. , Соч., 3 над., T. X V («Памяти 
Герцена»); Ч e р н ьт ш е в с к и й Н . Г., Стихотворения 
Н. Огарева, в его кн.: Полное собрание сочинений, т. I I , 
СПБ, 1906; Т у ч к о в а - О г а р е в а II. А . , Воспоми-
нания 1848—70, M., 1903; П а с с е к Т. IT., Воспомина-
ния из дальних лет, т. I — I I I , 2 изд. , СПБ, 1905—06; 
А н н е н к о в П. В . , Литературные воспоминания, 
СПБ, 1909; Г е р ц е н А. И. , Былое и думы, изд. испр. 
и доп. в 5 томах, т. I — И , М., 1937. И Лович. 

ОГАРКИ КОЛЧЕДАННЫЕ,см. Сериал кислот,а. 
ОГАРЬ, или к р а с н а я у т к а , Casarca 

ferruginea. Птица из семейства утиных. Длина 
крыла — 30—40 см; 
вес—ок. I1/«—P/s кг-
Преобладающая ок-
раска рыжая, у сам-
цов—с черным оже-
рельем. В СССР О. 
обычно гнездится по 
поберелсыо Чорного 
и Азовского морой, 
в Нижней Волго и 
на восток до Забай-
калья. Зимует в Юж. 
Азии, Сев. Африке, а также в Закавказьи 
и дольто Волги. Пища по преимуществу ра-
стительная, отчасти и различные беспозвоноч-
ные. Голос громкий, гогочущий. Гнезда вьет 
на земле, в норах, расщелинах камной, иногда 
в дуплах. Кладка обычно из 8—10 яиц. 

ОГАСТА (Augusta), 1) город в штате Джор-
джия в США. Расположен на реке Саванна, 
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судоходной от О.; ж.-д. узел. Имеется аэро-
дром. 60,3 тыс. жит. (1930), из них 40,3%—негры. 
Значительный промышленный центр, с осо-
бенно развитой хлопчато-бумажной пром-стыо 
(300 тыс. веретен), затем—лесообрабатываю-
щей, химической, маслобойной и др. Крупный 
рынок хлопка.—2) Гл. город штата Мен в США. 
Расположен на р. Кеннебек; ж . д. соединен с 
Портлендом; 17,2 тыс. лсителей (1930). Имеется 
хлоичато - бумалсная, обувная и бумалсная 
промышленность. 

ОГДЕН (Ogdcn), город в штате Юта в США. 
Расположен в 24 км к В. от Большого Соле-
ного озера, на р. Уэбер; ж.-д. узел на транс-
континентальной магистрали. Имеется аэро-
дром. 40,3 тыс. жит. (1930). Значительные ж.-д. 
мастерские, переработка нефти, металлообра-
батывающая и пищевая пром-сть. Основан мор-
монами в 1847. 

ОГИБАЮЩИЕ. Совокупность линий' или по-
верхностей, форма и положение к-рых зависят 
от одного или нескольких непрерывно-изменя-
ющихся параметров (промелсуток изменения 
каждого параметра может быть ограниченным), 
называется семейством линий,соответственно— 
поверхностей. О. такого семейства называется 
линия (поверхность), которая служит общей 
касательной ко всем линиям (поверхностям), 
составляющим семейство. Это определение бу-
дет уточнено в каждом из нижеслодующих слу-
чаев. 1) IIa плоскости семейство линий, зави-
сящих от одного параметра, молсет иметь О.— 
линию, калсдая точка которой является для 
нее точкой касания с одной из линий семей-
ства (две кривых называются касающимися 
друг друга в их общей точке, если они имеют 
в этой точко общую касательную прямую), 
причем непрерывному изменению параметра 
соответствует непрерывное перемещение точки 
касания по О. Если семейство задано уравне-
нием / (х , у, с)=0 (с—параметр), то уравне-
ние О. получим, исключая^ параметр с из 
системы: 

/ ( х , у , с ) = 0 , f é ( x , y , c ) = 0. 
Примеры: а) всякая кривая служит О. для 
семейства своих касательных; для семейства 
своих кругов кривизны; б) семейство равных 
окружностей радиуса R, центры к-рых лежат 
на одной прямой, имеет в качестве О. пару 
прямых, параллельных линии центров и от-
стающих от нее по ту и другую сторону на 
расстоянии R ; в) если в каисдой точке какой-
нибудь кривой построим к ней нормаль, то 
получим семейство прямых, для ic-рых О. будет 
эволюта (см. Эволюта и эвольвента) данной 
кривой. 2) В пространстве для семейства по-
верхностей, зависящих от одного параметра, 
может существовать О.—поверхность, к-рая ка-
сается каждой из поверхностей данного семей-
ства вдоль некоторой линии. Например, для 
семейства шаров одинакового радиуса (Л), 
с центрами на одной прямой, О. служит круго-
вой цилиндр радиуса R, имеющий осью линию 
центров (касание цилиндра с калсдым шаром— 
по окрулсности). В частности, семейство плоско-
стей, зависящих от одного параметра, имеет 
О. одну из так называемых развертывающих-
ся поверхностей. 3) В пространстве семейство 
поверхностей, зависящих от нескольких пара-
метров, может иметь О.—поверхность, каждая 
точка к-рой служит для нее точкой касания 
с одной из поверхностей семейства. Понятие 
О. играет роль и в нек-рых вопросах анализа 
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(«особые решения» в теории дифференциаль* 
ных уравнений), теоротич. физики (в оптике— 
каустики; фронт волны). Л. Дубнов. 

ОГИЛЬВИ (Ogilvie), Уильям (1736—1819), 
шотландец, автор одного из ранних проектов 
земельной реформы. Учился в Глазго и Эдин-
бурге иод руководством А. Смита и А. Ферию-
сона.. С 1761 был профессором Королевского 
колледжа в Эдинбурге. Около 1782 выпустил 
свой «Essay on the right of property in land» 
(«Опыт о праве земельной собственности»). 
Отражая в своем труде наиболее прогрессив-
ные бурлсуазные тенденции своего времени 
и исходя из идей своего учителя А. Смита и 
физиократов, О. дал резкую критику частной 
земельной собственности, основанной на моно-
польном обладании землей. Его план практи-
ческого осуществления земельной реформы 
был, однако, довольно умеренным, причем О. 
рассчитывал, гл. обр., на содействие тогдашних 
правительств—от Вашингтона до Фридриха I I 
Прусского. 

ОГЛУМ, заболевание лошадей, представляю-
щее хроническую водянку лселудочков голов-
ного мозга (почти неизлечимое). Симптомы— 
сниженность нек-рых рефлексов. Больная ло-
шадь но реагирует на резкое давление на вен-
чик, перекрещивает передние ноги. Известна 
«буйная» форма. В самой начальной стадии 
О. применяют терапевтический метод лечения. 

ОГНЕВ, Иван Фролович (1855—1928), изве-
стный гистолог, ученик Бабухина, проф. Мо-
сковского ун-та (1893—1914 и 1917—24). Науч-
ные трудыО. относятся, гл. обр., к гистогенезу: 
«Гистологическое развитие ретины» («Ученые 
записки Моск. университета», Отд. медицины, 
вып. 2, 1884); о развитии волокнистой соедини-
тельной ткани: «Zur Frage von der morpholog. 
Bedeutung d. fibr. Bindegewebes» («Archiv für 
Anatomie und Physiologie», 1885); о нейрокера-
тине: «Ueber d. Neurokeratin» («Bulletin de la 
Société des naturalistes de Moscou», 1892); боль-
шая работа о развитии электрического органа: 
«Ueber die Entwickelung des elektrischen Orga-
nes bei Torpedo» («Archiv für Anatomie und 
Physiologie», 1897). Им написан также «Курс 
нормальной гистологии» с обширными литера-
турными указаниями (ч. 1, «Учение о клетке», 
2 изд., Москва, 1908; ч. 2, «Ученио о тканях», 
Москва, 1913). 

ОГНЕВ, Николай (псевдоним Михаила Гри-
горьевича Р о з а н о в а ) (1888—1938), совет-
ский писатель. Сын приеяленого поверенного. 
Участвовал в революционном движении, не-
сколько раз был арестован. Работал в качестве 
педагога. Печататься начал до первой мировой 
империалистической войны. В первый период 
своей литературной работы О. писал по пре-
имуществу небольшие рассказы, весьма разно-
образные но тематике. Эти ранние произведения 
О. характеризуются искусственной формой. 
Постепенно, однако, в творчестве О. наметил-
ся переход к реализму. Лучшим и наиболее 
популярным его произведением, написанным 
в реалистических тонах, является «Дневник 
Кости Рябцева»—художественная характери-
стика советской школы в форме дневника уча-
щегося. Книга написана своеобразным языком, 
характерным одновременно и для самого Кости 
и для окрулсавшей его ученической среды. В 
ней зафиксирован уже пройденный советской 
школой этап ее развития, с «Дальтонпланом» и 
всякими иными педагогич. экспериментами, с 
некоторым примитивизмом миросозерцания и 
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быта школьников. В то же время автору уди лось 
рядом с отрицательными сторонами школьной 
жизни, отрицательными типами школьников и 
окружающих их людей показать морально 
здоровую советскую молодежь. Вторая часть 
«Дневника» (Костя Рябцев в вузе) вышла под 
заглавием «Исход Никпетожа». Наряду с Ко-
стей Рябцевым, еще не определившимся, но 
искренним, бодрым, советским юношей с широ-
кими жизненными запросами, в к-ром уже от-
четливо чувствуется будущий активный уча-
стник социалистич. строительства, одним из 
главных действующих лиц этой книги являет-
ся бывший школьный преподаватель Кости— 
Никпетож (школьное сокращение — Николай 
Петрович Ожегов). Это—интеллигент старого 
поколения, человек искренний, но страдающий 
раздвоенностью и чувством «обреченности». 
После долгих поисков своего места в револю-
ции Никпетож находит его в советской деревне 
в качестве почтальона кольцевой почты, вклю-
чается в строительство социализма и излечи-т 
вается от разъедающих его сомнений. Анало-
гичная тема—судьба интеллигента-индивидуа-
листа в революции—затронута и в романе О. 
«Три измерения». Однако у героини этого рома-
на Калерии Липской более чуждая психология, 
нежели у Никпетожа, и судьба ее трагична—i 
Липская кончает жизнь самоубийством. Этот 
трагич. исход слабо мотивирован и представ-
ляется читателю неубедительным. 

За последнее время О. много внимания уде-
лял работе с молодыми литературными кадра-
ми, оказывая творческую помощь начинаю-
щим писателям. 

С о ч . О.: Рассиавы, иад. «Круг», М.—Л., 1925; Днрп-
нии Кости Рябцева, 2 иад., Гиэ, М.—Л., 1927; Следы дино-
завра (Повести), иад. «Молодая гвардия», М.—Л., 1928; 
Исход Никпетожа, изд. «Молодая гвардия», М.—Л., 1930; 
Крушение антенны (Рассказы), изд. «Сов. литература», 
М., 1933; Три измерения, изд. «Федерация», М., 1933. 

ОГНЕВАЯ КОРОБКА, топка локомобильного 
или паровозного котла,в которой происходит 
сгорание топлива. Внутри огневой коробки 
помещается колосниковая решотка, на к-рой 
сжигается топливо. В зависимости от вида то-
плива О. к. имеют различный внутренний объем 
и разные размеры. Изготовляются они из стали 
и реже из меди. О. к. делаются обычно вы-
движными, причем вместо с ними выдвигаются 
и все дымогарные трубы. 

ОГНЕВАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, лесополь-
ная, одна из форм перелога, при к-рой восста-
новление использованного плодородия почвы 
производится путем забрасывания пашни, без 
всякой обработки и ухода за ней, на 20—30 лет. 
На протяжении этого периода времени пашня 
покрывается лесом. При обратном использо-
вании заросшей лесом пашни под посевы с.-х. 
культур лес вырубается, и вся годная древе-
сина используется как строительный и поде-
лочный материал, а хворост и пни тут же на 
место сжигаются, почему О. с. з. известна еще 
под названием огница, или палы. После про-
ведения соответствующей обработки земля 
занималась под посевы с.-х. культур. О. с. з. 
имела распространение в условиях хищниче-
ского капиталистического сельского х-ва в 
б. царской России. В условиях социалистиче-
ского земледелия огневая система земледелия 
ликвидирована. * 

0ГН ЕВКИ, Pyralididae, семейство бабочек (см.). 
Некоторые О. вредны, напр. луговой мотылек, 
кукурузный мотылек (см.), пчелиная или воско-
вая моль (см.). К а п у с т н а я О. (Mesographe 

Мучная огневка. 

forficalis) бело-лселтоватая, с косыми полосами 
от вершины крыла; желто-зеленая гусеница 
ее живет на капусте и др. огородных кресто-
цветных; меры борьбы—опрыскивание мыль-
ной водой, мышьяком. Мучная О. (Pyralis 
farinalis) фиолетово-бурая, с оливково-зеле-
ным рисунком; крылья—до 30 мм в размахе; 
портит муку, зерно; меры борьбы —вентиля-
ция, окуривание сероуглеродом. З е р н о в а я 
О. (Ephestia eluteUa), крылья узкие, красно-
вато-серые, до 15 мм fä.у 
в размахе; беловатая^ИУР^-О^^^ 
гусеница ее водится ЧИМЖМЁЬУ^ЙЙ^ . 
в сухих плодах, ne- ^ 
ченьи, шоколаде, зер - Я ц и ^ ш Н Ш ^ v i 
не; меры б о р ь б ы - ' Ш ^ У Д О З Д , » ' 
дезинфекция сероуг- ^ 
леродом, формали-
ном, хлорпикрином. 
А м б а р н а я О. (Ephestia kühniella), крылья 
свинцово-серые с черточками и точками, раз-
махом до 25 мм; гусеница розовато-белая, яси-
вет в муке, сухих фруктах, конфетах; меры 
борьбы—те же. П о д с о л н е ч н а я О. (Homoe-
osoma nebulella), крылья желтовато-белые, 
крапинами, до 27 мм в размахе; гусеница 
серо-зелено-яселтая, портит семена подсолну-
ха; меры борьбы—выведение устойчивых, «пан-
цырных» сортов подсолнуха. Гусеница е л о -
в о й О, (Dioryctria abictella) выгрызает шиш-
ки ели, сосны, пихты. Желтая и бурая т р а -
в я н к и (Crambus lutullus и С. jucundellus) пор-
тят всходы хлебов и луговые злаки. Гусеницы 
родов Nymphula, Cataclysta, Acentropus ведут 
водный образ жизни; самки Acentropus даже 
и во взрослом состоянии остаются под водой. 

ОГНЕВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, см. Подсечно-огнсвое 
земледелие. 

ОГНЕЗЕМЕЛЬЦЫ, общее наименование трех 
южно-американских индейских племен: яган, 
алакалуф и чоно, обитавших на юнсном и зап. 
берегах Огненной Земли и прилежащих мелких 
островках. К О. принадлежит территориально 
и племя она, причисляемое по языку к группе 
патагонцев (см.). О. являлись одними из наи-
более отсталых племен Юле. Америки; занима-
лись собирательством, охотой и рыболовством. 
Были описаны Дарвином, посетившим их во 
время своего путешествия на корабле «Бигль». 
Оттесненные колонизацией в самые нездоровые 
местности и зараженные социальными болез-
нями, в наст, время почти вымерли. 

Лит.: A g o s 11 n 1 A. M., Zehn Jahre Im Feuerland.. .» 
Lpz., 1924; Mission scientif ique du Gap Horn, 1882—83, 
t . VII—H y a d e s P. et D e n i k e r J. , Anthropo-
logie, ethnographie, P. , 1891; C o o p e r J. M., Analy-
tical and critical bibliography of the tribes of Tierra del 
Fuego. . . (Bureau of American ethnology, Washington, 
1917, 63 Bulletin). 

ОГНЕМЕТ, прибор, состоящий из резервуара, 
в к-ром помещается горючая смесь (нефть, 
керосин и бензин), гибкого шланга и брандспой-
та с зажигалкой. Он предназначен для пораже-
ния живой силы противника струей огня на 
дистанциях 25—30 ж (ранцевый О.). О. впервые 
был применен германскими войсками во время 
первой мировой империалистич. войны 1914— 
1918. О. бывает ранцевый (носимый одним бой-
цом), траншейный (стационарный) и фугасный. 
Огнеметание из траншейных и ранцевых О. 
производится короткими (1—2 сек.) выстре-
лами (вспышками) путем открытия затвора. 
Жидкость, находящаяся в резервуаре, под 
давлением сжатого воздуха устремляется по 
шлангу к брандспойту и по выходе загорается 
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•от зажигалки. Фугасные О. зарываются в зем-
лю. Они устанавливаются группами на скрытых 
подступах к позиции, в несколько линий. 
Жидкость из О. выбрасывается силой порохо-
вых газов. Порох воспламеняется замыканием 
электротока от подрывной машинки. После 
первой мировой империалистич. войны О. 
начали устанавливать на танках. Итальянские 
•фашисты применили огнеметные танки во 
время интервенции в Абиссинии и Испании. 
Легкий танк может сделать несколько десятков 
таких выстрелов. 

ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ, архипелаг у юж. оконеч-
ности Южной Америки, от к-рой отделяется 
Магеллановым проливом. Состоит из большого 
о-ва Огненная Земля (Южная Земля короля 
Карла), площадью 48 тыс. км2, и значительного 
количества болео мелких островов. Самый 
южный из них—Горн, под 55° 59' ю. ш., при-
нимается за крайнюю южную оконечность 
Америки. Общая площадь архипелага—около 
72 тыс. км2. Главный остров архипелага— 
•О. 3.—в сев. своей части (представляющей 

продолжение плато Патагонии) невысок и имо-
ет ровную поверхность; юж. часть острова со-
ставляют Кордильеры (см.), достигающие в горе 
Дарвина 2.180 м высоты. На рельеф О. 3 . 
большое влияние оказало четвертичное оле-
денение. Северные и восточные берега острова 
мало расчленены, западные же, как и берега 
других островов архипелага, сильно изрезаны 
и имеют заливы типа фьордов. Климат архи-
пелага морской и холодный, равномерный в те-
чение года. В Ушуйя (юж. берег острова О. 3.) 
средняя годовая температура достигает +4,4°, 
средняя температура летних месяцев +9,2°. 
Осадков в зап. части и на крайнем юге архипе-
лага—свыше 1.000 мм в год, в вост. его части— 
до 500 мм. Граница вечного снега на О. 3 . , 
в бероговой более влажной зоне, лежит на вы-
соте 700 м. Горные ледники спускаются до 
моря. Флора О. 3. очень своеобразна: наряду 
с большим количеством элементов антаркти-
ческой флоры здесь встречаются и бореальные 
формы. Соверная равнинная часть о-ва О. 3 . 
покрыта преимущественно травянистой расти-
тельностью, много болот. Леса, покрывающие 
склоны гор до высоты около 500 м, состоят, 
главным образом, из буков—Nothofagus betu-
loidea и N. antarctica. Большое распростране-
ние на Огненной Земле имеют верещатники, 
широко развиты сообщества с господством 
Bolax gummifera Spreng. Л. Спрыгиш. 

В политическом отношении О. 3 . делится 
на восточную часть, принадлежащую Арген-
тине (20,5 тыс. км2), и на западную, относящую-
ся к Чили. Граница идет по меридиану 68°36' 
з. д. Островами, расположенными южнее ка-
нала Бигля, владеет такжо Чили. Туземцы 
(огнеземельцы племен она, яган, алакалуф— 
меньше 1 тыс. чел.) находятся на низком уро-
вне развития. Свое существование они под-
держивают охотой и рыболовством в тяжелой 
борьбе с суровой природой. Жестоко истре-
бляемое колонизаторами туземное население 
находится на Пути к полному вымиранию. 
Всего населения—ок. 4—5 тыс. человек. Ко-
лонизаторы, согнав туземцев с занятых ими зе-
мель, организовали в с.-в. части острова О. 3 . 
ряд ферм, занятых пастбищным овцеводством. 
Известны месторождения золота, но разраба-
тываются они слабо. На берегу канала Бигля 
поселение Ушуйя—центр аргентинской части 
территории. 

ОГНЕННЫЕ ПАЛАТЫ (Chambres ardentes), 
ряд специальных трибуналов во Франции в 

16—18 вв., получивших первона-
чальное свое название от обстанов-
ки, в к-рой происходило заседание: 
обтянутое черным и закрытое от днев-
ного света помещение освещалось 
только факелами. О. п. были созданы 
сначала для суда над представителя-
ми феодальной знати, обвиняемыми 
в государственных преступлениях. 
В 16в., в обстановке надвигающейся 
угрозы Реформации (распростране-
ние идей Лефевра д'Этапль, Лютера, 
Кальвина), О. п. стали органами 
преследования еретиков при Фран-
циске I—с 1535, и в особенности при 
Генрихе И. Правительство рассчиты-
вало с помощью террора (еретики 
присуждались к сожжению, откуда 
новоо значение термина О. п.) пре-
сечь реформационное движение, но 
не смогло предотвратить религиозных 

войн (см.). Позлее, в 17 в., О. п. назывались 
специальные суды, ведавшие делами об отрав-
лениях, в 18 в.—делами о контрабанде и пре-
ступлениях откупщиков гос. доходов. 

ОГНЕПОКЛОННИЧЕСТВО, или к у л ь т о г н я , 
или п и р о л я т р и я (греч. pur—огонь, 
latreia—поклонение), одна из форм культа 
природы, соединяющая элементы магии, тоте-
мизма и анимизма и развивающаяся в слож-
ный комплекс, имеющий разнообразные про-
явления. Элементы магии выралсаются в приме-
нении огня в качестве средства очищения, 
а равно отпугивания или обезврелсивания злой 
силы. Отсюда применение огня (костра, свечки, 
очага) в различных обрядах и церемониях. Ма-
гическое же значение огня вместе с элементом 
тотемизма выралсается в представлении о его 
оплодотворяющей силе, откуда поверье о спо-
собности огня, в частности языков пламени, 
вызывать зачатие. С магически-тотемическим 
значением огня связана и первобытная крема-
ция покойников. С развитием анимизма огонь 
одухотворяется, дух огня приобретает антро-
поморфные черты, складывается культ огня, 
имеющий, в свою очередь, разнообразные формы 
и проявления, йюда относятся сакрализация 
огня, культ домашнего очага, жертва огню, 
представление об огне как посреднике между 
человеком и другими духами, идея единого 
родового огня (при переселении родовой группы 
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берут с собой огонь из общего очага) и т. п. 
Из хозяйственной необходимости сохранения 
огня в связи с его сакрализацией вырастает 
идея обязательной неугасимости огня: угасание 
огня считается несчастьем и требует его возоб-
новления путем какого-либо архаического при-
ема, напр. трения. Хранительницей священ-
ного огня в родовом обществе является жен-
щина, что создает ей влиятельное положение 
в культе. У некоторых народов огнепоклонни-
чество принимало особо развитую форму, на-
пример у парсов (см.). Огнепоклонничество со-
храняется весьма стойким образом и в клас-
совых религиях: неугасимый огонь в храмах, 
свечи, лампады, зажигание огня на Рождество 
и Пасху и т. д. В древнем Риме существова-
ли особые хранительницы национального хра-
мового огня—весталки; в древнем Перу те же 
функции исполняли дочери инка. Религия 
древней Индии создала особого бога огня— 
Агни (см.). . М. Косвен. 

ОГНЕПРИПАСЫ, собирательное название раз-
личных видов боеприпасов для орудий, ми-
нометов, пулеметов, винтовок (артиллерийские 
снаряды, ружейно-пулеметные патроны, мины, 
пороховые заряды к артиллерийским снаря-
дам, взрыватели, дистанционныо трубки, авиа-
бомбы, ручные и ружейные гранаты, сигналь-
ные и осветительные ракеты и патроны и т. д.). 
О. разделяются на артиллерийские, авиаци-
онные и стрелковые. Каждая из этих основных 
групп О. в свою очередь делится на типы: 
основной, специальный и вспомогательный, 
в зависимости от главнейшего назначения О. 
в данной системе вооружения (см. таблицу). 

Огнеприпасы 
Типы 

артиллерийские авиационные стрелковые 

Артвыстрелы со сна- Авиабомбы: Патроны с обыкновен-
рядами: фугасные ной пулей: 
фугасным осколочные д л я винтовок 

« осколочным химические пулеметов 
3 бронебойным бронебойные револьверов и писто-
а бетонобойным бетонобойные летов 
n химическим Гранаты ручные и ру-
«s Минные выстрелы жейные осколочные 

с минами: ударного или дистан-
фугасной пионного действия 
осколочной 

« Артвыстрелы со сна- Авиабомбы: Патроны со специаль-
H 
я V 

рядами: дымовые ными пулями: H 
я V зажигательным важигательные бронебойными 
В" осветительным осветительные зажигательными 
1 трассирующим и т. п . трассирующими 
а дымовым Гранаты: 
и и т. п. противотанковая 

химическая à аажигательная 
а дымовая о сигнальная 

Артвыстрелы с учеб- Авиабомбы учебные Гранаты учебные 
Н (н 
Ä 8 

ными снарядами 

Широко применяются О. комбинированного 
типа с более широким тактич. назначением: 
снаряды осколочно-химические, бронебойно-
трассирующио и т. д. 

ОГНЕСТОЙКИЕ КОНСТРУКЦИИ, части зданий 
и инженерных сооружений, обладающие устой-
чивостью в условиях пожара. Все строитель-
ные материалы и конструкции при длительном 
воздействии высоких t°, к-рыо развиваются в 
пожаре, в большей или меньшей степени теря-

Б. С. Э. т . X L I I . 

ют свои полезные свойства: одни совершенно 
разрушаются, а другие, как, напр., дерево, не 
только разрушаются, но могут даже усиливать 
полсар. Строительные конструкции, охваченные 
огнем, подвергаются не только воздействию 
высоких температур, доходящих до 1.200° и 
выше, но и быстрому охлаждению струей во-
ды при тушении, что действует особенно раз-
рушительно. Насколько высоки бывают тем-
пературы, показывает пример полсара 1906 в 
Сан-Франциско, длившегося неделю, причем 
температура достигала 1.650°. Так кале длитель-
ного воздействия температур столь высокой 
интенсивности не может выдерлсать ни один 
из существующих строительных материалов, 
особенно если принять во внимание быстрое 
охлалсдение водой при тушении, то приходится 
огнестойкость материалов и конструкций оце-
нивать по длительности сохранения в понсаре 
их прочности. 

Все материалы и конструкции должны под-
разделяться на воспламеняемые и негорючие. 
К первым относятся, главным образом, дерево, 
камыш, солома. Металлические конструкции 
не горючи, но но обладают огнеустойчивостыо, 
т. к. при нагреве, начипая с 600°С, ониторя-
ют прочность, провисают и обрушиваются. К 
огнестойким материалам, длительно сопроти-
вляющимся огпю пожара, относятся: кирпич, 
бетонные колонны, бетонная кладка, железо-бе-
тонные конструкции, при условии, что в состав 
бетонов не входят в виде щебня породы, пе-
рерождающиеся при действии огня, напримор 
известняк, гончарная черепица, цементно-пес-
чаная черепица, асбошифер и др. 

Кирпичные и железо-
бетонные конструкцииоб-
ладают значительной ус-
тойчивостью в пожаре. 
Ряд полсаров большой ин-
тенсивности, напр. по-
жар товарного склада в 
Дрездене в 1911, длив-
шийся много часов, при-
чем температура достига-
ла 1.1 00°, показал и устой -
чивость железо-бетонных 
конструкций в огне. Дей-
ствием огня с поливкой 
водой при тушении раз-
рушается лишь поверх-
ностный слой бетона, ко.-
торый при ремонте легко 
восстанавливается тор-
кретированием или иным 
способом. Несмотря на 
горючесть, дерево явля-
ется одним из основных 
строительных материа-
лов , поэтому с давних пор 
возникла мысль о про-
питке и окраске деревян-
ных конструкций соста-
вами, придающими дре-

весине огнеустойчивость. В настоящее время 
имеется весьма значительное количество па-
тентованных и непатентованных рецептов огне-
защитных пропиток, красок, примером к-рых 
могут служить следующие составы: 1) воды— 
100 частой, нашатыря—13,5 ч., аммония фос-
форнокислого—6,5 ч.; 2) воды—100 ч., сер-
нокислого аммония—25 ч., буры—7,8 ч.; 
3) воды—100 ч., сернокислого аммония— 
28 ч., фтористого натрия—5 ч. Но, к сожа-

23 
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лению, универсального значения в отноше-
нии придания древесине огнестойкости ни 
один из составов до сих пор не получил. 
Объясняется это их неустойчивостью против 
выветривания, а кроме того пропитки, прида-
вая древесине свойство невоспламеняемости, 
не гарантируют от обугливания.—Применение 
дешевых огнестойких конструкций в колхоз-
ном и совхозном строительстве является одним 
из основных противопожарных средств борьбы 
с сельскими пожарами. Главным мероприятием 
сельского огностойкого строительства является 
замена соломенных, драночных и гонтовых кро-
вель черепичными, асбошиферными, толевыми, 
глино-соломепными и др. огнестойкими. В ка-
честве стенового материала применяются шла-
ко-бетонные камни, кирпич, саман, набивная 
глина и др. 

Лит.: О р л о в К . П. , Противопожарные составы и 
краски и строительной практике, 2 изд. , Л . , 193'i; M а -
м и н с к и й В. Д . , Огнестойкое строительство. Техника 
сельского огнестойкого строительства, 3 изд. , M., 1931. 

ОГНЕТУШИТЕЛИ, химич. аппараты для ту-
шения пожаров. В настоящее время, как в 
СССР, так и за границей, в основном приме-
няются 8 таких средств: 1) водныо растворы 
нек-рых химич. солей, 2) пена, 3) четырех-
хлористый углерод, 4) бромистый метил, 5) ту-
манообразно-снежная углекислота, 6) серни-
стый газ, 7) сухие огнегасительныо порошки и 
8) нейтральные газообразные продукты горе-
ния. Огнегасительноо действие перечисленных 
химич. средств заключается в том, что они или 
изолируют горящие предметы от кислорода 
воздуха, обусловливающего горение, или охла-
лсдают эти предметы до той температуры, при 
к-рой невозможно их горение, т. е. соединение 
с кислородом воздуха. Такое же огнегаситель-
ное действие оказывает и обыкновенная вода. 
Однако это действио значительно слабее, чем 
действие химических средств. Кроме того, вода 

не тушит химичооких 
поясаров(легковоспла-
меняющихся жидко-
стей, ацетилена, выде-
ляющегося из карби-
да кальция, и др.); 
иногда лее вода вызы-
вает усиление пламе-
ни и далсо взрывы (на-
трия и его смесей, тер-
мита с хромпиком и 
др.). В зависимости от 
размеров, назначения 
и способов приведе-
ния в действие, все 
химические О. подраз-
деляются на 3 основ-
ных типа: ручные, ко-
торые могут приме-
няться усилиями од-
ного человека; перед-
вижные, к-рые доста-

вляются к месту пожара на различных ходах 
(ручных, конных или автоходах); стационар-
ные, к-рые устанавливаются неподвижно для 
тушения пожаров определенных объектов,—Хи-
мические средства, применяемые в О., называют-
ся их зарядами. Заряды выбрасываются из О. 
или мускульными усилиями человека, или под 
давлением газов, или силой взрыва. Самыми рас-
пространенными из всех О. являются О., дей-
ствующие пеной. Пена представляет совокуп-
ность пузырьков газа, заключенных в оболочки 
жидкости. Удельный вес пены в среднем ок. 

г и с . 1. 

0,2. Это делает пену незаменимой для тушения 
легковоспламеняющихся ясидкостей. Легкая 
масса пены, плавая на поверхности горящей 
жидкости, изолирует ее от воздуха и охлаж-
дает. Пеной тушатся таклее горящие твердые 
предметы. 

Пена в О. образуется тремя способами: или 
смешением щелочного и кислотных растворов, 
или растворением в воде щелочно-кислотных 
порошков, или же механич. взбалтыванием 
воды, воздуха и пенообразующей эмульсии. 
Для того чтобы пена была густа и стойка под 
действием высокой температуры горения, к 
веществам, применяющимся для ценообразо-
вания, прибавляются 
различные пенообра-

Рис. 2 . 

зоватоли или стабилизаторы, чаще всего — 
лакричный экстракт, получающийся из корней 
растений лакрицы, или сапонин, извлекаемый 
из корней растения мыльнянки.—На рис. 1 изо-
бражен ручной О. «Богатырь» N° 1. Этот О. 
имеет следующие основные части: а) леелезный 
освинцованный и окрашенный снарунеи кор-
пус 1 емкостью в 10 л, на к-ром монтируется 
медный спрыск 2 для выбрасывания заряда, 
верхняя 8 и нижняя 0 железные ручки для 
держания и подвешивания О.; б) леелезный 
лулсеный сетчатый цилиндр 3 с глухим ниисним 
дном, отогнутыми верхними краями с отверсти-
ями в верхней части стенки; в цилиндр вклады-
вается запаянная стеклянная колба 4 для 
серной кислоты, опирающаяся на пружину 5, 
укрепляемую на дпищо сетчатого цилиндра; 
в) медная или чугунная крышка 7 с медным 
или железным ударником 6 и медной сальни-
ковой втулкой. Крышка навинчивается на 
медную или железную горловину О.—Заряд 
для О. составляется по следующему рецепту: 
а) щелочная часть—двууглекислой соды 300 г 
и лакричного экстракта 50 г, б) кислотная 
часть — серной кислоты 40° по Bé 285 см3. 
Щелочная часть растворяется в 9 л воды; 
кислотная часть обычно дается в готовом виде. 
Для предохранения заряда от замерзания 
к щелочно-лакричной части его прибавляется 
2.400 г поваренной соли. Для приведения О. 
в действио его переворачивают и ударяют 
кнопкой ударника о что-либо твердое (рис. 2); 
ударник 6 разбивает кислотную колбу 4; кис-
лота выливается в щолочно-лакричный рас-
твор; происходит быстрое химич. соединение 
кислоты со щелочью, сопровождающееся обра-
зованием газообразной углекислоты и пены; 
углекислота своим давлением выбрасывает 
пенящийся раствор из О. в формо пенной струи 
длиною до Юл«. В СССР применяются, гл. обр., 
пенные О. «Богатырь» № 1 и 3. Ф. Михайлов. 
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ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, материалы, о б -
ладающие способностью выдерживать высокио 
температуры, не разрушаясь под влиянием 
процессов, происходящих в рабочих про-
странствах тепловых агрегатов. Потребность 
в О. м. возникла с появлением промышленных 
печей, топок и других тепловых агрегатов. 
Вначале для кладки печей употреблялись 
гл. обр. естественные О. м. в виде природных 
минералов и горных пород, по мере же разви-
тия промышленности и повышения требований 
к качеству О. м., началось изготовление ис-
кусственных О. м. в виде фасонных изделий 
нормального кирпича, а также в виде огне-
упорных бетонов, обмазок и мертелей. Огне-
упорные изделия имеют вид камней самой раз-
нообразной формы весом от десятых долей до 
сотен кг и употребляются для кладки стен, 
сводов, подин и нр. частей различных тепло-
вых агрегатов на растворах, приготовленных 
из порошков тех жо О. м.—Огнеупорные бетоны 
приготовляются так лее, как и строительные 
бетоны, но лишь с той разницей, что исходным 
сырьем для них служат О. м.; употребляются 
для возведения сплошных огнеупорных футе-
ровок (см.). Огнеупорные обмазки и замазки 
изготовляются в видо пасты или порошка из 
того жо огнеупорного сырья, что и огнеупор-
ные изделия, наносятся в качестве защитного 
слоя на рабочую поверхность огнеупорной 
кладки толщиной до 10—15 мм, а такясо слу-
жат для заполнения выбоин и трещин в кладке, 
образовавшихся во время работы агрегата. 
Температуры рабочего пространства современ-
ных тепловых агрегатов в большинстве случаев 
достигают 1.000—1.700°. Поэтому между ма-
териалами кладки и средой рабочего простран-
ства этих агрегатов происходят весьма интен-
сивные химич. реакции, вызывающие разъ-
едание О. м. Наряду с разъеданием происходит 
также и разрушение огнеупорной кладки за 
счет ео истирания шлаком, частицами золы, 
уносимой газами, и пр. или за счет растрески-
вания при резких колебаниях температуры, 
или, наконец, за счет деформации О. м., вслед-
ствие его размягчения при высоких температу-
рах под давлением собственного веса кладки 
или какой-либо внешней нагрузки. В зависи-
мости от этих факторов раоочио свойства и 
качественные показатели О. м. оцениваются по 
признакам: огнеупорности, термостойкости, ме-
ханич. прочности при нормальной и высоких 
температурах, постоянства объема, газопро-
ницаемости, химич. устойчивости, теплопро-
водности и электропроводности. Эти рабочие 
свойства О. м. находятся в связи с их физико-
химич. свойствами: пористостью, химическим 
минералогическим составом, удельным и объем-
ным весом, структурой и пр. В зависимости 
от химико-минералогич. состава огнеупорные 
и высокоогнеупорные изделия,согласно класси-
фикации, установленной ОСТ 5251, подразделя-
ются на дннасовыо, полукислые, шамотные, вы-
сокоглиноземистыо, магнезитовые, доломито-
вые, хромомагнезитовые, тальковые, талько-
магнезитовыо, карборундовые, углеродистые. 

Кроме этих огнеупорных изделий, в наст, 
время изготовляются, хотя и в незначительном 
количестве, цирконовые, шпинелевыо, хроми-
товые и другие высокоогнеупорные материалы. 

Лит.: Н о р т о н Ф., Огнеупоры, пер. и примеч. Г. И. 
Файнберга, Л.—М., 1938; Ф p с б e р г А. К . и Б а б у с 
С. В. , Высокоогнеупорные материалы, Л . — М . , 1935; 
II е р е в а л о п В. И. , Производство огпеунорных изде-
лий, Москва—Ленинград, 1936. 
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ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ, производство шамотных, динасовых, 
магнезитовых, хромитовых, углеродистых и др. 
изделий для различных тепловых агрегатов 
(доменных, мартеновских, стекловарных, фар-
форо-обжигательных печей, электропечей, то-
пок паровых котлов, паровозных и т. д.). 
Огнеупорными называются изделия, способные 
выдержать температуру в 1.580—1.770°, высо-
коогнеупорными—в 1.770° и выше.—По хи-
мико-мииералогическому составу О. и. подраз-
деляются на 5 групп: 1) кремнекислые (динас); 
2) полукислые: кварце-глинистые, шамотные, 
полукислыо и кварце-шамотныо; 3) глинозе-
мистые: шамотные и высокоглиноземистыо; 
4) магнезиальные: магнезитовые, доломитовые, 
тальковые, талько-магнезитовые, хромо-магне-
зитовые; 5) углородсодернеащие: карборундо-
вые и углеродистые. 

Искусственные О. и. впервые стали произ-
водиться в 18 в. в Англии и Германии в под-
собных мастерских металлургических заводов. 
Специальные заводы О. и. возникли в начало 
19 в. в Англии, Германии и Австро-Венгрии. 
Развитие огнеупорной пром-сти тесно связано 
с металлургией. Изобретение во второй поло-
вине 19 в. новых методов выплавки металла 
(Бессемер, Мартон, Томас), связанных с при-
менением высоких температур, вызвало зна-
чительное развитие производства О. и. Были 
введены для обжига О. и. непрерывно дей-
ствующие печи (гофманские), газокамерные и 
тоннельные, а таюке искусственная сушка 
сырца. В 20 в. вслед за крупным ростом метал-
лургии, в частности выплавки качественных 
сталей, совершенствуется и техника производ-
ства О. и. Механизируется формовка сложных 
фасонных изделий, совершенствуются печи и 
сушилки, возникает производство новых видов 
высокоогнеупорных материалов. 

В царской России до последней четверти 
19 века большое распространение имели есте-
ственные огноупорные материалы: талько-гли-
нистые сланцы, тальковый камень, широко 
применялся импортный огнеупорный кирпич. 
Промышленное производство О. и. началось 
только с 80-х гг. 19 в. в связи с возникнове-
нием южной металлургии на более высокой, 
чем на Урале, технич. базе. К этому времени 
относится постройка первых специальных огне-
упорных заводов: в 1880—шамотного завода 
в Боровичах (Ленинградская область), в 1887— 
в Часов-Яре (Донбасс) и др. С 1880 по 1900 было 
построено 13 огнеупорных заводов и ряд огне-
упорных цехов при заводах, гл. обр., чорной 
металлургии. С 1900—14 выстроили еще 6 спе-
циальных заводов О. и. Качество изделий было 
пизкое; производство не покрывало потребно-
стей, и царская Россия систематически импор-
тировала О. и. (преимущественно из Герма-
нии). Так, в 1912 было ввезено из-за границы 
123 тыс. m О. и. при отечественном производ-
стве в 536 тыс. т . Огнеупорная промышлен-
ность царской России носила кустарный харак-
тер с чрезвычайно отсталой техникой произ-
водства и жестокой эксплоатацией ручного 
труда. Падение производства огнеупорных из-
делий, начавшееся в период, первой мировой 
империалистической войны, продолжалось в 
гралсданскую войну, производство давало всего 
10% довоенного выпуска. Как отрасль про-
мышленности производство О. и. создано лишь 
при Советской« власти. Процесс восстановле-
ния промышленности О. и. был завершен в 1927. 

23* 
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С '1928 стали вступать в строй новые заводы 
огнеупоров. За истекшее десятилетие построено 
и пущено 18 новых мощных заводов, оснащен-
ных передовой техникой; кардинально переобо-
рудованы, реконструированы и механизиро-
ваны все старые заводы. Вопросы научной раз-
работки технологии О. и. сосредоточены в на-
учно-исследовательских ин-тах огнеупорных 
материалов. Созданы специальные техникумы 
и организованы кафедры в ряде втузов, под-
готовляющие кадры технического персонала 
для огнеупорной промышленности. 

Размеры довоенного производства О. и. 
в 1932 были удвоены, в 1934 утроены, а в 1937 
превышены в 5 раз. Развернувшееся стаханов-
ское движение ускорило развитие огнеупорной 
пром-сти и освоение производства новых видов 
О. и. Производство О. и. в ценах 1926/27 со-
ставляло в 1935 141 млп. руб., в 1936—180 млн. 
руб., в 1937—184 млн. руб., в 1938 (план)— 
206 млн. руб. Импорт О. и. полностью пре-
кращен с 1933, и тогда же начато, сначала в 
опытных, а затом и в промышленных масшта-
бах, производство новых видов высокоогне-
упорных материалов. По технической осна-
щенности и качеству выпускаемой продукции 
советская огнеупорная пром-сть стоит в первых 
рядах мировой огпоупорной пром-сти. В 1939 
войдут в строй новые предприятия, оснащен-
ные передовой техникой. 

ОГНИ СВЯТОГО ЭЛЬМА, тихие разряды в виде 
светящихся кистей, появляющиеся во время 
грозового состояния на остриях корабельных 
мачт, на вершинах деревьев, столбов и т. д. 

ОГНИЩАНИН, древнейший термин, обозна-
чавший, повидимому, одну из высших групп 
рус. феодального общества в ранний период 
его существования. Встречается в 1-й Новгород-
ской летописи и в краткой редакции «Рус-
ской правды». В пространной редакции заменя-
ется термином «княж-муж». О. обычно, толкует-
ся как «рабовладелец». В последнее время вы-
сказано предположение, что О. был лицом, 
стоявшим во главе кпялсеского рабовладельче-
ского хозяйства. 

0Г0ВЕ (Ogooué), река во Французской Эква-
ториальной Африке, в колонии Габон. Длина— 
ок. 1.000 тш;площадь бассейна—ок. 180 тыс .км2. 
Много водопадов и порогов. При впадении в 
Гвинейский залив река образует дельту. Сред-
ний годовой расход воды—ок. 10 тыс. м'/сек. 
В высокую воду Огове судоходна до Нджо-
ле (300 км), в низкую—до Ламбарене. 

ОГОВОР, в уголовном праве, показание обви-
няемого против третьих лиц, как соучастни-
ков преступления. О. играл особенно видную 
роль в следственном процессе русского права 
16 и 17 вв. с введением розыскной системы губ-
ных учреждений, а также в инквизиционном 
процессе 18 в., при господстве системы фор-
мальных улик, державшейся до судебной ре-
формы 1864. В новейших законодательствах О. 
утратил значение специального вида свиде-
тельского показания. * 

ОГОНЬ, древнейшее после каменного орудия 
культурное достояние человека и первая сила 
природы, им использованная и подчиненная. 
Сравнивая открытие добывания О. с той рево-
люцией, к-рая была совершена в обществен-
ной жизни изобретением паровой машины, 
Энгельс писал, что добывание О. превосходит 
эту революцию «по своему освоболсдающему 
человечество значению. Ведь онр впервые дало 
человеку господство над определенной силой 
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природы и благодаря этому окончательно 
оторвало его от животного царства»(Э н г е л ь с, 
Анти-Дюринг, в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т. XIV, стр. 114). Первые археологич. 
следы употребления О. в виде кучи пепла отно-
сятся к синантропу (см.) и уже широко рас-
пространены в Мустьерской культуре (см.). 
Повидимому, человек первоначально лишь ис-
пользовал О., заимствуя из природы О., про-
исходящий от трения сухих веток дерева, О. 
лесных пожаров, вулканический О. и пр., и 
сохраняя его в виде тлеющей головешки. На 
более высокой ступени развития возникает 
добывание О. Всо современные и исторически 
известные отсталые народы знали не только 
использование, но и добывание О. путем тре-
ния, сверлепия, пиления, строгания, высека-
ния и пр. Употребляемые для добывания О. 
приборы чрезвычайно разнообразны. Наряду 
с добыванием, у всех народов стойко пере-
живается сохранение О., откуда и его культовое 
значение (см. Огнепоклонничество). 

Лит.: А н у ч и н Д . Н . , Открытие огня и способы его 
добывания, M., 1922. 

ОГОНЬ, ружейный, пулеметный, артилле-
рийский. 1 ) Р у ж е й н ы й О . разделяется на 
одиночный, при к-ром стреляет калсдый стрелок 
сам, когда он признает выгодным, и групповой, 
когда стреляет группа или подразделение 
стрелков. О. могут вести либо с назначенным 
числом патронов, при к-ром О. прекращается 
после выпуска назначенного числа, либо без 
определения числа патронов, когда стрелок 
прекращает огонь по своей инициативе. Если 
групповой О. производится всеми стрелками 
подразделения одновременно по команде его ко-
мандира, то такой О. носит название залпового. 
Залповый О. применяется для пристрелки, для 
обстреливания крупных плотных и удаленных 
целей, для стрельбы по площадям и иногда 
для стрельбы ночью. 2) П у л е м е т н ы й О. 
делится на одиночный и автоматический. Оди-
ночный О. (одиночные выстрелы) применяет-
ся в бою только тогда, когда нежелательно 
обнаруживать пулемет. Автоматический О. 
может быть непрерывным (до команды прекра-
щения О.) либо с перерывами (очередями о 
определенным числом патронов). Пулеметный 
О. более управляем, чем ружейный, легче 
сосредоточивается и рассредоточивается, а так-
же легче переносится с одной цели на другую. 
3) А р т и л л е р и й с к и й О., как правило, 
применяется массированно и является могуще-
ственным средством для нанесения противнику 
потерь и для его морального подавления. 
Значение артиллерийского О. сильно возросло 
во время первой мировой империалистич. вой-
ны, в к-рой потери от него доходили в среднем 
до 60% (от пулеметного огня 20%, от других 
причин 20%), в то время как в Русско-япон-
скую войну эти потери не превышали 14%. 
В уставах нек-рых иностранных армий разли-
чаются следующие виды артиллерийского О.: 
подвижный заградительный О. (огневой вал), 
создающий огневое прикрытие, продвигающееся 
перед наступающей пехотой или танками; 
очищающий О., делающий невозможным удер-
лсание противником того или иного района 
и лишающий его свободы маневра; огонь на 
окаймление, представляющий неподвиленое ог-
невое заграждение на флангах; кроме того, в 
обороне различаются предупредительный О. 
(О. по предполагаемым районам скопления 
резервов и артиллерии), запретительный, бес-
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покоящий (или О. на изнурение) и т. д. РККА 
не придерживается этой классификации О., 
как не имеющей практического значения, 
и считает, что артиллерия ведет О. на подав-
ление или уничтожение исивой силы и на 
разрушение укреплений; кроме того, ведется 
заградительный огонь. О. на подавление имеет 
задачей при частичном уничтожении живой 
силы лишить ее возможности использовать 
свое вооружение, стеснить или приостановить 
ее маневр; огонь на подавление носит харак-
тер мощных огневых налетов; разрушение ма-
териальной части при этом огне не является 
самостоятельной задачей и достигается попут-
но. После прекращения огня живая сила мо-
лсет приобретать способность снова противо-
действовать; поэтому подавление долисно про-
изводиться по всем наиболее валсным целям 
одновременно. О. на уничтожение (разруше-
ние) имоет задачей разрушонио оборонительных 
сооружений с целыо поражения живой силы, 
разрушение искусственных заграждений и уни-
чтожение мотомеханизированных средств про-
тивника. Заградительный огонь имеет целью 
воспрепятствовать противнику занять или прой-
ти через определенный рубеж (район), стеснить 
его маневр или затруднить применение воору-
исения; он может быть неподвиясный (НЗО), 
подвиясный (ИЗО) и противотанковый (ПТОЗ). 
В зависимости от задач может иметь место либо 
О. отдельных орудий (батарей) по разным це-
лям, либо сосредоточенный массовый О. по 
одной или нескольким целям. 

ОГОРАЖИВАНИЕ (Enclosures), метод экспро-
приации крестьянства крупными землевладель-
цами, нашедший классическое выражение в 
Англии, но распространенный в большей или 
меньшей степени такясе и в других странах 
Западной Европы. Формулируя ученио о т. н. 
первоначальном накоплении, Маркс писал: 
«В истории первоначального накопления гро-
мадное значение имели все перевороты, кото-
рые так или ииачо послуясили рычагом для воз-
вышения формирующегося класса капитали-
стов; но особенно ваисную роль играли те мо-
менты, когда значительные массы людей внезап-
но и насильственно отрывались от средств сво-
его существования и выкидывались на рынок 
труда в видо поставленных вне закона про-
летариев. Экспроприация сельскохозяйствен-
ного производителя, обезземеление крестьяни-
на составляет основу всего процесса» ( М а р к с , 
Капитал, т. I, 8 издание, 1936, стр. 614—615). 
Первые массовые огораясивания происходили 
в Англии в конце 15—начале 16 вв. и были 
вызваны, главным образом, развитием овцевод-
ства, толчок к которому был дан спросом на 
шерсть со стороны фламандской промышленно-
сти. Превращая поля в пастбища, землевладель-
цы сгоняли с земли крестьян-копигольдеров, а 
таклсе захватывали всякого рода общинные 
земли. Захваченные участки огорансивались 
изгородью и канавами—отсюда термин «огора-
живание». Ужо эти первые О. произвели гро-
мадное впечатление. Писатели—современники 
переворота (Мор, Кроули, Хейлз, Гаррисон 
и др.)—ярко описали разоренио и опустошение 
англ. деревни, обезлюдение целых округов, 
массовое появление бродялсничества. Само пра-
вительство Тюдоров, напуганное последствиями 
переворота, пыталось рядом законов ограни-
чить О. и сохранить крепкое крестьянство, ко-
торое было необходимо в фискальных и воен-
ных целях. Но это законодательство было не-

достаточным. Тюдоры, опиравшиеся на новое 
дворянство, сами способствовали экспроприа-
ции крестьянства. Произведенная ими рефор-
мация имела своим результатом секуляриза-
цию церковных имуществ. Новые владельцы 
б. монастырских земель массами сгоняли с уча-
стков наследственных арендаторов. Англий-
ская буржуазная революция 17 в. и последо-
вавшая за ней реставрация освободили поме-
щиков от феодальных повинностей по отно-
шению к государству и превратили их в полных 
земельных собственциков. Масоа крестьян-
копиголъдеров (см.), бывших ранее фактич. 
собственниками земли по феодальному праву, 
наоборот, не были признаны собственниками 
своих участков. Тем самым для лендлордов от-
крывалась возможность беспрепятственной экс-
проприации крестьянства. С начала 18 века 
«сам закон становится орудием грабежа народ-
ной земли» (Ma pic с, там же, стр. 622). Осо-
бые парламентские билли об О. (в 18 веко 
было издано всего ок. 1.700 биллей) оконча-
тельно экспроприировали народную массу в 
интересах лендлордов. «Приблизительно в 
1750 г. исчезает yeomanry, а в последние деся-
тилетия 18 столетия изглаживаются всякие 
следы общинной собственности земледельцев» 
( М а р к с , там же, стр. 791). Место бывших 
независимых собственников—йоменов—заняли 
мелкие фермеры, арендовавшие земли погодно 
и целиком зависевшие от воли лендлорда. 
Рядом с ними возвышались крупные фермеры— 
капиталисты, владельцы так наз. капитальных, 
или купеческих, ферм, эксплоатировавшие 
с.-х. рабочих. В первой половине 19 в. О. не 
только завершилось в собственно Англии, но 
и захватило широко Шотландию и Ирландию. 

В других странах Европы О. происходило 
преимущественно в форме захвата общинных 
земель. Такие О. были довольно распростра-
нены, напр., в Нидерландах—уже в Середине 
16 в. Во Франции захваты общинных земель 
помещиками начались также в 16 в. Обычно 
сеньер добивался выдела одной трети всех 
общинных земель в свою пользу («триаж»), 
но иногда ому удавалось захватить две трети 
этих земель и даже совсем лишить крестьян 
права пользования общинными угодьями. За-
кон 1667 аннулировал все продажи общинных 
земель во Франции под условием вознагра-
ждения новых собственников, воспрещая «три-
алси» на будущее время и объявляя недей-
ствительными все разделы, имевшие место до 
1630. Однако спустя несколько лет «триаяси» 
снова были разрешены при условии внесения в 
казну определенной суммы денег. В резуль-
тате захваты общинных земель сеньорами но 
прекращались в течение всего 18 в. В Герма-
нии лсалобы крестьян на захват общинных зе-
мель встречаются еще во время Великой кре-
стьянской войны (1525) (папр., в «12 статьях»). 
Со второй половины 18 в. захват не только об-
щинных земель, но и крестьянской пашни, 
производился усиленно помещиками Вост. Гер-
мании. Прусское дворянство широко практи-
ковало «своз крестьянских дворов», захватывая 
участки по смерти наследственных арендато-
ров—ласситов или превращая ласситов в крат-
косрочных арендаторов. Политика «охраны 
мужика», проводившаяся прусским правитель-
ством, не смогла приостановить процесса обез-
земеления крестьянства в виду энергичного 
противодействия юнкеров. Крестьянская ре-
форма, проведенная в Пруссии под давлением 
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наполеоновских войск, явилась новым сред-
ством экспроприации земель крестьянства. Вы-
нужденные выкупать свои повинности, прус-
ские крестьяне должны были отдать помещикам 
от одной трети до половины тех земель, к-рыми 
они владели до «освобождения». 

Лит.: M а р к с ' К . , Капитал, т. I , гл. X X I V , М., 
1937; Л а в р о в с к и й В. М., Основные- проблемы 
аграрной истории Англии конца 18 в. и начала 19 в., 
М.— Л. , 1935; G a y Е . F . , Enclosures in England in the 
s ixteenth century, «Quarterly Journal of economics», Bos-
ton— L „ 1903, v. X V I I , № 4; J o h n s o n A. II., The 
disappearance of the smal l landowner, L., 1909; S l a t e r 
G., The English peasantry and the enclosure of common 
fields, L.> 1907; D o n n e r E. С. K. , Commonland and 
enclosure, N. Y . , 1912; C u r t l e r W. H. l t . , The enclosure 
and redistribution of our land, L., 1920. В. Семенов. 

ОГОРОД, участок для выращивания овощей, 
вместе с садом составляет приусадебную землю 
колхозника и единоличника. О. требует на 
1 га 100—150 m навоза и 200—300 рабочих 
дней на обработку. Прежде промышленными 
огородами, гл. обр. в пригородных зонах, вла-
дели кулаки. В настоящее время вся основ-
ная масса овощей для снабжения городского 
населения поступает из колхозов и овощных 
совхозов. 

ОГОРОДНИЧЕСТВО, см. Овощеводство. 
О ГПУ, см. Объединенное государственное по-

литическое управление и Народный комисса-
риат внутренних дел. 

