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РУЧНОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. В о т л и -
чие от арт. орудий (см. Орудия артиллерий-
ские) и пулемётов (см.), Р . о. о. , как правило, 
переносится и обслуживается в боовой обста-
новке одним человеком. Р . о. о. является в 
этом смысле не групповым, а индивидуальным 
оружием бойца и командира. Предшественни-
ками Р . о. о. были многочисленные виды руч-
ного метательного оружия: праща, дротик 
(метательное копьё), мотательный топор, буме-
ранг, лук, арбалот (рус. название «самострел») 
и др. (см. Оружие). Изобретение и усовершен-
ствованно Р . о. о. , как и других видов огне-
стрельного оружия, оказало огромное влияние 
на развитие военного искусства и изменение 
оперативно-тактич. форм борьбы. 

Появлепие Р. о. о. и лервые его усовершен-
ствования. Изобретонио Р . о. о. , как и порвых 
образцов арт. орудий, связано с использова-
нием для метания снаряда (пули, ядра) энергии 
взрывчатого вещества—пороха (см.). Р . о. о. 
появилось в 14 в.; имеются, однако, сведения, 
что такое оружие—в виде довольно тяжёлых 
образцов—существовало и несколько ранее 
(арабская модфа). Первоначальные образцы 
Р. о. о. назывались аркебузами (так называ-
лось до этого метательное неогнестрельное 
оружие—арбалет со стволом для метания 
свинцовых пуль). Первые образцы обладали 
ничтожной меткостью, постоянно отказывали 
в стрельбе и были крайне неудобны для дей-
ствия. Постепенно, по меро развития общей и 
военной техники, в Р . о. о. вводились усо-
вершенствования. В конце 14 в. вместо за-
травки , расположенной сворху, через к -рую 
заряд зажигался с помощью фитиля, стали 
проделывать отверстие сбоку, приспособив 
впервыо особую полку для насыпания пороха, 
прикрывавшуюся крышкой. Во второй поло-
вине 15 в. в Испании был сконструирован 
фитильный замок, называвшийся серпентином 
(от serpiente—змея). К тому же времени отно-
сится принятие искривлённой ложи, упирав-
шейся в плечо. В 16 в. в Испании были вве-
дены на вооружение похоты особые образцы, 
называвшиеся мушкетами: калибр—22 лш 
(8,5 лин.) , пуля—восом 50 г (12 зол.), заряд— 
25 з, вес ружья—от 8 до 10 кг; стрельба велась 
с подставкой (сошником); мушкеты получили 
распространение и в других гос-вах. В том жо 
веке на смону фитильного замка был принят 
колесцовый, изобретонио к-рого приписывается 
шоренбергскомуоружейникуДаннеру (ок.1504). 
В замке наравне с полкой помещалось колесо 

с насечкой на боковой поверхности, приводи-
мое во вращение пружиной, заводимой особым 
ключом; для высекания искр кремень, встав-
ленный между губами курка , приходил п со-
прикосновенно с насочкой колеса. Таким зам-
ком удобноо было действовать, прицеливание 
улучшилось, но значительно возросла стои-
мость изготовления. Первые нарезные р у ж ь я 
с прямыми нарезами в канале ствола были 
предложены венским оружейником Цольнером 
в 1498. Разделка прямых нарезов облегчала 
плотную загонку пули в канал ствола для 
устранения прорыва газов и увеличения метко-
сти; с той жо целью нарезные р у ж ь я имели 
болео короткий ствол. Идею применения вин-
товых нарезов приписывают также Цольнеру. 
Значение винтовых нарезов впервые выяснили 
саксонец И. Г. Лейтман (позднее член Петер-
бургской академии) в 1720, а т а к ж е английский 
учёный Робине в середине 18 в. Одновременно 
с колесцовым замком появился и кремнёвый, 
впервые принятый в Испании, где он был заим-
ствован от мавров. Кремнёвый замок, в к-ром 
искры высекались при ударе к у р к а с кремнём 
о стальное огниво, был практичнее фитильного 
и дешевле колесцового, а потому постепенно 
получил распространение во всех гос-вах. 
Около 1530 в Испании появился бумажный 
патрон, значительно облегчавший приёмы при 
з а р я ж а н и и ружей (первоначально пули и порох 
носились отдельно). При бумажном патроне 
отмеренный заряд и пуля вкладывались в за-
клеенную со всех сторон бумажную гильзу . 
Стрелок скусывал коноц патрона, отсыпал 
часть пороха на полку, а остальную—в канал 
ствола, прибивал порох пыжом ударами шом-
пола п затем таким же образом загонял пулю. 
Полагают, что штык был изобретён в 1G41 во 
Франции в Вайонно (отсюда название «байон-
нет»); в 1676 во Франции был изобретён штык 
с трубкой наподобие современных штыков, на-
саживаемых на дульную часть ствола. Впервые 
пехота была вооружена ружьями со штыками 
во Франции по инициативе маршала Вобана 
(см.). В 1624 Густав Адольф ввёл в своих вой-
сках облегчённый мушкет весом 12—13 фунтов 
(5—5,5 из), а т а к ж е бумажный патрон и запре-
тил употребление сошек. Л и ш ь в конце 17 в. 
и начале 18 в. был выработан достаточно 
удовлетворительный для того времени тип 
гладкоствольного, заряжаемого с дула крем-
нёвого р у ж ь я д л я вооружения всей пехоты. 

На Русн огнестрельное оружие,появившееся 
с конца 14 в. , получило название армат и 
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пищалой, а ручное оружие—ручных пищалей, 
или ручниц; имелись завесные пищали, носи-
мые на ремне за спиной. Первоначально огне-
стрельное оружие ввозилось из-за границы, 
причём указанные выше усовершенствования 
постепенно вводились и в русских войсках. 
В 1509 в Туле начинается изготовление своих 
пищалей и ручниц, фитильных и колесцовых; 
в 1511 в Москве учреждается О ружейная па-
лата (см.), при которой было организовано 
изготовление ручного холодного и огнестрель-
ного о р у ж и я . В 1510 при походе московского 
князя Василия Ивановича под Смоленск в ого 
войске было ужо 1.000 псковских пищальни-
ков. Постепенно луки , рогатины, бердыши (см. 
Оружие) заменялись пищалями; название это 
впоследствии было заменено названиями «муш-
кет» и «фузея». При создании Петром I постоян-
ной регулярной армии была начата в 1712 
постройка Тульского оружейного завода, а 
в 1721—Сестрорецкого; фузеи армии Петра I 
имели калибр от 7,75 до 8,5 линий (19,о8— 
21,59 мм), вес со штыком—ок. 5,6 кг, длина 
ствола—142 см, дальность стрельбы—200— 
300 шагов, скорострельность—1 выстрел в 
1,5 мин. Р у ж ь я м и такого же типа были во-
оружены рус. войска во время всох войн 18 в. 
вплоть до суворовских походов. 

Эпоха интенсивного усовершенствования 
I'. о. о. (19—20 вв.). Быстрый прогресс огне-
стрельного о р у ж и я , в том числе и ручного, 
тесно связан с развитием техники и экономики 
в связи с переходом от феодального строя к ка-
питалистическому. 19 в. и начало 20 в. в отно-
шении эволюции Р . о. о. могут быть разделены 
на слод. периоды: а) период кремнёвого глад-
коствольного, заряжаемого с дула о р у ж и я , а 
также нарезного о р у ж и я с тугой загонкой пули 
в канал ствола; б) период ударного гладко-
ствольного, заряжаемого с дула о р у ж и я и усо-
вершенствования нарезного оружия ; в) пе-
риод первого уменьшения калибра и принятия 
нарезного о р у ж и я на вооружение всей армии; 
г) период введения з а р я ж а н и я с казны; д) пе-
риод второго уменьшения калибра; е) период 
принятия магазинных винтовок и третьего 
уменьшения калибра ; ж ) период введения 
и усовершенствования автоматич. о р у ж и я . 

Н а рубеже 18 и 19 вв . американская война 
за независимость, войны франц. буржуазной 
революции и наполеоновские походы заставили 
обратить особое внимание на улучшение ору-
ж и я . К а к и в других гос-вах, в России в это 
время были разработаны новые образцы Р . о. о. 
В 1808 для рус. армии был принят единый 
калибр в 7 линий (17,78 мм) для всех разно-
образных образцов ружей (кроме нарезных): 
пехотных, драгунских , кирасирских и гусар-
с к и х , Все эти образцы принадлежали к одному 
типу заряжающегося с дула , гладкоствольно-
го кремнёвого р у ж ь я и отличались лишь дли-
ной ствола, деталями конструкции и весом; 
с этими ружьями рус. армия воевала с Напо-
леоном в 1812. Иностранные армии имели по-
добное же вооружение, мало отличавшееся от 
русского. 

Нарезное оружие имело незначительное 
распространение. В русской армии пехот-
ное «винтовальное» р у ж ь ё имело дальность 
до 800 шагов вместо 300 у гладкоствольного, 
но скорость стрельбы была незначительная— 
3 минуты на выстрел. Д л я з а р я ж а н и я пулю, 
обёрнутую просаленным пластырем, эабивали 
в дуло ударами деревянного молотка, после 

чего вгоняли нулю до пороха ударами шомпола; 
такой медленный и неудобный способ заряжа-
ния заставил ещё более ограничить примене-
ние этого оружия; в 1809 винтовальные р у ж ь я 
были сняты с вооружения пехоты, остались 
лишь егерские и кавалерийские штуцеры 
в небольшом числе. Такое же уменьшение ко-
личества нарезного оружия , в виду его несо-
вершенства, произошло и в иностранных ар-
миях; Наполеон 1 изъял из употребления на-
резные р у ж ь я для пеших и конных егерей, 
введённые во Франции в 1793. 

Изобретение в конце 18 в. ударных составов 
(говардовой ртути и бертолетовой соли) позво-
лило затем применить эти составы (вместо 
использования кремня) также и для оружия . 
В начале 19 в. в этом направлении работали 
англичане Форсайт, Эгг и Ричарде; металлич. 
капсюль был разработан в 1814 Шоу в Америке. 
Однако лишь в 30—40-х гг. ударные капсюли 
были применены к военному оружию с целью 
устранения весьма значительных недостатков 
кремнёвого о р у ж и я : в кремнёвых ружьях 
порох на полке от дождя отсыревал, от ветра 
слетал, и в такую погоду стрельба вообще не 
могла производиться; стрелок не мог каждый 
раз одинаково отсыпать порох на полку, поче-
му начальные скорости получались разные и 

меткость снижалась, за-
мок часто давал осечки. 
В России ударное ружьё, 
пероделанноо из кремнё-
вого, было принято в 1844, 

Гис. 1. Пуля Мише. Рис. 2. Бельгийская пуля. 

а новое ударное, явившееся нек-рым измене-
нием франц. образца ,—в 1845 и 1852. Все образ-
цы ударных ружей, принятые в различных 
гос-вах, отличались между собой лишь незна-
чительными деталями конструкции. Первона-
чально к этому оружию была принята, как и 
раньше, круглая пуля, дальность стрельбы 
была прежняя—300 шагов, скорость—1—2 вы-
стрела в мин., начальная скорость—450 м/сек. 
В 50-х гг. была принята цилиндро-полушарная 
пуля Нейслера, раздававшаяся при выстреле 
в стороны и лучше заполнявшая нарезы; благо-
даря уменьшению прорыва газов улучшилась 
меткость при одновременном увеличении даль-
ности до 600 шагов. В России эти пули вводи-
лись во время Крымской войны 1853—56.Одно-
временно с принятием ударных ружей было об-
ращено внимание на усовершенствование на-
резных. Первые улучшения заряжания были 
сделаны в двухнарезном штуцеро брауншвейг-
ской системы Бернера , дальнейшие улучшения 
введены французами Дельвинем и Тувоненом. 
Особое распространение нарезное оружие стало 
получать после изобретения расширяющихся 
цилиндро-строльчатых пуль Минье (рис. 1) 
и бельгийских (Петерса—Тиммерганса) (рис. 2). 
Это изобретение сравняло по скорости заряжа-
ния гладкоствольное оружие с нарезным, по-
этому в середине 19 в. всюду стали вводить 
нарезные 7-линейные (17,78-лш) ружья , пере-
делывая их из гладкоствольных. Пули весили 
ок. 11 золотников (46,9 г), а весь патрон—ок. 
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12,5 золотника (53,3 г), начальная скорость— 
ок. 300 м/сек., вес ружья—ок . 5 кг. 

В России нарезные ружья , переделанные из 
гладкоствольных, были приняты в 1852, а но-
вые—в 1854; они вводились впервые во время 
Крымской войны, которая выявила отста-
лость русской армии в отношении Р . о. о. 
При новой цилиндро-стрельчатой пуле вес 
патрона вышел более значительным, заряд же 
при тяжёлой пуле пришлось уменьшить для 
уменьшения отдачи, почему нельзя было в 
полной мере использовать выгоды новых на-
резных ружей. Поэтому следующий период 
развития Р . о .о . характеризуется уменьшением 
калибра. Наименьший для этого времени ка-
либр был принят в Швейцарии в 1850—4,09 
линии (10,4 мм), и во Франции в 1866—4,3 ли-
нии (11 лш); большинство гос-в остановилось 
на калибре от 5 до 6 линий. Вес пули в зависи-
мости от калибра колебался от о до 8 золот-
ников (25,6—34,1 г), начальная скорость— 
300—425 м/свк. В России в 1856—58 была 
принята для пехоты 6-линейная винтовка, 
ствол—с 4 нарезами, сначала железный, затем 
стальной. 

Следующим этапом является переход к за-
ряжанию с казны, чем обеспечивалось увели-
чение скорострельности до 6—8 выстрелов в 
минуту, удобство з а р я ж а н и я при всяком поло-
жении стрелка (сидя, ложа, на коне) и удоб-
ство чистки каналов ствола. Последовательно 
принимавшиеся на вооружение системы дели-
лись на: а) капсюльные, з аряжавшиеся обык-
новенным бумажным патроном и имевшие для 
воспламенения отдельный капсюль; б) иголь-
чатые с бумажным унитарным патроном, т . е. 
с таким, к-рый содержит в себе заряд, пулю и 
капсюль, и в) каянозарядные с металлич. 
унитарным патроном (с металлич. гильзой). 
Войны третьей четверти 19 в. содействовали 
сравнительной проверке качеств различных 
образцов Р . о. о. и повсеместному переходу 
к нарезным ружьям, заряжающимся с казны 
и стреляющим унитарным патроном. К таким 
винтовкам с бумажным унитарным патроном 

относятся системы: Дрейзе, Шаспо и К а р л е . 
Принятое во Франции в 1866 игольчатое р у ж ь ё 
Шаспо превосходило по своим свойствам 
прусское игольчатое р у ж ь ё Дрейзе , введённое 
в 1841. В России в 1867 было принято р у ж ь ё 
Карле . Винтовки Tofo времени, стрелявшие 
металлич. патронами, подразделялись на след. 
системы: 1) с качающимся затвором—Пибоди, 
Мартини, Вердера; 2 ) с крановым затвором— 
Верндля; 3) с откидным з а т в о р о м — К р н к а 
(Крынка) , Бердана № 1 (обр. 1868), Снайдера, 
Альбини, Ремингтона, и 4) со скользящим за-
т в о р о м — Б е р д а н а № 2 , В е т т е р л и , М а у з е р а , Г р а . 
Р у ж ь я К р н к а и Бердана состояли на вооруже-
нии в русской армии во время Русско-турецкой 
войны 1877—78. Выгоды металлич. патронов: 
прорыв газов через затвор устраняется метал-
лич. гильзой, расширяющейся при выстреле, 
что способствует упрощению конструкции за-
твора; заряд лучше предохранён от сырости. 
Скользящие затворы были приняты преиму-
щественно к 4-линейному оружию, введение 
которого представляет следующий важный 
этап усовершенствования винтовок. Уменьше-
ние калибра давало возможность произвести 
дальнейшее улучшение баллистических ка-
честв, а также несколько уменьшить вес пат-
рона, возросший вследствие перехода к метал-
лич. гильзе . Принятые к 4-линойному оружию 
скользящие затворы давали след. преимуще-
ства: бблыпая скорость стрельбы (8—9 выстре-
лов в мин. против 7), т. к . досылание патрона 
производится при закрывании затвора, а не 
отдельным приёмом, как у большинства откид-
ных затворов; лучшая экстракция (выбрасы-
вание) отстрелянных гильз, т . к . гильза вытя-
гивается на всю свою д л и н у . 

Введение м а г а з и н н о г о о р у ж и я 
с целью дальнейшего увеличения скорострель-
ности до 10—12 выстрелов в минуту является 
дальнейшим этапом в развитии Р . о. о. «Мага-
зины», т . е. приспособления, содержащие 
несколько патронов, первоначально стреми-
лись приспособить к прожнему 4-линейному 
(10—11-лш) оружию. К новым системам отно-

СССР А Н Г Л И Я США Франция Гер- Ита- Румы- Япо- Тур-Франция мания лия ния ния ция 

Модерни- Энфильд— Спринг- Лебель МаУ- Манли- Ман- Ари- Мау-
зирован- Маузер фильд вер хер— лихср сака зер 

ная (Обр. 
1 8 9 1 / 1 9 3 0 ) . 

Кар-
зер 

ная (Обр. 
1 8 9 1 / 1 9 3 0 ) . капо 

1 9 8 0 1 9 1 4 1 9 0 3 1 9 0 7 / 1 5 / 1 6 1 8 9 8 1 8 9 1 1 8 9 3 1 9 0 5 1 9 0 3 
Калибр 7 , 6 2 7 , 7 1 7 , 6 2 8 7 , 9 . ! 6 , 6 6 , 5 6 , 5 7 , 0 5 
Род магавина ссред. серед. серед. серед. серед. серед. серед. серед. серед. 
Число патронов в магазине Б 6 5 6 6 6 6 6 Б 
Способ варшкания . . . . обойма обойма обойма . пачка обойма пачка пачка обойма обойма 
Род прицела секторный рамочный сектор- ступен- сектор- сектор- рамоч- рамоч- сектор-
в и боковой ный чато- ный ный ный ный ный 

Вес винтовки бее штыка 
рамочный 

Вес винтовки бее штыка 
(в кг) 3 , 8 6 4 , 1 5 8 , 9 4 4 , 2 0 4 , 1 3 , 8 2 8 , 9 8 , 9 8 , 9 

Вес винтовки со штыком 
(и кг) 4 , 2 5 4 , 4 5 4 , 9 

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

9 
4 , 6 2 

9 , 6 1 1 , 2 7 
4 , 9 

1 1 , 1 5 1 2 , 8 1 0 1 0 , 5 1 0 , 3 
4 , 8 
9 1 0 

Вес заряда (в г) 
острая острая острая 

8 , 2 4 
острая острая тупая тупая острая острая 

8 Вес заряда (в г) 3 , 2 6 2 , 4 3 
острая 

8 , 2 4 3 8 , 0 5 2 , 2 2 2 , 4 2 2 , 2 1 
острая 

8 
Вес патрона (в г) 22,6 2 5 , 2 6 2 7 , 1 0 2 7 , 6 2 3 , 7 5 2 2 , 8 2а,8 2 1 , 1 2 3 , 7 
Прицельная дальность 

1 . 5 1 0 — 2 . 3 8 0 

2 2 , 8 

( « ) 2 . 0 0 0 1 . 5 1 0 — 2 . 3 8 0 2 . 8 0 0 2 . 4 0 0 2 . 0 0 0 2 . 0 0 0 2 . 0 0 0 2 . 4 0 0 . 2 . 0 0 0 ( « ) 
(с боков, 
диоптр.) 

боко-
вой 

Длина ствола (и мм) . . . 7 3 0 , 2 5 6 6 0 6 4 0 8 0 4 7 4 0 7 8 0 7 2 5 7 9 0 7 4 0 
Начальная скорость 

(в м/сек.) 8 6 0 7 4 0 8 2 8 7 0 0 8 8 0 7 1 0 7 3 0 7 7 0 8 3 0 

О с н о в н ы е д а н н ы е н е к - р ы х м а г а з и н н ы х в и н т о в о к , с о с т о я щ и х в н а с т о я щ е е в р е м я 
н а в о о р у ж е н и и р а з л и ч н ы х г о с у д а р с т в . 
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с я т с я : ш в е й ц а р с к а я Веттерли 1869—81 с под-
ствольным магазином, австрийская Манлихера 
1886 с серединным магазином. Этот период 
совпал с изобретением франц . инженером 
Вьеллем бездымного пороха, позволившего 
значительно увеличить баллистические каче-
ства о р у ж и я . Бездымность пороха облегчала 
стрельбу из скорострельного магазинного ору-
ж и я (т. к . при прежнем порохе дым мешал 
прицеливанию) , а т а к ж е чистку к а н а л а ствола 

Й;-рый меньше з а г р я з н я л с я при выстреле). 

еобходимость увеличить комплект носимых 
патронов при новом, более скорострельном 
о р у ж и и заставила перейти к дальнейшему 
уменьшению к а л и б р а . Основные данные неко-
торых состоящих на вооружении в современ-
ных а р м и я х магазинных винтовок помещены 
в таблице на ст. 13—14. 

Д л я характеристики образцов магазинных 
винтовок особое значение имеют след. эле-
менты: а) к а л и б р , б) затвор , в) магазин , г) при-
цел , д) штык. В отношении к а л и б р а все вин-
товки могут быть разделены на две категории: 

.8—7,62-лш и 7—6,5-дш. З а т в о р ы — с к о л ь з я -
щие, различающиеся л и ш ь деталями. В отно-
шении способа з а р я ж а н и я винтовки разделя -
ются на две основные группы: з аряжаемые с 
помощью обоймы, выбрасываемой самим стрел-

ком после о п у с к а н и я патрона 
в магазин , и з а р я ж а е м ы е с по-
мощью пачки, вставляемой в 
магазин вместе с патронами и 
проваливающейся в нижнее ок-
но магазина после израсходова-
ния последнего патрона . Обой-
мы с пластинчатой пружиной 

ны°'в3 обойме" ( Р и с - 3>- к " Р а я Удерживает пат-
роны от болтания , способствуя 

более правильному их положению, имеют наи-
большее распространение. Серединные магази-
ны различаются т а к ж е в отношении расположе-
ния патронов: в горизонтальном или в верти-
кальном ряду (в последнем случае—с одноряд-
ным или двурядным расположением патронов) 
или ж е в круговом барабане , К винтовкам, 
имеющим магазин с вертикальным однорядным 
расположением патронов, относятся все винтов-
ки, з аряжаемые пачкой, а т акже нек-рые, з а р я -
жаемые из обоймы (СССР и Б е л ь г и я ) . В отноше-
нии прицела все винтовки могут быть разделены 
на четыре категории: а ) с рамочными прицела-
ми, б) со ступенчато-рамочными, в) сектор-
ными и г) боковыми. П р и рамочном прицеле 
прицеливание производится через прорезь хо-
мутика , устанавливаемого на делениях подня-
той вертикально рамки. Ступенчато-рамочный 
прицел был принят в Красной армии к винтовко 
образца 1891 (не модернизированной); отличие 
от рамочного заключается в том, что на близкие 
расстояния (400—1.200 шагов) рамка своим хо-
мутиком ложится на одну из ступенек основа-
ния; выгода т а к и х прицелов заключается в том, 
что перестановка хомутика до 1.200 шагов 
может производиться ощупью, не г л я д я на 
деления (ночью). Недостатком этих прицелов 
обоих типов я в л я е т с я то, что они стесняют 
поле зрения стенками рамки и что в них имеется 
несколько прорезей. Секторные прицелы со-
стоят из прицельной рамки с одной прицель-
ной прорезью на верхнем обрезе рамки, через 
к -рую и производится прицеливание на все 
расстояния . Секторные прицелы я в л я ю т с я наи-
более распространёнными и лучшими из всех 
прицелов (одна прорезь на все дистанции, 

прицел не стесняет поле зрения); хомутик 
устанавливается согласно делениям, нанесён-
ным на рамке (рис. 4). Секторные прицелы 
приняты в СССР для модернизированных вин-
товок (образца 1891/1930). Боковые прицелы 
предназначены д л я стрельбы на дальние ди-
станции и я в л я ю т с я дополнительными к обык-
новенным прицелам. Примером их может слу-
ж и т ь прицел к англ . винтовкам. Штыки в пода-
вляющем большинстве гое-в приняты клинко-
вые, носимые у пояса и примыкаемые к винтов-
кам при движении в атаку; исключение состав-
ляют лишь СССР и Франция , имеющие 4-гран-
ные штыки. 

Д л я вооружения конницы, арт. прислуги 
и некоторых других родов войск (не пехоты) 
в ряде армий име-
ются укороченные 
образцы винтовок, 
называемые обыч-
но карабинами. 
При спешном пере-
ходе к магазинно-
му о р у ж и ю во мно-
гих гос-вах были 
приняты образцы, в 
К-рые при службе (СССР): ./-»прицельная 

в войсках оказа - колодка, 2—прицель-
лись не вполне удо- „ Ж Д " . 
влетворительнымн КОМ винтовки Обр. 1891/1930. 
и потребовали1 но-
вого перевооружения. Принятая в России вин-
товка образца 1891 (главным её конструкто-

Еом был выдающийся специалист-оружейник 
. И. Мосин) благодаря хорошим качествам не 

требовала коренного изменени^всей конструк-
ции. Вместо прежней пехотной винтовки с длин-
ным стволом в 800 мм д л я стрелковых частей 
был принят более лёгкий, драгунский образец 
с длиной ствола в 730,25 мм. В Красной армии 
эта винтовка—при сохранении основной схемы 
её конструкции—подверглась серьёзной мо-
дернизации. К числу усовершенствований, 
принятых в винтовке образца 1891 /1930 (рис. 5), 
относятся: а) улучшение способа прикрепле-

Рис. 5. Общий вид винтовки обраэца 1891/1930 
L h (СССР).il 

ния штыка: вместо штыкового хомутика при-
нята защёлка; б) принятие секторного прицела 
со шкалой до 2.000 JH С О Д Н О Й прорезью на все 
дистанции; в) введение предохранителя на муш-
ке; прорезь принята п о л у к р у г л а я ; мушка пред-
ставляет собой стержень, вгоняемый в отвер-
стие предохранителя ; г) улучшение принадлеж-
ности д л я чистки; д) принятие новой обоймы 
с пластинчатой пружиной; е) для снайпер-
ских винтовок (см. Снайпер) принятие опти-
ческого прицела , прикрепляемого на особом 
кронштейне; в этих винтовках—для удобства 
действия при вставленном оптическом при-
целе—рукоять затвора удлинена и изогнута 
вниз. Модернизация значительно улучшила 
конструкцию винтовки, и по своим качествам 
она не уступает наилучшим иностранным образ-
цам. Количество винтовок, состоящих на во-
оружении армий и заготавливаемых на случай 
войны, исчисляется многими миллионами; на-
пример, за годы первой мировой войны 
в России было поставлено на фронт вместе 
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с мобилизационными запасами около 11 млн. 
винтовок. 

После войны 1914—18 во всох гос-вах произ-
водились энергичные опыты по разработке 
а в т о м а т и ч . в и н т о в о к , представляющих 
дальнейшее усовершенствование Р . о. о. g принципе автоматич. дойствия о р у ж и я см. 

улемёты). Испытанию подвергались разно-
образные системы. Автоматич. винтовка Фар-
кауэра-Хилла (Англия) была сконструирована 
по принципу отвода пороховых газов, калибр— 
7,71 мм, магазин—на 10 патронов, вес—4,5кг. 
В Германии испытывалось несколько образцов 
Маузера и др. Широкому испытанию ещё во 
время войны 1914—18 подверглась система 
Маузера 1910—13, к -рая была на вооружении 
в авиации; она является винтовкой, приспо-
собленной и для одиночной и для непрерывной 
стрельбы; калибр—7,92 мм, вес—4,8 кг. В США 
испытанию подвергались системы Винчестера, 
Браунинга 1918, Браунинга 1923, Педерсена, 

Рис. G. Французская автоматич. винтовка lt. S .C. 
(в разрезе). 

Томсона, Гаранда. Болео широким испытаниям 
в США подверглись три последние системы. 
Система Гаранда, сконструированная по прин-
ципу отвода пороховых газов, имеет калибр 
7,62 мм, магазин—на !0 патронов, вес—4,5 кг. 
Во Франции испытывались образцы: А-6 —1910, 
В—1911, С—1911,R. S .C .—1917 .R .8 .C .—1918 , 
Делоне-Больвиль. Образец 1918 (рис. 6) был 
признан пригодным для принятия на вооруже-
ние. Сконструирован он был по принципу от-
вода пороховых газов, калибр—8 мм, мага-
зин—на 5 патронов, вес—4,98 кг, длина ство-
ла—580 мм. В Чехословакии система Z. Н,— 
1929 (рис. 7), принятая для вооружения чехо-
словацкой армии, была сконструирована по 
принципу отвода пороховых газов, калибр— 

Рис. 7 . Чехословацкая автоматич. винтовка об-
разца 1929. 

7,92 мм, магазин—на 10—20 патронов, вес— 
4,285 кг, длина ствола—590 мм. В СССР после-
довательно подвергались испытаниям системы 
В. Фёдорова, С. Симонова и Ф. Токарева. 
Последняя была принята на вооружение. 
Этот образец я в л я л с я наилучшим из всех из-
вестных до этого времени как отечественных, 
так и иностранных систем. 

Опыт второй мировой войны, в т. ч . бога-
тейший опыт операций на советско-германском 
фронте, показал, что автоматич. винтовки 
имеют меньшее применение, чем два других 
вида Р . о. о., получивших весьма широкое 
распространение в армиях большинства воюю-
щих гос-в: 1) полуавтоматич. (самозарядные) 
винтовки и 2) пистолеты-пулемёты (т. н. авто-
маты). 

П о л у а в т о м а т и ч е с к о й , или с а м о -
з а р я д н о й (в отличие от автоматической, 
самострельной), наз. винтовка, в к-рой авто-
матически производится лишь перезаряжание, 

а для производства следующего выстрела необ-
ходимо нажать на спуск. Стрельба из такой 
винтовки ведётся одиночным огнём, но авто-
матич. перезаряжание и наличие более ёмкого 
магазина, чом у обычной винтовки, обеспечи-
вают значительно большую скорострельность. 
Калибр самозарядных винтовок обычно тот ж е , 
что и обычных винтовок.—Устройство 7,62-мм 
самозарядной винтовки обр. 1940 (рис. 8), 
состоящей на вооружении Красной армии,, 
основано на использовании энергии пороховых 
газов, отводимых через поперечное отверстие 
в стволе. Газовый регулятор позволяет изме-
нять количество газов, отводимых из канала 
ствола, что обеспечивает надёжное действие 

Ттл" — 

Рис. 8. Общий вид самозарядной винтовки 
Обр. 1940. 

этого Р . о. о. в любых условиях его эксплоата-
ции. Дульный тормоз уменьшает действие от-
дачи в плечо стрелка. Магазин—коробчатый 
двухрядный, на 10 патронов. Вес с магазином 
без i t ты к а—3,9 кг, со штыком—4,3 кг; длина 
без штыка—122,6 см, со штыком—146,5 см. 
Стрельба ведётся боз штыка. Начальная ско-
рость пули—830 м/сек. Прицел позволяет вести 
огонь до 1.500 м, наилучшие результаты стрель-
бы—на расстоянии до 400 м. Боевая скоро-
стрельность—до 20 прицельных выстрелов 
в минуту. 7 ,62-лш снайперская винтовка 
обр. 1940 отличается от самозарядной винтовки 

Короб кожух ствол с прицельным 

Рис. 9. Общий вид пнстолетл-пулсмСта 
обр. 194 0. 

обр 1940 наличием оптич. прицела и болоо 
строгой обработкой ствола. 

В армии Соединённых Штатов Америки-
широксо применение получили полуавтома-
тические винтовки Гаранда . В др. армиях 
также состоят на вооружении или испытыва-
ются различные образцы полуавтоматических 
винтовок. 