ОГРАЖДЕНИЕ СТАНКОВ И МЕХАНИЗМОВ,сово-
купность мероприятий, осуществляемых в 
порядко проведения техники безопасности на 
производство по борьбе с травматизмом персона-
ла, обслуживающего станки и механизмы. Кро-

ме того, ограждения 
предохраняют ста-
ночное оборудование 
от случайных попа-
даний в отдельные 
механизмы посторон-
них предметов, могу-
щих вызвать аварию 
станка. Ограждению 
подлеясат все быст-
ро движущиеся и 
вращающиеся части, 
имеющие выступы, а 
также места или исто-

чники образования отлетающей стружки. Огра-
ждение движущихся частей станков должно 
быть достаточно прочным и жестким, а такжо 
легко сниматься или открываться для доступа 
к механизмам, к-рые оно прикрывает. В ка-
честве материала для съемных ограждений при-
меняется листовое железо, металлич. сетки, 
чугун и за последнее время легкий металл— 
алюминий. В металлореясущих и других стан-
ках в первую очередь ограждаются ременные 
или цепные передачи, шки-
вы, наружные шестерни, па-
троны, вращающиеся хому-
тики и другие части. Ограж-
дение для ремней получает 
различное конструктивное 
оформление, в зависимости 
от того, как эти ремни рас-
положены и откуда они на-
правляются (контрпривод 
или индивидуальный мотор) 
шкивов бывают трех видов: шкив ограясдается 
полностью, частично и, наконец, совместно 
с ремнем (рис. 1).—Особенно опасной деталью 
при вращении является шестерня, на огражде-
ние которой должно быть обращено серьезное 
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Рис. 1. Ограждение 

ремня и шкива. 
для 

Рис. 2. Огражде-
ние шестерен. 

Ограждения для 

внимание. Открытые шестерни на станках за-
частую являются причиной несчастных слу-
чаев. Наиболее простой способ ограяедення 
шестерен дан в схеме, приведенной на рис. 2. 

В связи с больши-
ми достиясениями в 
области станкострое-
ния в настоящее вре-
мя отпала необходи-
мость 

э_ 

Рис. 3. Ограждение высту-
ведущего 

Рис. 4. Рис . 5 
Рис. 4. Ограждение подтемного 
винта головки шлифовального 
станка.—Рис. 5. Схема устрой-
ства кожуха на шлифовальном 

станке. 

В устройстве лающего конца 
дополнительных при- винта, 
сиособлений для ограждения шестерен, т. к. 
в новейших конструкциях шестерни располага-
ются внутри станков, что предусматривается 
ужо заранее при проектировании. Из числа 
вращающихся частей станка, часто располо-
женных снаружи, опасными являются пере-
даточные валы и шарниры Гука фрезерных 

станков; эти части необходимо поме-
щать в предохранительные трубки. Не 
исключаются несчастные случаи с хо-
довыми валиками в токарных станках, 
когда они захватывают одеяеду рабо-
чего. В таких случаях к фартуку суп-

порта приверты-
I обоц в а ю т с я щитки или 

телескопия, труб-
ки. Образцы ог-
раждений для ва-
л о в И ВИНТОВ ИЗО-

м̂ный щит бражены на рис. 
3 и 4. Особенно 
серьезное значе-
ние имеют ограж-
дающие устр'ой-
ства на точных 
и шлифовальных 

станках, работа на к-рых сопроволсдается боль-
шими окруншыми скоростями шлифовального 
круга (до 40 м/сек.). Для этих станков должны 
быть предусмотрены специальные металлич. 
кожухи для удержания частей круга при его 
разрыве. Общий вид наиболее распространен-
ной схемы ограждения для шлифовального 
станка представлен на рис. 5. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ВООРУЖЕНИЙ, см. Разо-
ружение. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ, 1) в Уголовном праве— 
ограниченно или поражение политических и от-
дельных гражданских прав, применяемое в ка-
честве меры уголовной репрессии (см. Пораже-
ние- прав)-, 2) в Конституционном право—лише-
ние избирательных прав (см. Лишение прав). 
Ограниченно прав избирательных широко прак-
тикуется в странах бурлсуазной демократии: в 
ряде стран (Франция, Бельгия, Швейцария, Бол-
гария, Греция и др.) лишены избирательных 
прав женщины; почти во всех буржуазных стра-
нах лишены избирательных нрав военнослу-
жащие. Установленные различного рода цен-
зы (образовательный, имущественный, возраст-
ный, оседлости, национальный и др.) суще-
ственно ограничивают в избирательных правах 
рабочих, трудящихся. Только в стране побе-
дившего социализма — в СССР — установлено 
действительно всеобщее, равное, прямое изби-
рательное право при тайном голосовании без 
присущих буржуазной демократии ограниче-
ний. Все граждане СССР имеют избирательное 
право за исключением умалишенных и лиц, 
осужденных судом с лишением избирательных 
прав (ст. 135 Конституции СССР 1930). 

ОГУБЛЕННЫЙ ЗВУН, русский перевод тер-
мина- лабиализованный звук (см.). 
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ОГУРЕЦ, Cucumis sativa, однолетнее растение 
из сем. тыквенных. Стебли 1—4 м длины, сте-
лющиеся или лазящие, с новетвистыми уси-
ками. Листья, как и стебли, жестко-волоси-
стые, у типичных представителей с 3—5 остры-

-— ми зубчатыми лопа-
с т я м и > н о с с т ь О- и 

^ / я л с цельными сердце-
видно-округлыми ли-
стьями. Цветки жел-
тые, однополые, од-
нодомные. Мужские 
в небольших щит-

Рис. 1. С л е в а - ж е н с к и й цве- к а х > женские—ОДИ-
ток, n середине—диаграмма ночные. В мужских 
цветка, справа — мужской ц в е т к а х ( т . Н. пуСТО-

цвето"' цвет) 4 тычинки сра-
стаются попарно, 5-я—свободна. Опыление— 
пчелами и осами; при тепличной и парни-
ковой культуре О. необходимо искусственное 
опыление или разведенио партенокарпических 
сортов. Плоды (по ботанич. терминологии 
относимые к типу ягод) б. ч. удлиненные, глад-
кие или бугорчатые, бороздчатыо; есть сорта 
с шаровидными, яйцевидными, серповидными 
и змеевидно изогнутыми плодами. Хозяйствен-
ной спелости (для употребления в пищу) 
плоды достигают че-
рез 8—10 дней по-
сле оплодотворения, 
а полной зрелости 
(так наз. семенники) 
позднее. Длина пло-
д о в ОТ 5 ДО 7 5 см; Се- Рис. 2. Нежинский огурец, 
монники бывают б. ч. 
с сетчатой поверхностью. Родина О., вероятно, 
с.-в. Индия. В Египте их разводили уже за 
несколько тысяч лет до хр. эр. У некоторых 
молкоплодных сортов О. для маринования 
снимаются молодые завязи (см. Корнишоны). 
Питательность О. ничтолена; они имеют вкусо-
вое и освелтклцее значение. 

В культуре имеется несколько сот сортов О.; 
наиболее известны в СССР пежинскио и муром-
ские О. По занимаемой площади О. занимает 
одно из первых мест среди овощных культур 

(ок. 300 тыс. га). Куль-
тура О.доходит до 60° 
с. ш., а в закрытом 
грунте—до полярного 
круга. Лучшая темпе-
ратура для О. 22—27° 
днем и 15—20° ночыо. 
Плодоносить О. начи-

Рис. з. Муромский огурец, нают через 2 месяца 
после посева;норма вы-

сева семян О. — 5 кг на 1 га. В севооборо-
те огурцы идут первой культурой по органи-
ческому удобрению; хороший урожай огурцы 
дают после клевера, а таюке на целинных и 
залежных землях. Для посева в открытом 
грунте предпочитаются защищенные от хо-
лодных петров открытые солнечные места. 
Почва должна быть логко проницаемая, не-
сколько влажная, без близкого стояния грун-
товых вод. 

ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА, Borrago officinalis, то 
же, что бурачник (см.); травянистое растение 
с запахом огурцов, сем. бурачниковых. 

0ГУРЧИНСНИЙ, остров в вост. части Кас-
пийского моря, в Туркменской ССР. Тянется 
узкой полосой с С. на 10. Площадь—44,8 км-. 
Сложен новейшими морскими отложениями. 
Рыболовство. 

ОД (Aude), департамент на крайнем юге 
Франции, расположен у Средиземного м. Тер-
ритория—6,3 тыс. км'2; население—285, 1 тыс. 
человек (1936). Главный город — Каркасонн. 
Промышленность развита слабо (ссть неболь-
шие текстильные, кожевенные, металлообра-
батывающие и др. предприятия). Большое 
значение имеет сельское х-во—культура пше-
ницы, кукурузы, олив и особенно виноградар-
ство; О. дает ок. 13% продукции франц. вино-
делия. Среди хозяйств—значительный про-
цент кулацких. 

ОДА (греч. ode—песнь), особый вид лириче-
ской поэзии. В античной поэзии О. назывались 
вообще стихотворения. В зависимости от те-
матики О. разделялись на хвалебные, плачен-
ные и т. п. Образцами О. считались в греческой 
поэзии оды Пиндара (см.). Характерным при-
знаком О., относившейся к т. н. дорической 
лирике, являлась серьезность содержания, свя-
занного с общественно-значимой тематикой, в 
отличие от т. н. эолийской лирики, имевшей 
субъективно интимный характер. К одам от-
носились гимны, дифирамбы и пр. Она отли-
чалась слолшым построением (строфа, анти-
строфа и эпод), связанным с тем, что О. испол-
нялась танцующим хором, к-рый во время пе-
ния строфы делал поворот, во время антистро-
фы—поворот в обратную сторону, а исполняй 
энод (к-рый был короче первых двух частей), 
оставался на месте. В римской поэзии О. свя-
зана, гл. обр., с именем Горация Флакка (см.), 
к-рый в значительной мере отступал от ее пер-
воначальной структуры. В новой литературе 
О. появляется в эпоху Ренессанса и развивает-
ся под влиянием античных образцов (во Фран-
ции— Ронсар, 1524—85; в Италии — Кьябре-
ра, 1552 —1637). Новое содержание О. полу-
чила в поэзии классицизма в конце 17 века и 
в 18 веке, первоначально во Франции, а за-
тем и в других странах, в частности в России 
(оды Тродьяковского, Ломоносова, Сумароко-
ва, Державина и др.). Сохраняя лирическую 
приподнятость, О. в то лее время начинает 
давать широкоо описание событий и героиче-
ских характеров, т. е. переходит из лириче-
ского в лирико-эпический жанр. Героическое 
содержание оды определяло и ее формаль-
ную . структуру — исключительную патетич-
ность излоисония: 

Вот Ода к небесам полет свой устремляет, 
Надменной пышности и мужества полна 
С богами речь ведет в своих строках она ,— 

так характеризовал оду Буало, посвятивший 
ей особое «Рассуждение об Оде». Ода выра-
жала восторлеенное настроение поэта, потря-
сенного величием изображаемых им людей и 
событий: 

Восторг внезапный у м пленил, 
Ведет на верх горы высокой. ( Л о м о н о с о в ) 

Отсюда насыщенность О. восклицательными 
и вопросительными интонациями, тяготение к 
исключительным по своей изобразительности 
тропам («Брега Невы руками плещут»—Ломо-
носов) и т. п. В России первые образцы О. 
дал ТредыпсовскЯий ( «Ода торжественная о сда-
че города Гданска»), но действительно худо-
жественные О. появились лишь у Ломоносова. 
В отличие от придворных русских одописцев, 
Ломоносов сумел насытить свои О. широко 
общественным содержанием, тематикой нацио-
нального значения, пафосом научного и куль-
турного развития. В поэзии Державина О., с од-
ной стороны, значительно расширила свои те-
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матические границы (философские и сатири-
ческие О.), а с другой, в связи с разложением 
классицизма в конце 18 в., утратила уже свою 
жанровую определенность и четкость: в одах 
Державина были введены элементы просто-
речия и юмора. К началу 19 вока ода как 
самостоятельный вид лирической поэзии ис-
чезла. Л. Т. 

ОДА НОБУНАГА (1533—82), полководец Япо-
нии, выходец из аристократической фамилии. 
В процессе междоусобной борьбы возвысился 
до положения крупного феодала провинции 
Овари, а затем распространил свое влияние 
и на другие провинции. В 1573 О. Н. 
устранил от власти сегуна Ёсиака и стал фак-
тически правителем Японии. О. Н. потребовал 
от всех даймио-феодалов изъявления покорно-
сти и положил начало объединению феодальной 
Японии. О. Н. установил жестокие законы в 
стране, отменил все внутренние пошлины, со-
кратил натуральные налоги, стремился уста-
новить торговые отношения с европейцами, 
появившимися в Японии в 1542, и оказывал 
покровительство христианским миссионерам, 
пытаясь, таким образом, ослабить влияние в 
стране буддийских храмов. Раненый во время 
нападения на замок одного из своих против-
ников, О. Н. покончил с собой посредством 
харакири. 

ОДАРЕННОСТЬ, особенная способность к вы-
полнению какой-либо деятельности. Различают 
общую умственную одаренность (см. Ум) и раз-
ные виды специальной одаренности—музыкаль-
ную, литературную, математическую, техниче-
скую и т. п. Одаренность тесно связана с осо-
бенностями личности в целом (интересами, 
эмоциональными и волевыми качествами), опре-
деляющими как общий уровень развития О., 
так и ее конкретные формы. О. молсет быть вы-
ражена в разной степени и проявляться в одной 
области или в разных видах деятельности. 
Высокая степень О. в какой-либо определенной 
области называется талантом. Исключитель-
ная О. человека, поднявшегося до вершин твор-
ческой деятельности, оставляющей после себя 
глубокие исторические следы, называется ге-
ниальностью. Возраст, к к-рому относятся пер-
вые проявления О., а также расцвет ее, неоди-
наков. Раннее проявление О. чаще всего наблю-
дается в области музыки. Сравнительно рано 
проявляется художественная и литературная 
О. в области поэзии, а также математическая 
и техническая О. 

В буржуазной реакционной психологии гос-
подствует фаталистическое «учение» о врожден-
ном характере О. и независимости ее от воспи-
тания. О. рассматривается как «дар», получен-
ный от природы и притом только «избранны-
ми». Роль воспитания в развитии О. или во-
все отрицается или считается ничтоисной. Такая 
концепция исходит из классовых интересов 
буржуазии, пытающейся «в целях сохранения 
господства эксплоататорских классов доказать 
особую одаренность и особыо права на суще-
ствование эксплоататорских классов и „высших 
рас" и, с другой стороны — физическую и ду-
ховную оброченность трудящихся классов и 
„низших рас"» [Постановление ЦК ВКП (б) 
«О подологичоских извращениях в системе нар-
компросов» от 4/VII 1936, см. газ. «Правда», 
1936, 5/VII, № 183]. В качестве метода ис-
следования О. бурисуазная наука предлагает 
метод тестов, являющийся глубоко реакцион-
ной и антинаучной попыткой определять ода-

ренность при помощи искусственных «задач», 
решение к-рых совершенно не отражает дей-
ствительного состояния О., а тем более широ-
чайших возможностей ее дальнейшего развития. 
Практически этот метод используется для от-
бора, в определенных целях (командные вы-
соты производства, науки, армии и т. п.), де-
тей буржуазии и отсева детей трудящихся. 
Подобным антинаучным взглядам и реакцион-
ной практике современной буржуазии противо-
стоит единственно правильное и научное марк-
систско-ленинское понимание О., согласно ко-
торому О. вроисдена в виде задатков, разви-
вающихся только в процессе обучения и воспи-
тания. Исключительный расцвет дарований в 
СССР, который вынуясдены признать и наши 
враги, является следствием благоприятных 
условий, впервые в истории созданных в стра-
не социализма. Этот расцнот дарований в СССР 
является блестящим доказательством правиль-
ности такого понимания О., которое осуще-
ствляется в политике Советского социалисти-
ческого государства; он является опроверже-
нием фаталистических учений буржуазной на-
уки и подтверждением того, что широкое раз-
витие талантов и дарований возможно только 
в стране социализма. 

ОДВФ, Общество друзей воздушного флота, 
см. Осоавиахим. 

ОДЕЖДА, служит для регулирования тепло-
отдачи тола человека и защиты его от загряз-
нений и механич. повреисдений. С помощью 
О. человек создает вокруг своего тела искус-
ственный климат (микроклимат) и может при-
спосабливаться к изменчивым условиям кли-
мата и погоды, сохраняя постоянную темпера-
туру (28—32°) прилегающего к телу воздушно-
го слоя. О. способствует также испарению воды 
с поверхности кожи. Благодаря постоянному 
обмену воздуха О. с внешним воздухом, влаж-
ность его выравнивается б. или м. быстрог 
составляя в среднем 20—40%. 

Э т н о г р а ф и ч е с к и й о ч е р к . О. воз-
никла, повидимому, на самых ранних ступенях 
развития человека. Находки (костяные иглы, 
скребки) эпохи палеолита свидетельствуют об 
изготовлении одежды человеком еще в ледни-
ковый период. В буржуазной науке существует 
несколько теорий происхождения одежды. Од-
на из них выводит происхождение одежды 
из чувства полового стыда, проявляющегося у 
человека на самых ранних ступенях обществен-
ного развития. Другая теория связывает про-
исхождение одежды со страстью человека к 
украшениям, из которых, якобы, развилась О. 
Теория происхоясдения О. из чувства поло-
вого стыда (возникшая, повидимому, под влия-
нием библейских традиций) не выдерживает 
критики. Понятие стыда весьма условно и проя-
вляется у разных народов в различной форме. 
Так, арабские женщины считают неприличным 
показывать затылок, китаянки—обнаженные-
ступни и т. д. Существуют племена, совершенно 
не знающие одежды, но носящие пояс из тон-
кого шнура, без к-рого ни за что но покажутся 
постороннему. Скорее наоборот: употребле-
ние О. оказало влияние на развитие чувства 
стыда. Мало убедительно и предположение о 
возникновении одежды из эстетических стрем-
лений. В действительности одожда произошла 
из необходимости защиты тела от вредных 
климатических и атмосферных влияний, в осо-
бенности от холода. Об этом говорит факт раз-
вития одежды в странах холодного и умерен-
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ного климата и слабое развитие, а порой пол-
ное отсутствие (у отсталых народов) одожды 
в странах жаркого пояса. Ф. Энгельс в своей 
работе «Диалоктика природы» говорит: «пере-
ход от равномерно жаркого климата перво-
начальной родины в более холодные страны, 
где год делится меисду зимой и летом, создал 
новые потребности, потребности в жилище и 
платье для защиты от холода и сырости» 
( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., том XIV, 
стр. 458 — 59). Хотя необходимость защиты от 
холода явилась основным фактором возникно-
вения оденсды, тем не менее отдельные ее эле-
менты могли возникнуть под влиянием других 
причин: религиозных представлений (защита 
данной части тела от предполагаемых маги-
ческих воздействий), стремления подчеркнуть 
половые, возрастные, племенные и социальные 
различия и пр. 

Основными исходными видами одонсды, по-
видимому, нужно считать: 1) ннсуру, прикры-
вавшую плечи и грудь (подобно плащу огне-
земельцев), из нее развилась плечевая одежда 
(плащ, туника, рубашка), и 2) набедренное 
прикрытие, из которого могла развиться по-
ясная оделсда—юбка, штаны. С юбкой обычно 
связывается представление о женском костю-
ме, однако на ранних ступенях развития юбка 
была как исенской, так и мужской частью 
костюма. Ни египтяне, ни греки, ни римляне 
классич. эпохи не носили штанов, считая их 
принадлелсностью варварской одежды. Штаны 
но были известны и первобытным обитателям 
жарких стран, но зато широко распространены 
были на севере. В странах тропического кли-
мата О. в основном сводилась к поясу или на-
бедренной повязке. В субтропическом поясе 
преобладающим костюмом является плащ. В 
умеренно-холодной и арктической областях О. 
плотно облегает все тело. В странах с богатой 
тропич. растительностью в большом употребле-
нии были листья деревьев и древесная кора в 
качестве материала для О. (кора путем взма-
чивания и обработки превращается в мягкую 
материю). Охотники, рыболовы и скотоводы 
приполярной полосы использовали шкуры мор-
ских зверей, кишки морлса, тюленя, сивуча, 
птичьи шкурки, олений мех, рыбью консу и киш-
ки для изготовления своей оделсды (напр. 
«малица» и «совик» из оленьего меха северных 
оленеводов, «камлейка» — непромокаемая оде-
лсда из кишок моржа у алеутов, и пр.). Пер-
воначально одежда изготовлялась путем сши-
вания кусков шкур, коры. Позднее источником 
получения более искусственного материала 
является продукция исивотноводства (шерсть) 
и растительные волокна (крапива, леи, коно-
пля, хлопок) и пр. Плетение, предшествовавшее 
ткачеству, являлось первоначальным спосо-
бом изготовления более слоясных материалов. 
С изобретением веретена, прялки и особенно 
ткацкого станка значительно распространяется 
применение растительных материалов для изго-
товления О. В дальнейшем развитии О. полу-
чила характерные отличия—образовался на-
циональный костюм. С развитием классовых от-
ношений таковые находят яркое отраясение в 
О. Одежда аристократия, и бурлсуазных кругов 
быстро сменялась под влиянием моды, вызывав-
шейся стремлением выделить себя из общей 
массы городского и сельского населения. В мо-
стах, удаленных от городского центра, в среде 
сельского населения, меноо подверженной вли-
янию моды, долгое вромя сохраняотся нацио-

нальный костюм, впоследствии подвергающий-
ся изменению под влиянием города.—В СССР 
разница между О. городского и сельского на-
селения быстро стирается. Г. Маслова. 

И с т о р и ч е с к и й о ч е р к р а з в и т и я 
ф о р м о д е ж д ы . Развитие типа и формьа 
одежды зависит от характера соц.-экономич. 
отношений, культурного уровня, быта, вкуса 
и свойственного данной эпохе художественно-
го стиля. О. возникла в палеолитическую эпо-
ху, при этом пользовались шкурами исивот-
ных, корой и листьями. С переходом на осед-
лую жизнь и углублением социальных разли-
чий, О. отражает также внешние признаки со-
циального положения, находящие свое выра-
исение в О. вояедя, воина, раба. Одежда фео-
далов, сельского населения, ремесленников и 
духовенства, буржуа и рабочих имела резкие 
отличия в покрое, материале, украшониях. 
Египетская О.—древнейшая среди культур-
ных народов—представляла собой прямоуголь-
ный кусок ткани, обертывавшийся у мужчин 
вокруг тела в виде набедренника, а у женщин 
прикреплявшийся на бретелях. Древне-грече-
ская О., согласно идеалам гармонически раз-
витого человека, отличалась простотой и изя-
ществом; основной ее принцип—свободное дра-
пирование ткани, к-рая перебрасывалась через 
плечо (хитон, гиматион). О. мужчин и женщин 
была очень сходна. Римляне заимствовали в 
основном О. греков. Роскошь и богатство эпохи 
сказались на сортах тканей и украшениях. 
Характерной формой О. были тога и туника. 

На О. в Средние века оказала сильное влия-
ние церковь, трсбовавшая^иаксимального сокры-
тия тела. О. приобретает как бы самодовлею-
щее значение, она становится скроенной и сши-
той, появляется шнуровка, деформирующая 
формы тела, искажающая его линии. В эпоху 
Возрождения идеалом является свободная, здо-
ровая личность. Соответственно этому одежда 
начинает выявлять и подчеркивать строение1 

тела. Она делается у муясчин чрезвычайно уз-
кой, точно воспроизводящей мускулатуру; 
широкоо распространение получает трико; ко-
роткий камзол оставляет видными все ноги. 
В О. женщин допускается сильное обнажение 
плеч. В одеяеде 16 в. эти принципы эпохи 
Возроясдения доведены до абсурда. О. стано-
вится настолько узкой, что лишает возможно-
сти двигаться, поэтому на сгибах делают раз-
резы, к-рые постепенно утратили утилитарное 
значение и превратились в чисто декоратив-
ный момент—их стали делать и не на сгибах, 
составляя из них узоры и подкладывая внутрь 
шелк. Эта выбивающаяся буфами подкладка 
сделалась главным эстетич. моментом в одежде. 
С другой стороны, в это ясо время распростра-
няется, в связи с ростом политического влия-
ния Испании, испанская одежда, диаметрально-
противопололеная описанному стилю. Жесткие, 
негнущиеся ткани темных цветов лоясились 
гладкими линиями вокруг фигуры, тело He-
чувствовалось . 

В 17 веке одежда приобретает изощренный 
и роскошный характер. Испанские формы по-
кроя сменяются пышными драпированными 
складками. Стиль барокко сказался в нагро-
мождении форм, тканей и складок. И мужской 
и женский костюм громоздок, пышен, выражаог 
идею величественности и недоступности. С кон-
ца 17 в., в связи с распространением полити-
ческого влияния Франции, в Европе распростра-
няется французская придворная О. В связи 
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с этим О. теряет локальные и национальные 
особенности. В то же время низшим слоям 
населения разрешается носить О. высших слоев. 
Все эти обстоятельства вызвали появление моды 
в собственном смысле. Мода распространялась 
из крупных экономических и культурных цен-
тров. В 18 в., согласно общему характеру стиля 
рококо, О. женщин становится пышной и гра-
циозной: широкий кринолин, сильно деколь-
тированный затянутый лиф. Кружева, сборки, 
светлые шелка и парча характерны как для жен-
ского, так и мулсского костюма. Последний от-
личается также чертами женственности, говоря-
щими о праздном образе жизни высших клас-
сов. К периоду французской буржуазной ре-
волюции в О. стали преобладать черты про-
стоты и рациональности. Коренное изменение 
коснулось мужского костюма, который стал 
более строг, мужественен и удобен для работы. 
С этих пор мужской костюм изменяется вплоть 
до наших дней лишь в деталях покроя. В 19 в. 
центром мулеских мод становится Лондон, 
центром женских продолжает оставаться Па-
риж. Сама мода и быстрая смена мод дикту? 
ются в эпоху капитализма интересами про-
мышленников и торговцев в области О. Увле-
чение античностью в начале 19 в. повлекло за 
собой подчеркивание и выявление форм тела. 
Покрой одежды чрезвычайно прост, заметно 
подражание греческому хитону. Постепенно 
линии О. снова усложняются. В 30-х годах 
в испанской О. появляется кринолин и вместо 
с ним сильно затянутый остроконечный лиф. 
Во второй половине 19 в. вплоть до первой 
мировой империалистической войны характер-
на для леенской О. нарочитость силуэта. Во 
время войны произошло коренное изменение— 
О. стала удовлетворять главному требованию 
времени — гигиеничности и удобству. Отказа-
лись совершенно от корсетов, одежда следовала 
очертаниям тела. За последнее время преобла-
дает устойчивое стремление придать женской 
фигуре спортивный облик. Это особенно сказы-
вается в О. женщин в СССР. И. Артс.моиа. 

Г и г и е н и ч е с к и е т р е б о в а н и я к 
О. сводятся к тому, чтобы она соответство-
вала 1) условиям внешней среды, т. е. темпера-
туре воздуха, влажности и движению его, со-
стоянию радиации, 2) производимой работе и 
3) состоянию организма. В зависимости от 
окружающей среды и совершаемой работы при 
гигиенич. оценке О. требования будут различ-
ны: так, зимой требуется О., обладающая вы-
сокими теплозащитными свойствами (малой те-
плопроводностью); в холодном поясе теплоза-
щитность должна быть наибольшая, в теплом— 
меньшая; для продолжительного пребывания 
па ветре (пилот), кромо малой теплопроводно-
сти, от О. требуется еще и малая воздухопро-
ницаемость; летом и для пребывания в жарком 
климате О. доллена обладать большой тепло-
проводностью и воздухопроницаемостью; там, 
где возможно смачивание О. водой (моряки, 
рыбаки), от нео требуется малая водопрони-
цаемость с сохранением достаточной возду-
хопроницаемости; при тяжелой работе нужна 
более легкая О., чем при легкой или покое, 
и т. д.—Гигиенические свойства О. зависят от 
свойства материалов, ее составляющих (тка-
ней), и покроя ее. Гигиепические свойства ма-
териалов О. определяются их теплопроводно-
стью и отношением к воздуху, воде и источ-
никам загрязнения, что зависит от техники 
изготовления материалов. Отношение материа-

лов О. к воздуху определяется пористостью 
и воздухопроницаемостью их. Чем больше в 
порах тканей воздуха, тем ткань более возду-
хопроницаема, а следовательно, более венти-
лируема, что способствует лучшему обмену 
между пододежным и наружным воздухом и 
удалению выделений кожи (влаги и углеки-
слоты). Объем пор в тканях колеблется в пре-
делах от 37% (тонкая льняная ткань) до 92% 
(фланель). 

Отношение тканей к воде определяется ее 
1) гигроскопичностью (способностью погло-
щать водяные пары) и 2) водоемкостыо (спо-
собностью удерлшвать воду в капельно-иеид-
ком состоянии). На гигроскопичность тканей 
влияют температура и влажность воздуха, а 
также природа волокна и способ изготовления 
тканей (переплетение). Наибольшей водоем-
костью обладают шерстяные ткани, как обла-
дающие большей пористостью. Количество ги-
гроскопической воды при одинаковых темпера-
туре и влалсности воздуха в шерстяных тка-
нях больше, чем в хлопчато-бумаленых. Тепло-
вые свойства тканей определяются теплопро-
водностью их. Последняя зависит от количе-
ства воздуха, содержащегося в порах тканей, 
и от свойств основного материала. Тонкие и 
гладкие льняные и хлопчато-бумалшые ткани 
более теплопроводны, чем толстыо шерстяные 
ткани. Теплопроводность смоченной шерстя-
ной ткани увеличивается в 1,6—2,2 раза, 
хлопчато-бумажной—в 3,4 раза; поэтому мо-
края от дождя или от пота хлопчато-бумажная 
ткань холоднее, чем шерстяная. 

Загрязнение тканой одежды бывает механи-
ческое (пыль, грязь), химическое (газы) и бак-
териальное. Механическое загрязнение О. уда-
ляется чисткой, выколачиванием, пылесосом 
(устранимое загрязнение) или же только стир-
кой (постоянное загрязнение).О. изнутри за-
грязняется жидкими, твердыми (пот, коленое 
сало, эпителий) и газообразными выделениями 
(углекислота) колеи и снаружи—пылью и пач-
кающими веществами. Количество устранимой 
грязи достигает до 3,8% всего веса О., неустра-
нимой—до 18,7%. Чем платье ближе к телу, 
тем в нем больше постоянной грязи. В грязном 
белье содерлсится до 4—5% грязи. Под влия-
нием микроорганизмов богатая органич. веще-
ствами грязь О. разлагается, выделяя неприят-
но пахнущие вощества и газы. Воздух О. за-
грязняется газообразными продуктами окру-
жающего воздуха, колеи и самой загрязненной 
О. Загрязнение газами выралеается в поглоще-
нии газов тканями. Эти свойства тканой имеют 
особое значение на производствах, а таклее на 
войно при применении отравляющих веществ. 
Микроорганизмы и паразиты таклее загрязня-
ют одоледу. Загрязненная выделениями зараз-
ных больных одоледа может стать передатчи-
ком многих заразных заболеваний (холера, 
брюшной тиф, дизентерия и т. п.). Возбудите-
ли заразных болезней сохраняют на тканях 
одежды долгое время свою иеизнеспособность. 
Кроме микроорганизмов, ношенная одежда мо-
жет содержать на себе паразитов-насекомых, 
передатчиков заразных заболеваний (напри-
мер, вшой). 

Покрой О. оказывает известное влияние на 
ряд органов тела: кожу, костно-мышечный 
аппарат, внутренние органы (грудные, брюш-
ные и тазовые), сосуды (кровеносныо и лимфа-
тические), а таклее нервные стволы. Тесно при-
легающие части одолсды (воротник, рукава в 
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подкрыльцовой впадине, застежка у обшлагов 
и т. п.), сдавливая соответствующие части тела, 
вызывают застой крови и лимфы, сдавливание 
нервных стволов, стеснение движений. Силь-
ное стягиванио поясом, бюстгальтером и кор-
сетом вызывает смощение брюшных и тазовых 
органов (у женщины) и затрудняет расшире-
ние грудной клетки. Покрой оделсды должен 
соответствовать такясе клнматич. условиям.— 
О. изготовляется преимущественно из тканей 
(текстильных и трикотажных). Материалом для 
изготовления тканей слулсат волокна расти-
тельные (лен, хлопок и др.), животные (шерсть 
овечья и др. животных, шелк), а также искус-
ственные (вискоза, древесная целлюлоза). О. 
состоит из белья, платья, головного убора и 
обуви. По назначению различают О.: 1) быто-
вую, 2) профессиональную и 3) спортивную. 
Профессиональная оделсда приспособлена к 
условиям работы на различных производст-
вах в целях охраны здоровья трудящегося от 
вредных моментов производства. К професси-
ональной оделсдо относится также одежда во-
енная. С. Слоневский. 

ОДЕКОЛОН, см. Духи. 
ОДЕНА (Odena), Лина (1912—30), видная 

доятолышца комсомола Испании, героиня ан-
тифашистской борьбы. По профессии портниха. 
Вступила в комсомол и компартию в Барселоне. 
В течение двух лет в качестве секретаря об-
ластного комитета руководила комсомолом Ка-

талонии. Участвовала 
в боях рабочих и кре-
стьян Каталонии про-
тив фашистов в октябре 
1934, была ранена. В 
концо 1935 была посла-
на компартией в Асту-
рию, гдо вместо с До-
лорос Ибаррури прове-
ла большую антифаши-
стскую работу среди 
женщин; затем работа-
ла в Кордове, Севилье, 
Альбасете, всюду соз-
давая антифашистские 

женскио организации. После победы народ-
ного фронта на парламентских выборах (фев-
раль 1936) работала над объединением моло-
дежи, была секретарем объединения социали-
стической молодежи Каталонии. Была секре-
тарем национального комитета женщин, борю-
щихся против войны и фашизма; руководила 
забастовкой мадридских портних. 17/VII 1936, 
за день до начала фашистского мятежа, была 
послана в Альмерию для руководства работой 
областного съезда по объединению организаций 
комсомола и социалистической молодежи; здесь 
она стала организатором борьбы против мя-
тежников на улицах города. Была затем посла-
на в Гуадис, на гренадский фронт, гдо явля-
лась и командиром и политическим воспита-
телем бойцов народной милиции. Попав в за-
саду к фашистам, она отстреливалась и, не 
лее лая попасть в руки врага, застрелилась 
(20/IX 1936). За носколько часов до смерти 
заочно была избрана в члены Национального 
исполнительного комитета объединенной социа-
листич. молоделси. 

ОДЕНАТ, Септимий, правитель города Паль-
миры (см.). В 264 хр. э. Оденат был признан 
императором Галлиеном наместником восточ-
ных провинций Римской империи, после того 
как он, принудив персов отступить за Ев-

фрат, обеспечил мир на Востоке. В 267 Оде-
нат был убит, и власть перешла к его ясене 
Зиновии. 

ОДЕНВАЛЬД, нагорьо в Германии, мояеду 
реками Рейном, Неккаром и Майном, часть 
горного вала, окаймляющего с востока Верхне-
Рейнскую низменность. Западная часть О. 
сложена из кристаллич. пород (граниты, сие-
ниты и др.), круто спускается на 3 . и покрыта 
лиственным лесом. На В. кристаллическая осно-
ва нагорья покрыта песчаниками; здесь Оден-
вальд одет хвойным лесом. Высшая точка 
Оденвальда—базальтовый купол Катценбук-
кель—027 м. 

ОДЕНЗЕ (Odense), гл. город одноименного 
округа и порт на о-ве Фюнен в Дании; 74,1 тыс. 
лсит. (1935). Располоясен на р. Одензо, в 0 км 
от впадения ее в одноименный фьорд. С мо-
рем соединен глубоким каналом. Значительный 
лсолезнодорожный узел и крупный промыш-
ленный центр с рафинадными, пивоваренными, 
винокуренными,текстильными,машино- и судо-
строительными и прочими предприятиями. Экс-
порт масла, бэкона, яиц; импорт угля, леса, 
металлов и зерна. Старинный город, сохранив-
ший ряд архитектурных памятников Средне-
вековья. 

ОДЕОН, 1) в Древней Греции—крытоо зда-
ние, слуясившео для музыкальных состязаний. 
Наиболее известен одеон Ирода Аттика в Афи-
нах (2 в. хр. э.).—2) В Париже—драматический 
театр, основанный в 1782 и существующий до 
сих пор. О.—один из крупнейших по значению 
франц. театров; как государственный театр 
он получает субсидию от правительства. Репер-
туар О. состоит в основном из пьес классиков 
и признанных современных драматургов, но 
с 1906, когда во главе театра стал А. Антуан, 
в О. начали ставиться пьесы и молодых авто-
ров. Труппа театра состоит в значительной 
мере из молоделси. О. является до некоторой 
степени экспериментальной сценой. 

ОДЕР, крупная река Чехословакии и Герма-
нии. Длина 907 км. Площадь бассейна 112 тыс. 
км2. Берет начало в Моравии на Одорских го-
рах на высото 027 м над ур. моря. Получая 
много притоков с Судет и Карпат, О. уже в 
верхнем течении становится значительной ре-
кой. В низовьях делится на два рукава. Во-
сточный рукав—Большая Реглица—впадает в 
озеро Дам, западный — в залив Балтийского 
моря Штеттинергаф. Ваиснейшие притоки О. 
справа—Малапане, Вейда, Барч, Варта,слева— 
Олау, Глацкая Нейса, Вейстриц, Кацбах, 
Бобер, Гёрлицкая Нейса. Одер судоходен от 
Козеля; морские суда поднимаются до Штет-
тина. О. соединен каналами Одер—Шпре и 
Финовским с системой р. Эльбы; Клодиицкий 
канал связывает его с Вислой и вместо с тем 
с Верхне-Силезским горным районом. Летом ро-
ка сильно мелеет, весной нередко случаются 
большие наводнения. 

ОДЕРЕВЕНЕНИЕ,то же, что одревеснение (см.), 
т . е . пропитывание оболочек растительных кле-
ток лигнином. 

ОДЕССА. С о д е р ж а н и е : 
I . Исторический очерк 727 

I I . Экономический очерк 7 31 
I I I . Одесские курорты 73 В 
IV. Одесса как культурный центр 7 3 9 

Одесса, город, центр Одесской обл. УССР, 
порт на сев.-зап. берегу Черного моря, стан-
ция Одесской лс. д. и аэропорт. В 1913 О. 
занимала 3-е место по числу жителей в России 
(а считая и Варшаву—4-е место), в настоящее 
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вромя занимает 7-е место в СССР и 3-е место 
в УССР. По перописи 17/XII 1926 в О. числи-
лось 420,9 тыс. жит., а по переписи 17/1 1939— 
604,2 тыс. жит. 

I . Исторический очерк. 

История О. тесно связана с историей сев. 
Причорноморья и южной степной части Украи-
ны. С распространением гроч. колоний на сев. 
берегах Черного моря на месте нынешней О. 
возникли пристани Истриан и Исиаков и се-
веро-восточнее О.—2 гавани: Скопели у с. 
Дофиновки и Одесос (Ордисос) у Тилигуль-
ского лимана. Это были значительные торговые 
пункты Причерноморских степей. В 3—4 в. 
хр. э. эти поселения были уничтолеены при-
бывшими из Азии кочевниками. В 6 в. здесь бы-
ли поселения славянских пломен антов (Проко-
пий), в 9 в.—славянские поселения тиверцев, 
входивших в 10 в. в состав Киевской Руси 
и участвовавших в походах киевских кня-
зей. В дальнейшем славянские племена оттес-
няются на С. к среднему течению Днестра, 
Буга и Днепра печенегами, торками, половца-
ми—куманами, появившимися здесь после па-
дения Хазарского царства. За время пребы-
вания здесь кочевников тюркского происхолс-
дония, завершившегося монголо-татарским на-
шествием в первой половине 13 в., никаких 
сведений о поселениях в этой местности не 
имеется. В 14 в. сюда доходил литовский князь 

Рис . 1. Остатки крепостной стены в парке куль-
туры и отдыха им. Шевченко. 

Ольгерд. В половине 16 в. селение это при-
надлежало Крымскому ханству. В документах 
14 века местность нынешней О. известна под 
имонем соления Хаджибея (Гадлшбой или 
Качибей). 

По договору Сигизмунда Августа с Саиб-Ги-
реем (1540), польско- литовские купцы, ездив-
шие в Хаджибей за солыо, должны были пла-
тить пошлину хану. В 1764 Хаджибей пере-
ходит к туркам; последние построили здесь 
крепость Ени-Дунья. Кроме татарского насе-
ления, в это время здесь селились украинцы, 
божавшие от панского гнета, а также русские, 
спасавшиеся от тягостей барщины и религи-
озных гонений. Во время Русско-турецкой 
войны при Екатерине II крепость Ени-Дунья 
была взята русским адмиралом Де-Рибасом 
(14/IX 1789) и вместе со всей Очаковской обла-
стью окончательно перешла к России по Ясско-
му договору (1791). Вначале из Хаджибея пред-
полагалось сделать поселение для моряков, 
но в 1793 здесь была устроена крепость, кото-
рая вместе с Овидионольской и Тираспольской 
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крепостями составила третью оборонительную 
днестровскую линию, прикрывавшую новые 
русские границы. В 1794 Хадлсибей был обра-
щен в военно-торговый порт и назван Одессой. 
Вначале О. входила в состав Тираспольского 
наместничества, затем с 1796—в Новороссий-
скую губернию,с 1802—в Николаевскую. Была 
учреледена доллшость градоначальника; ее 
занял Ришелье. В Одессе возникают торго-
вые сооружения, порт, театр, школы, банки, 
коммерческий суд, сады, бульвары и др. Но-
вый город заселялся чиновниками, солдатами, 
иностранными колонистами (греки, албанцы, 
итальянцы, немцы, молдаване и др.), еврей-
ским населением из Подолии, Волыни и Литвы 
и беглыми крестьянами. Правительственные 
льготы и денежные субсидии также способ-
ствовали быстрому росту населения и торговли. 
Город богател, но нахлынувший сюда рабочий 
люд—на строительство порта, в открытые ка-
натную и макаронную фабрики, на соляные 
и рыбные промыслы—терпел страшную нужду 
и ютился в сырых подвалах и халупах. 

В первой половине 19 в. О. была настолько 
не благоустроена, что Пушкин, леивший в ней 
в начале 20-х гг. 19 в., охарактеризовал ее в 
следующих словах: 

Все домы на аршин загрязнут. 
Лишь на х о д у л я х пешеход 
По улице дерзает вброд.. . 

В 1817 в О. был основан Ришельевский 
лицей, реорганизованный в 1865 в Новорос-
сийский ун-т. В 1818 в О. учреждается «Конто-
ра государственного коммерческого банка»; в 
1819 устанавливается порто-франко (см.), про-
существовавшее до 1849. В город? поселяются 
крупнейшие помещики края—Потоцкие, Га-
гарины, Собанскио и др. С каждым годом О. 
все больше и больше отстраивалась и прини-
мала вид образцового европейского города. 
Город строился лучшими европейскими архи-
текторами и художниками (Боффо, Торичелли, 
Гваренги, Бернардаци и др.). Были построены 
пышный дворец графа Воронцова, театр, бир-
лса, публичная библиотека, бульварная лест-
ница и др. О. отличалась своими прямыми, как 
стрелы, улицами, тщательным планированием 
центральных кварталов, прекрасным примор-
ским бульваром, но таклее и грязными, убогими 
окраинами и рабочими предместьями. В 1827 в 
Одессе начал издаваться «Одесский вестник» 
на русском и французском языках. В 1833 в 
Одессе учреждается Приморское общество па-
роходства. 

В первой половине 19 в. О. значительно по-
страдала во время Русско-турецкой войны 1806— 
1812; в 1812—во время чумы, охватившей также 
Овидиополь и Тирасполь и превратившей всю 
эту местность в карантин; во время Русско-
турецкой войны в 1828—29; от чумы—в 1829 
и 1839; от холеры—в 1830 и 1848—49; от 
неурожая и голода—в 1833; от бомбардировки 
англо-французской эскадрой во время Крым-
ской войны (1854 10/IV); от оврейекого погро-
ма—в 1859.—В 1863 О. получает начатки цен-
зового самоуправления. В 1866 в ней вводит-
ся частично газовое освещение, а в начале 
70-х гг. 19 в. был проведен впервые водопро-
вод. В те лее годы О. соединяется ж.-д. сетью 
с Центральной Россией. В 1877—78 О. снова 
пострадала во время Русско-турецкой войны, 
в 1871, 1881 и 1886—от еврейских погромов, 
в 1891—92—от неурожая и голода. К концу 
19 и началу 20 вв. О. выросла в один из круп-
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нейших портовых городов России (см. ниже 
Экономический очерк). 

С ростом промышленности в пореформенный 
период О. становится одним из очагов рево-
люционного движения. Уже в 70-х гг. 19 в. 
здесь существует кружок чайковцев (см.), бун-
тарский кружок во главе с Ковальским И. М. 
В 1875 в О. возникла первая рабочая органи-

Рис. 2 . Театр оперы и балета. 

зация в России—Юоюно-русский рабочий союз 
(см.). В 1893 в Одессе возникла с.-д. орга-
низация. В 1903 Искровский комитет вел 
упорную борьбу с зубатовпами, возглавляемы-
ми Шаевичем. В 1903 в Одессе происходила 
всеобщая стачка, связанная со всеобщей стачкой 
юга России. В годы революции (1905—07) в 
О. активно работала с.-д. организация. В ней 
насчитывалось 350 большевиков. Большевики 
О. были теснейшим образом связаны с Лениным 
и Крупской. Ленин на III Съезде партии был 
делегатом от одесской организации большеви-
ков, к-рая являлась одной из застрельщиц по 
созыву этого Съезда. В 1905 в Одессе работали 
видпыо деятели большевистской партии: Зем-
лячка, Е. Ярославский (был арестован в Одессе 
12/11 1905), позднее Боровский и др. После Кро-
вавого воскресенья 1905 большевики Одессы 
призвали рабочие массы к всеобщей стачко и 
руководили забастовкой на многих заводах (за-
вод Гена и др.). В июне 1905 (13—14/VI) в О. 
происходили забастовки, митинги и демонстра-
ции, закончившиеся столкновониом рабочих 
с полицией; были воздвигнуты баррикады. 
В ночь с 15 на 16/VI в порту, подолокенном 
полицией, было расстреляно до 2.000 рабочих. 
Стачка охватила почти всех рабочих, и город 
превратился в военный лагерь. В это время 
(14/VI) в одесском порту стал па якорь вос-
ставший броненосец «Потемкин Таврический», 
к к-рому скоро присоединился и «Георгий По-
бедоносец» (см. «Потемкин»), Ленин специально 
направил в Одессу Васильева-Южина с дирек-
тивой объединить восставших матросов с ра-
бочими города и крестьянскими массами Одес-
сщины. В сентябрьские дни 1905 в Одессе снова 
происходили митинги, демонстрации, стачки. 
Одесские власти и полиция, мобилизовав черно-
сотенцев, в октябре организовали кровавые 
еврейскио погромы. В ноябре и декабре в 
Одессе действуот Совет рабочих депутатов,, 
который руководит всеобщей стачкой и вы-

пускает газету «Известия». 15/XII 1905 Одесса 
объявляется на военном положении. Торже-
ствующая реакция разгромила все рабочие 
организации. Десятки и сотни одесских созна-
тельных рабочих томились в тюрьмах и ссыл-
ке. В тялселых условиях реакции в Одессе в 
1908 парторганизация большевиков ведет упор-
ную борьбу против группы отзовистов, уль-

тиматистов и ликвидаторов. 
Ленский расстрел 1912 вы-
звал массовое возмущение и 
негодование одесского проле-
тариата. В знак протеста про-
тив расстрела в О. бастовало 
ок. 4 тыс. рабочих; к 1 Мая 
1912 бастовали уясо все круп-
ные заводы города.—В годы 
первой мировой империали-
стич. войны (1914—18) О. во-
шла в зону Румынского фрон-
та. Порт О. фактически но 
функционировал. 

После Февральской бурж.-
дем. революции1917 в О., как 
и по всей Украине, наряду с 
органами Временного прави-
тельства и представителями 
буржуазной Украинской цен-
тральной рады, был органи-
зован Совет рабочих депута-
тов, в начале своего суще-
ствования находившийся под 

влиянием меньшевиков и с.-р. При попусти-
тельстве последних кипучую деятельность в 
этот период проявляли разные черпосотеппые 
элементы, сосредоточившиеся после свержения 
царизма на Румынском фронте. В мае 1917 
в О. был образован Румчерод (Исполнитель-
ный комитет Советов Румынского фронта, Чер-
номорского флота и Одесской области). В пер-
вый период в нем преобладали меньшевики. 
К октябрю 1917 парторганизация большевиков 
О. насчитывала ужо 3.400 членов партии. Обра-
зованная сейчас же после Февральской буржу-
азно-демократнч. революции Красная гвардия 
к Октябрю имела вооруженные отряды в не-
сколько тысяч человек. Большевиков энергично 
поддерживали рабочие и революционные части 
гарнизона, как-то: солдаты Ахтырского, Колон-
товского, Пулеметного, Кавалерийского пол-
ков, моряки «Синопа» и др. 12/XII 1917 вто-
рой съезд Румынского фронта, происходив-
ший в О., становится на большевистскую плат-
форму. Почью im 13/1 1918 власть в О. перехо-
дит к военному революционному комитету Рум-
черода. 15—16/1 1918 на улицах О. происхо-
дят ожесточенные бои между гайдамаками, офи-
церами и юнкерами, с одной стороны, и рабо-
чими, солдатами и матросами, боровшимися за 
Советскую власть под руководством большеви-
ков,—с другой стороны. В этих боях победил 
восставший пролетариат; в О. была установле-
на Советская власть. В марте 1918 контррево-
люционная Центральная рада привела в О. 
австро-германских оккупантов. Вскоре в обла-
сти поднялась могучая волна рабочих и кре-
стьянских восстаний против режима австро-
германской оккупации, против поставленной 
ими кровавой гетманщины Скоропадского. В но-
ябре 1918 одесский пролетариат под руковод-
ством большевиков изгнал австро-германских 
оккупантов. 2C/XI 1918 в Одесском порту вы-
садился франко-греческий десант. Началась 
новая полоса контрреволюции. От рук интер-
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вентов погибли большевик Ласточкин, франц. 
коммунистка Жанна Лябурб и другие больше-
вики. Под влиянием Великой Октябрьской со-
циалистич. революции и большой агитационной 
работы, проведенной большевистской органи-
зацией О., а также франц. революционерами, 
в частности, Андро Марти, в войсках интервен-
тов назревало восстание. В начале апреля 1919 
интервенты были изгнаны из О. и их войска 
спешно были уведены с горящей революцион-
ным пожаром почвы О. 

После изгнания интервентов в апреле 1919 
Советская власть вторично установилась в О. 
23/VIII 1919 в Одоссу ворвались деникин-
ские банды. Снова настал период самой свире-
пой контрреволюции. Каждодневно происхо-
дили казни, насилия над рабочим населением, 
еврейскио погромы. В феврале 1920 Красная 
армия при активной поддериске одесского про-
летариата вытеснила белогвардейцев из Одес-
сы. Под руководством большевиков в Одессе 
в третий раз и окончательно установилась Со-
ветская власть. Н. Нарцов. 

I I . Экономический очерк. 
Одесса в дореволюционный период. В составе 

царской России Одесса принадлежала к числу 
городов, характеризовавшихся исключительно 
быстрыми темпами развития. В 1832 в Одессо 
числилось около 60 тысяч жителей, в начале 
60-х годах—120 тысяч, в 1873—193,5 тыс., в 
1897 — 403,8 тыс. Выросшая, подобно Петер-
бургу (ныне Ленинград), на основе своего вы-
годного приморского положения, О. развива-
лась, однако, в совершенно ином направлении. 
В то время как Петербург, на основе импорта 
иностранного сырья и топлива, превратился 
в мощный индустриальный центр, О. разви-
валась, гл. обр., как торговый центр, в первую 
очередь—как центр хлебного экспорта. В этом 
сказались особенности географич. положения 
О. в качестве порта, дававшего выход к ино-
странным рынкам зерну из юго-зап. Украины, 
характеризовавшейся односторонне аграрным 
направлением своего хозяйства. Одесса, т. о., 
отражала индустриальную отсталость своего 
хинтерланда, в свою очередь отражавшую об-
щую индустриальную отсталость страны.—Уже 
в 1847 О. заняла первое место среди портов 
Европы по вывозу хлеба. В серодине 19 в. 
через О. проходило 37% всего хлебного экспорта 
России. Большое значение для хозяйственного 
развития О. имело ж.-д. строительство, раз-
вернувшееся в России с 60-х гг. прошлого 
века. В 1865 была открыта линия Одесса— 
Балта; в 1867—линия Балта—Голта, в 1868— 
линия Голта—Елисаветград (ныне Кирово-
град), к-рая познсо была продлена до Крюкова 
(на Днепре); в 1867 было открыто движение по 
ветке на Тирасполь, к-рая в 1871 была продол-
жена до Кишинева. Одновременно шло строи-
тельство ж. д. в сев.-зап. направлении, на 
Киев. Если раньше О. притягивала хлебные 
грузы преимущественно из ближайшего к ней 
района, то теперь сфера тяготения к О. зна-
чительно выросла, охватив всю юго-зап. Укра-
ину. О росте внешне-торговых операций О. в 
течение 19 века дает представление таблица 1 
(в тыс. руб.). 

Таким образом, как-раз в десятилетио 1862— 
1872 (т. е. в период проведения первых ж. д.), 
происходит резкое повышение внешне-торговых 
оборотов О.—с 37 млн. руб. до 111 млн. руб. 
в год. Сопоставление темпов роста внешней 
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Т а б л . 1. 

Годы Вся внешняя 
торговля О. В Т. Ч. ВЫВОЗ 

209 ИСТ СВ. 
5.707 3.745 

1Н42 11.715 10.289 
87.925 28.330 

112.342 51.312 
173.822 127.489 

торговли О. и Петербурга в течение 19 в. дает 
таблица 2. 

Т а б л . 2. 
• 

Порты 
Внешне-торговые оборо-

ты (тыс. руб.) 
• 

Порты 
1797 1897 

Петербург 61.588 
209 

186.764 
166.421 

Таким образом, к концу 19 в. виошне-торго-
вый оборот О. вырос в 796 раз, и О. по размерам 
своего внешне-торгового оборота почти догнала 
Ленинград, .заняв наряду с ним первое место 
в стране по внешней торговле. 

В осново впешне-торговых оборотов Одессы 
лежал вывоз зерна, составлявший свыше 4/5 
стоимости всего экспорта из Одессы (в 1909— 
84,2%). До конца 70-х годов 19 века Одесса 
была единственным хлебоэкспортпым портом 
на юге России. С конца 70-х гг. начинает 
быстро развиваться экспорт хлеба из Нико-
лаева, а с конца 19 в.—из Херсона, оттянув-
ших к себе экспортное зерно из Левобережной 
Украины и отчасти из Правобережной. Несмо-
тря на нек-рое сокращение в связи с этим экс-
порта зерна из О. (в 1894—1904 на 15,5%), 
последняя оставалась тем не менее одним из 
крупнейших хлебоэкснортных портов страны. 
В 1909—11 через О. вывозилось в среднем в 
год до 1,29 млн. m хлеба, что составляло 9,5% 
всего вывоза хлеба из России. О. вывозила 
также большое количество сахара (до 200 тыс. m 
в среднем в 1909—11—на экспорт, а также в ма-
лом и большом каботаже) и леса (до 260 тыс. т ) . 
Занимая к началу 20 века 2 - е место после 
Петербурга по размерам своей внешней тор-
говли и лишь несколько уступая ему по разме-
рам своего экспорта, Одесса оставалась далеко 
позади него по размерам своего импорта (в 
1913—66 млн. руб. против 215 млн. руб. импорта 
Петербурга). Это объясняется значительным 
промышленным импортом в Петербург, тогда 
как промышленный импорт в Одессо был не-
значителен. 

Индустриальная отсталость юго-зап. Украи-
ны и ео крупнейшего экономич. центра—Одес-
сы—сказалась на структуре промышленности 
О., в которой сильно преобладали пищевые 
отрасли. Так, в 1912—14 из 110 млн. руб. 
валовой продукции промышленности О. на 
долю пищевой пром-сти падало 68 млн. руб., 
т. е. до 62%, на долю же металлообрабатываю-
щей пром-сти—лишь 13 млн. руб., т. е. мень-
ше 12% всей валовой продукции промышленно-
сти города. Экспортные отрасли (мукомолье, 
сахаро-рафинадиая промышленность, спирто-
водочная, табачная, фанерная и др.) давали 
34,2 млн. руб., т. е. 31% всей валовой продук-
ции промышленности города, отрасли, рабо-
тавшие на импортном сырье,—42,3 млн. руб., 

'Т. е. 39%, судостроение—1,8 млн. руб., т. е. 
меньше 2%. Отрасли, связанные с импортно-
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экспортными операциями, давали в совокуп-
ности около 70% валовой продукции промы-
шленности Одессы. Среди отраслей, работав-
ших на импортном сырье, решительно преобла-
дали отрасли пищевой пром-сти, за к-рыми сле-
довали некоторые отрасли легкой индустрии. 
Сюда относятся: чаеразвесочная (дававшая св. 
18% валовой продукции), пробковая (О. перера-
батывала 26% всего привоза в Россию проб-
ковой коры), маслобойная (39% всего привоза 
копры), кожевенная (25% всего привоза ду-
бильных экстрактов), джутовая (20% всего вво-
за джута), кондитерская (значительная часть 
ввоза какао) и др.—Нелишне при этом вспом-
нить, что в Петербурге в то же время выросли 
на основе импорта мощное машиностроение и 
текстильная пром-сть. Для промышленной от-
сталости О. характерна также ничтожная роль 
судостроения (меньше 2% валовой продукции 
промышленности города). 

Одесса при Советской власти. Дореволюцион-
ная О., кишевшая торговцами, посредниками 
и спекулянтами, с относительно тонкой про-
слойкой промышленного пролетариата, превра-
тилась в результате социалистич. строитель-
ства в крупный индустриальный центр. С каж-
дым годом растет * число лиц, вовлеченных 
в производство. Так, по данным 1926, число 
самодеятельных в Одессе составляло 181,5 тыс. 
чел., из них рабочих—47,2 тыс.; в 1931 чи-
сло самодеятельных составило 247,2 тыс., а 
число рабочих—111,6 тыс. чел. Таким обра-
зом, при росте числа самодеятельных на 36% 
число рабочих выросло на 136%. В 1925/26 чи-
сло рабочих, занятых в цензовой пром-сти О., 
составляло св. 22 тыс. чел., в 1937—до 55 тыс., 
т. е. рост на 190%. За годы первой и второй 
пятилеток построено св. 30 новых промышлен-
ных предприятий, в т. ч. завод тракторных де-
талей, завод киноаппаратуры, консервный за-
вод, макаронная фабрика, завод кожевенного 
суррогата, крекинг-завод, автоматический хле-
бозавод и др. В 1936 новыми и капитально 
реконструированными предприятиями выпуще-
но свыше 70% продукции промышленности О. 
Наряду с ростом промышленности произошли 
глубокие изменения и в ее структуре в сторону 
роста отраслей тяжелой индустрии. В 1936 
отрасли металлообрабатывающей пром-сти да-
вали уже ок. 34% всей валовой продукции про-
мышленности Одессы, против 12% в 1912—14. 
Отрасли же пищевой пром-сти давали 29% про-
тив 62%.—В противоположность строго специа-
лизированным промышленным центрам Дон-
басса О. (как и Киов) характеризуется значи-
тельным разнообразием представленных в ней 
промышленных отраслей. Представление об 
объемо и структуре всей промышленности О. 
дает табл. 3 (1936). В 1937 валовая продукция 
промышленности Одессы достигла 1.100 млн. 
рублей. 

Из 18 более крупных металлообрабатывающих 
предприятий (с числом рабочих св. 100 чел.) 
4 завода имеют от 1.500 до 4.000 рабочих. 
Важнейшая отрасль металлообрабатывающей 
пром-сти О.—с.-х. машиностроение (производ-
ство плугов, тракторных деталей, свеклоподъем-
ников и др.), за к-рым следуют станкострое-
ние, производство подъемно-транспортных со-
оружений, предприятия по обслуживанию мор-
ского и ж.-д. транспорта (судостроение и су-
доремонт, паровозо-вагоноремонтные мастер-
ские) и др.—По размерам химич. пром-сти 
О. занимает одно из первых мест в УССР, 

Табл. з. 

Отрасли Число 
рабочих 

Валовая 
продукция 

(в млн. руб.) 

Металлообрабатывающая- . . 28.043 367,4 
Пищевкусовая 14.470 307,5 
Текстильная 5.555 79,0 
Производство обуви и 

одежды 7.613 79,4 
Химическая 1.387 42,0 
Деревообрабатывающая . . . Я. 370 33,0 
Кожевенно-меховая 1.825 38,9 
Прочие отрасли 10.645 134,9 

В с е г о . . . . 72.917 1.083,3 

уступая лишь Донбассу; имеются суперфос-
фатный завод, крекинг-завод, завод пластич. 
масс, лакокрасочный и виннокаменной кисло-
ты. Из прочих промышленных заведений долж-
ны быть отмочены: 3 кирпичных завода, лесо-
пильные и деревообрабатывающие заводы, бон-
дарный, канатный, джутовая фабрика, 2 швей-
ные и трикотажная, 3 кожевенных завода и 
2 обувные фабрики, галантерейная фабрика, 
стекольный завод, ряд фабрик, выпускающих 
предметы культурного обслулшвания (круп-
ная кинофабрика, фабрика музыкальных ин-
струментов, школьного оборудования), и др.— 
В О. очень разнообразно представлена пище-
вкусовая пром-сть. Важнейшие ее предприя-
тия следующие: крупный рафинадный завод 
и 2 кондитерские фабрики (из них одна при-
надлежит к крупнейшим в Союзе), 3 мельницы 
и 2 макаронные фабрики, 3 маслобойных заво-
да, 2 консервные фабрики и фабрика, выпу-
скающая консервные банки; мыловаренный за-
вод, табачная фабрика, винодельческий завод, 
мясокомбинат, холодильник и др.; в окрест-
ностях О. значительный улов рыбы. Кроме 
этих предприятий, в О. имеется большое чи-
сло более мелких промышленных предприя-
тий и артелей. Всего в Одессе числится около 
400 промышленных предприятий. Э. Давыдов. 

Т р а н с п о р т О.—один из крупнейших 
трапепортных узлов Союза, сочетающий в себе 
крупный морской порт и крупный железнодо-
рожный узел, работа которых тесно связана. 
Порт расположен в глубокой бухте с очень бла-
гоприятными естественными условиями. Имеет 
два входа: восточный—между волноломом и 
рейдовым молом—и западный—между тем лсо 
волноломом и Андросовским молом. Оба входа 
очень удобны, причем восточным входом, глу-
биной в 9 м, пользуются преимущественно 
суда дальнего плавания, а западным, глубиной 
в 8 JH,—гл. обр. каботажные суда. В порту 
имеется св. 50 причалов общей длиной в 5 км. 
Одесский порт располагает крупными скла-
дочными помещениями, общей площадью св. 
90 тыс. мг, огромными зернохранилищами, 
холодильником и др. Склады расположены в 
непосредственной близости к причальной ли-
нии, имеют широко развитую сеть подъездных 
путей—железнодорожных и автогуясевых. В 
последние годы проведены большие работы по 
реконструкции порта. Углублены подходы к 
причалам, построены новые причалы, увели-
чено число механических перегрулсателей, уве-
личена складская площадь, значительно вы-
рос автотранспорт, проведена электрифика-
ция и т. д. 

В порту много механизмов: перегружатели 
для зерновых грузов, углеперегрулсатели, пло-



739 ОДЕССА—одесская железная дорога 735 

вучие краны и др. Погрузочпо-разгрузочные 
работы механизированы на 40% (1937). 

Т а б л . 4.—Г р у з о о б о р о т п о р т а (в тыс. m). 

Годы Отправ-
ление Прибытие Итого 

1913 2.113 2.061 4.174 
1922 38 233 271 
1929 428 845 1.271 
1Г32 925 1.577 2.502 

1 1937 1 865 3.615 4.480 

При Советской власти значительно вырос ма-
лый каботаж, отрансающий усиление экономич. 
связей О. с прочими портами Азово-Черномор-
ского побережья. В экспорте преобладает хлеб, 
затем лес; в импорто — машины, чай, колони-
альные товары и др. В малом каботаже О. полу-
чает нефть (с Кавказа), уголь (из Донбасса), 
цемент (из Новороссийска), хлеб и др.; отпра-
вляет: сахар, хлеб и др. Я. Евстигнеев. 

Б л а г о у с т р о й с т в о . О.—один из кра-
сивейших и наиболее благоустроенных городов 
Союза. Улицы в О. прямые с правильными квар-
талами. Большинство улиц имеет одинаковую 
ширину—32 л». Центральная часть города рас-
положена на возвышенном и ровном месте. 
С морского побережья в город ведет гигант-
ская лестница, единственное в своем роде со-
оружение, имеющая 200 ступеней и 10 широ-
ких площадок. В Одессе имеется ряд зданий, 
очень ценных в архитектурном отношении: 
здание горсовета (б. Торговая биржа), зданио 
обкома КП(б) У (б. городская дума), оперный 
тоатр, дом партактива, исторический музей, 
художественный музей и др.—Одесса была 
одним из немногих сравнительно благоустроен-
ных городов царской России. Однако в доре-
волюционной О., как и во всех капиталистич. 

Рис. 3. Лестница, ведущая из порта в город. 

городах, была глубокая разница между цен-
тральными кварталами и заселенными рабочим 
людом и городской беднотой предместьями, по-
ражавшими своей неблагоустроонностью и гря-
зью, а также скученностью построек. Пред-
местье Пересыпь—главный фабричный центр 
города—Служило местом свалки городских не-
чистот. Жалкий вид имели и другие предме-
стья: Молдаванка, Дальние Мельницы, Ближ-
ние Мельницы, Слободка. 

При Советской власти достигнуты большие 
успехи в благоустройстве рабочих районов. За 
годы первой и второй пятилеток в коммуналь-
ное хозяйство О. вложено св. 85 млн. руб. 
З а эти лее годы в О. построено 410 новых домов 
площадью в 187 тыс. мг, 26 новых школ, до 

40 учреждений здравоохранения; Воронцовский 
дворец реставрирован и превращен в Дворец 
пионеров и т. д. JC моменту установления в 
О. Советской власти только 60% домов обслу-
лшвались городской канализацией; из них ок. 
15% фактически не могли ею пользоваться. 
В 1937 канализация обслуживала 81,4% домов. 
Расширение канализационной соти было про-
ведено, главным образом, в рабочих районах. 

•J-i-p 
«s _ 

Рис. 4. Стадион в парке культуры и отдыха 
им. Шевченко. 

К водопроводной сети присоединено 91,6% до-
мов. Водопровод доставляет воду из Днестра на 
расстоянии 41 км от О. С окончанием строи-
тельства нового водопровода (1938—39) воз-
молшая суточная подача воды будет доведе-
на до 140 тыс.м3 против 57 тыс. .«а в 1913 и 
75 тыс. At3 в 1937. За годы двух сталинских пяти-
леток замощено до 200 тыс. л*, гл. обр. в рабочих 
районах. В 1937 площадь зеленых насаждений 
составляла 261 га (до революции—69 га). Создан 
Центральный парк культуры и отдыха с зеле-
ным театром на 4.000 мест и со стадионом на 
30.000 мест. IIa месте старого кладбища в 
Ильичевке создан районный парк культуры и 
отдыха. До революции в О. были 2 комму-
нальных электростанции общей мощностью 
в 13 тыс. кет. В настоящее время работает 
Одесская ГРЭС мощностью в 37 тыс. кет. Выра-
ботка электроэнергии выросла с 14 млн. квт-ч 
в 1917 до 233 млн. квт-ч в 1937; 93% домов 
электрифицировано (в 1917 68%). 

I I I . Одесские курорты. 

Имея преимущества большого города и круп-
ного культурного центра с большим жилищ-
ным фондом и многочисленными лечебными 
учреждениями, О. как курорт сочетает в себе 
особенности климатической станции, морского 
курорта и крупнейшего в Союзе грязелечеб-
ного пункта. 

Особенности климата и наличие лечебных 
грязей (лиманов) в окрестностях издавна при-
влекали в О. большое количество больных. 
Особое развитио одесские курорты получили 
при Советской власти. В настоящео время О. 
и ее окрестности располагают 40 санаториями, 
20 домами отдыха и мощным Научно-иссле-
довательским ин-том курортологии и бальне-
ологии. В состав одесских курортов входят: 
1) Куяльницкий грязевой курорт, имеющий 
грязелечебницу, водолечебницу и ряд санато-
риов с общим количеством ок. 1.500 коек; 2) гря-
зевой курорт «Пролетарское здоровье»—на 
берегу Хаджибейского лимана; 3) Лермонтов-
ский курорт — на окраине О., между Ланже-
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роном и Отрадной; 4) приморская климатич. 
станция Аркадия в 5 км от О.; 5) приморская 
детская климатич. станция Люстдорф в 22 км 
от О. с прекрасным песчаным пляжем протя-
жением до 1,5 км; С) детская климатич. и грязе-
вая лечебница «Холодная Балка»—в сев. части 
Хадлшбейского лимана в 19 км от О.; 7) дет-
ская климатич. и грязевая лечебница «Клейн-
Либенталь»—на берегу Сухого лимана в 16 км 
от О.—Одесские курорты функционируют круг-
лый год и пропускают езкегодно ок. 60 тыс. 
больных. Показания для лечения в одесских 
лиманах то лее, что и при грязелочении, т. о. 
болезни органов движения (артриты, контрак-
туры, периоститы и т. п.), экенские болезни 
(метриты, эндометриты и др.), страдания нерв-
ной системы (невриты, радикулиты) и др. См. 
также Лиманы, Грязелечение. 

IV. Одесса как культурный центр. 
Царское правительство принимало все меры 

к тому, чтобы О. была одним из опорных цент-
ров русификаторской политики на Украине. 

Рис . 5. Д в о р е ц пионеров и октябрят . 

Весь аппарат, ведавший делами просвещения, 
был поставлен на слулсбу этой политике. Люди 
черной сотни насаждались во все звенья отно-
сительно небольшой сети образовательных учре-
ждений, начиная с низшей школы и кончая 
университетом. Культурные потребности полу-
миллионного многонационального населения 
всемерно попирались. Как и во всей осталь-
ной России, образование было фактически до-
ступно, гл. обр., только имущим слоям насе-
ления. Не только не было заботы о ликвидации 
неграмотности, о сети внешкольных просвети-
тельных учреждений, о всеобщем обучении, о 
детских садах и пр., но всячески подавлялась 
общественная инициатива даже благонамерен-
ных либеральных кругов,направленная на раз-
витие народного образования. Недаром именно 
О. прославилась такими дикими, остервене-
лыми гонителями народного образования, как 
ген. Толмачов, ректор университета (по назна-
чению, разумеется), Левашев и др. Хотя О. 
как крупный торговый город имела значитель-
ное число школ и ряд крупных культурных 
учреждений (университет, публичная библиоте-
ка), в большой мере, впрочем, обязанных под-
держке частных лиц, однако, подавляющее боль-
шинство неимущего населения не имело воз-
моэкности учиться и тем более на родном языке. 

Установление Советской власти в О. при-
воло к бурному росту образовательных учре-
ждений и мероприятий, обслулшвающпх все 
возрасты, создало условия для интенсивного 
развития культуры, национальной по форме, 

социалистич. по содержанию. В О. не только 
осуществлено на дело всеобщее начальное обу-
чение, в ной к 1937, по сравнению с 1913, 
больше чем в 3 раза увеличилось число уча-
щихся в средних школах (с 24 тыс. до 80 тыс.), 
число классов в этих школах увеличилось в 
6 раз. Дети трудящихся заполнили и высшие 
звенья системы народного образования. В 1913 
было только 4 высших учебных заведения, 
а в 1938 О. уже имеет 16 вузов, в т. ч. Гос. 
университет и институты: индустриальный, ин-
экенеров водного транспорта, медицинский, 
сольско-хозяйственный, педагогический и др. 
О. готовит кадры квалифицированных специа-
листов средней и высшей квалификации не 
только для себя и области, но в большой ме-
ро и для всей Украины и даэко Союза в целом. 
В 1937 в 47 вузах и техникумах обучалось ок. 
30 тыс. учащихся, причем число последних 
непрерывно растет. 

Наряду с этим в О. организована большая 
сеть массовых библиотек, клубов,школ взрос-
лых, музеев. Одесская публичная библиотека, 
имеющая болыпо 2 млн. книг, заслузкенно за-
нимает одно из передовых мост в Советском 
Союзе. Чрезвычайно большое место занимают 
в О. учреэкдения, обслуэкивающие запросы 
населения в области искусства. Не говоря узко 
о значительной сети кинотеатров, о театрах, 
занимающих видное место но только на Украи-
не, но и в СССР, О. имеет славную своими 
питомцами консерваторию, имеет музыкальное 
училище, создала благоприятные условия для 
деятельности таких профессоров, как Столяр-
ский, вырастивший ряд крупных советских 
музыкантов. Расцвет советской культуры пы-
тались, однако, задержать враги народа, изго-
няя русский язык из школы и просветитель-
ных учреэкдений, пытаясь оторвать украинский 
народ от народов СССР. Но под руководством 
большевистской партии трудящиеся Одессы, 
как и всей Украины, разгромив фашистскую 
агентуру, создали необходимые условия для 
дальнейшего братского сотрудничества наро-
дов Украины с великим русским народом и в 
области развития подлинно социалистической 
культуры. А. III. 

ОДЕССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, образована 
в 1936 из отдельных участков Юго-Зап. и Юэк-
ной ж. д. Проходит, гл. обр., но территории 
Одесской, Кировоградской и Николаевской 
обл. и Молдавской АССР, меныно по территории 
Киевской, Полтавской и Днепропетровской 
обл. (все в УССР). Эксплоатационная длина 
ж. д.—2,5 тыс. км, из них 709 км приходятся 
па двухпутные линии. Вошедшио в О. ж. д. 
участки относятся к числу старых зк.-д. линий, 
начатых постройкой ещо в 60-е гг. Их строи-
тельство было обусловлено необходимостью 
массового подвоза хлеба к Одесскому порту 
для экспорта. Дорога получает каменный уголь 
и кокс, минеральные строительные материалы, 
металл и металлич. изделия, лесоматериалы, 
хлеб и др.; отправляет нефть и нефтепродукты 
(идущие транзитом из Одессы), минеральные 
строительные материалы и хлеб. В связи с бур-
ным ростом народного хозяйства в районах 
дороги и все возрастающим грузооборотом 
Одесского порта грузооборот О. эк. д. с каэк-
дым годом возрастает в среднем более чем 
на 20% езкогодно. Успешное освоение возра-
стающего грузопотока по дороге связано с ро-
стом ее технич. оснащения за годы двух ста-
линских пятилеток. 
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Одесская область расположена в юго-запад-
ном углу УССР. Граничит: на юго-западе— 
с Бессарабией, на западе—с Молдавской АССР, 
на севере с Винницкой и Киевской областями, 
навостоко — с Кировоградской и Николаевской 
обл. На юго омывается Черным морем. По 
указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 10/1 1939 от О. о. отошли девять районов 
в состав вновь образованной Кировоградской 
области. О. о. включаот 33 района. Террито-
рия— около 28 тыс. км2 (в старых границах — 
32,9 тыс. км'), население — около 1.000 тыс. 
жителей (в старых границах—около 1.900 тыс.). 
Все цифровые данные по экономике обла-
сти, приводимыо в статьо, относятся к терри-
тории Одесской области в старых границах. 
Центр—Одесса. 

I. Физико-географический очерк. 
Рельеф и геологическое «троение. Терри-

тория О. о. представляет равнину, имеющую 
общий наклон к Ю. На С.-З. она охватывает 
часть юяс. склонов Волыно-Подольской возвы-
шенности, поднимающейся до 200 JH надур.м. , 
и только отдельные точки в сев.-зап. части 
О. о. незначительно превышают эту высоту. 
В южной части О. о. простирается обширная 
низменность, обрывающаяся крутым уступом 
(25—50 ж) к урезу Черного моря. Поберелсьо 
изрезано лиманами, из к-рых лишь погранич-
ный с Боссарабиой Днестровский лиман сооб-
щается с мором; остальные лиманы (Хаджи-
бейский, Куялышцкий и Тилигульский) пред-
ставляют собой замкнутые соленые озера.— 
Гидрографическая сеть О. о. очень бедна; 
крупнейшая река — Южный Буг—протекает 
чорез область только сродним своим точением, 
принимая на этом отрезко незначительные при-
токи: Кодыму и Чичиклою—справа. Осталь-
ные роки незначительны. Тилигул и Большой 
Куяльник теряются в одноименных лиманах. 
Северо-западная часть Одесской области в пре-
делах Волыно-Подольской возвышенности сло-
жена кристаллическими породами (гранитами 
и гнейсами), покрытыми неогеновыми морски-
ми отлоя«эниями,= к югу неогеновыо толщи по-
крывают всю низменность, значительно уве-
личиваясь в мощности. Четвертичный покров 
представлен лёссами, лёссовидными суглин-
ками и аллювиальными отложениями по до-
линам рок. 

Климат О. о. континентального типа, одна-
ко наиболее мягкий в пределах Европ. части 
СССР (исключая Крым и Кавказ). Средние 
годовые температуры +9,0° на Ю.-З. (Одес-
са); соответственно средние январские темпера-
туры —3,7°, средние июльские +22,6°. Морозы 
ниже —10° не часты (до 5 дней в году на Ю.-З.). 
Продолжительность зимы — 2 мес. (на Ю.-З.); 
количество дней в году с температурой вышо 
+5° — до 240 (на 10.-В.). Годовое количество 
осадков—370 мм (Одесса). 

Почны и растительность. Северная и сред-
няя части О. о. покрыты обыкновенными чер-
ноземами; в юж. части области—южные чер-
ноземы, сравнительно бедные перегноем; по 
поберелсью Черного моря—темнокаштановые, 
слабо солонцеватые почвы. Леса встречаются 
лишь на севере О. о., преимущественно по до-
линам рок. Состоят из дуба (летнего и зимне-
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го), граба, явора, паклена, клена, неклена, ли-
пы и др. О фауне см. Украинская Советская Со-
циалистическая Рес-п у в л ика. 

I I . Население. 
О. о. расположена в юго-зап. углу б. Ново-

россии, т. о. той части дореволюционной Рос-
сии, к-рая начала регулярно заселяться лишь 
в последней четверти 18 в. после двух победо-
носных войн с Турцией—в 1768—74 и в 1787— 
1791 (отсюда и название Новороссия). Но Яс-
скому договору, закончившему вторую Русско-
турецкую войну, К России отошла территория 
между Юж. Бугом и Днестром, т. е. значитель-
ная часть современной О. о. и Молдавской 
АССР; до второй Русско-турецкой войны Пер-
вомайск (б. Ольвионоль), расположенный в 
сев. части О. о., был пограничным с Турцией 
городом. В целях заселения новой территории 
правительство раздавало землю помещикам, 
которые переселяли сюда своих крепостных 
крестьян из центральных губерний. Сюда нее 
шли отставные солдаты и беглые крестьяне, 
спасавшиеся от тягот крепостного права, и др. 
После реформы 1801 началось массовое пересе-
ление крестьян, страдавших от малоземелья 
в губерниях Центр. России и Юго-западной 
Украины. С какой быстротой шло заселенно 
края, видно из того, что с 1851 по 1897 населе-
ние б. Херсонской губ., значительная часть ко-
торой вошла в состав Одесской области, уве-
личилось с 889,2 тыс. до 2.737,0 тыс. чел., т. е. 
больше чем в три раза. В конце 18 в. возникла 
Одесса (см.), развивавшаяся исключительно 
быстрыми темпами и вскоре ставшая крупней-
шим экономическим центром всей Юго-запад-
ной Украины. 

По плотности населения (ок. 57 чел. всего на-
селения и ок. 40 чол. сельского на 1 км2) О. о. 
должна быть отнесена к группе районов Европ. 
части Союза с относительно повышенной плот-
ностью населения. Однако область уступает в 
этом отношении соседним северным районам 
Юго-зап. Украины и районам Центрально-чер-
ноземной полосы РСФСР. Внутри области за-
метны значительные колебания плотности на-
селения: как правило, плотность его понижает-
ся по мере движения с С. на Ю. Составляя в 
сев. районах 50—70 чел. сельского населения 
на 1 км'1, плотность надает на 10. до 20—30 чел. 
на 1 км2. Городское население составляет ок. 
34% населения; ок. 92% городского населения 
сосредоточено в Одессе. На всей остальной тер-
ритории области городская жизнь мало раз-
вита. После Одессы наиболее крупным насе-
ленным пунктом является г. Первомайск (св. 
39 тыс. жит. в 1935); затем следуют поселки 
городского типа—Березовка и Вознесенск (ок. 
20 тыс. нсит. в каждом). Большинство населе-
ния составляют украинцы, за которыми идут 
русские, потом евреи (главным образом, в го-
родах), пемцы, болгары и др. 

I I I . Экономический очерк. 
Общая аколомическая характеристика. Сре-

ди экономических районов Союза О. о. вы-
деляется прежде всего как крупный центр 
с.-х. производства. Входя в южную степную 
зону Европ. части СССР с развитым зерновым 
хозяйством, область выделяется внутри не-
высоким удельным весом озимой пшеницы, яч-
меня и кукурузы. Составляя от союзных ито-
гов ок. 0,14% по территории и до 1,2% по на-
селению, область охватывает ок. 1,5% зерно-
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пых посевов Союза, св. 6%посевов озимой пше-
ницы, св. 3% посевов ячменя и до 5% посевов 
кукурузы. Приморской положенно области и 
наличие на ее территории одного из крупней-
ших портов Союза—Одоссы—издавна обусло-
вили высокотоварный экспортный характер ее 
зернового хозяйства. Это же обстоятельство 
определяет крупную роль области во внешне-
торговых оборотах Союза. 

Основным фактором, определявшим напра-
вление хозяйственного развития области в те-
чение 19 в., было ее положение в качестве рай-
она новой колонизации в условиях быстрого 
развития капитализма в России. В своей работе 
«Развитие капитализма в России» Ленин ха-
рактеризует НовороССИЮ как наиболее типич-
ный район торгового земледелия с развитыми 
капиталистич. отношениями в сельском х-ве. 
Именно сюда шло во второй половине 19 в. 
« п е р е м е щ е н и е главного центра производ-
ства зерна» ( Л е н и н , Соч., т. III, стр. 194). 
С исключительной быстротой шла распашка 
земель. Еще к концу 18 в. пашня занимала 
лишь 10% территории б. Херсонской губ.; в 
начало 60-х гг. 19 в. она составляла уже до 45% 
ее территории, а в 1887—до 78% (наиболее 
высокий процент в России). Наряду с ростом 
посевов шло внедрение слолсных с.-х. машин 
и широкое применение наемного труда. Так, 
на полях б. Херсонской губ. в летние мосяцы 
работало до 150—200 тыс. пришлых рабочих 
из густо заселенных центральных губерний 
Европ. части России. Это развитие высокото-
варного зернового хозяйства сопровождалось 
классовым расслоением деревни. По выбороч-
ному обследованию трех уездов на террито-
рии Новороссии в конце 19 в., приведенному 
Лениным в его работе «Развитие капитализма 
в России» (см. Л е н и н , Соч., т. III, стр. 44), 
кулацкая зажиточная верхушка, составляв-
шая здесь 1/5 всех дворов, имела в своих руках 
более.половины посевов, между тем как бед-
няцкая группа, обнимавшая */, всего числа 
дворов, имела в своих руках лишь около 1/а 
всех посевов. Кулацкая верхушка широко при-
меняла сложные с.-х. орудия, тогда как основ-
ная масса крестьянского населения пользова-
лась примитивным инвентарем и то не всегда 
в достаточном количестве. Общий тип сель-
ского х-ва был крайне экстенсивный. Рост зер-
нового хозяйства базировался не на увеличе-
нии урожайности в результате применения 
правильной агротехники, удобрений и т. д. , а 
на хищническом истощении естественного пло-
дородия целинных степных земель. Отсюда— 
крайне низкая урожайность и систематически 
повторявшиеся недороды. 

Коренным образом изменилось положение 
при Советской власти. На основе социалистич. 
реконструкции сельского х-ва были ликвиди-
рованы его экстенсивный характер и низкая 
техника. Победа крупного обобществленного 
хозяйства, оснащенного новой техникой, обес-
печивает рост урожайности и ее устойчи-
вость. Наряду с этим положено начало лик-
видации и промышленной отсталости области, 
главным образом на основе роста промышлен-
ности Одессы (см.). 

Сельское хозяйство. О. о. одна из первых 
пришла к сплошной коллективизации. В 1937 
в колхозах было сосредоточено до 88% посев-
ной площади, в совхозах—7% (остальная пло-
щадь составляла усадебные посевы колхоз-
ников). 85 МТС с 5.272 тракторами мощностью 
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в 105 тыс. л. с. обслуживают все колхозные 
носовы. Интенсивно внедряется новая агро-
техника: в 1937 поднято паров на площади св. 
80 тыс. га, зяблевой вспашкой было охвачено 
697 тыс. га; применяются миноральные удобре-
ния, внедряются многопольные севообороты, 
непрерывно увеличиваются посевы пропашных 
культур (кукуруза, подсолнечник), имеющих 
большое значение в условиях засушливого кли-
мата области.—О. о. принадлелсит к числу 
наиболее распаханных районов Союза. Пашня 
занимает 70—80% территории области. Такого 
высокого процента пашни не знает ни один 
район в Союзе. Посевная площадь составляет 
2.043 тыс. га (1937), в т. ч. иод зерновыми— 
76,3%, под технич. культурами—9,7%, под 
овощо-бахчевыми — 4,6%, под кормовыми — 
9,4%. Среди зерновых решительно преобладают 
озимая пшеница (до 46% всой посевной площа-
ди), ячмонь (св. 12%) и кукуруза (до 7%); за 
ними следуют ролсь (св. 4%), овес (св. 3%). 
По высоким качествам стекловидной озимой 
пшеницы О. о. занимает одно из первых мест в 
Союзе. Важнейшими технич. культурами явля-
ются подсолнечник (96 тыс. га из 193 тыс.-га под 
техническими культурами) и сахарная свекла 
(42тыс. га). Под бахчевыми культурами занято 
17,6 тыс. га, под виноградниками—22,9 тыс. га 
(плодоносящих—17,6 тыс. га). В последние го-
ды внедряется ряд новых ценных культур: соя 
(до 20 тыс. га в 1937), южная конопля (свыше 
10 тыс. га), клещевина (до 10 тыс. га), лекар-
ственные и эфирно-масличные растения (св. 
5 тыс. га), кориандр (5 тыс. га), хлопок 
(4 тыс. га).—Животноводство занимает подчи-
ненное в отношении полеводства положение и 
имеет мясо-молочное направление. Состав ста-
да (на 1/1 1938): 476,1 тыс. голов крупного 
рогатого скота (в т. ч. 197,5 тыс. коров). 
200,9 тыс. лошадей, 233,9 тыс. овец, 426,2 тыс. 
свиней. В последние годы выросло значение 
продуктивного животноводства, в особенности 
свиноводства. 

С е л ь с к о - х о з я й е т в е н н ы е р а й о н ы . 
При значительной однородности специализации 
сел. х-ва по всей территории области и по-
всеместного преобладания озимой пшеницы,яч-
меня, кукурузы и мясо-молочного лшвотно-
водства область, тем не менее, может быть раз-
делена на 3 с.-х. зоны: 1) С е в е р н а я п ш е -
н и ч н о - с в е к л о в и ч н а я з о н а примы-
кает к свекловичному массиву Юго-зап. Украи-
ны. Климат здесь наименее засушливый в 
области. Характерны значительные посевы са-
харной свеклы и болое заметные, чем в других 
частях области, посевы рлси. В лсивотноводстве 
приобретает большее значение молочное х-во; 
в зап. части развито свиноводство.—2) Ц о н -
т р а л ь н а я н m е н и ч н о - п о д с о л н о ч н а я 
з о н а . Засушливость климата в этой зоне 
увеличивается. Здесь наиболее густые посевы 
подсолнечника; на Ю. особенно возрастают по-
севы кукурузы. В северной части—заметное 
усиление свиноводства, в юго-западной—овце-
водства. В ю.-в. углу развивается хлопко-
водство, в юго-западном—виноградарство.— 
3) Ю ж п а я п р и г о р о д н а я з о н а (в районе 
Одессы) отличается резко выраженным засуш-
ливым климатом. Здесь преобладают молочное 
хозяйство, садоводство, виноградарство, овоще-
водство, но значительно развито также и зерно-
вое хозяйство. 

Промышленность О. о. в основном сконцен-
трирована в Одессо, к-рая дает ок. 92% валовой 
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Текстильная 
щ Силикатио-иерамичесиая и добыча мине 

ральио*о с ы р ь я ( г л . о б р с т р о и т е л ь н о г о ) 

31; Прочие отрасл! Крупнейшая 
электростанция 

Каолин 

Грани 

Г Графи 

Ш Mapi анец 
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продукции промышленности области, состав-
лявшей в 1936 ок. 1,2 млрд. руб. IIa всей осталь-
ной территории области преобладает пищевая 
промышленность, представленная, гл. обр., му-
комольом. В каждом районе работает несколько 
мельниц. Имеются также три сахарных завода 
(включая одесский), несколько винодельческих 
и маслобойных заводов, ряд маслодельческих 
заводов. В связи с механизацией с. х-ва в 
каждом районе создано несколько машинно-
ремонтных мастерских. В Первомайске рабо-
тает машиностроительный завод, выпускающий 
нефтяные двигатели. На территории области 
имеется также несколько кирпичных заводов, 
гранитных карьеров, камышитовый завод (в 
Приднестровских плавнях), производится до-
быча торфа" (Кардашево). При Советской вла-
сти создано много сельских электростанций 
(почти в каждом районе работают одна—две 
электростанции). 

Транспорт. О. о. принадлежит к числу райо-
нов СССР, хорошо обеспеченных ж.-д. транс-
портом. Экс плоатационная длина ж.д.—1.382ки; 
на 1.000 км2 приходится 46 км ж.-д. путей. 
От Одессы на С.-Я. и на С.-В.отходят дво линии, 
соединяющие область с важнейшими эконо-
мич. районами Союза. Грузооборот лс. д. (1936): 
7.291 тыс. m по отправлению, 8.213 тыс. m по 
прибытию. Огромное значение в экономике О.о. 
имеет Одесский порт (см. Одесса). Работа лс. д. 
тесно связана с работой порта. Снаблсая его 
грузами для экспорта и для снабжения Азово-
Черноморского побережья, ж. д. вместе с тем 
отправляют на С. импортные грузы, идущие 
через Одесский порт. Область отправляет, 
гл. обр., хлеб, сахарную свеклу, минеральные 
строительные материалы, продукцию одесской 
промышленности—с.-х. машины, фосфатные 
удобрения, сахар, кондитерские и другие из-
делия; получает уголь и нефть, хлоб (на экс-
порт), лес (для нужд области и на экспорт), 
металлы и металличоскио изделия, текстиль, 
соль и др. Э. Давыдов. 

IV . Народное образование. 
Хотя б. Херсонская губ. по уровню грамот-

ности населения и причислялась в царское вре-
мя к более «передовым», однако по переписи 
1897 неграмотных в ней было 65% населения 
(но считая детей до 9 лет). До 1917 уровень 
грамотности повысился незначительно.Процент 
охвата детей в возрасте 8—11 лет школой со-
ставлял в 1917 только 33,1. Преобладающим 
типом массовой школы была одноклассная 
трехлетка. Около 40% начальных школ были 
цорковно-приходскими. Не было ни одной шко-
лы с преподаванием на украинском языке. 
Язык этот подвергался гонению, как и вся 
украинская культура. Советское культурное 
строительство в области началось в 1920, 
после изгнания интервентов, причем все приш-
лось строить почти заново, т. к. в результате 
первой мировой империалистич. и граждан-
ской войн, интервенции и бандитизма школь-
ная сеть была разрушена. Вместе с ростом на-
родного хозяйства стало расти и укрепляться 
народное образование. Охват детей школьного 
возраста школой уже в 1924 значительно пре-
высил дореволюционный уровень (46% вместо 
31,1%). В течение первой сталинской пятилет-
ки развитие народного образования в О. о. по-
лучило огромный размах. В 1928/29 в V—VII 
классах обучалось 40.185 детей, а в 1932/33— 
94.429. Охват детей в возрасте 8—14 лет 

школой в 1932 составлял 92,6%. Вторая пяти-
летка отмечена дальнейшим сильным ростом 
школ в О. о. В 1936/37 учащихся во всех шко-
лах было 546.831; число неполных средних 
школ поднялось до 1.042 (283,9 тыс. учащихся), 
а средних школ—до 235 (140,8 тыс. учащихся). 
В VII I—X классах в 1932/33 числилось только 
756 учащихся, а в 1936/37—19.874. Одновре-
менно сильно улучшилось качество воспитатель-
но-образовательной работы школы. В 1937/38, 
после значительного сокращения террито-
рии О. о., в ее границах числится 952 началь-
ных школы с 65.670 учащимися, 569 неполных 
средних школ с 156.997 учащимися и 163 сред-
них школы с 100.637 учащимися. Общее число 
учащихся—323.304, из к-рых 98.965 учатся в 
V—VII классах и 16.408—в VIII—X классах. 
Обучение детей проводится на их родном язы-
ке: 242.822 детей обучаются на украинском 
языке, 49.636—на русском, 4.589—-на еврей-
ском, 4.098—на болгарском, 3.018—на мол-
давском; кроме того, обученио ведется и на 
других языках. Непрерывно растет и повы-
шает свою квалификацию учительство О. о. 
В 1931/32 было 11.990, в 1933/34—15.905 учи-
телей. Лиц с высшим образованном среди учи-
телей О. о. в 1927/28 было 10,1%, в 1934/35— 
15%, а в 1937/38—22,8%. В последние годы 
получило сильный размах строительство школь-
ных зданий. В 1936 и 1937 было выстроено 
44 здания на 25.840 ученических мест. В 1938 
шла стройка 40 зданий на 11 тыс. учащихся. 
До революции учрождония дошкольного воспи-
тания на территории О. о. почти полностью от-
сутствовали. В 1938 О. о. располагала ужо 
162 детскими садами (больше,чем во всей доре-
волюционной России) на 8.460 детей. В 1936/37 
было построено 20 зданий для детских садов. 
В 1938 развертывается сеть в 2.502 колхозных 
площадки на 74.960 детей дошкольников. Дет-
ских домов в О. о.—29 с 6.297 детьми. Состоя-
ние профессионального образования характери-
зуется такими данными: школ ФЗУ—26 с 
4.217 учащимися, средних проф. школ и техни-
кумов различных специальностей(индустриаль-
ных, сельско-хозяйственных, медицинских, пе-
дагогических и др.)—47 с 13.407 учащимися. 
В 1929 был только 1 рабфак, в 1925—6, в 
1933—41; в 1938 (в новых сокращенных гра-
ницах области)—15 с 3.369 учащимися. До ре-
волюции в б. Херсонской губ. было только 
4 высших учебных заведения с 343 преподава-
телями и 2.959 студентами; в 1933 в О. о. было 
34 вуза с 2.025 преподавателями и 19.257 сту-
дентами; в 1938, после нового районирования 
области, в ней имеется 18 вузов (в т. ч. гос. 
униворситет с 7 факультетами) с 1.651 препода-
вателем и 16.962 студентами. Рост народного 
хозяйства и непрерывное улучшение материаль-
но-бытовых условий трудящихся сопровождают-
ся в О. о. широким размахом массового куль-
турно-просветительного строительства как в 
городах, так и в колхозах. На 1/1 1938 в О. о. 
было 1.126 клубов, домов колхозника и дру-
гих учрелсдений клубного типа; 915 библиотек 
массового типа (книжный фонд улсе в 1932 
превысил 2,9 млн., а число читателей дости-
гло 508 тыс.); 420 киноустановок (в т. ч. 
184 звуковых); 5 стационарных театров; 6 пе-
редвижных театров; 1 цирк. Расцветает народ-
ное самодеятельное искусство во всех его фор-
мах (драматические, музыкальные, певческие, 
хореографические и др. кружки). На 1/1 1938 
в О. о. издавались 2 областных газеты (тираж 
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за 1937—18,5 млн.), 42 районных (тиране — 
18,6 млн.) и 38 низовых (тираж—8,3 млн.). О. о. 
превратилась при Советской власти в область 
почти сплошной грамотности населения. На 
1/1 1938 по О. о. осталось лишь 38 тыс. взро-
слых, еще но овладевших грамотой; из них ок. 
25 тыс. обучалось в 1.495 ликпунктах. Около 
39 тыс. взрослых обучалось в 1.781 школе 
для малограмотных. Средних школ для взро-
слых к 1/1 1938 было 110 с 7 тыс. учащихся. 
Все эти результаты достигнуты, несмотря на 
то, что и в О. о. орудовали подлые враги наро-
да, тормазившио рост социалистич. культуры. 
Неослабная и беспощадная борьба за полную 
ликвидацию всех последствий вредительства 
даст еще более мощный размах народному обра-
зованию в О. о. А. Готалов-Готлиб. 

ОДЖЕР (Odgor), Джордлс (1820—77), англ. 
тред-юнионист, один из деятелей 1-го Интер-
национала. По профессии рабочий-сапожник. 
В 1862—-72 был секретарем лондонского совета 
объединенных тред-юнионов. В 1864 принимал 
непосредственное участие в основании 1-го 
Инторнационала, был основным автором обра-
щения «Рабочим Франции от рабочих Англии» 
и председателем Генерального совета Интерна-
ционала в 1864—67. Однако О. смотрел на 1-й 
Интернационал с узко тред-юнионистской то-
щей зрения как на организацию, препятствую-
щую английским капиталистам использовать 
иностранных рабочих в качестве штрейкбре-
хоров во время стачек в Англии и ускоряющую 
проведение парламентской реформы. Когда со 
2-й половины 60-х гг. вновь началось промыш-
ленное оживление и в 1867 рабочие добились 
избирательного права (хотя и с рядом огра-
ничений), О. охладол к работе Интернациона-
ла. С типично либеральных тред-юнионистских 
позиций О. протестовал против солидарности 
Интернационала с Парижской Коммуной, де-
монстративно отказался подписать обращение 
Генерального совета—«Гражданская война во 
Франции», написанное Марксом, и вскоре сов-
сем вышел из Интернационала (1871), порвав 
полностью с Марксом и Энгельсом. О. неодно-
кратно выставлял свою кандидатуру на пар-
ламентских выборах (1868, 1870, 1874), но 
ноудачно. 

ОДЖИБВЕ, или ч и п п о в е, самая много-
численная народность лингвистической груп-
пы алгоикинов (см.). Расселены в Канаде и в 
США, преимущественно в резервациях (см,) 
в Сев. Дакото. Численность—ок. 30 тыс. чел. 
Занятие—земледелие, охота и собирательство 
дикого риса. В эпоху колонизации находились 
на стадии перехода от матриархата к патриар-
хату, долились на 40 родов, соединенных в две 
фратрии. Основную хозяйственную ячейку со-
ставляла материнская коммуна, леившая в об-
ширном общинном доме—вигвамо. О. отлича-
лись от остальных северо-американских ин-
дейцев значительным развитием, в частности, 
наличием пиктографической письменности. 

Лит.: . r e n n e s D. , The Ojlbwe Ind ians of Parry is land, 
tlieir soc ia l and rel igious l i te , Ottawa, 1935. 

«ОДИННАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ», рабочий посе-
лок в Каларском районе Читинской обл. Распо-
лолееи в 342 км к С. от ст. Могочи Амурской 
леолозной дороги. Новый поселок, возникший 
в связи с развернутыми с 1928 крупными поис-
ково-разведочными работами и началом добы-
чи золота. 

ОДИНОЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, с о д е р ж а н и е з а -
ключенного в изолированной одиночной ка-

мере без права общения с другими заключен-
ными. В буржуазных фашистских странах О. з. 
как наиболее суровая форма наказания приме-
няется довольно широко в отношении полити-
ческих преступников. Советское уголовное пра-
во не знает О. з. как особой формы тюремного 
заключения. Одиночное заключение в СССР 
применяется в отношении следственных заклю-
ченных, когда в интеросах следствия необхо-
димо изолировать обвиняемого от других за-
ключенных. 

ОДИССЕЙ, дровне-греческий .мифический ге-
рой, по Илиаде и Одиссео Гомера—царь остро-
ва Итаки, участник похода греков под Трою, 
прославившийся своими подвигами и особенно 
хитростью («хитроумный»). Он научил греков, 
как взять Трою: был построен -деревянный 
конь, в котором скрылись греческие герои, и 
трояне сами ввели в город этого коня. Одис-
сой—типичный греческий басилевс, предста-
витель военно-землодельческой аристократии; в 
собрании всех воинов он выступает против них 
и требует повиновения верховному начальнику 
войск—царю Агамемнону. Во время своего 
возвращения из-под Трои на родину Одиссей 
10 лет скитается по свету, терпит много при-
ключений. Вернувшись на Итаку, избивает же-
нихов, сватавшихся за его леену Пенелопу 
(см. Одиссея). 

ОДИССЕЯ, величайшая эпическая поэма ан-
тичного мира, представляющая наряду с Илиа-
дой классическую форму эпоса и приписы-
ваемая Гомеру. В ней с большой художест-
венной силой отралеена героическая эпоха гре-
ческого общественного строя. В отличие от 
военных походов и битв, изображаемых в Или-
аде, Одиссея рисует по преимуществу мирный 
быт древних и колонизацию ими Запада: остров 
Итаку в Ионийском море, там же и остров феа-
кийцев, страну киклопов—Сицилию, Сциллу 
и Харибду—в Мессинском проливе, царство 
Кирки (Цирцеи)—на зап. берегу Италии и т. д. 
Всо эти страны представляются в поэме как 
загадочные, населенные чудовищами, но ма-
нящие к себе путешественников. Как по уровню 
материальной культуры (чаще упоминаотся лее-
лезное орулеие), так и по умственному разви-
тию (большая абстрактность мышления, многие 
гиперболизмы в изобралеениях) и по утончен-
ности структуры О. относится к более поздней 
норе, чем Илиада, но но позлее 8 в. до хр. э. 
В поэме отображена та эпоха Древней Греции, 
в к-рой мы видим «еще в полной силе древнюю 
родовую организацию, но, вместо с тем, и на-
чало ее разрушения» ( Э н г е л ь с , Происхожде-
ние семьи, частной собственности и государства, 
в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. XVI, ч. 1, 
стр. 86). Главную основу хозяйства в то вре-
мя составляло скотоводство и уже относи-
тельно развитое земледелие (посни VI, X); об-
щественная организация покоилась на родовых 
началах; на острове Итаке и у феакийцев упра-
вляют народное собрание, совет старейшин и 
власть царя. Ностор в III песне О. представлен 
настоящим патриархом. 

Известно, что почвой и арсеналом древне-
греческого искусства была греч. мифология. 
«Всякая мифология преодолевает, подчиняет 
и формирует силы природы в вообралсении и 
при помощи воображения» ( М а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., т. XII , ч. 1, стр. 203). Поэма 
О. создана на осново древних народных мифов 
и сказаний об ослеплении одноглазого людоода 
киклопа Полифема, о морских чудовищах Сцил-
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ле и Харибде, об обольстительных сиренах и 
волшебнице Кирке и ми. др. Сюлсетную нить 
поэмы составляют подвиги и приключения воз-
вращающегося после разрушения Трои Одис-
сея на остров Итаку. В противоположность 
героЮ Илиады Ахиллу—идеалу военной до-
блести, герой поэмы О. Одиссей—хитрый, наход-
чивый, изворотливый скиталец, к-рый «многих 
людей города посетил и обычаи в идол». Кроме 
главного героя, хитроумного и многоопытного 
мулса Одиссея, в поэме созданы ирекрасныо об-
разы верной супруги Одиссея Пенелопы, царя 
Алкиноя, ого жены Ароты, царевны Навзикаи, 
к-рым Одиссей рассказывал о своих приключе-
ниях и бедствиях; образы наглых и буйных 
женихов, особенно Антиноя, типы верных ра-
бов—Эвмея и Эвриклеи. С замечательной пси-
хологич. правдивостью представлены сцены пер-
вой беседы Одиссея с Пенелопой, омовения ног 
( X I X песнь), узнавания Одиссея Пенелопой 
( X X I I I поснь) и т. д. 

Ученые нового времени много потрудились, 
чтобы разлолсить поэму на составные части и 
доказать, что эти части создавались разными 
поэтами и в разное время (см. Гомер). Но всо 
эти попытки могли установить только то, что 
для создания поэмы использованы весьма раз-
нообразные материалы, слагавшиеся у греч. 
парода в течение продолжительного времени. 
Одиссея наряду с Илиадой являются вели-
чайшими памятниками мировой литературы; 
они «продолжают доставлять нам художествен-
ное наслаждонио и в известном смысле сохра-
няют значение нормы и недосягаемого образца» 
( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. XII , ч. 1, 
стр. 203). Самое название О. сделалось нари-
цательным словом для обозначения жизни, пол-
ной странствий и приключоний. С. Радциг. 

Лит. см. при статье Гомер. 
ОДНОВРЕМЕННОСТЬ, см. Относительности 

теория,. 
ОДНОДВОРЦЫ (т. н. чотвортные крестьяне). О. 

образовались из низших разрядов слулшлых лю-
дей, селившихся в 16—17 вв. на ю.-в. границе 
Московского государства для защиты ого от на-
бегов кочошшков. За сторожевую службу они 
получали денолшоо жалование и корм натурой; 
впоследствии правительство нашло более вы-
годным, чтобы слулшлыесами себя содержали, 
и роздало им в поместное владение близ гра-
ниц мелкие земельные ненаселенные участки. 
Размер дачи определялся особой мерой—чет-
вертями (см.). Отсюда впоследствии возникло 
название—четвертные крестьяне. Селились они 
отдельными дворами, являясь одновременно 
воинами и земледельцами. С расширенном тер-
ритории Московского государства и передви-
жением ого границы на юг, слулшлыо люди, 
яшвшие преждо на границе, оказались внутри 
страны. Оборона рубелсей была возложена на 
созданную при Петро I регулярную армию. 
Большая часть служилых людей была возве-
дена Петром I в дворянство. Остальные полу-
чили с 1719 пазванио О., стали все больше 
приблилсаться по своему положению к госу-
дарственным крестьянам и в 1783 были прирав-
нены к ним. В 1742 О. насчитывалось 453.000 
«мужских душ» (2-я ревизия), в 1833—35— 
1.238.214 «муясских душ» (8-я ревизия). В то 
лее время, по данным этой ревизии, однодвор-
цы имели 10.983 «муясских душ» крепостных 
крестьян,—Царское правительство в фискаль-
ных целях стремилось превратить подворно-
паследственное четвертное землевладение одно-

дворцев в общинное и неоднократно пыта-
лось запретить куплю-продаису однодворче-
ской земли. К концу 19 века четвертное земле-
владение представляло пестрое переплетение 
древних пережитков с позднейшими устано-
влениями. Подворно-наследственное владение 
землей сочеталось с общинным владением выго-
нами и лесами. В условиях капитализма О., 
как и все крестьянство, подвергались значи-
тельному расслоению, выдоляя на одном полю-
се зажиточную верхушку, на другом—деревен-
скую бедноту. 

ОДНОДОЛЬНЫЕ, о д н о с е м е н о д о л ь н ы е , 
Monocotyledones, один из классов покрытосе-
монных растений. По сравнению с классом дву-
дольных содержит в несколько раз меньшее ко-
личество видов. О. отстают от двудольных и по 
своему морфологич. разнообразию. В большин-
стве случаев они являются мелкими травяни-
стыми растениями или кустарниками, но среди 
них имеются и древесные формы (пальмы, не-
которые драцены). Прежде всого О. отличаются 
от двудольных наличиемв семенах одной семядо-
ли. Главный корень О. при прорастании семени 
отмирает, вместо него развиваются придаточ-
ные корни. Листья б. ч. имеют так наз. парал-
лельное, или дугонервное нсилкованио (изред-
ка—сетчатое). У основания листьев продолжи-
тельное время сохраняется рост, чем может 
быть объяснено наличие у целого ряда О. длин-
ных листьов (пальмы, панданусы). У листьев 
большинства О. но бывает черешков, они—сидя-
чие и прикрепляются к стеблю своим широким 
основанием. Сосудо-волокнистые пучки закры-
тые, камбий отсутствует. IIa поперечном срезе 
стебля эти пучки разбросаны по всей площади 
среза. В виду отсутствия камбия роста стебля 
и корней в толщину, как правило, но происхо-
дит. Цветки в большинстве случаев трехчленные, 
иятитсруговые, только у порядка Helobiae— 
большее количество члонов. Как и у двудоль-
ных, здось есть цветки с сростнолепестным и раз-
дельнолепестным венчиком. Среди О. ость груп-
пы, где находит свое крайнее выражение энто-
мофилия (орхидные), с другой стороны, есть и 
анемофилия (злаки, осоки). 

Число порядков и семейств О. различными 
систематиками определяется различно. Не все 
систематики согласны и в отношении отнесе-
ния отдельных семейств к тому или иному по-
рядку. По Энглеру, О. делятся на 10 порядков 
и 26 семейств. Вопреки прелсним взглядам в 
наст, время большинство современных система-
тиков считает О. боковой ветвью двудольных. 
Однако есть существенные расхолсдения в от-
ношении установления той группы двудоль-
ных, от к-рой развились однодольные. Из ука-
занного взгляда вытекает, что О. являются бо-
лее молодой группой покрытосеменных. 

ОДНОДОМНЫЕ РАСТЕНИЯ, растения, у к-рых 
однополые цветки—мулсские (тычиночные) и 
женские (пестичные)—или мужскио и женские 
половые органы находятся на одной и той лее 
особи. Примеры О. р.: береза, лещина, дуб, 
сосна, ель, кукуруза, тыквенные, многие водо-
росли, многие мхи и др. 

ОДНОЗНАЧНАЯ ФУННЦИЯ, функция, прини-
мающая для каждого значения аргумента лишь 
одно значение (в противопололсность много-
значной (функции, см.). Например, f ( x ) = хг 

О. ф., тогда как f ( x ) = ]/x не является О. ф. 
(каждому значению х, отличному от ноля, 
здесь соответствуют два значения функции, 
отличающиеся знаком). 
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ОДНОКРАТНЫЙ ВИД, термин традиционной 
русской грамматики, категория совершетюго 
вида (см.) с дополнительным значением одно-
кратности или мгновенности действия. К О. в. 
принадлежат глаголы с суффиксом «ну» без при-
ставок: «махнуть», «глянуть». Однако глаголы 
эти обладают дополнительным значением О. в. 
лишь при наличии образованных от той же 
основы глаголов несовершенного вида (см.): 
«махнуть» при «махать», «глянуть» при «гля-
деть». При отсутствии подобных глаголов, гла-
голы с суффиксом «ну» обладают значением не-
совершенного вида: «тонуть», «тянуть», «глох-
нуть», «вянуть» и д. т. В виду трудности раз-
граничения этих морфологически одинаковых 
глаголов современная грамматика в школьном 
преподавании термина О. в. не применяет. 

ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ, название в сельском 
хозяйство группы кормовых растений, закан-
чивающих свое развитие в течение одного веге-
тационного периода. Однолетние травы исполь-
зуются в виде сена или зеленого корма. Разли-
чают озимые О. т. , высеваемые с осени и ис-
пользуемые летом или осенью следующего года, 
и яровые О. т. , высеваомые весной и исполь-
зуемые в год высева. Культивируемые О. т. 
относятся, гл. обр., к сем. злаковых и бобовых. 
Бобовые О. т. питательнее, чем злаковые, но 
последние имеют более ценные технич. свойства: 
злаковые, в противоположность бобовым, легче 
сохнут, при сушке не теряют листьев, при прес-
совке не крошатся. Наиболее распространены 
в культуре следующие О. т. из сем. злаковых: 
группа т. н. сорговых кормовых трав (могар, 
просо, сорго, суданка), райграсе вестервольд-
ский (разновидность итальянского райграсса). 
К бобовым О. т. относятся: вика посевная, вика 
озимая, пелюшка, горох, хмелевидная люцерна, 
сораделла, персидский клевер (шабдар). Бобо-
вые О. т. иногда высеваются в чистом виде, 
чаще в виде т. н. мешанок, т. е. в смеси с одно-
летними злаками. Наиболее распространены 
след. смеси: вика с овсом, пелюшка с овсом, 
горох с овсом и пр. Часто в качестве О. т. ис-
пользуются зерновыо культуры, напр., из бо-
бовых—соя, из злаковых—кукуруза (на зеле-
ный корм и силос), ролсь (на зеленый корм) и др. 
Д л я лесной и лесостепной полосы наибольшее 
значение имеют вика и виковые смеси, пелюш-
ка, сераделла и люцерна хмелевидная; для 
степной, в т. ч. и для зеленого конвейера,— 
соя, вика озимая и шабдар, а гл. обр. злаковые 
О. т. (могар, сорго, суданка и др.) . В степной 
полосе, полупустыне и пустыне большое кор-
мовое значение имеют эфемеры—мелко укоре-
няющиеся дикорастущие О. т., буйно разви-
вающиеся с весны, обсеменяющиеся и отми-
рающие перед наступлением летних засух и 
вновь возобновляющиеся от семян при насту-
плении осенних дождей. 