Первые образцы п и с т о л е т о в - п у л е м ё -
т о в (автоматов) появились ещё во время миро-
вой войны 1914—18: итальянский—системы 
Ровелли (1915), германский—Бергмана (1918). 
В дальнойшом испытывался ещё ряд систем 
в разных странах. Одним из отличий этого 
ручного огнестрельного оружия от автоматич. 
винтовок является наличие значительно более 
ёмких магазинов. 

На вооружении Красной армии состоят в на-
стоящее время первоклассные образцы писто-
лотов-пулемётов, боевые качества к-рых про-
верены в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками: пистолет-пуломёт обр. 1940 системы 
В. А. Д е г т я р ё в а ( П П Д ) и пистолет-пулемёт 
обр. 1941 системы Е . С. Шпагина (ППШ).— 
Особенностями этого автоматич. Р . о. о. (рис. 9) 
я в л я ю т с я его лёгкость (вес П П Д со с н а р я ж ё н -
ным магазином—5,4 кг), портативность, про-
стота устройства и обращения с ним; строльбу 
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можно вести к а к одиночным огнем, так и авто-
матическим—короткими очередями (по 2—5 вы-
стрелов) или длинными (по 20—25 выстрелов). 
Переход от одиночной стрельбы к автоматиче-
ской или обратно производится с помощью 
особого переподчика. Калибр П П Д и ППШ— 
7,6? мм. Питание патронами производится из 
дискового круглого магазина на 70 патронов. 
Прицельная дальность—500 м; наилучшие ре-
зультаты достигаются при одиночном огне на 
расстоянии до 300 м, при стрельбе короткими 
очередями (наиболее целесообразный вид 
стрельбы из автоматов)—до 200 лс, при стрель-
бе длинными очередями—до 100 м. Боевая ско-
рострельность: одиночным огнём—до 30 вы-
стрелов в минуту, короткими очередями—до 
70 выстрелов, длинными очередями—до 100 вы-
стрелов в минуту. По своему устройству писто-
лет-пуломёт обр. 1940 принадлежит к образцам 
автоматического оружия со свободным затво-
ром, боз специального запирающего механиз-
ма. Запнранио канала ствола в момонт выстыла 
осуществляется при помощи массивного за-
твора, поджимаемого возвратно-боевой пру-
жиной. 

На вооружении герм, армии состоят писто-
леты-пулемёты обр. 28/11 (Шмайсор) и 38—40. 

Крышка ствольной 
коробки- ' Рукоятка 

Предохранитель 
мушк1/\мУи",а 

\мп1а:щиной j 
sПриклад \ \кора1ки~ 

Рукоятка4 

, Затыльник Наплечник Предохранитель 

Гис. 10. Противотанковое ружье Симонова. 

Калибр их—9 мм, магазин вмещаот 32 патро-
на. В английской армии приняты 9-мм пи-
столоты-пуломёты Стэна. Аналогичные образ-
цы Р. о, о. имеются в некоторых других 
армиях. 

В связи с широким применением танков в 
современной войне особое значение приобрёл 
специальный вид Р . о. о . — п р о т и в о т а н к о -
и о е р у ж ь ё , предназначенное для стрель-

бы бронебойными и бронебойно-зажигательны-
ми пулями. В горм. армии ещё в 1918 было 
сконструировано неавтоматическое проти-
вотанковое ружьё калибра 13,35 мм, однако 
качество его было неудовлетворительным. 
В наст, время в ряде армий имеются образцы 
такого оружия, вполне отвечающие своему 
назначению. Характерные признаки этого ору-
жия: больший, чем у винтовок, калибр, зна-
чительная длина ствола, наличие сошки, 
служащей при стрельбе упором для ствола. 
На конце ствола имеется дульный тормоз. 

На вооружении Красной армии состоят 
противотанковые ружья (рис. 10) систем 
B. А. Догтярёва обр. 1941 (однозарядное) и 
C. Г. Симонова обр. 1941 (самозарядное, с ко-
робчатым магазином на 5 патронов). Стрельба 
из обоих ружей ведётся бронобойно-зажига-
телыюй пулей калибра 14,5 мм по лёгким 
и средним танкам и бронеавтомобилям против-
ника на расстояниях до 500 м; наиболее дей-
ствительный огонь—с расстояния 150—200 м. 
В отдельных случаях оти ружья применяются 

•также для стрельбы по амбразурам ДОТ'ов 
(ДЗОТ'ов) и огневым точкам на расстояниях 
до 800 м и по самолётам—до 500 м. Вес проти-
вотанкового ружья Догтярёва—16,5 кг, дли-

на—2 м, боевая скорострельность—до 10 при-
цельных выстрелов в минуту. Вес противотан-
кового ружья Симонова—20,3 кг, длина—2,2 л«, 
боевая скорострельность—до 15 выстрелов 
в минуту. Опыт отражения немецких танковых 
атак бронебойщиками Красной армии подтвер-
дил высокие качества обоих этих образцов 
противотанкового ружья . 

Основные данные немецкого самозарядного 
противотанкового ружья S—18 (Солотурн): 
калибр—20 мм, магазин—на 5 —10 патронов, 
боевая скорострельность—до 10 выстрелов 
в минуту. С расстояния до 200 м бронебойная 
пуля из этого р у ж ь я пробивает броню толщи-
ной в 31 мм. В англ. армии имеются 14-лш 
противотанковые ружья систем Ройса (даль-
ность огня—300 Л1) и Беса (дальность огня— 
500 м). 

Кроме ружей, винтовок и пистолетов-пуле-
мётов военного образца, к Р . о. о. относятся: 
1) р у ж ь я спортивных образцов, преимущест-
венно малокалиберные, используемые также 
в армиях и во вневойсковой военной подго-
товке населения в качестве учебного, трениро-
вочного оружия; в СССР широко распростра-
нены малокалиберные винтовки системы ТОЗ; 
2) охотничьи ружья (см.) различных образцов; 
3) ручное оружие, предназначенное для ближ-
него боя и самообороны,—пистолеты и ре-
вольверы (см.). 1С Р . о. о. относят иногда 
также лёгкие (ручные) пулемёты (см.). О 
влиянии Р . о. о. на тактику войск—см. Так-
тика. В. Фёдоров и М. С. 

РУЩУК, город в Болгарии (см. Руссе). 
РУЭДА (Rueda) , Лопо, де (1510—65), испан-

ский драматург. Ремесленник в Севилье, 
Лоте де Р . увлёкся театром и, бросив своё 
ремосло, вступил в 15-14 актёром в странству-
ющую труппу, позднее став её драматургом 
и директором. О Р . с большим уваженном отзы-
вается Сервантес, а Лопе де Bora говорит, что 
«комедия начинается отРуэды». Р . приблизил 
театр к народу. Еготрупиа , разъезжая по Ис-
пании, давала представления на площадях, 
обслуживая самые широкие массы зрителей 
и пользуясь весьма примитивным сценическим 
оформленном. Лопо до Р . создал реалистиче-
скую бытовую комедию в своих «пасос» (из 
к-рых позднее развились интормедии)—корот-
ких сцонках, действующими лицами к-рых 
были представители низших классов. Пасос 
написаны прозой, ярким и красочным языком, 
точно передающим живую народную речь, 
их действие всегда очень просто, но живо и раз-
вито с превосходным знанием сценической 
техники. Кроме пасос (их сохранилось ок. 40), 
Лопе до Р . написал 4 больших комедии («Евфе-
мия», «Армелина», «Обманутые» и «Модора»), 
являющиеся подражанием или переделками 
птал. комедий. В истории испанского театра 
Лопе де Р . занимает видное место как основа-
тель народного театра; продолжателями его 
были Сервантес и Лоне де Вега. 

РУЭР (Rouher), Эжон (1814—84), франц. по-
литич. деятель, по профессии адвокат. В 1848 
был членом Учредительного собрания, в к-ром 
примыкал к бурж. республиканцам. В 1849 
был выбран в Законодательное собрание и при-
мкнул к бонапартистам. В 1849—51 был мини-
стром юстиции. После декабрьского государ-
ственного переворота Луи Бонапарта, со-
участником которого был Руэр , он опять был 
министром юстиции, вице-прозидентом Госу-
дарственного совета, министром земледелия 
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и торговли, сенатором. В 1863 был назначен 
председателем Государственного совета, а вско-
ре «государственным министром». Пользовался 
в 1863—69 большим влиянием на политику 
Второй империи, получил прозвище «вице-
императора». Поело падения Империи бежал 
в Англию. Вернувшись во Францию в 1871, 
был вскоре избран от Корсики в Национальное 
собрание и до конца жизни возглавлял бона-
партистскую партию. 

РЫБАККОЛХОЗ ( р ы б о л о в е ц к и й к о л -
х о з), добровольное объединение трудящихся 
крестьян-рыбаков для совместного ведения 
крупного рыболовецкого пронз-ва и коллек-
тивного (общественного) сельского хозяйства. 
Р. получили распространение в районах СССР, 
прилегающих к бассейнам (Каспийский, Арало-
Балхашский, Азово-Чорноморский, Северный, 
Обский, Дальневосточный и др.), где рыболов-
ство является ведущим и главным производ-
ством, ас.-х. производство—подсобным. Каждый 
Р. действует на основании приморного устава, 
утверждённого ÇIIK СССР 16/11 1939. Рыбак-
колхозы в СССР объединяются рыбакколхозео-
юзамн, находящимися в ведении наркомрыбнро-
мов. Н а 1 /VI1 1940 насчитывалось 1.669 Р . , 
к-рые объединяли 246,7 тыс. члонов Р . Кроме 
того, имелось 2.426 рыболовецких ферм кол-
хозов. В Р . были созданы кадры судоводителей, 
мотористов, трактористов. Широко вовлекают-
ся в рыболовецкое произ-во жонщины-колхоз-
ницы. Для внедрония моханизации и моториза-
ции, а также новейших, более усовершенст-
вованных и уловистых орудий лоча на 1/VI1 
1940 было организовано 86 моторно-рыболовных 
станций, к-рые обслуживали 671 Р . Взаимо-
отношения между моторно-рыболовной стан-
цией и Р . определяются примерным договором, 
утверждённым Экономическим советом при 
СНК СССР 11/11 1938. Посевная площадь 
Р. возросла с 18,2 тыс. га в 1937 до 35,4 тыс. га 
в 1940. Поголовье всех видов общественного 
скота в 1940 исчислялось в 225,3 тыс. npotiiB 
52,5 тыс. в 1934, т. о. увеличилось более чем 
в 4 раза. 

Оплата труда в рыболовецком промысле 
производится в денежной форме. Размер 
оплаты труда устанавливается общим собра-
нном членов Р . , причём размер этой оплаты 
не может быть ниже: при добыче рыбы на 
моторизированных судах и механизирован-
ными орудиями лова—55% и при немехани-
зированном лове—70% стоимости сданных 
гос-ву рыбы и морского зворя. Распределение 
же доходов (натуральных и денежных) в с. х-ве 
производится исключительно по количеству 
выработанных каждым членом Р . трудодней. 
Постановленном CHIC СССР от 16/V 1940 уста-
новлен для членов Р . обязательный мини-
мум рабочих дной в году на добычо рыбы и на 
подсобных работах в рыбном промысле. В Р . 
установлен такясе обязательный минимум тру-
додней в с. х-ве. 

РЫБАКОВ, Константин Николаевич (1856— 
1916), выдающийся рус. актёр, сын H. X. Рыба-
кова (см.). Поело десяти лот игры на провин-
циальной сцене, в 1881 поступил в Московский 
Малый театр, где оставался до конца своих 
дней. Здесь, под руководством Г. Н. Федото-
вой, ому пришлось переучиваться, «начав,— 
как он сам говорил,—с азов». Р . вырос в перво-
классного актёра. Лучшими его ролями были: 
Несчастливцев (в «Лесе» Островского) и город-
ничий (в «Ревизоре» Гоголя). 

РЫБАКОВ, Николай Хрисанфович (1811— 
1876), знаменитый рус. трагик. Бросив карьеру 
чиновника, поступил на сцену. На формирова-
ние творческой личности Р . большоо влияние 
оказал Мочалов (см.), по совету к-рого Р . 
обратился к исполнению трагич. ролей. До 
успешного дебюта в Москве в 1852 Р . играл 
в провинции. В 1854 выступил в Петербурге 
(в роли Гамлета в одноимённой трагедии Шек-
спира, в мелодраматич. роли Нино в «Уго-
лино» Полевого и в роли Ляпунова в «Князе 
Скопине-Шуйском» Кукольника) , однако но 
был принят на службу в императорские театры 
из-за своего «строптивого нрава» (Р. не терпел 
низкопоклонства). Одна из лучших ролей Р.— 
Несчастливцев (в «Лесо» Островского), про-
образом которого для Островского был сам 
Рыбаков. 

РЫБАЧИЙ ПОЛУОСТРОВ, небольшой полуост-
ров в Баренцевом море близ границы с Норве-
гией. Поверхность покрыта тундрой. Побе-
режье Рыбачьего полуострова, благодаря со-
гровающому влиянию одной из ветвей Атлан-
тического течения, не замерзает круглый год. 
Рыбачий полуостров составляет часть терри-
тории Мурманской области. 

РЫБАЧЬЕ, рабочий посёлок, центр Балык-
чинского района Иссык-Кульской обл. Кир-
гизской ССР; 2,1 т. жит . (1933). Расположен 
в стыке важнейшого в Киргизии водного пути 
(оз. Иссык-Куль, см.) и одного из важнейших 
гужевых путой, ведущих из Иссык-Кульской 
долины к г. Фрунзо на С.-З. и в высокогорные 
районы на 10. С 1926 организовано регулярное 
пароходство от Р . до Пржевальска (б. Кара-
кол) .—Район животноводческий (главным об-
разом овцы), с развитым зерновым хозяйст-
вом. На иобережьи озера Иссык-Куль развито 
рыболовство. 

РЫБЕЦ, с ы р т ь, Vimba v imba , рыба из 
сем. карповых (см.). Тело умеренно высокое, 
до 40 см длины. Голова приостренная. Рот 
нижний, полулунный. Позади брюшных плав-
ников есть киль, не покрытый чешуёй. Чешуя 
крупная . Водится в бассейнах Балтийского, 
Черного н Каспийского морей, образуя под-
виды. Р . придерживается преимущественно со-
лоноватых вод; для икромотания поднимается 
в роки вверх но течению. Икрометание пор-
ционное и происходит в апреле—июне на га-
лочном грунте и быстром течении. У самцов 
во вромя икрометания брюхо становится ярко-
оранжевым, а бока и спина—тёмного цво-
та. Питается личинками водных насокомых, 
низшими ракообразными, мелкими моллю-
сками. Рыбоц имеет большое промысловое 
значение. 

РЫБИЙ ЖИР, Oleum jecoris aselli , т р е с к о -
в ы й ж и р, жидкий жир , получаемый из све-
жей печени троски (Gadus inorhua L . и Gadus 
ca l la r ias L.) . Прозрачная, густоватая жидкость, 
бледножёлтого цвета своеобразного запаха 
и вкуса, уд. вес 0,924—0,932, трудно раство-
ряется в спирте, легко—в эфире и хлороформе. 
На воздухе медленно высыхает. Ж и р не должен 
быть мутным или бурым и иметь прогорклый 
запах и вкус; при стоянии при 0° из жира не 
должно в течение 3 часов выделяться кри-
сталлич. осадка. Высокая терапевтическая цен-
ность Р . ж . , помимо питательных качеств, за-
висит от большого содержания в нём анти-
ксерофтальмического витамина А и антирахи-
тического витамина D и отчасти от наличия 
иода. Применяется внутрь (по столовой лож-
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ке два—три раза в день в промежутках между 
приёмами пищи, но не на тощий желудок) дли 
лечения рахита, остеомаляции, ксерофталь-
мии, куриной слепоты, туберкулёза костей, 
при скрофулёзе, анемии, а также в период 
выздоровления при общем истощении после 
тяжёлых заболеваний. Лечение Р . ж . большей 
частью назначают в холодное время года, 
чтобы избежать прогоркания жира и расстрой-
ства пищеварения. До революции Р . ж . ввозил-
ся из Норвегии; в наст, время заготовляется 
в СССР в больших количествах. В качество 
заменителей Р . ж . предложены дельфиний и 
тюлений «сиры. 

РЫБИЙ КЛЕЙ, клей, изготовляемый из вы-
сушенных внутренних оболочек плавательного 
пузыря различных рыб (осетра, белуги, сев-
рюги, сома, сазана и др.); более низкие сорта 
Р . к . получаются из отбросов трески. Лучший 
Р . к. осетровый, белужий, хуже—сомовый. 
Употребляется в виноделии для осветления 
вина, в пищевой пром-сти и др. 

РЫБИНСК, город в Ярославской области (выде-
лен в самостоятельную административно-хо-
зяйственную единицу), железнодорожная стан-
ция. Начальный порт Волго-Балтийского пути 
(Мариинской водной системы) на правом берегу 
Волги у устья Шексны. Через Шексну связан 
также с Северо-Двинской системой. 139 тыс. 
жит. (1939; в 1926—55,5 тыс. жит.) , второй 
город в области по количеству населения после 
Ярославля . Развитио города связано с откры-
тием судоходства по Мариинской системе (во 
2-й половине 19 в.), превратившим Р . в важней-
ший передаточный пункт для волжских грузов , 
направлявшихся в Петербург. С открытием 
Беломорско-Балтийского канала (в 1933) Р . 
связан и с Белым морем. Из отраслей промыш-
ленности в дореволюционном Р . были развиты 
лишь мукомолье и лесопиление. За годы Сов. 
власти Р . стал крупным промышленным цент-
ром с рядом промышленных предприятий также 
т я ж ё л о й индустрии. Возросло жилищное хо-
зяйство и благоустройство города. Сильно вы-
рос Р . и в культурном отношении (втуз, 4 тех-
никума, Дворец культуры и др.) . 

РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, отрасль пище-
вой пром-сти, охватывающая добычу и обра-
ботку рыбы, морского зверя, крабов, омаров, 
устриц, мидий, трепангов, морских водорос-
лей и пр. Продукция Р . п. включает: разно-
образнейший ассортимент пищевой продук-
ции (до 700 названий); разнообразный ассор-
тимент технич. продукции, как технич. жир, 
мука, клей, шкуры морского зверя и рыбы, 
туки и прочие виды, вплоть до перламутра, 
искусственного жемчуга и альминовой кисло-
ты; медицинские препараты, медицинский жир , 
иод и пр. Мировой улов рыбы, включая и т. н. 
потребительский улов, в 1936 составил 
140 млн. ц. Мировая пром. добыча составила 
около 130 млн. ц. Из зарубежных стран основ-
ное место в мировой добыче рыбы занимают 
следующие 8 стран: Япония, США, Велико-
британия, Норвегия, Канада , Германия, Испа-
ния, Франция. Удельный вес СССР в мировой 
пром. добычо рыбы (без т. н. местного потреб-
ления) составляет ок . 12% (16,1 млн. ц). 

Р . п. царской России носила отсталый ха-
рактер. Крупнейшие рыбопромышленные рай-
оны—районы Каспийского и Аральского мо-
рей, беломорско-мурманского и дальневосточ-
ного водоёмов—отличались крайне отсталы-
ми методами добычи и особенно обработки 

рыбы. В течение столетия на Каспийском и 
Азовском морях сохранились стоечные лодки 
и подчалки, а на Севере—елы, шняки. На сот-
ню тысяч рыбацких лодок во внутренних во-
доёмах царской России насчитывались всего 
десятки моторных лодок. За период 1900— 
1914 добыча рыбы в районах большого рыболов-
ства увеличилась с 6,9 млн. до 8,5 млн. ц, 
в то же время импорт заграничной рыбы вырос 
за этот периоде 1,25 млн. ц до 3,6 млн. ц. Осо-
бенно резко сказывалась отсталость рыбного 
промысла в открытых водоёмах, как Баренцо-
во м. и дальневосточные водоёмы, превосходя-
щих по запасам рыбы внутренние водоёмы, но 
тробовавших для своего освоения строитель-
ства мощных траловых и паромоторных судов, 
мощного берегового х-ва (судоверфей, рыбо-
обрабатывающих заводов). На Мурмано добыча 
рыбы с 1880 по 1913 стояла на одном у ровно 
(100 тыс. ц), ограничиваясь ярусным ловом 
трески на парусных судах, тогда как иностран-
ные, в частности английские и германские, 
тральщики подняли добычу рыбы в Баренцо-
вом м. за 1900—13 с 22 тыс. ц до 144 тыс. ц. 
Та же картина и на Дальнем Востоке: добыча 
основных масс лососёвых производилась япон-
скими рыбопромышленниками. — Советская 
власть ликвидировала отсталость Р . п. и создала 
условия для её развития и технического воо-
ружения. Индустриализация СССР и развитие 
в первую очередь машиностроения обеспечи-
ли технич. реконструкцию всей Р . п. в целом; 
механизация гос. лова, коллективизация ры-
бацких х-в, строительство моторно-рыболовных 
станций создали устойчивую сырьевую базу, а 
историч. обращение ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
СССР от 29 / IX 1931, наметив программу строи-
тельства пищевой индустрии, обеспечило успе-
хи её развития. Добыча рыбы по всему СССР 
выросла с 9,6 млн. ц в 1929 до 16,1 млн. ц в 1937. 
В мировой добыче СССР занял 2-о мосто про-
тив 5-го в 1928. По добыче рыбы на душу на-
селения (9,6 кг) СССР стоит впереди Франции 
(6,5 кг), Германии (8,3 кг), уступая Японии 
(40 кг), Великобритании (22,5 кг) и США (без 
Аляски—13,7 кг). Новое размещение Р . п. СССР 
и уничтожение отмеченной диспропорции в раз-
витии открытых и внутренних водоёмов, осу-
ществлённое во втором пятилетии, видно из 
таблицы на ст. 25—26. 

Эта таблица показывает, что открытые водо-
ёмы Севера и Дальнего Востока дали уже в 1937 
47,3% всей добычи рыбы, тогда как в 1913 
они давали всего 18,1%. Особенно выделяется 
значение Мурмана—наиболоо индустриального 
рыбопромышленного района СССР. Удельный 
вес Мурмана в общей добыче рыбы в дорево-
люц. время составлял 1,8%, а Советского Мур-
мана—17,7%. То же и на Дальнем Востоке— 
10,5% и 25,2%. СССР занимает 1-е место 
в мире по качеству рыбного сырья. . В 1937 
на каждыо 100 ц добытой рыбы в СССР высоко-
сортные породы—осетровые, лососёвые, круп-
ночастиковые (судак, сазан, лещ, сом), камба-
ловые и крабы—составляли 33,6 ц, тогда как 
в Зап. Европе—всего 3—4 ц. 

Широкие мелиоративно-рыбоводные меро-
приятия обеспечивают охрану и воспроизвод-
ство рыбных богатств СССР. Сеть научно-ис-
следовательских ин-тов и станций (22), охва-
тывающая все водоёмы Советского Союза, 
создаёт научную базу для перестройки рыб-
ного х-ва. На разведение высокосортных пород 
рыбы в СССР ежегодно отпускаются десятки 
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миллионов рублей, тогда 
как царское пр-во от-
пускало на эти цели всо-
го 100 тыс. Наряду с вы-
пуском в водоёмы маль-
ков и сеголеток высоко-
сортных пород происхо-
дит заселение водоёмов 
новыми породами рыб, в 
частности кефаль поресе-
лена из Чёрного м. в Кас-
пийское и т. д. Крупную 
роль в росте производи-
тельности труда в добыче 
рыбы играет научно-про-
мысловая разведка, охва-
тившая всо крупнейшио 
водоёмы СССР, с исполь-
зованном аэропланов для 
разведки зверя и рыбы 
и широким применением 
радиосвязи.—Для разви-
тия и оснащения Р . п. 
современной техникой за 
годы первой и второй пя-
тилеток в эту отрасль па-
родного х-ва сделаны ка-
питальные вложония в 
размере 1.300 млн. руб. 
Индустриализация гос. 
лова шла по линии меха-
низации неводной тяги в 
береговой добычо, по линии строительства паро-
моторного рыболовного флота п т. д. Выпол-
нена директива XVII Съезда ВКП(б) об инду-
стриализации государственного лова и повы-
шении к концу второй пятилетки механизи-
рованного лова до 70%. На Дальнем Востоке 
заново создана китобойная и крабовая про-
мышленность и создана база по добычо и обра-
ботке сардин. 

Рост коллективизации рыболовецкого х-ва 
и районах большого рыболовства с 3% на 
1/1 1029 до 98,5% на 1/1 1938 сопровождался 
технич. перевооружением рыбацких колхо-
зов: мощность паромоторного флота увеличи-
лась с 7.700 л. с. в 1929 до 31.400 л. с. в 1930, 
т. е. в 4,2 раза; при этом производительность 
труда колхозника с 43 ц средней добычи рыбы 
в 1929 выросла до 80 ц в 1937, т. о. на 90%. 
Общая добыча рыбы колхозной системы вырос-
ла с 4,3 млн. ц в 1929 до 7,3 млн. ц в 1937'. 
Во второй пятилетке в социалистич. рекон-
струкции рыбацких колхозов крупное значенио 
приобрели моторно-рыболовныо станции (MPC), 
число к-рых увеличилось с 11 в 1932 до 46 в 
1937 и S3 в 1940. За 1937—40 число колхозов, 
обслуживаемых MPC, увеличилось с 212 до 
663, т. о. в 3,1 раза; число колхозников,обслу-
живаемых MPC,—с 18,5 тыс. до 65,2 тыс., т. е. 
в 3,5 раза; мощность моторизованного флота 
М Р С - в 2,5 раза; удельный вес добычи кол-
хозов, обслуживаомых MPC, в общой колхоз-
ной добычо ПОДНЯЛСЯ с 23,4% до 70%. Строи-
тельство MPC носёт новую технику в рыболо-
вецкое хозяйство, смягчает сезонность рыб-
ного промысла, доводя до минимума простой 
во время лова из-за так называемых гидро-
метеорологических факторов—штормов, нопо-
годы, изменения хода рыбы и т. п., и пре-
вращает труд рыбаков в разновидность инду-
стриального труда. 

Техническая реконструкция рыбообрабаты-
вающей промышленности шла по линии строи-

Д о б ы ч а р ы б ы в СССР. 

1913 1929 1937 
Районы в тыс. 

ч 
уд. вес 

(В %> 
в тыс. 

Ч 
уд . вес 
(В %) 

В тыс. 
Ч 

у д . вео 
(в %) 

Каспийское море . . . . 
Азово-Чсрноморский 

бассейн 
Аральское море . . . . 

6.627 

707 
393 

65,1 

7,0 
3,9 

5.103 

953 
242 

53,3 

10,0 
2,5 

3.696 

3.022 
378 
175 

28,0 

18,8 
2,3 
1,1 

Итого (внутренние во-
доемы) 7.727 76,0 6.298 65,8 7.271 45,2 

Северный бассейн (вклю-
чая Обь) 

Дальневосточный . . . . 
778 

1 .072 
7,6 

10,5 
663 

1.751 
7,0 

18,3 
3.358 
4.018 

22,1 
25,2 

Итого (открытые водо-
1.850 18,1 2.414 25,3 7.606 47,3 

Итого в районах боль-
шого рыболовства . 9.577 94,1 8.712 91,1 14.877 92,5 

Итого в районах ма-
лого рыболовства . 603 5,9 852 8,9 1.212 7,5 

10.180 100 9.564 100 16.089 100 

И с т о ч н и к : «Социалистическое строительство СССР», М., 193ß, стр. 228; 
М.— JI., 1939, стр. 81. 

тельстьа новых рыбохолодильных, филойных 
и рыбоконсервных заводов и комбинатов, 
имоющих законченный технологический цикл 
с комплексным использованием сырья. На 
новых заводах, наряду с холодильными, фи-
лейными и консервными цехами, фигури-
руют цехи коптильные, посолочные, мари-
надные, медицинского и технического жи-
ра, рыбомучные, цехи по выработке клея, 
съёмке и выработке шкур рыб и морского 
зверя и т. п. 

Выработка мороженой продукции увеличи-
лась с 200 тыс. ц в 1913 до 1.325 тыс. ц в 
1939, т. о. в 6,62 раза . По производству моро-
женой продукции рыбная промышленность 
Советского Союза заняла в 1937 1-е место 
в миро против 5-го моста в 1929. По производ-
ству же охлаждённой парной рыбы и выработ-
ке рыбного филе Советский Союз ещё отстаёт. 
Выработка рыбных консервов увеличилась 
с 9,8 млн. банок в 1913 до 170 млн. банок в1939, 
т. о. в 17 раз. По производству рыбных консер-
вов СССР занял уже в 1936 3-е место в мире 
после США и Японии (против 8-го места 
в 1928), перегнав Канаду, Норвогшо, Фран-
цию, Испанию и Португалию. Созданная за 
вторую пятилетку на местах сбыта целая сеть 
специальных коптилгных и маринадных заво-
дов обеспечила рост выработки рыбной гаст-
рономической продукции по сравнению с 1929 
в 22 раза. 

Вновь созданная утилизационная Р . п.—про-
изводство муки, жира , клея и т. д. из рыбного 
сырья и морского зверя (32 завода)—увеличила 
выработку муки и лепра с 32 тыс. ц в 1929 до 
380 тыс. ц в 1937. 

Индустриализация Р . п. охватывает собой 
строительство крупных механизированных об-
служивающих предприятий: судоверфей,.судо-
ремонтных з-дов и з-дов по выработке рыбной 
тары. На далёких рыбных окраинах созданы 
мошные индустриальные предприятия: на Мур-

/ 
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мане—крупнейший Мурманский рыбокомби-
нат, на Дальнем Востоке (на Камчатке, Саха-
лине и в Приморьи) вновь создана рыбокон-
сервная, крабоконсервнал, рыбохолодильная 
и зверобойная пром-сть. На сев.-вост. и сев.-
зап. побережьях Каспийского м. созданы инду-
стриальные рыбообрабатывающие предприя-
тия; мощность их силовых установок про-
вышаот крупнейшие з-ды Европы. На даге-
станском, азербайджанском и туркменском по-
бережьях Каспийского моря, на Аральском 
море созданы десятки тысяч новых кадров ра-
бочих и ловцов. 

В решениях X V I I I Съезда ВКИ(б) указано 
на необходимость «увеличить улов рыбы во всех. 
бассейнах, особенно в Мурманском и Дальне-
восточном, а также увеличить переработку 
рыбы и выпуск рыбных консервов. Местным 
организациям всемерно развить внутриобласт-
ное рыбное хозяйство на базе водоёмов местно-
го значения (реки, озёра, пруды)» [Резолюции 
X V I I I Съезда ВКП(б), 1939, стр. 21]. Съезд 
наметил в течение третьей пятилетки «увели-
чить морской рыболовный флот и закончить 
строительство рыбных комбинатов в Комсо-
мольске, Хабаровске, Москве и в Муйнаке, 
холодильников—в Балхаше, Мангистау, Ах-
т а р я х , Совгавани, Петропавловске-на-Камчатке 
И 20 мелких холодильников в ДВК» ( т а м Же, 
стр. 34). 

Отечественная война с германским фашизмом 
поставила перед Р . п. ряд важнейших хозяй-
ственных задач как по увеличению добычи ры-
бы, так и изменению методов её обработки 
с целью обеспечения фронта высококалорий-
ными, транспортабельными и удобными в хра -
нении рыбными продуктами. Специальные ре-
шения Совнаркома СССР и Ц К ВКП(б) преду-
сматривают и создают базу для широкого раз-
вития Р . п. в районах Сибири, Дальнего Восто-
ка и на Крайнем Севоре. Уже в 1942 в бас-
сейнах рек Сибири добыто рыбы в 2 раза 
больше, чем в 1941. Созданы мощные цехи 
по выработке рыбных концентратов, поступив-
ших на широкое снабжение Красной армии 
И Воонно-Морского флота. Расширяются куль-
турно-техническио мероприятия, направлен-
ные на подготовку новых кадров рыбной 
промышленности. 