Общая площадь под О. т. в СССР в 1937 со-
ставляла 3.549,8 тыс. га, в т. ч. в совхозах 
1.029,5 тыс. га и в колхозах 2.505,8 тыс. га. 
Наибольшую площадь из О. т. в 1937 занима-
ли: вика и виковые смеси 2.096,7 тыс. га, мо-
гар 314,9 тыс. га, суданка 152,1 тыс. га, сорго на 
сено 94,2 тыс. га, сераделла 16 тыс. га. Поста-
новлением СНК СССР от 27/1 1938 «О государ-
ственном плане сельско-хозяйотвенных работ на 
1938 год» предусматривается дальнейший рост 
площадей под О. т. в совхозах и колхозах. 

ОДНОЛЕТНИКИ, растения, всо развитие кото-
рых—от прорастания сомян до созревания пло-
дов и семян и последующего отмирания всех 

надземных и подземных органов—происходит в 
течение одного вегетационного периода. Эфе-
мерные О. заканчивают все развитие в несколь-
ко недель и могут в одно лето дать несколько 
поколений, как, напр., мокрица, однолетний 
мятлик и др. Яровые О. дают в вегетационный 
период лишь одно поколение—лен, гречиха, 
конопля, дурман и ми. др. Зимующие О. могут 
развиваться в течение одного вегетационного 
периода или же , обсеменяясь осенью, образуют 
тогда же прикорневую розетку листьев, а ино-
гда и цветоносный стебель; перезимовывают под 
снегом, а в следующий вегетационный период 
продолжают дальнейшее развитие: цветут, пло-
доносят и отмирают. К ним относятся: па-
стушья сумка, ярутка полевая, пурпурная яс-
нотка и др. К О. жо следует отнести и т. н. ози-
мые О., к-рые нулсдаются в перезимовке; начав 
свое развитие осенью, они заканчивают его в 
следующий вегетационный период, при прора-
стании же весной не образуют в тот жо год цве-
тоносного стебля. Впрочем открытый Т. Д. Лы-
сенко (см.) способ яровизации, имеющий огром-
ное практическое значение, дает возможность 
заставить и такие озимые О. развиться в тече-
ние одного вегетационного периода. Вероятно, 
О. можно считать развившимися из многолетни-
ков, приспособившихся к перенесению небла-
гоприятных периодов года (зимы, засухи в 
пустынях), не в виде подземных органов (кор-
невищ и т. п.), а в виде семян, в к-рых мало 
воды, еле теплится жизнь, но к-рые лучше вы-
носят неблагоприятные условия. См. Летники. 

ОДНООСНЫЕ ФОРМЫ, то ж е , что монаксон-
ные (формы (см.). 

ОДНОПАЛАТНАЯ СИСТЕМА, см. Парламент. 
ОДНОПРОХОДНЫЕ, подкласс млекопитающих; 

то же , что клоачные (см.). 
ОДНОРЕЛЬСОВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, см. 

Железные дороги. 
ОДНОРОДНЫЕ КООРДИНАТЫ,см. Координаты. 
ОДНОРОДНЫЕ ФУНКЦИИ (мат.). Функция не-

скольких переменных называется О. ф., если 
одновременное умножение всех независимых 
переменных на один и тот же множитель (произ-
вольный) равносильно умножению исходной 
функции на нек-рую стопень этого множителя: 
для однородной функции f (х,у, ...,и) равенство 

/ ( Яж, Ху,..., Ям)=Яп/(ж, у, ...,и) 
имеет место при нек-ром определенном значе-
нии показателя п («показатель однородности», 
или «измерение О. ф.»). Например, функции 

суть однородные, с измерениями соотв. 2, - 1 . */»• 
Из дифференциальных свойств О. ф. отметим од-
но («теорема Эйлера»), вполне характеризующее 
О. ф. измерения п: если в выражении полно-
го дифференциала такой функции f (х, у,..., м) 
(напомним, что df = dx + dy+ ... + 
отолсдествим дифференциал каждого независи-
мого поременного с этим лад самым перемонным, 
то получим функцию /(ж, у и), умноженную 
на показатель однородности: 

xib + y%j + -+u%-u=nf(x>y м>-
О. ф. часто встречаются в геометрич. формулах, 
именно в тех, к-рые имеют силу при любом выбо-
ре масштаба. В соотношении ж = / ( а , Ь, . . . , I), 
где а, Ь, . . . , I — длины отрезков, измеренные 
одним и тем же произвольным масштабом, 
правая часть должна быть О. ф. измерения 
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1, 2 или 3, смотря по тому, означает ли х дли-
ну, площадь или объем. Например, в формуле 
для объема усеченного конуса 

V = i лП (йа + г3 + llr) 
правая часть однородна, измерения 3 относи-
тельно H, H и г. Я. Дубнов. 

ОДНОСЕМЕНОДОЛЬНЫЕ, один из классов 
покрытосеменных растений, то лее, что одно-
дольные (см.). -

ОДНОСЛОЖНЫ Е ЯЗЫК И , русский перевод тер-
мина «моносиллабическио языки». См. Моно-
силлабические, или односложные языки. 

ОДНОСТОРОННИЕ ПОВЕРХНОСТИ. Н а п о в е р х -
ностях, первоначально служивших предметом 
изучения (шар, цилиндр, поверхности 2-го по-
рядка и др.), всегда можно различить две сто-
роны, напр. у шара—выпуклую и вогнутую. 
Значительно позднее (19 в.) были замечены по-
верхности, для к-рых такоо разграничение сто-
рон является принципиально невозможным. 
С математич. точки зрения, различие между дву-
мя типами поверхностей сводится к следующе-
му. На шаре, напр., мы можем выйти из какой-
нибудь точки А с определенно выбранным в ной 
направлением нормали (скажем—от А к цен-
тру шара), и какой бы замкнутый путь по 
шаровой поверхности мы ни описали, если 
только при непрорывном движении точки бу-
дем непрерывным образом менять направле-
ние нормали, то по возвращении в А нор-
маль вернется к своему первоначальному на-
правлению. Мелсду тем существуют такие по-
верхности и на них такие замкнутые пути, что 
при тех лсо условиях полный обход вызывает 
изменение направления нормали на противо-
положное; эти поверхности называются О. п. 

Первую модоль О. п. (лист Мёбиуса) по-
строил Мёбиус (см.). Ео молено получить, если 
в прямоугольной полоско бумаги, не разрывая 

b 

Ь' 
ео, склеить лицевую сторону края аа' с лице-
вой стороной края bb', притом так, чтобы по-
лоска оказалась перекрученной только один 
раз, угол о—-оклеонным с углом b', а угол а'— 
с углом Ь. Если покрывать краской непро-
зрачную модоль О. п. и притом так, чтобы ка-
лсдый окрашенный участок составлял непро-
рывное продолжение предыдущего, то ока-
жется окрашенной вся поверхность. Этого нель-
зя добиться на поверхности, имеющей две сто-
роны. Например, в шаро таким способом моле-
но окрасить только выпуклую или только во-
гнутую сторону. 

ОДНОЧЛЕН, простейший вид алгебраич. вы-
ражений, рассматриваемых в элементарной 
алгебре. О. называется произведение, состоя-
щее из определенного числового множителя 
(коэффициента) и одной или нескольких букв, 
взятых каждая с тем или иным цолым положи-
тельным показателем степени. О. называется 
такжо каждоо отдельное определенное число 
(без буквенных мнолсителей). Примеры одно-
членов: -5ах3', +а3с3ху, —7; +ж3; —а. В этих 
примерах у одночленов +а3с3ху и +£С3 подра-
зумевается коэффициент + 1 , а у одночлена -а 
коэффициент —1. Иногда называют одночленом 
всякое алгебраич. выражение, в к-ром послед-
нов по порядку действие не есть слолсоние или 
вычитание. В этом случао называют одночле-
нами выражения 2(а + с) или У а-с. Однако 

даже в руководствах, сообщающих это опре-
деление, все дальнейшее изложение обычно 
имеет в виду одночлены в принятом выше бо-
лее узком смысле. 

ОДОАКР, родом германец, вначале служил в 
римской императорской гвардии. Став во гла-
ве восставших герм, наемников, сверг с престо-
ла последнего римского императора Ромула Ав-
густула в 476 хр. э. Этот год считается концом 
Зап. Римской империи. О. правил в Италии до 
493, когда был убит остготом Тоодорихом. 

ОДОГРАФ (от греч. odos—путь, grapho—пи-
шу), навигационный прибор для автоматиче-
ского непрерывного вычерчивания на меркатор-
ской морской карте любого масштаба счислимо-
го пути судна; действуот при помощи специаль-
ных моторчиков токами от передатчика жиро-
компаса и от коммутатора электролага. Рас-
пространенным является О. системы Виллье. 

ОДОЕВСКИЙ, Александр Иванович (1802—39), 
русский поэт-декабрист. В 1824 Одоевский всту-
пил в Северное общество. За участие в декабрь-
ском восстании 1825 был приговорен к 12 годам 
каторги, заключен в Петропавловскую кре-
пость , затем сослан в Си-
бирь (1827—37), откуда 
переведен рядовым на 
Кавказ, где и погиб во 
время одного из похо-
дов, заболев лихорад-
кой.—Большинство сти-
хотворений О. не сох-
ранилось: 58 дошедших 
до нас стихотворений — 
только малая часть соз-
данного им; многие про-
изведения были уничто-
жены по политич. при-
чинам. При жизни О. на-
печатано лишь 10 стихо-
творений и то анонимно. Фамилия О. в печати 
впервые появляется лишь в 1857. По цензурным 
условиям сборник его стихотворений впервые 
был издан за границей в 1861, в России же толь-
ко в 1882, и то далеко неполный. В области со-
бирания и изучения поэтич. наследства О. многое 
сделано за годы Великой Октябрьской социали-
стической революции. Друг и родственник Гри-
боедова, товарищ Рылеева, Бестужева-Марлин-
ского, Кюхельбекера, сослуживец Лермонтова 
по полку на Кавказе, О. находился в тесных 
связях с лучшими представителями современ-
ной ему передовой поэзии. Его творчество про-
никнуто идеей героической борьбы за свободу. 
Революционное чувство с особенной силой вы-
ражено в его знаменитом стихотворном ответе 
на послание Пушкина «В Сибирь». Из этого 
стихотворения Лениным взят эпиграф к «Искре»: 
«Из искры возгорится пламя». Образы декаб-
ристов, их думы и чаяния нашли яркое отра-
жение в поэзии О. Он воспевает трогатель-
ный подвиг жен декабристов, ему является 
Рылеев с «синим пламенем, вьющимся вкруг 
выи». Любовь к свободе у О. неразрывна с лю-
бовью к родине. Идеал О . — ж и т ь и умереть 
за свободу родины («Тризна»), Славя величие 
России, О. чужд шовшшетич. ненависти к дру-
гим народам. В его патриотич. стихах воспе-
вается межнациональная дружба ( «Славянские 
девы», «Брак Грузии с русским царством», 
«При известии о польской революции»). 

В русской истории, давшей О. особенно много 
тем (вплоть до седой старины удельного перио-
да—поэма «Васнлько»), его преимущественно 



755 ОДОЕВСКИЙ 756 

привлекали драматич. моменты борьбы за сво-
боду—падение вольного Новгорода и Пскова 
(«Зосима», «Старица-пророчица», «Кутья»), Смут-
ное время («Дева 1610 года») и др. Большое 
место в поэзии О. занимают элегии. Преобла-
дающая тема их—оторванность «похороненно-
го заживо» от всего мира. Присущий О. опти-
мизм иногда под влиянием невзгод жизни сме-
нялся пессимистич. скорбными настроениями. 
Однако необходимо отметить, что традиционный 
взгляд (Огарев, Пыпин, Котляревский) на го-
сподство «религиозного идеализма» в мировоз-
зрении О. недостаточно обоснован. Поэти-
ческое мастерство О . было на высоком уров-
не, оно отличалось новаторством, смелым рит-
мич. разнообразием («Осада Смоленска», «Что 
за кочевья чернеются» и др.), введением непри-
вычных по тому времени былинных и песенных 
рифм, октавы и т. п. Велико влияние О. на 
последующую русскую литературу, в частно-
сти на поэзию Лермонтова. Гражданские мо-
тивы О. впоследствии продолжал Огарев. 

С о ч . О.: Полное собрание стихотворений и писем, 
М . — Л . , 1034; Стихотворении, [Л. ] , 1937 (Биб-иа ноита, 
Малая серия, № 25). 

Лит.: К о т л я р е в с к и й II. А . , Декабристы. К н . 
А. И. Одоевский и А. А. Ьестужев-Марлиыский, их жизнь 
и литературная деятельность, СПБ, 1907; Восстание де-
кабристов. Материалы, т. I I , M.—JI., 1926 (см. следст-
венное дело О.); Г у д з и й П. , Поиты-декабристы, 
«Каторга и ссылка», М., 1 9 2 5 , JM1 8. 

ОДОЕВСНИЙ, Владимир Федорович (1803—09), 
русский писатель и муз. доятель. По оконча-
нии в 1822 «благородного пансиона» при Москов-
ском университете слумшл по ведомству иност-
ранных вероисповеданий. Вместо с Веневити-
новым организовал в целях пропаганды идей 

Шеллинга «Общество 
любомудрия», ликвиди-
рованное после подав-
ления восстания дека-
бристов. В 1824—25 из-
давал совместно с дека-
бристом В. К. Кюхель-
бекером альманах «Мне-
мозина» (4 части). В 
30-х гг. участвовал в 
редактировании «Жур-
нала министерства вну-
тренних дел» и издавал 
предназначенную для 
«простонародья» сорию 
книжек «Сельское чте-

ние». С 1846 состоял помощником директора 
Публичной библиотеки в Петербурге и Румян-
цевского музея, а с 1861—сенатором москов-
ских департаментов Сената.—Расцвет литера-
турной деятельности О. относится к 30-м и 
40-м гг. В это время он опубликовал ряд фи-
лософско-фантастических новелл, аллегорий, 
апологов и статей иа философские томы, в 
которых нашли, с одной стороны, яркое отра-
жение его увлечение шеллингианством, с дру-
гой, развившиеся в ном в 30-х гг. мистические 
настроения (циклы «Пестрые сказки Иринея 
Модестовича Гомозейки», «Русские ночи» и др.). 
О. выступал и как сатирик-моралист, обличав-
ший тщеславие и идойную пустоту «светского 
общества» («Княжна Мими», «Княжна Зизи» 
и др.). Произведения О. пользовались в то 
время большим успехом. Пушкин и Гоголь 
высоко ценили его художественное дарование. 
Белинский находил в его сочинениях «та-
лант могущественный и энергический, чувство 
глубокое и страдательное, оригинальность со-
вершенную, знание человеческого сердца, зна-

ние общества, высокое образование и наблю-
дательный ум». Успех произведений Одоевско-
го обусловливался не только их худоисествен-
ными достоинствами, но и уменьем О. выдви-
гать проблемы, глубоко интересовавшие его 
современников. В своих новеллах (особенно в 
«Русских ночах») О. затрагивал ряд философ-
ских, исторических и социально-политических 
вопросов: об отношении России к Западу, о 
смысле жизни, о границах человеческого по-
знания, о значении науки и искусства. 

В отличие от его современников-декабри-
стов, интересы О. лежали не в сфере политики, 
а в сфере мотафизики и морали. Сознавая не-
достатки современного ему общества, О., как 
и другие «любомудры», искал исцеления от них 
не в политических реформах, а в распростра-
нении знаний и в нравственном самосовершен-
ствовании господствовавшего класса. Само-
дерясавная монархия и феодалыю-крепостнич. 
строй представлялись ому наиболее совершен-
ной формой общественного устройства, а кре-
постное право — результатом обусловленного 
природой неравенства людей. Он находил, что 
для искоренения произвола и лихоимства адми-
нистрации достаточно укрепить добродетель 
чиновников, н верил в возмолсность гуманных 
отношений помещиков к крестьянам. Одоев-
ский был решительным врагом западного капи-
тализма («банкирского феодализма»), породив-
шего «материальное направление века», паде-
ние духовной культуры и нищету рабочего 
класса. Относясь враждебно к социализму, 
О. усматривал средство спасения от паупе-
ризма в различных филантропич. мероприя-
тиях. К 50-м гг., когда неизбояшость гибели 
крепостного строя стала очевидной, в миро-
созерцании О. произошел резкий перелом. От 
идеализма и мистицизма он перешел к своеоб-
разному реализму, отказавшись от своего пренс-
него стремления «найти абсолют в пауке 
и искусстве». Если раныно он отстаивал при-
мат «умозрения» над опытом, то теперь он 
признал, что «абсолютная истина молсет нахо-
диться лишь в опытном наблюдении». Измени-
лись и политич. взгляды О. Продолжая оста-
ваться сторонником самодержавия, он признал 
необходимость отмены крепостного права, видя 
в этом единственный путь к спасению от рево-
люции. Вместе с этим О. признал ценность 
зап. культуры. Этот перелом в мировоззрении 
О. совпал с почти полным прекращением его 
художественного творчоства. Из всего напи-
санного им в течение последних 20 лет жизни 
интерес представляет лишь дновник, который 
он вел в 1859—09. 

О. сыграл видную роль в истории русской 
муз. культуры. В статьях об операх «Иван 
Сусанин» и «Руслан и Людмила» он первый 
оценил Глинку как основоположника русской 
национальной муз. школы. Перу О.принадле-
жит ряд исследований о муз. строении русской 
народной песни. О. был такжо композитором. 
Музыкальные интересы О. нашли отрамсенио в 
его литературном творчестве (новеллы «Себа-
стиан Бах», «Последний квартет Вотховена»). 

С о ч . О.: Сочинения, ч. 1—3, С11Б, 1844 ; 1'усские ночи, 
М., 1913; Романтические повести, Л. , 1929; Текущая 
хроника и особые происшествия. Дневник В. Ф. Одоев-
ского. 1859—1809, в сб.: Литературное наследство, JNi 22— 
24, М. , 1935; Полное собрание стихотворений и писем, 
изд. «Academia», M.—Л. , 1934. 

Лит.: С а к у л и и II. II . , И з истории русского идеа-
лизма. В- Ф- Одоевский, том I (2 ч.), Москва, 1913; 
II л т к о п е к и II А . , В. Ф. Одоевский и Д . В. Вене-
витинов, 3 издание, СПБ, 1903; С у м ц о в Н. Ф., 
В. Ф. Одоевский, Харьков, 1 8 8 4 . 
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ОДОМАРИ (Oduinari), город и порт на Юле. 
Сахалине (Япония), на побережьи залива Анива; 
40,2 тыс. лсит. (1934). Важный транзитный порт 
для товарооборота мелсду Южным Сахалином 
и прочими частями Японии. Исходный пункт 
Воет .-Сахалинской ж. д. 

О'ДОННЕЛЬ (O'Donnel), Пидар, современный 
ирландский писатель, участник освободитель-
ной борьбы Ирландии против английского вла-
дычества. В 1921, командуя отрядом повстан-
цев, был ранен. Неоднократно подвергался тю-
ремным заключениям. Творчество О'Доннеля 
посвящено описанию хорошо знакомой ему тя-
лсолой, полуголодной лсизни ирландского кре-
стьянства и героической борьбе родины про-
тив империалистической Англии. Первой теме 
посвящены бытовые романы «Буря» («Storm», 
1925) и «Островитяне» («Islanders», 1927). Во 
время очередного заключения, в 1927,0'Донноль 
узнал, что вся семья Солливан, описанная им 
в романе «Островитяне», погибла от голода 
в своей жалкой избушке. Иод впечатлением 
этой трагич. вести О'Доннель нанисал полный 
гневай горечи роман «Àdrigoola». Освободитель-
ной борьбе ирландцев посвящены «Ноле» («The 
knife», 1931) и «Ворота раскрылись настелсь» 
(«The gates flow open», 1932). 

О'ДОННЕЛЬ (O'Doiinell), 1) Эприке Хосе 
(1769—1834), граф Ла Бисбаль, испанский гене-
рал и политичеекий деятель, по происхоэкде-
нию шотландец. Выдвинулся в национальной 
войне против французон. Типичный интриган, 
О. при возвращении Фердинанда VII в Испа-
нию занял двойственную позицию, выслужи-
ваясь перед правительством и в то же время 
поддерживая связь с республиканцами. В 1819 
О. был назначен начальником новой военной 
экспедиции против восставших испанских вла-
дений в Америке. С провокационной целью 
О. вступил в сношения с военными вождями 
либералов и обещал им стать во главе военного 
восстания, имевшего задачей восстановление 
конституции 1812, но 9/VII арестовал вождей 
восстания и донес о нем правительству. В 1820 
О'Доннель вызвался подавить восстанио Риэго, 
но затем присоединился к восставшим и из-
дал декларацию о восстановлении конституции 
1812. В 1823 при вступлении в Мадрид франц. 
экспедиционного корпуса О. вновь изменил 
революции, уехал во Францию, где и умер. 

2) Леопольдо (1809—67), граф Лусеиа, гер-
цог Тетуан, племянник предыдущего. Один из 
военных, волсдей «умеренных», друг и привер-
женец Нарваеса (см.), О. эмигрировал после 
установления диктатуры Эснартеро. В 1844, 
после свернсония последнего, он возвратился 
в Испанию. Был одним из военных волсдей ' 
июльской революции 1854, после которой раз-
делил власть с Эспарторо, войдя в его каби-
нет в качестве военного министра. Однако ско-
ро он вступил в борьбу за власть, опираясь 
в учредительных кортесах на созданный им 
«либеральный союз» и всячески тормазя демо-
кратич. реформы. В июне 1856 было образовано 
первое министерство О., распустившее учре-
дительные кортесы (2/IX 1856) и националь-
ную милицию, восстановившее реакционную 
конституцию 1845. В октябре 1857 правитель-
ство О. было заменено еще более реакционным 
правительством Нарваеса, но в 1858 О. вновь 
был призван на пост премьера и военного 
министра. Его политика состояла в том, чтобы, 
избегая резких конфликтов с кортесами, от-
влекать колониальными авантюрами внимание 

общества от реакционного курса во внутренней 
политике. Тяжелый дефицит, вызванный воен-
ными авантюрами, привел к падению мини-
стерства О. в феврале 1863. В 1865, после 
демократич. восстания в Валенсии, О. в третий 
раз возглавил правительство, но в июле 1866 
был заменен Иарваесом и уехал во Францию, 
где вскоре умер. А. Дробинский. 

0Д0НТ0ГЛ0ССУМ, Odontoglossum, род рас-
тений (до 150 видов) сем. орхидных с цветами 
своеобразной формы и окраски. Родина—тро-
пич. Америка, откуда переносен как декора-
тивное растение в другие страны. Часто куль-
тивируется у нас в оранлеереях. Увеличению 
разнообразия и красоты цветов способствует 
гибридизация, причем О. дает гибриды и с ви-
дами других родов орхидных. Известны слу-
чаи образования трехродовых гибридов. 

ОДОНТОЛОГИЯ (от греч. odus—зуб и logos— 
наука), учение о зубах, о болезнях их и окру-
жающих зубы тканей. См. Стоматология. 

ОДОНТОМА, доброкачественная опухоль из 
твердых и мягких зубных тканей, возникаю-
щая на почве нарушения развития одного или 
нескольких зубных зачатков. О. располагают-
ся в толще альвеолярных отростков или тел 
челюстных костей, чаще—в нижней челюсти; 
растут очень медленно, безболезненно. Лечение 
О.—оперативное удаление. 

ОДРАН (Audran), семья франц. лсивописцев 
и граверов, работавших в 17 и 18 вв. Наибо-
лео известные представители: 1) Жерар Одран 
(1640—1703), крупный гравер и офортист эпо-
хи Людовика XIV. Работая в смешанной техни-
ке офорта и гравюры резцом, Жерар О. выпол-
нил мнолсество гравюр с произведений Лебре-
па, II. да Кортоны, Миньяра, Куапеля; 2) Клод О. 
Младший (1658 — 1730), крупный лсивописец, 
один из создателей декоративной живописи ро-
коко. Его специальностью были орнаменталь-
ные панно. Хрупкий, построенный на игре тон-
ких изгибающихся линий орнамент Клод О. 
составлял из изобралсоний цветов, зверей, му-
зыкальных инструментов, вплетая в него фи-
гуры мифологических либо пасторальных пер-
сонажей. Клод Одран выполнил декоративные 
росписи в замках Марли, Ле МюIT, Модон И 
множестве частных дворянских особняков. Его 
живописных произведений не сохранилось. С 
работами Клода О. можно познакомиться лишь 
по гоболонам. для к-рых он постоянно испол-
нял эскизы. Наиболее известны серии времен 
года и 12 месяцев, сделанных по его наброскам 
для замка Медон. Клод О. был учителем Ватто, 
на к-рого он оказал большое влияние. 

Лит.: D u p l c s s i s О., Les Audran, P . , 1892 (Les 
art istes cÉliibres). 

ОДРЕВЕСНЕНИЕ, или о д е р е в е н е н и е , 
чрезвычайно широко распространенное изме-
нение целлюлозных оболочек растительных 
1слеток вследствие пропитывания их древесным 
веществом или лигнином (см.). Последний мо-
лсет быть удален из клеточной оболочки ед-
ким кали или смесью Шульце (азотная кис-
лота и бертолетова соль), после чего оболочка 
обнарузкивает реакции чистой целлюлозы (см.). 
Для одревесневшей оболочки специфическими 
реакциями являются: 1) экелтое окрашивание 
от солей аммиака и 2) красно-фиолотовое— 
от флороглюцина или пирокахетина и соляной 
кислоты. Часто флороглюцин содерзкится уэке 
в самом растении (напр., в коре вишни), и 
окрашивание наступает от прибавления одной 
соляной кислоты. Степень О. различна: от 
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едва заметных следов- до 50% лигнина в стен-
ках сосудов и до 60% в скорлупе орехов. 
Пропитывая целлюлозную оболочку, лигнин 
ложится между двоякопреломляющими цел-
люлозными мицеллами, как аморфное высоко-
молекулярное вещество. Таким образом полу-
чаотся как бы необратимое набухание обо-
лочки. В той части древесинной ткани, кото-
рая подвергается гл. обр. растягиванию, О.мо-
жет почти отсутствовать. После пропитывания 
оболочки лигнином целлюлозные палочки ока-
зываются погруженными в его массу, окружаю-
щую их со всех сторон, подобно железному 
остову в арматуре бетонной стройки. Как 
показал В. Ф. Раздорский, целлюлозные па-
лочки хорошо противостоят натяжению по-
добно арматуре лселезо-бетона, а лигнин, по-
добно бетону, противостоит давлению. Помимо 
своих механических свойств лигнин обладает 
еще консервирующим антисептическим дей-
ствием на оболочки, так как он более стоек 
по сравнению с целлюлозой против нападения 
бактерий и грибов и действия гидролитиче-
ских и окислительных ферментов. Клетки 
с одревесневшими оболочками не отмирают, 
в некоторых случаях даже способны к деле-
нию. Биологическое значение О. чрезвычайно 
велико. Этот процесс, несомненно, имел решаю-
щее значоние при образовании наземных расте-
ний из водных. Водные растения, в плавающих 
органах к-рых тяжость не вызывает почти ни-
каких механических сил, одревесневают очень 
слабо. При выходе предков наземных расте-
ний из воды на сушу требования к сопротив-
ляемости тканей давлению чрезвычайно повы-
сились, и в процессе отбора пережили и за-
крепились формы с хорошо выраженными ме-
ханическими тканями, вся система которых 
внутрь от камбия часто состоит из одревес-
невших клеток. При помощи таких механиче-
ских тканей растения поддерживают громад-
ную тяжесть своих надземных частей (достаточ-
но вспомнить эвкалипты, имеющие высоту до 
150 м и несущие огромную крону). О. чрез-
вычайно ярко выражено также у ксерофитов. 
Многие травянистые растения умеренного влаж-
ного климата заменяются в сухих районах 
средиземноморских стран, пустынь Средней 
Азии, Африки, Австралии и Америки древес-
неющими видами тех же родов (гвоздика, лен, 
скабиоза и др.). Несомненно, что О. у ксеро-
фитов связано с сухостью воздуха и общим 
скудным водным релсимом и выработалось 
в результате борьбы за существование как 
приспособление против завядания и его вред-
ных последствий. Прекрасно противостоя дав-
лению, одревосневшие ткани в то же время 
теряют свою гибкость и становятся хрупкими. 
Поэтому не все растительныо волокна, а толь-
ко имеющие оболочки из чистой целлюлозы 
могут итти прежде всего на приготовление 
тканей, причем качество волокна тем выше, 
чем яснее выражены в нем реакции на цел-
люлозу. Наоборот, там, гдо требуется кре-
пость материала, способность его противо-
стоять давлению, там наибольшей ценностью 
обладают те части растений, в к-рых сильнее 
всего выражено О.; таковы древесина красного 
и черного дерева, дуба, грецкого ореха и т. д. 

ОДРИСЫ, самая могущественная народность 
Фракии, лсившая первоначально в бассейне 
р. Гебра (современная Марица). Государство 
О. достигло высшего расцвета в 5 в. до хр. э. 
В 4 в. могущество О. стало падать, и они попа-
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дают в зависимость от Македонии. В 46 хр. э. 
государство О. вошло в состав римской провин-
ции Фракии. 

ОДУВАНЧИК, Taraxacum, род травянистых 
многолетних растений из сем. сложноцветных. 
Листья б. или м. крупно-надрезиые, в прикор-
невой розетке; цветочная стрелка безлистная, по-
лая. Все цветки в корзин-
ке язычковые, желтые. 
Семянки с длинным но-
сиком и летучкой. Суще-
ствует ок. 100 видов по 
всему земному шару. В 
СССР—ок. 70 видов, гл. 
обр. на Кавказе и в Ср. 
Азии. Отсутствуют в Арк-
тике и в Вост. Сибири. 
Встречаются всюду по са-
дам, огородам, мусорным 
местам, на паровых полях 
и т. п. Сильно засоряют 
газоны. Одуванчик кок-
сагыз и одуванчик крым-
сагыз (см. Каучуконосные 
растении) имеют промы- T a n i x a c u m o f f ic inale , 
шленное значение как 
каучуконосы. Корни лекарственного одуван-
чика (Т. officinale) употребляются в медицине, 
а этиолированные листья его—как салат. 

ОДУЛЫ (сильные, крепкие), самоназвание 
юкагиров (см.). В период русского завоевания 
О. были основным населением обширной терри-
тории от Лены до Анадыря. В настоящее время 
О. расселены небольшими группами на севере 
Якутской АССР (реки Яна, Индигирка, Ала-
зея и Колыма с. притоками Омолон, Коркодон, 
Ясашния и Буксунда) и в Чукотском нацио-
нальном округо (водораздел между реками 
Пенжина и Анадырь и река Анадырь). До Вели-
кой Октябрьской социалистич. революции О. 
находились в исключительно бедственном по-
ложении. Основные занятия—рыболовство и 
охота—не обеспечивали минимального уровня 
жизни. Резкое обнищание в результате торго-
вой эксплоатации, постоянные голодовки и 
эпидемии вызвали вымирание О. Численность 
их, достигавшая в 18 в. 3—4 тыс., упала к 1859 
до 2.350, к 1897 до 1.640 и ко времени совети-
зации (1925) до 1.400 человек. Часть О. сильно 
метизирована: якутские О. — с эвенами, ана-
дырскио оседлые — с русскими, кочевые — с 
луораветланами. Социально-культурное строи-
тельство и социалистическая реконструкция 
хозяйства сильно повысили материальный уро-
вень одулов и ликвидировали процесс их вы-
мирания. Численность О. достигала в 1936 
около 1.500 человек (около 1.400 в Якутской 
АССР и 116 в Чукотском округе). 

ОДЫШКА, затрудненное дыхание, сопровож-
дающееся чувством недостатка воздуха и обу-
словленное заболеванием органов дыхания, 
кровообращения и др. вспомогательных меха-
низмов дыхания или нервных центров, регули-
рующих дыхание. В патогенезе О. главная роль 
приписывалась кислородному голоданию тка-
ней; последнее, однако, но является непосред-
ственной причиной О., а лишь фактором, веду-
щим к скоплению в крови и тканях продуктов 
неполного сгорания—летучих и нелетучих кис-
лот (молочной, щавелевой и др.). Сдвиг кро-
ви в сторону кислых валентностей раздралса-
ет дыхательный центр, который отвечает ги-
первентиляцией. обусловливающей усиленную 
отдачу углекислоты и снижающей содеряса-
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ние ее в крови. Таким образом, одышка у не-
которых больных, например сердечных, часто 
не только не сопровождается повышением со-
держания углекислоты в крови, как принято 
думать, а, наоборот, сопровождается пониже-
нием ее содержания (гипокапния). Наряду с хи-
мическими сдвигами в крови на происхожде-
ние О. влияют ригидность легких, уменьшение 
жизненной емкости последних при переполне-
нии кровью легочных капилляров и их рас-
ширении (застой в легких у сердечных боль-
ных, пнеймокониоз), а также изменение функ-
ции альвеолярного эпителия, понижение про-
ницаемости его.—О. молсет иметь место при 
определенных физиологич. условиях, например, 
после мышечной работы, при которой сдви-
ги, наступающие в активной реакции крови, 
обусловленные возросшими потребностями в 
тканевом кровоснабжении, выравниваются уси-
ленным дыханием. Патологическая О. наблю-
дается при . многих заболеваниях, особенно 
сердочных, когда она является показателем 
декомпенсации, легочных (при туберкулезе лег-
ких, в более далеко зашедшей стадии, при пней-
монии, эмфиземе, бронхите, бронхиальной 
астме, выпотном плеврите), при заболеваниях 
почек, мозговых расстройствах (опухолях, вос-
палительных процессах), а таклее у депрессив-
ных, истеричных больных. 

Наблюдаются слодующие формы О.: вды-
хательная, выдыхательная и смешанная. Вды-
хательная (инспираторная) О. характеризуется 
затрудненным вдохом и имеет место при суже-
нии крупных дыхательных путей опухолью, 
инородными телами, попавшими в дыхатель-
ные пути, воспалительным инфильтратом слизи-
стой оболочки, давлением зоба. При резких 
степенях сужения отмечается дыхательный 
шум. Выдыхательная (экспираторная) одышка 
характеризуется затрудненным выдохом, вы-
знанным спазмом бронхов и потерей легочной 
тканью эластичности (эмфизема, бронхиаль-
ная астма). Чащо всего наблюдается смешан-
ная форма О. Если в нормальном состоянии 
число дыханий в минуту равно 1С-—20, то 
при смешанной О. число дыханий возрастает 
до 40 и больше. Такая форма О. имеет место 
при болезнях сердца, пнеймонии, туберкулезе 
легких.—При диабетич. коме развивается не-
редко так наз. большое дыхание Кусмауля, со-
Жоволсдающееся очень глубокими вдохами. 

ри мозговых заболеваниях, при отравлении 
морфием развивается дыхание Чейн-Стокса 
(см. Чейн-Стоксово дыхание). Лечение О. сво-
дится к лечению основного заболевания, сим-
птомом к-рого она является. А. Земец. 

ОЖЕЛЕДЬ, г о л о л е д, г о л о л е д и ц а , 
однородные прозрачные слои льда, осаждаю-
щиеся из теплого влаленого воздуха на холод-
ной поверхности почвы и на предметах. Наблю-
дается чаще всего при резких потеплениях 
зимой. Иногда возникает при осаждении на 
земле или предметах переохлажденного дождя 
или мороси. Под тяжестью осаждающегося 
льда часто ломаются ветви деревьев, обрыва-
ются провода и т . д.; осаждение льда на рель-
сах затрудняет ж.-д. движение. Особенно часто 
О. наблюдается на юге Европейской части 
СССР. Аналогичное явление в свободной атмо-
сфере приводит к обледенению самолетов и ди-
рижаблей. 

0ЖЕШН0 (Orzeszko), Элиза (1842—1910), из-
вестная польская писательница. Уже в первой 
своей повести «Картинки из голодных мест» 
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(1866) О. реалистически показывает безысход-
ную жизнь польского крестьянства. В дальней-
шем О. много пишет на эту тему («Низы», 1883, 
«Дзюрдзи», 1885, «Хам», 1887, «Над Неманом», 
1888, «Австралиец», 1894, и др.). Значительное 
место в творчестве О. занимают вопросы жен-
ского бесправия («Сольворида», «Марта», «Ма-
рия»). Ряд производений О. посвящен тяже-
лому положению евреев в Польше. Затрагивая 
В своем творчестве острейшие социальные про-
блемы, О., однако, разрешала их в духо сенти-
ментально-либерального гуманизма. Это отража-
лось на художественных достоинствах произ-
ведений Ожошко, снилсало критическую силу 
ее реализма. 

С о ч . О.: Tai i ie zbiorowa wydan lc dzle l . t. I — Х Ь У П , 
War.47.awa, 188'i—88; Pisma, t. I — I V , Warszawa, 1899. 
IIa русском языке почти все произведения издавались 
неоднократно. 

ОЖИДАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ, см. Мате-
матическое ожидание. 

ОЖИЖЕНИЕ УГЛЯ, процесс получения жид-
кого топлива из углей, осуществляемый в атмо-
сфере водорода, под давлением 200—250 атм., 
при 400—450° в присутствии катализаторов. 
С физико-химической точки зрения собствен-
но О. у. ость процесс гл. обр. деполимериза-
ции высокомолекулярных веществ, состав-
ляющих угольную массу, с одновременно про-
текающими при этом присоединением водоро-
да, потерей кислорода, азота и серы, направ-
ленными к превращению угольного вещества 
в продукт, близкий по характеру к ископае-
мым битумам типа горных дегтеи или тяжелых 
нефтей с асфальтовым основанием. Процесс О. у. 
больше известен под названием б о р г и н и -
з а ц и и, деструктивной гидрогенизации. Пос-
леднее название не вполне точно, т. к. О. у. 
сводится лишь к превращению угля в жидкий 
битум, а деструктивная гидрогенизация яв-
ляется дальнейшей ступонью, в результате 
к-рой получаются низкомолекулярные угле-
водороды типа бензина и керосина. В технике 
обыкновенно не ограничиваются стадией О. у . , 
а идут дальше, и полученный после олсижения 
продукт подвергают ужр деструктивной гидро-
генизации, превращая его в легкое мотор-
ное топливо. 

Впервые О. у . было произведено Вертело в 1870. Он 
обрабатывая уголь вместе с иодистоводородной кислотой 
в запаянных стеклянных трубках. Иодистоводороднан 
кислота, распадаясь при 275°, выделяет водород в одно-
атомном состоянии, обладающий очень большой способ-
ностью присоединяться к ненасыщенным соединениям, 
превращая их в насыщенные. Вертело удалось значи-
тельную часть угля превратить в нефтеподобный продукт. 
В 1910 Бергице онгажал уголь, обрабатывая его в атмо-
сфере водорода иод давлением 200 атм., без катализато-
ров. Этот способ в дальнейшем был усовершенствован 
путем введения катализатора; последний процесс в наст, 
время и является промышленным процессом О. у . Ката-
лизаторы добавляются в целях активирования водорода. 
Особенно широкое распространение в качестве катали-
заторов получили соединения молибдена (МоОя, MoSs 
и т. д .) , олова и железа в виде различных соединений. 

В промышленности О. у. применяется почти 
исключительно для получения искусствен-
ного моторного топлива и всегда осуществля-
ется в две или более ступени или стадии. Отли-
чительной особенностью этих ступеней явля-
ется экзотермичность процесса, при к-ром 
присоединение водорода и образование жидкого 
битума из угля сопровождается выделением 
значительного количества тепла. По данным 
Гримма, на 1 кг О. у. выделяется ок. 450 кал.; 
при дальнейшем превращении О. у. в моторное 
топливо выделяется приблизительно то же 
количество. Вообще это зависит от количества 
затрачиваемого водорода: чем больше его за-
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трачивается, том выше экзотермический эф-
фект.—1-я с т у п е н ь О. у . преследует цель 
возможно полно перевести твердый уголь в 
нефтеподобный продукт. Для этого необходимо 
раздробить уголь до пыли, затем смешать его 
с маслом (1 : 1), т. е. приготовить пасту, к-руго 
можно легко подавать в аппаратуру помощью 
насосов. Это необходимо потому, что давление 
в аппаратуре поддерживается 200—250 атм. 
Обычно при смешении угля с маслом добавляют 
нужное количество катализатора. IIaCTa, нагре-
тая до 100°, подается в подогреватели, куда под-
качивают и водород, необходимый для О. у. Так 
как при высокой температуре уголь легко закок-
совать и превратить в состояние, чрезвычайно 
трудно поддающееся ожижению, то степень по-
догрева пасты устанавливается в зависимости 
от экзотермичности реакции О. у. с таким рас-
четом, чтобы температура в колонне отлича-
лась от установленной специальными опытами 
не более 5° в ту или другую сторону. Темпера-
тура в колонне, в зависимости от свойств угля, 
колеблется в пределах 400—475°. Практика 
показала, что температура играет очень боль-
шую роль. Контрольная температура устанав-
ливает одновременно и степень крекинга или 
деструкции, глубина к-рой допускается такой, 
чтобы получить среднее масло и небольшое 
количество легких масел. Получающееся при 
этом тяяселоо масло возвращается обратно для 
приготовления угольной пасты, т. е. возвра-
щается на 1-ю ступень. Процесс в 1-й сту-
пени называется жидкофазным, т. к. реакцион-
ная колонна заполнена жидкостью. 

Во 2-й с т у п е н и О. у. преследует цель 
превратить получившееся в 1-й ступени сроднее 
масло в легкое моторное топливо. Процесс 
деструктивной гидрогенизации осуществляет-
ся при более высокой температуре, около 550°-
и в паровой фазе, т. е. крекинг и гидрогениза-
ция протекают одновременно, и продукт на-
ходится в газообразном состоянии. Катализа-
тор, нанесенный на какую-либо массу (пемза, 
инфузорная земля, каолин и т. п.), помещается 
или на полках или подвешивается в корзине 
внутрь колонны. Пары масел, проходя через 
колонну, подвергаются крекингу в атмосфере 
водорода, поэтому одновременно гистрируются. 
Температура и скорость прохождения паров 
через реакционную камеру устанавливаются 
опытом и с таким расчетом, чтобы получить 
максимум легкого моторного топлива на еди-
ницу объема в час. Регулирование температуры 
доллсно быть также возможно точно, т. к. более 
высокая температура влечет большое газооб-
разование, а низкая—малый выход конечного 
продукта и, следовательно, низкую производи-
тельность аппаратов. В отношении сырья этот 
способ требует углей очень чистых; содеряса-
ние золы допускается не более 3—4%; в Англия 
уголь обогащают до содержания золы но выше 
2,5%. Чем выше в угле отношение так наз. сво-
бодного водорода (Н нетто) к углероду, тем 
меньше требуется дополнительного водорода, 
тем выгоднее сырье для переработки, т. к. 
водород является главной расходной статьей. 

Советский Союз располагает прекрасными 
битуминозными утилями в Кузнецком бассейне, 
которые легко молено обогащать до нужной 
степени чистоты и перерабатывать затем в мо-
торное топливо. В начале 1939 в Кемерово 
вступил в пусковой период первый завод ис-
кусственного жидкого топЛива. Имеется не мало 
углей и в других районах, которые таюке при 

соответствующем обогащении могут быть исполь-
зованы для оншжения. Этот способ в последние 
годы получил широкое распространение в стра-
нах, лишенных природных нефтяных месторож-
дений (Германия, Англия, Франция, Япония). 
Особенно широко он используется в Герма-
нии, являющейся его родиной. По имеющимся 
данным, в 1936 в Германии путем О. у. одно-
временно с переработкой первичного дегтя 
получено 825 тыс. m легкого моторного топлива; 
в Англии—ок. 150 тыс. т . Франция и Япония 
осуществляют строительство подобных заводов. 

Лит.: П е т р о в Л. Д . , Искусственное жидкое топли-
во и его значение в плане Урало-Кузнецкого комбината, 
Л . , 1932; Деструктивная гидрогенизация топлив, Сбор-
ник статей.. . , под общ. ред. Ф. Ф. Нестерова и M. II. Б у -
рова, I , [Ленинград], 1934; F i s c h e r F. , Chemie der 
Kohle , Bd II , Die U m w a n d l u n g der Kohle in Öle, 
Ber l in . 1924. и. Караваев. 

0ЖИКА, Luznla, род травянистых растений 
из сем. ситниковых. Листья линейные, волоси-
стоопушенные. Соцветио метельчатоо, зонти-
ковидное или головчатое, с одиночными или 
собранными в пучки цветками. Имеется около 
60 видов в умеренной и холодной зонах север-
ного и южного полушарий, а под тропиками— 
в горах. В СССР—25 видов, в лесах, на аль-
пийских лугах и в тундре. L. Forsteri—сорняк 
на чайных плантациях. 

ОЖИНА, Rubus caesins, то жо, что еже-
вика (см.). 

ОЖИРЕНИЕ, сложный и во многом еще мало 
изученный процесс нарушения обмена (жиро-
вого и углеводного), ярко выступающим симп-
томом к-рого является избыточное отложение 
жира в организме. Механизм развития отло-
жения жира и локализация его в разных слу-
чаях неодинаковы. Патогенез различных форм 
О. находится еще на первых ступенях изучения. 
Поэтому до сих пор ограничиваются, гл. обр., 
приведением внешних различий отдельных 
форм проявления О. по их этиологии и лишь 
отчасти, и то весьма поверхностно, охваты-
вают вопросы патогенеза, т. е. механизма их 
развития. На основании ряда эксперименталь-
ных данных можно считать почти установлен-
ным, что сущность О. не сводится к понижен-
ному обмену и не может быть рассматриваема 
как результат пониженного обмена. Это, однако, 
но исключает того, что пониженный обмен может 
сопровождаться и О. Следует также отметить, 
что в ряде случаев О. но удается обнаружить 
нарушений интермедиарного обмена жиров. 

Различные формы проявления О. молено с не-
которой условностью свести в наст, время 
к следующим: 1 ) 0 . вследствие откармливания. 
Избыточная лшровая пища (а также и угле-
водистая), в особенности же при недостаточно 
подвижном образе жизни, приводит к О. Отло-
жения жира локализуются преимущественно на 
туловище, животе, в эпигастральной области, 
на спине и затылке, оставляя не затронутыми 
верхние и нижние конечности (т. н. тип Фаль-
стафа); 2) О. вследствие нарушений нервно-эндо-
кринной регуляции. В этих случаях суще-
ственную роль играют различные нарушения 
функции эндокринных желез и нервной системы. 
В зависимости от того, какая из желез внутрен-
ней секреции преимущественно поражается, 
О. имеет различные черты и другие сопутствую-
щие изменения организма. Различают: а) тирео-
генный тип О.—встречается редко и сопрово-
ясдается явлениями пониженной функции щито-
видной железы (микседемой, понижением основ-
ного обмена, сухостью кожи и др.). Жир рас-
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иределяетсл равномерно на туловшце. Харак-
терно состояние суставов кистей и голеностоп-
ных суставов: они широки, толсты и заметно 
выступают; б) гипофизарный тип О. (тип Фрё-
лиха)—сопровождается нередко явлениями ин-
фантилизма: задержкой роста, слабым развити-
ем или отсутствием вторичных половых призна-
ков, недоразвитием половых желез, неполным 
опусканием яичек в мошонку, отсутствием 
менструаций. Отложения исира встречаются 
преимущественно на животе, бедрах и плечах. 
Часто сопутствуют акромегалия, карликовый 
рост, несахарное мочеизнурение и другие «гипо-
фнзарные» явления; в) церебральный тип О.— 
редкая форма, вызываемая мало изученными 
изменениями промежуточного мозга. Жир рав-
номерно распределяется по всему телу. Имеется 
недоразвитие половых лее лез, как и при гипо-
физарном О. Нередко наблюдаются явления 
дегенерации и уродств развития (полидакти-
лия, деформация черепа и др.); г) генитальный 
тип О,—сюда относятся случаи О. после каст-
рации (евиухи), после оперативного удаления 
яичников (напр., в гинекологической практи-
ке), в климактерии. Жир откладывается пре-
имущественно в области поясницы, на бедрах. 
Обмен веществ обычно несколько понижен; 
д) панкреатогенный (инсулярный) тип О. зави-
сит, как полагают, от того, что повышенная 
продукция инсулина вызывает усиленное обра-
зование гликогена в печени с последующим 
развитием О. (Фальта). 

Кроме указанных типов общего О., встре-
чаются случаи локализованных скоплений жира 
на определенных местах тела (напр., на одних 
нижних конечностях или только в области 
больших вертелов), в то время как остальные 
части тела имеют нормальный жировой слой 
(т. и. липоматозы). Примером такого изоли-
рованного (симметричного или асимметричного) 
отложения Htира в подколшой клетчатке молсет 
слулсить болезнь Деркума, характеризующаяся 
болезненностью при надавливании на лсиропой 
слой. Причина этой болезни неизвестна.—При 
О. обычно нарушены многие функции организ-
ма. Жировые массы, скопляясь в средостении, 
в сальнике, увеличивают нанрялсенио брюш-
ной полости, затрудняют дыханио (одышка) 
и нарушают сердечную деятельность. Жир— 
плохой проводник тепла, и у лсирных субъектов 
обычно затруднены теплопроводность и тепло-
отдача. При ожирении нередко нарушены выде-
лительные функции, в частности, молсет быть 
усилено выделение пота. 

Сущность лечения и профилактики О. зак-
лючается в уменьшении прихода и усилении 
расхода питательных веществ организмом. 
Калорийность диеты уменьшается, из диеты 
исключаются лсирные блюда, алкоголь, умень-
шается количество углеводов, сладостей, напит-
ков. Назначается диета, богатая овощами, 
фруктами. Для систематического лечения О. 
были предложены различные диеты и релсимы: 
картофельный реисим Розенфельда (800—1.200 г 
картофля и 200 г нелсирного мяса), режим Эрте-
ля |много белков (183 г), мало лсира (35 г), 
немного углеводов (143 г) и мало лсидкости 
(1.000 сл»3)], вегетарианский режим с ограни-
чением жира и др. Наряду с диетой особое 
внимание уделяется физическим упражнениям, 
резко повышающим расход энергии организма. 
В случаях эндокринного О. необходимо при-
менять препараты тех желез, выпадение или 
ослабление функции которых лежит в основе 

заболевания. Особо хороший эффект дают пре-
параты щитовидной железы (тиреоидин), яич-
ников (окарин) и гипофиза. Л. Карлик. 

О. у ж и в о т н ы х и птиц—чрезмерное от-
лолсение жира, гл. обр. в подкожной клет-
чатке, сальнике, на толстых кишках, в ок-
ружности почек, в области сердца-, в печени. 
У животных и птиц, предназначаемых для убоя, 
О. вызывается искусственно, особым кормовым 
рационом, избыточным кормлением (богатым 
углеводами), отсутствием работы и движения. 
В этих случаях ожирение представляет хо-
зяйственно-полезный процесс. Июньский пле-
нум Центрального Комитета ВКП(б) (1934) обя-
зал «директоров совхозов и председателей кол-
хозов перед началом калсдого квартала про-
изводить отбор скота, подлежащего сдачо госу-
дарству по плану мясопоставок, ставить этот 
скот на откорм и нагул с тем, чтобы обеспе-
чить сдачу государству упитанного скота». У 
лсивотных и птиц, не предназначенных для 
убоя, ожирение представляет хозяйственно-
вредный процесс. При ожирение у лсивот-
ных наблюдается вялость, быстрая утомляе-
мость, одышка, обильное потение, расстройства 
пищеварения, запоры. У производителей О. 
понижает половое стремление, у коров—молоч-
ность, у лошадей и слулсебных собак—работо-
способность, у птиц — яйценоскость. Лечение О. 
у животных требует установления кормового 
рациона, бедного углеводами и лсирами, уси-
ленного двиисения и работы на открытом воз-
духе. Применяются также препараты щитовид-
ной лселезы (тирооидин) или же скармливают 
свелсую щитовидную иселозу. 

ОЖОГИ, поврелсдения тканей, вызываемые 
действием высокой температуры или химич. 
веществ. Ожоги являются частой травмой как 
в быту, так и на производствах. Причинами 
бытовых ожогов чаще всего бывают горячая 
вода и пища (при варке ее), пламя приму-
сов, щелок и др. Причинами промышленных О. 
чаще всего являются расплавленный металл, 
горячио жидкости и полужидкие тела (напр., 
сахар, варенье в пищевой пром-сти), пар и т. п. , 
а в химич. производствах—химич. вещества 
(едкио щелочи, серная и азотная кислота, 
соли тяжелых металлов и др.). Существующие 
классификации О. предусматривают деление 
их в основном по степени поврелсдения покро-
вов тела и распространенности. Наиболее при-
нята классификация Бойе, по к-рой О. делится 
на 3 степени: 1-я степень—эритема (в виде 
распространенной красноты), 2-я степень— 
образование пузырей с выпотом (экссудат) и с 
отслойкой рогового слоя—и 3-я степень—омерт-
вение (некроз) кожи с разрушением Мальпи-
гиева слоя. Степень ожогов зависит от про-
доллсителыюсти действия агента, его свойств 
(теплоемкости) и локализации ожога. Однако 
эта классификация недостаточно детализирует 
патолого-анатомич. картину при О. Поэтому 
Крейбих предлолсил долить О. на 5 степеней. 
1-я и 2-я степени этой классификации совпа-
дают с 1-й и 2-й степенями классификации 
Бойе; 3-я степень—некроз верхушек коленых 
сосочков, 4-я степень—некроз всего сосочко-
вого слоя и 5-я степень—обугливание глубо-
ких тканей. Отнесение О. к той или иной сте-
пени представляет часто большие затруднения, 
т. к. поврелсдения бывают смешанными. Боль-
шое значение имеет распространенность О., 
чаще определяющая тяжесть повреждения не-
зависимо от степени О. 
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Влияние О. на организм не ограничивается 
только местными изменениями тканей; вся-
кий б. или м. распространенный О. вызывает 
в организме общие явления в силу нарушения 
обмена веществ, развивающейся токсемии и т. п. 
По характеру клинич. картины Фразер раз-
личает следующие стадии О.: 1) стадия непо-
средственного шока, 2) стадия реакции, 3) ста-
дия токсемии, 4) стадия выздоровления; Пет-
ров долит О. на след. стадии: 1) стадия шока, 
2) стадия интоксикации, 3) стадия инфекции 
и 4) стадия образования грануляций, эпители-
зации, рубцевания. Непосредственно за по-
вреждением следует шок. В некоторых случаях 
шок может отсутствовать. Продолжительность 
Стадии шока различна—от 1 до 3 дней. При 
постепенном стихании явлений шока наступает 
стадия реакции, характеризующаяся подня-
тием температуры, учащением пульса. Стадия 
токсемии развивается обычно через несколько 
дней (на 3—5-й день, иногда и раньше); тем-
пература поднимается до 39—40°, пульс и дыха-
ние учащаются, появляется беспокойство, циа-
ноз губ; сознание при тяжелых О. затемнено; 
у нек-рых больных наблюдается бред, рвота. 
В силу недостаточности кровообращения насту-
пает кислородное голодание, и больной может 
умереть в состоянии комы. Характерным явля-
ется отсутствие мочи, несмотря на введение 
большого количества жидкости. Длительность 
стадии токсомии различна (от нескольких дней 
до нескольких недель). Токсемия является, 
повидимому, результатом переполнения крови 
продуктами распада тканей. К отравлению 
организма токсинами может присоединиться 
инфокция (сепсис). По исследованию ряда ав-
торов при О. наблюдается изменение концен-
трации крови (сгущение крови), что и приводит 
к недостаточности кровообращения и кислород-
ному голоданию тканей. Повышение проницае-
мости капилляров ведет к большой потере 
воды (до 70% общего объема). Ряд исследова-
телей указывает, что тяжелое состояние боль-
ных зависит от нарушения кислотно-щелочного 
равновесия (ацидоз), повидимому, от усилен-
ного поступления в кровь кислот на почве 
распада белка. При постепенном уменьшении 
симптомов токсемии начинается стадия выздо-
ровления. Температура падает, общее состоя-
ние постепенно улучшается. IIa обожженной 
поверхности появляются грануляции, омерт-
вевшие эпителий и ткани отторгаются, на грану-
ляционной поверхности появляются островки 
нового эпителия. Постепенно вся поверхность 
эпителизируется. 

- П р е д с к а з а н и е при О. зависит от сте-
пени распространенности и локализации их, 
развития токсемии и ацидоза. О. больше поло-
вины тела обычно смертельны. У детей О. одной 
трети и даже одной восьмой части тела может 
закончиться смертельно. Смертность от ожогов 
у взрослых составляет ок. 14% (Гориневская), 
у детей она достигает 31—38,8%. Различают 
раннюю и позднюю смерть от О. Причиной 
ранней смертности является, повидимому, не-
посредственный шок; поздняя смерть зависит 
от осложнений (сепсис, пнеймония, расстрой-
ства кишечника, нагноение раны, нефрит 
и т. д.). 

Л е ч е н и о О. Общее лечение ставит своей 
задачей борьбу с осложнениями, к-рые возни-
кают в организме непосредственно за ожогом 
или в течение первых дней. В первые часы 
лечение сводится к борьбе с непосредственным 

шоком—согревание, дача возбуясдающих (кам-
фора, кофеин и т. п.) и болеутоляющих средств; 
в последнее время применяют как средство боле-
утоляющее и повышающее общую сопротив-
ляемость организма облучение ультрафиолето-
выми лучами. С целыо предупреждения раз-
вития токсемии рекомендуется введение ве-
ществ, повышающих щелочность крови: боль-
ным назначают фосфорнокислый натр в соле-
вом растворе или в комбинации с 5%-ной глю-
козой, тиосульфат натрия внутривенно (от 15 
до 25 см3). При развитии токсомии назнача-
ют введение большого количества жидкостей 
(через рот, прямую к шику, под кожу, внутри-
венно), растворов Риигера, 5—6%-ного рас-
твора глюкозы с адреналином, раствора фос-
форнокислого натра с глюкозой. Возбуждаю-
щие применяют по мере надобности. В каче-
стве успокаивающих дают бром, морфий. При 
явлениях кислородного голодания назначают 
кислород. Для более радикальной борьбы 
с токсемией Робертсон рекомендует применять 
у детей выведение крови (200—300 см3) с одно-
временным переливанием такого жо или боль-
шего количества крови и с вырезыванием обож-
женной поверхности, если это возможно.Актив-
ным методом борьбы с токсемией является так-
лсе ультрафиолетовая терапия. 

М е с т н о е л е ч е н и е О.: при ожоге 
1-й степени основные мероприятия направ-
ляются к уменьшению болей, а такясе умень-
шению гиперемии; применяются примочки из 
содового раствора, марганцовокислого калия, 
спирта (40%). Болевую чувствительность хо-
рошо понижает облучение ультрафиолетовыми 
лучами. Из присыпок применяют: двууглекис-
лую соду, тальк, крахмал и т. п. Хорошее дей-
ствие оказывает применение жировых веществ 
(ланолин, вазелин, масла). При ожогах 2-й 
и 3-й степени основной задачей является пре-
дупреждение инфекции, для чего применяют 
спиртовые (46%) повязки, повязки из марган-
цовокислого калия, повязки с риванолем 
(5%), с раствором таннина. Такио высушиваю-
щие стерильные повязки меняются редко, во 
избежание повреждения струпа и грануляций. 
Снятие корок и прорезывание пузырей допу-
стимы лишь в тех случаях, когда под ними 
имеется гной. Наиболее распространенным те-
перь в стационаре методом лочения О. являет-
ся открытый способ лечения (без повязок). 
Сущность этого лечения — добиться заяшвле-
ния под струпом и создать условия для орга-
низма, при которых продукты распада тканей 
не поступали бы в организм, а выносились 
наружу и фиксировались на поверхности, свя-
зываясь в сухом струпе. В последнее время 
леченио открытым методом комбинируется с 
ультрафиолетовой терапией. При открытом ме-
тоде лечения с ультрафиолетовой терапией уда-
лось снизить процент смертности у детей 
с 31—38,8 до 15—19. Из осложнений при О. 
следует отметить «ожоговую скарлатину», или 
«раневую скарлатину», к-рая у детей встре-
чается нередко (по Кружкову в 9,2% случаях). 
Одним из проявлений этого осложнения явля-
ется скарлатиноподобная мелкоточечная сыпь, 
которая появляется у больных на 2—5— 
6-й день. В. Кружков. 

ОЖОГИ У РАСТЕНИЙ, повреждения растений, 
вызываемые различными причинами. Признака-
ми О. р. являются отмирание (некроз) поверх-
ностных клеток или участков коры деревьев, 
увядание и засыхание пораженных частей ра-
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стения. В нек-рых случаях при О. р. на листьях 
выступают ярко окрашенные пятна (напр., при 
поражении листьев сливы грибком Polystigma 
rubrum—так наз. грибной «ожог»). Настоящий 
О. р. солнечными лучами наблюдается в тепли-
цах при преломлении лучей столица в капель-
ках воды или при опрыскивании растений на 
прямом солнечном свету. При опрыскивании 
растений неправильно составленными инсекто-
фунгисидами с кислой или сильно щелочной 
реакцией на листьях и плодах получаются 
ожоги в виде коричневой сетки из пробковой 
ткани; чаще всего такие ожоги возникают 
при опрыскивании в сырую погоду, когда уве-
личивается проникновение инсекто-фунгис-и-
дов в ткани растений. Ожогами у деревьев назы-
вают поражение коры, возникающее от нерав-
номерного сжатия и отмирания слоев клеток 
под влиянием резкой смены температуры при 
ночных заморозках и дневном нагреве солнцем; 
кора буреет, растрескивается и отстает от дре-
весины целыми участками. Ожоги коры в даль-
нейшем могут повести к образованию раковых 
наплывов (см. Рак у растений). Некоторые пора-
жения коры и ветвей под влиянием заражения 
бактериями, грибками также называют О. р. 
(напр., т. и. «монилиальный олсог»—засыхание 
ранней весной концов ветвей у косточковых 
пород). Меры борьбы с О. р.: применение пра-
вильно составленных инсекто-фунгисидов и соб-
людение правил опрыскивания; обмазка ство-
лов деревьев известковым молоком; против гриб-
ных и бактериальных О. р.—опрыскивание нро-
тивогрибными составами, обрезка, тщательный 
уход за насаждениями и соблюдение правил 
садовой гигиены. 

ОЖЬЕ (Augier), Эмиль (1820—89), франц. 
драматург, представитель «школы здравого 
смысла», противопоставлявшей себя романтиз-
му. Начав свою литературную деятельность 
с пьес в классич. духе, Олсье перешел к быто-
вой комедии—«Зять г-на Пуарье» («Le gendre 
de M. Poirier», 1854), «Зараза» («La contagion», 
1866) и др., в к-рых показал себя апологетом 
буржуазного общества. 

ОЗАЗОНЫ, продукты взаимодействия моно-
сахаридов с избытком фенилгидразина. О.— 
желтые кристаллич. вещества, трудно раство-
римые в воде. О. применяются для выделения 
и разделения моносахаридов далее в том слу-
чае, если последние находятся в разбавлен-
ных или загрязненных растворах. О. легко 
получаются нагреванием на водяной бане рас-
творов монозы, фенилгидразина и уксусной 
кислоты. Эта реакция, открытая Фишером, 
играет важную роль в химии углеводов. 

ОЗАНФАН (Ozenl'ant), Амеде (р. 1886), франц. 
живописец и теоретик искусства. Работал в Па-
рилее в академии Ла Палетт у Ж. Э. Блашна. 
Много путешествовал за границей. Дебютиро-
вал в салоне Нац. общества в 1907, затем уча-
ствовал в Осеннем салоне и на выставке Неза-
висимых. Во время первой мировой империа-
листич. войны издавал журнал «L'Élan» («По-
рыв») (1915—19) с участием «левых» франц. ху-
дожников. В 1920—25, совместно с П. Жаннере 
(Ле Корбюзье), издавал журнал «L'Esprit 
nouveau» («Новый дух»), где развивал теорию 
пуризма; выпустил, совместно с Ле Корбюзье, 
в 1918 книгу «Après le cubisme»(«После кубизма») 
и в 1925 «La peinture moderne» («Современная 
живопись»).после чего произошел разрыв между 
обоими теоретиками пуризма. В 1928, уже само-
стоятельно, О. выпустил книгу «L'art»(«Искус-

Б. С. Э. т. X L I I . 

ство»). Начав как художник-реалист, О. про-
шел в период с первой мировой империалистич. 
войны через стадию кубизма, потом перешел 
к разработанной им совместно с Жаннере (Ле 
Корбюзье) системе пуризма. В 30-х гг. в твор-
честве О. намечается тенденция в сторону т. н. 
магического реализма и в дальнейшем стрем-
ление выбраться из оков формализма на пути 
к содержательному искусству. Озанфан про-
явил себя как худояшик-общественник, высту-
пая с антифашистскими декларациями. Основ-
ные работы О. находятся в собрании Ла' Рош 
в Парилсе; в Москво, в Музее нового запад-
ного искусства—два натюрморта О. 

03АР0ВСКАЯ, Ольга Эрастовна, советская ар-
тистка и собирательница фольклора. Полу-
чила высшее химическое образование под ру-
ководством Д. И. Менделеева, но, увлекшись 
теорией, практикой и преподаванием художест-
венного чтения, целиком отдалась этому ис-
кусству. Озаровская составила известное в свое 
время пособие но художественному чтению. 
Наибольшую известность О. получила испол-
нением северных народных сказок с соблюде-
нием местного говора и интонаций. В 1915 О. 
встретилась со знаменитой пинежской скази-
тельницей М. Д. Кривополеновой и, выступая 
вместе с ней, много содействовала популяри-
зации народного сказа. В 1916 О. выпустила 
книгу «Бабушкины старины» с очерком твор-
чества Кривополеновой (2 изд. в 1922). В 1931 О. 
опубликовала сборник записанных ею север-
ных сказок под заглавием «Пятиречье». О. 
уморла в 1935. 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ, система организационных и 
технич. мероприятий для создания насаждений 
из деревьев, кустарников и травянистых расте-
ний на выбранных для этого местах. Озелене-
ние возникло при переходе человека к оседло-
сти в целях выращивания вблизи жилищ по-
лезных растений. Декоративное О. создается 
позже и достигает пышного развития в пе-
риод рабовладельчества (древние сады в Ки-
тае, висячие сады в Вавилоне и сады египет-
ских храмов). Египтяне улее умели выращивать 
в кадках чужестранные растения и вызывать 
цветение у разных растений (розы, левкои и пр.) 
в теченио круглого года. В Древней Греции 
и в Риме О. вначале ограничивалось выращива-' 
нием плодовых и овощных растений, размещав-
шихся симметрично вблизи жилищ. Декоратив-
ное О. получает расцвет уже в Римской импе-
рии. О. вилл императоров на правом берегу 
Тибра и в местности, называющейся ныне Фра-
скатти, поражало своей грандиозностью и 
роскошью, слагаясь из обширных рощ, лугов, 
полей, озер и искусственно созданных холмов. 
Стремление к вычурности повлекло за собой 
стрижку растений для придания им формы 
зданий, ваз, даже животных, что характеризу-
ет собой наступление упадка классич. стиля О. 
Образцы классич. О. были уничтожены вели-
ким переселением народов. В Средние века О. 
в Зап. Европо возникает одновременно с мона-
стырями-крепостями, во дворах которых вы-
ращивались растительные продукты питания, 
а в эпоху Возролсдения вновь возникает в Ита-
лии декоративное О., весьма часто на тех же 
местах, где были образцы классического О. 
Например, знаменитая своим О., сочетающимся 
с классич. скульптурой, вилла кардинала 
д'Эсте в Тиволи находится на месте виллы Ад-
риана. В конце 17 в. во Франции был создан 
свой стиль О., автор к-рого Ленотр, правильно 

25 
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располагая зеленые насаждения и применяя 
стрюкку их, создавал около дворцов нарки-
сады, стремясь их изолировать от естествен-
ных ландшафтов окрестностей. Французский 
стиль О., наиболее полно выраженный в Вер-
сале, получил широкое распространение в 
Европе. Во 2-й половине 18 в. на смену О. во 
франц.стилеявляется английский ландшафтный 
парк. Необходимо упомянуть об О., созданном 
арабами и перенесенном ими на сев. побережье 
Африки и в Испанию, где и ныне сохранились 
его следы, и о голландском О., представляю-
щем собой небольшие сады с выхоленными де-
ревьями и цветами и с дорожками, замощен-
ными изразцами. 

Старинные русские песни и былины указыва-
ют, что в России О. было издавна около жилищ, 
где из лесных растений выращивались липа, 
рябина, калина, черемуха, шиповник и др. О. 
монастырей было заимствовано из Византии, 
а царских палат—у итальянцев. Потешный 
Измайловский сад был создан в старом итальян-
ском стиле. Приобщение России к Зап. Европе 
в области О. повлекло за собой приглашение 
в б. Петербург Леблока (ученик автора Вер-
саля—Ленотра), к-рый создал Стрельнинский 
и Петергофский парки (последний ио типу Вер-
саля), нослуясившие образцами значительного 
числа парков в столицах и в помещичьих усадь-
бах. Многие из этих парков впоследствии были 
реконструированы сочетанием франц. стиля 
с ландшафтным английским, с использованием 
естественных удобств, лугов, холмов и пр. 
Таким образом, были созданы высокохудоже-
ственные формы озеленения. С развитием капи-
тализма и ж.-д. сообщения (конец 19 в.) рус-
ская буржуазия получила возмолсность строить 
для себя виллы на Черноморском побережьи 
Крыма и Кавказа, гдо для О. используется 
субтропическая декоративная флора и плодово-
ягодные растения широкого промышленного 
значения (виноград, цитрусовые и пр.). О. 
здесь начинает сочетаться с промышленным 
садоводством, виноделием, консервным про-
изводством и пр. 

После победы Великой Октябрьской социали-
стич. революции О. понимается как одно из 
звеньев в системе широких мероприятий по 
благоустройству населенных пунктов и созда-
нию культурных и гигиенических условий для 
труда и отдыха трудящихся социалистического 
общества. Постановлением CIIIC и ЦК ВКП(б) 
о генеральной реконструкции Москвы (10/VI 
1935) озеленение основывается на крупных 
парковых массивах и широких булт.варах, со-
единенных в единую систему с периферий-
ными резервуарами чистого воздуха—лесами 
и полями. О. разрешает также задачу защиты 
населенных пунктов от газа и дыма промыш-
ленных заведений одновременно с созданием 
на производственных площадках гигиенич. ус-
ловий труда. Создавая высокохудолсественные 
по форме насаясдения, озеленений ставится на 
службу трудящимся.Таким образом, возник но-
вый тип зеленого строительства—парк куль-
туры и отдыха, основной задачей к-рого яв-
ляется предоставление трудящимся здорового 
культурного отдыха. О. в сельских местностях 
охватывает, кроме населенных пунктов, произ-
водственные участки в сочетании с агро-лесо-
мелиоративными и противоэроЗионными меро-
приятиями. 

Итоги работ О. к концу 2-й пятилетки пока-
зали, что территория О. только по РСФСР 

достигла 48,7 тыс. га, увеличившись по срав-
нению с площадью О. дореволюционной Рос-
сии болео чем в О раз. Площадь лесов, передан-
ных городам и др. поселениям для устройства 
лесопарков, составляет 600 тыс. га, а площадь 
питомников и гАлантаций, на к-рой выращи-
вается посадочный материал для О., достигает 
20,0- тыс. га. 

03ЁНА, заболевание носа, характеризую-
щееся атрофией его слизистой оболочки и при-
даточных полостей (а также носовых рако-
вин), выделениями, сгущающимися в корки, 
и зловонным запахом из носа. В этиологии О. 
указывается на наличие специальной бациллы 
О., вызывающей воспаление слизистой оболочки 
носа с последующей атрофией ео и раковин, 
на первичную атрофию раковин носа вслед-
ствие расстройства кровообращения в кост-
ных сосудах раковин и, наконец, на заболе-
вание придаточных полостей носа под влия-
нием детских инфекций. Методы лечения О. 
не радикальны, хотя и приносят субъектив-
ные улучшения. 

03ÈPÀ, являются одной из разновидностей 
вод суши; они представляют собой заполненные 
водой углубления в земной коро с замедленным 
стоком или т. н. стоячие водоемы; могут быть 
созданы также искусственные озера-водохрани-
лища, путем постройки плотин; небольшие 
искусственные О. обычно называются пруда-
ми. Раздел гидрологии, куда входит изучение 
О., называется лимнологией (см.), или озеро-
ведением. 

Рассматривая озерную котловину, в ней 
молено различить следующие части: 1) верхнюю 
зону, наиболее мелкую—литораль, или при-
брежную часть; 2) нижнюю, наиболее глубокую 
часть—ирофундаль, или чашку (ванну) озе-
ра, и 3) переходную зону между литоралью 
и профундалыо, называемую сублиторалью. 
Относительные размеры указанных частей в 
разных О. различны и зависят от размеров 
озера, геологических условий, глубин, силы 
прнбоя и других причин. Озера могут лоисать 
на различной высоте над уровнем моря: напр., 
Мертвое море расположено на 394 м ниже уров-
ня моря; озера Тибета имеют отметки св. 5.000 м 
над уровнем моря. — У р о в е н ь в о д ы 
в О. подвержен колебаниям в течение года, 
в зависимости от изменений количества воды, 
поступающей и вытекающей из О.; кроме того, 
наблюдаются т. н. вековые колебания уровня 
воды от систематич. усыхания О., изменения 
уровня вследствие геология, факторов и др.; 
на многих О. наблюдаются периодич. колебания 
уровня воды, т. н. гейши (см.); высота сейш 
колеблется от миллиметров до метра и более; 
кроме того, горизонт воды изменяется и под 
действием ветров (нагоны, сгоны).—Б а л а н е 
в о д ы в О. определяется притоком и поте-
рями воды; положительную часть баланса 
составляют: 1) поверхностный сток (рок, ре-
чек, ручьев, впадающих в О.); 2) подземное 
питание; 3) атмосферные осадки, выпадающие 
на поверхность О.; 4) конденсация паров воз-
духа. Потери состоят: 1) из непосредственного 
истечения рек из О., 2) испарения, 3) подзем-
пых потерь, особенно в карстовых областях. 

Т е м п е р а т у р н ы й p е яс и м озер 
имеет много характерных особенностей; тем-
пература воды на разных глубинах различна; 
при температурах верхних слоев воды более 4° 
темп, воды с глубиной поннясается (но не 
ниже 4°; темп. 4° — максимальная плотность 
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чистой воды)—прямая термическая стратифи-
кация, а при температурах менее 4° темп, 
с глубиной будет повышаться (но не выше 4°)— 
обратная термическая стратификация. Вслед-
ствие большой теплоемкости воды О. обычно 
оказывают смягчающее влияние на климат.— 
Т е ч е н и я в О. вызываются следующими фак-
торами: 1) действием ветров, 2) разностью тем-
ператур воды, 3) влиянием рек (притоков и ис-
токов), особенно в проточных О. ,4 ) кромо того, 
могут иметь место и т. н. сейшевые течения. 

Ф л о р а и ф а у н а О. зависят от ряда 
факторов: химич. состава, температуры и про-
зрачности воды, характера грунтов, течений, 
волнений и др. Различают 1) планктон—орга-
низмы; пассивно переносящиеся (передвигае-
мые) водой, 2) бентос—организмы, живу-
щие на дне, и 3) нектон—активно движущиеся 
организмы (сюда относятся рыбы). Обычно 
разные части О. заселяются соответствующими 
животными (фауной) и растениями (флорой): 
так, напр., нек-рыо рыбы ленвут преимущест-
венно в литоральной зоне—уклея, окунь, щу-
ка; другие держатся на глубинах (в профун-
дали)—сиги, налимы; нрофундаль богата мол-
люсками; прибреленая зона покрывается рас-
тительностью (осокой, камышом и т. д.); нро-
фундаль бедна флорой, если не считать бак-
терий. Благодаря замкнутости и взаимной 
обусловленности процессов, происходящих в 
О., устанавливается в О. так наз. материаль-
но-энергетический круговорот, а именно: пита-
тельные вещества, растворенные n воде, по-
глощаются планктонной флорой и частич-
но фауной; флора идет в пищу фауне; трупы 
рыб и других животных разлагаются при уча-
стии бакторий и т. д. — Из осадков долншы 
быть отмочены сапропели—уплотнившийся ил, 
образовавшийся вследствие отложения остат-
ков планктона и других органических остат-
ков. Вследствие отложения в О. наносов, при-
носимых реками, и разного рода осадков кот-
ловина О. постепенно заполняется и, так. обр., 
О. с течением времени молсет исчезнуть. 

К л а с с и ф и к а ц и я О. может быть ос-
нована на весьма различных признаках. Более 
общий характер имеет разделение О. на конти-
нентальные и остаточные (реликтовые), т. е. 
отделенные от моря теми или иными геологич. 
факторами. Чисто морфологически молено клас-
сифицировать О. по форме их котловин или 
по стадиям развития и угасания котловин. 
Морфогенетическая классификация основы-
вается на различии в происхолсдении озерных 
котловин. О. могут быть подразделены на 
1) плотинные, 2) котловинные и 3) смешанные. 
Плотинные О. образованы заграждением долины 
обвалом, ледником, наносами и т. п. (сюда отно-
сятся и искусственные О.—водохранилища). 
Котловинные О.—те, которые образовались во 
впадинах земной коры вследствие размыва 
(эрозионные), выдувания (дефляционные), кор-
розии (карстовые), тектонических и вулкани-
ческих процессов (тектонические, вулканиче-
ские), действия ледников (ледниковые). Сме-
шанные О.,—образовавшиеся вследствие дей-
ствия различных факторов. Чисто гидрологи-
чески О. разделяются по их водообмену: 1) бес-
приточные, т. е. не имеющие притоков в виде 
рек, речек, ручьев, 2) приточные, имеющие при-
токи, 3) приточно-источные О., в к-рые впа-
дают и из к-рых вытекают реки, и 4) проточные, 
являющиеся как бы расширениями реки. 
Систематизируя О. по их величине, получим 

различного рода лимиометрические группиров-
ки—по площади, глубине, объему и т. п. 
Менее распространена топографическая груп-
пировка по залеганию (Молчанов)—О. котло-
винного, долинного, равнинного залегания 
и т. д. Термических классификаций было пред-
лолсено несколько (Гсйстбек, Форель, Молча-
нов, Уиппл); обычно применяется классифи-
кация Фореля: 1) теплые О. с прямой стратифи-
кацией в течение года, 2) умеренные—с пря-
мой стратификацией летом и обратной—зимой 
и 3) холодные—с обратной стратификацией в 
течение года. Могут быть установлены также 
оптические классификации—по цвету воды 
или ее прозрачности. Существует целая группа 
классификаций гидрохимии.—но кислороду, 
углекислоте, степени минерализации (концен-
трации солей), составу солей, кислотности или 
щелочности, содержанию гуминовых вещёств 
и др. Гидробиологические классификации раз-
деляют О. по составу планктона, характерным 
представителям донной или рыбной фауны, 
по величине продукции органич. вещества 
(трофическая классификация).—Каледая из по-
именованных классификаций берет за основу 
разделения какую-либо одну сторону озерной 
природы и имеет специальное значение. Только 
их совокупность б. или м. охватывает весь 
сложный озерный комплекс. Синтетической 
классификации О., всесторонне охватывающей 
их природные особенности, в настоящее время 
не существует. Из перечисленных классифи-
каций наиболео приближается к этому трофи-
ческая (Науман, Тинеман), систематизирующая 
водоемы (пресные) по биологич. продуктивно-
сти. Последняя зависит от целого ряда условий, 
гл. обр. гидрохимических, а потому и клас-
сифицирование О. на этой основе доллшо учи-
тывать разные факторы, в первую очередь—кру-
говорот всего органич. вещества в О. Клас-
сификация эта выделяет 3 главных типа прес-
ных О.—олиготрофный, эвтрофный и дистроф-
ный. Олиготрофный характеризуется: 1) бед-
ностью воды а) питательными веществами 
(гл. обр. фосфором и азотом, отчасти каль-
цием), б) планктоном (особенно растительным) 
и в) бентосом; 2) обилием кислорода (распре-
деленного по вертикали почти равномерно); 
3) малым содержанием органич. вещества в 
илу. Эвтрофный тип имеет, в общем, обратную 
характеристику, причем кислород обилен лишь 
в верхнем слое воды (эпилимнионе) выше тем-
пературного скачка, резко убывая книзу. 
Дистрофные О. имеют темную воду, окрашен-
ную гуминовыми веществами, кислородный ска-
чок и аллохтонный (т. е. принесенный извне) 
торфянистый ил; в остальном сходны с оли-
готрофными. Кроме этих главных типов, Нау-
ман выделяет еще 4 добавочных, характери-
зующихся особым обилием кальция (алкали-
трофный), глинистой мути (аргилотрофный), 
лселеза (сидеротрофный) или резкой кислот-
ностью воды (ацидотрофный). Отдельные участ-
ки (плёсы, заливы) больших озер могут от-
носиться к разным типам в связи с местными 
условиями. 

Характер О. определяется историей разви-
тия его в определенной физико-географической 
среде. Поэтому синтетическая классификация 
О. должна быть в то лее время учением о типах 
развития и угасания озер и стадиях этого есте-
ственно-исторического процесса. В существую-
щих классификациях история О. отражена 
редко и несовершенно: в морфогенетической— 
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отмечен лишь момент ее начала, трофическая 
система указывает на судьбу разных типов О. 
(олиготрофное О. переходит в эв- или дистроф-
ное, эвтрофное—в луговое болото, дистрофное— 
в торфяник). Разные стадии существования 
крупного О. охарактеризованы Форелем, но 
только с морфологической стороны. Х о д есте-
ственно-исторического процесса сукцессии, т . е. 
закономерного изменения О., а следовательно, 
и вся природа О. (тип его) теснейшим обра-
зом связаны с физико-географич. обстановкой, 
со всем комплексом природных условий стра-
ны, т . е. с географич. ландшафтом. Морфоло-
гические особенности О.—первичный рельеф 
дна, форма котловины, берега—более или менее 
связаны с рельефом области, гидрологические 
свойства О. определяются водным релшмом 
его бассейна; термина О., его уровень, соле-
вой релсим зависят от климата и геологич. 
строения местности; биологический тип О. 
также находится в известном соответствии с 
климатом, геологией, почвами и раститель-
ностью района. Прежде всего на О. влияет при-
рода его ближайших окрестностей. При боль-
шом водосборном бассейне О. на последнее 
могут влиять природные условия, весьма не 
сходные с его непосредственным окружением. 
Так, водный релсим Каспия существенно свя-
зан с гидрология, условиями в бассейне верх-
ней Волги, Оки, Камы и др. притоков; Арал 
находится под влиянием не только окружающих 
его пустынь, но и высокогорных районов вер-
ховьев Сыр-дарьи и Аму-дарьи. 

Общая площадь всех О. земли составляет, 
п о П е н к у , 2,5 млн. км2, т. е. 1,8% поверхности 
суши. Распределение О. очень неравномерно; 
озерность нек-рых стран и областей значитель-
но выше средней; так, в Финляндии О. зани-
мают 13% всей площади, в Швеции—8%. 
В следующей таблице приводятся данные о 
наиболее значительных О. земного шара. 

Название озер Площ. 
(U КМ') 

Каспийское (море) (Азия) 
Верхнее (Сев. Америка) . . 
Виктория-Ньянца (Африка) 
Аральское (море) (Азия) 
Мичиган (Сев. Америка) 
Гурон (Сев. Америка) . 
Байкал (Алия) 
Бол. Медвежье (Сев. Аме 

рика) 
Танганьика (Африка) . 
Бол. Невольничье (Сев. Аме 

рика) 
Чад (Африка) 
Ньясса (Африка) 
Эри (Сев. Америка) . . . 
Виннипег (Сев. Америка) 
Онтарио (Сев. Америка) . 
Балхаш (Азия) 
Ладожское (Европа) . . . 

4Я6.340 
83.027 
ВО.500 
64.400 
61.1Ю6 
01.340 
34.140 

31.500 
31.450 

30.000 
27.000 
20.500 
24.586 
24.500 
19.823 
18.740 
18.724 

Высота 
над 

ур. м. 
(в м) 

188 
1.190 

50 
179 
178 
453 

119 
780 

159 
270 
480 
174 
216 

75 
275 

6 

Наи-
большая 
глубина 

(в м) 

946 
307 

82 
68 

263 
274 

1.741 

90 
1.435 

140 
8 

900 
62 
20 

225 
23 

223 

Д л я образования О. нужно сочетание не-
скольких условий: 1) котловинный рельеф, 
2) водоупорные породы и 3) положительный 
водный баланс. Водоупорность дна котловины 
может быть заменена водоносностью соответ-
ствующих горизонтов, что зависит, в свою 
очередь, как от геологического строения, так 
и от водного режима. Положительный водный 
баланс необходим лишь для момента образова-
ния О., оба остальных условия—в течение 
всего времени его существования. 

Вообще говоря, О. могут существовать во 
всех географич. зонах, но свойства их будут 
весьма неодинаковы. В полярной (ледяной) 
зоне по своим размерам О. незначительны и 
неустойчивы; летом они имеют максимальный 
уровень; в большинство случаев—это О. на 
льду или у края ледника; термина их но изу-
чена, возмолено наличие полярного и умерен-
ного типов, характерен длительный ледовой 
покров, зимой—промерзание до дна; вода б. ч. 
пресная (в Гренландии есть приморские соле-
ные О.); биологический тип—олиготрофный, 
фауна бедна.—Дальше следует зона пресно-
водных О. тундры и лесов умеренного пояса 
(Алабышев); разделить их пока затруднительно. 
Колебания уровня в большинстве имеют 2 ма-
ксимума—весной и осенью. Преобладает уме-
ренный термический тип со значительными го-
довыми амплитудами. Соленые озера встре-
чаются лишь при питании соляными источни-
ками. Биологические и гидрохимические типы 
О. регионально очень различны (см. нилсе), 
в общем олиготрофность увеличивается с ши-
ротой места, в таоясно-болотной подзоне много 
дистрофных О. Озерные грунты, в общем, типа 
автохтонных сапропелитов (более мощных в 
лесной зоне) либо аллохтонных торфянистых 
илов (т. н. дю). — В более низких широтах 
леясит зона солоноватых и соленых (преиму-
щественно, но не исключительно) О., грубо со-
ответствующая пустынно-степномупоясу. Здесь 
преобладают О. бессточные, к-рые в аридном 
климате должны б. или м. быстро заполонять-
ся. Характерны термические особенности соля-
ных О., в частности понижение точки замер-
зания. Большую геологическую и гидрохими-
ческую роль играет эоловая аккумуляция. Не-
многочисленные пресные О. эвтрофны. В озер-
ных отложениях преобладают минеральные 
грязи; соленые озера частью самосадочные. 
Много мелких временных озер, пересыхающих 
летом.—Зона субтропических и тропических 
пресноводных озер соответствует влажному 
жаркому (или теплому) климату со значитель-
ным количеством осадков. Озера имеют 1—2 
максимума подъема уровня в доиедливое время 
года, относятся к теплому типу, эвтрофны. 

В пределах зон характер О. изменяется реги-
онально, в зависимости, гл. обр., от геологии 
водосбора. Работы Наумана (Швеция) и его 
последователей в других странах указывают 
на самую тесную связь между типом О. и поч-
венно-геологическим слоясением бассейна. Оли-
готрофные О. свойственны областям древних 
кристаллич. пород, эвтрофные—более моло-
дым, глинистым равнинам, алкалитрофныо— 
известковистым породам и т. п. Это позволяет 
строить «регионально-лимнологические» кар-
ты, показывающие области распространения О. 

$азных типов в связи с обусловливающими их 
акторами. Как показывают исследования Бал-

ле и Дексбаха, в лесной зоне имеется соответ-
ствие между типами лесов и типами О. К сожа-
лению, «региональная лимнология» пока мало 
связывает свои выводы с водным питанием 
озера, его проточностыо и возрастом. Взаимо-
действие О. и географической среды есть про-
цесс, и результат воздействия среды на О. будет 
разным на различных этапах этого процесса. 

Молчанов предлагает производить лимно-
географическое районирование на климато-
геоморфологической основе, т. к. типы О. мо-
гут быть в пределах одного района очень раз-
личны в связи с локальными условиями (а так-
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жо и возрастом); действительно, иногда рядом 
в пределах одного района встречаются резко 
различные типы О. (напр., в Казахстане— 
соленые и пресные). Наличие О. определяется 
прежде всего котловинным рельефом (см. вы-
ше). В связи с этим можно установить 7—8 ос-
новных типов озерных областей (Рихтгофен, 
А. Пенк), каждый из которых характеризуется 
несколькими морфогонотнческими типами О., 
точнее—озерных ванн. Наиболее многочислен-
ны О. в областях древнего оледенения с лед-
никовым и моренным рельефом (сев. части 
Евразии и Сев. Америки); затем следуют вну-
тренние сухие части материков, не имеющие 
стока в океан (например, Центр. Азия), области 
тектонич. разломов (сирийско-африканская си-
стема грабенов и др.) и гор, преимущественно 
складчатых (Альпы и др.). Менее сплошное 
распространение имеют богатые озерами вул-
канические и карстовые области, низмен-
ные морскйо побережья, речные аллювиальные 
равнины. 

Высотное («вертикальное») распределение 
озер имеет пределы от 394 м (Мертвое «море») 
приблизительно до 5.400 л»(оз. Хорпатсо в Ти-
бете). В распределении горных О. можно под-
метить определенную зональность. Максимум 
О. лежит на определенной высоте. Зона наи-
большей озерности в горах понижается с уве-
личением широты: в Норвегии 1—1,6 тыс. м, 
в Восточных Альпах 2—2,5 тыс. м, в Сьерре-
Неваде (Испания) 2,9—3,2 тыс. м, в Гима-
лаях 4—5 тыс. м, в Новой Зеландии 600— 
1.200 м. Морфологические типы О. разных вы-
сот также различны. Озерные ландшафты, 
т. е. местности, богатые О., при всем их раз-
личии имеют одну основную общую черту— 
недостаточное развитие (или отсутствие) реч-
ной эрозии. Интенсификация стока и развитие 
эрозионной сети ведет к уничтожению О.— 
водоемов замедленного стока. Человек, строя 
плотины и запруды, не только искусственно 
замедляет этот процесс, но и увеличивает об-
щую площадь водоемов озерного типа (водо-
хранилищ) страны. 

Значение О. в общем физико-химич. режиме 
территории связано с фактом накопления в 
озере б. или м. значительных количеств раз-
личных видов веществ (воды, солей, минераль-
ных частиц, органич. веществ), а следова-
тельно, и присущей им энергии. О.—это свое-
образные материально-энергетические «акку-
муляторы» на поверхности суши. — Исполь-
зование О. имеет громадное народно-хозяйст-
венное значение; могут быть отмечены 1) ры-
боловство, 2) добыча солей и сапропелей, 3) вод-
ный транспорт, 4) энергетика, 5) орошение, 
6) водоснабжение, 7) водолечение. 

Лит.: К р у б е р А. А . , Общее землеведение (фи-
аичееная географин), 5 издание, М. — Л . , 1 938; Ф о -
р е л ь Ф. А . . Руководство но озероведению (общая 
лимнология), перевод с немецкого, СПБ, 1912; Б л и з -
II я к Б. В . . Производство исследований рек, озер и 
водоразделов. . . , 4 издание, М., 1936; Л а с т о ч -
к и н Д . А. , Стоячие водоемы. Озера и пруды, Ива-
Иово-Вознесенск, 1 925; C o l l e t L. W - , Les lacs, 
P . , 1 925; H a 1 b f a s s W . , Grundziigc einer verglei-
chenden Seenkunde, В . , 1923; Исследования озер СССР, 
вып. 1—9, изд. Гос. гидрологического ин-та', Л . , 
1932—37. е. Близняк и М. Первухин. 

ОЗЕРНАЯ РУДА, представляет собой осадоч-
ные отложения железных руд, образующихся 
и в наст, время на дне озер на небольших глу-
бинах. По химическому составу озерная руда 
состоит из водной окиси железа, 2Fe20j-3H20 
(см. Бурый железняк), с различными примесями. 

Е РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 778 

Содержание в О. p. Fe2Oj колеблется от 20% 
до 75% ; из примесей главными являются Мп20., и 
P2Oä. Откладываются О. р. часто при посред-
стве особых железобактерий из растворов 
различных солей железа в формо зерен, пла-
стинок, бобов; скопления последних известны 
под названием бобовой руды. О. р. залегают 
отдельными участками, рассеянными по дну 
озера, с мощностью отлолсений от нескольких 
сантиметров до 2—3 м. О. р. имеются в Швеции, 
Финляндии, Канаде, СССР. 

ОЗЕРНАЯ ШКОЛА, название группы англий-
ских поэтов-романтиков начала 19 в.—Соути, 
Вордсворта и Кольриджа (см.). 

ОЗЕРНОЕ РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, о т д е л ь н а я 
отрасль рыбной пром-сти. Изолированность 
озера и сравнительно небольшая площадь позво-
ляют применять мероприятия с большим эффек-
том, чем в речных условиях и морских водо-
емах. В этом отношении О. р. х. приблилсается 
к культурному прудовому хозяйству. О. р. х . 
имеет большой удельный вес в пресноводном 
рыбном хозяйство СССР. Из товарных уловов 
пресноводных водоемов (свыше 1,5 млн. ц) 
озера дают 55%. 

СССР обладает огромным озерным фондом, 
площадью свыше 19 млн. га, из них наиболее 
крупные озера—Байкал, Балхаш, Ладожское, 
Онежское, Иссык-куль, Псково-Чудское, Зай-
сан, Ильмень, Белое, Чанско-Барабинскио 
озера и др.—составляют 8,5 млн. га. Основ-
ная масса средних и мелких озер распо-
ложена в северо-западных районах и север-
ной части Казахской ССР. Наиболее ценным 
составом промысловой ихтиофауны (лососевые) 
обладают Ладожское и Онежское озера. Ос-
новную массу рыбы в других районах состав-
ляют карповые (плотва, линь, лещ, карась) 
и окуневые (окунь, ерш), а также щука. На-
личием и преобладанием отдельных пород 
рыб определяются основные рыбо-хозяйствен-
ные тины озер СССР: лещевые, окунево-пло-
тичные, лососевые. Кроме того, в поймах мно-
гих рек имеются «пойменные» (заливные) озе-
ра. Продуктивность лососевых озер не дости-
гает 10 кг c l га, окунево-нлотичных — 15 — 
20 кг; наиболее продуктивные озера лещевые— 
до 60 кг-—и пойменные—в отдельных случаях 
до 200—250 кг. Наибольшая продуктивность 
озер достигается путем организации рацио-
нального рыбного х-ва, основанного 1) на интен-
сификации промысла и 2) на осуществлении 
рыбоводно-мелиоративных мероприятий. Интен-
сификация включает механизацию и мотори-
зацию добывающего промысла, улучшение 
ассортимента готовых рыбных товаров (све-
жей, живой и копченой рыбы), организацию 
труда и его высокую производительность. 

В течение первой и особенно второй пяти-
летки осуществлены значительные мероприя-
тия по механизации и моторизации добываю-
щего промысла, прежде всего на крупных 
водоемах: Ладожское озеро, Псково-Чудский 
водоем и др. На мелких озерных водоемах 
в течение второй пятилетки осуществляется 
рационализация озерного хозяйства. В Николь-
ском озерном рыбосовхозе (Ленинградская обл.) 
благодаря рационализации улов на гектар воз-
рос с 20 кг до 45 кг, а уловы на рыбака увели-
чились более чем в 4 раза. Перспективы даль-
нейшего развития О. р. х. зависят 1) от даль-
нейшего освоения озер европейского и азиатско-
го Севера и района Урало-Кузнецкого комби-
ната, 2) от рационализации О. р. х. в основных 
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озерных районах СССР. Особое значение при-
обретает освоение речных водоемов. 

ОЗЕРОВ, Владислав Александрович (1709— 
1816), рус. писатель. Родился в дворянской 
семье. Образование получил в кадетском кор-
пусе. Находился сначала на военной, а затем 
на гражданской слулебе. Последние годы жиз-
ни был болен острым нервным расстройством. 

В русской литературе 
О. известен, гл. обр., 
как драматург ( «Эдип 
в Афинах», «Дмитрий 
Донской», «Фингал», 
«Поликсена»), Являясь 
последователем франц. 
классицизма, выполняя 
с формальной стороны 
все требования этой ли-
тературной школы, О. 
внес в трагедию сенти-
ментальный элемент, со-
средоточив внимание на 
психология, обрисовке 
своих героев. Согласно 

правилам классич. теории, сюлсеты для своих 
трагедий О. заимствовал или из далекого историч. 
прошлого или из античной истории и мифологии. 
Но, несмотря на это, героич. начало в траге-
диях О. уступает место чувствительности. Неж-
ная любовь, лсалобы на судьбу, грусть—вот 
характерные настроения героев и героинь тра-
гедии О. (Монна и Фингал из трагедии «Фин-
гал», Дмитрий Донской из трагедии «Дмит-
рий Донской»). Отсутствие риторики, хорошие 
звучные стихи, проникнутые неподдельным 
чувством,—все это создавало трагедиям О. 
в свое время крупный успех. Особенно боль-
шой успех имела трагедия «Дмитрий Донской» 
в силу своего патриотич. содержания. Пьесы О. 
имели прогрессивное значение, так как они 
выражали протест против косного классицизма 
и вместе с тем отражали новое, гуманное от-
ношение к человеку. Вот почему вокруг О. 
возникла борьба литературно-политич. груп-
пировок. В то время как представители кре-
постничества, группировавшиеся вокруг «Бе-
седы», выступали против О.,—в его защиту 
вступилась либеральная литературная моло-
деясь, объединившаяся в общество «Арзамас». 
В истории русской драмы О. является тем лее, 
чем был Карамзин в истории русской изящной 
прозы. Из недраматических произведений О. 
особенно интересно «Письмо Элоизы к Абеляру •>. 

(I о ч. О.: Сочинения, С1Ш, и з д . Глазунова, 1810; 
Полное собрание сочинений в I томе, С П Б , изд . Воль-
фа . 1856. 

Лит.: Б е л и н с к и й В. Г. , Литературные мечтания, 
и его кн.: Полное собрание сочинений, т. I , СПБ, 1SHM1; 
е г о ж е , Русская литература в 18',1, там ж е , т. VII , 
СПБ, 1904; II о т а и о u II. О., И з истории русского 
театра. Жизнь и деятельность В. Л. Озерова, Одесса, 1915. 

03ЕРЫ, город, районный центр в Москов-
ской области. Конечная станция ветки (40 км), 
отходящей от ст. Голутвино Ленинской лс. д.; 
пароходная пристань на Оке в 46 км выше 
Коломны; 19,1 тыс. жит. (1933). Крупный хлоп-
чато-бумаленый комбинат в составе двух фаб-
рик, 
сти. 
кстильныи техникум, школа медицинских се-
стер, клубы, детские учреждения и др. 

ОЗИМАЯ СОВКА, Еихоа, ИЛИ Agrotis sege-
tum, ночная бабочка из сем. совок (см.). Голени 
с прямыми шипами, лоб с выступом, усики 
у самца гребенчатые, передние крылья серо-
вато-бурые, часто красноватые, поперечные 

- . . . . . . . ^ . ^ . . 't" . 
рик, реконструированных при Советской вла-
сти. Электростанция, водопровод. Открыты те-

Озимая совка: 1—яйцо, 2— 
гусеница, 3—куколка, 4—са-

мец. 

линии и пятна окаймлены томносерым, задние 
крылья беловатые, у самки—темные, до 42 мм, 
в размахе. Взрослая гусеница («озимый червь») 
серая, с тремя слабыми продольными спин-
ными полосами и черными точками; величиной 
до 52 мм. О. с. распространена в большей части 
Европы, в умеренной Азии и Сев. Африке. 
Гусеница сильно вредит озимым хлебам, под-
грызая ночью стебли и листья всходов и про-
растающие зерна (днем она прячется неглубоко 
под землей); вредит также свекловице, карто-
фелю, многим огородным растениям, конопле, 
подсолнуху, гречихе, сеянцам ели, сосны, 
бука; из дикой растительности предпочитает 
полевой вьюнок, подорожник. На север от 
линии Калуга—Рязань—Казань развивается 
одно, на юг—два 
поколения в год. IIa 
севере лёт бабочки 
в нюне и июле; зи-
мует почти взрос-
лая гусеница, окук-
ление—в апреле и 
мае. Меры борьбы: 
очистка нолей от 
сорняков ко време-
ни откладки яиц, 
недопущение зара-
стания паровых по-
лей, низкое обка-
шивание межников, 
ограждение нолей 
защитными канава-
ми и бороздами, 
ручной сбор гусениц (на свекловичных план-
тациях), отравленные (наилучше фтористым на-
трием, хуясе мышьяковыми препаратами) при-
манки (отруби), вылавливание бабочек на бро-
дящую патоку (в корытцах). 

ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ. Озимыми называют-
ся культуры однолетних растений осеннего 
высева, в той или иной степени способные вы-
носить зиму в живом состоянии. Вместе с 
тем типичные озимые, которые высеваются вес-
ной без предварительного воздействия на се-
мена (без яровизации по Лысенко), не идут 
в трубку, не дают стеблей и колосьев, а кус-
тятся на протяжении всего лета. До открытия 
Лысенко считалось, что озимые для нормаль-
ного плодоношения нуждаются в длитель-
ном периоде покоя и в воздействии низких тем-
ператур (ниже ноля). Лысенко показал, что 
с помощью определенного температурного ре-
жима при воздействии невысоких температур 
на смоченное зерно удается получить нормаль- ' 
ный уролсай озимых при весеннем высеве, 
иными словами, превратить озимые в яровые. 
Лысенко вместе с тем показал, что абсолютно 
озимых сортов нет, так лее как и нет сортов 
абсолютно яровых. Типичные озимые и типич-
ные яровые соединяются между собой множе-
ством переходов. Культура промежуточных 
форм особенно развита у нас в Азербайджане 
и в Средней Азии. Здесь имеются сорта, к-рыо 
одновременно выносят мягкие зимы и дают 
нормальные колосья при весеннем высеве. Сверх 
того, поздний озимый и. ранний яровой сев 
здесь почти сливаются. Декабрьские посевы 
озимых нежелательны и здесь, но они могут 
удаваться; январские посевы яровых здесь 
вполне возможны. Для типичных озимых пе-
реход осенью из первой стадии развития во 
вторую ослабляет их зимостойкость. Происхо-
дящая в естественной обстановке осенняя яро-
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визация ухудшаот условия перезимовки. Осен-
нее переразвитие является одной из причин 
зимней гибели. Избыточное развитие озимых 
наступает при чрезмерно раннем посеве и при 
затянувшейся осени. Длинная осень с холод-
ными ночами содействует завершению яро-
визации и переходу в световую стадию. В 
этих условиях далее молсет начаться выход 
в трубку. Для лучшего обеспечения зимовки 
сроки посева должны быть специализированы 
по сортам, в зависимости от свойственной дан-
ному сорту длины стадии яровизации. Это отно-
сится к естественной яровизации. Яровизация 
озимых культур имеет перспективы там, где 
их зимовка не надежна. Яровизация озимых 
в основных районах их возделывания обычно 
нецелесообразна: яровизированные озимые дол-
жны сеяться весной, а главное преимущество 
О. к. состоит в том, что они используют осен-
ний период развития. О. к. имеют большое 
распространение в земледелии земного шара. 
Так, озимый тип культуры преобладает у пше-
ницы. Вся Западная Европа возделывает почти 
исключительно озимые пшеницы. В США ози-
мые пшеницы сеются в два раза больше, чем 
яровые, В Советском Союзе за период сталин-
ских пятилеток сильно возросло участие ози-
мой пшеницы (около 15 млн. из 40 млн. за). 
Постановлением СНК СССР и ЦК ВКН(б) 
от 26/X 1938 «О мерах обеспечения устойчи-
вого урожая в засушливых районах юго-восто-
ка СССР» посовы озимых культур в 1939—40 
расширяются на 515 тыс. за за счет сокраще-
ния яровых, причом озимая пшеница в райо-
нах Поволлеья, как правило, производится в 
правобереншых районах. Из общей мировой 
площади в 140 млн. га на долю озимой пше-
ницы приходится более 100 млн. га. В возделы-
вании ржи озимый тип культуры безусловно 
господствует. Из 40 млн. га площади под ози-
мой рожыо находится не менее 45 млн. га. 
Довольно крупное значение имеет озимый тип 
в культуре ячменя. В последнее время полу-
чают таклее распространение и озимые посевы 
овса. Всего О. к. на земном шаре сеется не 
менее 150 млн. га, св. 40 млн., т. е. св. 20% 
этой воличины, приходится на СССР. О. к. отли-
чаются быстрым ростом в высоту, большой гу-
стотой стояния и ранней уборкой. Все эти 
особенности делают О. к. ценными предше-
ственниками. Однако к своим предшествен-
никам О. к. довольно требовательны, особенно 
потому, что высев их производится в конце лета. 
Благодаря осеннему высеву О. к. обладают спо-
собностью хорошо использовать влагу зимних 
осадков. В силу осеннего высева и более 
раннего созревания О. к. обладают таклее гро-
мадным преимуществом в смысле организации 
всего производства. Раннее созревание поз-
воляет О. к. в засушливых районах избежать 
суховеев. Серьезным недостатком О. к. являет-
ся опасность их изреживания и гибели в зим-
не-весенний период. Однако в настоящее время 
разработана целая система, улучшающая усло-
вия перезимовки. Урожаи О. к. в большинстве 
случаев выше, чем яровых. В среднем урожай-
ность озимой пшеницы может считаться на 2 ц 
выше, чем у яровых. В 1937 разница эта состав-
ляла 2,4 ц. В 1937, при высоких урожаях всех 
основных зерновых культур, высшие урожаи 
получены именно по озимым. Так, в Красно-
дарском крае в среднем собрано пшеницы по 
16 ц с 1 га, ячмепя св. 18 ц с 1 га, Татарская и 
Чувашская АССР получили в среднем св. 15 ц 

рлеи с 1 за. Рязанская область получила ок. 15 ц 
пшеницы с 1 га и т. д. Наибольшие успехи ста-
хановцев зерновой культуры достигнуты именно 
на озимых хлебах. Рекордныеуролеаипо озимой 
пшенице достигли 80 ц и более (в зерносовхозе 
«Большевик», Крымская АССР, в 1936 собра-
но ио 80 ц с 1 га). Озимые культуры являются 
среди зерновых, безусловно, наиболее продук-
тивными. И. Лкушкин. 

ОЗИМЫЕ ХЛЕБА, см. Озимые культуры. 
ОЗИМЬ, см. Озимые культуры. 
ОЗНОБ, ощущение холода, сопроволедаю-

щееся сильной дрожью вследствие непроизволь-
ного сокращения мышц; колеа становится блед-
ной, иногда с синюшным оттенком, вслед-
ствие спазма ее мельчайших сосудов, и шеро-
ховатой, вследствие сокращения мышц, под-
нимающих волоски («гусиная кожа»), О. наб-
людается: 1) при сильном охлаледении; 2) при 
нервно-психич. возбуждении, испуге, особонио 
у истеричных; 3) при ряде инфекционных забо-
леваний в период развития лихорадки. Силь-
ные повторные О. через определенные променсут-
ки времени с последующим сильным жаром и 
проливным потом характерны для малярии. 

ОЗНОБЛЕНИЕ, повреждение кожи, обуслов-
ленное частым, повторным действием умеренно 
низкой температуры. О. проявляется красно-
той и отечностью пораженных участков, чув-
ством жлеения и зуда. В некоторых случаях 
на колее появляются трещины и язвы. Сущ 
ность заболевания рассматривается одними 
как невроз коленых сосудов, другими как хро-
нический воспалительный процесс. Лечение— 
применение средств, повышающих кровоснаб-
жение (сухое тепло, местные горячие ванны). 
Острые явления (т. о. краснота и отек) проходят 
довольно быстро, но появляются вновь далее 
при умеренных охлалсдениях. 

ОЗОКЕРИТ, или г о р н ы й в о с к , твор-
дое битуминозное вещество, состоящее из сме-
си высших углеводородов парафинового ряда 
(СпН2л+2); твердость 1; уд. в. 0,85—0,97; цвет 
от леелто-бурого до черного. Плавится при тем-
пературе от 52° до 82° С. Горит ярким пла-
менем без остатка. О. представляет собой оста-
точный продукт естественной дестилляции неф-
тей с парафиновым основанием. Встречается 
в районах нефтяных местороиедепий в виде 
жил и небольших скоплений в угольных пла-
стах. В СССР мосторолсдеиия О. известны на 
Апшеронском п-ове, на о-ве Челекен, в Фергане 
и в Кубанской нефтеносной области. О. приме-
няется для переработки в церезин. 

ОЗОН, 03 , аллотропическая форма кислорода. 
Молекулярный вес озона—48. Впервые О. полу-
чен и исследован И1енбейном в 1840. О.—газ го-
лубоватого цвета, резкого характерного запаха; 
темп. кип.—112°, плотность—1,74 при —183°. 
Слеилеенный О.—леидкость темносинего цвета, 
твердый О.—темнофиолетовая кристаллич. мас-
са. О. растворим в четыреххлористом углероде, 
в ледяной уксусной кислоте, в жидком азоте, 
в воде. О. образуется при пропускании тихого 
электрич. разряда через воздух или кислород 
(свежий запах после грозы обусловлен нали-
чием небольших количеств О. в атмосфере), 
окислении влаясного фосфора, действии лучей 
радия, ультрафиолетовых или катодных лучей 
на кислород воздуха, разлолеении перекиси 
водорода, электролизе серной кислоты (и др. 
кислородсодержащих кислот), действии фтора 
на воду и т. д. Содержание О. в земной атмо-
сфере ничтоиено; слои воздуха вблизи земной 
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поверхности содержат О. меньше, чем высшие 
слои атмосферы; на высоте 1.050 м (в области 
Монблана) Леви нашел 0—3,7 мг, на высоте 
3.000 м—9,4 мг О. на 100 ж» воздуха. В тех-
нике и лабораториях для получения О. приме-
няются аппараты—озонаторы. Для озониро-
вания кислород или воздух пропускается меж-
ду двумя электродами, соединенными с источ-
ником тока высокого напряжения. О. в чистом 
виде выделяется из смеси О. с кислородом при 
охлаждении жидким воздухом. О. легко раз-
лагается, причем разложение чистого О. уско-
ряется в присутствии двуокиси марганца, 
свинца, окислов азота. В присутствии воды 
разлонсение О. замедляется, сухой О. при 0° 
разлагается в 30 раз быстрее, чем влажный О. 
при 20,4°. 

О. обладает чрезвычайно сильным окисли-
тельным действием. Он выделяет иод из йоди-
стого калия, окисляет ртуть, переводит сер-
нистые металлы в сернокислые соли, обесцве-
чивает органич. красители и т. д. О. разрушает 
каучуковые трубки. Эфир, спирт, светильный 
газ, вата при соприкосновении с сильно озо-
нированным кислородом воспламеняются. При 
действии О. на ненасыщенные органич. соеди-
нения образуются продукты присоединения О. 
(см. Озониды). О. применяется для стерили-
зации воды, для дезодорирования—уничто-
жения дурного запаха, в препаративной орга-
нич. практике и т. д. 

ОЗОНАТОР, см. Озон. 
ОЗОНИДЫ, продукты присоединения озона 

к ненасыщенным органич. соединениям по 
месту двойной (I) или тройной связи (II). 

(I); 
RlC= 

w 
-CR 2 

(II). 

О. густые бесцветные масла, реже твердые и 
даже кристаллич. вещества, большей частью 
нестойкие. Некоторые О. без всякой видимой 
причины при стоянии взрывают. 

Лит.: Ф о н р о б е р т Э., Озониды, пер., в кн.: Г у -
б е н И. Методы органической химии, т. III , вып. 3, 
Моснпа, 1935. 