Лит.: М и к о я н А. И., Пищевая индустрия Совет-
ского Союза, [М.], 1936; Резолюции XVIII Съезда 
ВКП(б) 10—12 марта 1939 г., [М.], 1939; Обзор пред-
военного и современного состоянии рыбиого хозяйства 
СССР по 1927 г. включительно, в кн.: Труды Централь-
ного научного института рыбного хозяйства, т. VI, М., 
1929; К е в д и н В. А., Современное рыболовство Рос-
сии, М., 1915; «Рыбное хозяйство», Пищепромиздат, 
М., 1938, № 1-12. Л. Гурвич. 

РЫБНИК, город в юго-зап. Польше, лселез-
нодорожный узол; 23 тыс. жит . (1931). Значи-
тельный промышленный пункт—добыча угля , 
машиностроение, лесопильни, производство 
мебели, пивоварение. 

РЫБНИКОВ, Павел Николаевич (1832—85), 
русский этнограф, известный собиратель бы-
лин. Сосланный в 1859 в б. Олонецкую губ. , 
Р . занялся изучением к р а я и собиранием фоль-
клора, гл. обр. былин, на берегах Онежского 
озера. Записи Р . выявили прекрасно сохра-
нившееся на С. былинное творчество, до тех 
пор мало известное. Возникшие было сомнения 
в подлинности записей Р . были рассеяны 
проф. А. Ф. Гильфердингом, ездившим позже 
по следам Р . и сделавшим ещё большее количе-
ство фольклорных записей. Труды Р . и Гиль-
фердинга положили начало собиранию и изу-
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чению устных поэтических богатств сэворз 
Советского Союза. 

Д л я Р . характерны точная и диалектоло-
гическая запись текста, изучение различных 
вариантов одной темы, исчерпывающее знаком-
ство с репертуаром сказителя, запись подроб-
ных сведений о нём. Заслуга Р .—в концент-
рировании внимания на индивидуальности 
и творческих особенностях сказителя, на его 
стиле и манере исполнения. 

С о ч . Р.: Народные песни, в 4 тт-, 2 изд., под ред. 
А- Е. Грузинского, М., 1909—10. 

Лит.: А в а д о в с н и й М., Литература и фольклор. 
Очерки и этюды, Л-, 1938 [(статья: Добролюбову рус-
ская фольклористика). 

РЫБНИЦА, город, районный центр в Молдав-
ской ССР; железнодорожная станция. Распо-
ложен на Днестре. При Советской власти вы-
росла промышленность: крупный сахарный 
завод, винодельческий, известковый и др.; 
в районе—добыча строительного камня и д р . 
В ходо Великой Отечественной войны Р. была 
временно оккупирована фашистскими ордами, 
произведшими большие разрушения. 

РЫБНЫЕ ПРУДЫ, искусственные водоёмы д л я 
выращивания и разведения рыб. Устраиваются 
путём перегораживания долины, отгоражива-
ния дамбой части поймы реки или выкапы-
вания. Источниками питания Р . п. водой 
являются речки и ручьи, ключи, атмосферные 
осадки. По назначению Р . п. подразделяются 
на нерестовые, выростные, нагульные, зимо-
вальные, для производителей и карантинные; 
по типу—на тепловодные (карповые) и холодно-
водные (фороловые). Правильно построенный 
Р . п. должен спускаться нацело, что дости-
гается установкой в самом глубоком месте пру-
да особого донного водоспуска (так называе-
мого монаха) и устройства на дно сети водо-
сборных канав. 

РЫБНЫЙ ЯД, ядовитые вещества, вырабаты-
ваемые отдельными органами и тканями (икра , 
печень, кровь) нок-рых рыб обычно во время 
нереста (см. Ядовитые животные). К Р . я . от-
носятся также токсины бактериального про-
исхождения (паратифозных бактерий, бак-
терий ботулизма и др., заражающих иногда 
мясо рыб; см. Мясные отравления). 

РЫБОВОДСТВО, искусственное разведение рыб 
в естественных (озёра, реки, моря) и искус-
ственных (пруды) водоёмах. В естественных 
водоёмах Р . имеот целью поддержание и уве-
личение имеющихся в них запасов ценных про-
мысловых рыб и разведение новых, осущест-
вляемое впуском: 1) производителей, 2) маль-
ков и 3) оплодотворённой икры. Основным 
рыбоводным мероприятием является искус-
ственное оплодотворение икры с последующим 
выращиванием молоди. Совершенно зрелую 
икру выпускают из самки в миску, осторожно 
надавливая на брюшко, затем выдавливают 
из самца сперму (т. н. молоки) и поливают 
ею икру. Это т. н. «русский», сухой способ. 
Для некоторых рыб, напр., осетровых, иногда 
спорму разбавляют водой. Затем икру с моло-
ками перемешивают (3—5 мин.) и дают по-
стоять 2—3 мин. Дальнейшие рыбоводные 
мероприятия с икрой зависят от её физиологич. 
особенностей и биологии размножения раз-
водимой рыбы. Сильно клейкую икру, обла-
дающую короткими сроками развития (инкуба-
ции), напр., карповых, судака и др., непо-
средственно после оплодотворения расклады-
вают на различные предметы (напр., сухие 
венички), которые помешают в подвешенном 
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состоянии в водоёме, где происходит её раз-
витие; мальки выходят прямо из икры в во-
доём. Икру, выводимую в рыбоводных аппа-
ратах, после оплодотворения промывают для 
удаления клейкости. Затем икре дают набух-
нуть, что продолжается несколько часов. 
После этого её отправляют на рыбоводныо 
заводы или пункты, гдо она размещается 
по рыбоводным аппаратам. Естественная ско-
рость развития икры не одинакова у различ-
ных рыб (напр., у весеине-мечущих—от 3 до 
14 дней, а у осенне-мечущих—от 3 до 6 мес.). 
При повышении температуры воды скорость 
развития икры увеличивается. Икру осонно-
мочущих рыб (преимущественно лососёвых) 
закладывают в рыбоводныо аппараты, раз-
мещаемые на рыбоводных заводах. Рыбовод-
ныо заводы оборудованы водопроводом с чи-
стой холодной водой (оптимум 1°), канализа-
цией и бассейнами для содержания молоди. 
D открытые водоёмы лучше выпускать вполне 
сформировавшихся и окрепших мальков. В це-
лях удешевления рыбоводных мероприятий 
иногда икру лососёвых раскладывают на 
соединённых стопками рамках с марлей, к-рыо 
помещают под лёд прямо в року. Оплодотво-
рённую икру восенно-мечущих рыб (напр. , 
осетровых) размещают в аппаратах Сес-Грина, 
Чаликова и др., к-рые переносятся прямо в 
водоёмы. 

В качестве примера удачных мероприятий 
по рыбоводству можно привести засоление во-
доёмов Новой Зеландии лососом из Англии, 
акклиматизацию атлантической сольди «шед» 
в Великом океане, черноморской кефали в 
Каспийском море, засоление озёр Урала и Кав-
каза сигами из озёр Ленинградской обл. 
У осонно-мочущих рыб доживаот до взрослого 
состояния не болое 1 рыбы на 200 шт. мальков, 
а у весенне-мечущих—на 1.000. Общий вывод 
мальков в России в естественных водоёмах в 
1915—16 равнялся 3.142 тыс. шт. В 1937 в 
СССР эта цифра достигла 16.500 млн. шт. , 
из к-рых приходится на осотровых 116 млн. 
шт., лососёвых—492 млн. шт., а остальные 
15.892 млн.—на карповых, окунёвых и др. 
По объёму рыбоводных мероприятий СССР 
занимает третье место в миро (после Китая 
И США). 

К рыбоводным мероприятиям относятся так-
же спасение молоди рыб, остающейся после 
разливов рек во временных водоёмах, а также 
различные мелиоративные мероприятия. 

Р . в прудах характеризуется тем, что рыба в 
течение всего жизненного цикла находится 
под регулирующим воздействием человека, 
что приближает прудовое хозяйство к живот-
новодству. Прудовые хозяйства состоят из 
системы прудов, вода в к-рых моисет быть со-
вершенно спущена при помощи донных водо-
спусков (т. н. монахов). Прудовое хозяйство 
разделяется на холодноводное, в к-ром раз-
водят форелей (ручьевую и американскую ра-
дужную), редко—палию, и на тепловодное, 
основанное на разведении культурного карпа , 
линя и отчасти карася . В форелевом хозяйстве 
производят искусственное оплодотворение ик-
ры и мальков выводят в рыбоводных аппаратах. 
В дальнейшем форелей посгштшзают в основ-
ном на искусственном корме (дешёвые сорта 
мяса, рыбная мука и т. д.), содержа их в не-
больших сильно проточных прудах. В СССР 
форелевое хозяйство ещё мало развито, зато 
большое народно-хозяйственное значение имеет 

карповодстоо (см. Карп). Культурн ого карпа 
стали разводить и на рисовых полях, что даёг 
возможность получать, помимо риса, до 1,5 ц 
рыбы с 1 га. До Великой Октябрьской со-
циалистической революции на территории Со-
ветского Союза насчитывалось всего 53,5 га 
рыбоводных прудов, а в 1937 имелось около 
50.000 га. 

Лит.: Г р и м м О. А-, Рыбоводство, M—Л-, 1931; 
Е л е о н е к и й А. П., РыГюводетпо в естественных 
и искусственных водоемах, M.^JI., 1936; M е й е н В. А. 
и Б о г д а н о в А. С-, Выращивание рыбы на рисо-
вых полях, Ташкент, 1 935; Ч е р ф а с В. И., Основа 
рационального озерного хозяйства, Москва—Ленин-
град, 1934. 

РЫБОЗМЕИ, Ich thyophis , род безногих зем-
новодных. См. Червяги. 

РЫБОЛОВНАЯ КОНВЕНЦИЯ между Россиой и 
Япониой была впервые заключена в 1907 в со-
ответствии со ст. 11 Портсмутского мирного 
договора 1905, содержавшей обязательство Рос-
сии заключить с Японией соглашение о рыбо-
ловство японцев в русских водах Японского. 
Охотского и Берингова морой. При восстано-
влении дипломатич. отношений между СССР 
и Японией в 1925 заключённая тогда в Пекине 
конвенция об основных принципах взаимоот-
ношений между обеими странами предусматри-
вала в ст. 3 обязательство сторон поросмо-
т р е т ь Р . к . 1907 и заключить новую рыболов-
ную конвенцию. Новая рыболовная конвенция, 
заключенная в 1928, предоставила японским 
подданным право рыболовства в советских 
водах перечисленных выше морей. Предостав-
ление участков, предназначенных для рыб-
ной ловли, производится в порядке сдачи с 
торгов. Конвенция регулирует порядок оп-
латы сборов и налогов япон. предпринима-
телями, условия труда япон. рабочих и п р . 
Срок действия конвенции истёк в 1936. По-
сле того конвенция ежегодно пролонгирова-
лась правительствами СССР и Японии на ос-
нове соответствующих соглашений. 30/1II 1944 
был подписан советско-япон. протокол о 
пролонгации на 5 лет Р . к. 1928. Этим но-
вым советско япон. соглашением о Р . к . 
предусматривается: а) изъятие 24 рыболов-
ных участков у япон. арендаторов, б) пра-
во советских организаций ежегодно затор-
говывать 10% поставленных на торги япон. 
рыболовных участков, в) повышение аренд-
ных и др . платежей. Кроме того, это но-
вое советско-япон. соглашение отменило це-
лый р я д существенных ограничений, к-рым 
до того подвергалась рыбопромысловая дея-
тельность советских организаций и советских 
граждан. 

РЫБОЛОВНЫЕ СНАСТИ, были известны в глу-
бокой древности, следы их находили в раскоп-
ках каменного века; в раскопках бронзового 
вока нашли примитивные бронзовые крючки, 
в более поздних раскопках — отпечатки, а 
затем и куски примитивных сетой (свайный 
период). К а к остаток глубокой старины при-
менялась уже в дореволюционное время на 
р. Оби так называемая лума — наживная 
удочка с деревянным крючком (из развилины 
ветки), привязанным к «сорге» — ленте из 
коры корня дерева; там же применялось со-
единение нескольких лум в снасть — перемёт 
(«паннэ-юх»). 

Современные Р . с. по способу улавливания 
рыбы можно разбить на 4 группы: 1) орудия 
«объячеивающие», в к-рых рыба при прикосно-
вении запутывается, застревает в ячее, «объ-
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ячеивается»,—таковы различного рода сети; 
2) орудия «отцеживающие», отделяющие рыбу 
от поды,—таковы различного рода неводы 
(см.), а также тралы, алломаны, лампары, коль-
цевая сеть и др.; 3) ловушки, в к-рые рыба 
улавливается, но найдя выхода после своего 
захода в них,—таковы: ставные морские не-
воды, амурские заездки, ставники-мышеловки, 
вентери, мережи, скипасти, ванды, верши,кот-
цы и др.; 4) крючковые Р . с. (соединение не-
скольких уд), на к-рые рыба улавливается 
либо а) зацепившись своим телом за крючок— 
это «самоловные» снасти, к к-рым относятся: 
осетровые и белужьи самоловы, белорыбья 
бёлья снасть, стерляжья шашковая снасть 
и др. , либо б) проглотив крючок с наживкой— 
это «наживные» снасти, сюда относятся: яруса 
тресковые, английская снасть, колода, пере-
мёты, глистная снасть и др. Д л я установки 
рыболовных снастей, главным образом лову-
шек, местами строят специальные прегражде-
ния, как-то: заборы, заколы, запоры и др.— 
В дореволюционное время материалы, идущие 
на изготовление рыболовных снастей,—нитки, 
пряжа , полотно для сетей, бечёвки, верёвки, 
рыболовные крючки и пр.—готовились глав-
ным образом кустарным способом, вручную, 
частью ввозились из-за границы; в Советском 
Союзе всё это вырабатывается главным обра-
зом на заводах. 

В СССР, в условиях сопиалистич. строя, 
каждый удачный опыт постройки или примене-
ния орудия лова становится достоянием 
рыбацких масс и государственных рыбопро-
мышленных трестов. 

РЫБОЛОВСТВО, одна из ранних отраслей про-
изводительной деятельности человека. Перво-
начальное Р . , не отделимое от ранних форм 
собирательства готовых даров природы, имоло 
весьма примитивный характер: некоторые от-
сталые племена собирают рыбу, выброшенную 
на берег прибоем или оставшуюся после от-
лива, ловят её руками и пр. Племён, которым 
Р . было бы неизвестно, этнография не знает; 
соответствующие отрицательные показания о 
тасманийцах (см.) не достоверны. Археологи-
ческие памятники дают картину развития Р . , 
отчётливо отражённого у ж е в верхнем палео-
лите; в частности в Мадленскойкультуре (см.). 
Дальнейшее развитие Р . и ого дифференциа-
ция в качестве особой отрасли производитель-
ной деятельности представлены в культурах 
неолита, в особенности в Маглемозв (см.), ку-
хонных кучах и свайных постройках (см.). В за-
висимости от местных условий Р . являлось у 
многих пломён основным источником средств 
существования, достигая, напр. , у индейских 
племён северо-запада Америки, весьма высо-
кого производственного уровня . Однако Р . 
никогда не бывало единственной формой про-
изводительной деятельности; оно обычцо объе-
динялось с охотой или земледелием; напротив, 
у скотоводческих племён Р . не играет какой-
либо роли. Особый вид Р . составляет охота на 
морского зверя. Формы и способы, равно к а к 
и орудия примитивного Р . , весьма разнообраз-
ны, продставляя собой все известные и поныно 
способы рыбной ловли: запруды, сети, корзи-
ны, удочки с крючками, стролы, копья, гар-
пуны и пр.; широко распространён у отсталых 
пломён приём отравления или усыпления ры-
бы. Большое место в раннем Р . занимают кол-
лективные формы труда. Специализация Р . по 
полу выражается в том, что мужчины и жен-

щины имеют свои способы Р . ; напр., мужчины 
ловят рыбу удочками и сетями, женщины— 
корзинами. При возникновении обмена и тор-
говли рыболовство принимает промысловый 
характер. В условиях дальнейшего развития 
современных хозяйственных укладов рыбо-
ловство приобретает форму рыбной промыш-
ленности (см.). 

Лит.: G r u v e l A. , La pêche dans la préhistoire, 
dans l'antiquité et chez les peuples primitifs, P . , 19У8j 
R a d c l i H e W., Fishing from the earliest times, 2 ed., 
L-, 1926. M. Косвен. 

РЫБОЛОВЫ, названио нек-рых видов чаек и 
крачек (см.). 

РЫБЫ, Pisces, надкласс низших водных че-
люстных позвоночных, дышащих и во взрос-
лом состоянии зкабрами, с парными конеч-
ностями типа плавников, а не типа пятипалой 
конечности, и обладающих только внутренним 
ухом. В настоящее время из группы Р . в 
качестве особой группы выделяют обычно 
круглоротых (см.)—миног и миксин, лишён-
ных челюстей. 

Количество видов ныне существующих Р . 
приблизительно составляет ок. 20 тыс. Внеш-
няя форма Р. чрезвычайно разнообразна: на-
чиная от сильно вытянутых в длину, каковы, 
напр. , угри и морские иглы, и кончая плоски-
ми, каковы сплющенные с боков камбалы или 
приплюснутые сверху вниз скаты. Но нормаль-
ная, наиболее приспособленная для быстрого 
плавания форма, эта та, к-рую имеют сельди, 
лосось, скумбрия (или макрель), т. е. более 
или менее торпедообразная. Величина Р . 
весьма разнообразна. В пресных озёрах на 
Филиппинских островах водятся бычки (сем. 
Gobiidae) , не достигающие в половозрелом 
состоянии и 1 см в длину (таков, напр., Рап-
daka pygmaea). С другой стороны, некоторые 
акулы, напр., китовая (Rhineodon typus), до-
стигают 15 м в длину, а, может быть, и больше. 
Самцы Р . обычно меньше самок, но бывает и 
обратно. Положение рта бывает различным: 
рот может быть конечным (напр., у сельди), 
верхним (напр., у амурского верхогляда), полу-
нижним (напр,, у лоща) или нижним (напр., 
у большинства акул , у осетров и подуста). 
У многих верхняя челюсть мозкет выдвигаться 
вперёд посредством выдвижения можчелюст-
ных костей. Орган обоняния открывается на-
ружу парной ноздрёй. У круглоротых ноздря 
непарная. У акулообразных и химер ноздри— 
на нижней стороне рыла. У двоякодышащих 
каждое носовое отверстие, располозкенное под 
верхней губой, продолзкается в канал , к-рый 
открывается в ротовую полость, где, таким 
образом, получаются внутренние носовые от-
верстия, до иек-рой степени напоминающие 
внутренние носовые отверстия наземных по-
звоночных. У лучепёрых (Actinopterygii) носо-
вые отверстия леэкат на спинной стороне голо-
вы или на конце рыла и обычно с казкдой сто-
роны бывают 'парными. Жаберные отверстия 
или открываются свободно наружу (напр., 
у акул, скатов), или прикрыты жаберной крыш-
кой, обычно состоящей из костей (но у химер 
жаберная крышка лишена костей). По внешне-
му краю жаберная крышка обычно окаймлена 
жаберной перепонкой, слузкащей для более 
совершенного*прикрытия зкаберной полости. 
Снизу и частью с боков жаборная перепонка 
поддерживается длинными, тонкими косточ-
ками, называемыми лучами зкаберной пере-
понки. Вдоль боков тела у большинства Р . рас-



РЫБОЛОВНЫЕ СНАСТИ 

1— лопушка «стер л я ж ь я паяда» (Волга); 2—крючок шашковой снасти (Обь); 3—бтановой невод: а—стенки, 
б—ободная веревка с поплавками, в—крыла к берегу; 4~«рукав»-ловушка (Обь); б—постановка крюч-
ков на деревянном якоре; в—крючок шашковой снасти (Волга); 7—накидная сетка «малушка» (Кавказ); 
8—кошельковый невод: а—стена сетки, б—веревка с прицепленными кольцами (в) для каната (г), стягиваю-
щего невод, ж—поплавки, д—лодка; 9—деревянный крючок Налимьего перемета (Сибирь); 10—угревые 
ловушки; 11—трал (оттертрал): а—распорные доски, б—верхняя подбора, в—нижняя, г—мотня; 12—ме-
режевый двор-ловушка (Онежское оз.); 13—керевод (озерный невод); 1*~самоловная снасть (самолов); 
15—тага невода: А и Б—крылья, В—мотня, а—верхние подборы с поплавками, б—нижняя подбора с гру-

зилами (ташами), в—распорный шест (кляч). 

Б. С. Э. т. L . 2 
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положен р я д ч е ш у й , пронизанных отверстиями 
продольного канала ; это т . н. боковая линия, 
с л у ж а щ а я для ориентировки Р . на течении. 
У некоторых совсем нет боковой линии на теле, 
но на голове, к а к правило, у всех Р . есть ха-
рактерная система чувствительных («слизе-
вых») каналов. Плавники делятся на непарные 
(или вертикальные) и парные. У большинства 
Р . непарные плавники представлены спинным, 
хвостовым и анальным. Спинных и анальных 
плавников может быть несколько. Плавники 
образованы из лучей; у акулообразных и хи-
мер эти лучи состоят из эластоидиновых нитей 
(cera tot r ichia) , сходных с эластическими во-
локнами; у высших Р . плавниковые лучи пред-
ставляют собой ряды видоизменённых чешуй 
d e p t o t r i c h i a ) ; однако и у высших Р . на вор-
шнне лучей имеются небольшие эластоидино-
вые волокна (ac t ino t r ich ia ) . У лососёвых, 
у многих сомов и др. за спинным плавником 
есть еще небольшой плавничок, обычно лишён-
ный лучей; это т. н. жировой плавник. Хвосто-
вой плавник состоит из верхней и нижней ло-
пасти. Если лопасти располагаются симметрич-
но относительно оси тела, и хорда проходит 
посреди между лопастями, то такой хвостопой 
плавник называют протоцеркальным; он свой-
ственен всем Р . в личиночном состоянии. Если 
задний коноц позвоночника загибается вверх 
и переходит п верхнюю лопасть хвостового 
плавника, то такой плавник называется гете-
р о ц е р к а л ы А ш (акулообразные, осотровые). 
У большинства костистых P . (Toleostei) хво-
стовой плавник представлон гомоцеркальным 
или ложно-симметричным типом: снаружи 
плавник имеет как бы равные лопасти, но иссле-
дование показывает, что и здесь позвоночник 
загнут кверху, как в типе гетероцеркальном. 
Грудные плавники у двоякодышащих Р . под-
дорживаются хрящевым сколотом, доходящим 
почти до конца плавника. У других рыб скелет 
занимает только основание плавника . Брюш-
ные плавники ложат или за грудными, на брюхе 
(напр. , у акул , осотровых, у сельди, лоща), 
или под грудными (напр. , у судака) , или впе-
реди грудных (напр. , у трески). Иногда оба 
брюшных плавника срастаются вмосте, обра-
зуя присоску, напр. , у бычков (Gobi idae) ; не-
редко их совсем нет, напр . , у угрей и у мор-
ских игол. 

Тело Р . редко бывает голым (как , напр. , 
у нек-рых сомов). Обычно оно покрыто наруж-
ным скелетом. У акулообразных это—кожные 
образования типа кожных зубов (плакоидные 
чешуи); у других Р . на теле имеются образова-
ния , представляющие собой костную ткань 
или её видоизменонне; таковы: чешуя, кост-
ные пластинки, жучки , шипики. Если у чешуй 
з а д н и й (свободный) край гладкий, их называ-
ют циклоидными, если задний край зазубрен-
ный— ктеноидными. К а к правило, циклоидная 
ч е ш у я свойственна болоо низко организован-
ным отрядам костистых рыб, ктеноидная— 
более высоко организованным. У многопёра 
(см.) и у Lopidos teus (см. Клювонос), а также 
у многих ископаемых встречаются ганоидные 
чешуи, имеющие вид тосно сомкнутых ромби-
ческих пластинок сложного строения; они по-
к р ы т ы ганоином. 

Внутренний скелет у акулообразных х р я -
щевой, но х р я щ может пропитываться извест-
ковыми солями и становиться плотным. У 
всех высших Р . есть в большем или меньшем 
количестве настоящие кости. У химер, осетро-

вых и двоякодышащих хорда остается в тече-
ние всей жизни , и тел позвонков у них нет, 
хотя у некоторых наблюдаются окостенения в 
верхних дугах, остистых отростках и рёбрах 
(двоякодышащие, осетровые). У костистых Р . 
тела позвонков окостеневшие, и хорда обычно 
исчезает. У Lepidostous позвонки впереди вы-
пуклы, сзади вогнуты (опистоцельные), у кости-
стых они двояковогнутые (амфицельные). 
У акулообразных череп хрящевой; верхняя че-
люсть представ-
лена нёбоквад-
ратным хрящом, 
н и ж н я я — меке-
левым хрящом; 
обычно — 5 ж а -
берных дуг, но 
у н е к о т о р ы х — 6 рис. 1. Morone lineata (на сем. 
И д а ж е 7 У ХИ- Serranldaej. Череп сбоку. По сне-
мер и двоякоды- л е т у о ч е н ь б ™™ к

а " 0 1 < у н ю и л и 

шащих нёбоква-
дратный х р я щ сливается с основанием чере-
па, т . е. череп автостилический, подобно тому, 
к а к и у чотвероногих позвоночных. У кости-
стых Р . череп состоит из многочисленных ко-
стей (см. Череп). К нижней челюсти изнутри 
прилегает подъязычная дуга, несущая лучи 
жаберной перепонки. Сзади жаберная полость 
окаймлена ключицей (cleithrum), соединяю-
щейся с черепом при посредстве надключичной 
(supracloi thri im) и задневисочной (posttompo-
ralo) костой; к ключице, при посредстве ряда 

косточек, прикреп-
лён грудной плав-
ник; за подъязыч-
ной дугой распо-
лагаются пять ж а -
берных дуг. 

Х а р а к т е р н ы м и 
„ „ . „ особенностями ки-

Рис. 2. Morone lineata. Череп ш е ч Н и к а Р . я в л я е т -
ся наличие ж а б р и 

плавательного п у з ы р я . Передняя часть кишеч-
ника Р . пронизана жаборными щелями. В про-
межутках можду ними находятся хрящевые 
или костные эломенты—жаберные дуги; сли-
зистая оболочка, покрывающая переднюю и 
заднюю поверхности жаберных щелей, несёт 
выросты—жаберные лепестки,—совокупность 
к -рых образует жабры. У двоякодышащих, 
в связи с наличном у них лёгких, жаберный 
аппарат преторпеваот редукцию. Плавательный 
пузырь развиваотся в форме слепого выроста 
стенок кишечника. У акулообразных нет пла-
вательного пузы-
р я . У ВЫСШИХ Р . . 
именно у Act ino- -
p t e ryg i i , он, к а к 
правило, в виде не-
парного полого ме-
шка, лежит над ки-
шечником, под но- р„с . д. M o r o n e U n e a t a . Ч е . 
ЗВ0Н0ЧНИК0М II ПОЧ- peil снизу, 
ками. У осетровых, 
у Holostei и у низших костистых плава-
тельный пузырь соединён с пищеводом (ре-
йсе—с желудком) посредством протока, назы-
ваемого воздушным протоком (ductus pneu-
mat icus) ; у высших костистых соединение с 
кишечником во взрослом состоянии прекра-
щается . У многих высших Р . , особенно из 
числа ведущих придонный образ жизни, нет 
плавательного пузыря, напр. , у взрослых 
камбал , у большинства подкаменщиков. У 



1 —летучка восточная; 2 —летучка европейская; 3 —парусник красивым; 4 долгопер летучий; 5 солнечная ры 
12 — бугорчатка; 13 — кузовок оогатый: 14 морская собачка (павлин); 15 — т р е с к а ; 10 тригла - бабочка; 1 7 -

23 — звездочет; 24 — мо 



il 

:мина розоппи; 7 — крылатка красили; 8 — пеламида; 9 — в ы к - р ы б а ; 1П солнечник пятнойокнй; II - в с а д н и к пятнистый; 
; 18 носач длиниорылый; 19 — звездчатка; 20 — прилипало ; 21 морской окунь норвежский; 22 —мурена желтая; 
г (рыболов); 2П — молот-рыба. 
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Lepidosteus и амии стенки плавательного 
пузыря сильно ячеисты. У многопёра и у 
двоякодышащих плавательный пузырь откры-
вается в пищевод с брюшной стороны, т. е. 
там же, где и лёгкие высших позвоночных; 
при этом у многопёра, у Lopidosiren и у Рго-
topterus (см. Протоптерус) он парный и у по-
следнего очень напоминает лёгкие. Сердце у Р . 
занимает гораздо более передиоо положение, 
чем у других позвоночных; оно расположено 
сейчас же позади последной пары жаберных 
щелей, над брюшной частью пояса передних 
конечностой. Сердце Р . состоит из двух не-
парных отделов, или камор,—желудочка (ven-
triculum) и предсердия (a t r ium); предсердио 
лежит наспинной стороне желудочка и откры-
вается в него. Предсердие получает венозную 
кровь и посылает её, через посредство жолу-
дочка, в жабры, откуда она, уже окислённая, 
расходится по всему телу. У двоякодышащих, 
обладающих, помимо жаберного, лёгочным 
дыханием, намечается разделение предсердия 
на правую (венозную) и левую (артериальную) 
половины. Почки у Р . представляют собой 
mosonophros, кроме нок-рых костистых, у к-рых 
они относятся к типу pronephros (см. Почки). 
У многих Р . (акулы, сазан, окунь и др.) задний 
отдел почки имоот строение, несколько напоми-
нающее metanephros, т. е. почки амниот. У Р. 
имеются выводные протоки для мужских поло-
вых продуктов (семяводы) и, как правило, для 
женских (яйцоводы). Яичники Р . лежат сво-
бодно в полости тела, за исключением Lepi-
dosteus и большинства костистых, у к-рых они 
заключены в оболочку, срастающуюся с яйце-
водами. У живородящих акул задний коноц 
яйцеводов образует расширение («матка»), в 
к-ром происходит развитие зародыша. У всех 
акулообразных и химер оплодотворение внут-
реннее; в качестве совокупительного органа 
самцу служат своеобразно изменённые части 
брюшных плавников (птеригоподии). Яйца 
акул обычно очень велики: они могут достигать 
20 см в длину. Среди костистых Р . есть виды, 
к-рые нормально бывают гормафродитамн 
(напр., нек-рые виды Cerranus). У акулообраз-
ных головной мозг хорошо развит, особенно 
передний мозг и мозжечок; последний иногда 
снабжён извилинами; обонятельныо лопасти 
очень велики. У двоякодышащих полушария 
большого мозга сильно развиты, но мозжечок 
очень мал. У высших P. (Teleostomi) передний 
мозг мал и крыша его состоит или из одной 
эпителиальной ткани или заключает лишь 
небольшую примесь нервной; зато у них хорошо 
развиты средний мозг и моззкечок. Головных 
нервов у Р . не больше 10 пар. 