ОЗОНИРОВАНИЕ, обработка воды и воздуха 
озоном с целыо обеззараживания и дезодора-
ции их. Пользуясь сильными окислительными 
свойствами озона, О. воды применяют в сани-
тарной практике для уничтожения в питьевой 

Фильтроозонная водопроводная станция Пенко-
вая: 1—насос, г—отстойник, а—прибор для до-
зировки коагулянтов, 4— быстродействующий 
фильтр, 5—воздух, «—батарея озонаторов, 7— 
озон, 8—эмульсер (смеситель), »—стерилиаациоя-
ная башня, 10—каскады, 11—бассейн д л я чистой 

води. 

воде болезнетворных бактерий. О. воздуха 
применяется для дезодорации его и основано 
на свойствах озона окислять летучие органич. 
вещества, обладающие неприятным запахом, 
а такжо заглушать запахи собственным спе-
цифич. запахом.—Метод О. в о д ы , открытый в 
конце 19 в., нашел довольно широкое распро-
странение во Франции, Италии, отчасти Герма-
пин и США. Первая установка для озонирова-

ния воды была построена в Голландии в 1893. 
В настоящее время для О. воды существует 
ряд аппаратов-озонаторов различных систем 
(Сименс-Гальске, де Фриза, Отто, Жерара-
Фосмаера и др.). Во всех аппаратах О. воды 
состоит из двух главных операций. 1) получе-
ния озонированного воздуха посредством элек-
трич. разрядов в озонаторах и 2) возможно 
тесного смешения озонированного воздуха с 
водой, подлежащей О., в специальных резер-
вуарах, т. н. стерилизаторах.—Крупной уста-
новкой для О. воды в дореволюционной России 
является фильтроозонная водопроводная стан-
ция Пенковая, производительностью 56.000 м:' 
в сутки, построенная в 1911 в заречной ча-
сти ленинградского водопровода (рис,. ). Вода из 
Невы по трубам при помощи насосов вместе с 
коагулянтом |сернокислый алюминий Ala(S04);l| 
подается в отстойник, где в течение 2 часов 
происходит осаждение взвешенных частиц, 
после чего она (самотеком) поступает на песоч-
ные фильтры. Пройдя фильтры, вода, одновре-
менно с озоном, поступающим из озонной бата-
реи, направляется в смеситель, а из него за-
тем, пройдя стерилизационные башни, перели-
вается через каскады в резервуар чистой воды. 
Положительной стороной этого метода обез-
заралшвания воды является то обстоятельство, 
что озон не только обеззараживает воду, но 
и улучшает ее вкус, увеличивая количество 
кислорода в ней, и наряду с этим не приба-
вляет к воде ничего чуждого ее нормальному 
составу. Кроме того, озонаторные установки 
очень компактны и не требуют больших пло-
щадей. К отрицательным качествам этого 
метода надо отнести: необходимость в продол-
жительном (до 15 мин.) контакте воды с озо-
ном; сложность оборудования и дороговизну 
устройства озонных станций; большие экспло-
атационные расходы, особенно на электроэнер-
гию; зависимость действия озонаторов от тем-
пературы и сухости поступающего в них воз-
духа, вредное действие остаточного озона на 
водопроводные трубы.—Эффект О. в значитель-
ной мере зависит от предварительной обра-
ботки воды. Лучшие показатели после О. 
дает профильтрованная вода (освобожденная 
от взвешенных веществ). Значение О. воды 
рядом авторов оценивается след. обр.: 1) хотя 
при О. и не достигается полной стерилизации 
воды, но число бактерий в ней уменьшается 
в среднем на 98,8%; 2) О. освобоисдает во-
ду от подозрительных в санитарном отноше-
нии микробов из группы кишечной палочки; 
3) О. несколько улучшает физические свойства-
воды (вкус и цвет). Отрицательными сторона-
ми являются сложность и дороговизна устано-
вок.—Перечисленные недостатки, а такжо на-
личие равноценного, но более простого дешево-
го и удобного метода обеззараживания воды— 
хлорирования (см.)—привели к тому, что прак-
тическое применение озонирования воды стало 
нецелесообразным. 

О. в о з д у х а в лшлых и общественных 
зданиях с целью улучшения его качества не 
дало ожидаемых положительных результатов: 
для дезинфекции воздуха в жилых помещениях 
требуется значительная концентрация озона, 
что не безразлично для здоровья человека. 
О. воздуха производится поэтому лишь с целью 
дезодорации его и имеет небольшое распро-
странение. Кроме санитарной практики, озон 
как энергичный окислитель находит примене-
ние в разнообразных отраслях нромышлен-
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HOCTii—при белении воска, крахмала, льна, 
конопли, для окисления сивушных масел, для 
стерилизации пивных бочек; озон применяется 
таклее для приготовления некоторых красок, 
напр. индиго, ароматич. веществ, напр. вани-
лина, и др. 

Лит.: З и м и н Н . П . , Озонирование воды как сред-
ство для устранения недостатков ее фильтрования нри 
городских водопроводах, M., i 902; К а р а ф ф а - К о р -
fi у т т В. В. , Озон и его применение в промышленности 
н санитарии, СПБ, 1912; X л о я и н Г. В . , Основы ги-
гиены, т. I, [вып. 1—3, M.J, 1921—22. 

ОЗЫ (сельги, эскеры), ледниковые образова-
ния, имеющие обычно вид узких длинных валов, 
протянувшихся в направлении бывшего движе-
ния льда и обычно ориентированных перпенди-
кулярно к конечным моренам. Часто О. распада-
ются на цепь отдельных холмов. Относительная 
высота О. 25—50 м; иногда достигает 60—80 л . 
Склоны круты (30—40°). Длинаозовой гряды или 
цепи холмов может достигать 40 км и более, а 
ширина гребня колеблется от нескольких мет-
ров до 2—3 км. О. обнаруживают в своем распо-
лолсении независимость от более древнего рель-
ефа, перекидываясь часто через вершины хол-
мов, спускаясь в долины рек и впадины озер. 
Сложены озы слоистыми, хорошо окатанны-
ми и отмытыми отложениями песков, гравия 
и галечника. Большинство авторов считает, 
что материал О. отлагался потоками талых 
ледниковых вод, текшими по трещинам и тон-
нелям внутри толщи льда. По стаивании лед-
ника весь этот материал ложился на освободив-
шуюся ото льда поверхность в виде О. Генетиче-
ски О. связаны с камами (см.). О. широко 
распространены в областях бывшего оледене-
ния в Ленинградской обл. и Карельской АССР, 
реже в Калининской обл., развиты также в Ка-
наде, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, 
реже в Сев. Германии. 

0ИДИИ, мелкие, б. ч. овальные клетки, на 
которые распадаются нити грибницы некото-
рых грибов; калсдая из них может в дальней-
шем разрастись в новую грибницу, так что 
О. служат для размножения грибов. 

ОИДИУМ, болезнь винограда, вызываемая 
грибком Uncinula necator из сем. мучнеросных. 
Название О. происходит от характерной для 
мучнеросных конидиальной стадии, называемой 
по-латыни oidium. Грибок завезен в середине 
19 века из Америки в Европу. О. появляется 
сначала в виде небольших светлых пятен; 
затем мицелий быстро разрастается, и листья, 
нередко и соцветия, молодые побеги, ягоды по-
крываются мучнисто-белым налетом. Под влия-
нием грибка листья скручиваются и засыхают, 
а молодые ягоды прекращают свой рост; круп-
ные ягоды при поражении О. растрескиваются. 
Осенью у грибка в особых споровместилищах 
образуются сумки с сумкоспорами. Возобнов-
ление болезни весной происходит от зимую-
щего в одногодичных побегах мицелия или 
от прорастания сумкоспор. Наилучшие резуль-
таты в борьбе с О. дает опыливание винограда 
препаратами серы. Применяют молотую серу, 
разбавляя ее тальком (1: 2) или известыо-
пушонкой (1: 1). Также применяют керчонский 
серный концентрат (с содержанием серы до 
70%) и «ультра-серу», т. н. серу, высаженную 
на опоку. Опыливание производят 3—4 раза 
в вегетационный сезон; первое—в конце пер-
вой генерации О., последующие—через ка-
ждые 14—15 дней. 

0ИТА (Oita), гл. город одноименной префек-
туры и порт в Японии, в сев. части о-ва Кю-сю; 
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57,3 тыс. жителей (1930). Железнодорож-
ный узел. Шелкомотальная и цементная про-
мышленность. Развитое рыболовство. Вблизи 
Оиты находится одно из крупнейших в Япо-
нии месторождений полиметаллических руд— 
Саганосеки. 

0ЙК0СН0Е ХОЗЯЙСТВО, см. Рабовладельче-
ское общество. 

ОЙМЕКОНСКОЕ ПЛОСКОГОРИЕ, в Я к у т с к о й 
АССР и Хабаровском крае, между хребтами 
Верхоянским наЮ.-З. , Черского-и Тас-Кыста-
быт на С.-В. На юге О. п. достигает 1.500 м 
абс. высоты. К северу понижается (у Ойме-
кона—750 м, у устья р. Эльги—600 ж). На 
Ю.-З. переходит незаметным подъемом в под-
ножие Верхоянского хребта, вновь достигая 
1.500 м высоты. Оймеконское плоскогорие 
почти сплошь занято лиственничной тайгой, 
уступающей место зарослям тополей в широ-
ких долинах Индигирки и ее левых притоков. 
Население редкое, располагается, главным 
образом, по долинам рек, занимаясь скотовод-
ством и охотой. Наиболее крупный насоленный 
пункт—Оймекон. 

ОЙРАТСКИЙ ЯЗЫК, литературный язык ряда, 
монголо-ойратских наречий, созданный в поло-
вине 17 в. и пользовавшийся в своей пись-
менности алфавитом Зая-пандита (1648), пред-
ставляющим видоизменение монгольского (см. 
Монгольские языки). Этот алфавит, в отличие от 
монгольского, различал фонемы d—t, о—u, ö—11, 
g—k и j—ï—z, что отчасти приближало ойрат-
ское письмо к устной речи. Однако на О. я. была 
создана лишь буддийская литература, гл. обр. 
переводная с тибетского; некоторое количест-
во исторических и юридических текстов по сво-
ему объему крайне ничтожно. Ойратский язык 
имел распространение среди ойратских пле-
мен современной Монгольской Народной Рес-
публики и Китая, а также у калмыков (см. 
Калмыцкий язык). 

По своему составу О. я. представлял со-
бой конгломерат элементов ойратских наречий 
и архаизмов монгольского письменного языка. 
Таким образом, О. я. не являлся литератур-
ным языком, созданным на основе какого-
нибудь одного из ойратских наречий. Послед-
ние представляют собой западную ветвь мон-
гольской группы языков, и на них говорят 
дербеты, торгоуты, байты, элёты, мингаты и 
другие племена, обитающие в Западной Мон-
голии и Китае (в провинции Синьцзян). Главное 
отличие между ойратскими и прочими монголь-
скими наречиями сводится к следующему: 
сохранность последних слогов при утрате сред-
них и конечных кратких гласных, слабое раз-
витие лабиализации, сохранение старого «к» 
в словах переднего ряда, слабое проникновение 
маньчжуро-китайских элементов, более слож-
ная система морфологии (в частности наличие 
местоименных показателей сказуемости). 

В начале 18 в. ойраты потеряли свою поли-
тич. независимость, часть их была покорена 
маньчжурами, часть нее бежала в Россию и обра-
зовала калмыцкую народность. Вследствие 
этих обстоятельств О. я. стал уступать свое 
место монгольскому языку (в Монголии и Ки-
тае), а среди калмыков стал лишь языком дело-
вой и частной переписки и семейных хроник 
феодально-теократич. слоев. После революции 
буржуазно-националистич. элементы Калмыц-
кой АССР выдвигали О. я. в качестве кал-
мыцкого литературного языка, но эти враждеб-
ные попытки встретили решительный отпор 
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среди трудящихся масс, и новый калмыцкий 
литературный язык создается на основе лси-
вого народного языка. 

Лит.: И о п о в Л. , Грамматика калмыцкого языка, 
Казань, 184"7; Б о б р о в н и к о в Л. , Грамматика мон-
гольско-калмыцкого языка, Казань, 1849; В л а д и м и р -
к е в Ii. П. , Сравнительная грамматика МОНГОЛЬСКОГО 
письменного языка и халхаекого наречия, Л . , 1929; е г о 
ж е, Образцы монгольской народной словесности, Л . , 
1926; С а н ж e е в Г. Д . , Дархатский говор и фольклор, 
Л . , 1931; К о т в и ч В. Л., Опыт грамматики калмыцкого 
разговорного языка, П. , 1915; К a in s I с (11 G. J . (hrsg.), 
Kalmückische Sprach proben, 'Г. 1, Hels ingfors , 19U9 (Mé-
moires de la Société f imio-ougrienne, XXV11); е г о ж e, 
Kalmückisches Wörterbuch, [Hels ingfors] , 1936. Г. С. 

СЙРАТЫ, название зап. ответвления монголь-
ских племен; впервые появляется у Рашид 
Эддина (ок. 1300). После Чингисхана О. назы-
вались зап.-монгольские племена, кочевавшие, 
гл. обр., в Джунгарии и сохранявшие более 
архаический сравнительно с вост.-монголами 
уклад. После свержения Монгольской дина-
стии в Китае (1308) О. образовали сильный 
племенной союз, который при хане Эсене (сере-
дина 15 в.) нанес серьезные поражения китай-
цам, но вскоре вновь распался. Вторичное 
объединение и усиление О. началось с конца 
16 в.:хан Хара-Хула (ум. 1034) и его сын Батур-
Хунтайджи (ум. 1654) сплотили племена О. 
и подчинили себе ряд окруясакяцих племен, 
в том числе население Алтая. Памятником этого 
объединения остался судебник, принятый в 
1040 на сейме монгольских и ойратских князей. 
После кровопролитных войн 1071—97 с вост. 
монголами и китайцами и после нового, уже 
последнего, усиления О. при Певан-Рабтане 
(1697—1727), покорившем ряд областей в Каш-
гарии и Фергане, наступил упадок Ойратско-
Джунгарского государства, закончившийся раз-
громом его китайцами в 1755—57. Происхожде-
ние и точное значение термина О. до сих пор 
не вполне ясны. Паллас переводил имя О.—• 
«соединенные», «союзные». В источниках часто 
встречается выражение «Dörben-Oyirad», обыч-
но его переводят «4 Ойрата», понимая под 
этим союз 4 племен. Однако перечень этих 
племен у разных авторов неодинаков (у Пал-
ласа: олот, хойт, туммут, барга-бурат; у Иа-
кинфа: чорос, торгот, хошот, хойт; у Мэн-
гу-ю-муцзи: хошот, чжунгар, дурбот, торго-
ут и т. д.). Тюркские пароды называют О. 
калмыками. Это имя удержалось за отделив-
шейся в 1-й половине 17 в. частью О., пересе-
лившейся на нижнюю Волгу. О. существуют 
ныне также в с.-з. Монголии (Кобдоский округ), 
представляя собой там группу родственных 
наречий, близкнхк калмыцкому языку. От мон-
голов О. следует отличать ойротов—коренное 
тюркоязычное население Ойротской автоном-
ной области (см.), раньше больше известное 
под именем алтайцев и усвоившее нынешнее 
название в связи с тем, что до середины 18 в. 
оно входило в состав Ойратско-Джунгарского 

государства. С. Токарев. 
О Й Р О Т С К А Я А В Т О Н О М Н А Я О Б Л А С Т Ь . 

С о д e р иса н и е: 
1. Исторический очерк 788 

I I . Физико-географический очерк 794 
I I I . Население 795 
I V . Экономический очерк 79 5 

V. Народное образование . 797 
Ойротская автономная область входит в со-

став Алтайского края. Расиололсена у границы 
СССР с Монгольской и Тувинской народными 
республиками. Иа Ю.-З. граничит с Казахской 
•ССР, на С.-В.—с Новосибирской областью и 
Хакасской автономной областью Краснояр-
ского края. Делится на 10 аймаков (районов). 

Территория — 93,1 тыс. км2', население — 
149,7 тыс. (1937). Центр—Ойрот-Тура. 

I. Исторический очерк. 
Территория О. а. о. была заселена уясе в пе-

риод доклассового общества. Об этом свидетель-
ствуют сохранившиеся, напр., в Курганской 
степи, многочисленные курганы, могильники, 
каменные изваяния, остатки древних ороси-
тельных сооруясений, мест добычи металла 
и т. п. История Ойротни до 15 в. мало изучена. 
В 15 в. территория теперешней Ойротской авто-
номной области составляла часть большого 
Длсунгарского государства. Алтайцы платили 
Дясунгарскому хану налог натурой—«алман» 
(пушниной, железными таганами и котлами). 
В 1756 Джунгарское государство было разгро-
млено китайцами. Воспользовавшись ослабле-
нием Длсунгарни, царская Россия новела энер-
гичное наступление на ее территорию и захва-
тила земли по верхнему течению Иртыша, по 
верховьям рек Катуни и Вии. Вскоре была 
возведена пограничная укрепленная линия от 
Бухтармы до Телецкого озера, Кузнецкая и 
Колывано-Воскресснская линии, примыкавшие 
к землям горного Алтая. Южнее этих погра-
ничных линий кочевали алтайские племена. 
В 1755 часть населения Джунгарии, в том числе 
ряд алтайских феодалов-зайсанов, спасаясь от 
преследований китайцев, обратились к рус. по-
граничным властям с просьбой о принятии их 
в рус. подданство. В связи с этим в 1750 по-
следовало присоединение к владениям России 
земель, занятых кочевьями алтайских зайса-
нов, и вслед затем рус. население Сибири стало 
переходить пограничные линии и селиться сре-
ди алтайских кочевий. Вначале это были бег-
лые государственные и заводские крестьяне, 
старообрядцы, а затем переселенцы из цент-
ральных областей России. С усилением рус. 
колонизации алтайские племена стали вытес-
няться из речных долин, удобных для ското-
водства, рыболовства, охоты, в горы, ущелья, 
верховья рек. С начала 19 в. алтайские пле-
мена с полным основанием постоянно жалова-
лись на захваты земли и притеснения их рус-
скими колонизаторами. Для укрепления своей 
власти на Алтае царское правительство ис-
пользовало монастыри. В 1828—30 была орга-
низована Алтайская духовная миссия для рас-
пространения христианства среди алтайских 
племен. Эта миссия развила широкую колони-
заторскую деятельность, организуя монастыри, 
захватывая большие территории у алтайцев, 
создавая в лучших долинах оседлые миссионер-
ские селения. В 1801 Улалинский монастырь 
владел ок. 7.000 дес. земли, Чулышманский 
монастырь—3.858 дес. 

В момент перехода в рус. подданство у ал-
тайцев господствовало натуральное хозяйство. 
Основным занятием населения Ойротии было 
кочевоо скотоводство и звероловный промысел. 
Земля считалась общей. Калсдая группа родов 
различных алтайских племен управлялась зай-
санами. При зайсаиах находились помощни-
ки—демичи, управлявшие «арманом»—подат-
ной единицей, совпадавшей с родом. Управляя 
и владея приписанными к зайсанству (дючине) 
алтайцами, где бы последние ни находились, 
зайсаны и демичи фактически владели всеми 
землями, где жили приписанные к ним люди. 
Как правило, алтайские зайсаны и демичи были 
очень богатыми людьми, владевшими десятками 
тысяч голов скота. Частная собственность на 
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скот существовала у алтайцев ещо до порохода 
в русское подданство. Богатые алтайцы сосре-
доточивали у себя десятки тысяч голов скота, 
занимая своими стадами лучшие пастбища Ал-
тая, предоставляя остальным алтайцам пасти 
скот на худших пастбищах, гл. обр. в высо-
когорных местах. Большинство скота сосредо-
точивалось в руках баев—алтайских помещи-
ков, тесно связанных общими классовыми инте-

ресами с зайсанами. Свое большое скотоводче-
ское хозяйство эти алтайские феодалы воли 
трудом своих подданных, над к-рыми были во 
всем властны. Свою эксплоататорскую деятель-
ность они маскировали сохранившимися на 
Алтае пережитками родового строя, облекая 
ее в различные формы «родственной помощи». 
Принимая алтайских зайсанов в подданство, 
царское правительство долгое время сохра-
няло за ними все их привилегии. Эти эксплоа-
таторские группы, пользуясь тем, что в их ру-
ках находилась большая часть скота и паст-
бищ, а также аппарат административного уп-
равления, подчиненный рус. самодержавно-
крепостнич. государственному аппарату и тес-
но С ним связанный, закабаляли мелких ското-

водов-крестьян. Алтайские мелкие скотоводы 
были обязаны платить «ясак» и различные виды 
сборов и выполнять многочисленные повин-
ности. Зайсаны и демичи сами были освобо-
иадены от налогов, а ведая сбором налогов 
с остального населения, разными способами 
наживались на этом. Баи же при уравнитель-
ной «подушной» системе раскладки платили 
столько лее, сколько любой бедняк. 

В условиях гнета царской колониальной по-
литики, грабежа ростовщического и торгового 
капитала и эксплоатации зайсанско-байской 
верхушки трудящиеся скотоводы-алтайцы разо-
рялись, утрачивали хозяйственную самостоя-
тельность и все более попадали в тяжкую 
экономическую и правовую зависимость от 
баев. Вынулсденные брать на кабальных усло-
виях у богачей во временное пользование 
скот, крестьяне-алтайцы должны были за это 
сторицей отрабатывать баю—брать его скот 
на прокорм, выращивать ему молодняк, выпол-
нять различныо работы по его хозяйству. 
Закрепощение алтайцев имело место еще до 
перехода в русское подданство и выражалось 
в приписке к определенному зайсану, от к-рого 
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приписанный не мог никуда уже уйти. Цар-
ское правительство, сохранив крепостную за-
висимость алтайцев от зайсанов, кроме того, 
прикрепило их к определенной территории, 
названной «калмыцкими стойбищами», за пре-
делы к-рой алтайцы не могли выходить. Ука-
зом 1882 территория всего горного Алтая была 
передана в частную собственность царя (ка-
бинетские земли). В конце 18 века на Алтае 
стали появляться рус. купцы. Они скупали 
меха и крупный рогатый скот, продавали сукно, 
ткани, изделия из железа, кирпичный чай. 
Раздавая товары в долг, купцы затем собирали 
долги с алтайцев натурой — пушниной, ско-
том, орехом, волосом, шерстыо. Обманом, спаи-
ванием, пользуясь нуждой алтайцев, русскио 
купцы нещадно эксплоатировалиалтайцев. На-
значая непомерно высокую цену на свои то-
вары и хищнически низко оценивая продукты, 
получаемые у алтайцев, купцы вовлекали по-
следних в неоплатную и все возрастающую 
задолясенность. Алтаец попадал в кабалу 
к купцу, разорялся и зачастую до самой смерти 
не мог избавиться от долговых обязательств. 
С проникновением и развитием рус. торговли, 
с разлоясением натурального хозяйства зай-
саны и баи также стали заниматься скупкой, 
торговлей, посредническими операциями, дей-
ствуя такими лее хищническими методами, 
как рус. купцы. 

В середине 19 в. колонизация территории 
О. а. о. усилилась. В 1865 было издано Поло-
жение, разрешавшее крестьянам внутренних 
губерний России свободно пероселяться в Ал-
тайский округ. К концу 19 в. рус. население 
на Алтае достигало 50.000 чел. Русская коло-
низация и земельная политика царского упра-
вления кабинетскими землями угролсали зай-
санам потерей всякого влияния на трудящие-
ся массы алтайцев. Это заставило зайсанов, 
стремившихся сохранить за собой возможность 
монопольной эксплоатации алтайского населе-
ния, ходатайствовать о «защите прав» алтай-
цев. Учитывая надвигавшуюся опасность зе-
мельной тесноты в связи с рус. колонизацией, 
усилившейся после издания правил 1879 
о переселениях,—особенно с 90-х гг. в связи 
с голодом в России,—зайсанско-байская вер-
хушка стала закреплять за собой лучшие 
земли и переходить к частному землепользо-
ванию. Захват алтайских земель вызвал нацио-
нальную вражду алтайских племен к рус. 
колонизаторам и ненависть ко всему русскому, 
усиленно разжигаемую зайсанско-байской вер-
хушкой. В 19 в. царское -правительство вре-
менами формально как бы ограничивало ко-
лонизацию Алтая: в 1897 был издан закон 
о запрещении переселения на Алтай, к-рый, 
однако, не проводился в жизнь; в 1899 был 
издан закон, ограничивавший владение зем-
лей на Алтае 18 десятинами на душу. Это «осво-
бождало» 6 млн. десятин земли, к-рую пред-
полагал непосредственно эксплоатировать цар-
ский кабинет. Закон 1899 вызвал столь ре-
шительный протест зайсанов и баев, что прави-
тельство принуждено было пойти на уступку и 
издать правила 1904, задерживавшие выполне-
ние этого закона. По после революционных со-
бытий 1905, в поисках отдушины против аграр-
ного двияеения в России, царское правитель-
ство решило передать значительную часть 
земель Алтайского округа в казну для обра-
зования переселенческого фонда (1900). Не-
смотря на резкие протесты населения Алтая, 1 

с 1911 по 1913 во исполнение этого закона, 
было произведено гигантское земельное ограб-
ление алтайцев под видом «землеустройства». 
Пострадала, главным образом, беднота; зай-
саны и баи системой подкупов землемеров от-
стояли свои громадные пастбища, на к-рых 
паслись тысячи и десятки тысяч голов скота. 

Введение денеленых податей и повинностей, 
рост торговли, ростовщической кабалы усили-
вали дифференциацию в алтайских племенах. 
К 900-м гг. в Ойротии резко выделялась группа 
бедных и средних скотоводов и охотников, на-
ходившихся под двойным гнетом—«своих» зай-
санов, баев, ростовщиков, с одной стороны, и 
царских чиновников, монастырей, рус. купцов 
и кулаков,—с другой. Унее в начале 20 в. 70% 
обследованных хозяйств алтайцев (4.000 хоз.) 
владели только 27,1% всего крупного рога-
того скота(18.108 голов), а 1,8% всех хозяйств 
(97 зайсанско-байских хозяйств) владели 32% 
всего крупного рогатого скота (21.415 голов). 
По данным Переселенческого управления, в 
1908 16% обследованных хозяйств имели 55% 
всего стада, 33,2% совершенно но имели скота, 
а 9,6% хозяйств владели 56,4% всех лошадей. 
Байские хозяйства разводили молочный товар-
ный скот и маралов, занимались земледелием, 
устраивали обширные пасеки, маслодельные и 
кожевенные предприятия, занимались торгов-
лей, ростовщичеством. В их хозяйствах стал 
появляться племенной скот, с.-х. машины, се-
параторы. 

Феодально-капиталистич. методы эксплоата-
ции в условиях национального гнета и по-
лицейского режима были особенно тягостны 
для трудящихся масс алтайского населения.— 
Зайсанско-байская верхушка алтайского об-
щества, прикрывая эксплоатацию масс обо-
лочкой родовых отношений, приписывала всю 
тяжесть эксплоатации, испытываемую мелким 
скотоводом, рус. господству и искусно напра-
вляла народное недовольство против русских. 
В этих условиях в 1904 в горном Алтае офор-
милось национально-религиозное движение— 
бурханизм, широко охватившее алтайские пле-
мена. Как религиозное ученио бурханизм 
являлся разновидностью монгольского лама-
изма. Значительная роль в этом движении 
принадлелеала алтайской национальной бур-
жуазии совместно с представителями китай-
ского купечества, конкурировавшего на Алтае 
с рус. купцами. Характерным внешним пово-
дом для начала двияеения послужило известие 
о том, что алтаец-пастух Чет Челпанов имел 
в мае 1904 вещее видение, в котором «Ойрот-
ский хан» обещал ему возвратиться в Ойротию 
и призывал уничтояеать русских как врагов 
алтайцев. Для моления «белому бурхану» 
в долине р. Теренг стали собираться алтайцы. 
21/VI, когда здесь собралось до 4.000 алтай-
цев, бийский исправник арестовал Чет Чел-
панова, разогнал собравшихся военной силой, 
причем было много раненых и убитых. Был 
проведен процесс бурханистов, но движение 
не утихало, а после октября 1905 пошло на 
новый подъем. Съезд алтайцев, состоявшийся 
на Ябагане, решил послать своего депутата 
в Гос. думу и отправил делегацию с ходатай-
ством о предоставлении алтайцам депутат-
ского места в Думе. Однако на томском губерн-
ском выборном собрании алтайцы мандата 
в Думу не получили. Все попытки алтайцев 
улучшить свое правовое и экономич. положе-
ние в годы первой бурлеуазной революции не 



ОЙРОТСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

Чемальский тракт. 

Тайга. i Чуйский тракт. 



787 ОЙРлты—ОйроТСКАЯ АВТоно 

увенчались успехом. Феодально-буржуазная 
верхушка алтайского общества пошла на сдел-
ку с царским правительством и еще раз преда-
ла интересы народа. 

Во время первой мировой империалистич. 
войны, осенью 1916, призыв мужского населе-
ния Ойротии на тыловые военные работы 
в прифронтовую полосу вызвал массовые про-
тесты. Восстание киргизов 1916 нашло откли-
ки и в Ойротии. После Февральской бурж.-дем. 
революции феодально-буржуазная верхушка 
Алтая выбросила националистич. лозунги— 
«земли и воды Алтая для алтайцев», «объедине-
ние сородичей» и др. 14—19/VII 1917 в Бийске 
созван был съезд представителей «инородческих 
волостой», постановивший организовать Алтай-
скую горную думу как орган самоуправления 
алтайских народов. 

После победы Великой Октябрьской социали-
стической революции, с установлением в Си-
бири и на Алтае власти Советов, Алтайская 
горная дума стала очагом националистич. 
контрреволюции и повела против Советов 
•ожесточенную борьбу. В то нее время в самой 
Думе шла борьба между буржуазно-национа-
листич. элементами Алтая и шовинистическими, 
•эсерствующими элементами из рус. населе-
ния. Последние при выборах в Учредительное 
собрание провалили кандидатуру алтайца. 
Вскоре разгорелась борьба мелсду Горной ду-
мой и бийским земством, возражавшим против 
образования самостоятельного Горно-Алтай-
ского уезда. Съезд «инородческих» и крестьян-
ских депутатов Алтая 6—12/III 1918 проходил 
под влиянием эсеровских и националистических 
элементов (Анучин, Гуркин, Аргама Кульд-
жин). Съезд не разрешил ни аграрного ни 
других важнейших социальных вопросов, в ре-
шении которых кровно заинтересованы были 
трудящиеся Алтая. Съезд лишь выделил гор-
ный Алтай в самостоятельный Каракорум-
Алтайский округ. Возникшая «Каракорум-
Алтайская областная управа», находившаяся 
в руках националистов, продолжала борьбу 
с Советами, восстанавливала местное алтай-
ское населенно против рус. крестьян, живших 
на Алтае, поддерживала чехословацкий пе-
реворот в Сибири. Когда власть в Сибири за-
хватил Колчак, Каракорумская управа помога-
ла формировать отряды в помощь колчаков-
цам. «Алтайский туземный кавалерийский ди-
визион» участвовал в личной охране Колчака. 
Дивизион этот известен своими кровавыми рас-
правами с трудящимися. Слово «каракорумец» 
стало символом зверств колчаковщины. Бур-
ханизм в этот период стал националистич. 
контрреволюционным двилсением, организую-
щим борьбу против Советской власти. 

В период борьбы с чехословаками и колча-
ковцами в Бийском уезде организовалась пар-
тийная большевистская организация. Под ее 
руководством на Алтае стало развиваться пар-
тизанское движение, направленное против 
Колчака. В сентябре 1919 партизанские отряды 
на съезде в с. Черный Ануй были переформи-
рованы и из них создана единая армия со шта-
бом, состоявшим из большевиков. 1-й горный 
алтайский партизанский дивизион, созданный 
из партизанских отрядов, громил остатки 
колчаковцев, отступавших в Монголию. В де-
кабре 1919 на Чуйском тракте партизанский 
дивизион соединился с регулярной Красной 
армией. В конце 1919 на территории Алтая 
была восстановлена Советская власть. Партор-
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ганизация вышла из подполья. Все партийные 
и советские силы были брошены на борьбу с 
остатками контрреволюции, с байско-кулацким 
бандитизмом. Парторганизация проводила мо-
билизации членов партии, создавала чрезвы-
чайные отряды. 90% членов партии в 1921—22 
было под ружьем. После взятия Аргута, где 
засели остатки бандитских отрядов, бандитизм 
на Алтае вскоре был ликвидирован. Алтайские 
племена перешли к мирному, экономическому 
строительству. Гражданская война подорвала 
все хозяйство Ойротии и прежде всего основ-
ную отрасль—лсивотноводство, сократившееся, 
по сравнению с 1916, на 56%; посевные пло-
щади сократились на 29%.—В середине 1922 
советский Алтай оформился в административ-
ном отношении. 1/У11922 ВЦИК объявил Ойро-
тию автономной областью в составе РСФСР. 
Территорию О. а. о. составил Каракорумский 
уезд Алтайской губернии (центр—г. Улала). 
1/V 1923 созван был 1-й съезд советов О. а. о., 
принявший решение по национальному вопро-
су в духе учения Ленина — Сталина. Под ру-
ководством коммунистической партии и Со-
ветской власти бедняки и середняки О. а. о. 
приступили в союзе со всеми братскими наро-
дами СССР к восстановлению народного хозяй-
ства, к строительству социализма. Восстанови-
тельный период в Ойротской автономной обла-
сти отмечен неуклонным ростом сельского хо-
зяйства. В первую пятилетку было ликвиди-
ровано кулачество, байство и остатки зайсан-
ства. Трудящиеся скотоводы, земледельцы и 
охотники О. а. о. вступили на путь колхозного 
строительства.—В условиях победы диктатуры 
рабочего класса, при братской помощи русско-
го народа, опираясь на мощь СССР, Ойротия, 
бывшая колонией царской России, перешла не-
посредственно к социалистич. хозяйству, минуя 
стадию развития капитализма (см. гл. Эконо-
мический очерк). 

Под руководством коммунистической партии 
О. а. о. растет культурно (см. гл. Народное 
образование) и экономически (см. гл. Экономи-
ческий очерк). Вместе с трудящимися всего 
многонационального социалистического Совет-
ского государства трудящиеся О. а. о., под 
руководством партии Ленина—Сталина, идут 
вперед, к коммунизму. 

Лит.: П о т а п о в Л . П . , Очерк истории Ойротии, 
Алтайцы в период русской колонизации, Новосибирск, 
1 933; Г о р д и е н к о П . , Ойротия, Новосибирск, 193 1. 

I I . Физико-географический очерк. 
О. а. о. занимает значительную вост. часть 

горной системы Алтая (см.). Из хребтов Алтая 
в состав О. а. о. полностью вошли хребты 
Гурбу, Кякту, Чулышманский, Курайский, 
Северно- и Южно-Чуйскио, Иолго, Садлсар, 
Семинский, Чергинский, Теректинский, Катун-
ский, Коргонский, на вост. границе—зап. склон 
хребта Чихачева, на 10.—сев. склон хребта 
Сайлюгем, Листвяга и Холзун. Наиболее высо-
кие горы бассейнов рек Катуни и Чуй с главной 
вершиной Белухой, Чуйские Альпы и хребет 
Чихачева с их ледниками принадлелсат О. а. о. 

Орошение О. а. о. состоит из систем рек 
Бии и Катуни (см.) (кроме самых низовий) 
и верховий рек Песчаной и Ануя (притоков 
р. Оби), большого Телецкого озера (см.) и мел-
ких горных озер. Гидроэнергией О. а. о. обес-
печена с избытком. 

Климат, флора, фауна см. Алтай. 
Геологическое строепие О. а. о. известно 

лучше, чем 10 лет назад, благодаря новым 
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исследованиям. Установлено наличие докем-
брия в виде метаморфической свиты протеро-
зоя из известняков, кремнистых, глинистых, 
хлоритовых сланцев, кварцитов, песчаников, 
основных эффузивов с туфами и ледниковых 
отложений (тиллитов), прорванных гранитами 
и образующих несколько б. или м. крупных 
площадей по рекам Катуни и Чуе (Манжерок, 
Чемал, Чибит, Курай). По найденным орга-
ническим остаткам определены свиты кембрия, 
нижнего и верхнего силура, нижнего, сред-
него и верхнего девона и нижнего карбона 
(морские отложения—рифовые и слоистые из-
вестняки, песчаники, сланцы, конгломераты, 
туфы) и угленосных континентальных отлолсе-
ний пермских и третичных. Различные извер-
женные породы каледонского и варисского 
циклов прорывают палеозойские осадки. Под-
тверждены складчато-глыбовая тектоника гор-
ного Алтая, омоложение его рельефа, в связи 
с позднетретичными и четвертичными глыбо-
выми поднятиями, и трех- или четырехкратное 
оледенение гор в четвертичный период. 

Полезные ископаемые. Новые исследования 
показали, что кажущаяся бедность О. а. о. 
ископаемыми объяснялась ее слабой изучен-
ностью в царское время. Уясе найдены но-
вые месторождения ртути (киновари) в трех 
местах по реке Чуе (Чаган-узун, Курайская 
степь, Акташ), содержащие пром. запасы. На 
обоих склонах Катунских Альп разведаны 
и начаты разработкой месторождения молиб-
дена (Аккем) и вольфрама (Коккуль). По 
рекам Башкаус и Чулышман найдены при-
знаки руд полиметаллов, кобальта, никеля, 
мышьяка, платины, лшлы пегматитов. Близ 
Антропа, Турочака и Сугула—месторождения 
марганца. На берегах Катуни и по нек-рым 
притокам моют россыпное золото. Залежи 
угля найдены в Чуйской степи (разведыва-
лись) и в степи Самака по р. Аргут. Мрамор 
разных цветов, годный для строительства, 
образует громадные толщи в докембрии, кем-
брии и силуре. В. Обручев. 

I I I . Население. 
Средняя плотность населения—1,6 чел. на 

1 км2. Наиболее плотно населена сев. окраина 
области, где на 1 км3 приходится до 12 чел. 
(Ойрот-Туринский аймак); в южных высоко-
горных районах средняя плотность надает 
до 0,2—0,5 чел. на 1 ил»2.—Русские составляют 
64% населения, тюркские народности (ойроты, 
теленгеты, шорцы, казахи и др.)—36%; они 
сосредоточены, гл. обр., в центральных и юж-
ных аймаках.—В О. а. о. имеется один город 
Ойрот-Тура с 18,4 тыс. жит. (1937). 

IV . Экономический очерк. 
Поело победы Великой Октябрьской социа-

листической революции, на основе последо-
вательного проведения ленинско-сталинской 
национальной политики, начался хозяйствен-
ный подъем области. В первой пятилетке было 
вложено в хозяйственное строительство обла-
сти 23 млн. руб., во второй пятилетке—65 млн. 
руб. До 70% кочевого и полукочевого населения 
перешло на оседлый образ жизни, заметно раз-
вилось социалистич. земледелие, создана про-
мышленность (золотодобывающая, маслодель-
ная, деревообрабатывающая и др.). Большое 
значение имеет для О. а. о. близость Кузнецкого 
бассейна (см.), способствующего более быстро-
му хозяйственному развитию области. 

Промышленность и эпергетика. Валовая 
продукция государственной промышленности 
О. а. о. возросла с 2,45 млн. руб. в 1932 до 
8,14 млн. руб. в 1936 (в ценах 1926/27); пром-
кооперации—с 2,15 млн. руб. до 5,78 млн. руб. 
(в ценах 1932). В 1924 в области было 266 
предприятий кустарного типа, в 1936—924 
предприятия, в т. ч. 181 с механическими дви-
гателями. В промышленности и транспорте 
занято св. 7 тыс. чел. (без членов промартелей). 
Ведущая роль принадлежит вновь возникшей 
золотодобывающей пром-сти, продукция к-рой 
только с 1934 по 1930 возросла на 276%. Вто-
рое место занимает сыро-маслодельная промыш-
ленность. Имеется 30 заводов, гл. обр. в се-
верных и центральных аймаках. Выработка 
масла в 1930 достигла 6,39 тыс. ц, сыра— 
2,0 тыс. ц против 4,57 тыс. ц и 1,95 тыс. ц 
в 1933. Сыры отличаются высоким качеством 
и успешно конкурируют с лучшими образцами 
швейцарских и др. сыров. 

В первом пятилетии начата промышленная 
эксплоатация лесов; в 1936 заготовлено 
200 тыс. jn.a древесины. Большая часть древе-
сины сплавляется за пределы области (Куз-
басс и др.). Построен лесопильный завод. Име-
ются предприятия по выработке мебели, коле, 
строительных материалов (кирпич, известь, 
лесоматериалы), мельницы и ир. Основными 
энергетическими ресурсами области являются 
дрова, отчасти каменный уголь и гидроэнер-
гия. Построены 3 электростанции мощностью 
в 720 кет (1938). 

Сельское хозяйство значительно выросло при 
Советской власти на основе его социалистич. 
реконструкции. Коллективизацией охвачено 
90% посевной площади (1937). Имеется 11 сов-
хозов (2 молочно-мясных, овцесовхоз, коне-
совхоз, подсобное хозяйство при Чемальском 
доме отдыха, 5 маралосовхозов, оленесовхоз). 
Ведущей отраслью является животноводство 
мясо-молочного н мясо-шерстного направле-
ния. Развитию животноводства благоприятст-
вуют горный рельеф, богатая луговая расти-
тельность и обилие пастбищ (субальпийская 
флора). Пашня и покосы занимают 5% терри-
тории, пастбища—23%, леса—40%, неудоб-
ные земли—26%. 

С о с т а в с т а д а (тыс. голов). 

Виды скота 

Лошади 
В т. ч. рабочие. . . . 

Крупный рогатый скот . 
В т . ч. коровы . . . . 

Овцы и козы 
Свиньи 

1938 

(12,8 
2 0 . 2 

129,5 
55,4 

205,9 
12,4 

Обеспеченность скотом колхозников ежегодно 
повышается. На 100 хозяйств приходится 
(голов): 

Виды скота 1934 1937 

584,4 
1.241,3 

65,7 

Крупного рогатого скота . . . . 
Овец и ков 

475,9 
902,7 
39,1 

1937 

584,4 
1.241,3 

65,7 

Развитое в области мараловодство дает 
ценные рога для экспорта в Китай—для изгото-
вления медицинских препаратов. В 1936 числи-
лось св. 4 тыс. маралов и олоной. Животновод-
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ство сосредоточено, гл. обр., в центральной 
и южной высокогорных частях области.—Зна-
чительно выросло и полеводство, сосредоточен-
ное, гл. обр., в сев. части области. Посевная 
площадь выросла с 24 тыс. га в 1917 до 66 тыс. 
га в 1937. В 1908 до 52% всех обследованных 
хозяйств не имели посева, а до 33% имели 
в среднем ок. 1 га на хозяйство; в наст, вромя 
беспосевные хозяйства сохранились лишь сре-
ди чисто животноводческих хозяйств (в 1930 
было всого ок. 10% беспосевных хозяйств), а 
на 1 хозяйство по колхозному сектору прихо-
дится 2,5 га посева. По культурам посевная 
площадь распределяется следующим образом 
(в тыс. га): зерновые и бобовые—58,3, из них 
пшеница—25; технические—1; кормовые—3,9; 
огородные—3, из них картофель—2,4. Корен-
ным образом изменилась техническая воору-
женность полеводстВа. Примитивные орудия 
обработки почвы—«абыл» (мотыга) и «анда зых» 
(деревянная соха) сменились усовершенство-
ванными орудиями. В конце 1936 на полях 
О. а. о. работало 100 тракторов, 7 комбайнов, 
2,7 тыс. конных плугов, 2,45 тыс. борон «зиг-
заг», сеялки, сноповязалки, жатки, сложные 
молотилки, триеры, сенокосилки и пр. Имеет-
ся одна МТС. Средняя уролсайность зер-
новых составляла за пятилетие 1931—30 
9,5 ц с 1 га против 8,2 ц за предыдущее пятиле-
тие. Лучшие стахановцы добились урожай-
ности в 20—30 ц c l га.—Начаты работы по 
мелиорации сенокосных площадей. В 1936 
сдана в эксплоатацию первая очередь инже-
нерной оросительной системы на площади 
700 га (в Кош-Агачском аймаке). Значительно 
большая площадь охвачена простейшей мелио-
рацией.—Создана сеть с.-х. учреждений: зо-
нальная опытная станция, контрольно-семен-
ная лаборатория, 11 ветеринарно-врачебных и 
19 ветеринарно-фельдшерских участков, 22 зоо-
технич. участка, племенная ферма и др. Соз-
даны новые отрасли сельского хозяйства—сви-
новодство, кролиководство, травосеяние, шел-
ководство; развивается пчеловодство. 

Транспорт. Основные пути сообщения—-ко* 
лесныо дороги (в т. ч. и усовершенствованные) 
и вьючные тропы. Основные тракты на Мон-
голию: Чуйский автомобильный (622 км) от 
Бийска до Кош-Агача, законченный во втором 
пятилетии; Уймонский—183 км и тракт от 
г. Ойрот-Туры на Толецкое оз.—123 км. Паро-
ходство имеется только на Телецком оз.; реки 
порожисты и используются только для сплава. 
Имеется воздушное сообщение по линии Но-
восибирск—Ойрот-Тура. Из области вывозятся 
лесные грузы, кожи, масло, сыр, кедровый 
орех, пушнина, мараловые рога, золото и др. 
Ввозятся хлебные продукты, стройматериалы, 
пром. товары, предметы оборудования и др. 

Лит.: Большой Алтай. Сб. материалов. . . , изд. Ака-
демии наук СССР, т. I — I I I , Л . , 1 934—36; Ойротия. 
Трудьг сессии СОПС но изучению производительных 
сил Ойротской автономной области, изд . Академии наук 
СССР, Москва—Ленинград, 1937; ем. также лит. к 
статье Алтай. А. Сахаров. 

V. Народное образование. 
В царское время своей письменности ойрот-

ский народ не имел. На каждую тысячу ойро-
тов был только один грамотный. Царское пра-
вительство расходовало на одного ученика шко-
лы не св. 11 копеек в год.—Великая Октябрь-
ская социалистическая революция открыла для 
ойротского народа широчайшие возможности. 
Ленинско-сталинская национальная политика 

возродила Ойротпю и направила ойротский на-
род к хозяйственному и культурному расцвету. 
Он получил свою письменность. Народное об-
разование развивается бурными темпами. Не-
прерывно растет сеть школ и количество уча-
щихся в них. Улсе в 1923 было 63 школы и 3 тыс. 
учащихся, в 1927—118 школ и 6,5тыс. учащих-
ся, а в 1937—265 школ и 29,7 тыс. учащихся. 
Начальное всеобщее обязательное обучение в 
О. а. о. осуществлено повсеместно, а в город-
ских поселениях осуществлено и семилетнее 
всеобщее обучение. В 1937/38 учебном году в 5-е' 
классы городских и сельских школ было при-
нято 76% окончивших 4-е классы, а в 8-е клас-
сы—00% окончивших 7-е классы. Значительная 
часть окончивших 7-е классы поступила в тех-
никумы. Ha'1/I 1938 в О. а. о. работало в 1—4 
классах 711 учителей, в 5—7 классах—252, 
в 8—10 классах—23. Растет сеть техникумов; 
С 1932 существует рабфак на 200 чел. 

Широко поставлена в О. а. о. политико-
просветительная работа. Ужо в 1934 грамот-
ность населения О. а. о. составляла 85,4%. 
К концу второй пятилетки процент грамотно-
сти в О. а. о. значительно повысился. В 1923 
в массовых библиотеках О. а. о. было 8,4 тыс. 
книг, в 1934—30,5 тыс. книг. В 1935 имелось 
13 массовых библиотек, в к-рых было 44,7 тыс. 
книг. Из них 11 массовых библиотек с 19,0 тыс. 
книг было в сельских местностях. Кроме того, 
имелось 2 специальных библиотеки с 6,2 тыс. 
книг и 3 научных библиотеки с 19,5 тыс. книг. 
В О. а. о. большая сеть клубов и учрежде-
ний клубного типа. В 1923 их было 27, в т. ч. 
13 изб-читален, в 1935—78, в т. ч. 47 изб-чи-
тален, а в 1937 было ужо 113 клубных учреж-
дений (клубов, изб-читален, юрт-передвилсек 
и т. п., в т. ч. 7 домов культуры, 4 дома ал-
тайки и 31 клуб). Растут и учреждения дошколь-
ного воспитания. В 1936 было 25 детских садов и 
площадок с 2,5 тыс. детей и 5 детдомов с 0,3 тыс. 
детей. С 1928 в центре О. а. о. существует 1 му-
зей и 1театр.В 1937 музей посетило 12тыс.чел., 
театр—36 тыс. чел. К концу второй пятилетки 
в О. а. о. было 23 кинопередвилски. 

Рост культуры в О. а. о. ярко виден на 
примере г. Ойрот-Туры, где в паст, время 
вместо убогой миссионерской школы царского 
времени создана целая сеть начальных и сред-
них школ, областное педагогическое училище, 
двухгодичные педагогич. курсы, художествен-
ная школа, кооперативный техникум, зоотех-
никум. Издаются газеты на ойротском и 
русском языках, открыты библиотеки, театр, 
звуковое кино, стадион, радиовещательная стан-
ция; в местном музее представлены материа-
лы по историческому прошлому Ойротии, ее 
природным богатствам и по истории граждан-
ской войны. М. У роев. 

ОЙРОТСКИЙ ЯЗЫК, литературный язык Ой-
ротской автономной обл., объединяющий не-
сколько диалектов, известных в дореволюцион-
ной литературе под названиями алтайского, 
теленгетского, кумандинского и др., относится 
к группе тюркских языков (см.); из них он наи-
более близок к киргизскому языку (см.). 

Общими признаками, сближающими эти два языка, 
являются: 1) единая система вокализма с общими д л я 
того и другого языков долгими гласными фонемами и за-
конами сингармонизма; последние, однако, по губному 
ряду в О. я. , в отличие от киргизского яз . , не распростра-
няются на гласный «е» после «о» первого слога и факуль-
тативны в отношении всех узких гласных; 2) сходство 
системы консонантизма: О. я. имеет общую систему со-
гласных с киргизским языком, пи отличается от послед-
него: а) соответствием начальному киргизскому «дж» • 
палатализованного «дь», 0) отсутствием звонких соглас-
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пых в начале слов; в) последовательным озвончением 
глухих согласных в позиции между гласными; 3) значи-
тельная близость морфологии и синтаксиса. 

До Великой Октябрьской социалистич. ре-
волюции О. я. имел зачатки письменности, 
которая ограничивалась специальными миссио-
нерскими изданиями, гл. обр. религиозного 
содсрлсания. Богатый фольклор ойротов запи-
сывался только отдельными специалистами— 
тюркологами. После победы Великой Октябрь-
ской социалистической революции О. я. ста-
новится литературным языком, объединяющим 
на основе онгудайского и усть-канского диалек-
тов все прочие многочисленные диалекты и 
говоры. В наст, время на О. я. печатается обще-
ственно-политическая, художественная, учебная 
и прочая литература, одна областная и несколь-
ко районных газет. С 1929—30 для О. я. был 
введен латинизированный алфавит, который, од-
нако, не имел успеха среди ойротских масс и 
заменен теперь алфавитом на русской основе. 

Лит.: Грамматика алтайского языка, составлена чле-
нами Алтайской миссии, Казань, 1869; В е р б и ц к и й 
В. , Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского 
языка, Казань, 1884; H a d 1 о 1 Г W . , Die Sprachen der 
türkischen Stämme Süd-Sibiriens und der Dsungarischen 
Steppe , Abt l . 1: Proben der Volks l i t teratur der türkischen 
S t ä m m e Süd-Sibir iens ,Т. 1 ,St . -Petcrsburg, 1886. H . Б . 

ОЙРОТ-ТУРА, город, центр Ойротской авто-
номной области. Образован в 1928; до 1932 
назывался Улала. Связан автомобильным со-
общением со станцией Бийск Томской ж. д. 
(в 90 км к еоверу от Ойрот-Туры) и аэросооб-
щением с Новосибирском; 18,4 тыс. иштолей 
(1937). Экономическое значение города сильно 
выросло при Советской власти. Два кирпич-
ных завода, лесопильный завод,- мебельная 
мастерская, нефтяная база, электростанция 
и др. Заготовки пушнины (белки), продук-
тов животноводства, меда, орехов и др. От-
крыты зоотехникум, кооперативный техникум, 
педагогич. училище, театр, кино, краеведче-
ский музей, плодоягодный пункт института 
им. Мичурина, опорный пункт по шелковод-
ству и др. О.-Т.—исходная база туристских 
маршрутов по Алтаю. 

ОЙСТРАХ, Давид Федорович (р. 1908), выдаю-
щийся советский скрипач. Родился в Одессе. 
Пяти лет начал учиться игре на скрипке 
у проф. Столярского. С 8 лет выступает в кон-
нертах. В 1922 поступил в Одесский музы-
кально-драматический ин-т, который окончил 
в 1926 по классу проф. Столярского. В 1930 
на Всеукраинском конкурсе скрипачей в Харь-
кове занял первое место. В 1935 получил 1-ю 

' премию на II Всесоюзном конкурсе музыкан-
тов-исполнителей в Ленинграде. В том же году 
на Мея-сдународном конкурсе скрипачей им. Ве-
нявского в Варшаве получил 2-ю премию. 
В 1937 на Международном конкурсе скрипачей 
им. Изаи в Брюсселе, явившемся подлинным 
триумфом советской музыкальной школы, О. 
одержал блестящую победу (1-я премия) во 
главе всей советской группы участников кон-
курса, получившей 5 премий из первых 6. О. 
ведет интенсивную концертную деятельность 
по всему Советскому Союзу. Неоднократно 
выступал за границей. С 1932—доцент, а в на-
стоящее время—профессор Московской гос. 
консерватории.—Репертуар О. обширен. Боль-
шое внимание в своей исполнительской прак-
тике он уделяет советскому музыкальному твор-
честву. Глубокое проникновение в стиль и твор-
ческий замысел композитора, поэтичность 
исполнения, эмоциональность, серьезность и 

• сдержанность в игре, совершенное мастерство, 
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замечательный по красоте звук, простой и бла-
городный тон—все эти качества ставят О. в ряд 
лучших музыкантов-исполнителей современ-
ности. За исключительные успехи в области 
муз. искусства О. награжден в 1937 орденом 
«Знак почета». 

0ЙЯМА ИВА0 (1842—1916), японский фельд-
маршал. Назначенный в конце 60-х гг. воен-
ным агентом в Пруссию, О. И. находился при 
прусской армии во время Франко-прусской 
войны 1870—71 и присутствовал при окруже-
нии и пленении французской армии при Се-
дане (см.). Изучая военное дело после это-
го несколько лет во Франции и Швейцарии, 
О. И. остался верным последователем немецкой 
оперативно-стратегической школы и выкристал-
лизовавшейся из нее доктрины Шлиффена 
«Канны» (см. Канны). Вернувшись в Японию 
и приняв участие в руководящих ролях в реор-
ганизации японской армии, О. И., при помощи 
приглашенных им германских инструкторов, 
слепо насалсдол германскую военную доктрину 
в японской армии, занимая в ней последователь-
но должности военного министра, командующе-
го армией во время Японо-китайской войны 
1894—95, затем начальника генерального штаба, 
а с началом Русско-японской войны 1904—05— 
главнокомандующего японскими армиями. 