Обра» жи:ши Р. И к р о м е т а н и е . Одни 
Р . мечут икру в холодное время года, напр.: 
атлантический лосось, сиги, налим, другио— 
в тёплое, напр. : карповые, осетровые, хариус, 
корюшка, радужная форель. Время икроме-
тания у нок-рых Р . сильно растягиваотся, 
напр., у амурской кеты на 4 месяца—с начала 
августа по коноц ноября; однако в данном слу-
чае это происходит от наличия у коты двух 
рас—летней, к -рая мечет икру раньше, и 
осенней, мечущей икру позже. Период нереста 
у севрюги в Куре растягивается с середины 
апреля по середину сентября, а у отдельных 
особей—по середину октября; и здесь можно 
предполагать наличие двух рас—озимой, ме-
чущей весною, и яровой, у к-рой нерест про-
исходит летом. Некоторые Р . вымётывают 

икру в несколько приёмов: сначала созревает 
одна порция, затем другая и т. д.; напр. , неко-
торые каспийские сельди мечут икру в три 
приёма. Есть Р . , к-рые нерестятея раз в жизни 
и после икрометания гибнут; таковы, напр. , 
из лососёвых кета, горбуша, норпа и др. Коли-
чество откладываемой икры различно: у а к у л 
и скатов яйца очень крупные и их мало; у не-
которых же тресковых число икринок насчи-
тывается миллионами. У одних Р . отложенные 
икринки настолько тяжелы, что икра опускает-
ся на дно, напр. , у лососей, у сигов; у других Р . 
икра легка: она, будучи отложона, всплываот 
на поверхность (пелагическая икра); такова 
икра у трески, камбалы, кильки , анчоуса. 
Нокоторыо Р . зарывают отложенную икру 
в посок и гравий, напр. , лососи. Некоторые Р . 
живородящи, напр. , большинство акул , мно-
гие из зубастых карпов, байкальская голомян-
ка. Есть Р . , к-рые не покидают отложенную 
икру, а заботятся о ней. Так , самец морской 
иглы вынашивает оплодотворённую икру у себя 
на брюхе, обыкновенно в особом мошко. У 
колюшек самец отроит гнездо из растительных 
остатков, куда несколько самок откладывают 
икру; затем самец сторожит гноздо. Бразиль-
ский сом Arius имеет крупные яйца диаметром 
17—18 мм; самоц вынашиваот у себя во рту 
35—45 оплодотворённых икринок. У самки 
горчака ко времени икрометания пырастает 
длинный яйцеклад, при помощи которого она 
откладывает икру в жаберную полость реч-
ной перловицы; самоц одновременно близ 
ракопины выпускает молоки, которые входят 
вместо с током воды через сифон и оплодотво-
ряют икру; мальки горчака покидают жабер-
ную полость перловицы, достигнув ок. 10 мм 
в длину. 

Одни Р . мечут икру в той же средо, где они 
живут: просноводныо—в пресной, морские— 
в морской. Другие жо Р . предпринимают с 
целью икрометания миграции из одной среды 
в другую, обычно из моря или солоноватых озёр 
в роки; так, осётр, севрюга, белуга из Каспий-
ского и Чёрного морей входят для нереста 
в реки; лосось или сёмга из Белого и из Барен-
цова морей подымается очень высоко вверх 
по р. Печоре почти до Уральского хребта . 
Некоторые морские рыбы с целью питания 
входят в роки, а для нереста возвращаются 
в моро; к числу таких относятся речная камба-
ла и речной угорь; последний значительную 
часть жизни проводит в реке, для размноже-
ния же уходит на глубины Атлантического 
океана. 

По способу п и т а н и я Р . условно делят на 
х и щ н ы х , употребляющих в пищу преиму-
щественно рыб (к этой категории относятся 
щука, сом, лососи и др.), и м и р н ы х , питаю-
щихся беспозвоночными и растениями. Т а к жо 
условно деление Р . на питающихся планкто-
ном, придонными организмами и нектоном. Мо-
лодь всех Р . питается преимущественно планк-
тоном. Некоторые Р . во время нереста совсем 
не питаются: лосось, войдя из моря в реку 
для икромотания, перестаёт принимать пищу 
и в таком состоянии (озимый лосось) можот 
пробыть в реко свыше года.—В о з р а с т Р . 
стали определять в последнио десятилотия по 
чешуе, позвонкам, нек-рым костям головы, ко-
стяным лучам плавников. На чешуе в холодное 
время года, когда Р . питается слабо, по пери-
ферии откладываются узкие кольца нараста-
ния, в теплоо время—широкие; но этим при-

2* 
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знакам можно опроделить число лет, прожи-
тых Р . Мало того, чешуя в общем растёт 
пропорционально длине Р . ; таким образом,-по 
чешуе можно узнать не только возраст Р . , но 
и темп роста её за предыдущие годы. 

Система рыб. Группу Pisces многие современ-
ные ихтиологи (напр., Гудрич) считают за один 
класс, подразделяя его на подклассы: Elas-
mobranchii (акулообразные), Dipnoi (двояко-
дышащие) и Teleostomi (совершенноротые, или 

Рыбы пресноводные и проходные: 1— брызгун; 2—четырехглазка: 3—ползун; бычск-бабка; «—сом пан-
цырный; б—пирая; 7—многопер конгский; «—далия; 9—толстолобик; 10 — сом мешкошаберный; 11—кета; 
12—налим; 13— гимнарх нильский; 14—прямопёр; 15—протоптер; Iв—неоцератод; 17—многозуб американ-
ский; 18—сом электрический; 19—осетр; 20—криворыл; 21—камбала шиповатая; 22—электрический угорь. 
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высшие, Р . ) ; другие ж е , напр. , Риген (Ch. Т . 
Regan), выделяют акулообразных и химор 
в особый класс . 

Н и ж е приводится современная система низ-
ших водных позвоночных, включая и ископае-
мые формы (обозначены + ) , по Б е р г у ,(1940): 
подтип А с г a n i а (бесчерепиыо); класс 
A m p h i o x i (ланцотники). Подтип С г a n i a t а 
(черепные). Ветвь A g n a t h a (босчелюстные, ры-
бообразные). Нет челюстей. Д в а п о л у к р у ж н ы х 
к а н а л а . Класс + Cephalaspides (Osteostraci) . 
Панцырныо рыбообразныо, известные от верх-
него силура до верхнего довона. Голова и пе-
редняя часть туловища покрыты сплошным 
панцырем, состоящим из настоящей костной 
ткани. CTeHiue.(Stensjö), пользуясь своей изу-
мительной техникой, показал (1927), 4T0kCepha-

laspides по своей анатомии были поразитолыю 
близки к миногам (Petromyzones) . Но вмосто 
с том они, в отлично от миногообразных, за-
ключали и в наружном и во внутреннем скелете 
настоящую кость. К л а с с Pet romyzones—мино-
ги (см.). Класс - f P t o r a s p i d e s ( I le toros t rac i ) . "Го-
ло и передняя часть туловища покрыты кост-
ным панцырем; кость лишена костных клеток . 
Одно наружное жаберноо отверстие с каждо{1 
стороны. От нижнего силура до ворхного дово-
на, P te rasp ides , родствонныо миксинам, яв -
ляются, насколько известно, самыми древними 
ископаемыми позвоночными: они известны из 
нижнего силура Колорадо . Класс Myxini— 
миксипы (см.). 
• Ветвь G n a t h o s t o m a t a (чолюстные). Есть че-

люсти из х р я щ а или из кости. Есть парныо 

Рис. 5. ClimatuB reticulatus. Из класса Acantho-
dil—нижнин девон Шотландии. 

конечности (если их нот, то они у предкоп 
имелись). Три полукружных к а н а л а . 

Надкласс Pisces (рыбы). Водные челюстные, 
обладающие жабрами во взрослом состоянии. 
Парные конечности типа плавников, а не типа 
пятипалых конечностей. Непарные плавники 
поддерживаются особым скелетом. Т о л ь к о вну-
треннее ухо .—Настоящие Р . появляются впер-
вые в верхнем силуре . 

К л а с с + P t e r i c h t h y e s (Ant ia rch i ) . Голова и 
передняя часть туловища покрыты панцыром 
из костной ткани, содержащей костныо клетки. 
Передние конечности в формо веслообразных 
придатков, снаружи покрытых костным скеле-
том и сочленяющихся с перодней частью тулови-
ща. Одно наружное жаберное отверстие с к а ж -
дой стороны. От среднего до верхнего девона. 

Класс-fCoccoste i (Ar th rod i ra ) . Голова и пе-
редняя часть туловища покрыты костным пан-

цырем. Веслообразных придатков такого типа , 
к а к у P te r i ch thyes , нет. Есть ж а б е р н а я крышка . 
Можно думать, что между челюстной и подъ-
язычной дугами имелась н о р м а л ь н а я жабер -
ная щель . От верхнего с и л у р а до верхнего де-
вона (повидимому, даже до нижнего карбона) . 

К л а с с + A c a n t h o d i i . В наружном и внутрен-
нем скелете есть настоящая кость. Н а крыше 
черепа мелкие кожныо кости. Челюсти обра-
зованы окостеневшими нёбоквадратной дугой 
и меколевым хрящом, но покровных окостене-
ний на челюстях нет. Между челюстной и подъ-
язычной д у г а м и — н о р м а л ь н а я ж а б о р н а я щ е л ь . 
Тело покрыто молкой ганоидной чешуёй. Все 
плавники , кроме хвостового, снабжены силь-
ной колючкой. От верхнего с и л у р а до нижней 
перми. 

Класс E l a s m o b r a n c h i i ( акулообразные) . Н и 
в наружном, ни во внутреннем скелете нот 
кости. Щ е л ь между челюстной и подъязычной 
дугами- редуцирована , к а к и у вышестоящих 
классов . Тело голое или покрыто образова-
ниями типа к о ж н ы х зубов . Ч е р е п гиостили-
ческнй или амфистилический. 5—7 н а р у ж н ы х 
ж а б е р н ы х отверстий. От верхнего девона до 
наст, вромони. Ныне ж и в у щ и е делятся на два 
надотряда : 1) акулы (см.), с жаберными отвер-
стиями на боках тела , 2) скаты (см.), с жабор-
ными отверстиями на брюшной стороне. 

К л а с с Holocepha l i (химеры). К а к а к у л о -
образные, но нёбоквадратная д у г а слита с чо-
ропом. Есть ж а б е р н а я к р ы ш к а . От верхнего 
девона до наст, времени. Сюда из ныне ж и в у -
щих относятся химеры (см.) и др . морские 
рыбы. 

Класс D i p n o i (двоякодышащие , см.) . 
К л а с с Teleos tomi (высшие рыбы). Есть кож-

ные костн на черопо, челюстях и на плечевом 
поясе. Н ё б о к в а д р а т н а я дуга но слита с чере-
пом. Д в а подкласса : 1) Crossopterygi i (кисте-
пёрые) . П а р н ы е плавники , по крайней мере 
грудные, с центральной осыо, несущей с обеих 
сторон r a d i a l i a . У многих ископаемых есть 
внутренние ноздри. От нижнего довона до со-
временной эпохи (только в 1939 был описан 
современный представитель кистепёрых—род 
L a t i m e r i a , ж и в у щ и й у берегов Ю ж . Африки; 
ныне ж и в у щ и й многопёр относится к следую-
щему подклассу) . 2) Ac t i nop t e ryg i i (лучопё-
рые). Парные плавники другого (нормального) 
устройства . От среднего девона до наст, вре-
мени. Сюда относится громадное большинство 
ныне ж и в у щ и х Р . Этот подкласс раньше делили 
на три группы: 1) Chondros te i (хрящевые га-
ноиды), 2) Holoste i (костные ганоиды) и 3) То-
leostoi (костистые); но так к а к палеонтология 
показывает ,что эти группы связаны друг с дру-
гом постепенными переходами, то в наст, время 
подкласс A c t i n o p t e r y g i i долят (Берг , 1940) 
на большоо число отрядов (СО), из к -рых в а ж -
нейшими ныне ж иву щими я в л я ю т с я : P o l y -
p te r i fo rmes (сюда относится а ф р и к а н с к а я прес-
новодная рыба многопёр) , Ac ipense r i fo rmes 
(осетровые), A m i i f o r m e s (из ныне ж и в у щ и х — 
сев . -американская пресноводная амия) , L e p i -
dostoi formes (из ныне ж и в у щ и х — п а н ц ы р н а я 
шука , или клювонос) , Clupei formos (сельди, 
лососи и др.) , B a t h y c l u p e i f o r m e s , G a l a x i i f o r -
mos, Scopel i formos , Ate leop i fo rmes , G i g a n t u -
r i formos, S a c c o p h a r y n g i f o r m e s , Mormyri t 'ormes 
(оригинальные африканские пресноводные P . 
с необычайно сильно развитым мозжечком), 
Cypr in i fo rmes (самый обширный отряд, пре-
имущественно пресноводных Р . : карповые, сомы 
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и др.), Angui l l i formes (угри), Halosauriformes, 
Notacanthi formes , Beloniformes, Gadiformes 
(треска и др.), Macruriformes, Gasterosteifor-
mes (колюшки), Syngnathiformos (морские иг-
лы) , Lampriformes, Cyprinodontiformes («зу-
бастые карпы»: гамбузия и др.), Phal los te th i -
formes, Percapsiformes, Stephanoberyciformes, 
Beryci formes , Zeiformes, Mugiliformes (кефали, 
атеринки), Polynemiformes, Ophiocephalifor-
mes, Symbranchiformes, Perciformes (или Acan-
thop te ryg i i , колючепёрые: окунь, судак и мно-
жество морских Р . , особенно тропических), 
Dactylopter i formes, Thunni formes , Pleurone-
c t i fo rmes (камбалы), Icosteiformes, Chaudhu-
r i l formes , Mastacembeliformes, Echeneiformes, 
Tet rodont i formes , Gobiiesociformes, Bat rachoi -
diformes, Lophi i formes и др. 

Лит.: П а р к е р Т. Д . и Г а с в е л л ь В. А., Ру-
ководство к »оологии, т. II, М., 1899; Ш и м к е в и ч 
В. М., Курс сравнительной анатомии позвоночных жи-
потных, М.—П., 1922; Ш м а л ь г а у з е н И. И., Осно-
вы сравнительной анатомии позвоночных животных, 
3 иад., М., 1938; С у в о р о в Е . К. , Основы общей ихтио-
логии, Л., 1940; С о л д а т о в В. К., Промысловая их-
тиология, ч. 1—2, M — Л . , 1934—38; Б е р г Л. С.. Си-
стема рыбообразных и рыб ныне живущих и ископае-
мых, « Груды Зоологического института Академии наук», 
М., 1939, т. V (приведена лит. по анатомий, систематике, 
палеонтологии); е г о ж е, Рыбы пресных вод СССР и сопре-
дельных стран, ч. 1—2, 3 изд., 1932—33; е г о ж е , Систе-
ма рыб, М.—Л., 1 9 4 0 ; G o o d r i c h E . S . , Cycloe tomes and 
fishes, L., 1909 (Treatise on zoology, v. IX); В r o n n И.О. , 
Klassen und Ordnungen des Thlerrelchs, Lpz.—Heldelberg, 
1901 (отдел Рыбы); G o o d r i c h E. S., Studies on the 

structure and development of Vertebrates, L., 1930; В r l d-
g e T. and B o u l e n g e r G., Fishes (exclusive of the 
systematic account of Tcleostei), в кн.; Cambridge natural 
history, v. VII, L.—N. Y. , 1904; J o r d a n D. S-, Guide 
to the study of fishes, 2 vis, N. Y. . 1905; 2 изд.—Fishes, 
N . Y — L . , 1925; B r e h m s , Tierleben, Bd III, Fische, 
Lpz., 1922; J o r d a n D . S . and E v e r m a n n B. W., 
Fishes of North and Middle America, 4 vis, Washington, 
1896—1900; W e b e r M. W. and B e a u f o r t L. F., Fi-
shes of the Indo-Australian Archipelago, Leiden, v. 1, 1911, 
v. VII, 1936—(не окончено); F o w l e r H.W., The marine 
fishes of West Africa, 2 vis, N. Y. , 1936; B o u l e n g e r 
G. A., Catalogue of the freshwater fishes of Africa In the 
British Мизеит, 4 vi3, L., 1909—16. X Берг. 

РЫБЫ (лат. Pisces), одно из зодиакальных 
созвездий, расположенное между 22& 45«» и 
2& прямого восхождения и между 7° южного 
и 33° северного склонения. Наиболее яркие 
звёзды созвездия— 4-й величины. В Р . в на-, 
стоящее время находится точка весеннего рав-
ноденствия. 

РЫБЬИ ВШИ, эктопаразитические ракообраз-
ные (см.), относимые прежде к веслоногим 
(Copepoda), ныне выделяемые в особый отряд— 
Branch iu ra . См. Карпоеды. 

РЫЖИК, Camelina, род однолетних растений 
из сем. крестоцветных. Цветки жёлтые. Стеб-
левые листья сидячие с стреловидным основа-
нием. Плод—грушевидный двухгнёздный стру-
чочек; семена многочисленные в каждом гнезде, 
расположены в 2 ряда. Всего 12 видов, распро-
странённых в Средиземноморьи, в Европе и в 
Центральной Азии. В СССР—3 вида. Наиболее 
известен Р . посевной (С. sa t iva ) , представлен-
ный несколькими расами, выделяемыми Н. В . 
Цингером в самостоятельные виды: ssp. glab-
ra ta , Р . яровой, стебель до 80 см высотой, 
стручочки 6—10 мм, семя 2 мм длины; ssp. 
pi losa, Р . озимый, до 1 ж высотой, стручочек 
7—12 мм, семена 1, 2—1,8 мм длины; ssp. 
l inicola, Р . льняной, со стручочками 10—13 лш 
длины и с семенем 2,5 мм. Чаще всего куль-
тивируется Р . яровой, ради масла, содер-
жащегося в семенах в количестве до 27,44%. 
Культура Р . очень древняя, семена его извест-
ны с доисторич. времени. Масло Р . употребляет-
ся в пищу, на освещение, идёт на изготовление 
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олифы, красок, лака и мыла. Жмыхи Р . при-
меняются как удобрение. В СССР разводится 
в центральной чернозёмной полосе и на Украи-
не. Р . озимый разводится редко. Р . льняной— 
раса, приспособившаяся к жизни в посевах 
льна и выработавшая семена, по форме и весу 
сходные с семенами льна; злостный сорняк 
льняных посевов. 

РЫЖИК, Lactar ius deliciosus, шляпный гриб 
из сем. пластинниковых. Шляпка и ножка оран-
жево-красноватые, с оранжевым млечным со-
ком.Шляпка 3 —15cjH в диаметре, с ясно замет-
ными концентрич. зонами, вначале плоская 
или даже выпуклая (с закрученными внутрь 
краями), затем распрямляется и у старых гри-
бов становится слегка вогнутой. Ножка корот-
кая , вначале плотная, затем полая. Р . растёт 
исключительно в хвойных лесах; рыжик из 
еловых насаждений (еловик) отличается бо-
лее тёмной, почти зеленовато-синей окраской 
плодового тела. Ценный съедобный гриб, 
употребляемый в пищу обычно в солёном виде. 

РЫЖОВА, Варвара Николаевна (род. 1873), 
драматическая актриса, народная артистка 
Союза ССР. Дочь актёра и актрисы Москов-
ского Малого театра: Н. И. Музиль и В. П. 
Музиль-Бороздиной. В 1893 Рыжова вступи-
ла в труппу Московского Малого театра, гдо и 
работает до наст, времени. Первый значитель-
ный успех выпал на её долю в роли Акулины 
во «Власти тьмы» JI. Толстого. Совсем молодой 
Р . перешла на характерные роли старух. Луч-
шие из них были исполнены ею в пьесах Остров-
ского (Кабаниха в «Грозе», Домна Пантелеев-
на в «Талантах и поклонниках» и др.). Р. со-
здала ряд замечательных образов женщин со-
ветской эпохи, отмеченных большим внутрен-
ним пафосом (Марья в «Любови Яровой» 
К. Тренёва, мать в «Славе» В. Гусева). Её игра 
верна лучшим традициям Малого театра, глу-
боко роалистична. В 1937 Р . награждена орде-
ном Трудового Красного знамени. За много-
летние выдающиеся достижения в области ис-
кусства Рыжовой в 1943 присуждена Сталин-
ская премия. 

РЫКАЛОВ, Василий Федотович (1771—1813), 
выдающийся рус. комич. актёр. Начал высту-
пать на сцоно в Туле, с 1792—в Петербурге 
в труппе, собранной И. А. Дмитревским. 
Выступал вначале в ролях «благородных 
отцов». По настоянию известного театрально-
го деятеля князя А. А. Шаховского перешёл 
на комические роли. Наибольшую славу Р . 
принесло исполнение ролей мольеровских ста-
риков и опекунов: Гарпагона («Скупой»), Же-
ронта («Проделки Сканена»), Журдена («Меща-
нин-дворянин»). По характеристике совре-
менников, исполнение Р . отличалось естест-
венностью, «необыкновенной верностью» (Жи-
харев), роднящими его с будущим реформато-
ром рус. сценич. школы—Щепкиным. 

РЫКАЧЁВ, Михаил Александрович (1840— 
1919), крупный учёный-метеоролог, акаде-
мик. Изучая верхние слои атмосферы, предпри-
нял впервые в России (в 1870) ряд полётов на 
воздушных шарах и основал змейковое отде-
ление, впоследствии преобразованное в аэро-
логич. обсерваторию. Когда при Русском тех-
нич. об-ве возник воздухоплавательный отдел, 
Р . был избран его председателем. В 1886 Р . 
произвёл первую подробную магнитную съёмку 
Каспийского моря, что позволило выправить 
имеющиеся магнитные карты этого бассейна. 
Будучи с 1896 директором Главной физич. 
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обсерватории, значительно расширил сеть ме-
теорологич. станций в России, организовал 
магнитно-метеорологич. обсерватории в Пав-
ловске и Владивостоке. При участии Р . был 
издан климатологич. атлас России. Написал 
до 150 научных трудов в области мотеорологии, 
земного магнетизма и физич. географии; из 
них главные: «О суточном ходе барометра в 
России» (СПБ, 1879, получивший ломоно-
совскую премию Академии наук), «Вскрытия 
и замерзания вод в Российской империи» 
(СПБ, 1886). За работу «Распределение атмо-
сферного давления в Европейской России» 
Рыкачёву была присуждена Географическим 
обществом медаль имени Ф. И. Литке, а в1895— 
Константиновекая медаль. 

РЫЛЕЕВ, Кондратий Фёдорович (1795— 
1826), известный рус. поят, один из руково-
дящих деятелей движения декабристов. Род . 
в дворянской семье. Учился в кадетском корпу-
се. В чине артиллерийского прапорщика участ-
вовал в заграничном походе 1814—15. В о Ф р а н -

ции, по собственному 
признанию Р . , у него 
впервые зародилось 
«свободомыслие». По 
возвращении в Рос-
сию Р . б ы л несколько 
лот офицером. С 1821 
служил заседателем в 
палате уголовного су-
да в Петербурге, а 
с 1824—правителем 
канцелярии Россий-
ско - американской 
компании. В 1823 был 
принят в тайное Се-
верное общество, где 
вскоре стал играть 

руководящую роль, я в л я я с ь наиболее энергич-
ным представителем левого крыла этой орга-
низации декабристов. Р . с т о я л за республику, 
за освобождение крестьян от крепостной зави-
симости, за революционные мотоды борьбы с 
самодержавием. В дни, предшествовавшие 
14/XII 1825, квартира Р . была центром подго-
товки восстания. 14 /XII Р. разъозжал по пол-
кам, призывая войска к восстанию. Аресто-
ванный и заключённый в Петропавловскую 
крепость, Р . пал духом. В своих показаниях , 
выражая раскаяние, брал на себя всю вину, 
даже преувеличивая свою роль. Вместо с че-
тырьмя другими руководителями восстания Р 
был казнён через повешение 13/VI1 1826. 

Поэзия Р . явилась ярким выраженном рево-
люционных идей декабристов. Литературная 
деятельность Р . началась в 1820. Он сразу 
обратил на себя внимание одой «К временщи-
ку», очень смелой по прямым намёкам на 
Аракчеева. В первый период творчество Р . не 
отличалось самостоятельностью; его лириче-
ские стихотворения, послания, эпиграммы и пр 
являлись разработкой традиционных жанров . 
Более самостоятельны «Думы» (1821—23) 
исторические песни, проникнутые патриотичо-
ски-гражданственнымн настроениями («Дмит-
рий Донской», «Михаил Тверской», «Глинский», 
«Сусанин», «Волынский», «Державин» и др.) . 
В «Думах» Р . выражал свой идеал самоотвер-
женного гражданина. Воссоздавая образы 
видных деятелей русской истории 9—18 ве 
ков, Р . подчёркивал их любовь к родине, 
к своему народу, их непримиримое отноше-
ние к несправедливостям, к общественному 

злу , их глубокое понимание гражданского 
долга и готовность к самопожертвованию. 
Своей поэтической задачей Р . считал «воз-
буждение доблести у сограждан подвигами 
предков». Дальнейшим шагом вперёд были 
поэмы Рылеева («Войнаровскнй», «Наливай-
ко» и др.) , в к-рых показаны образы борцов 
за свободу и слышится прямой призыв к вос-
станию против самодержавия. Из лирических 
произведений Р . последнего периода выделяет-
ся по своему революц. пафосу стихотворение 
«Гражданин». В своём поэтическом стиле Р . 
вначале сильно тяготел к классицизму, к тра-
дициям «высоких» од. Пушкин, отнёсшийся 
к «Думам» Р . отрицательно, после «Войнаров-
ского» начал высоко оценивать Р . ; «Очень 
знаю, что я его учитель в стихотворном языке , 
но он идёт своего дорогой»,—писал великий 
поэт. От многих поэтов пушкинской плояды, 
к к-рой следует причислить Р., последний отли-
чается своим гражданским направлением. Бо-
рясь за народность литературы, за революцион-
ное истолкование романтизма, Р. резко отрица-
тельно относился к консервативному роман-
тизму немецкого толка, к элегическому направ-
лению в рус. поэзии, к пассивности, мистици-
зму поэзии Жуковского . Р . сознательно ставил 
своой поэзии цель воспитывать гражданские 
чувства и стремление к революционной борьбе. 
Его агитационные «Песни», написанные в на-
родном стиле, играли роль революционных 
прокламаций для солдатской массы. Ещё долго 
после смерти Рылеева его произведения, рас-
пространявшиеся в рукописном виде, а по-
том появившиеся в зарубежной печати, ока-
зывали революционизирующее влияние на 
молодёжь. 

Вместе с А. А. Бестужевым Р . издавал 
в 1823—25 альманах «Полярная звозда», имев-
ший большой литературный успех. 

С оч. Р.: Полное собрпнис соч., Ред., пступ. ст. и ком-
ментарии А. Г. Цейтлина, IM—Л.], 1934; Полное собра-
ние стихотворений... Встун. ст. В. Гофмана, Л. , [19341. 

Лит.: О г а р е в Н. П..Стихотворении и поэмы, т. I, 
[Л.], 1937 (см. его предисловие к «Думам» К. Рылеева, 
изд. Искандера, London, I860); К о т л я р е в с к и й Н-, 
Рылеев, СПБ, 1908; Восстание декабристов. Материалы, 
под общ. ред. М.Н.Покровского , т. I, М.—Л., 192Ь 
(см. дело Рылеева); К л е в е н с к и й М., К . Ф. Рылеев, 
М.—Л., 1925. М. К. 

РЫЛ 0В, Аркадий Александрович (1870— 
1939), советский художник, видный мастер пей-
зажа; заслуженный деятель искусств; с 1915— 
академик живописи. Учился в училище Штиг-
лица и в Акадомии художеств (выпуск 1897), 
был за границей. Ученик Куинджи, Р . во мно-
гом продолжал и развивал его традиции в пей-
зажной живописи. В пойзажах Р . преимуще-
ственное место занимает природа средней 
полосы России. Гл. произведения Р . : «Зелёный 
шум» (1904), «В зелёных берегах» (1919), «Лес-
ная река» (1929), «Ленин в Разливе» (1934); 
в Гос. Третьяковской галлорео в Москве пред-
ставлены: «Лёгкая зыбь» (1926), «Чайки» 
(1933), «На природе» (1933) и др. С 1918 по 
1929 Р . состоял профессором живописи Ака-
демии художеств в Ленинграде. Работы Ры-
лова имеются в основных художественных 
музеях Советского Союза и в ряде областных 
музеев. 

Лит.: А н и к и с в а В., А. А. Рылов, Л.—M., 1937. 
РЫЛЬСК, город, районный центр в Курской 

области; ж. -д . станция; 11 тыс. жит . (1938). 
Р .—древний город; впервые упоминается в 
1152. В 12.—13 вв . был самостоятельным удель-
ным княжеством. В городе сохранились остатки 
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древних укреплений; в окрестностях—много 
древних курганов . При Сов. власти сильно 
выросла промышленность, гл . обр. пищевая 
(з-ды сахарный и маслобойный, мельничный и 
птицекомбинаты и др . ) , кирпичная и др . ; 
в окрестностях Р.—добыча торфа. Открыты 
сельскохозяйственный техникум, педагогиче-
ское училище и рабфак, медицинская школа , 
краеведческий музей и другие культурные 
учреждения . 

РЫЛЬСКИЙ, Максим Фадоевич (р. 1895), вы-
дающийся укр . сов. поэт. Орденоносец. В 1910 
вышел первый сборник лирич. стихотворений 
Р . «На белых островах». После победы Вели-
кой Октябрьской социалистич. революции Р. 
нек-рое время находился под влиянием лите-
ратурной группировки «неоклассиков». Е г о 
книги стихотворений «Под осенними звёздами» 
(1918) и «Синяя даль» (1922) свидетельствовали 
о большой поэтической культуре и одновремен-
но о некоторой «эстетизации» действитель-
ности, о желании поэта уйти от общественной 
жизни в прошлое, в природу. Однако у ж е 
в сборниках «Сквозь бурю и снег» (1925), 
«Тринадцатая весна» (1926), «Где сходятся до-
роги» (1929) Р. стремится вплотную подойти 
к основным вопросам советской действительно-
сти.—В 1923 вышел сборник стихотворений Р. 
«Знак весов», свидетельствующий о том, что 
поэт твёрдо стал на путь советской поэзии. 
В следующих книгах—«Киев» (1934), «Лето» 
(1936), «Украина» (1938)—Р. воспевает социа-
листическое строительство, дружбу народов, 
выражает мысли и чувства советского патрио-
та, рисует яркие картины жизни цветущей Со-
ветской Украины. В эпической поэме Р . 
«Марина» (1933) с большой силой изображена 
эпоха крепостного права, борьба украинского 
народа против польской шляхты и дан я р к и й 
образ девушки-крестьянки. 

Ценнойшими вкладами в советскую украин-
скую культуру являются поэтич. переводы Р . 
с русского, французского и польского языков: 
«Медный всадник», «Евгений Онегин» Пушки-
на, «Пан Тадеуш» Мицкевича, «Орлеанская 
девственница» Вольтера w т . д . Стихи Р . отли-
чаются ясностью образов, богатством языка , 
строгой простотой. Одно из лучших его сти-
хотворений—«Песню о Сталине»—поёт вся Со-
ветская страна. 

Великая Отечественная война с германским 
фашизмом выдвинула Р . к а к одного из круп-
нейших и пламенных поэтов-патриотов Совет-
ской родины. Страдания залитой кровью род-
ной земли, призыв к её освобождению, гордость 
советского гражданина, ощущающего неруши-
мое братство советских народов, их силу и уве-
ренность в победе, нашли отражение в волную-
щих и высоко художественных произведениях 
Р. (сборник «Слово о матери-родине»). З а сбор-
ники стихов: «Слово про р1дну мат1р», «CBi-
това зоря», «Св1тла зброя» и поэму «Мандр1в-
ка в молод1сть» Р. удостоен Сталинской премии 
за 1942. 

В русских переводах опубликованы «Избран-
ные стихи» (Гослитиздат, 1936), «Марина» (1937), 
«Избранное» (Гослитиздат, 1940), «Слово о ма-
тери-родине» (1943). 

РЫЛЬЦЕ, s t igma, верхушка пестика (см.) 
в цветке, различно устроенная у разных расте-
ний; служит органом восприятия пыльцы при 
опылении. 

РЫМНИК, небольшая река в Румынии, при-
ток р. Серет. В районе этой реки 22/IX 1789 

великий рус. полководец А. В. Суворов мало-
численными силами разбил стотысячную ту-
рецкую армию. В конце августа 1789 турец-
к а я армия силой ок . 130 тыс. чел. сосредото-
чилась в районе Измаила и Браилова и гото-
вилась к наступлению двумя группами: од-
ной—в направлении от Измаила на Кишинёв, 
с задачей привлечь главные силы русских, 
другой—от Браилова на Фокшаны, Бырлат с 
целью нанести главный удар на Кишинёв с 
запада. В первую демонстративную группу 
было назначено 30 тыс. чел. , во вторую—глав-
ные силы—ок. 100 тыс. Главные силы русских 
войск под командованием Потёмкина (ок. 70 
тыс.) располагались к этому времени в районе 

I Кишинёва и р . Прут. В районе Бырлата ди-
визия под командованием Суворова (10 тыс.) 
наблюдала за р. П р у т и служила связью с 
расположенным в Фокшанах австрийским 
отрядом (18 тыс.) под командованием Кобур-
га . В первой половине сентября турки пере-
шли в наступление. Измаильская группа свою 
задачу выполнила: главные силы рус. армии 
были прйвлечрны на измаильское направле-
ние. Потёмкин не понял манёвра турок. Одно-
временно с измаильской группой перешли в 
наступление на Фокшаны и главные силы 
турок . К исходу 18/IX авангардные части 
браиловской группы турок вышли на фронт 
р. Рымник, Т ы р г у - К у к у л у й , где и останови-
лись до подхода главных сил. Суворов, на-
ходившийся в Бырлате, очень быстро понял 
манёвр турок, правильно определил их глав-
ную группировку и самостоятельно принял 
решение: оставив прикрытие на р. Прут, не-
медленно выступить на Фокшаны, подчинить 
себе австрийский отряд Кобурга и внезапно 
атаковать турок . 

В ночь с 18 на 19/1X Суворов со своей диви-
зией выступил из Бырлата на Путессени, Т е -
кучну, Фокшаны и к утру 21/IX прибыл в 
Фокшаны. Стокилометровый переход по плохим 
дорогам, с переправами через разлившиеся 
реки, был совершён ночными маршами в трое 
суток . Произведя личную разведку располо-
жения противника, Суворов установил, что 
турецкие войска разбросаны отдельными груп-
пами в районах Мартинешти, Богсы, Тыргу-
К у к у л у я , и принял решение утром 22/IX со-
вместно с австрийцами (русских—7.000 чел. 
и австрийцев—18.000 чел.) атаковать турец-
кую армию: дивизия Суворова атакует левый 
фланг противника в направлении на Тыргу-
К у к у л у й ; австрийский отряд Кобурга насту-
пает на Мартинешти—на правый фланг рас-
положения турок; в центре наступает отдель-
ный слабый отряд Карачая в направлении 
на Богсу. В ночь на 22 / IX русско-австрий-
ские войска, соблюдая полную тишину, пере-
правились через р. Рымна и к рассвету 22/IX 
заняли исходное положенно для атаки. В 
стремительной суворовской атаке были п о с л е -
довательно разбиты войска турок у Тыргу-
К у к у л у я , Кеяты и Богсы. Австрийцы атако-
вали у Мартинешти, но успеха не имели. 
Появленио Суворова с фланга и тыла этой 
группировки и внезапная атака русских за-
ставили турок частью сил отойти в приготов-
ленные окопы, сев.-западнее Мартинешти, а 
другой частью сил в беспорядке отступить 
за р. Р . Русско-австр. пехота отстала. Су -
воров приказал всей коннице с хода агакопать 
турок , засевших в окопах. Последовала бле-
стящая конная атака окопов. Конница вре -



49 РЫНДА—РЫН-ПЕСКИ 

залась в самую г у щ у турецких войск. Во-
время подошедшая рус . пехота завершила 
сражение. В с я т у р е ц к а я армия дрогнула и 
в панике побежала . Потери турок—20 тыс. 
убитых и утонувших в реке, не считая ра-
неных и пленных, все обозы, а р т и л л е р и я 
и пр. В сражении на р. Р . победили суворов-
ские принципы ведения войны—смелость , бы-
строта и натиск, высокая боевая выучка рус . 
войск, находившихся под командованием Суво-
рова , его личное в л и я н и е на войска и доверие 
массы к полководцу. А. Боголюбов. 

Лит.: Б а й о n A-, Курс истории русского воен-
ного искусства, вып. 5—6,СПБ, 1 9 0 9 ; М н х е е в , Исто-
рия русской армии, вып. 2, Москва, 1910, стр. 35—42; 
Б а й ов А., История русской армии, вып. 1, СПБ, 
1912, стр. 123—128; История русской армии, том II , 
б. м-, б. г., стр. 102—105; О с и п о в К. , Суворов, 
М., 1942; Б о г о л ю б о в Л. Н. , Полноводческое ис-
кусстпо А. В. Суворова, М., 1939, гл. IV; А ф а -
н а с ь е в В., Рымниксная победа, «Военно-историче-
ский журнал», М., 1940, JM4 5 (10), стр. 70—90. 

РЫНДА, з алив на побережьи Японского моря 
в Приморском крае . Имеет 2 бухты: Пластун 
на Ю. и Д ж и г и т на С. Рыбные промыслы. Со-
единён регулярными пароходными ройсами с 
Владивостоком. 

РЫНДЗЮНСК АЯ,Марина Давыдовна (р. 1879), 
советский скульптор . Училась в Московском 
училище живописи, ваяния и зодчества. В пер-
воначальном периоде творчества Р . сказыва-
лось увлечение архаич . искусством. В 1925 Р . 
в бюсте Шанцера-«Марата» впервые даёт реаль-
ный образ, находит сильную с к у л ь п т у р н у ю 
форму. Лучшие произведения Р . — « Д е в у ш к а -
рязанка» (1929), а т а к ж е работы последних 
лет: «Таджик-пограничник», «Мамлякат» и ряд 
портретов. Наиболее замотен рост реалистиче-
ского художественного мировоззрения Р . в 
портретах: «Поэт Лахути» (1935) и «Пушкин-
лицеист» (1937). 

РЫНДИН, Вадим Фёдорович (р. 1902), совет-
ский художник-декоратор , заслуженный артист 
РСФСР. С 1919 по 1923 работал в воронежском 
Большом драматич. театре в качестве помощни-
ка декоратора. С 1925 работал в московском 
Камерном театре, где оформил ряд постановок 
(«Машиналь», «Оптимистическая трагедия» 
И др.). Эти работы Р . отмочены чертами кон-
структивистской условности (напр. , свето-
цветовые компановки в «Машинале»). В даль -
нейшей работе Р . преодолевает эти формально-
конструктивистич. тендонции. Т а к , напр . , 
оформленные им спектакли в театре им. Вах -
тангова («Аристократы», «Много шуму из ни-
чего») характеризуются у ж е острой реалистнч. 
изобразительностью при одновременной лако-
ничности и обобщённости формы. Л и н и я твор-
ческой перестройки Р . нашла своё продолже-
ние в работо по оформлению постановки пьесы 
«Земля» « Московском Художественном ака-
демическом театре им. Горького . 

РЫНДЫ, почётная стража московских царей 
16 и 17 вв. Р . обычно назначались молодые 
бояре, представители самых родовитых и знат-
ных семейств, только что начинавшие службу . 
Р . окружали ц а р я при торжественных выхо-
дах и приёмах, сопровождали его также в воен-
ных походах. Должность Р . была упразднена 
в 1698, при Петре I. 

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ, средняя стоимость 
товаров, произведённых в данной отрасли про-
изводства. Рыночную стоимость Маркс назы-
вает ещё общественной стоимостью. В силу не-
одинаковой производительности труда отдель-
ных товаропроизводителей, товары одного и 

того ж е сорта поглощают неодинаковое к о л и -
чество труда и потому обладают р а з л и ч н ы м » 
индивидуальными стоимостями. Н о т а к как-
в основе производственных отношений товаро-
производителей лежит но индивидуальный, а 
общественно-необходимый труд , то различныо-
индивидуальные стоимости товаров в процессе 
конкуренции д о л ж н ы у р а в н я т ь с я , о б р а з у я 
одну общественную или Р . с. К а к правило , 
Р . с. тяготеет к индивидуальной стоимости 
товаров , производимых при средних у с л о в и я х 
данной отрасли и составляющих значительную 
массу последней. Однако, в зависимости от из-
менения условий производства и соотношения 
спроса и предложения данных товаров , их 
Р . с. может р е г у л и р о в а т ь с я индивидуальной 
стоимостью товаров , произведённых к а к п р и 
худших, т а к и при л у ч ш и х у с л о в и я х данной 
отрасли . Р . с. не следует смешивать с рыночной 
ценой; последняя я в л я е т с я л и ш ь формой про-
я в л е н и я первой. Уравнение индивидуальных 
стоимостей в Р . с. происходит в процессе-
внутриотраслевой конкуренции и в у с л о в и я х 
капитализма я в л я е т с я посродствующим звеном 
в превращении стоимости в цену производства 
(см. Прибыль). Отклонение индивидуальных 
стоимостей от Р . с . создаёт условия д л я извле-
чения отдельными капиталистами избыточной 
прибавочной стоимости в виде добавочной при-
были в промышленности и дифференциальной 
ренты в земледелии. 

РЫНОЧНОЕ ПРАВО, термин, в Средние века 
имевший 2 значения : 1) рыночная р е г а л и я -
право открытия новых рынков , я в л я в ш о е с я во 
Франции , Англии и Германии монополией 
к о р о л я , которую он мог передавать другим; 
2) специальные нормы, регулировавшие рыноч-
ные отношения, обеспечивавшие «мир на рын-
ке» (Mark t f r i ede) . Эти нормы применялись осо-
быми рыночными судами средневековых горо-
дов во время я р м а р о к . С 13 в. начинается регла-
ментация р ы н к о в . Сеньоры получают права 
постройки, открытия , наблюдения и эксплоата -
ции рынков . Королевскими ордонансами созда-
ются специальные должности весовщиков ,про-
давцов, контролёров и др . , формально выпол-
няющих определённые функции , предусмот-
ренные Р . п. , в действительности—агентов ко-
роля или сеньора по извлечению доходов с 
торговли . 

В 17 и 18 веках происходит кодификация 
Р . п. , п о с л у ж и в ш а я одним из источников позд-
нейшего торгового права . В 1673 Людовик X I V 
издаёт ордонанс о торговле (ordonnance de 
commerce) . Торговый устав города Б и л ь б а о 
я в и л с я основой испанского торгового п р а в а . 
Немецкое Р . п. вошло в прусский кодекс зем-
ского права (Allgemeines Landes rech t ) 1794. 
Ф р а н ц у з с к а я революция у н и ч т о ж и л а феодаль-
ное Р . п. сеньёров, сохранив за ними право 
собственности на рыночные постройки, но з а -
кон 28/111 1790 ограничил право р а с п о р я ж е -
ния этими постройками, установив необходи-
мость согласования с муниципалитетами в о -
проса об их продаже и сдаче в наём. 

РЫНОЧНЫЙ СУД, см. Рыночное право. 
РЫН-ПЕСКИ, бугристые пески в П р и к а с п и й -

ской низменности, в пределах З а п . - К а з а х с т а н -
ской обл . К а з а х с к о й ССР. Покрыты т р а в я н и -
стой и кустарниковой растительностью. В не-
многих местах, с нарушенным от чрезмерной 
пастьбы скота травостоем,бугристые пески Пб-
роходят в д в и ж у щ и е с я , с типичными формами 
барханов . 
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РЫСАК, лошадь , способная к быстрому пере-
д в и ж е н и ю на рыси. Относится к типу у п р я ж н ы х 
•быстроаллюрных пород лошадей , разводимых 
в к у л ь т у р н ы х у с л о в и я х х о з я й с т в . Назначение 
Р . — р а б о т а в у п р я ж и при транспортировке 
г р у з о в , в р а з ъ е з д а х и т . п. П р и ремонтирова-
нии армии используется к а к а р т и л л е р и й с к а я 
и т а ч а н о ч н а я л о ш а д ь . Среди к о н с к и х пород 
м и р а насчитывается несколько рысистых пород: 
р у с с к и й Р . , р у с с к о - а м е р и к а н с к и й , американ-
с к и й , англо-нормандский и у т р а т и в ш и й значе-
ние норфолкский Р . 

Р у с с к и й ( о р л о в с к и й ) Р . создан в 
конце 18—начале 19 в. в России н а Х р е н о в с к о м 
конном заводе А . Г . О р л о в а (б, Воронежской 
губ. ) , почему и н а з ы в а л с я раньше о р л о в с к и м . 

С о з д а н он под влиянием требования на к р у п -
ную, о б л а д а ю щ у ю резвостью на рыси лошадь 
д л я э к и п а ж е й . Путём сложной заводской ра-
б о т ы , с к р е щ и в а н и я верховых лошадей (в ос-
новном а р а б с к и х ) с лошадьми у п р я ж н ы х пород 
{датских , г о л л а н д с к и х и н о р ф о л к с к и х ) и была 
получена к р у п н а я р е з в а я л о ш а д ь — Р . Осново-
п о л о ж н и к о м русского Р . был серый жеребец 
Б а р с I (р . 1784), в н у к ж е р е б ц а Сметанки, вы-
везенного А. Г. Орловым из А р а в и и . Р у с с к и й 
Р . отличается крупным ростом (средний—158— 
160 см), массивностью, н а р я д н о с т ь ю форм, 
у п р я ж н ы м складом и хорошими размашистыми 
д в и ж е н и я м и . К а к р е з в а я у п р я ж н а я лошадь он 
но т о л ь к о имел широкое распространение в до-
революционной России , но и вывозился в 
•больших количествах в З а п . Е в р о п у . В СССР 
русский Р. признан основной плановой улуч-
шающей породой. Ценнейший фонд русского Р . 
сосредоточен в государственных конных заво-
д а х , в к -рых ведётся племенная работа по от-
б о р у и з а к р е п л е н и ю густого т и п а и резвого Р . 
Помимо гос. конных заводов , русский Р . со-
средоточен в большом количестве коневодче-
с к и х ферм к о л х о з о в и гос. племенных рассад-
н и к о в , к -рые т а к ж е воспроизводят русских Р . , 
улучшателой массового коневодства СССР. 
П р о в о д и м а я племенная работа в конзаводах 
и к о л х о з а х повышает качество русского Р . 
В наст, вромя предельный рокорд русского Р . 
на 1.600 JH—«Пилот», 2,022 сек . ; на 2 .400 ж— 
«Улов», 3 ,09; на 3 .200 л — « У л о в » , 4,20»; 
4 .800 м— «Улов», 6,47« и 6 .400 м— «Капитан-
ша», 9,357 сек . До 1917 рекорд на 1.600 м— 
«Крепыш», 2 , 0 8 ' и 3 .400 м — е г о ж е , 4,257 . 
«Пилот» и «Улов» я в л я ю т с я одновременно и 
европейскими рекордистами. 

Р у с с к о - а м е р и к а н с к и й Р . выведен 
путём с к р е щ и в а н и я а м е р и к а н с к о г о Р . с рус-
с к и м . В 90-х годах 19 в. помещики-коннозавод-
ч и к и в погоне за повышением резвости у рус-
с к о г о Р . ввозили из Америки а м е р и к а н с к и х Р . , 
б о л е е резвых, чем русские , и с к р е щ и в а л и их с 
последними. П р о д у к т подобного с к р е щ и в а н и я 
п о л у ч а л с я резвее русского Р . , но х у ж е по 
э к с т е р ь ё р у и росту . В Союзе ССР т а к а я ме-
т и з а ц и я п р е к р а щ е н а и ведётся работа по 
у л у ч ш е н и ю ростовых и эксторьёрных призна-
к о в русско -американского рысака . Р у с с к о -
а м е р и к а н с к и й рысак меньше ростом (156 см) 
и х у ж е экстерьёром. Ведётся планомерная 
работа по у л у ч ш е н и ю его э к с т е р ь ё р а и по-
вышению роста . В количественном отношении 
его немного менее, чем русского Р . , и н а р я д у 
с последним он я в л я е т с я плановой улучшающей 
породой в СССР. Предельные рекорды русско-
а м е р и к а н с к о г о Р . : на 1.600 ж—«Подарок», 
14 к . з . 2 ,02 сек. (установлен в 1940), на 

2 .400 л»—«Поток», 3,09е; на 3 .200ж—«Подарок», 
4,174; на 4 .800 м— «Баядерка», 6 ,38 ' . Д о 1917 
рекорд на 1.600 м— «Прости», 2,08 сек . ; на 
3 .200 м— «Тальони», 4,24»; на 4.800 м—«Про-
сти», 6,54*. Рекорды колхозных Р . на 1 .600ж— 
«Непобедимая», 2 ,07 , а на 2.400 м—3,17«. 
Основной фонд русско-американского Р . нахо-
дится в государственных конных заводах , 
коневодческих фермах колхозов и государст-
венных племенных р а с с а д н и к а х . 

А м е р и к а н с к и й Р . создан в начало 
19 в. в Америке путём скрещивания пород вер-
хового н а п р а в л е н и я (английская чистокров-
н а я ) с у п р я ж н ы м и (канадскими иноходцами, 
английскими и голландскими Р . ) . Американ-
ский Р . — л о ш а д ь спорта . Н е к р у п н а я (около 
155 см), л ё г к а я (ср. вес около 400 кг), розвая 
( средняя резвость на 1.609 м—2 мин. 30 сек . ) 
и с к о р о с п е л а я . И з рысистых пород самая рез-
в а я в мире. Р е к о р д н а я резвость на 1.609 ж— 
1 мин. 56 ' /4 сек. Часто среди американских Р . 
встречаются иноходцы, абсолютный рекорд 
к -рых на 1.609 м— 1 мин. 55 V« сек. Американ-
ский Р . разводится в двух н а п р а в л е н и я х : 
облегчённый, Н е к р у п н ы й — д л я спорта и более 
массивный, называемый «моргай», который 
используется к а к у л у ч ш а т е л ь . До второй 
мировой войны американский Р . вывозился 
в больших количествах в страны З а п . Европы 
(Германию, Францию, Италию, Швецию и др . ) . 

А н г л о - н о р м а н д с к и й , или ф р а н -
ц у з с к и й , Р . создан путём скрещивания 
а н г л и й с к и х чистокровных и полукровных 
жеребцов с местными кобылами. К р у п н а я 
(160 см и больше) у п р я ж н а я лошадь , обладает 
экстерьёром, близким к верховому. Исполь-
зуется под седлом и я в л я е т с я хорошей артил-
лерийской лошадью. Англо-норманы испыты-
ваются в у п р я ж и и под седлом. Р е к о р д рысью 
на 3 .200 м стоит з а кобылой «Уранией», 
4 мин. 21 сек . 

Н о р ф о л к с к и й Р . , разводимый в 
Англии к а к у п р я ж н а я лошадь, в настоящее 
время потерял значение и разводится в ограни-
ченных размерах к а к лошадь роскоши. Имеет 
ограниченное значение. М. Елагин. 

РЫСКЛИВОСТЬ, свойство судна произвольно 
поворачиваться при прямом положении р у л я . 
Н а парусных судах Р . зависит от несовпадения 
центра парусности и центра бокового давления 
воды, что образует пару сил, стремящуюся по-
вернуть судно носом против ветра или по ветру; 
первое в небольшой части желательно , вто-
рое требует исправления . Н а судах с винтовым 
движителем Р . зависит от действия винтов 
и обводов судна, к-рое плохо слушается руля . 

РЫСЬ (лат . L y n x ) , лишённоо я р к и х звёзд 
созвездие, расположенное между 6&00т и 9&35т 

прямого восхождения и 33° и 62° северного 
склонения (смежное с созвездием Б о л ь ш о й 
Медведицы). 

РЫСЬ, Fe l i s (Lynx) lynx, представитель осо-
бого рода или подрода сем. кошек (Fe l idae ) . 
Д л и н а тела 90—110 см. Вес взрослого зверя 
обычно ок . 16 кг, но достигает и 32. Туловище 
сжатое с боков, с уплощённой небольшой груд-
ной клеткой; ноги очень сильные, массивные, 
с широкой лапой и высокие; задние—выше пе-
редних. Лицевая часть к о р о т к а я ; уши боль-
шие, вертикальные, с кисточками на концах , 
на щеках—пучки удлинённых волос («баки»). 
Хвост у Р . очень короткий, к а к бы обрублен-
ный. Общая окраска Р . рыжевато-буроватая , 
иногда я р к о р ы ж а я , с мелкими чёрными пят-
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нами, норедио сливающимися по спине в про-
дольные полосы, хвост обычно с кольчатым 
рисунком. Окраска весьма измончнва. В Совет-
ском Союзе Р . распространена от юж. границы 
тундры до области степей; водится и в южно-
сибирских хребтах, в горах Туркестана и в 

горной части Кав-
каза. Вне СССР во-
дится в Зап. Евро-
пе (почти истреб-
лона), Малой Азии, 
Иране, Афганиста-
не, Тибете. В Се-
верной Америке— 
близкие формы. По-
дымается высоко в 
горы—в Тибете до 
4 тыс. м. В СССР 
отличают кавказ-
скую P . (L. 1. orien-
talis), восточно-си-
бирскую (L. 1. wran-
goli) и западную 
(L. 1. lynx) . Пи-
тается P . разными 
животными (от мы-
шей до оленей) и 

птицой (рябчики, глухари и т. п.); в правиль-
ном охотничьем хозяйстве вредна. Матка хо-
дит с выводком до следующей течки. Пушное 
значенио Р . незначительно в виду малого ко-
личества добываемых шкур и сравнительно 
невысокой ценности их. 

^РЫЦАРИ ТРУДА ( « Б л а г о р о д н ы й о р -
д е н р ы ц а р е й т р у д а»), рабочее обще-
ство, основанноо в Филадельфии в 1869, вна-
чале в виде тайной организации, по инициативе 
Урни Смита-Стивоиса. Видную роль в рабочем 
движении ордон начал играть только с 1878, 
когда вышел из подполья. Он ставил себо 
целью организацию рабочего класса в целом, 
без различия профессий, просвощоние рабочих, 
улучшение их политического и материального 
положения с том, чтобы «порвоо мосто в обще-
стве принадлежало не богатству, а труду и 
нравственной доблести». Однако программа 
Р . т. носила утопический характер, отвергая 
политическую борьбу рабочих за своё осво-
бождение и намечая для этого лишь путь коопе-
рации. Для достижения своей цели Р . т. пред-
лагали ряд социальных реформ: воспрещонио 
эксплоатации детского труда и труда заключён-
ных, введение гос. охраны жизни и здоровья 
рабочих, открытие сети кооперативов, равцо-
правио женщин, 8-часовой рабочий донь и др. 

До 1878 ордон развивался крайно медленно: 
только в 1878 открылось 6 отдолений его в 
Филадельфии, в последующие годы—отделения 
в Питсбурге и других промышленных центрах 
штатов Пенсильвании, Нью-Джерси и Масса-
чусетса. В ранний период своего существова-
ния Р. т. относились отрицательно к стачеч-
ному движению, но на съездо 1882, по настой-
чивому требованию масс, был принят новый 
устав, к-рым предусматривалось участие в за-
бастовках. С этих пор Р . т. проводили ряд за-
бастовок и бойкотов; напр. , забастовки теле-
графистов в 1883, железнодорожников в 1886 
и др. Количество членов организации в 1887 
достигло 700 тыс. 

Это был период наивысшего расцвета орга-
низации, вместе с тем начала её упадка . 
Сменивший Стивенса «великий мастер» ордена 
Паудерли и его сподвижники проводили поли-

тику классового сотрудничества и одновре-
менно отказывались от объединения с ново-
созданной Американской федерацией труда 
(АФТ). Причиной упадка организации Р . т. 
были внутренние противоречия, отсутствие 
правильной экономической и политической 
программы и революционного руководства. 
Много способствовали этому и яростные пре-
следования члонов ордена со стороны пред-
принимателей. Деятельность Р . т. постепен-
но замирала и в 1897 совсем прекратилась . 
Несмотря на свои слабые стороны, орден Р . т. 
сыграл определённую роль в развитии рабочего 
движения в США, объединив огромные массы 
неквалифицированных рабочих. 

РЫЦАРСКИЕ ОРДЕНА, сплочённые организа-
ции полувоенного, полумонашеского характе-
ра, сложившиеся в эпоху крестовых походов. 
Официальным назначением Р . о. было защи-
щать паломников и «святую зомлю», ходить з а 
больными и ранеными и бороться с неверными. 
Но вскоре они превратились в мощные органи-
зации, занятью крупными торг. операциями, 
ростовщичеством и владевшие обширными зе-
мельными богатствами. Во главе Р . о. стояли 
избранные общим собранием рыцарей гросс-
мейстеры, окружённые капитулами. Р . о. 
состояли из братьев трёх разрядов: рыцари, 
капелланы (то и другие—из лиц благородного 
происхождения) и служители—из простолюди-
нов. Утверждение Р . о. получали от пап 
и чувствовали собя почти независимыми от 
светской власти. Важнейшими Р . о. были 
тамплиеры, госпитальеры (см.), или иоанниты, 
тевтоны и в Испании ордена Алькантара и Ка-
латрава. И з них Тевтонский орден (см.) за-
хватывал земли славян и других народов, гра-
бил и истроблял население, нёс на Восток же-
стокое варварство. Попытка завоевать рус. зе-
мли встретила решительный отпор: в 1242 ры-
цари были разгромлены Александром Невским 
(Лодовоо побоище). Обладая огромными богат-
ствами, Р . о. возбуждали ненависть эксплоати-
руемых. Они представляли собой внушитель-
ную политическую силу и вызывали опасения 
со стороны усиливающейся королевской вла-
сти. Раньше других был ликвидирован орден 
тамплиеров: франц. король Филипп IV Краси-
вый, всеми силами стремившийся к укреплению 
королевской власти, возбудил против ордена 
обвинение в ереси, хуле на христианство, тай-
ном разврате и т. д.; руководители ордена 
были сожжены или осуждены на вечное зато-
чение, имущества конфискованы в пользу каз-
ны, а самый орден закрыт (1314). 

РЫЦАРСТВО (от нем. R i t t e r—всадник) , тя-
желовооружённое конное войско и сословие 
низшего дворянства в средневековом обще-
стве. Зачатки Р . как военной организации отно-
сятся ко времени борьбы франков со сражав-
шимися на конях арабами и норманнами, де-
лавшими неожиданные набеги в 8—10 вв. , ко-
гда обнаружилась непригодность прежнего 
народного пешего ополчения, плохо вооружён-
ного и совершенно неприспособленного к про-
должительным и отдалённым походам. H на-
чале организации Р . доступ в него был открыт 
как для свободных, так и для несвободных лю-
дей. Однако необходимость продолжительной 
пыучки и постоянных упражнений, особенно 
же дорого стоившее вооружение конного воина 
и содержание его коня превратили Р . в профес-
сиональную организацию держателей крупных 
земельных наделов и лиц, получавших за свою 
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службу вознаграждение от королей или др. 
феодалов. Поэтому рыцарская служба обыкно-
венно связывалась с ленными держаниями 
мелких феодалов. Превращение их ленов в на-
следственные держания способствовало тому, 
что Р . стало наследственной профессией и зва-
нием (Ri t t e r по-немецки, chevalier по-фран-
цузски, knight по-английски), доступными 
лишь для лиц, по своему происхождению при-
надлежавших к сословию Р . или к др . группам 
феодалов,—На 12—14 вв. приходится расцвет 
зап.-европейского Р . Р>звитие цехового ре-
месла усовершенствовало вооружение конного 
воина, а замок рыцаря превратило в недоступ-
ную каменную крепость. Крестовые походы 
и возникшие во время их рыцарские ордена 
(см.) ещё больше усилили военную и политич. 
роль Р . Т я ж е л о в о о р у ж ё н н а я конница решала 
исход любого сражения; в то же время Р . 
стало одной из социальных опор крепнущей 
королевской власти в её борьбе с крупными 
феодалами. При обострении классовых проти-
воречий в феодальном обществе, особенно в 
крестьянских войнах 14 в. , рыцарская кон-
ница постоянно использовалась для подавле-
ния восстаний народных масс. Звание рыцаря 
стало почётным даже д л я представителей фео-
дальной знати, включая королей, к-рые охотно 
принимали посвящение себя в рыцари, что 
давало им также право на войне предводитель-
ствовать отрядами рыцарей. 

В странах к востоку от Эльбы, захва-
ченных германскими крестоносцами, рыцар-
ство стало синонимом понятия светских фео-
далов, включая и феодальную знать. Во мно-
гих городах патрициат не только пользовал-
ся услугами отдельных рыцарей, но пытал-
ся организовать даже особое городское Р . , 
что имело, однако, незначительный успех из-за 
сопротивления феодалов. В 12—14 вв. сложи-
лись выработанные Р . ' обычаи. В Германии 
рыцари поступали слугами ко дворам знати 
(министериал, D iens tmann) . В странах ро-
манских преобладали наследственные группы 
«благородных» рыцарей, к-рые, владея круп-
ными наделами, могли нести службу в тяжело-
вооружённой панцырной коннице (кольчуга 
или чешуйчатый панцырь, т я ж ё л ы й шлем, 
набедренники, поножи, поручи ,наплечники , 
наколенники, одетый в броню конь). Сын на-
следственного рыцаря (в звании damoiseau, 
demicellus) готовился к служению у двора 
сеньёра . Выйдя в 7-летнем возрасте из попе-
чения женщин, он изучал под руководством 
мужчин верховую езду и проходил школу 
искусств в звании оруженосца (écuyer). Под 
руководством кого-нибудь из придворных кли-
риков он иногда знакомился с грамотой. Уча-
ствовал в псовой и соколиной охоте, знако-
мился с военным искусством, сопровождая 
сеньёра на турниры, где подавал ему оружие . 
До запрещения Людовиком I X турниры были 
кровавыми битвами с избиением десятков 
участников; самые битвы по характеру были 
теми же турнирами, где участники вызывали 
на единоборство соперников криками. Посвя-
щение в Р . происходило в возрасте 15—19 лет, 
а начиная с 13 в.—по достижении 21 года. Оно 
заключалось в опоясывании мечом и ударе 
ладонью по шее. Н о в а я стадия развития 
рыцарского быта, изображённая в приклю-
ченческом рыцарском романе (см. Роман), 
воспета трубадурами Франции и миннезин-
герами Германии (суды любви, «куртуазия», 

культ дамы). В средневековой Англии рыцар-
ская служба была обязанностью всех лиц, 
имевших установленный законом имущест-
венный ценз; напр. , по указу короля от 
1181, все владевшие скотом или др. движимым 
имуществом свыше 16 марок, по своим обязан-
ностям приравнивались к держателям рыцар-
ских ленов. Посвящение в рыцари (иногда 
принудительное) стало источником королев-
ских доходов, что, наряду с др. историч. усло-
виями развития Англии,содействовало частич-
ному обуржуазиванию Р . 

Упадок Р . к а к н и з ш е ю сословия феодалов 
начался в 15 в. в связи с распространением 
огнестрельного о р у ж и я . «Развитие военного 
дела, возрастающее значение пехоты, усовер-
шенствование огнестрельного оружия подорва-
ли важность военной службы рыцарей в каче-
стве тяжеловооружённой кавалерии и в то же 
время уничтожили неприступность их замков. 
Прогресс промышленности сделал рыцарей 
ненужными» ( Э н г е л ь с , Крестьянская вой-
на вГермании, в кн. : М а р к о й Э н г е л ь с , 
Соч., т . У 1 Ц , стр. 119). Вынужденные жить 
гл. обр. на доходы со своих имений, рыцарп 
в странах к востоку от Эльбы с 15—16 вв. пре-
вратились в организаторов барщинного х-ва, 
размеры к-рого увеличивались захватом цер-
ковных и крестьянских земель. В тех странах, 
в к-рых Р . не обогатилось секуляризацией цер-
ковных имуществ, оно было обречено на полное 
обнищание и упадок. Я. Зутис. 