ОКА, река, крупнейший правый приток Вол-
ги; берет начало на Среднерусской возвышен-
ности. Длина—1.520 км; площадь бассейна— 
241.990 км-. О. со своими притоками орошает 
области Орловскую, Смоленскую, Тульскую, 
Московскую, Ивановскую, Рязанскую, Тамбов-
скую, Мордовскую АССР и Горьковскую об-
ласть, т. е. географический центр Квропойской 
части СССР. Начинается О. в лесостепной чер-
ноземной местности, известной в .древности 
(«Книга большому чертежу» 17 в.) под именем 
«Раковых колков», в 4 км к 3 . от ст. Малоар-
хангельск (Курской обл.) ж. д. им. Ф. Э. Дзер-
жинского. Это типичный лесостепной исток, 
питающийся подземными ключами девонских и 
юрских пластов. Водосбор его начинается су-
хими логами; при слиянии логов сделаны искус-
ственные запруды талой воды. Ниже одной из 
них на дне лога появляется полоска топкого 
грунта, поросшая осокой и болотными тра-
вами, затем появляются ямы, сначала со ржа-
вой водой («ржавцы»), а далее с чистой, уясе 
имеющей течение; и только из-под плотины 
второго пруда начинается постоянный ручеек, 
скоро соединяющийся с таким жо ручейком Оч-
ной—вторым верховьем О.—в постоянную реч-
ку. Абсолютная высота истока О.—226 м. По 
условиям судоходства О. делят на след. участ-
ки: верховой—от истока до Белова, судоход-
ный от устья р. Зуши; верхний—от Белева до 
Коломны, судоходный весной, до спада вод 
от Белева, а позже—от Лихвина (большею 
частью мелководный); средний—от Коломны 
до устья р. Мокши и нилений—от устья р. Мок-
ши до Горького, судоходные на всем протяже-
нии. Оба берега в верховьях О. возвышенны. 
До Орла О. принимает лишь несколько мелких 
притоков. Ниже Орла в О. впадают более круп-
ные притоки—Зуша справа и Нугрь слева, 
а ниже Белева—Упа справа и Жиздра слева. 
Ширина О. на участке до Калуги колеблется 
от 60 до 160 м, причем правый берег большею 
частью выше левого. Выйдя ниже Белева 
из области преобладания девонских пород в 
область развития каменноугольных отложе-
ний, О. несколько раз меняет под прямыми 



801 ОКА 802 

углами свое направление. На этом участке 
она, вместе с Угрой, ограничивает с С. обры-
вом Среднерусскую возвышенность и вместо 
с тем зону черноземной лесостепи. Эта речная 
линия, называвшаяся в 15—16 вв. «берегом», 
была тогда первоначальной постоянной линией 
обороны Московского государства против напа-
дения татар с юга; позже линия обороны была 
перенесена южнее, в пояс лиственных лесов 
Тульской засеки. О. проходит тут мимо горо-
дов Серпухова и Каширы и принимает слева 
ниже Протвы притоки Пару и Москва-реку 
(см.), а справа—Осетр (см.). Ниже впадения 
р. Москвы О. выходит из пределов развития 
каменноугольных толщ и попадает в область 
верхне-юрских песчаников, т. н. сухарей. При 
этом она принимает характер блуледающей 
реки с громадными извилинами близ крупных 
промышленных сел Деднова и Белоомута, 
особенно жо у Новоселок, со старицами и про-
токами. Правый подмываемый ею берег, высо-
кий, называется здесь Рязанской стороной, 
а левый, низменный, лесистый и болотистый, 
с реками Цной, Шьей и Солодчей—Мещорской 
стороной, или Мещорой; названные речки 
служат артериями сплава лесных материалов 
из Мощоры. Меледу обширными Мещорскими 
хвойными лесами и О. лелшт пойма колоссаль-
ной ширины (от 2 до 13 км у с. Илсевского) 
с богатейшими сенокосами. Болотистая Ме-
щора имеет в своем основании водонепрони-
цаемые юрские глинистые образования, покры-
тые сверху песчаными толщами. Возвышенная, 
обрывистая малолесная Рязанская сторона 
с прорезывающими ее оврагами тянется через 
Рязань до впадения в О. ее правого притока 
Прони и затем немного далее—до широкой 
излучины у сел.Старая Рязань и Исады.Отсюда 
правый берег понюкается, но все же остается 
выше левого. От Шилова, расположенного 
в устьи правого притока О.—Пары, О. напра-
вляется извилинами на С., принимает слева 
главный сток Мещорской низины—року Пру, 
и, дойдя до Забелина и впадающей здесь слева 
в нее р. Гуся (стекольные и лесопильные за-
воды), поворачивает под острым углом на Ю.-В. 
У Касимова О. пересекает высокую скалистую 
Касимовскую известняковую гряду (иначо 
Окско-Цнинский вал), сложенную породами 
каменноугольной системы. Эта гряда с вост. 
стороны похожа издали на горный крялс. От 
впадения крупного правого судоходного при-
тока Мокши (пристань Ватажки) Ока резко 
поворачивает вновь на С., принимая слова 
приток Унжу, а затем, ниже Клатьмы, меняет 
свое направление на северо-восточное, кото-
рого и придерживается до самого устья. Здесь 
до Мурома левый берег (Дмитриевы и Боло-
товы горы) выше правого; на правом берегу 
тянется низина издревле знаменитых Муром-
ских хвойных лесов и находятся Выксунские 
железоделательные заводы. По левому берегу 
О., меледу Дмитриевыми горами и Муромом, 
много остатков стоянок человека каменного 
века. Ниже Мурома в О. впадает справа приток 
Тёша, а слева—Ушна. Здесь левый берег снова 
становится низменным, а правый — высоким 
(сложен пермскими рухляками и гипсами) 
и носит название сначала Перемиловских гор, 
а потом до самых низовьев — Стародубья 
Муромского. Ниже распололсепного справа в 
Стародубьи промышленного города Павлова 
Ока огибает крутую Горбатовскую луку и 
здесь слева принимает свой самый значитель-

Б. С. Э. т. X L I I . 

ный судоходный приток Клязьму. Возвышен-
ности правоберелсья последней близко под-
ходят к О., и здесь меледу ними и Горбатовской 
лукой О. проходит через широкое понижение— 
т. и. Окские ворота. Ниже их, па левом, низ-
менном и лесистом, побережьи О., известном 
под именем Красного бора, расположены 
промышленные пункты Дзерлсинск и автозавод 
им. Молотова, а еще ниже, на правобережных 
горах (Дятловых) и левобережной низине, 
лежит г. Горький, у к-рого О. и впадает в Вол-
гу, причем при впадении она шире Волги. 
Средний годовой расход воды в О.: у Орла— 
20,1 м31 сек. (от 6 в январе до 118 в апреле), 
у Калуги—312 мя/сек. (от 112 до 1.717), у Каши-
ры—391 ж3 /сек.(от 114 до 2.407), у Мурома— 
936 л»3/сек. (от 312 в январе до 3.603 в апреле). 
У Орла О.свободна ото льда в среднем 235 дней— 
с начала апреля по конец ноября, а в низовьях, 
меледу Муромом и Горьким,—210 дней. 

Регулярное пароходство по О. начинается 
у Лихвина (рейсы: Лихвин—-Калуга, Калуга— 
Коломна, Коломна—Горький). Наиболее обста-
влен в отношении пароходства участок от Ко-
ломны до Горького. Из Москвы через О. име-
ются прямые рейсы на Уфу и (через Сов.-Двин-
скую систему) Архангельск (экскурсионные 
линии) и с пересадкой в Горьком—на Астра-
хань. Особенно большое значение имеет для 
судоходства течение О. ниже устья р. Москвы 
в качестве транзитного пути, соединяющего 
Москву с средним и нижним Поволлсьем. На-
мечаемая реконструкция Москвороцко-Окской 
системы значительно усилит судоходное значе-
ние этого участка. По О. идут в Москву: хлеб, 
нефть (из Баку через Астрахань), соль (из 
Баскунчака), минеральные строительныо мате-
риалы и др.; из Москвы идут машины и пр. 
металлич. изделия, текстиль и др. Собственный 
грузооборот О. состоит, гл. обр., из лесных 
грузов, минеральных строительных материа-
лов, металлич. изделий, текстиля, сена. Отпра-
вление по О. составляет в год 1,5—2 млн. m 
(1934—1937; в 1933—1,2 млн. m). Рыболовство 
на О. имеет местное значение (стерлядь, сом, 
судак, язь, лещ, карась, щука, окунь, ерш). 
По тротьому пятилотному плану намечается 
строительство гидроэлектростанции у Калуги. 

Лит.: Река Ока, (Атлае], СПБ, 1886 (.Министерство 
путей сообщении); Бассейн Оки. Исследования гидроло-
гического отдела 1894 г. под руководством С. И. Никити-
на, СПБ, 1895 («Труды зкепедиции д л я исследования 
источников главнейших рек Европейской России», изда-
ваемые А. А. Тилло, [2J); Россия, полное географическое 
описание нашего отечества, под ред. В. П. Семенова-
Тнн-Шанского, т. I — I I , СПБ, 1899—1902; Поволжье. 
Природа, быт, хозяйство, Путеводитель по Волге, Оке, 
Каме, Вятке и Белой, под ред. В. П. Семснова-Тян-Шан-
ского, 2 изд. , Л . , [1926); Справочник по водным ресур-
сам СССР, т. I l l , ч. 1—2, Бассейн верхней Волги и Оки, 
под ред. Н . Г. Арнштама, Л . — М . , 1936 (Гос. гидрологи-
ческий ипститут). в. Ссменов-Тян-Шапский. 

ОКА, левый приток Ангары, протекает в Бу-
рят-Монгольской АССР (верхнео течение) и 
Иркутской области. Длина — 8 8 9 км, площадь 
бассейна—79.680 км'2. Исток в хребте Вост. 
Саян на 55°22' с. ш. и 100°41' в. д. на выс. 
1.933 м (Окинское озеро). Перед выходом на 
равнину О. протекает на протяжении около 
200 км, в горном ущельи, где быстро несет 
свои воды через многочисленные пороги, по 
выходе из гор течет спокойно в виде широкой, 
но неглубокой реки—пригодной для сплава: 
в нескольких десятках километров от устья 
образует 2 порога (в траппах)—Большека-
динский и Болыпеокский. Суда ходят лишь 
на 32 км от устья О. Средний годовой расход 

26 
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воды в устьи 433 .и3/сек. (от 34 м3/свк. зимой до 
3.400 м*/сек. в половодье). 

ОКАДЗАКИ (Okazaki), город в префектуре 
Аити в Японии, в южной части о-ва Хонсю; 
51,8 тыс. жит. (1930). Значительный центр те-
кстильной (хл.-бум. и шелковой) пром-сти. 

ОКАЗ, оазис в Хиджасе (Аравия), находя-
щийся между Таифом и Нахлой. В доислам-
ский период в О. ежегодно (в месяце зу-л-ка'да) 
происходила ярмарка, на которую прибывали 
арабы почти из всех хиджасских племен. Во 
время этой ярмарки происходили знаменитые 
состязания (муфахара) между поэтами различ-
ных племен: каждый участник состязания вос-
хвалял в поэтич. форме доблести и преиму-
щества своего племени, осмеивая и пороча 
враждебные племена. 

ОНАЛИНА, окисел, образующийся на поверх-
ности раскаленного металла (железо, медь), 
обрабатываемого при доступе воздуха.Состав О. 
непостоянен и зависит от температуры и избытка 
воздуха при ее образовании. Железная О. 
состоит из двух слоев, легко отделяемых друг 
от друга, внутренний—порист, черно-серого 
цвета, наружный—плотен, с красноватым от-
тенком, оба хрупки и обладают магнитными 
свойствами. Употребляется как материал для 
электродов при электролизе хлористого на-
трия, сульфатов и др., а также для изготовле-
ния черной краски. Медная О., подобно желез-
ной О., неоднородна и изменчива по составу. 

ОКАМЕНЕЛОСТИ, окаменелые остатки живот-
пых и растений, сохранившиеся в пластах 
земной коры; называются также ископаемыми. 
Как правило, сохраняются только твердые ча-
сти: костные скелеты позвоночных, ракови-
ны моллюсков, скорлупа морских ежей, пан-
цыри ракообразных, хитиновые покровы и 
крылья насекомых и т. д.; от растений оста-
ются обугленные или окаменелые стволы, ли-
стья, пыльца. Мягкие части тела животного 
сохраняются лишь в исключительных случа-
ях: в вечномерзлой почве Сибири встречают-
ся целые трупы крупных млекопитающих (ма-
монта, волосатого носорога), в залежах озо-
керита Галиции — трупы носорогов; в янтаре 
(ископаемая древесная смола) сохраняются 
попавшие в него насекомые, которые яшли на 
деревьях, дававших смолу; известны случаи 
нахолсдения «мумифицированных» мягких ча-
стей (сухожилий) па скелетах мезозойских реп-
тилий. На очень тонкозернистых горных поро-
дах иногда встречаются отпечатки мягких ча-
стей лсивотных; такими отпечатками, напр., 
славятся верхне-юрские литографские сланцы 
Баварии; В нижне-юрских сланцах Западной 
Европы попадаются скелеты ихтиозавров, со-
провоясдаемые отпечатком очертаний тела, по-
зволившим восстановить детали строения (на-
личио спинного и хвостового плавников); осо-
бенно замечательны отпечатки многочисленных 
и разнообразных беспозвоночных в кембрий-
ских тонкослюдистых сланцах Скалистых гор 
Сев. Америки, доказавшие, что и в кембрий-
ском море жизнь была столь же обильной, 
как в современном, только была представлена 
другими формами. 

Твердые части наружного и внутреннего 
скелета животных в процессе окаменения не 
только лишаются органической основы, но и 
претерпевают изменение в химическом составе 
и нередко в строении, первоначальный состав 
скелета (углекислая известь, фосфористая из-
весть) при этом замещается известковым шпа-

том, кремнеземом, серным колчеданом, марка-
зитом и т. д. Когда скелет или отдельная его 
часть растворяется, не замещаясь другими 
солями, в породе получается пустота, несущая 
на своих стенках отпечаток скелета; такой 
отпечаток называется ядром ископаемого. Ис-
копаемые скелеты обычно хрупки и потому 
требуют особых предосторожностей при извле-
чении их из породы и специальной обработки 
для дальнейшего сохранения. Кроме О., сохра-
няются различные следы «жизни» в виде отпе-
чатков ног, тела ползающего животного, щу-
пальцев зарывшегося в ил червя и т. п. 

Сохраняются скелеты только тех животных, 
трупы к-рых находились в условиях, препят-
ствовавших их быстрому разрушению и уни-
чтоясению; ископаемые фауны поэтому всегда 
являются значительно обедненными и не могут 
дать полного представления о минувшей жиз-
ни. Тем не менее, ископаемые остатки явля-
ются единственным подлинным фактическим 
материалом для восстановления истории жиз-
ни на земле. Наука, изучающая ископаемые 
остатки лсивотных и растений, называется п о 
леонтологисй (см.). Т. к. ископаемые остатки 
находятся в пластах земной коры, то изучение 
их освещает многие геологич. вопросы и преж-
де всего возраст пластов (последовательность 
их отложения), фациальные условия и пр. 

Лит.: в качестве руководства для собирания и хране-
ния ископаемых позвоночных можно указать: П р о х о -
р о в М. Г., Инструкция д л я раскопок, препарировки 
и монтировки ископаемых позвоночных, 2 изд. , JI., 1931. 
См. также лит. к ст. Палеонтология. 

ОКАПИ, Okapia, род млекопитающих из сем. 
жирафф (см.). О. занимает промежуточное 
положение между современными жираффами 
и вымершими представителями семейства— 
верхне-миоценовыми Samotherium и Palaeotra-
gus. Известен лишь 1 вид О.—О. johnstoni,— 
лсивущий в самых глу-
хих и труднодоступных 
местах вл алшых тропич. 
лесов в бассейне Конго 
и имеющий сравнитель-
но ограниченное рас-
пространение,но не ред-
кий. Высота взрослой 
О.—: ок. 150 см (самка 
несколько меньше), те-
ло довольно плотное и 
тяжелое, передние ноги 
немного выше задних, 
хвост с кисточкой на конце и шея сравнитель-
но короткие; голова вытянутая, с очень боль-
шими, низко посаженными ушами, на лбу два 
коротких рога—полые костные выросты, покры-
тые кожей. У старых самцов концы костного стер-
лсня выступают из кожи и покрыты роговым 
слоем, к-рый, повидимому, ежегодно сменяется. 
Окраска очень пестрая: все туловище и шея кра-
сновато-коричневые, передние ноги белые с чер-
ными перевязями и несколькими узкими поло-
сками в верхней части. Задние ноги до пяточно-
го сочленения белые, выше и на крупе чередую-
щиеся черные и белые горизонтальные полосы. 
О. была открыта в начале 20 в.; описана сна-
чала по обрывкам шкуры в качестве особого 
вида зебры (Equus johnstoni), и лишь когда 
была получена целая шкура с черепом, уда-
лось установить действительную природу этого 
«живого ископаемого». 

ОКАРИНА, глиняная или фарфоровая сви-
рель, имеющая форму яйца или редьки; изо-
бретена в 3 в. в Италии. Имеет 8 пальцевых 
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отверстий и боковые отростки для вдувания. 
О. делают разной величины и строя; приме-
няют для игры соло и в ансамблях. Звук О. 
беден обертонами и напоминает произношение 
буквы «у». О. имеет некоторое распростране-
ние среди любителей музыки. 

ОКАЯМА (Okayama), гл. город одноименной 
префектуры в Японии, в юле. части о-ва Хонсю. 
Железной дорогой соединен с Кобе; 139,2 тыс. 
жителей (1930). Значительный промышленный 
центр; судостроительные заводы, хлопчато-бу-
мажные, шелковые, спичечные и др. фабрики. 

ОКДВА, см. Особая Краснознаменная Дальне-
восточная армия. 

OK E А H, правильнее, по предлолсению 
Ю. М. Шокальского,—Мировой океан. В физич. 
географии и гидрологии (океанографии) под 
этим названием понимает-
ся водное пространство, 
охватывающее весь зем-
ной шар и разделяющее 
сушу на отдельные ма-
терики. Мировой океан 
един. Это единство было 
установлено еще первыми 
кругосветными путеше-
ствиями (Магеллан и др., 
см. Океанографии). Те же 
путешествия показали целесообразность де-
ления единого Мирового океана на части— 
отдельные океаны. В 1845 Лондонское геогра-
фическое общество, учтя уже установившиеся 
к тому времени названия, предлоншло выде-
лить пять океанов со следующими границами: 
Атлантический ок. (границы: на Севере —Сев. 
полярный круг; на 3 . — берега Америки, ме-
ридианы мыса Горн до Юж. полярного круга; 
на 10.—Юж. полярный круг; на В.—меридиан 
мыса Доброй Надежды, берега Африки и Евро-
пы); Индийский океан (границы: на С.—берега 
Азии; на В.—зап. берега Малайского архипе-
лага, Австралии, Тасмании, меридиан юж. око-
нечности Тасмании до Юж. полярного круга; 
наЮ.—Юж. полярный круг; на 3.—меридиан 
мыса Доброй Надежды, берега Африки); Тихий 
ок. (границы: на С.—Берингов пролив; на В.— 
берега Америки, меридиан мыса Горн до Юяс. 
полярного круга; на Ю.—Юж. полярный круг; 
на 3.—меридиан юж. оконечности о-ва Тасмании, 
вост. берега о-ва Тасмании и Австралии, зап. 
острова Зондского архипелага, берега Азии); 
Арктический, или Северный Ледовитый О. (гра-
ницы: северные берега Сев. Америки и Азии 
н Сев. полярный круг); Антарктический, или 
Южный Ледовитый ок. (границы: на С.—Юяс. 
полярный круг; на Ю. берега Антарктического 
материка). По имевшимся в то время карто-
графич. данным площади отдельных океанов 
в указанных границах выражались (по данным 
1845) следующими цифрами (табл. 1): 

Т а б л . 1. 

Океаны Площади 
в млн. км* 

Атлантический 88,0 
Индийский 74,0 
Тихий 175,G' 

15,3 
Антарктический 20,5 

К концу 19 века выяснилось наличие около 
Юж. полюса больших пространств суши (мате-
рик Антарктида), вытеснивших с карты Антарк-
тический (Южный Ледовитый) океан. Поэтому 

Крюммелем было предложено новое деление 
Мирового океана. Остаток Антарктич. океана он 
присоединил соответственно к Тихому, Атланти-
ческому и Индийскому окоанам, а Арктический 
включил в группу средиземных межматерико-
вых морей, отнеся его к системе Атлантического 
океана. Однако блестящие советские арктич. 
исследования показали, что релсим Арктиче-
ского ок. благодаря постоянному наличию льдов 
весьма своеобразен, и поэтому постановле-
нием ЦИК СССР от 27/VII 1935 было восста-
новлено название Северный Ледовитый океан. 
Итак, в настоящее время в СССР принято де-
ление Мирового океана на четыре океана—• 
Тихий, Атлантический, Индийский и Сев. Ле-
довитый. Их площади, по Е. Коссина (1921), 
даны в таблице 2. 

Итак, Мировой океан, имея площадь (по 
Е. Коссина) 301.059.200 км1, занимает 70,8% 
всей поверхности земного шара. Распределение 
суши и воды на земной поверхности неравно-
мерно. В Сев. полушарии водная поверхность 
занимает 01%, суша 39%; в Юж. полушарии 
водная поверхность занимает 81%, суша 19%. 
Меясду 00—70° с. ш. суша охватывает земную 
поверхность почти сплошным кольцом. По мере 
продвилсения отсюда к Ю. господство суши 
уменьшается, а поверхность, занимаемая водой, 
увеличивается. К 55° ю. ш. материки пере-
ходят в узкио мысы, совершенно исчезаю-
щие на 56° ю. ш. Начиная с 56° ю. ш. и до 65° 
ю. ш., на протяжении 10е, океан охватывает 
землю сплошным кольцом, нарушаемым лишь 
за Южным полярным кругом, где вновь начи-
нается преобладание суши, занимающей в 
противоположность Сев. полушарию, повиди-
мому, все приполярное пространство. —Глуби-
ны и рельеф дна в различных частях Мирового 
океана имеют весьма характерные общие чер-
ты, благодаря чему котловина Мирового океана, 
по предлолсению 10. Шокальского, разделяется 
на следующие части: материковая отмель, ма-
териковый склон, океаническое лоисе, отдель-
ные поднятия и понижения океанич. лолса. 
Материковая отмеЛь представляет собой под-
водное продолжение поверхности материков. 
Она занимает глубины от 0 до 200 JK И окрулсает 
сушу. Ширина материковой отмели не одина-
кова: она то удаляется на сотни миль от берега, 
то весьма близко приближается к нему. Далее 
всего она удаляется от берега в Сев. ледовитом 
океане. Почти все полярные моря как в совет-
ской, так и в америк. части Арктики располо-
ясены в области материковой отмели. В ео пре-
делах глубины иногда увеличиваются до 600 Jvt, 
однако характер подводного продолжения ма-
териков неизменно сохраняется. Следующая 
за материковой отмелью часть рельефа дна 
Мирового ок. представляет крутой спуск мате-
риков к океанич. ложу и называется поэтому 
материковым склоном. Он лежит между глу-
бинами 200—2.440 м и почти на всем протяже-
нии Мирового океана занимает весьма узкую 

Т а б л . 2 . 

Океаны вместе с их 
морями 

Поверхн. 
в тыс. 

к.«з 
% 

Объем 
в тыс. 

К М * 

Средняя 
глубина 

В M 

Макс, 
глубина 

В M 

Тихий 179.079.0 50 723.099 4.028 10.830 
Атлантический 92.373.1 25 337.099 8.058 8.525 
Индийский 74.917.0 81 291.945 3.897 7.450 
Сев. Ледовитый 14.090.1 4 10.980 1.205 5.440 
Мировой 381.059,2 100 1.370.323 3.795 10.830 

26* 
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полосу. Уклоны материкового склона в общем 
невелики (4—7°), но в нек-рых местах дохо-
дят до 20° и даже 40°. Особенно большие углы 
уклона наблюдаются в Атлантич. ок. у берегов 
Ирландии и Франции (до 10—13°) и в Бискай-
ском заливе (до 20—40°). Такие же большие 
углы уклона наблюдаются у нок-рых о-вов 
кораллового происхождения. В Тихом и Индий-
ском окоанах уклоны материкового склона не-
велики и в общем колеблются ок. 3 — 5°. За ма-
териковым склоном следует лолсе Мирового ок. 
с глубинами от 2.440 м до 0.000 м (5.750 м), 
занимающее обширное пространство — почти 
80 % всей площади дна Мирового океана. Океа-
нические ложе имеет ничтожные уклоны (от 
0°20' до 0°40'), представляя, в общем, горизон-
тальную поверхность. Области понижений 
океанич. ложа нилсе 6.000 м в сумме состав-
ляют ок. 7% от всей поверхности Мирового 
океана; они наблюдаются почти во всох океа-
нах и чаще всего расположены по окраинам 
маториков или групп о-вов. 

В Атлантическом океане замечательной осо-
бенностью подводного рельефа слулсат два зна-
чительных поднятия дна. Первоо проходит 
между Америкой, Гренландией и Шотландией 
(порог Уаивилля 1омсона). Малые глубины 
меледу Баффиновой Землей и Гренландией, а 
такжо в Девисовом проливе, между Гренлан-
дией и Исландией, в Датском проливе, меледу 
Исландией и Шотландией через Фарерскио 
о-ва образуют подводную возвышенность с 
глубинами, не превышающими 600 м. Второе 
поднятие дна, имеющее форму буквы S, пере-
секает Атлантич. океан по длинной оси, деля 
его на две части—американскую и европейско-
африканскую. Глубины этого поднятия в Сев. 
полушарии колеблются от 3.000 до 3.500 м, 
в Юж. полушарии—от 2.000 до 2.500 м. Аме-
риканская котловина глубже и имеет больше 
отдельных понижений дна. В европейско-
африканской котловине глубины меньше и ко-
леблются ок. 5.000 м. В американской котло-
вине в Сев. полушарии глубины ок. 6.000 м, 
в Юж. полушарии — от 5.500 до 6.000 м. Аме-
риканская котловина юлшее Ньюфаундленда 
заметно расширяется и образует пять глубоких 
пониясений дна—свыше 6.000 ж. В одной из 
них, в 140 км к С. от о-ва Пуэрто-Рико, нахо-
дится максимальная глубина Атлантич. океана, 
равйая 8.525 .и. Южн^я часть американской 
котловины мельче, но и она имеет понижения 
дна глублсе 6.000 ж. В 110 км к С.-В. от юж. 
Сандвичевых о-вов находится максимальная 
глубина южной части Атлантич. окоана, равная 
8.060 м. В евронейско-африканской части Ат-
лантич. океана, в сев. половине, в котловине Зе-
леного мыса, имеются три понияеения дна с глу-
биной св. 6.000 м. В юж. половине, отличаю-
щейся сложным рельефом дна, глубин свыше 
6.000 м пока не найдено. .Индийский океан 
подводным поднятием, идущим от оконечности 
Индостана на 10. до Антарктиды (хотя и разо-
рванным между 10—25° ю. ш.), разделяется на 
дво части—западную и восточную. В вост. 
части найдены три впадины св. 6.000 м. Самая 
глубокая часть Индийского ок. находится у 
ю.-з. части Зондского архипелага. У Суматры 
глубина 5.000 м приближается к самому берегу. 
У о-ва Явы лежит впадина с максимальной 
глубиной—7.450 м. Глубины 5.000 м занимают 
обширное пространство к Ю. от Австралии, 
однако не переходят в Тихий ок,, отделенные 
от ного поднятием дна, идущим почти по ме-

ридиану юж. оконечности Тасмании.—В Тихом 
океане рельеф дна изучен менее, чем в других 
океанах. Он наиболее глубок не только по сред-
ней глубине, но и по количеству отдельных по-
нижений. По характеру рельефа дна его можно 
разделить на две части—восточную со сравни-
тельно ровным рельефом дна, колеблющимся 
ок. '5 .000 м, и западную с весьма неровным 
лолсем. Здесь относительно малые глубины 
2.000 м чередуются с глубокими впадинами 
(до 6.000—7.000 ж), расположенными вблизи 
островов и очень часто не имеющими между 
собой сообщения. Наибольшие глубины рас-
пол олсены в глубоком жолобе, тянущемся от 
Алеутской гряды, вдоль Камчатки, Куриль-
ской гряды и Японских о-вов, названном впа-
диной Тускарора в честь судна, открывшего 
ее в 1874. Вообще сев. часть Тихого океана 
глубже южной; максимальная глубина здесь— 
наибольшая на земном шаре—10.830 м. Сред-
няя глубина Тихого океана без морей (по Кос-
сина) 4.282 м. 

Рельеф дна Северного Ледовитого окоана из-
учен еще весьма мало. Главная его. особен-
ность—отчленение от больших глубин Тихого 
и Атлантич. океанов. От первого он отделяется 
узким Беринговым проливом, имеющим глуби-
ну не более 50 ж, от второго—поднятием дна 
между Гренландией и Европой. За материко-
вой отмелью, занимающей значительные пло-
щади в европ. части О., следует сравнительно 
крутой материковый склон, опускающийся 
к ложу О., состоящему из двух глубоких впа-
дин. Первая, обнаруженная Нансеном вовремя 
дрейфа на «Фрамо» в 1893—96 и обследованная 
им между Шпицбергеном и Новосибирскими 
о-вами, имеет в этой области глубины от 3.000 
до 3.900 м. Героическая советская дрейфующая 
полярная станция «Северный полюс» (см.), об-
следовавшая в 1937—38 глубины полярного 
бассейна во время дрейфа от Сев. полюса и 
вдоль вост. берегов Гренландии, впервые изме-
рила глубину океана у Сев. полюса, равную 
4.290 м\ наибольшая найденная глубина за 
время дрейфа—4.395 м. Максимальная глу-
бина, найденная до сих пор в Северном Ледо-
витом ок., измерена Г. Уилькинсом, достигшим 
в 1928 на аэроплане 77°45' соверной широты 
и 175° западной долготы и определившим здесь, 
в советской полярной зоне, звуковым лотом 
глубину 5.440 л». Между Гренландией и Шпиц-
бергеном глубины уменьшаются до 1.000 м. 
К югу от этого поднятия расположена вторая, 
менее глубокая котловина полярного бассейна, 
состоящая из двух впадин—северной и юж-
ной; наибольшие глубины (до 4.000 м) при-
надлежат северной впадине. 

Грунты дна океанов и морей. Материалы 
экспедиций на «Челленджере» позволили Мер-
рею и Ренару дать следующую классификацию 
океанич. донных отлозкений: 1) терригенные, 
материал для к-рых доставлен, гл. обр., сушен 
(разрушение берегов, вынос рек, принос вет-
ром); таковы: валуны, галька, гравий, песок, 
илы—синий, красный, зеленый, вулканиче-
ский, коралловый; эти отложения покрывают 
дно морей, материковой отмели, материкового 
склона, а в Сев. Ледовитом океане, повиди-
мому, и часть океанич. лолеа; 2) пелагические, 
материалом для к-рых'слулеат, гл. обр., или 
остатки исивотных и растений (органогенные 
отлонсоняя), или вулканический пепел, кос-
мич. пыль и т. д. (неорганогенные отложения). 
Органогенные отложения встречаются обычно 
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до глубин порядка 5.000 м. Они могут быть из-
вестковыми, состоящими по преимуществу из 
раковин глобигерин (глобигериновый ил)'или 
птеропод (птероподовый ил), или кремнистыми, 
образованными остатками диатомсй (диатомо-
вый ил) или радиолярий (радиоляриевый ил). 
Глобигерины требуют достаточно высокой тем-
пературы, поэтому глобигериновыо илы но 
свойственны высоким широтам. Они редко 
встречаются глубже 4.000 м и занимают, глав-
ным образом, плато. Больше всего глобигери-
новый ил распространен в Атлантич. океане. 
Птероподовый ил встречается только в тропи-
ках и имеет ограниченное распространение. 
Так как диатомеи хорошо переносят низкие 
температуры, то диатомовый ил встречается в 
высоких широтах, охватывая Антарктиду и 
область к 10. от Алеутских островов. Радио-
ляриевый л-со ил, наоборот, распространен 
только вдоль экватора в Тихом океане и ме-
жду 10° и 20° в Индийском океане. Кремнистые 
илы лежат глубже известковых, достигая 
5.000 м. Глубины свыше 5.000 м покрыты крас-
ной глиной (неорганогенного происхождения). 
Соотношение площадей, занятых различными 
грунтами (в %): 

Табл. 3. 
ТерриГенныс 25 
Глобигериновый и птероподовый илы . . . . 30 
Диатомовый ил 6 
Радиолирисвый ил S 
Красная глина 36 

100 
Соленость и химический состав солености 

Мирового океана. Средняя соленость вод Миро-
вого океана S=35°/0 0 . Начиная с глубины 
1.500 ж до дна соленость меняется очень мало. 
Вообще соленость глубинных вод для всего 
Мирового ок. колеблется в пределах от 34,7 
до 35,0°/оо. Изменение с широтой солености по-

верхностных слоев значительно больше, что 
определяется приходо-расходным балансом 
пресной воды. Для открытых частей Мирового 
океана баланс выражается разностью осадки— 
испарение, у берегов в приходе к осадкам при-
бавляется сток с суши. По Мейнардусу (1934), 
для всего Мирового океана годовой баланс 
выражается цифрами (в км3): 

Табл. 4. 
Осадки на поверхность Мирового ок. . . 412.000 
Сгок С СУШИ 37.000 
Испарение о поверхности Мирового ок. . 449.000 

В экваториальной зоне приходо-расходный 
баланс пресной воды (осадки—испарение) по-
ложителен, и S<35°/ 0 0 (34—35°/00), в субтропи-
ках баланс пресной воды резко отрицателен 
(осадки малы, испарение очень велико), и S 
возрастает до 37—38°/00. Далео к полюсам ба-
ланс становится положительным за счет умень-
шения испарения, и S убывает до 34—32°/00. 
В распределении солености по поверхности Ми-
рового океана существенную роль, кроме того, 
играют течения. Средняя соленость (в 0/оо) по-
верхностных вод океана от 00° с. ш. до 00° ю. ш. 
дана в табл. 5. 

Т а б л . 5. 

Океаны Сев. 
часть 

Ю ж . 
часть 

Весь 
океан 

Атлантический 
Тихий 
Индийский 
Мировой 

35,8 
34,4 
35,0 

35.0 
35.1 
34,7 

35,4 
34.8 
84.9 
35,0 

Дитмар (экспедиция «Челленджер») на ос-
новании 70 анализов проб воды, взятых из 
разных частей. Мирового окоана, обнаруяшл 
постоянство процентного отношения основных 
солой, входящих в состав океанической воды. 
Таким образом он установил единство водной 
массы Мирового океана. Последующие анали-
зы подтвердили этот результат Дитмара. Со-
став солевой массы океанической воды следую-
щий (в %): 

Т а б л . 6. 
Хлористый натрий 77,758 
Хлористый магний 10,878 
Сернокислый магний 4,737 
Сернокислый кальций 3,000 
Сернокислый калий 2,465 
Углекислый кальций и следы 

других солей 0,345 
Бромистый магний 0,217 

100,000 
Пока в океанич. воде найдено 34 химич. эле-

мента. Вероятно, она содержит и все остальные 
элементы, находящиеся в земной коро, но в ко-
личествах, анализами не улавливаемых. Этот 
состав резко отличается от того, что приносит 
речная вода, что показывает табл. 7 (в %). 

Т а б л . 7. 

Химический состав Океан 
Речная 

вода (по 
Роту) 

Хлориды 88,7 5,2 
10.8 9.9 

Ка рбонаты 0,3 00,1 
Остальные 0,2 24,8 

Повидимому, огромное количество живых 
существ, обитающих в верхних слоях Мирового 
ок. и строящих свои тела, скелеты и раковины 
из солей, находящихся в воде, является регуля-
тором химич. состава солености Мирового ок. Та-
ким образом, для Мирового ок. МОЖНО ставить 
вопрос о приходо-расходных балансах воды, со-
лей и биомассы, тесно связанных друг с другом. 

Термина Мирового океана. Температурный ре-
жим вод Мирового окоана определяется прихо-
до-расходным балансом тепла и течениями. 
В приходной части теплового баланса главную 
роль играет солнечная радиация. Так как эква-
ториальная зона отличается большой облачно-
стью, то максимальный приход тепла прихо-
дится на зоны между 10° и 20°, гдо и наблюдают-
ся наибольшие температуры поверхности (до 
28°). У экватора они порядка 25—27°. К полю-
сам температура падает до 0° и ниже. Сродняя 
температура поверхности Мирового океана, по 
Ю. Шокальскому, 17,4°, приблизительно на 3° 
выше средней температуры суши. 53% площа-
ди Мирового ок. имеет температуру выше 20° 
и только 13%—ниже 4°. В соответствии с на-
правлением теплых и холодных течений в эк-
ваториальной зоне (между тропиками) запад-
ные берега Мирового океана теплее восточных; 
наоборот, в умеренных широтах теплее восточ-
ные. Океан Юж. полушария в среднем холоднео 
океана Сев. полушария, т. к. холодная масса 
воды Сев. Ледовитого океана отделена от Ат-
лантич. окоана порогом Уайвилля Томсона, а от 
Тихого—Беринговым. Глубинные воды Миро-
вого океана имеют очень низкие температуры, 
в экваториальной зоне порядка 1—2°, что ука-
зывает на существование движения воды из 
высоких широт на глубине. Теплые воды от 
экватора двигаются по поверхности к полюсам, 
а оттуда, охлаждаясь, опускаются вниз и дви-
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гаются обратно к экватору, создавая, так. обр., 
общее перемешивание. Суточные амплитуды тем-
ператур в Мировом океане невелики (особенно 
вдали от берегов)—0,1—1°. Наибольшие и наи-
меньшие температуры наступают в Сев. полу-
шарии в феврале и августе, в Юж. полушарии 
соответственно—в августе, феврале. Годовые 
амплитуды на поверхности Мирового океана 
значительно больше. Средние годовые амплиту-
ды температуры в Мировом океане (по Ю. Шо-
кальскому) даны в табл. 8. 

Табл. 8. 
Северные широты Южные широты 

50° 40° 80° 20° 10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 

2,9° 

Годовые ампли-
туды темпера-
туры воды . . 8,4° 10,2° 6,7° 3,6° 2,2° 2,8° 2,6° 3,6° 5,1° 4,8° 

50° 

2,9° 

Изменение температуры воды с увеличением 
глубины происходит сравнительно плавно, 
особенно в тропической и субтропич. зонах 
океанов. До глубины 1.000 м температура убы-
вает в среднем от 27—30° до 4—5°. Далее тем-
пература понилсается чрезвычайно медленно, 
доходя до 1—2° на глубине 5.000—10.000 м.— 
Вертикальное распределение температуры в 
Сев. Ледовитом океане имеет иной характер. 
Температура верхнего слоя, примерно до глу-
бины 150 м, отрицательна (от 0 до -1 ,8 е ) . 
Начиная с глубины 150—200 м, приблизитель-
но до 800 м, температура воды пололсительна 
(от0 д о + 2 ° ) , что объясняется вторжением теп-
лых атлантич. вод. Глубже 800 м температура 
убывает, оставаясь отрицательной до самого 
дна. Вертикальное распределение температуры 
в антарктич. широтах Атлантического, Тихого 
и Индийского океанов в общем сходно с Сев. 
Ледовитым океаном.—О волнении, приливах и 
течениях Мирового ок. см. Приливы и отливы 
и Течения.—Климат Мирового океана изучен 
сравнительно слабо. Лучше всего выяснен ре-
ишм общей циркуляции атмосферы над поверх-
ностью океана (см. Атмосфера). Зондалси более 
высоких слоев пока еще очень немногочислен-
ны. Осадки над океаном последнее время изу-
чались Шоттом и Мейнардусом, выяснившим, 
что климатич. зоны суши распространяются и 
на океан. Подробно см. в статьях об отдельных 
океанах. А. Леонов, Б. Орлов. 

Геологическая проблема. Для объяснения 
происхолсдения океанов в различное время 
был выдвинут ряд гипотез, которые распадают-
ся на три основные группы. Первая — пред-
ставляет океаны, как огромные области опу-
скания. В прежние времена эти области были 
подняты в виде материковых масс. Эта гипо-
теза не противоречит тому, что нам известно 
о природе Атлантического и Индийского океа-
нов, однако она не прилолсима для объяснения 
происхоледенил Тихого океана; никаким погру-
жением нельзя объяснить отсутствие в его 
пределах сиалической (гранитной) коры. Гипо-
тезы второй группы предполагают, что океаны 
и материки являются постоянными образова-
ниями земной коры, не меняющимися сущест-
венно за всю геологическую историю. Против 
этих гипотез говорит родственность животного 
и растительного мира на разделенных океанами 
материках как в нашу, так и в предшествовав-
шие эпохи. Гипотезы третьей группы пытаются 
разрешить противоречия первых двух, допу-

ская, что сиалическая кора слагает только ма-
териковые массивы, в то время как океаниче-
ское ложе сложено нижележащей базальтовой 
постелью. Сиалические массы некогда являлись 
единым материком, плававшим в вязком и тя-
желом базальтовом субстрате. Эта масса затем 
раскололась, и отдельные ее обломки разо-
шлись по земному шару, образуя современные 
материки. Эта группа гипотез удачно разре-
шает трудности первых двух, однако встре-
чает серьезные возражения в остальных обла-

стях геологии,—Геологи-
ческое строение дна океа-
на но молсет быть изучено 
непосредственно. Мы зна-
ем только ныне накап-
ливающиеся на его дно 
осадки. Поэтому для ре-
шения вопроса о геоло-
гии дна океанамогут быть 
использованы два пути, 

к-рые в совокупности помогут разрешить эту 
проблему. Первый заключается в сравнении 
геологич. строения побережий окоана и в по-
пытке на основе этих данных восстановить 
геологию промелеуточной области. Второй— 
метод геофизич. исследований области океана. 
Среди последних особо важную роль играет 
сейсмометрия. 

Сравнивая геологич. строение материков, 
ограничивающих три современных океана, мы 
видим следующее. С востока Атлантический 
океан обрамлен складчатыми зонами Европы 
и Сев. Африки, имеющими в общем близкое 
к широтному простирание. Все эти зоны, под-
ходя к зап. окранно материка, обрываются ме-
ридиональной впадиной Атлантики, как бы 
уходя под уровень моря. На противоположном 
американском берегу океана мы вновь ветре- • 
чаем складчатые области, как бы являющиеся 
продолжением европейских. Они расположены' 
в том же порядке и образовались одновременно 
с ними. К югу от этих складчатых зон распо-
ложен на востоке огромный древний цоколь 
Африки. Его геология очень близка к геологии 
восточной части Юле. Америки. Таким образом, 
мы можем констатировать, что строение обоих 
поберенсий Атлантики на всем ее протяжении 
в целом одно и то нее и что в результате они 
являются прямым продоллеением одно дру-
гого. Довольно близка к этому картина, к-рую 
можно наблюдать и на берегах Индийского 
океана. Африка, Австралия, Аравия и Индо-
стан образуют как бы фрагменты единого Древ-
него материка, некогда включавшего и Юж. 
Америку. Этот древний материк—Гондвана— 
пережил длинную и в главных чортах общую 
историю, в результате чего все его сохранив-
шиеся части имеют близкое геологич. строение. 
Геология окраинных областей Тихого океана 
очень сложна. Древний (дотретичный) материк 
Азии окаймлен вдоль поборелсья слолено изги-
бающимися, но в общем вытянутыми вдоль 
берега, молодыми складчатыми дугами (Зонд-
ский архипелаг, Филиппины, Япония, Ку-
рильские и Алеутские о-ва). Эти молодые склад-
чатые образования огибают окраины океана 
и нигде не уходят в область его. Та же картина 
наблюдается вдоль всего поберелеья Северной 
и Юленой Америки, к-рое сложено молодыми, 
обрамляющими океаническую впадину склад-
чатыми зонами. Острова к Сев. и В. от Австра-
лии являются, повидимому, вершинами по-
добных же складчатых цепей, обрамляющих 
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и здесь впадину океана. Таким образом, гео-
логич. структура окружающих Тихий океан 
областей не уходит, погружаясь в область 
океана. Здесь не существует и намека на тесные 
связи обоих побережий океана, подобные тем, 
к-рые мы видели в пределах Атлантики и Ин-
дийского океана. 

Этот краткий обзор геологич. строения обла-
стей, окружающих современные океаны, позво-
ляет выделить 2 типа их. К первому относятся 
Индийский и Атлантический, разделяющио та-
кие области одинакового геологич. строения, 
к-рые непосредственно сопоставляются друг 
с другом и являются как бы продолжением одна 
другой. В результате само собой напрашивается 
предположение о том, что ложе этих океанов 
является по своему строению аналогичным 
строению окружающих их материков. Второй 
тип океанов представлен одним Тихим океаном. 
Он окружен б. или м. единым молодым склад-
чатым сооружением, как бы отделяющим мате-
рики от того, что составляет ложе океана. Ни 
одна из структур этих материков не продол-
жается под океан. Второй мотод—исследова-
ние распространения сейсмической волны в теле 
земли—позволил предполозкить наличие в ма-
териках под легкой сиалической корой сле-
дующей (базальтовой) оболочки, бблыпего уд. 
веса и резко отличающейся от первой по физич. 
свойствам. При этом с несомненностью устана-
вливается, что при прохолсдении от берегов 
Америки в Европу или через Индийский океан 
сейсмические волны ведут себя так жо, как и 
при прохождении в пределах материков. Оче-
видно, там есть и сиалическая и базальтовая 
оболочка. Иначе ведут себя сейсмические волны 
при пересечении Тихого океана. Для него 
характерны только волны, типичные для ба-
зальтовой оболочки. При переходе Тихого океа-
на до другого берега достигают только волны, 
проходящие по базальтовому слою. Таким об-
разом, исследование землетрясений подтвер-
ждает вывод, к к-рому приводит нас рассмотре-
ние строения окружающих океаны районов. 
В результате можно утверждать, что ложе 
Атлантики и Индийского океана принципиаль-
но ничем не отличается от окружающих мате-
риков. Тихий океан представляет собой совер-
шенно особую структуру, резко отличающуюся 
от современных материков. Некоторые ученые 
предполагают, что для него характерно отсут-
ствие верхнего сиалического слоя земной коры. 
Поэтому для структуры Тихого океана необхо-
димо, повидимому, искать специальное объ-
яснение, т. к. он являотся совершенно специ-
фическим и противопоставляется как другим 
океанам, так и материкам. Наконец, узкие 
углубления вдоль окраин, океана, генетически 
связанныо с прилегающими молодыми складча-
тыми хребтами, не являются особенностью толь-
ко океанов. Их аналоги — передовые впадины 
в пределах континентальных полей — широко 
известны. Эти глубокие впадины земной коры 
являются постоянным спутником расположен-
ных рядом с ними больших горных цепей. 

Лит. ом. при ст. Океанография. 
ОКЕАН, в древне-греческой мифологии—бог 

воды, от к-рого произошли все бозкества рек, 
ручьев и источников, сам он—сын бога неба 
Урана и богини земли Геи. По Гомеру, О.— 
прародитель всего существующего. Позже О.— 
река, обтекающая всю землю; на вост. берегу 
ее—страна света и блаженства, в к-рой стоит дво-
рец бога солнца, а на западном—страна мрака. 
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ОКЕАНИДЫ, по древне-греческой мифологии, 
дочери бога Океана (см.), олицетворяющие вод-
ную стихию. О. — богини кроткие, помогаю-
щие мореплавателям,—такими изображает их 
Эсхил в трагедии «Скованный Прометей». 

ОКЕАНИЙСКИЕ ЯЗЫКИ, встречающееся в 
лингвистической литературе обозначение язы-
ков меланезийских, полинезийских, микроне-
зийсКих, а такзке нек-рых других, как одной 
подгруппы в большом цикле австронезийских 
(малайско-полинезийских) языков ; подгруппе 
О. я. противопоставляется подгруппа индо-
незийских языков. См. статьи о перечислен-
ных языках. 

ОКЕАНИЧЕСНИЕ РЫТВИНЫ, узкие глубокие 
впадины океанического дна, где глубина окоа-
на достигает более 6.000 м. Большинство О. р. 
располагается вдоль окраин континентов. Наи-
больших глубин О. р. достигаютв Тихом океане, 
у Филиппинских о-вов—9.788 м, у юзк. края 
о-ва Формоза—9.635 м, вдоль Курильских 
о-вов—8.514 м, вдоль зап. побережья Юзк. 
Америки—7.640 м. В Атлантическом океане 
известна О. р. у о-ва Порто-Рико—8.341 л». 
В Индийском океане у Зондских о-вов—6.205м. 

ОКЕАНИЯ, общее название для многочислен-
ных островов в Тихом океане к В. от Австра-
лии и Малайского архипелага, Формозы, 
о-вов Рюкю и Японских. Площадь островов 
1.200 тыс. км*. Кроме Новой Зеландии, О. 
включает 3 больших группы островов—Мелане-
зию (см.), в том числе Новую Гвинею, Микроне-
зию и Полинезию (см.). За исключением круп-
ных островов (Новой Зеландии, Новой Гви-
неи, Новой Каледонии и нек-рых др.), сложен-
ных в основе древними горными породами, 
острова О. вулканического (Гавайские, Самоа, 
Таити и др.) или кораллового происхозкдония. 

Расположенная большей частью между тро-
пиками, О. имеет—-кроме Новой Зеландии (см.)— 
жаркий климат. Средние годовые температуры 
26—27°, с незначительными колебаниями по 
временам года. Западная часть О., находящаяся 
в области муссонов, богата осадками и отли-
чается влазкным климатом. Восточная полови-
на Океании лезкит в зоне пассатов, к востоку 
осадки уменьшаются (на Таити—1.200 мм, 
на Центральных Полинезийских Спорадах—• 
400 мм). Однако наветренные и возвышенные 
части островов и на В. богаты осадками: так, 
на вост. краю О.—Гаваи—ок. 4.000 мм (на 
южном зке краю—860 мм). В Меланезии— 
тропические леса, к В. растительный покров 
беднеет, леса—лишь на наветренных склонах 
высоких островов, в то время как подветрен-
ные одеты кустарниками и степью. На низких 
коралловых островах—только кокосовые паль-
мы и кустарники. Из ценных растений для 
О. характерны саговая и кокосовая пальмы, 
хлебное дерево, панданус, ямс, таро и др. 
Разводятся сахарный тростник, тропичоские 
фрукты, хлопок, какао, кофе. В лесах встре-
чаются породы деревьев, дающих ценную дре-
весину (напр., санталовое дерево). Фауна О. 
носит резко выраженный австралийский харак-
тер. Млекопитающими О. бедна; в западной О., 
гл. обр., сумчатые, к В. и они исчезают, оста-
ются лишь летучие мыши. Птицы О. очень мно-
гочисленны и разнообразны.—На Новой Кале-
донии—никелевая и железная руда. Острова 
Океании принадлезкат к колониальным владе-
ниям Англии, Франции, США и Японии; насе-
ление—около 2 млн. человек, состоит из мела-
незийцев, малайцев, микронезнйцев, полине-



815 ОКЕАНОГРАФИЯ 81G 

зийцев и различных метисов, в небольшом коли-
честве—переселенцы из Европы и США, а также 
японцы и китайцы. 

ОКЕАНОГРАФИЯ, в настоящее время раздел 
гидрологии моря, рассматривающий географи-
ческое размещение процессов, свойственных 
Мировому океану и морям, и связь количествен-
ного выражения этих процессов с географиче-
ской обстановкой. До последнего времени О. 
объединяла всю совокупность наших знаний 
о Мировом океане. Широкое внедрение в мето-
дику изучения моря новейших физических ме-
тодов вызвало необходимость пек-рой дифферен-
циации наук, занимающихся Мировым океа-
ном и морями. В последние десятилетия начи-
нают обособляться от О. физика моря и океано-
логия, занимающиеся изучением сущности 
процессов, происходящих в Мировом океане 
и морях, и практическая океанология, рассмат-
ривающая приборы, методы наблюдений и изме-
рений и способы их обработки. Таким образом, 
физика моря примыкает к геофизике, а океано-
логия является общим, по преимуществу физи-
ческим и химическим, введением в О., к-рая 
на более широкой географической базе подво-
дит итоги нашим знаниям о Мировом океане 
и морях. С этой точки зрения О. несомненно 
является частью физической географии.—О. 
рассматривает распределение суши и воды по 
поверхности земного шара, разделение Миро-
вого океана на части, морфометрические дан-
ные, относящиеся к Мировому океану и его 
частям, характер рельефа дна, максимальные 
глубины, объемы колебания уровня, донные 
отложения, соленость и химический состав 
солености Мирового океана и морей, их тер-
мину, ледовый режим, волнение, приливы, 
течения, климат, увязывая числовые характе-
ристики каждого из перечисленных элементов 
с общей географической обстановкой, и, нако-
нец, монографические описания морей и от-
дельных частей Мирового океана. 

Распределение суши и воды, разделение Ми-
рового океана на части, морфометрические дан-
ные, относящиеся к Мировому океану и его 
частям. Естественно, что каждый мореплава-
тель в известной мере является океанографом. 
Следовательно, возникновение О. надо отнести 
к глубокой древности, к первым достаточно 
далеким плаваниям по морю, давшим первона-
чальные представления о распределении суши 
и морей. Вероятно, в этом смысле первыми 
океанографами были финикияне. В 8 в. до хр. э. 
финикиян вытеснили греки, плававшие в 
Средиземном море и также выходившие в Ат-
лантический и Индийский океаны; они сделали 
много важных наблюдений. Накопившиеся 
к тому времени сведения по физической гео-
графии были обработаны и объединены Геро-
дотом (5 в. дохр. э.). Греки впервые высказали 
мысль о сферичности земли. В 4 в. до хр. э. 
географическая наука обогатилась благодаря 
работам грека Пифея (Питеаса) из Массилии 
(Марсель), плававшего к берегам Португалии, 
Великобритании, Оркнейских о-вов и знавшего 
дажо о существовании Исландии. Позже Пифей 
плавал в Балтийском море, где произвел много 
интересных наблюдений. В 4 в. до хр. э. круп-
нейший греч. философ и ученый Аристотель 
собрал все имевшиеся тогда сведения по раз-
ным отраслям естествознания и обобщил их 
в своих многочисленных трудах. В его «Метео-
рологии» имеются указания на единство Атлан-
тического и Индийского океанов, па то, что 

Атлантический океан распространяется к 3. до 
берегов Индии. На рубенсе'4 и 3 вв. до хр. э. 
ученик Аристотеля Диксарх изобрел карто-
графич. сетку, облегчившую нанесение на кар-
ту открываемых земель и берегов морей. В 3 в. 
до хр. э. грек Эратосфен впервые высказал 
мысль о возможности кругосветного плавания. 
Во 2 в. до хр. э. грек Гигшарх предложил пер-
вую картографическую проекцию и построил 
настоящую географич. сетку, имевшую огром-
ное значение для дальнейших исследований. 
К 1 в. до хр. э. относятся труды Страбона, сде-
лавшего предпололсепио о единстве Мирового 
океана. В начало 2 в. Марин Тирский в своем 
труде по географии высказал мнение, что Евро-
па, Азия и Африка не омываются одним океа-
ном, а, напротив, отделяют океаны друг от 
друга. Эту мысль разделял и Птолемей. В Сред-
ние века (до 9 в.) океанография, наука не толь-
ко не развивалась, но было утрачено многое 
из знаний древних греков и римлян. Карта 
Птолемея, во многом верная, заменяется пред-
ставлениями времен Гомера. Многие давно 
открытые земли были забыты. 

Выдающееся значение в новом накоплении 
океанографич. знаний имели плавания арабов 
в Индию и Китай (откуда они вывезли компас, 
составивший эпоху в мореплавании). В 11 в. 
норманны плавали на севере Атлантического 
океана. В 13 в. накопившиеся знания и успехи 
в мореплавании потребовали карт; они состав-
лялись под названием портуланов и отлича-
лись значительной для того времени точностью 
благодаря применению компаса. Путешествие 
венецианца Марко Поло ознакомило Европу 
с Китаем и юж. берегами Азии. В начале 15 в. 
португальцы в поисках морского пути в Индию 
снарядили несколько экспедиций к югу, вдоль 
зап. берега Африки, под командой Бартоломея 
Диаса. В 1486 он обогнул Африку и вышел 
в Индийский океан. В 1492 Христофор Колумб 
во время своего плавания к берегам Америки 
открыл Саргассово море и впервые заметил 
существование склонения магнитной стрелки. 
В 1497 португалец Васко да Гама отправился 
из Лиссабона с тремя кораблями на юг, обогнул 
мыс Доброй Надежды, вышел в Индийский 
океан и благополучно достиг берегов Индии. 
Бальбоа в 1513 первый из европейцев увидел 
Тихий океан с Панамского перешейка и назвал 
его Южным. В 1519 португалец Магеллан, 
с целью найти западный путь в Индию, сделал 
попытку обогнуть Америку с юга. Он прошел 
через пролив меисду Юж. Америкой и Огнен-
ной Землей, носящий теперь его имя, и смело 
пересек Тихий океан, названный им так потому, 
что во все время плавания ему сопутствовала 
тихая погода. Заслуга Магеллана в океано-
графич. науке огромна. Им впервые были дока-
заны на опыте не только сферичность земли, 
но и единство Мирового океана. Плаванием 
Магеллана заканчивается эпоха великих от-
крытий. Последующий период до 18 в. был 
ознаменован, гл. обр., уточнением сделанных 
ранее открытий и предположений. Обработка 
этих накопившихся знаний и сведение их в одно 
целое позволили сделать много замечательных 
обобщений, выдвинувших океанографию уже-
как самостоятельную науку. Меркатор (16 в.) 
разработал проекцию (получившую его имя), 
употребляемую до сих пор для построения мор-
ских карт. 

В 17 в. русские промышленники и казаки 
постепенно открыли все северные берега Азии, 
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а в 1648 казак Семен Дежнев нашел самый вос-
точный мыс Азии, названный его именем, и 
первый обнаружил, что Азия отделена от Аме-

; рики. В 18 в. этим проливом прошел Беринг, 
f состоявший на русской службе. В середине 

18 в. работы Большой Северной экспедиции 
(Прончшцев, бр. Лаптевы, Челюскин) нанесли 

г на карту все поберелгье Сев. Ледовитого океана 
! от Архангельска до Тихого океана. Во второй 
! половине 18 в. требования к О. настолько уве-
; дичились, что возникла необходимость в спе-
! циальных научных экспедициях, обычно «кру-
; госветных». Первая такая экспедиция возглав-
I лялась Джемсом Куком, положившим начало 

плаванию со специальными научными целями. 
I Три плавания Д. Кука, сопровождавшиеся 
[ океанографическими наблюдениями, внесли 
I большой вклад в О. Следующее кругосветное 
i плавание с океанография, наблюдениями было 
i совершено в 1803—00 русскими моряками— 

Крузенштерном на «Надежде» и Лисянским на 
«Неве». В 181!)—21 было совершено кругосвет-
ное плавание под командой таюке русских мо-

' ряков Беллинсгаузена и Лазарева на судах 
«Восток» и «Мирный», принесшее богатые све-
дения о южных широтах Мирового океана. Вто-

• рое плавание Коцебу, совершенное им совмест-
I но с физиком Э. Ленцем, принесло особенно 

богатые результаты. Значительные по объему 
. и ценности материалы были собраны Ф. Литке 
1 (см.) на шлюпе «Сенявин». В 1820—29 совер-

шил кругосветное путешествие француз Дюмон-
Дюрвиль на судно «Астролябия». В 1826—36 
англ. экспедицией под командой Фицроя на 
судах «Адвенчер» » и «Бигль», при участии 
Ч. Дарвина, было совершено плавание, весьма 
удачное по своим результатам. Ряд последую-
щих кругосветных плаваний, особенно на «Эро-

: бусе» и «Терроре» (1839—43—Дж. Кларк 
Росс), дал в совокупности достаточное коли-
чество сведений о распределении суши и воды 
в обоих полушариях. Стало очевидно, что хотя 
Мировой океан един, но все лее полезно его раз-
делить на части—океаны. Такое в общем пра-
вильное деление и было в 1845 предложено Лон-
донским географическим обществом, выделив-
шим пять океанов — Атлантический, Тихий, 
Индийский, Арктический (Северный Ледови-
тый), Антарктический (Южный Ледовитый) (см. 
Океан). Во второй половине 19 в. и особенно в 
первом десятилетии 20 в. стало ясно, что Юж-
ный полюс окружен материком и, таким обра-
зом, Антарктический (Юж. Ледовитый) океан 
фактически исчезает. Нек-рое время существо-
вала тенденция присоединить Арктический 

I (Сев. Ледовитый) океан к Атлантическому, на-
шедшая отраясение на ряде карт, изданных в 
СССР до 1935. 27/VII 1935 постановлением 
ЦИК СССР было восстановлено название Се-
верный Ледовитый океан. Итак, в СССР в наст, 
время принято деление единого Мирового оке-
на на четыре океана. 

Изучение очертаний береговой линии про-
должается, и каждый год делаются уточнения. 

1 Издаваемые Альбером Монакским карты позво-
лили подсчитать площадь Мирового океана и 
его частей и другио морфометрические данные 
(см. Океан). 

Рельеф дна океанов и морей. Измерения глу-
бин в прибрежной зоно при подходе к портам 
выполнялись еще первыми мореплавателями, 
но за ее пределами реальные представления о 
действительном рельефе дна морей отсутство-
вали. Объясняется это прежде всего тем, что 
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в то время пользовались для промеров глубин 
только ручным лотом, к-рый на больших глу-
бинах не позволял заметить момент прикосно-
вения лота ко дну. Поэтому высказывавшиеся 
соображения о характере рельефа дна океана 
и морей (Страбон, 1 в. до хр. э. , и после него) 
были только умозрительными. Первая попытка 
измерения океанических глубин была сделана 
в Тихом океане Магелланом во время его зна-
менитого кругосветного путешествия. Она не 
дала результата. Также неудачно окончились 
измерения Ф. Беллинсгаузена в 1820 около 
Новой Зеландии. Только во время антарктиче-
ской экспедиции 1839—41 Д. К. Росс нашел 
признак, позволяющий приблизительно опре-
делить момент достижения лотом дна (с момента 
достижения лотом дна скорость сматывания 
троса с вьюшки становилась постоянной; этим 
признаком Росса пользовались в течение 30 
лет—до экспедиции на корабле «Челленджер»). 
Каждое измерение требовало длительной оста-
новки корабля и обычно сонроволсдалось поте-
рей груза и значительной части троса. Все это 
стоило больших денег, и поэтому, естественно, 
такие измерения не могли быть многочислен-
ными, пока Брук в 1845 не изобрел лота с от-
деляющимся грузом. Необходимость знания 
рельефа дна при прокладке подводных кабелей 
вызвала соответствующие измерения по пред-
полагаемым направлениям телеграфных линий. 
К перечисленным выше данным прибавились 
очень интересные результаты английских экспе-
диций 1868—70 под руководством Карнентера 
и У. Томсона, относящиеся к северной части 
Атлантического океана. Стало очевидным, что 
необходима специальная экспедиция для си-
стематического изучения Мирового океана. 
Экспедиция была снаряжена английским прави-
тельством на корабле «Челленджер» («Challen-
ger»), начала свою работу в декабре 1872, в те-
чение четырех лет обследовала Атлантиче-
ский, Индийский и Тихий океаны. У. Томсон 
для этой экспедиции сконструировал выошку, 
автоматически тормазившуюся при достижении 
лотом дна. После этого изобретения задача до-
статочно точного определения глубины могла 
считаться решенной. Последующие экспедиции 
вместе с результатами «Челленджера» и изме-
рений по заказу телеграфных компаний дали 
первое представление о рельефе дна Мирового 
океана в целом. Полностью отсутствовали 
данные только об околополярном пространстве 
Сев. Ледовитого океана. В 1885 начались океа-
нографич. работы Альбсра Монакского, регу-
лярно работавшего в Средиземном море и Ат-
лантическом океане. Он лее начал издавать 
батиметрические карты Мирового океана, вы-
ходящие ныне третьим изданием. Пользуясь 
этими картами, Коссина (1921) дал расчеты 
площадей, объемов и средних глубин Мирового 
океана и его частей. 

Первое представление о глубинах Сев. Ле-
довитого океана было дано дрейфом Нансена 
на «Фрамс» в 1893—96, а затем измерениями 
Пири у полюса (неудачными), Уилькинса и 
дрейфующей станцией «Северный полюс». З а 
два последние десятилетия методика определе-
ния глубин обогатилась акустическим спо-
собом «эхо-лота», позволяющим производить 
измерения очень быстро. Однако необходимость 
введения в отсчеты ряда поправок делает ре-
зультаты, полученные таким образом, не всегда 
достаточно точными. Результаты измерений 
см. в статье Океан. 



8 1 9 О К Е А Н О Г Р А Ф И Я 81G 

Донкыс отложения. В эпоху великих откры-
тий интересовались, гл. обр., новыми землями 
и мало думали о грунтах на дне морей и океа-
нов. Имелись сведения только о характере 
якорных стоянок, т. е. о том, как держится 
якорь, скользит ли, засасывает ли его и т. п. 
В 1725 Марсильи написал первую океаногра-
фию («Histoire physique de la nier», Amsterdam, 
1725). По его мнению, дно океанов и морей со-
стоит из таких нее горных пород, как и суша, 
ио покрыто сверху отложившимся илом. В 
1830 Эренберг, занимаясь изучением осадоч-
ных пород, выяснил, что многие из них обра-
зованы остатками скелетов и раковин морских 
организмов. Это положение после изобретения 
лота Брука, приносившего со дна образцы 
грунта, было подтверждено Бэлеем (1850), ис-
следовавшим образцы, добытые Бруком в сев. 
части Тихого океана с глубины 1.600—5.000 м. 
Первая общая схема типов отложений на дне 
Мирового океана и их распространения была 
выявлена экспедициями на «Челленджере», 
«Газелле», «Тускароре» и «Витязе». Такую пер-
вую сводку дали Д ж . Мсррей и Ренар. Мате-
риалы последующих экспедиций и исследова-
ний только дополнили и уточнили картину, вы-
явленную Мерреем (см. Океан). 

Соленость il химический состав солености 
океанической и морской поды. Плотность. О со-
лености морской воды и непригодности ее 
для питья, естественно, знали еще в глубокой 
древности все прибрежные народы. Сенека 
<1 в. хр. э .) считал, что количество принесенной 
с суши воды равно количеству испаряющейся 
с поверхности океана и что поэтому уровень 
океана и морей постоянен. Отсюда он делал 
вывод, что и соленость океана и морей тоже 
должна быть постоянной. Варенпус, написав-
ший в 1650 книгу «Geographia generalis in qua 
affect iones générales telliiris explicantur», счи-
тает, что океан всегда был соленым и что реки 
доставляют в него соли. По его мнению, соле-
ность от полюса к экватору должна возрастать; 
теплые воды океана должны быть более соле-
ными. Систематические исследования солено-
сти Мирового океана и морей начались в 19 в., 
причем одним из первых ученых, работавших 
в этой области, был русский академик Э. Ленц, 
плававший вместе с Коцебу на шлюпе «Пред-
приятие» (1823—20). Ему принадлежат первые 
точные наблюдения над плотностью морской 
воды. Ленц первый указал, что около экватора 
мы имеем зону с пониженной плотностью и со-
леностью, а в субтропиках плотность и соле-
ность повышены. 

Огромную роль в изучении всего комплекса 
вопросов, относящихся к солености океана, 
сыграла экспедиция на «Челленджере». Анг-
лийский химик Дитмар сделал 77 определений 
химич. состава солености океанической воды, 
взятой в разных местах Мирового океана с раз-
личных глубин. Результаты показали, что вода 
Мирового океана обладает постоянным химич. 
составом. Этот замечательный вывод был в ос-
новном подтвержден и всеми последующими 
исследованиями. Работы последнего времени 
обнаружили, что в связи с сезонными измене-
ниями количества биомассы в поверхностных 
слоях умеренных морей наблюдаются колеба-
ния количества фосфатов, нитратов, нитритов, 
солей аммония и т. п. , но так как эти соли 
находятся в морской воде в ничтожных ко-
личествах, то основные соотношения от это-
го не меняются. 

Температура и льды. Марсильи (1725) счи-
тал, что температура на глубине не меняется. 
Бюффон (1750) отметил, что с больших глубин 
груз лота всегда извлекается холодным. Отсюда 
он сделал вывод об убывании температуры с 
глубиной. Крузенштерн во время первого рус-
ского кругосветного плавания первый приме-
нил для глубоководных измерений минималь-
ный термометр. Э. Ленц, построивший бато-
метр, получал с больших глубин воду с мало 
изменившейся температурой и первый дал 
картину изменения температуры по вертикали 
до глубин порядка 2.000 м. Он лее показал не-
обходимость защиты резервуара термометра 
от давления. В 1878 в Лондоне механики Пе-
гретти и Замбра изобрели опрокидывающиеся 
термометры, при перевертывании к-рых отры-
вается столбик ртути. Эта идея, далее техниче-
ски усовершенствованная, позволяет определять 
глубинные температуры с точностью до сотых 
градуса. В наст, время общая картина термич. 
режима Мирового ок. в основном установлена. 

Первые сведения о возможности замерзания 
морской воды сообщил Пифен (Питеае) I в. 
до хр. э. Норманны, открывшие на рубеже 1-го 
и 2-го тысячелетий Гренландию, плавали во 
льдах и имели сведения о их распространении. 

Конец 15 и 16 вв. ознаменовались попытками 
найти северо-западный и северо-восточный про-
ходы вокруг Сев. Америки и Сев. Азии, во 
время к-рых Кабот, Гудсон, Девис, Баффин, 
Баренц и др. были остановлены льдами. Д. Кук 
во время второго путешествия встретил льды 
иод 70°10' ю. ш. Экспедиции Беллинсгаузена 
(1819—22) и, далее, французская Дюмон-Дюр-
виля и особенно английская Д . Росса (1839—• 
1841) дали очень много для познания режима 
антарктических льдов. Последний открыл и 
описал «ледяной барьер» Росса. В начале 20 в. 
исследования антарктических льдов связаны 
с именами Шеклтона, Скотта, Шарко, Борх-
гревинка, Дригальского и Амундсена. 

Русские исследователи, участники Великой 
Северной экспедиции — Беринг, Прончищев, 
бр. Лаптевы, Челюскин,—дали в первой поло-
вине и середине 18 в. много сведений о льдах 
морей, омывающих север Азии. В 19 в. работы 
Парри, Д . Росса, Мак-Клюра, Мак-Клинтока, 
Кэна и др. осветили режим льдов в сев .-аме-
риканском архипелаге. В1874 австрийцы Пайер 
и Вайпрехт описали льды около Земли Франца 
Иосифа, а Порденшельд в 1878—79 прошел 
с запада Сев .-восточным проходом. В 1893—96 
экспедиция Нансена на «Фраме» дала огром-
ный материал о свойствах льдов Полярного 
бассейна, о их движении и режиме. В 20-х гг. 
20 п. Мальмгрен, погибший после катастрофы 
дирижабля «Италия», дал сводку сведений о 
свойствах морского льда. В последное десяти-
летие блестящие советские исследования Аркти-
ки обогатили О. систематич. данными о режи-
ме льдов Сев. Ледовитого океана и его морей. 

Волнение, при.шны. Первое упоминание о 
приливах мы находим у Геродота (5 в. до хр. э.) . 
Зависимость приливов от фаз луны была впер-
вые отмечена Питеасом (4 в. до хр. э . ) . В Сред-
ние века и в эпоху великих открытий зап.-ев-
ропейскимн мореплавателями был накоплен 
значительный фактический материал, который, 
однако, до работ гениального И. Ньютона, 
оставался несистематизированным. Ньютон дал 
первую теорию приливов. Лаплас, Маклорен, 
Эйлер, Бернулли и Эри развили ее. Вторая 
половина 19 пека и начало 20 века выдвину-
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ли имена В. Томсона, Г. Дарвина и Р. Гарриса. 
Обработка результатов наблюдений гармони-
ческим анализом позволила найти т. н. гармо-
нические постоянные прилива для ряда пунк-
тов побережья Мирового океана и с их по-
мощью предвычислять высоту прилива. Сводки 
таких предвычисленных высот даются в «Еясе-
годниках приливов». Наиболее полные «Еже-
годники» для всего Мирового океана издаются 
Британским адмиралтейством. Первая теория 
волнения также связана с именами Ньютона 
и Лапласа. Опыты братьев Вебер (1825) поло-
жили начало экспериментальному изучению 
волнения. Во второй половине 19 в. волнением 
занимались Ранкин и Фруд.—Теории приливов 
и волнения в наст, время относят к физике моря. 

Течения. Эпоха великих открытий принесла 
сведения о главнейших течениях Атлантиче-
ского океана. Псрвоо измерение течения при-
надлеясит Колумбу, заметившему снос тече-
нием по отклонению лота. Колумб несомненно 
сознательно пользовался течениями сев. эк-
ваториального кольца. В 1513 Понс до Леон 
и Антонио до Аламинос открыли Гольфстрим, 
к-рым после этого испанцы стали пользоваться 
для ускорения пути в Европу. Вареииус (1650) 
построил первую схему течений, указав на их 
взаимосвязь. В 1840—50 американский лей-
тенант Мори дал в своих лоциях ряд карт те-
чений Мирового океана. В концо 19 и начале 
20 в. были изданы подробные карты течений 
всех океанов. Дрейф папанинской льдины дал 
очень ценный материал о реяшме течений Сев. 
Ледовитого океана. В 20 в. появилось много 
очень важных теоретических работ о течениях 
(Напоен, Экман, Бьеркнес и др.), относящихся 
уже к физике моря и океанологии. 

Климат. Первым элементом климата окоанов, 
подвергшимся внимательному изучению, были 
ветры. Использование ветра как двилсущей 
силы, естественно, требовало знания его режи-
ма. Произведенный советским ученым Б. 11. 
Мультановскнм анализ смен ветров, описанных 
в «Одиссее» Гомера, показал, что изображенная 
«Одиссеей» картина очень хорошо укладывается 
в схему циклона, двигающегося но Средизем-
ному морю на восток. Арабы знали о муссонах; 
эпоха великих открытий дала знание пассатов. 
Сводку о наблюденных ветрах и течениях— 
атлас ветров и течений—дал в середине 19 в. 
американец Мори. В настоящее время в связи 
С развитием синоптической службы на кораб-
лях торгового флота накоплены богатые мате-
риалы о режиме погоды различных частей Ми-
рового океана, позволившие дать очерки кли-
матов отдельных океанов (Шотт). Очень инте-
ресны сводки Мейнардуса (1934) о количество 
осадков, выпадающих иа поверхность океана. 
Ценнейший вклад в климатологию Сев. Ледови-
того океана сделали советские полярники, осо-
бенно папанинцы. 

Океанографические экспедиции И учрежде-
ния последнего времени. Первым своеобразным 
научным океанографич. институтом была экс-
педиция на «Челлендя{ере». Для этой экспе-
диции Англ. адмиралтейством было предостав-
лено деревянное судно «Челленджер». Экспе-
диция отплыла из Англии в декабре 1872 под 
командой Перса. В экспедиции приняла уча-
стие группа крупнейших ученых, возглавляе-
мая У. Томсоном. Четырехлетнее плавание 
экспедиции, посетившей Атлантический, Ин-
дийский и Тихий океаны и собравшей исключи-
тельные по своей ценности и объему материалы, 

составило эпоху в О. Экспедицией были раз-
работаны не только методы исследований, при-
боры и произведено огромное количество на-
блюдений, но и сделано объединение и обстоя-
тельное исследование вообще всех существо-
вавших к тому времени океанографич. мате-
риалов. Результаты этой экспедиции изданы 
под руководством Дж. Меррея в 50 больших 
томах, подготовлявшихся 20 лет при участии 
70 крупнейших ученых. Эти труды, включаю-
щие многие теоретич. исследования по разным 
вопросам О., метеорологии и зоологии, до сих 
пор не превзойдены и сохраняют все свое зна-
чение. Вышедшие в плавание годом позже 
немецкая экспедиция на «Газелле» и американ-
ская экспедиция на «Тускароре» вели обстоя-
тельные океанографич. наблюдения и в зна-
чительной степени пополнили наши знания 
о рельефе дна Мирового океана. Эти три экспе-
диции дали первую картину жизни Мирового 
океана. Дальнейшие исследования непрерывно 
уточняли и развивали различные области О., 
доведя ее до современного состояния. Большое 
значение имели экспедиции конца 19 в. и нача-
ла 20 в., охватившие своими исследованиями 
не только океаны, но и отдельные моря. Выда-
ющееся значение среди них имеют: кругосвет-
ное плавание русского моряка С. О. Макарова 
(см.) на «Витязе» (1886—89), производившего 
океанографич. наблюдения в разных местах 
Мирового океана. Он собрал таклео все мате-
риалы по О. Тихого океана и его морей и дал 
их общее исследование в труде «„Витязь" и Ти-
хий океан», служащем до сих пор лучшим руко-
водством и справочником по этой части океана. 

В 1885 были начаты океанографич. работы 
Альбером Монакским; они производились поч-
ти ежегодно в сев. части Атлантического океана 
и в Средиземном моро и имели важное значение 
в развитии О. Им же в 1890 в Монако был орга-
низован первый океанографич. музей, а в 
1906—Океанографический институт в Париже, 
регулярно издававший свои труды. Альбером 
Монакским изданы карты глубин Мирового 
океана, выходящие 3-м изданием. В 1902 был 
организован в Копенгагене Совет по изучению 
морей, проделавший огромную работу по ме-
тодике океанографич. исследований. Им были 
опубликованы «Океанографические таблицы», 
составленные Кнудсеном, вошедшио во всеоб-
щее употребление (в 1931 эти таблицы пере-
изданы Гидрометкомитетом СССР). 

Океанография в СССР. В 1917 10. М. Шо-
кальский (р. 1850), старейший и крупнейший 
из океанографов, выпустил свою замечатель-
ную монографию о Мировом океане—«Океано-
графию», увенчанную рядом наград и премий. 
Таким образом, использование этой прекрас-
ной книги выпало уже на долю советских океа-
нографов и советской океанографии. В СССР 
океанографические исследования, принявшие 
характер систематич. изучения морей, нача-
лись немедленно после ликвидации интервен-
ции одновременно многими научно-исследова-
тельскими ин-тами и хозяйственными учрежде-
ниями. Из морей Сев. Ледовитого океана в пер-
вую очередь подверглось изучению Баренцово 
море, в к-ром, начиная с 1918 по наст, время, 
на судне «Персей» сделано 04 рейса и 4.188 
глубоководных станций. Другое, не менее слав-
ное судно «Книпович» совершило в Баренцовом 
море 60 рейсов и сделало 2.474 глубоководных 
станции. Эти суда посетили и Гренландское 
море. В 1928, 1931 и 1932 в Баренцовом море 
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плавал ледокол «Малыгин», в 1928—ледокол 
«Красин», в 1929—ледокол «Седов». Всеми 
этими экспедициями был собран богатейший 
материал по различным областям О., много 
содействовавший изучению моря. Огромное 
значение для гидрология, прогнозов имеют си-
стематически осуществляемые разрезы но Коль-
скому меридиану. 

Карское море начиная с 1920 ежегодно посе-
щается многими судами, ведущими океаногра-
фические исследования. Особенно важное зна-
чение имели плавание «Таймыра» и «Малыгина» 
(1921), изучивших, южную часть моря. В 1927 
в юж. части Карского моря плавал «Персей», 
получивший много ценных материалов. Чрез-
вычайно большое значение для выяснения при-
роды сев. части Карского моря имело плавание 
«Седова», осуществившего весьма широкую 
программу океанографич. исследовании. Эта 
экспедиция уточнила наши знания о рельефе 
дна Карского моря, открыла несколько новых 
островов в средней части моря и у берегов 
Северной земли и сделала большое число на-
блюдений над физич. свойствами воды Карского 
моря. Для познания юж. части Карского моря 
важно плавание судна «Белуха». В 1932—33 
в Карском море плавало несколько хорошо обо-
рудованных экспедиций— «Таймыр», «Русанов», 
«Сибиряков», «Персей», «Ломоносов» и др., 
посетивших разные части Карского моря и со-
бравших много данных по гидрологии, гидрохи-
мии, гидробиологии и др. отраслям О. В 1935 
Карское море посетила высокоширотная экспе-
диция «Садко», достигшая 82°4Г0"с. ш. В это 
лее время экспедиция на ледоколе «Малыгин» 
произвела значительные гидрологические и 
гидрографические работы в ю.-в. части моря, 
открыв еще несколько новых островов. В 1935 
судно «Нерпа» сделало большое число глубо-
ководных станций в ю.-з. части Карского моря. 
В 1937 судно «Нерпа» продолжало свои работы 
в сов. части моря, покрыв ео многочисленными 
глубоководными станциями. Работы этих экс-
педиций, из к-рых здесь указаны лишь глав-
нейшие, сделали огромный вклад в познание 
западного сектора северных морей, в изучении 
к-рых с этого времени началась новая эпоха. 
Моря восточного сектора Советской Арктики, 
весьма мало известные нам до 1920, такжо под-
верглись океанографич. изучению, хотя и в 
меньшем масштабе. В 1924 эти моря посетила 
первая советская экспедиция на «Красном 
Октябре», достигшая о-ва Врангеля и подняв-
шая на нем флаг СССР. Начиная с 1920 изу-
чению этих морей содействовало плавание гру-
зовых пароходов в устья pp. Лены и Колымы. 
В 1927—28 в этих морях с научными целями 
плавала «Полярная звезда», дошедшая от 
устья Лены до о-вов Ляховского. С 1929 изу-
чение вост. морей Советской Арктики усили-
вается. Начало этому было положено плаванием 
«Литке» (1929). В последующие годы здесь 
плавало много различных экспедиций: «Даль-
невосточник», «Литке», «Совет», «Сибиряков»— 
в 1932, «Красноармеец», «Хабаровск», «Пио-
нер»—в 1933, «Красин», «Челюскин», «Лаптев», 
«Литке»—в 1934, «Красин»—в 1935. Все эти 
экспедиции осуществили значительные океано-
графич. исследования. Они уточнили положе-
нно береговой линии, сделали большое число 
промеров, наблюдений над льдами, дали геоло-
гическое и геоморфологическое описание мно-
гих островов, открыли места полезных иско-
паемых и вообще получили много других важ-

ных данных. Благодаря совместным усилиям 
ио изучению этих морей, проблема свободного 
плавания Северным морским путем, с давних 
пор привлекавшая исследователей, в настоящее 
время советскими полярными экспедициями 
разрешена окончательно. Для обеспечения ле-
довыми прогнозами судов, плавающих по это-
му пути, н систематич. изучения его трассы, 
организовано 57 полярных станций, располо-
женных в разных пунктах северной окраины 
Союза. Работы этих станций, из которых мно-
гие вынесены на самые северные окраины поляр-
ных земель, имеют огромное значение для О. 
н климатологии Сев. Ледовитого океана. Для 
этой лее цели в 1937 на самолетах была достав-
лена экспедиция на Сев. полюс. Научные работы 
дрейфующей станции «Северный полюс», осуще-
ствленные под руководством героя Советского 
Союза И. Папанина, имеют исключительную 
ценность для изучения О. Полярного бассейна. 

Итоги работ всех экспедиций—огромны. Они 
дали возможность не только ставить, но и раз-
решать сложные проблемы ледовых прогнозов. 
В настоящее время литература по разным во-
просам О. и климатологии Полярного бассейна 
имеет много обстоятельных работ, подробно 
освещающих когда-то недоступную Арктику. 
Советская О. имеет огромные заслуги и в дру-
гих морях, омывающих берега Союза. Обстоя-
тельному исследованию подвергалось Каспий-
ское море, в к-ром ежегодно плавает несколько 
экспедиций. В Черном море в 1923—27 работа-
ли океанографич. экспедиции иод руководством 
Ю. М. Шокальского, а несколько ранее в Азов-
ском— под руководством П. М. Книповича. 
Черное и Белое моря, насчитывающие десятки 
прекрасно оборудованных экспедиций, имеют 
много морских станций, систематически веду-
щих работу по изучению морей. Непрерывные 
работы ведутся в Финском заливе и в восточ-
ных морях. В процессе этих работ почти во 
всех морях сделано много новых открытий и ин-
тересных наблюдений, имеющих мировую цен-
ность. Работы большинства советских океано-
графич. экспедиций сопровоясдаются усовер-
шенствованием методики работ гидрология, 
приборов и изобретением новых. Все это, вместе 
взятое, выдвигает советскую О. навидное место, 
а в некоторых областях, как, напр., в океано-
графии Сев. Ледовитого океана,—бесспорно, 
на первое место. В настоящее время О. пред-
ставляет сравнительно хорошо разработанную 
науку с проверенной на опыте методикой, мно-
гими точными приборами, богатой литерату-
рой, подробно разработанными теориями, дав-
шими хорошие результаты на опыте. 

Лит. (из многочисленной литературы но различным 
отраслям О. указаны лишь труды, имеющие сводный ха-
рактер): Ш о к а л ь с к и й Ю. М., Океанография, 
[11.1, 1917; е г о ж е , Физическая океанография, Л . , 
1933; М а к а р о в С. О., «Витязь» и Тихий океан . . . . 
2 тт . . СПБ. 1894; В о е й к о в Л. , Климаты земного 
шара. в ппмн'ншн'ти России, C'IlLî, 1 8 8 \ \ К г иш ш e 1 О., 
Handbuch der Ozeanographie, Ilde I—II , 2 Aufl . , S tut tgart , 
19(17 — 1 1 ; S c h o t t O., Geographie des At lant i schen 
Ozeans, 2 Auf l . , Hamburg, 192G; с г о ж e, Geographie 
des Indischen und St i l len Ozeans, Hamburg, 1935; Report 
or the sc ient i f i c results of the voyage of II. M. S. «Chal-
lenger» in the years 1872—70, prepared under the supe-
rintendence C. Thomson and J. Murray, v is I — l i t , b o n -
don, 1880—95. А. Леонов, Б. Орлов. 

ОКЕАНОЛОГИЯ, наука об океанах и морях. 
См. Океанография. 

ОКЕГЕМ (Ockeghem), Жан (около 1430 95), 
знаменитый композитор контрапунктист, ученик 
Дюфая (см.), основатель второй Нидерландской 
школы (см. Нидерландская музыка). Родился 
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по Фландрии. В своих сочинениях (большин-
ство из них церковные—месоы, мотеты, есть 
и светские посни) Окегем проявил громадную 
контрапунктическую изобретательность и ма-
стерство, ярко выразившееся, напр., в его 30-
голосном «Deo gratia» (девятикратный канон). 

О'КЕЙСИ, Шон (O'Casey) (р. 1884), современ-
ный ирландский писатель-драматург. Родил-
ся в Дублине в пролетарской семье; актив-
ный участник национально-освободительного 
восстания 1916. Творчество О. (драмы «Тень 
стрелка», 1922, «Юнона и павлин», 1923, «Плуг 
и звозды», 1925) связано с борьбой ирландско-
го народа против британского владычества. 
Место действия драм О.—рабочие кварталы 
Дублина, персонален—рабочие, городская бед-
нота. Драматургия О. этого пориода имеет зна-
чительные художественные достоинства (ре-
алистическое изобралеонио характера—красоч-
ный язык, скептический юмор) и относится к 
лучшим произведениям современной ирланд-
ской литературы и европейской драматургии 
послевоенных лот. Позднейшее развитие О. 
(начиная с «Серебряного кубка», 1928) харак-
теризуется отходом от национальной тематики 
и общим творческим кризисом (увлечение экс-
прессионистским условным театром). В 1937 
О. опубликовал полемическую книгу «Летаю-
щая оса», в которой ставит общие вопросы кри-
зиса буржуазного театра. На русский язык из-
даны драмы О. «Тень стролка» и «Юнона и 
павлин» (Гослитиздат, 1935). 

ОКЕН (Oleen), Лоренц (1779—1851), немецкий 
натурфилософ и естествоиспытатель. Исходя 
из идеи единства и целостности природы, из 
идеи развития и превращения (общепринятой 
в натурфилософии начала 19 в.), О. рассматри-
вает все многообразные явления природы как 
процесс превращения идеального творческого 
начала, в конечном счете—бога. Каждая сту-
пень историч. превращений органических форм 
есть процесс становления и реализации идеи 
совершенного организма. Так, напр., «расти-
тельное царство есть выражение идеи растения, 
совершенного растения». Жизнь, по мнению 
О., в своих начальных формах возникла в море 
из первичной слизи.Путем соединения и услож-
нения элементарных частиц («шариков», «ин-
фузорий») образовались другие ряды. В своих 
попытках построить стройную логич. систему 
натурфилософии О. привлекал обширные дан-
ные из области естествознания, но нередко 
пускался в область фантазии. Ио все же Окен 
высказал ряд ценных мнений, которые позднее 
вошли в науку (его учение о клетке, позво-
ночная теория черепа, идея развития и др.). 
Энгельс в «Диалектике природы» отмечает, что 
Окен первым выдвинул «в Германии теорию раз-
вития» и открыл «умозрительным путем про-
топлазму и клетку» ( М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т. XIV, стр. 393 и 409). 

ОКИНАВА (Окипава-гунто), группа островов 
в сродной части (между 20и27° с. ш.) Японского 
архипелага Рю-Кю (см.). 

ОКИСИ, ем. Окислы. 
ОКИСЛЕНИЕ, в узком смысле слова—хими-

ческая реакция соединения какого-либо веще-
ства с кислородом. При рассмотрении процесса 
О. с точки зрения современных представлений 
о валентности (см.) можно установить, что 
сущность О. заключается в увеличении поло-
жительной валентности атома вещества, кото-
рое молено рассматривать как отнятио у него 
электронов. Так, напр., при реакции окисле-

ния серы S + Os S0 2 электрически-нейтраль-
ный атом свободной серы отдает атомам кисло-
рода четыре электрона, превращаясь в ион S"", 
обладающий полояеительпым зарядом, рав-
ным 4. Точно так лее при дальнейшем окислении 
S0 2 -f- О —> Sü s ион S " " отдает еще два элек-
трона, превращаясь в ион S с положитель-
ным зарядом, равным 6, т. е. иными словами, 
полоисительная валентность серы возрастает 
с 4 до 6. Но подобный лее процесс отнятия 
электронов и увеличения пололеительной ва-
лентности атома (напр., железа) происходит 
и при реакциях: 

Fc + S Fe"S" ; Fc"Cl" 3 -t- Cl Fo*"Cl'"3 , 

не являющихся реакциями непосредственного 
соединения с кислородом. Таким образом, мы 
приходим к выводу, что под окислением в широ-
ком смысле слова следует понимать реакции, 
сопроволсдающиеся отнятием электронов у ка-
кого-либо атома или иона, т. о. повышониом его 
пололеительной валентности. Следовательно, 
такие реакции, как соединенно с хлором, бро-
мом, и реакции отнятия водорода и др. являют-
ся реакциями О. Необходимо иметь в виду, 
что процесс О. всегда доляеен сопровоисдать-
ся одновременным восстановлением эквива-
лентного количества другого вещества, полу-
чающего электроны, отдаваемые окисляющимся 
веществом, т. о. правильнее говорить но об 
окислительных, а об окислительно-восстанови-
тельных процессах. 

В химической практике для проведения про-
цессов окисления пользуются т. н. окислите-
лями. К числу наиболее сильных окислителей 
относятся: озон, перекись водорода, хромо-
вая кислота, азотная кислота, марганцовокис-
лый калий и т. д. Процессы О. принадлеяеат 
к числу самых распространенных хим. реак-
ций и играют огромную роль в природе и в 
технике. Достаточно указать, что процессы 
дыхания, усвоения пищи, гниения органиче-
ских остатков, горония топлива с хим. точки 
зрения являются процессами О. Кроме того, 
О. леяеит в основе чрезвычайно большого коли-
чества хим. производств. 

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (в м е т а л л у р г и и ) , 
процесс окисления или выгорания различных 
элементов при обработке руд, полупродуктов 
и при выплавке металлов на счет кислорода 
воздуха, специальных окислителей, вводимых 
в печь или получающихся в ней шлаков. О. п. 
n обработке руд применяется при окислитель-
пом обжиге, когда повышается степень окис-
ления металла (перевод Fe304 в Fo203) и оки-
сляется сера. О. п. в применении к сплаву 
сернистого леелеза с сернистой медыо (штейн) 
служит для выгорания серы и получения ме-
таллич. меди (т. н. чорновой). Поредел чугуна 
в сталь и железо является применением О. п. 
по отношению к примесям железа—С, Si, Mn 
и Р, выгоранием к-рых достигается получение 
б. или м. углеродистого яеелеза. 

ОКИСЛЫ, соединения химич. элементов с 
кислородом. Способностью образования О. 
обладают все химич. элементы за исключением 
благородных газов. Элементы, обладающие 
переменной валентностью, могут образовать 
по нескольку О. с различным относительным со-
держанием кислорода. Различают нормальные 
О., в к-рых кислород связан с каким-либо эле-
ментом обеими своими валентностями, пере-
киси (см.), в к-рых имеются связи кислород-
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пых атомов между собой, и недокиси, харак-
теризующиеся пониженным, против требуе-
мого правилом валентности, содержанием кис-
лорода. Примерами этих типов могут слулшть 
следующие соединения: а) окиси Ca—О—окись 

//О 
кальция, C-i —углекислый газ, А 1 = 0 — о к и с ь 

алюминия; б) перекиси H — О—перекись Bo-
l l - о 

/ О 
дорода, В а ( |—перекись бария, в) недокиси 

N0 
0 = С = С = С = О—недокись углерода. Если 
данный элемент может образовать только одно 
соединение с кислородом, то оно называется 
окисью (напр., MgO—окись магния); если же 
элемент способен образовать с кислородом 
два нормальных окисла, то соединение, содер-
жащее относительно меньшее количество кис-
лорода, называется закисью, а содержащее 
больше кислорода—-окисью (напр., Си 20—за-
кись меди, СиО — окись моди; FeO—закись 
железа, Fe 2 0 3 —окись железа). 13 случае, если 
элемент образует больше двух окислов, то 
высшие О. называют двуокисями, трехокисн-
мп, пятнокисями, либо по количеству атомов 
кислорода, приходящихся на один атом эле-
мента (напр., Мп02—двуокись марганца), ли-
бо по величине валентности данного элемента 
(например, V2Oä—пятиокись ванадия). Окислы 
металлоидов получают наименование также от 
названий соответствующих кислот, например, 
SO,—серный ангидрид, N2Oä—азотный ангид-
рид. От приведенной номенклатуры встре-
чаются и отклонения, напр., СО—окись угле-
рода, С02—двуокись углерода. Известно также 
технич. название Мн02—перекись марганца, 
РЬ02—порекись свинца, т. к. эти соединения, 
относящиеся к группе нормальных О., пра-
вильнее называть двуокисями. 

По химическим свойствам нормальные О. 
долятся на 4 основных группы: 1) кислотные 
О., или ангидриды, являющиеся О. металлои-
дов и дающие при соединении с водой кислоты 
(S0 3 +H 2 0—>H 2 S0 4 ) ; 2) основные окислы, являю-
щиеся окислами металлов и дающие при соеди-
нении с водой основания или гидраты окисей 
(Na»0 + H,О —• 2 N a 0 H ) ; 3) амфотерные О., 
дающие с водой соединения, обладающие в 
различных условиях свойствами либо кисло-
ты, либо основания [А1203 -f З Н 2 0 —> 2А1(0Н),]; 
4) безразличные, или индиферонтные, О., 
не дающие с водой никаких химических со-
единений (СО). Первые три группы называют-
ся также солообразующнми окисями, т. к. 
способны соединяться друг с другом с образо-
ванием соли (СаО + С0 2 —> СаС03). Соли обра-
зуются также при действии кислот на основ-
ные п амфотерные О. и оснований на кислот-
ные или ос. шью О. 

Получаются О. двумя основными способами: 
1) прямым соединением элемента с кислородом 
(S + 0 2 — S 0 2 ) , 2) нагреванием легко разла-
гающихся кислородных соединений—гидратов 
окисей, карбонатов, нитратов. Перекиси полу-
чаются либо обработкой гидратов окисей пере-
кисью водорода [Са(011)2+ Н 2 0 2 —>Са02 + 2Н..01, 
либо (в случае щелочных металлов) прямым сояс-
жением металла в кислороде. 

По физическим свойствам О. металлов и ме-
таллоидов значительно отличаются друг от 
друга. Нее окиси металлов являются твердыми 

кристаллич. телами, обладающими значитель-
ной термической устойчивостью (кроме оки-
слов благородных металлов) и высокой темп, 
плавления (напр., СаО 3.000'J), тогда как мно-
гие О. металлоидов являются при обыкновен-
ной температуре газами. Очень многие О. имеют 
разнообразное применение в технике в каче-' 
стве огнестойких материалов (СаО, MgO, S i0 2 , 
Al j0 3 ) , сырья для химич. промышленности 
(О. азота, BaO, ВаОа , СО, S0 2 ) и катализаторов 
(Al j0 3 и др.) . 

ОКИСЬ КАКОДИЛА ( C H a ) , A s - 0 - A s ( C H , ) . , 
зловонная жидкость с темп, кипения 150 ; 
открыта в 1700 Каде. При окислении соедине-
ний какодила образуется диметиларсиновая 
кислота (СН,),АвООН. Все соединения како-
дила ядовиты. 

ОКИСЬ ЭТИЛЕНА, соединенно, относящееся к 
группе органических окисей. Окись этилена 

CHj—CHj впервые описана в 1863 Вюрцем, 
\ / " получившим оо при взаимодействии 

0 этиленхлоргидрина и спиртового 
раствора едкого натрия: 

С112С1 —СП20Н + NaOII —> CH2—CHj + И>0 + NaCl. 
\ о / 

Для технического получения О. э. в послед-
нее время, наряду с вышеописанной реакцией, 
используется и реакция каталитического оки-
сления этилена, получаемого из газов кре-
кинга и пиролиза нефти. О. э.—бесцветная, 
чрезвычайно летучая жидкость с эфирным за-
пахом, кипящая при +10 ,73° и замерзающая 
прн —111,3°. О. э. является одним из самых 
активных органич. соединений, благодаря не-
прочности связи между кислородом и угле-
родом. О. э.—ценное сырье для целого ряда 
производств. Так, напр., с хлористым водоро-
дом О. э. дает этиленхлоргидрат, используемый 
для производства Синтетического индиго и др. ; 
с водой О. э. образует этилонгликоль, водные 
растворы к-рого используются в качество неза-
мерзающей жидкости для наполнения радиа-
торов автомобильных и авиационных моторов; 
с помощью реакции Гриньяра из О. э. полу-
чаются различные спирты,из к-рых наибольшее 
значение имеет фенил-этиловый спирт (синте-
тическое розовое масло); при полимеризации 
О. э. получается ценный растворитель диок-
сац и т. д. О. э. в смеси с твердой углекислотой 
употребляется под названием этоксайда, или 
этокса, для уничтожения жилищных и сельско-
хозяйственных вредителей и для дезинфекции 
пищевых продуктов. 

ОККАЗИОНАЛИЗМ, реакционное, связанное 
с теологией философское учение, слолсившсеся 
но второй половине 17 в. на базе декартовской 
метафизики. Виднейшими представителями это-
го учения были Гейлинкс, Малъбраиш (см.).— 
О. базируется на следующих основных поло-
жениях: 1) душа и тело, мышление и протя-
лсенность являются двумя абсолютно разно-
родными н абсолютно независимыми друг от 
друга субстанциями, вследствие чего исклю-
чается возмолсность их взаимообщения и воз-
действия друг на друга; 2) всякоо тело по 
своей природе абсолютно инертно и не способно 
к движению; 3) человеческое сознание и воля 
не способны самостоятельно ни создавать 
представления, ни приводить в движение ор-
ганы нашего тела, ни управлять движением 
тела. Исходя из этих принципов, О. отрицает 
существование естественных причин, считая 
единственной причиной, обусловливающей все 
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события духовной и материальной жизни, 
божественную волю. Таким образом, с точки 
зрения О., толчок, сообщающий движение не-
котррому телу, является но причиной этого 
движения, а лишь поводом (occasion) для того, 
чтобы божественная воля перенесла движение 
с одного тела на другое. Точно так же двиисе-
ния и всякого рода реакции, происходящие 
в нашем теле, не являются причиной сопут-
ствующих им душевных переживаний или 
явлений сознания, а лишь поводом для вмеша-
тельств божественной воли, к-рая неуклонно 
поддерживает строгую согласованность и соот-
ветствие меледу состояниями тела и духа. 
«Без бога человек в мире неподвижен, как 
скала, и глуп, как бревно» ( М а л ь б р а н ш).— 
Выдвигая самые реакционные соц.-политич. 
идеалы, О. требовал от человека полной покор-
ности божественной воле, отказа от мирских 
воледелений, от любви к «земным» вещам и от 
попыток преобразования общества на началах, 
диктуемых «суетным» человеческим разумом. 

ОККЛЮЗИЯ, явление поглощения газов твер-
дыми телами, характеризующееся тем, что 
газ поглощается всем объемом тела (абсорбция), 
в отлично от адсорбции, когда поглощение газа 
происходит только поверхностью тела. При О. 
газ сначала адсорбируется и потом диффун-
дирует внутрь тела—окклюдируется. Термин 
О., в указанном общем смысле, впервые введен 
в науку Громом в 18G6. В последнее время 
термин О. применяется преимущественно к га-
зам и металлам. Способность окклюдировать 
водород особенно ярко выражена у металлов 
V111 группы, именно у платины, пал ладия, ири-
дия, радия, никеля. При давлении в 1 атм. 
1 объем металла поглощает: 

Rh 448 объемов Н 2 (25°) 
Тг 807 » н 2 (25°) 

При нагревании металла водород выделяется 
обратно. Поглощаемый водород образует с ме-
таллом твердый раствор и частично химич. 
соединения—гидрид, как, напр., LiH, RbH, 
СаНа, Ni И, и т. д. В меньшей степени к О. 
металлами способны другие газы, как N», 0 2 . 
О. приводит к тому, что газы сравнительно 
легко диффундируют через металл, в особен-
ности при повышенной температуре. Данный 
факт позволяет отделять водород от примешан-
ных к нему газов; для этого заставляют газо-
вую смесь диффундировать через платиновую 
или палладиевую, или иридиевую сплошную 
перегородку, но пропускающую иных газов, 
кроме водорода. О. является частным случаем 
абсорбции и подчиняется тем лее законам. 

Лит.: М а й - Б о н Д . В. , Сорбция газов и паров 
твердыми телами, пер. с англ., М.—Л. , 1934; Ж у к о в 
И. И. , Исследования в области азотистых и водородистых 
металлов, «Известия Института физико-химического ана-
лиза», Л . , 1926—27, т. I I I , вып. 1—2i Handbuch der 
Physik, lirsg. von Л. Winke lmann, Bd I, 2 A u t l . , L p z . , 1903. 

ОККЛЮЗИЯ ЦИНЛОНА, процесс превращения 
циклона (см.) из термически асимметричного 
волнового возмущения на поверхности раздела 
мелсду двумя воздушными массами в симмет-
ричный вихрь холодного воздуха. О. ц. проис-
ходит вследствие того, что холодный фронт 
циклона нагоняет медленнее движущийся теп-
лый фронт. Клинья холодного воздуха в обла-
сти циклона—передний и тыловой—смыкаются, 
теплый воздух в области циклона при этом окон-
чательно оттесняется от поверхности земли в вы-
сокие слои атмосферы. После окклюзии циклон 
постепенно затухает: скорости ветра убывают 
и давление в центре циклона растет. 

ОККУЛЬТИЗМ (лат. occultus—тайный), лолс-
ное «учение» о существовании «таинствепных», 
«сверхъестествейных» явлений, с к-рыми люди, 
якобы, могут вступать в мистическое общение 
путем различных магич. формул, заклинаний, 
колдовства, особого состояния—экстаза и т. д. 
О. имеет те же корни, что и религия. Увле-
чение О. было связано обычно с общим ростом 
религиозного мракобесия в условиях разлоисо-
ния, упадка тех или иных реакционных клас-
совых групп. Так, слоды значительного рас-
пространения О. можно найти в истории древ-
него Рима: Аполлоний Тианский- (1 в. хр. э . ) 
объявлял о своей способности беседовать с мерт-
вецами, духами и т. д. Он пользовался огром-
ной популярностью среди аристократич. слоев 
римского общества. Особенно усилился О. 
в эпоху Средневековья в связи с господством 
католич. церкви. Знамонитая папская булла 
против еретиков, изданная в 1233, открыто 
признает возмолсность «тайных сношений с 
дьяволом». Огромный материал, характеризую-
щий отношение Средневековья к О., содернсится 
в книге инквизиторов Шпрейгера и Инстито-
риса «Молот ведьм» (1487), в которой подробно 
разбираются «таинственные», «сверхъестествен-
ные» поступки, совершаемые «ведьмами». 

Разлоисение феодализма, выступление новых 
классов, расцвет естествознания, наконец, вы-
ступление английских материалистов 17 в. и, 
в особенности, франц. материалистов 18 в. 
нанесли сокрушительный удар средневековому 
О. Последний превратился в орудие отдельных 
шарлатанов и т. п. Однако среди бурисуазии 
19 и, в особенности, 20 вв., а также сроди части 
бурлсуазных ученых заметен снова поворот к 
увлечению О. Этот поворот неразрывно связан 
с эпохой империализма и связанной с ним реак-
ции по всей линии, с загниванием буржуазной 
науки и философии, с эпохой развития мисти-
цизма и религиозного мракобесия. В странах 
фашизма, где господствует открытое варварство, 
где подлинные производения мировой цивили-
зации сжигаются на кострах, а выдающиеся 
ученые подвергаются физич. истреблению и из-
гнанию, О. пользуется государственной под-
держкой. Замечательная критика всех видов 
О. дана в работе Энгельса «Диалектика приро-
ды», в статьо «Естествознание в мире духов». 
Энгельс характеризует О. в лицо современного 
спиритизма как «самое дикое» из всех суеверий 
(см. Э н г е л ь с , Диалектика природы, в ки.: 
М а р к с и Э н г е л ь с , Соч.,т. XIV,стр.474) . 
О повороте современной бурлсуазной науки 
к идеализму и мистицизму см. Л е н и н , 
«Материализм и эмпириокритицизм». 

ОККУПАЦИЯ (лат.), занятие, завладение. 
В международном праве различается: 1) О. 
как первоначальный способ приобретения ка-
ким-либо государством территории, ранее но 
подчинявшейся никакой государственной вла-
сти, и 2) О. военная—временное занятие всей 
или части территории одного государства воен-
ными силами другого государства. В настоя-
щее время, когда территориальный раздел мира 
улсе закончен, случаи О. первого рода воз-
можны лишь как исключение. Напротив, широ-
кое применение имеет О. военная, связанная 
с борьбой империалистических и, в особен-
ности, фашистских (Германия, Италия, Япо-
ния и др.) держав за поредел мира. С середины 
19 в. в мелсдународном праве и на практике 
начинает проводиться различно между О. во-
енной, как временной, и аннексией, как окон-
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чательным занятием чужой территории. Гааг-
ская конвенция 1907 об обычаях сухопутной 
войны в статьях 42—56 зафиксировала это 
различие и установила релсим оккупированной 
территории. Она установила, что оккупационная 
власть обязана поддерживать на занятой терри-
тории спокойствие и порядок, уважать существу-
ющие в стране законы, сохранить старую мест-
ную администрацию, и судебные органы. Она 
безусловно обязала не принулсдать население 
к действиям, направленным против его страны, 
и уважать чость, семейные права, ясизнь, от-
правления культов и частную собственность 
населения. Установление подобных принципов 
было возможно в силу общности буржуазного 
социального и политического строя и необхо-
димости ограждения его основы—частной соб-
ственности. Однако гаагские принципы не-
однократно нарушались воюющими странами, 
напр., поведение Англии в Бурских республи-
ках в 1900, Италии—в Турецкой 'Гриполита-
нии в 1911, Германии—в Бельгии и Польше 
в 1914—18. В ряде случаев О. кончалась анне-
ксией оккупированной территории. Так, Япо-
ния в 1904 оккупировала Корею, а в 1910 
окончательно присоединила ее к себе; в 1938 
германский фашизм оккупировал Австрию 
и тотчас лее присоединил ее к себе. Нередко 
с целью О. производится давление со стороны 
агрессивного государства на то или иное госу-
дарство, чтобы заставить его выполнить предъ-
явленные к нему требования (оккупация Рейн-
ской области в 1923, оккупация Шанхая япон-
цами в 1937 и т. п.). 

В период гражданской войны в СССР армии 
империалистич. государств, оккупировавшие 
советские территории совместно с организо-
ванными ими белыми бандами, совершенно не 
применяли постановлений Гаагской конфе-
ренции, уничтожали советские органы, истре-
бляли тысячами трудящихся, захватывали их 
имущество и т. д. «В результате граясданской 
войны оккупанты были выброшены вон из Рос-
сии, а контрреволюционные генералы были 
перебиты Красной армией» ( С т а л и н , Вопро-
сы ленинизма, 10 издание, стр. 177). Японские 
оккупанты в Китае, германские фашистские 
оккупанты в Австрии ведут себя ныне так лее, 
как вели себя оккупанты в пориод граждан-
ской войны в СССР. К. Антонов. 

ОКЛАГОМА, главный город штата Оклагома 
в США, на р. Канадьен. Крупный ж.-д. узел. 
Аэропорт. 185,4 тыс. яшт. (1930). О .—значи-
тельный торгово-промышленный центр с разви-
той хлопкоочистительной, маслобойной, муко-
мольной и мясоконсервной пром-стыо, с . - х . 
машиностроением и оясивленной торговлей зер-
новыми продуктами, лошадьми и скотом. Общее 
количество рабочих, занятых в промышленно-
сти, транспорте и торговле О.—ок. 45тыс. чел. 
Служит местопребыванием правлений нефтя-
ных компаний, эксплоатирующих нефтяные 
месторождения штата. Имеется университет 
<5,5 тыс. студентов в 1935), медицинский ин-т. 

ОКЛАГОМА (Oklahoma), один из группы юго-
зап. Центральных штатов США. Территория— 
181,4 тыс. км'1; население — 2.528 тыс. чел. 
(1930). Основой экономики О. является сел. х-во 
и горнодобывающая пром-сть. Под формами 

(213,3 тыс. га в 1935) занято 79,9% территории 
штата. Бблыная часть земельной площади 
находится под посевами хлопка; в сев. части 
штата развиты посевы пшеницы, а в сев.-
восточной—также и кукурузы. Сбор хлопка— 
290 тыс. кип в 1936, пшеницы—27,5 млн. бу-
шелей. Разводят такжо овес, картофель, фрук-
ты. Значительно развито исивотноводство (в 
1937—2.252 тыс. голов крупного рогатого ско-
та, из них 728 тыс. молочных коров; 700 тыс. 
свиней) и птицеводство (9.650 тыс. кур). Про-
дукция сельского хозяйства в 1935 составила 
186,9 млн. долл. (в 1929—305,2 млн. долл.), 
из них 80,9 млн. долл. от земледелия и 
106 млн. долл. от ясивотноводства. В период 
послевоенного аграрного кризиса процесс ра-
зорения мелкого фермерства протекал в О. 
особенно быстро: уд. вес ферморон-арендаторов 
поднялся за 15 лет (1920—35) с 51% до 01,2% 
(один из наиболее высоких в США). По сте-
пени механизации с.-х. работ и применению 
удобрений О. отстает от среднего уровня США. 

О.—один из штатов, наиболее богатых иско-
паемыми, в особенности нефтью, месторожде-
ния к-рой стали эксплоатироваться с начала 
20 в. По добычо нефти (200,8 млн. баррелей 
в 1930) и натурального газа (7,2 млрд. м3) О. 
занимает третье место в США, по добыче 
цинка (116 тыс. m в 1936)—первое место, по 
добычо свинца (23 тыс. m)—четвертое. Меньшее 
значение имеет добыча угля (2.813 тыс. m в 
1936). Всего в горнодобывающей промышленно-
сти О. занято 10 тыс. рабочих (1929). Продук-
ция горной промышленности в 1935 составила 
251,7 млн. долл. (в 1929—516,7 млн. долл.). 
В обрабатывающей промышленности штата вы-
деляется лишь нефтеперегонная промышлен-
ность, дающая ок. 40% всой промышленной 
продукции, затем выплавка цинка. Имеются 
также мукомольные, мясоконсервные, металло-
обрабатывающие и др. предприятия. Всего в 
1935 в обрабатывающей пром-сти О. насчиты-
валось 1.345 предприятий с 25,1 тыс. рабочих, 
давших продукцию на 282,6 млн. долларов (в 
1929—1.640 предприятий, 31,5 тыс. рабочих, на 
451,9 млн. долл. продукции). Ж.-д. сеть О . — 
11.150 тыс. км (1935). Важнейшие города: Ок-
лагома (адм. центр), Талза, Маскоги. М. Ж. 

Территорию Оклагомы европейцы впервые по-
сетили в 40-х гг. 10 в., но европейских посе-
лений долгое время там не было. Основная 
часть Оклагомы входила в состав французской 
колонии Луизианы и была продана США 
в 1803. В 1837 США образовали здесь особую 
т. н. Индейскую территорию, предназначив ее 
для поселения пяти индейских племен. Во 
время граясданской войны (1861—65) обита-
тели Индейской территории, гдо было распро-
странено рабовладение, поддерясивали южан. 
В 1889 было объявлено, что массовое поселение 
«белых» моясет происходить на большей части 
Индейской территории. В назначенный день ок. 
20.000 человек вошли туда и немедленно при-
ступили к строительству городов, селений, 
к размежеванию земель и пр. В следующем 
году эта часть Индейской территории и неболь-
шой район Сев. Техаса были преобразованы 
в территорию О. В 1907 территория О. и Индей-
ская территория были преобразованы в штат О. 
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