Лит.: G a u t i e r L., La chevalerie,P., 1890 (богата 
бытовым материалом ив Chansons rte geste); W e d e l H. , 
Deutschlands Ritterschaft, Ihre Entwickelung und Ihre 
Bülte, Görlitz, 1904; Е ф и м о в а E., Рыцарство, 
2 изд.. M., 1914 (для юношества, ценна бытовыми дета-
лями и солидной литературной основой). 

РЫЧАГ, одна из так называемых простейших 
механических машин; представляет собой твёр-
дое тело, могущее вращаться вокруг неподвиж-
ной точки, на которое действуют две силы 
F (действующая сила и сила 

1 j сопротивления). Если точ-
л« -S —^л ки приложения этих сил 

, лежат на одной прямой с 
0 I 2 точкой опоры, то Р . на-
* я >а зывается прямолинейным. 

.q Если обе приложенные 
i—рычаг i рода, г - с и л ы - перпендикулярные 

рычаг i l рода. длине Р . , лежат по разные 
стороны точки опоры О, то 

мы имеем P . I рода, если по одну, — то Р . 
I I рода. Расстояния OA, OB (см. рис.) от точек 
приложения сил до точки опоры О носят назва-
ние плеч Р . Условия равновесия рычага за-
ключаются в том, что плечи должны быть об-
ратно пропорциональны приложенным силам. 

РЫЧКОВ, 1) П ё т р И в а н о в и ч (1712— 
1777), первый член-корреспондент Академии 
наук . Автор ряда работ по географии и исто-
рии; из них наиболео крупная «Топография 
оренбургская . . .» , СПБ, 1762, в к-рой Р . даёт 
подробно« описание топографии и истории 
нынешних Башкирской АССР и Чкаловской 
области.—2) Н и к о л а й П е т р о в и ч 
(1746—84), сын предыдущего. Участник экспе-
диции Палласа по Заволжью, природу и исто-
рию к-рого он описал в своей кн. : «Журнал или 
дневные записки путешествия капитана Рычко-
ва по разным провинциям Российского госу-
дарства, 1769 и 1770 г.», I — I I , СПБ, 1770—72. 
В 1772 вышла в свет работа Р . «Дневные запис-
ки путешествия капитана Николая Рычкова 
в Киргис-Кайсацкой степи 1771 году» (СПБ) , 
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где он подробно остановился на условиях пу-
тешествия и охарактеризовал быт населения. 

РЭЛЕЙ, с м . Рей лей. 
РЭЛЕЯ-ДЖИНСА ЗАКОН, с м . Рейлея-Джин-

са закон. 
РЭТ, см. Рэтский ярус. 
|РЭТСКИЙ ЯРУС, нижний ярус нижнего отдела 

юрской системы [см. Юрский период (система)]. 
Р . я . выражен морскими (Кавказ) и континен-
тальными (Урал, Дальний Восток) отложе-
ниями. 

РЮГЕН (Rügen), остров в Балтийском море 
под 54°30' с. ш. и 13°20' в. д. Отделён от мато-
рика проливом Стрела-Сунд, 2,5 к,м шириной, 
чороз к-рый проложена ж. -д . дамба. Р . состоит 
из ряда высоких массипов, соединённых низ-
менными косами. Меловые утёсы Штубенкам-
мер с высотой Кёнигсштуль достигают 122 Л1 
высоты; гора Пнкборг—101 м. Берега сильно 
изрезаны бухтами (боддены, вики). Остров по-
крыт буковыми лесами, болотами, песками, ча-
стью разработан. Площадь 926 км2. Населе-
ние 53.960 чел. (1933). Главные города: Бер-
ген (5,5 тыс. жит. ) , курорт Засниц (4,9 тыс. 
жит.) .Остров Р . непосродственно связан с ж.-д. 
сетью Германии и ж.-д. паромом со Швецией. 
Принадлежит Германии. 

РЮД (Rude), Франсуа (1784—1855), извест-
ный франц. скульптор. С 1805 учился в Па-
риже в мастерской Голля и затом у Картолье. 
В 1812 получил 1-ю римскую премию, однако 
намеченная поездка в Италию не была осуще-
ствлена. Воцарение Бурбонов заставило Р . , 
бывшего поклонником Наполеона, переселить-
ся в Брюссель, где он выполнил ряд декоратив-
но-монумонтальных работ. В 1827 Р . вернулся 
в Париж. В 1833 выставил «Неаполитанского 
рыбака», приобретённого государством; с 1833 
по 1836 работал над монументальным горольо-
фом «Отправление добровольцев» («Марселье-
за») для триумфальной арки l 'Arc de l 'Etoi le в 
Париже; в 1835 выполнил барельеф «Прометей» 
для Палаты депутатов. В 1847 закончил памят-
ник «Пробуждение Наполеона к бессмертию» 
(Дижон); в 1853 создал статую маршала Нея 
(Париж). Ранние работы Р . отражают установ-
ки классицизма; в дальнейшем, с одной сторо-
ны, проявляются реалистич. черты («Неаполи-
танский рыбак»), с другой—всё более усили-
ваются романтич. тенденции, наиболее я р к о 
проявившиеся в величественной, полной на-
пряжения гневного пафоса «Марсельезе»,одном 
из наиболее замечательных созданий евроией г 
ской монументальной пластики 19 в. 

Лит.: B e r t r a n d A., François Rude, P., 1888; 
C a l m e t t e J., François Rude, P., 1920; F о u r-
0 a u d L., de, François Rude, sculpteur. Ses œuvres et 
son temps (1784—1855), P., 1904. 

РЮДБЕРГ (Rydberg), Авраам Виктор (1828— 
1895), шведский писатель, историк культуры. 
Из-за отсутствия средств не мог закончить выс-
шего образования. С 1854 руководил либе-
ральной газетой «Göteborgs Handelstidning». 
С 1884—профессор истории культуры в уни-
верситете в Стокгольме. Наиболее известные 
романы Р . : «Флибустьеры на Балтийском 
море» (1857), «Оружейный мастер» (1891) и «По-
следний афинянин» (1859). В них Р . стре-
мится к реалистич. изображению дойствшель-
ности. В области истории культуры Р . написал 
в духе бурлсуазного либерализма критич. книгу 
«Учоние Библии о Христе» (1862), имевшую 
большое влияние в Скандинавии. «Исследова-
ния германской мифологии» (2 тт. , 1886—89) 
имеют более поэтическую, чем научную цен-

ность. Полное собрание его сочинений издано 
в 14 томах в Стокгольме в 1896—1900. 

РЮИС (Ruysch) , Фридрих (1638—1731), гол-
ландский врач и анатом, профессор в Амстер-
даме, прославившийся изобретённой им чрез-
вычайно тонкой и изящной техникой изгото-
вления анатомич. и зоологических препара-
тов. Р . наполнял окрашенной восковой массой 
тончайшие к а п и л л я р ы . Свой способ консерва-
ции трупов при помощи такого рода инъекции, 
придававший объектам живую окраску и фор-
му, Р . держал в секрете, используя его больше 
для обогащения, чом для научных целей. 
Пётр I , поражённый «чудесами» музея Р . , при-
обрёл в 1717 всю его коллекцию (ок. 3.500 объ-
ектов) за 30.000 гульденов. При пожаре кунст-
камеры Потра в 1747 большая часть коллек-
ции Р . погибла. В Казанском ун-те имеется 
несколько экспонатов из этой коллекции .Р . из* 
дал богато иллюстрированное описание своей 
коллекции. Р . принадлежат нек-рые открытия 
в области анатомии плаценты, почек, тестикул, 
паутинной оболочки мозга и др . 

РЮИСДАЛЬ, см. Рейсдаль. 
РЮ-КЮ (Ryu-Kyu) , группа островов (до 55) в 

Тихом океане под 24°—29° с. ш. 123°—130° в. д. 
Острова окружены коралловыми рифами. Име-
ют влажный субтропичоский климат (тем-
пература самого тёплого месяца 27°С, холод-
ного 15°—16°С). Склоны гор южных островов 
покрыты тропическими лесами с пальмами и 
орхидоями, на северных островах леса из кам-
фарного лавра , камелий, магнолий, выше по 
склонам гор дубовые или хвойные леса. Общая 
площадь о-вов ок. 2.400 км" (главный о-в Окина-
ва— 1.140 юи2, Амамиосима—631 км"). Населе-
ние (японцы) 592,5тыс. чел. Главное занятие— 
земледелие (рис, сахарный тростник, фрукты, 
тутовые и лаковые деревья) . Выдолка шёлко-
вых тканей и лакированных изделий. Гл. го-
род и порт—Нага .—В политическом отноше-
нии положение островов долгое время было не-
определённым. Они имоли своего короля , но в 
течениедвух столетий фактически управлялись 
японским кланом Сатцума, к-рый временами 
платил дань и Китаю и Японии. В 1872 остро-
вами завладела Япония . 

РЮРИК, вождь варяжской друлшны, при-
глашённой, по преданию, в 862 новгородцами 
в разгар борьбы, вспыхнувшей внутри Новго-
родского государства. Е м у удалось узурпи-
ровать власть в Новгороде и удержать её в 
своих руках, носмотря на сильное противодей-
ствие новгородцев. Совершенно не известно, в 
каких родственных отношениях к Р ю р и к у на-
ходился его преемник в Новгороде к н я з ь Олег, 
объединивший под своей властью Новгород-
ское и Киевское государства и передавший 
свою власть Игорю, который в легенде, свя-
занной с именем Олега, назван сыном Рюрика . 
Начиная с Игоря, родословная киевских кня-
зей устанавливается совершенно точно. Науч-
ная традиция считает всё поколение киевских 
князей, утвердившихся в Киеве после завое-
вания его Олегом, Рюриковичами (см.). 

О самом Рюрике известно очень мало . По 
свидетельству некоторых русских летописей, 
Р . прежде всего утвердился в Ладоге, откуда 
перешёл после подавления сопротивления в 
Новгород. В западно-европейских (франкских) 
хрониках упоминается видный вождь военной 
дружины Рёрик , действовавший в Дании и 
Скандинавии до 860, после чего о нём франк-
ские летописи молчат. Но уверенно утвер-
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ждать , что это тот самый Рюрик, о котором 
с 862 начинает говорить русская летопись, нет 
твёрдых оснований. Б. Греков. 

РЮРИКОВИЧИ, общее название династии 
русских князей и московских царей, правив-
шей с 9 в. до 1598. Родоначальником Р . счита-
ется Рюрик (см.). История рода Р . до поло-
вины 10 в. представляет много неясного. Пре-
емником Рюрика летопись называет Олега, 
к-рому Рюрик, якобы, поручил своего мало-
летнего сына И г о р я . Деятельность Олега под-
тверждается не только рус. летописью, но и 
известиями византийского и хазарского проис-
хождения. При нём владения Р., кроме бассейна 
Волхов! , уже охватывали среднее Поднепро-
вье. Очень смутны данные о биографии и дея-
тельности сына Р ю р и к а — И г о р я , смерть к-рого 
в борьбе с древлянами летопись относит к 945. 
Из событий за время к н я ж е н и я Игоря (912— 
945) необходимо отметить два его похода на Ви-
зантию и договор с греками 944. Его брак с 
Ольгой относится к первым гг. 10 в. При Свято-
славе Р . разрешают хазарскую проблему и де-
лают попытку продвинуться из Киева в Дунай-
скую Болгарию, пробивая себе дорогу к Царь-
граду (Константинополю). Однако неудачаСвя-
тослава кладёт предел стремлениям Р . перене-
сти свою деятельность в пределы Византийской 
империи; в последней четверти 10 в. Р. замыка-
ются в Вост. Европе, расширяя основанную ими 
«империю Рюриковичей» ( М а р к с ) к В . и З . о т 
основного её стержня—водного «пути из Варяг 
в Греки». У ж е во втором поколении Р . утрати-
ли нац. обособленность от коренного славян-
ского населения Киевской Руси . Р . появились 
в Вост. Европе у ж е тогда, когда восточно-сла-
вянское общество, перелсив период военной 
демократии, уже успело образовать несколько 
дофеодальных политич. объединений (Союз 
дулебов, Славия, К у я в и я , Артания) . При Р . 
произошло объединение этих частей и созданы 
были условия д л я созревания феодальных 
отношений. Время Ярослава мы имеем осно-
вание считать временем победы феодального 
строя , выразившегося в усилении крупного 
землевладения, в подчинении крестьянской 
массы землевладельцам, в усилении экономи-
ческого и политич. значения городов, резуль-
татом чего было появление новых крупных 
экономических и политич. центров с сильным 
местным боярством и выросшим экономически 
и политически городским населением; центры 
эти начали проявлять тенденции к политич. 
самостоятельности и отделению от Киева. Вла-
димир Мономах сделал удачную попытку вос-
становить единство «империи Рюриковичей». 
Это я р к о сказалось на решении общекняжеско-
го съезда 1097 в Любече, где был провозглашён 
принцип, по к-рому каждый к н я з ь Р . имеет 
право владеть своею «отчиной», т . е. тем, что 
принадлежало его отцу, но с обязательным 
признанием власти киевского к н я з я . После 
смерти Владимира Мономаха феодальный рас-
пад империи Рюриковичей продоллсался. 12 и 
13 вв . — время феодальной раздробленности. 
Последняя увеличивалась также необычайно 
быстрым размножением и разветвлением Р . По-
сле распада Киевской Руси , «империи Рюри-
ковичей», и образования на её месте новых гос. 
объединений Р . продолжали оставаться фео-
дальными владельцами своих прежних кня-
жеств частью к а к вассалы новых владетель-
ных домов, напр. ,литовских князей Гедимино-
вичей, захвативших зап. земли прежней «импе-

рии Рюриковичей», частью как к н я з ь я , номи-
нально подчинённые великому князю влади-
мирскому. Продолжавшееся дробление владе-
ний Р . , в руках к-рых попрежнему сохраня-
лось исключительное право на гос. власть , 
приводило к экономич. расслоению среди кня-
зей Р . : наряду с относительно сильными Р . , 
вроде князей московских, тверских, рязан-
ских и др . , в 13—14 вв. можно видеть Р . , 
измельчавшие владения к-рых иногда не пре-
вышали размеров небольших частных вотчин. 
Когда во второй половине 15 в. образовалось 
централизованное национальное Русское госу-
дарство, все Р . , кроме московских князей, сто-
явших во главе его, потеряли свои владения и 
составили высший слой феодальных слуг мос-
ковского великого князя , а потом московского 
царя ; они были главными противниками Ива-
на IV в его борьбе с крупными феодалами. Слом-
ленные этой борьбой к н я з ь я Р . , как отдельная 
группа феодальных владельцев, окончательно 
сходят с историч. сцены в нач. 17 п.; незадолго 
до того, в 1598, исчезает та линия Р. , к-рая стоя-
ла во главе Московского княжества со времени 
Ивана Калитьг. Потомки прежних феодальных 
князей Р . слились в 17 в. с высшими слоями 
дворянства; часть их занимала господствующее 
положение среди придворной знати 17—19 вв. 
Д р у г а я часть Р . обеднела и нашла себе место 
в среднем и даже мелком дворянстве;нек-рые Р . 
при этом незаметно утратили княжеский титул. 

Лит.: В л а с ь е в Г. А., Потомство Рюрика, Мате-
риалы для составления родословий, т. I, ч. i—3, СПБ, 
1 9 0 6 - 0 7 . ' ю. Готье. 

РЮРИК0В0 ГОРОДИЩЕ, близ г. Новгорода, на 
правом берегу р. Волхова, плохо сохранив-
шиеся остатки небольшого укрепления, неког-
да окружённого валом и наполненным водой 
рвом; расположены в границах современного 
с. Городища. Раскопки установили отсутствие 
следов построек; общий характер находок 
указывает на возникновение крепости не раное 
12 в. и на недостоверность продания, связывав-
шего её с Рюриком. 

РЮСТРИНГЕН (Rüstr ingen), город и порт в 
Ольденбурге (Германия), на зап. побережьи за-
лива Яде Северного моря. НС.-д. узел. 48,6 тыс. 
жит . (1933). Судостроение, машиностроение, 
заводы точной механики. 

РЮТИМЕЙЕР (Rütimeyer) , Людвиг (1825— 
1895), выдающийся швейцарский палеонтолог, 
профессор зоологии и сравнительной анато-
мии в Базеле (с 1855). Обстоятельные исследо-
вания Р . по ископаемым остаткам диких и до-
машних животных из свайных построек Швей-
царии (1860—61) подняли впервые на научную 
высоту вопрос о происхождении домашних жи-
вотных. В дальнейшем, работая в направлении 
дарвиновского учения об эволюции, Р. опубли-
ковал ряд обширных исследований об ископае-
мых лошадях (1863,—в этой работе Р . кладёт 
начало сравнительной одонтографии), рогатом 
скоте (1866—67 и 1878—79), оленях (1880—84) 
и др. Данными Р . широко пользовались Ч . Дар-
вин и Вл. Ковалевский. Обобщающая работа 
Р.—«Die Herkunf t unserer Tierwelt» (1867). 

РЮФИСН (Rufisque), город и порт колонии 
Сенегал во Франц. Зап. Африке, на вост. побе-
режьи Атлантич. океана. Жел. дорогой соединён 
с Дакаром. Ок. 17 тыс. ж . , гл. обр. негры; евро-
пейцев—ок. 200 чел. Р . является основным пор-
том по вывозу земляных орехов из Сенегала. 

РЯБИНА, Sorbus, род растений из сем. розо-
вых, подсем. яблоневых. Небольшие деревья 
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Sorbus aucuparla: 1—цвету-
щая ветка, г—цветки, 3— 

плоды. 

или кустарники с пористыми или простыми 
листьями. Цветки многочисленные, краснова-
тые или белые, с 2—5 столбиками, собранные 
в щитки. З а в я з ь нижняя . Плоды ягодообраз-
ныо, различной формы (шаровидные, груше-
видные и др.) , красные, жёлтые, оранжевые, 
белые, чёрные', со всеми переходами, различ-
ного вкуса—от горького, сильно терпкого, 
до приятного сладкого. Около 80 видов в сев. 
умеренной зоне, особенно Сев. Америке и Вост. 
Азии; в СССР—максимум на Кавказе (12). 
Многие разводятся. Р . обыкновенная (S. aucu-

par ia) , с рядом рас, 
растёт по всей лесной 
зоне СССР; листья не-
парноперистыо, плоды 
красные. Декоратив-
на, древесина исполь-
зуется на поделки, 
топливо, плоды — на 
приготовление ликё-
ров и настоек. В Ива-
новской области и в 
нокоторых смежных 
с ней областях в не-
больших количествах 
разводится особый 
сорт, так наз. ноно-
жинская Р . (из е. Но-
вежпно Ивановской 
области), с нетерпки-

ми, сладкими плодами, из которых приготов-
ляется наливка «Нежинская рябиновка». Р я -
бина домашняя (S. domestica) — Кавказ и 
Крым, Средиземноморье; крупные плоды 
съедобны. S. aria — Кавказ и Крым, ныно 
разбита на ряд отдельных видов; листья 
цельные, снизу войлочио-опушённые; плоды 
съедобны; древесина тяжёлая , плотная, ценит-
ся для поделок. S. torminal is — см. Берека. — 
Известен ряд межродовых гибридов ( Р . х б о я -
pbiuiHHK=Sorbocrataegus; Р . х мушмула=8огЬо-
mespiius и др.) . Методом отдалённой гибриди-
зации созданы И. В. Мичуриным сорта: ликёр-
ная, гранатная, мичуринская десертная и др. 

РЯБКИ, Pterocletes, отряд птиц. Р.—плотно-
го сложения, с короткими шеей и клювом, 
короткими ногами, длинными и острыми крыль-
ями. Размером Р . с некрупных голубой (вес ок. 
300—600 в); скелет их сильно пневматизиро-
ван; имеется зоб; слепые кишки длинные и 
функционируют; ость жёлчный пузырь; порья 
имеют небольшой побочный ствол; аптерии 
(см.) имеют пух; копчиковая железа неболь-
шая и нооперённая. Р . держатся в открытых 
местах—в степях и пустынях Европы, Азии и 
Африки. Зерноядны; в отличие от большин-
ства других пустынных видов птиц пьют воду, 
для чего ежедневно совершают местами даль-
ние (десятки километров) перелёты к колодцам, 
оазисам и т. п. У большинства видов резко вы-
раженный половой диморфизм (см.) окраски. 
Моногамы; кладка из 2—4 яиц, откладывае-
мых прямо на землю. Р . составляют одно семей-
ство—Pterocletidao, распадающееся н а 2 рода— 
настоящие P. (Pt,erodes) и саджи (Syrrhaptes) . 
К порвому относятся 11 видов, распространён-
ных в Юж. Европе, Азии и Африке; в фауне 
СССР водятся белобрюхий P . (Pterocletes 
alchata) и чернобрюхий P . (Pterocletes orien-
talis, P teroc le tes arenarius). Саджи—два ви-
да: обыкновенная саджа (S. paradoxus) и тибет-
ская саджа (S. t ibetanus)—отличаются от на-
стоящих Р . отсутствием заднего (первого) паль-

ца; встречаются в Азии, причём обыкновенная 
саджа заходит к западу до Поволжья , а тибет-
ская найдена в СССР на Памире. Обыкновен-
ная саджа совершает временами массовые высе-
ления из гнездовой области и достигает тогда 
крайнего запада Европы и Вост. Китая . 
Ископаемые Р . найдоны в нижнем эоцене. 

РЯБУХА, болезнь махорки и табака, х а р а к -
теризующаяся появлением на листьях белых 
хлоротичоских пятен (чаще в виде кругов или 
колец). Бактериальная Р . (возбудитель—Bac-
ter ium tabacum) поражает рассаду и взрослые' 
растения в поле. При поражении молодой рас-
сады (4—5 листочков) на концах листьев появ -
ляются темнозолёные мокнущие пятна, увели-
чивающиеся в размерах и распространяющиеся 
с пластинки на черешок; в результате растение 
загнивает. Н а взрослой рассадо и на растениях 
в поле на листьях появляются свотлозолёные 
круглые пятна, увеличивающиеся в размерах, 
но но мокнущие; внутри такого пятна чаще 
всего образуется белая, затем буреющая точка. 
Моры борьбы: правильная подготовка парни-
ков для посева—пропаривание почвы или 
дезинфекция её, дезинфекция рам парников 
и т. д. Другой вид Р . относится к вирусным бо-
лозням и чаще называется кольчатой пятни-
стостью. При этом поражаются листья табака: 
покрываются белым IM и бурым рисунком в 
виде колечек, зигзагов и т. п. Борьба состоит 
в первую очередь в уничтожении насокомых— 
передатчиков вирусных заболеваний, уничто-
жении сорняков и т. д. 

РЯБУШКИН, Андрей Петрович (1801—1904), 
художник-жанрист, историч. живописец, сын 
крестьянина-иконописца. Окончил в 1882 Мос-
ковское училище живописи, затем учился в 
петербургской Академии художеств. Р . при-
надлежит к числу лучших представителей рус-
ского историч. жанра . Реалистическое твор-
чество Р . проникнуто хорошим знаниом народа. 
В жанровых произведениях Р . с большой про-
стотой и искронностыо запечатлен облик рус -
ской деревни конца 19 в. («Ожидание новобрач-
ных», «Хоровод» и др.) . Выступая как историч. 
живописец, Р . изображает древнюю Русь 17 в.. 
(«Едут», «Московская улица», «Выезд посоль-
ства» и др.) в ярком своеобразии её быта. 
Произведения Р . имеются в Государственной 
Третьяковской галлерее в Москве и Государ-
ственном Русском музее в Ленинграде. 

РЯБЧИК, Tet ras tes bonasia, птица из сем. 
тетеревиных (см.). Величина Р . сродняя, вес 
обычно ок. 500—550 г; оперение на спине серо-
ватое с бурой, черноватой и белой примесью; 
на брюшной стороне преобладает беловатая 
окраска с черноватыми и рыжеватыми пестри-
нами; самец отличаотся от самки чёрным гор-
ловым пятном. На голове Р . хохолок из удли-
нённых перьев; ноги густо оперены на две тре-
ти плюсны. Телосложение Р . плотное, крылья 
короткие (ок. 16—18 см) и закруглённые, хвост 
из 16 рулевых перьев, слегка закруглённый. 
Водится' Р . в лесах северной и умеренной по-
лосы Европы и Азии, к югу до Пиренеев, Мон-
голии, Сев. Японии, к северу примерно до 
67—69° с. ш.; отсутствует в горах Кавказа , 
Средней Азии и на Камчатке. Р.—основная 
боровая дичь СССР, с превосходным мясом; 
добывается ружьём и различными силками 
и т. п. Р .—осёдлая птица, держится к а к 
в хвойных, так и в лиственных и смешанных 
лесах. Пища—растительная (ягоды, почки, се-
мона), весной и лотом, кромо того, и насекомые. 
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Моногам; гнездо на земле, кладка в мае—июне 
из 8—14 яиц пёстрой окраски. Близкий вид 
P . Tet ras tes severtzowi, открытый H . M. Прже-
вальским (см.), встречается в горах Зап . Китая . 

РЯБЦИН, F r i t i l l a r ia , род растений из сем. 
лилейных . Луковичные растения" с крупным 
колокольчатым 6-дольным околоцветником раз-
нообразной окраски, с пятнами. Всего более 
50 видов. В СССР—26 видов: Р . русский 
(Б1, ru thenica) , с узко-линейными, на верхушке 
спиралевидно завёрнутыми листьями и тёмно-
красным крапчатым околоцветником,—в сред-
ней и юж. полосе Европ. части СССР; Р . шах-
матный (F. meleagris)—в чернозёмной полосо 
Европейской части СССР. Остальные виды— 
на Кавказе , в Ср. Азии и па Дальнем Востоке 
<F. Maximoviczi i и др . ) . Все виды Р . декора-
тивны. Луковицы Р. камчатского (F. kamtscha t -
censis) употребляются в пищу. 

РЯД ГОФМЕЙСТЕРА, ряд ионов, расположен-
•ных по их коагулирующей способности, при-
чём каждый предшествующий ион действует 
сильнее последующего. Например, при коагу-
ляции яичного белка установлен следующий 
ряд ионов: ц и т р а т > т а р т р а т > с у л ь ф а т > а ц е -
т а т > х л о р и д > н и т р а т > х л о р а т > и о д и д > роданид 
(см. Коагуляция). 

РЯД ЛИ0ТР0ПНЫЙ, ряд ионов, расположен-
ных в порядке убывающей способности к вы-
саливанию (дегидратации) эмульсоидов. При-
мерами Р . л . являются следующие ряды: для 
.катионов L i ' > N a " > K " > R b " > C s ' или M g " > 
> C a " > S r " > В а " , для анионов S 0 " 4 > C 1 ' > 
> B r ' > N O ' „ > J ' > C N S ' . Ряды лиотропные сов-
падают с рядами, в к-рых ионы расположены 
по их степени гидратации. Та же закономер-
ность в расположении ионов проявляется в их 
•способности коагулировать коллоиды, влиянии 
на процессы жолатинизации, набухания, сино-
резиса и т . п. Положение ионов в лиотропном 
ряде определяется многими факторами, иа ко-
торых в первую очередь надо указать заряд и 
радиус ионов. 

РЯД НАПРЯЖЕНИЙ ( э л е к т р о х и м и ч е -
с к и й ) , последовательность металлов, располо-
женных в порядке возрастания их электропо-
ложительных свойств, т. е. по величине нор-
мального электродного потенциала (см. Элек-
трохимия, Гальванические элементы). Т а к как 
экспериментальное определение абсолютного 
электродного потенциала связано с огромными 
принципиальными затруднениями, в практике 
получили широкое распространение т. н. нор-
мальные электродные потенциалы, под к-рыми 
подразумевают электродвижущую силу галь-
ванич. элемента, составленного из данного 
металла , погружённого в раствор его соли, 
•содержащий 1 грамм-ион в литре, и нормаль-
ного водородного электрода. Получаемые т. о . 
нормальные электродные потенциалы отлича-
ются от абсолютных на величину абсолют-
ного электродного потенциала водорода и при-
ведены в нижеследующей таблице. 

Из таблицы видно, что в электрохимич. Р . н. 
наиболее высокое положение занимают самые 
электроотрицательные металлы (калий и т. д.), 
затем следует водород, потенциал к-рого равен 
нолю, затем электроположительные металлы, 
начиная от меди и кончая золотом и платиной. 
Положение металла в электрохимич. Р . н. 
определяет его основные химич. и электрохи-
мич. свойства по отношению к другим метал-
л а м . Так , всякий металл, занимающий более 
высокое место в Р . н., обладает способностью 

Металл 
Образую- Нормальный электрод-

Металл щийся ный потенциал 
катион в вольтах 

LI Li- -2,09 
К К" -2,9» 
Ca Ca" — 2,7(i 
Na Na' -2,71 
Mg Mg" -1,87 
Al АГ" -1,69 
Zn Zn" -0,7В 
Fe Fe - -0,44 
Cd Cd" -0,40 
Co Co" -0,27 
N1 N1" -0 ,28 
Sn Sn" -0 ,14 
Pb Pb" -0 ,12 
H» li- -0 ,00 
Cil Cu" +0,84 
Ag Ag' +0,84 
Hg Hg' +0,90 
Au Au'" + 1,8« 

вытеснять нижестоящий металл из растворов 
его солей. Напр. , если погрузить цинковую 
пластинку в раствор модного купороса, то 
металлич. цинк будет вытеснять медь по урав-
нению: Zn+CuSO«=ZnSO«+Си. В свою очередь 
сам цинк будет вытесняться из раствора выше 
стоящим в Р . и. алюминием: 

2Л1 + SZnS04 - Л1а (S04)3 + 8Zn. 

Данные Р . н. позволяют также судить о пол-
ноте вытеснения одного металла другим. Если 
разность нормальных электродных потенциа-
лов велика, реакция идёт практически до кон-
ца, если лее разность эта мала, то устанавли-
вается равновесие, причём в растворе присут-
ствуют оба рода катионов. Д л я примера ука-
жем, что вытеснение меди металлич. цинком 
прекращается лишь тогда, когда концентрация 
ионов меди в растворе становится в 8 - 1 0 " раз 
меньше концентрации ионов цинка; с другой 
стороны, в реакции вытеснения ртути серебром, 
благодаря близости нормальных электродных 
потенциалов этих металлов, состоянию равно-
весия отвечает 44 ,3% ртути и 7 ,8% серебра 
в растворе. 

Положением металлов в Р . н. определяется 
также их способность разлагать воду, вытесняя 
из неё водород. Эту реакцию могут проводить 
лишь металлы, стоящие в Р . н. выше водорода, 
причём том легче, чем дальше они от него 
расположены. То, что Zn, AI, Mg и др. не реа-
гируют с водой, объясняется наличием изоли-
рующей плёнки окислов на поверхности этих 
металлов. Если какие-либо 2 металла исполь-
зуются в качестве электродов гальванич. эле-
мента (напр., медь и цинк в элементе Даниеля), 
то отрицательным полюсом явится металл, вы-
шестоящий в Р . н. (цинк в данном случао). 
Электрохимич. свойства различных металлов 
изучались ещё Вольта, к-рый составил первый 
Р . н., распололсив металлы в ряд по их способ-
ности вызывать сокращение лапки лягушки. 

Кроме большого теоретич. значения Р . н. 
для выяснения химич. и электрохимич. взаимо-
отношений металлов, использование Р . н. про-
изводится и в технике, напр., в электро-гидро-
металлургии в процессах взаимного вытесне-
ния металлов (т. н. цементация). 

Лит.: Г р у б е Г., Основы теоретической и практиче-
ской электрохимии, пер. со 2 значительно расшир. нем. 
иад.. Л., 1932 ; Г л е с с т о н С., Электрохимии растворов, 
пер. с англ., ОНТИ, Химтеорет.Л., 1936 (иместенбиблио-
графия); И а г а р ы ш с в Н. А., Электрохимия и её техни-
ческое применение, 2 ивд.. Л., 1930- В. Вассврбврг. 

РЯД ТЕЙЛОРА, важнейшая формула матема-
тич. анализа, служащая для разложения функ-
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ции f ( x ) в стопенный ряд f (х) = / ( а ) + 

+ Ч г ( х ~ а ) + Чг ) ( я ; _ а ) а + - > т-е- D р я д 

по стопоням (ж— а), гдо а—нок-рое значение 
аргументах . Была опубликована в 1715 англ. 
математиком Тейлором (Taylor, 1685—1731) 
в его сочинении «Methodus incrementorum». 
В частном случав при ж = 0 получается ряд 
Маклорона (Mac Laurin, 1698—1746), данный им 
в 1742 в сочинении «Treatise of fluxions»: 
i (X) = f (0) + '4°-' * + г„(

!
0) x'' + . . • p . т . поз-

воляет легко вычислять значения многих транс-
цендентных функций и поэтому послужил 
основой для составления таблиц их. С полной 
уверенностью Р . Т . можно пользоваться только 
тогда, когда известен т. н. остаточный член 

Rn = f(x)-{ f(u) + ' ^ p ( x - a ) + 

+ ( х - « ) " - } , 

к-рый в наиболее простой формо (Лагранжа) 
равен: Rn = C Ü I Ü j p = 2 î l (х - а)\ где 0 < 0 < 1. 

РЯДОВКА, Tr icholoma portentosum, шляпный 
съедобный гриб из сом. пластинниковых. Шляп-
ка лиловато-сорая, вначале колокольчатая, за-
тем распрямляющаяся, 8—10 см в диамотре, 
с неровным краем и с бугорком посредине, на 
верхней поверхности с лёгкой радиальной по-
лосатостыо. Пластинки редкие, широкие, бе-
лые; мякоть и ножка также белые, а у старых 
грибов слегка желтоватые. Р . растут в сосно-
вых лесах на песчаных почвах; в больших 
количествах встречаются в Белоруссии. 

РЯДОВОЙ ПОСЕВ, с м . Посев. 
РЯДЫ (мат.). Рядом (числовым) и! + м а + ••• + 

•f м„ + ••• называется составленная ио опреде-
лённому закону последовательность чисел щ , 
и2, . . . , м„, . . . , члены к-рой шаг за шагом скла-
дываются между собой. Выражение для п-го 
члена м „ = / ( м ) называется общим членом Р . ; 
полагая в нём и = 1, 2, . . . , можно получить все 
члены данного Р . Если последовательность 
<«„> содержит конечное число эломонтов, то 
Р. называется коночным и отождествляется с 
обычной суммой (напр. , арифмотическая или 
геометрич. прогрессии, содержащие коночное 
число членов). Нахождением подобного рода 
сумм (т. н. конечное суммирование) занимается 
конечных разностей исчисление (см.). В общом 
случае, когда для каждого п имеется член м„, 
Р. называется босконочным. Бесконечный Р . 
называется сходящимся, если сумма п порвых 
егочленов&,1=и1+м2-|-.. .-1-и,| стремится к опре-
делённому конечному пределу, когда п не-
ограниченно возрастает; этот предел lim S„=S 

n-юо 
принимается за сумму данного Р . В против-
ном случае, т. е. если Sn или стремится к бес-
конечности того или иного знака или колеблет-
ся, не стремясь ни к какому пределу, Р . назы-
вается расходящимся, и ему, вообще говоря, не 
приписывается никакого числового значения. 
Если Р. сходится, то разность S—Sn=Rn 
называется остаточным членом его; очевидно 
l im Ru=0. Сходящиеся Р . подразделяются на 

оо 
Р . абсолютно сходящиося и Р . пе абсолютно 
(условно) сходящиося, смотря по тому, будет ли 
сходиться или расходиться Р . , составленный 
из абсолютных величин членов данного Р . 
Абсолютно сходящиеся Р . играют важную роль 
в анализе, т. к . для них (в противоположность 

Б. С. Э. т. L. 

условно сходящимся Р . ) сохраняются основ-
ные свойства суммы: напр. , сумма абсолютно 
сходящогося Р . не меняется при перостановко 
или группировке ого членов и т. п. Сущоствует 
ряд правил (т. н. признаки сходимости), позво-
ляющих по характеру общего члена Р . или по 
свойствам конечного числа (начиная с общего) 
членов ого установить, сходится или расходит-
ся данный Р . Наиболее известные из них—при-
знаки Д 'Аламбера и Коши (см. Бесконеч-
ный ряд). 

Р. , члены к-рого « , , = / „ (х) являются функ-
циями нек-рой переменной ж, называется функ-
циональным Р . , или Р . функций. Функциональ-
ный Р . называется сходящимся для значения 
х =х0, если сходится соответствующий ому чи-
словой Р . (ж0)+ . . . + / „ (х0) + ... Мно-
жество значений х0, для к-рых Р . сходится, на-
зывается областью сходимости этого Р . Если 
Р . сходится в каждой точко отрезка [а, Ъ], то 
он называется сходящимся в этом отрезке, а 

п 
S (х ) = lim Sn (х), где Sn (х)= V fk (ж), назы-

П — . С О 
ft+1 

ваотся его суммой. Наибольшое применение 
имеют функциональные Р . : степенной ряд (см.) 
и ряд Фурье (см. Фурье разлоэюение). Рассма-
тривают также Р . в комплексной области, т. е. 
Р . вида: ( м 1 + г ) ; 1 ) + ( ' Ь + ^ 2 ) + ... + ( « „ + * » » ) + . . -, 
где ип и v„—действительные числа (или функ-
ции), а г—мнимая единица. Такой Р . можно 
трактовать как совокупность двух Р . с дей-
ствительными членами + щ + ... ип + ... и 
f i + v2 + ... + v„ + . . . , и сообразно этому он 
называется сходящимся, если сходятся оба эти 
Р . Исторический очерк развития понятия Р . 
см. в ст. Бесконечный ряд. 

Лит.: Б а р и Н. It., Теория радов, 2 изд., М., 1938; 
Ч е з а р о Э., Элементарный учебник алгебраического 
анализа и исчислении бесконечно малых..., пер. с нем., 
ч. 1—2, Одесса. 1913—14, ч. 1, [2 иадание!, Л.—М., 
юзе. б. Демидович. 

РЯДЫ ФУРЬЕ, см. Фурье разлоэ/сеиие, Гар-
монический анализ. 

РЯЖИ, сооружения из брусьев или брёвен в 
виде больших ящиков, заполненных камнем 
или песком, служащие для различных целой 
гндротехнич. строительства. Р . применяются 
как ироменныо сооружения, напр., для ограж-
дения от воды котлованов, а также в виде по-
стоянных сооружений—в качестве опор мостов, 
дамб, мола и т. п. Д л я постройки Р . употреб-
ляются наиболее распространённые и дешёвые 
стройматериалы—дорово, камень, песок; про-
цесс постройки Р . несложен. Всё это обуслов-
ливает широкоо применение Р . в гидротохпич. 
строительстве. Р . могут строиться как на суше, 
так и в воде. В последнем случае они посте-
пенно укладываются и загружаются камнем, 
опускаясь на дно, обычно предварительно вы-
ровнонноо и подготовленное. При этом часто 
используют землечерпалки, землесосы, а так-
жо прибегают к помощи водолазов. Для обе-
спечения большой водонопроницаемостн Р . при 
ограждении ими котлованов или для создания 
подпора (ряжевые плотины) забивают шпунт 
вдоль Р . 

Р Я Ж С К , город, р. ц. в Рязанской обл., узло-
вая ж.-д. станция; 20 тыс. жит . (1938). Ликёр-
но-водочный з-д. За годы Сов. власти построе-
ны квасильный комбинат и сушильный завод, 
коммунальная электростанция и водопровод. 
В районе—крупное зерновоо хозяйство, значи-
тельные посевы конопли и махорки. 

3 
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РЯЖСНИЙ, Георгий Георгиевич (р. 1895), вид-
ный советский живописец. Член ВКП(б). Сын 
крестьянина Московской губ. Посещал вечер-
ние Пречистенские курсы для рабочих; здесь, 
в рисовальном классе, обнаруэкнлось его да-
рование художника. Затём около года Р . учил-
ся у К. Малевича. В 1922 организовал (вместе 
с Адливанкиным, Перуцким и др.) «Новое 
общество живописцев» С«НОЖ»). С 1925 со-
стоял в АХР; участвовал во всех крупных по-
казах советского искусства в СССР и за гра-
ницей. Ведёт большую общественную работу 
в области искусства. Зрелый период творче-
ства Р . начинается написанным в 1927 неболь-
шим, но острым по психологической характе-
ристике реалистич. этюдом «Ханжа»; появив-
шаяся одновременно «Делегатка» (Музей Ре-
волюции в Москве) приобрела широкую попу-
лярность и положила начало целой серии 
широко известных работ Р . , давших впервые 
обобщённые портреты сов. женщин («Председа-
тельница», 1928, Гос. Третьяковская галлорея 
в Москве; «Портрет чувашки», 1931, там же; 
«Нацменка», 1933; «Лыжница», 1933, и др.), 
выполненных в мягкой, подлинно живописной 
манере. В них Р . сумол показать правдиво 
и тепло образ советской женщины, простой 
и скромной, но поднятой в своём личном до-
стоинстве и общественной роли. В дни Вели-
кой Отечественной войны советского народа 
против германского фашизма Р . создал яркое 
произведение «В рабство» (1942). 

РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ, одна из дореволю-
ционных губерний в центральной части Евро-
пейской России. Территория—42 тыс. км*, на-
селение—2.795 тыс. чел. (1917). Поело разу-
крупнения (1937) Московской области терри-
тория бывшей Р . г. составила основную часть 
Рязанской области. 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. С о д е р ж а н и е : 
X. Физико-географический очерк . . . 1 67 

II. Население 71 
III . Экономический очерк 71 
IV. Народное образование 74 
Рязанская область выделена 26/IX 1937 в 

составе 39 районов Московской обл. и 13 райо-
нов Воронежской*. Граничит: на С - 3 . с Мос-
ковской обл., на С.—с Ивановской обл., 
на С.-В.—с Горьковской обл., на В.—с Мор-
довской АССР, на Ю.-В.—с Тамбовской обл., 
на 10.—с Воронежской обл., на Ю.-З.—с Орлов-
ской обл., на 3 .—с Тульской обл. Террито-
рия—46 тыс. км*-, населенно—2.265,9 тыс. чел. 
(1939). Центр—Рязань . 

I . Физико-географический очерк. 

Рельеф Р . о .—равнинный. Поверхность во-
доразделов слабо волниста или совершенно 
выравнена. Наиболее повышенные водоразде-
лы рассечоны густой, глубоко врезанной эро-
зионной сетью. Крупные понижения рельофа 
(Мещера, Мокшинское понижение) представ-
ляют собой низменные равнины (80—100 м), 
очень слабо расчленённые речной сетью. Наи-
большие высоты (200—240 м абс. выс.) нахо-
дятся в пределах Средне-Русской возвышенно-
сти в ю.-з. части Р . о. К долинам рек Оки, Ра-
новы и Прони местность постепенно поннжает-
ся, достигая на вост. склоне Средно-Русской 
возвышенности 150—200 м абс. выс. Осталь-
ная часть Р . о .—обширная равнина, разделяе-
мая широкими долинами притоков Оки на вы-

* В декабре 1942 четыре района Р.о. отошли к Москов-
ской области.Все цифровые показатели этой статьи отно-
сите» к Р. о. в сб старых границах. 

тянутыо в меридиональном направлении водо-
раздельные плато 120—140—180 JK абс. выс. 

Гидрография. Основной рекой, пересекаю-
щей всю Р . о. и долящей её на 2 физико-гео-
графич. области, является Ока. Левые при-
токи её—pp. Пра и Гусь—маловодны и незна-
чительны; правыо—крупней и полноводной. 
Наибольшие из них—Проня с р. Рановой, 
Пара , Мокша с притоком Цной. IIa юге Р . о. 
лежат верховья р. Воронежа, притока Дона. 
Крайний Ю.-З. оё пересекается р. Доном. На 
соворе Р . о. , в Мещерской низмонности, много 
озёр (Лихарево, Дубовое, Великое и др.), 
большно площади вдоль берегов которых за-
няты торфяниками. 

Физико-географичсскио районы. 1) Сродно-
Русская возвышонпость слагается в осново из-
вестняками карбона, отчасти девона. Рольеф 
сильно расчленён речными долинами и ов-
ражно-балочной сотыо. Сродп почв преобла-
дают деградированные чернозёмы. На С. боль-
шио площади с сорымн лесостепными почвами. 
2) Севорн4я часть вост. склона Сродно-Русской 
возвышенности (бассейн р. Прони) сложена 
песчано-глинистой толщой горских и меловых 
пород. Рольеф равнинный и волнистый, моста-
ми сильно расчленённый овражно-балочной 
сетью. Преобладают сорые лесостепные почвы. 
3) Южная часть вост. склона Средне-Русской 
возвышенности (район pp. Становой и Воро-
нежа)—слабо расчленённая равнина. С поверх-
ности развиты лёссовидные суглинки и лёсс. 
Преобладающие почвы—мощные чорнозёмы. 
4) Мещерская ннзмонность покрыта гл. обр. 
толщой четвертичных песков. Рельеф—слегка 
всхолмленныо пес.чаные площади с пониже-
ниямп мезкду ними, занятыми болотами и озё-
рами. Почвы преимущественно первично-под-
золистыо песчаныо, торфяно-болотные и по-
луболотные. В юзкной части—подзолистые. 
5) Бассейн р. Пары и правых притоков Рановы 
в основе слагается глинисто-песчаной толщей 
юры и мола, прикрытой четвертичными отло-
зкониями: моренной глиной, флювио-гляциаль-
ными песками и дилювиальными суглинками. 
Рельоф волнисто-равнинный с хорошо развитой 
местами овразкной сетью. Почвы лосостепные 
серые. 6) Бассейн р. Соредник слагаотся извест-
няками карбона, прикрытыми на 10. песчано-
глинистой толщой юры и мола; вышо—четвер-
тичные пески и морена. Рольеф равнинный. 
Почвы преимущественно подзолистые. 7) Окско-
Цнинский вал сложон известняками карбона, 
прикрытыми чотвортичными наносами; ре-
льеф—слегка волнистое плато, расчленённое 
глубокими, узкими долинами рек и оврагами. 
Почвы: на С.—первично-подзолистые и подзо-
листые, на Ю.—подзолистые и деградирован-
ные чорнозёмы. 8) Правоборезкье Оки и Мокши 
(Мокшинское понизкенио) слагается юрскими 
глинами, на Ю. прикрытыми меловыми песка-
ми. Четвертичный покров глинистый, песча-
ный. Рельеф волнистый, мостами сильно рас-
членённый оврагами. Почвы преобладают под-
золистые в Прнокско-Мокшинской низмен-
ностн — первично-подзолистые, полуболотные 
и торфяно-болотные. 

Климат Р . о. континентальный. Средняя го-
довая температура колоблется от 3,5° на С. до 
4,5° в центральной и южной частях области. 
Средняя темпоратура июля +19—|-21 0 , янва-
ря—И—12°. Ж а р а летом часто достигаст+30— 
+35°. Зимние морозы бывают до—38°. Харак-
терны ранние осенние и поздние весоннио замо-
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розки. Вскрытие рек происходит от 10 по 15/IV, 
замерзание—от 10 по 15/XI . Среднегодовое 
количество осадков—400—450 мм, преобла-
дают летние осадки, минимум—в январе— 
феврале. Прочный снеговой покров образуется 
в среднем 22 /XI , стаивает 15/1V. Высота его— 
55—65 см. Зимой и осенью господствуют юж-
ные и юго-западные ветры; летом—западные, 
северо-западные и северные; весной—юго-во-
сточные. Последние приносят тёплый и сухой 
воздух, отличаются постоянством и часто слу-
жат причиной весенних засух. Вегетационный 
период длится 5 мосяцев—с мая по сентябрь. 
В мае и начале июня обычны возвраты холодов, 
вредно отражающиеся на посевах. Осадков за 
вегетационный период выпадает 250—270.«.«. 

Растительность. Северная часть Р. о .покры-
та лесами (Мещерское и Мокшинское полесья) 
с многочисленными массивами моховых и сфаг-
новых болот. Преобладают сосновые боры; на 
втором место по распространению стоят бе-
реза, ольха , осина и ель. По долинам pp. Оки 
и Мокши—заливные луга . Эти реки являются 
резкой т р а н ш е й можду северным лесным райо-
ном и остальной частью Р . о. К 10. от Оки 
среди пахотных земель сохранились массивы 
лесов из сосны, осины, дуба и ольхи. Н а 
Ю.-В. в чернозёмно-степной полосе лоса 
встречаются в видо небольших лесков—«кол-
ков», приуроченных гл. обр. к оврагам. 

Фауна Р . о. к С. от Оки—таёжного типа. Х а -
рактерны северные формы млекопитающих, по 
условиям обитания связанные с лесом. К 10. 
от Оки фауна носит переходный характер от 
лесостепного к степному; здесь преобладают 
южные формы. И з хищников распространены 
волк, лисица, хорёк, ласка , барсук. Встре-
чаются медведь и как исключение рысь. В 
глухих таёжных местах Касимовского района 
встречаются горностай, в небольших количе-
ствах выдра и норка. Грызуны—заяц, суслик, 
хомяк и белка; насекомоядные—крот, выху-
холь (редко на С. области), землеройка, куто-
ра, ёж; птицы—белая куропатка , глухарь , 
рябчик, тетерев и перепел. На болотах и озё-
рах—гагары, кулики, цапли, утки. Встреча-
ются серый гусь и вальдшнеп. 

I I . Население. 

Средняя плотность населения—ок. 49 чел. 
на 1 кмг. Наиболее уплотнёнными частями 
области являются её центральные и южныо 
районы. Плотность населения резко снижается 
на С.-В. , в пределах Мещерской низменности. 
Городское насолоние составляет 218,8 тыс. 
чел .—9,7% всего населения. Крупнейшие го-
рода: Р я з а н ь (95,4 тыс. жит . в 1939), Касимов, 
Р я ж с к , Сасово, Шацк. Почти всё население 
представлено русскими; в Касимовском райо-
не встречаются отдельные поселения татар . 

I I I . Экономический очерк. 

ОПщая экономическая характеристика . Р . о . 
до Великой Октябрьской социалис-тич. ре-
волюции была отсталым аграрным районом. 
Область входила в состав т. н. «оскудевшего 
центра» с резко выраженным процессом разо-
рения крестьянства и деградации сельского 
хозяйства на основе сохранившихся здесь 
полукрепостнических отношений. При зна-
чительном развитии помещичьего и кулацкого 
хозяйства бедняцкое крестьянство было вынуж-
дено на кабальных условиях арендовать землю 
помещичьих латифундий. Обнищание широ-

ких масс крестьянства всё возрастало. С 1888 
по 1912 число безлошадных в Рязанской губ. 
увеличилось с 29,5% до 37%. В 1917 было 10% 
беспосевных крестьянских хозяйств, 15,3%— 
с нищенскими посевами до 1 га, 22,2%—с посе-
вами от 1 до 2 га. Техника земледелия была 
примитивная: господствовали трёхполье и соха; 
в 1910 на 1.000 хозяйств приходилось 803 со-
хи и лишь 0,2 сеялки, 1 жатка , 23 молотилки, 
причём сеялки, жатки и молотилки были сосре-
доточены исключительно в руках помещиков 
и кулаков . Обеспеченность сельского населе-
ния собственным хлебом систематически падала 
(с 1895—1900 до 1910—12 на 32,3%).—Незна-
чительная промышленность, преимущественно 
местного значения, была представлена мел-
кими, технически отсталыми предприятиями, 
гл . обр. пищевкусовой пром-сти—в первую 
очередь винокуронными и водочными завода-
ми, получившими большое распространение в 
помещичьих экономиях. В северных частях 
области были развиты кустарные промыслы.— 
Коренным образом" изменилось положение по-
сле победы Великой Октябрьской социали-
стической революции. В результате индустриа-
лизации промышленная продукция области 
уже к 1936 достигла 301,9 млн. руб. против 47,6 
млн. руб. в 1913 (в неизменных ценах 1926/27). 
Одновременно создано крупное социалистиче-
ское сол. х-во, оснащённое новейшей техни-
кой. При сохранении в основном зернового 
направления сел. х-ва систематически возра-
стает значение овощных и технич. культур, а 
также продуктивного животноводства. 

Промышленность и аиергетика. Р . о. имеет 
значительные залежи торфа. Площадь торфя-
ных болот исчисляется в 71 тыс. га, при сред-
ней глубино торфяных залежей в 2 м. Боль-
шое количество торфяных болот имеется на 
С.-В. области, в т. п. Мещерской низине; из них 
нек-рые достигают довольно значительных раз-
меров. Разработка торфа в крупных масштабах 
начата лишь после революции. Торфоразра-
ботки сосредоточены в приокской части обла-
сти—в районах Рязанском, Касимовском, Спас-
ском и Шиловском. Однако доля местных 
ресурсов в топливном балансе области ещё 
незначительна. Область получает энергию с 
электростанций, расположенных вне области. 
Имеется ряд мелких электростанций, работаю-
щих б. ч. на мостном топливе. 

Валовая продукция промышленности выро-
сла уже в 1936 по сравнонию с 1913 больше чем 
в 6 раз; число рабочих—больше чем в 3 раза . 
Вмосте с тем измонилась и структура пром-сти 
в сторону роста отраслой тяжёлой индустрии. 
Использование местных сырьевых ресурсов 
играет существенную роль в пром-сти области. 
Мелкие кириичныо заводики дореволюцион-
ного времени заменены крупными заводами; 
развёрнута разработка известняков и огне-
упорных глин. В сеиорной части Р . о. , преиму-
щественно в Мещерской низменности, где со-
средоточены лоса области (св. 30% территории 
при сродней лесистости области 18,3%), произ-
водятся лесозаготовки и развита деревообра-
батывающая пром-сть. Лесная пром-сть обла-
сти широко механизирована. В деревообра-
батывающей пром-сти выделяется Рязанский 
завод, выпускающий мебель, строительные де-
тали, оконные пороплёты и пр. Особенно вы-
росла металлообрабатывающая пром-сть (боль-
ше чем в 14 раз по сравнению с 1913). При Со-
ветской власти построены: завод сельско-
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хозяйств, -машиностроения, освоивший произ-
водство картофелесажалок, картофелокопалок 
и льномялок, механический завод и др. В 
области работают 3 небольших чугунно-литей-
ных завода и металлообрабатывающий, выпу-
скающий предметы домашнего оборудования. 

В состав текстильной пром-сти, выросшей 
в 5 раз по сравнению с 1913, входят пеньковая, 
хлопчатобумажная и шерстяная. В приокских 
районах области развито производство сетей; 
в Касимове находится крупная фабрика рыбо-
ловных сетей «Красный текстильщик», имею-
щая союзное значение. В Клепиковском районе 
выделяются переоборудованные после рево-
люции ватные фабрики; в области работает 
суконная фабрика (построенная в 1853 и пере-
оборудованная в настоящее время). Создана 
также крупная швейная и обувная промыш-
ленность. Коронным образом реконструирована 
пищевкусовая пром-сть, продукция которой вы-
росла больше чем вчетверо. В приокских райо-
нах выделяется плодо-овощная, молочная и 
крахмало-паточная пром-сть; в юле. районах— 
винокуренная и водочная пром-сть. Пром-
кооперация распространена преимущественно 
в северных частях области, особенно в дерево-
обрабатывающей промышленности. 

Сельское хозлНство Р . о. в результате со-
циалистич. реконструкции добилось огромных 
успехов. Коллективизацией охвачено 99,6% 
крестьянских посевов (1938). Созданы совхозы 
мясо-молочные, свиноводческие, зерновые и пр. 
Изменение социальной структуры сел. х-ва 
сопровождается его техническим перевооруже-
нием. Ликвидированы соха и трёхполье. В 1938 
в области было 84 МТС. Резко возросло также 
количество сложных сельскохозяйственных 
орудий и машин (тракторов, комбайнов, сея-
лок, дисковых борон, жаток, сноповязалок, 
сенокосилок и пр.) . 

Объём социалистического сел.-хоз. произ-
водства сильно вырос, и его структура корон-
ным образом изменилась. Область является 
крупным зерновом районом. Посевная пло-
щадь—2.202 тыс. га (1938), из них под зерно-
выми культурами—1.527 тыс. га (69%). В со-
ставе зерновых культур резко возросли посевы 
шйеницы (264 тыс. га в 1938—12% посевной 
площади против 6,1 тыс. га—0,4% в 1913). 
Под рожью—575 тыс. га, под овсом—434 тыс. га. 
В юж.частях области развиты просо и гречиха . 
Заметно выросли и посевы картофеля (259 тыс. 
га в 1938—11,8% посевной площади против 
131 тыс. га — 8%в 1913). По посевам карто-
феля особенно выделяется сев. часть области, 
где картофель является сырьевой базой для 
крахмало-паточной пром-сти, а также идёт 
на вывоз в Москву. Розко возрастают и посевы 
овощей (28,1 тыс. га в 1938, или 1,3% посев-
ной площади, против 4,5 тыс. га—0,3% в 1913). 
Овощеводство наиболее развито в сев. части 
области, где под него используется пойма Оки; 
отсюда овощи часто вывозятся в Москву. Под 
техническими культурами занято 44,2 тыс. га 
(2% посевной площади). В с.-в. районах Ме-
щерской низины преимущественно распро-
странён лён, в юж. части области—конопля, 
махорка, горчица, цикорий. На Ю. области 
внедряется каучуконос—кок-сагыз. —Развитие 
животноводства области обусловило значитель-
ный рост посевов кормовых культур (343 тыс. 
га в 1938—15,6% посевной площади против 
24,5 тыс. га— 1,6% в 1913). В посевах появи-
лись силосные культуры, совсем отсутство-

вавшие до революции. Значительно повы-
шается агротехнич. уровень с. х-ва. Растёт 
площадь зяблевой вспашки, увеличивается 
количество навоза, вывозимого на поля, растёт 
снабжение с. х-ва минеральными удобрениями, 
внедряются правильные севообороты, расши-
ряется рядовой посев и размеры сортовых 
посевов. В результате проводимых мероприя-
тий происходит рост урожайности; передовые 
колхозы области имеют урожай зерновых выше 
20 ц с 1 га. С организационно-хозяйственным 
укреплением колхозов и совхозов возросло 
животноводство области, составляющее суще-
ственную часть её сел. х-ва. 

Трапспорт. По Р . о. проходит ряд крупных 
ж.-д . магистралей. С С. на Ю. она прорезается 
ж . д., соединяющей Москву с юж. районами— 
Украиной, Сев. Кавказом и Поволжьем. От 
Рязани отходят линии на В. .к Поволжью 
(и далее к Юж. Уралу) и на С. в Ивановскую 
область. В юж. части области с 3 . на В. через 
Р я ж с к проходит линия Сызрань—Вязьма, со-
единяющая Поволжье с западными районами. 
Транспортное значение р. Оки пока невелико 
из-за небольшой глубины и перекатов. Паро-
ходное сообщоние имеется по всему течению 
Оки в пределах области. 

Экономические районы. Область делится 
на 2 основные части. Северная часть области 
включает в свой состав Мещерскую низину, 
расположенную на левом берегу р. Оки, с пес-
чаными почвами, сильно заболоченную и зале-
сенную. Много высокоствольного соснового 
леса, имеющего промышленное значение. Район 
богат торфом; встречаются железные руды, 
фосфориты, извостняки, ценные глины, песча-
ники. В Мещере развиты торфодобывающая, 
лесная, деревообрабатывающая пром-сть,крах-
мало-паточная и молочная, сушка плодов 
и овощей. В сельском хозяйство большое 
значение получает картофель; в пойме реки 
Оки усиливается овощеводство. Развивается 
молочное животноводство на заливных лугах 
по р. Око. В зерновом хозяйстве усиливается 
пшеница. На повышенны ч местах, где нет 
избыточного увлажнения, j азвито льноводство; 
здесь создан ряд заводов но первичной пере-
работке льна. Н а территории района находится 
крупнойший промышленный узел области— 
Рязань .—Центр и юг области представляют 
собой район лесостепи и чернозёмных почв. 
Лесистость на юге не вышо 1—5%. Из полезных 
ископаемых имеются: фосфориты, известняки, 
ценные глины, стекольные пески, песчаники, 
серные колчеданы. Центр и юг области—район 
развитого зернового хозяйства с значительным 
внедрением пшеницы. На крайнем 10. заметное 
место занимают гречиха и просо. Отмечается 
рост картофеля, частью используемого виноку-
ренной пром-стью. IIa Ю. усиливаются посевы 
конопли, махорки, цикория и в последнее 
время—кок-сагыза. Увеличивается травосея-
ние, что j важно для развития животно-
водства. П. Никитин. 

I V . Народное образование. 

В б. Рязанской губ. грамотность населения 
перед первой мировой войной не превышала 
27%. Динамика роста грамотности была след.: 
1881—10,7%, 1897—20,2%, 1912—27%. Вели-
к а я Октябрьская социалистич. революция пол-
ностью преобразовала б. Рязанскую губ. 
К 1940 здесь повсеместно осуществлено всеоб-
щее обязательное начальное обучение, построе-
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на широкая сеть неполных средних и средних 
школ в городах и деревнях. У ж е на 15/1Х 1939 
в Р . о. было всего 2.551 школа (в них 456 тыс. 
учащихся и 15,3 тыс. учителей), в т .ч. 1.882 на-
чальных школы, 659 неполных средних и 
средних школ; 14 педагогических училищ, 
20 техникумов и 3 вуза . Свыше 5.000 взрослых 
учились (в 1938) в средних школах для взрос-
лых. Р . о. становится областью сплошной гра -
мотности. В 1940 грамотность населения соста-
вляет 95%. Широко развернулась работа по 
окончательной ликвидации неграмотности. 
В Рязанской губ. до Великой Октябрьской 
социалистич. революции не было дошкольных 
учреждений. Н а 1/1 1938 Р . о. имела 195 ] ет-
ских садов и в них 8.906 детой. Сезонных дот-
с к и х площадок в 1937 было 1.180 с охватом 
47.204 детей, а в 1938 детских площадок в кол-
хозах , совхозах и районных центрах было ужо 
2.130 с охватом св. 85.000 детей. По данным 
отчета Рязанского губернского земства за 
1912—14, в Рязанской губ. было несколько 
приютов, где «призревались» дети подкидыши 
и сироты. Н а 1/1 1912 в приютах находилось 
ок. 230 детей, из них в том жо году умерло 56. 
Смортность детей в приютах доходила до 75%. 
В 1936 в Р . о. был 21 детский дом (из них 
16 школьных, 5 дошкольных детских домов) 
и 6 школ с интернатом, в к-рых доти были обес-
печены заботливым уходом, воспитанием. Ши-
роко развёрнута в области внешкольная работа 
с дотьми—при школах, клубах, красных угол-
ках, избах-читальнях, парках и т. д. При 
школах в 1938 было 3.000 военных кружков; 
всого в Р . о. св. 8.000 различных кружков дет-
ской художественной самодеятельности. Ши-
роко развёрнута в Р . о. сеть политико-просве-
тительных учреждений: в 1939 было 991 биб-
лиотека, 1.778 клубов (в т. ч. избы-читальни), 
10 музеев, 4 театра, 316 киноустановок и изда-
валось 75 газет. 

РЯЗАНСКИЙ ГОРИЗОНТ, самая нижняя часть 
валанжинского яруса нижнего мела (см. Мело-
вой период). В центральных областях Европ. 
части СССР отложения Р . г. содержат валежи 
фосфоритов. 

РЯЗАНСНОЕ КНЯЖЕСТВО, в о з н и к л о во 2 - й 
половине 1 1 в . как результат феодального дро-
бления Черниговского княжества, в состав 
к-рого первоначально (1054) входили все зем-
ли к В. от Днопра. Р . к. сначала называлось 
Муромо-Рязанским и было издавна заселено 
славянами, а также (по обоим берегам Оки) 
племенами мурома и мещера. Первым его кня-
зем был младший сын черниговского князя 
Святослава Ярославича—Ярослав (ум. в 1129). 
Территория этого княжества в самом начале 
охватывала земли по обоим борегам р. Оки 
и бассейн притока Оки, р. Прони, и доходила 
до степной полосы, включая верхнее течение 
Дона. Во всю его длину проходил Окский вод-
ный путь, от к-рого ответвлялись путь на С. 
по р. Москве и путь на Ю. к Азовскому м. и 
нижней Волге по р. Дону. Наличие этих путей 
и богатство и плодородие земель (особенно по 
правой чернозёмной стороне Оки) рано сде-
лали этот край земледельческим. По берегам 
Оки и её притоков в 11 и 12 вв. возникли 
значительные города—Коломна, Ростиславль, 
Пронск, Зарайск . Муром, Переяславль-Рязан-
ский (ныне Рязань) , столица Рязанского кня-
жества—Рязань (ныне городище Старая Ря-
зань) . Раскопки Старой Рязани , разрушенной 
в нашествие Батыя и не возобновлённой, 

показали, что это был 'обширный город с 
развитыми ремёслами и торговлей. В точение 
12 в. Р . к. приходилось постоянно и упорно 
бороться с половцами и др. кочевниками. 

При сыновьях Ярослава Муромо-Рязанское 
княжество разделилось на два княжества— 
Рязанское и Муромское. В 12 в. Р . к. подверг-
лось феодальному раздроблению и было теат-
ром жестоких и постоянных феодальных усо-
биц. В начале 13 в. муромские князья покори-
лись гораздо более сильному Владимиро-Суз-
дальскому княжеству, но рязанские князья 
пытались сохранить свою независимость. При 
преемниках внука Ярослава, Глеба Ростисла-
вича, уморшего в 1177, возобновившиеся фео-
дальные распри между различными рязан-
скими князьями привели к распаду Р . к. 
(в 1185—на собственно Рязанское со столицей 
в Пореяславле и Пронскоо на крайнем юге 
рязанской земли). В таких условиях Влади-
миро-Суздальскому княжеству легко удалось 
утвердить зависимость от себя переяславль-
ских и пронских князей. Во время татарского 
нашествия Р . к . , расположенное ближе всех 
других к ю.-в. степям, сделалось первой жерт-
вой завоевателей (см. Монголо-татарское на-
шествие, Монголо-татарское иго). В 1237 Р . к . 
подверглось нападонию со стороны Батыя, 
к-рый потребовал десятинной дани. Князья 
рязанские, муромские и пронские решили со-
противляться. Татары 16/XII 1237 осадили и 
21/XII взяли приступом и сожгли Рязань, 
истребили жителей, убили князя Юрия Иго-
ревича и опустошили земли Р . к. В дальней-
шем Р . к . подвергалось нападониям татар в 1277 
и 1287. В 1308 в Ордо был убит князь Р . к . 
Василий, а Р . к. снова подверглось нападению 
татар. В 1377 на Р . к. напал татарский царович 
Арапша, захватил Рязань , причём князь Р . к . 
Олег, будучи ранен, едва спасся от плена. 
11/VIII 1378 на территории Р . к. происходила 
Вожская битва (на р. Воже, правом притоке 
Оки) с татарами, во время к-рой рус. войско 
во главе с кн. Димитрием Ивановичем разбило 
татар, предводительствуемых мурзой Бегичем. 
В 1380 Р . к . подверглось нападению полчищ 
Мамая; рязанский князь Олег, напуганный 
нашествием татар, вступил в переговоры с Ма-
маем и не принял участия в Куликовской битво, 
в к-рой русским иод руководством кн. Димит-
рия московского удалось разгромить татар. 
В 1395 Р . к. подверглось нападению со стороны 
Таморлана, к-рый опустошил оба борога Дона. 
В 1425 татары совершили набег на окраины ря-
занских земоль, но были разбиты рязанцами. 
В 1512 и 1521 Р . к. подвергалось нападониям со 
стороны крымских татар, но эти нападения 
были отбиты. В период татарского ига рязан-
ские князья находились в сильнейшей за-
висимости от Золотой Орды, откуда и получали 
ярлыки на свои владения. Рязанский князь 
Иван Иванович, прозванный Коротопол(1327— 
1342), Олег П351—1402) и ого сын Фёдор но-
сили титул вел. князей, сами собирали и до-
ставляли в Орду дань со своих владений. Гра-' 
ницы Р . к. распространились далеко на 10. в 
степь и на 3 . в лесные пространства, так что 
пограничная линия шла от верховьов pp. Мечи 
и Зуши к сродному точению Упы, потом к 
устью р. Протвы и далее вверх по этой реке. 
Пути от Москвы на 10., проходившие через 
Р . к . , усиливали и политич. и экономич. тяго-
тение Рязани к Москве. Вся дальнейшая 
история Р . к. представляет собой процесс 
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постепенного перехода к окончательному его 
соединению с Москвой. Сын и преемник кн. 
Олега Иьановичи, Фёдор (1402—27), заключил 
договор, по к-рому признавал московского 
князя Василия I старшим братом. Наследник 
его, Иван Фёдорович (1427—56), был Б союзе 
то с литовским князем Внтовтом, то с врагом 
Василия II—Юрием Димитрневичем Галиц-
ким, но впоследствии присоединился к москов-
скому князю. Умирая, Иван Фёдорович заве-
щал Р. к. и своего 8-лотяего сына Василия попе-
чению вол. князя московского Василия Тём-
ного. При Василии Ивановиче и ого сыновьях 
Р . к. фактически правил Иван I I I , пославший 
в Рязань и в другие города Р . к. своих намест-
ннков. Рязанский князь Василий Иванович, 
воспитанный в Москве, женился в 1464 на 
сестре Ивана III Анне. После смерти рязан-
ского князя Василия Ивановича Р . к . оказа-
лось разделённым между его сыновьями Ива-
ном и Фёдором. Вёл» князь рязанский Иван 
в 1500, умирая, завещал свою отчину малолет-
нему сыну Ивану Ивановичу. Рязанский князь 
Фёдор, умирая в 1503, отдал свою часть Р . к. 
(Старую Рязань) моек. вол. князю Ивану I I I . 
Рязанский князь Иван Иванович, обнаружив-
ший было пек-рыо стремления к самостоятель-
ности, был схвачен в Москве по приказанию 
Василия I I I (1517), а в 1521 бежал в Литву, 
после чего в 1521 Р . к. было окончательно при-
соединено к Московскому государству. Из 
присоединённого к Москве Р . к . были (как 
и в Новгороде, Пскове и Твери) выведены и 
переселены во внутренние московские города 
виднейшие рязанские феодалы-бояре и часть 
горожан. 10. Готъе. 

РЯЗАНЬ, город, центр Рязанской обл., узловая 
ж.-д. станция, одна из крупнейших пароход-
ных пристаной на Оке; 95,4 тыс. жит. (1939).— 
Р. под именем «Переяславля-Рязанского» впер-
вые упоминается в летописи в 1095. С 14 в. 
Р.—стольный город княжества. Остатки крем-
ля 13 в. сохранились поныне. Древнейшие 
здания: церковь Бориса и Глеба 12 в., подле— 
пирамидальный надмогильный памятник: Хри-
сторождоствонский храм (прежде Успенский)— 
княжеская усыпальница; Архангельский со-
бор, княжеская домовая церковь; особенно 
замечателен Успенский кафедральный собор — 
гигантскнй куб на платформо, поддержанной 
арками, с тягами и барочными наличниками 
окон, построен крепостным архитектором 
Я . Бухвостовым (конец 17 в.). 

Р я з а н ь при Советской власти стала круп-
ным промышленным центром, в к-ром свыше 
60% самодеятельного населения составляют 
рабочие. Р . имеет заводы сельскохозяйствен-
ного машиностроения, деревообрабатывающий, 
молочный и плодо-овощной, швейную и обув-
ную фабрики, мясокомбинат и др. Кроме 
того, ряд пром. артелей имеют, крупные пред-
приятия. Многое сделано по крупному жилищ-
ному и коммунальному строительству, гл. обр. 
на окраинах города, где созданы новые промыш-
ленные предприятия. В одном только 1938 по-
строено 38 домов, площадью в 21.084 ^ . . Р е -
конструированы водопровод и насосная стан-
ция. Проделана большая работа по замоще-
нию улиц (59 тыс. л2) , проложены новые тро-
туары, проводено озелененио города, открыт 
парк культуры и отдыха и т. д. 

Н а р о д н о е о б р а з о в а н и е . Всого в го-
родо, по данным на 15/1Х 1939, было 16 школ 
(11.591 учащихся), в т. ч. 3 начальных шко-

лы (1.023 учащихся), 7 неполных средних 
(4.821 учащихся), 6 средних (5.747 учащихся). 
Подавляющее большинство учащихся (10.568 
из 11.591) обучается в неполных средних и 
средних школах. В Р . 20 детских садов (15/IX 
1939) и 19 детских площадок. По данным на 
1/XI 1938, в Р . было 82 общеобразовательных 
школы для взрослых. Всего средних профес-
сиональных учебных заведений, по данным на 
1/1 1938, было 8 (в них обучалось 2.260 уча-
щихся) . В Р . имеются институты педагоги-
ческий и учительский. В 1939 в Р. было 14 мас-
совых библиоток, 8 клубов, 3 театра, краевед-
ческий музей. 

РЯНГИНА, Серафима Васильевна (род. 1891), 
сов. живописец-жанрист. Участвовала на вы-
ставках А Х Р , юбилейных выставках Р К К А , 
«Художники РСФСР за XV лот», «Индустрия 
социализма» и др. Тома гл; произведений Р .— 
рабочий на производстве и в быту. Произведе-
ния Р . находятся в Гос. Третьяковской галле-
рее в Москве («Все выше», «Рабочий-изобрета-
тель», «Отбросы»), в Русском музее в Ленин-
граде («Жена»), в Ц Д К А в Москве («Красно-
армейская студия») и в областных музеях. 

РЯПУШКА, Coregonus albula, рыба из рода 
сигов. Длина до 35 см. Водится в озёрах бас-
сейна Балтийского моря и отчасти верхней 
Волги. В Иореяславском озеро называется 
переяславской сельдью. Икрометание в октяб-
ре—декабре.Питается преимущественно планк-
тоном. Цонится в качестве промысловой рыбы 
и разводится искусственно. В реки Сибири 
входит для икрометания близкий вид—сибир-
ская, или обская Р . (С. sardinella). 

РЯПЧИК, Labrus prasosticles, рыба из сем. 
губановых (см.). Толо продолговатое. Чешуя по-
крывает и голову, и щёки, и жаберные крышки. 
Рыло б. или м. заостренное. В спинном плавни-
ко много колючих лучой. Сверху Р . зелёного 
цвета с рядами голубых пятен, на брюхе сетча-
тый узор бурого цвета. Водится в Чёрном м. 
Съедобен. 

РЯСКА, Lemna, род мелких плавающих расто-
ннй-из семейства рясковых, нередко, благодаря 
вегетативному размножению, в огромном ко-
личестве покрывающих поверхность стоячих 
водоёмов. Побег—в формо маленькой зелёной 
пластинки-слоовца с редуцированными листья-
ми. Цветки одно-
полые, однодом-
ные, сильно реду-
цированные, музк-
ские—из 1 тычин-
ки, ж е н с к и е — и з 
1 пестика; окру-
жены общим кро-
ющим листом.Цве-
тут крайне редко. 
Вегетативное раз-
множение осуще-
ствляется образо-
ванием в краевых 
кармашках ма-
леньких дочерних 
пластинок, которые или остаются соединён-: 
ными с материнским растением, или впо-
следствии обособляются. В СССР—3 вида: 
чаще Р . тройчатая (L. tr isulca) и Р . маленькая 
(L. minor), реже Р . горбатая (L. gibba). Слу-
жат иищой для водоплавающей птицы. Р . часто 
называюг ещё два близких рода из того же се-
мейства: Wolff ia—без корней и Spirodela— 
корни пучками. 

Lemna minor: 7—цветущие эк-
земпляры, 2—семи. 
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С, восемнадцатая буква современного рус-
ского алфавита, по своему начертанию восхо-
д я щ а я к соответствующей букве кириллицы. 
По формам начертания С кириллицы и соот-
ветствующее ому 8 глаголицы посходят к гре -
ческому о, i—первое к формам т. н. литурги-
ческого устава 9—11 вв., второе—к формам 
скорописи 9 в.—От буквы «с» слодует отличать 
звуки «с»—глухие переднеязычные фрикатив-
ные свистящие согласные (см.). В рус. языке 
различаются «с» твердое и «с» мягкое, пала-
тализованное; согласно общему характеру рус. 
письма, оба звука «с» обозначаются в нём 
тою же буквою «с» (а также «з» в исходе слова 
и перед глухим звуком—ср. «таз», «замазка»), 
но с различием в последующих гласных: 
«с» твёрдое—перед «а», «о», «у», «ы», редко 
«э» («сор»), «с» мягкое—перод «я», «ё», «ю», «о», 
«и»; в конце слова и внутри слова перед твёр-
дым согласным мягкость «с» обозначается при-
бавлением «ь»; однако в нок-рых случаях, 
по законам литературного произношения, гра-
фическое «с» мягкое произносится твёрдо 
(так, «ся», «сь» в конце глагольных форм 
«боюсь», «боялся» звучат в литературном 
произношонии: «баюс», «баялса»). В целом же 
различие «с» твёрдого и «с» мягкого—фонема-
тическое, т. е. имеет существенное значение 
для различения слов в рус. языке; ср. «весь»— 
«вес», «сир»—«сыр». 

СДАДИ (или Са'ди), Мослоходдин (ок. 1184— 
около 1292), один из крупнейших персидских 
поэтов. Родился в ПГиразе. Долгие годы 
странствовал как бродячий дервиш, изъездив 
весь мусульманский мир от Индии до Север-
ной Африки. Был в рабство у крестоносцев 
в Сирин. Возвратившись на родину, жил 
за городом отшельником и пользовался славой 
мудреца. Славой С. обязан гл. обр. книге 
«Голестан» («Цветник», 1258)—собранию ди-
дактических рассказов, объединённых темати-
чески в 8 главах. Книга написана изящной 
прозой и украшена стихотворными вставками. 
Хотя С. и выступал неоднократно в роли пане-
гириста правящих классов, но в этой книге он 
показывает те тёмные стороны жизни, о к-рых 
придворные хронографы эпохи обычно умал-
чивали. Менее значительна поэма «Бустан» 
(«Плодовый сад», 1257), по содержанию близ-
кая к упомянутым рассказам, но окрашенная 
в мистич. тона суфизма. С. преимущественно 
моралист, но не моноо велико его значение и в 
области лирики. Им созданы 4 сборника газе-
лей, где эта форма впорвыо получила ту худо-

жественную законченность, к-рой в дальней-
шем прославилась персидская газель. Изуче-
ние С. в Европе началось ещё в 17 в.: «Голо-
стан» в 1634 был пероводён на франц. язык, 
в 1635—на немецкий, в 1651—на латинский. 
Одна из лучших рукописей полного собрания 
сочинений С. хранится в Таджикской Гос. 
публичной библиотеке в г. Сталинабаде. 

СААМСКИЙ ЯЗЫК (от самоназвания народно-
сти с а а м, с а а м х, с а м е к и т. п.), также 
называемый л о п а р с к и м , или л а п л а н д -
с к и м, распадаотся на ряд наречий и говоров: 
норвежско-саамское наречие с говорами пол-
мак, карасьок и др.; шводско-саамское наро-
чно с говорами луле, пите, южно-лапландским 
и др.; финско-саамский говор энаро; кольско-
саамскоо нарочно в СССР с говорами кильдин-
ским, туломским и йоканьгским. Расхождения 
между отдельными саамскими наречиями зна-
чительны. Структурно С. я . сближается с 
финно-угорскими языками. В лексике саам-
ского языка выступают заимствования, отра-
жающие дровнпе исторические сношения (очень 
древние заимствования из языков балтийских, 
суоми, скандинавских) и позднейшие культур-
ные связи с соседями (напр., русские заимство-
вания в кольско-саамском). 

Лит.: Э н д ю к о n с к и II А. Г., Саамский (лопар-
ский) язык, n сб.:Языки и письменность народов Севера, 
ч. I, M.—Л., 1937 (Научно-исследовательская ассоциация 
ин-та народов Севера. 'Груды но лингвистике, т. I); 
N i e l s e n К., Laerebok I lappisk, 1—3, Oslo, 1926—29; 
е г о m e , Lippisk ordhok, Oslo, 1932—34; L a g e r -
c г a n l г E. , Wörterbuch des Siidlapplschen nach der 
Mundart. Von Weisen, Oslo, 1926: лнт. до 1809 см.: Mé-
moires de la Société flnno-ougrlenne, Helsingfors, 1899, 
v. XIII . 

СААМЫ (устарелые названия: л а п л а н д ц ы , 
л о п а р и , л о п ь ) , народность, принадлежа-
щая по языку к т . н. финской языковой группе. 
Обитают в Норвегии, Швеции и Финляндии 
(ок. 30 тыс. чол.) и в СССР, в центральной 
юго-восточной .и частично зап. частях Коль-
с к о ю полуострова. Численность С. в СССР на 
1/1 1934—1.920 чел., в т. ч. в Кольском районе 
Мурманской обл.—720 чел., в Ловозерском— 
702 чел., Саамском—306 чел. и Полярном— 
192 чел. Основные отрасли комплексного хо-
зяйства С.—олоноводство и рыболовство, вто-
ростепенные—рыбный н морской промыслы. 
По переписи 1926, 76,8% хозяйств С. в СССР 
были кочевыми. 

Национальное строительство Советской вла-
сти резко изменило положение С. в СССР. 
Промысловое хозяйство С. подверглось корон-
ной социально-технич. реконструкции. Кол-
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лективизация объединила значительную часть 
хозяйств С. Смена вольного выпаса оленей 
регулярным окарауливанием, организация и 
рациональное использование пастбищ, ветери-
нарно-зоотехнич. помощь и пр. вызвали силь-
ное развитие оленеводства. Поголовье оленей 
возросло с 20 тыс. голов в 1922 до 67 тыс. 
в 1937. Нормирование охотничьего промысла, 
обогащение промысловой фауны путём реак-
климатизации исчезнувших видов (речной 
бобр), организация гос. заповедника (Чуна-
тундра), техническое перевооружение С. 
и пр.—восстановили падавший охотничий про-
мысел. Аналогичной реконструкции подверг-
лись рыболовный н морской промыслы. В ито-
ге—громадное повышоние доходности и товар-
ности хозяйства С., рост обеспеченности и за-
житочности С.-колхозников. Социально-куль-
турное строительство выразилось в орГаниза-
ции в саамских районах сети школ и медицин-
ских пунктов. В 1933 С. получили письмен-
ность на родном языке . Выросли кадры совет-
ских, школьных и др. работников из среды С. 
Резко изменился материальный быт С., и на-
чался процесс оседания. В 6 оленеводческих 
посёлках С. живут уже в избах рус. типа. 
Громадное влияние на возрождение С. оказы-
вает бурная индустриализация Мурманской 
обл. В результате разнообразного националь-
ного строительства начался прирост саамского 
населения. Численность их с 1.713 чел. в 1926 
увеличилась до 1.920 чол. в 1934. М. Сергеев. 

СААНДАМ (Zaandam), город в Нидерландах; 
36,4 тыс. жит. (1939). См. Заандам. 

СААР (франц. Sarre, нем. Saar), правый при-
ток Мозоля во Франции и Германии. Длина 
246 км. Площадь бассейна 7.346 км*. Истоки— 
С. Белый и Красный—стекают с сев. склона 
Вогез во Франции. В среднем течении С. про-
текает через Саарскую область. Впадает в Мо-
зель близ Конца. Д л я вывоза угля из Саар-
ского каменноугольного бассейна соединён 
Саарским угольным каналом с Марна-Рейн-
ским каналом. Судоходен в средном и нижном 
течении. Важнейшие притоки: Нид—слева, 
Приме—справа. 

СААРБРКЖКЕН (Saarbrücken), гл . город и 
хозяйств, центр Саарской области в юго-зап. 
Германии; речной порт на р. Саар, притоке 
Мозеля; крупный ж. -д . узел; воздушная га-
вань; 133,3 тыс. жит . (1939). Крупный центр 
тяжёлой промышленности, возникшей на базе 
местного угля и лотарингской руды: угледо-
быча, чёрная металлургия (ок. 7 тыс. рабочих), 
металлообрабатывающая, машиностроитель-
ная, химическая, электротехнич. промышлен-
ность, текстильное, керамическое, стекольное, 
пищевое и пр. производства. Горная и другие 
технич. школы. 

СААРДАМ, старинное название голландского 
города Заидам, или Заандам (см.). Здесь 
в 1697 обучался искусству кораблестроения 
Пётр I; сохранился деревянный дом, в к-ром 
он жил, и в 1911 установлена статуя Петра. 

СААРСКАЯ ОБЛАСТЬ (Saarland) , в юго-зап. 
Германии, граничит на Ю.-З . с Лотарингией 
(Франция) . Образована из частой Рейнской 
провинции и заи. части Баварского Пфальца. 
Территория—1.912 км'; паселоние—842 тыс. 
чел. (1939). Гл. город—Саарбрюккен. Оро7 
шается р. Саар, притоком р. Мозель. Горно-
промышленный район со значительным уголь-
ным бассейном. Запасы угля , пригодного для 
пром. целей, на глубино до 1.200'м исчисляются 
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в 9,2 млрд. т. На базе местного угля и близ-
лежащей лотарингской руды с 80-х гг . 19 в. 
развилась крупная металлургия,центром к-рой 
являются Саарбрюккен, Диллинген, Нейнкир-
хон, Гомбург, Фельклинген, Санкт-Ингберт. 
С. о. давала до второй мировой войны ок . 8 % 
добычи каменного угля в Германии, ок . 14% 
производства чугуна и 12% стали. Развиты 
также машиностроение (Саарбрюккен), керами-
ческая и стекольная пром-сть (Санкт-Ингберт, 
Меттлах), химич. пром-сть, притягивавшие на-
ряду с угольной и металлургической значи-
тельные массы рабочих из деревень Саарской 
обл. и прилегающих районов Пфальца. В пло-
дородной долине р. Саар и на С. области—раз-
витое сел. х-во (зерновые культуры, плодовод-
ство). С. о. выделяется в Германии высоким 
удельным весом мелких и мельчайших хозяйств 
(х-ва до 5 га занимают 31,4% полезной земель-
ной площади области против 8 , 6 % в среднем 
по Германии). 

И с т о р и я . С. о. как политически-гео-
графич. единица была создана Версальским до-
говором 1919. До 1919 территория С. о. входила 
в состав Германии, дважды она переходила к 
Франции; в 1681—97, при Людовике X I V , и в 
1799—1814, в эпоху Наполеоновских войн. Д о 
1793 она составляла графство Саарбрюккен, 
лишь небольшая часть оё принадлежала к гер-
цогству Пфальц-Цвейбрюккен и к землям кур-

юршества Трирского. В 1815 большая часть 
. о . отошла к Пруссии, меньшая—к Баварии . 

Ещё в середине 18 в. в С. о. сущоствовала*мел-
к а я железообрабатывающая и стекольная 
пром-сть. С начала эксплоатации в 19 в. Саар-
ского угольного бассейна и с изобретением в 
концо 70-х гг. томасовского металлургич. про-
цесса, позволяющего выгодно перерабатывать 
богатую фосфором лотарингскую руду, С. о . 
чрезвычайно быстро индустриализировалась. 

По Версальскому договору 1919, угольные ко-
пи С. о. были переданы Франции в счёт репара-
ций. Сама С. о. была передана на 15-летний срок 
в управление международной правительствен-
ной комиссии Лиги Наций из 5 членов. Комис-
сия управляла областью при помощи Област-
ного совета из 30 членов, избиравшегося насе-
лением из своей среды на 3 года, но имевшего 
лишь совещательный голос. В 1923 франц. 
валюта стала единственно законной в С. о . , а 
10/1 1925 С. о. была включена в таможенную 
территорию Франции. По Версальскому догово-
ру, население С. о. должно было высказаться 
в 1935 путём плебисцита желает ли оно отойти 
к Франции, вернуться к Германии или же со-
хранить «статус кво», т . е. управление Лигой 
Наций. В результате т. н. «плебисцита», про-
шедшего (13/1 1935) при терроре гитлеров-
ских банд, С. о. отошла к Германии 1/II1 1935; 
при этом Гормания обязалась демилитаризо-
вать С. о. , уплатить Франции 900 млн. франков 
в виде выкупа за саарские копи и покрыть 
франц. кредиты в С. о. Все эти обязательства 
фашистской Германией не были выполнены. 
После перехода в 1935 С. о. в руки гитлеров-
цев было развёрнуто на территории -области 
широкое строительство укреплений, аэродро-
мов и полигонов, в связи с чем значительное 
число деревень сносилось, а их население-
насильственно выселялось. 

САБАДЕЛЬ (Sabadel l ) , город в провинции 
Барселона в с.-в. Испании, на ж . д. Барсело-
на—Лерида; около 38 тыс. жит . Один из тек-
стильных центров, возникших вокруг Барсе-
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лоны, с шерстяными и хл.-бумажными пред-
приятиями; лесопильная, бумажная , муко-
мольная и чугунно-литейная пром-сть. 

САБАДИЛЛ A, Sabad i l l a of f ic ina l i s , многолет-
нее луковичное растенио семейства лилейных, 
растёт в Мексике, Венесуеле, Гватемале. 
Листья (5—6) длинные, линейные; цветочная 
стрелка—до 1 м и выше; цветки желтоватые, 
невзрачные, в колосовидном соцветии; плод— 
трёхгнёздная коробочка, в гнёздах по 2—3 про-
долговатых тёмнобурых семени 5—9 мм длины. 
Лекарственное (Somen sabadi l lae) и ядовитое 
растение. В м е д и ц и н е применяются семе-
на С. Порошок семян вызывает сильное раздра-
жение дыхательных путей и соединительной 
оболочки глаз . Семона содержат 5 алкалоидов 
(4—5%), из к-рых главный—вератрии (см.). 
Применяются против вшивости в форме на-
стойки на уксусе (Acetum sabadi l lae) , спирто-
вой настойки (10%) и мази (20%) на вазелине. 

САБАЛЬ, Sabal , низкорослые пли высоко-
ствольные пальмы с крупными воорно-рассе-
ченными листьями. Цветы собраны в метельча-
тые початки. Плод—ягода с блестящими семе-
нами. 7 видов втропич . Америке. S. P a l m e t t o — 
самая северная пальма в Америке. Листья С. 
дают материал для изготовления шляп, кор-
зин, мешков и верёвочных товаров. Многио 
виды С. культивируются в оранжереях . 

САБАН, плуг примитивной конструкции, 
появившийся в юж. районах Украины в 50-х гг. 
19 в. , в период усиленной колонизации и рас-
пашки стопой. Передок С. обычно делался из 
•старой повозки, лемох—плоский, без наклона 
к горизонту, отвал—из доровянной доски, под 
углом к лемеху, грядиль—из изогнутого ствола 
дерева; нож (чоресло) укреплялся в прорези 
грядиля ; передок (колешня) прикреплялся ве-
рёвкой или цйпью; дугой на передке регулиро-
валась ширина захвата , глубина—удлинением 
или укороченном цопи или перестановкой гря-
диля вверх и вниз. См. Плуг. 

С А Б А С С И Й , бог фракийского или фригий-
ского происхождения, культ к-рого был рас-
пространён в 5 в. до хр. э. в Малой Азии и 
Греции, а со 2 в. хр . э .—и во всей Римской 
империи. С. нередко отождествлялся с Диони-
сом. Весеннее возрождение С. праздновалось 
культовыми оргиями. С. отождествлялся и с 
рядом других божеств, в частности с Ягво-
•Саваофом иудеев. С. как бог умирающий и 
вновь возрождающийся является одним из 
предшественников Христа . 

САБАТЬЕ (Sabatior) , Поль, франц. химик 
{р. 1854). С 1884—профессор химии в Тулузе , 
впоследствии—профессор Сорбоннского ун-та. 
Известен своими работами по каталитнч. гид-
рированию органич. соединений в присутствии 
мелкораздробленного никеля в качестве ката-
лизатора . Метод гидрирования, по С., получил 
широкое применение в химии и химич. техно-
логии. За эти работы в 1912 С. (вместе с франц. 
химиком Гриньяром) получил Нобелевскую 
премию по химии. Основной труд С. «Катализ 
в органической химии» вышел в 1913 (есть рус. 
перевод). В книге изложен исчерпывающий 
экспериментальный материал по гидрогениза-
ции органич. соединений и другим каталитиче-
ским органическим реакциям, накопленный 
как самим автором, так и другими исследова-
т е л я м и . 

САБЕЙСКИЕ НАРЕЧИЯ (называемые также 
х и м ь я р с к и м и , и е м е и с к и м и , д р е в -
н е - ю ж н о - а р а в и й с к и м и ) , относятся к 
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южной ветви семитских языков (см.). С. и. вытес-
няют в древних надписях, сохранившихся пре-
имущественно в области Иомона, более древние 
мннейские (племена Ma' in) наречия, засвиде-
тельствованные в надписях с 8 в. до хр. э . , в 
связи с переходом господства к сабейским пле-
менам (племенам Saba). Последние надписи на 
С. н. относятся к G в. хр . э. Сабейские надписи 
сделаны особыми письменами, представляющи-
ми самостоятельную переработку сомитского 
письма. 

САБЕЙСКОЕ ЦАРСТВО, государство, образо-
вавшееся на севоро Южной Аравии (Йемена) 
в 8 веке до христианской эры и смонившое 
Минейское царство (см.). Первоо упоминание 
о сабейцах встречается в клинописной надписи 
ассирийского царя Саргона II , датируемой 
715 до хр. э. Около середины 7 в. МпнеИекоо 
царство пало, и начался пориод господства са-
бейцев, продолжавшийся до 115 до хр. э. Этот 
период был временем расцвета С. ц., благосо-
стояние -к-рого базировалось на земледелии 
с развитой системой искусственного орошения 
и на оживлённой торговле местными благово-
ниями (ладан) и товарами, поступавшими из 
Индии и Африки и перевозимыми верблюжьи-
ми караванами через Зап . Аравию (Хи/указ) 
к вост. борогу Средиземного моря. Известный 
греческий географ Страбоп (см.) указывает 
на огромное накопление золота и серебра в Са-
бейском царстве. Центром Сабейского царства 
был город Мариб, близ которого находилась 
большая плотина. При помощи этой плотины 
вода распределялась по всей оросительной 
системе страны. На основании содержания 
древне-арабских надписой периода С. ц. можно 
говорить о наличии рабства, о значительной 
самостоятельности отдельных племён и о суще-
ствовании торговых городов. С. ц. было союзом 
племён, у к-рых были очень сильны родовые 
отношения, и торговых городов, напоминаю-
щих дровне-греч. полисы. Около 115 до хр. э. 
борьба сабейского царя с непокорными пред-
водителями пломён прнвола к их поражению 
и образованию Химьярского царства, суще-
ствовавшего до 2 в. хр . э. К концу химьярского 
пориода вполне определился экономический и 
культурный упадок Ю ж . Аравии. Арабские 
средневековые историки объясняют этот упа-
док прорывом Марибской плотины во 2 в. 
хр . э . , что, якобы, вызвало почти полное разру-
шение землодолия и уход значительной части 
населения на север. Но южно-арабскно надписи 
сообщают о нескольких случаях прорыва этой 
плотины и о её восстановлении. Упадок Юж. 
Аравии (Йемена) был вызван сокращением су-
хопутной транзитной торговли через эту страну 
вследствие развития торгового мореплавания 
в эллинистич. эпоху и последующим отклоне-
нном международного торгового пути в сторону 
Персидского залива и государства Сасанидов. 
На это важное обстоятельство обращают особое 
впиманне К. Маркс и Ф. Энгельс в своих пись-
мах 1853, где они исследуют вопрос о происхо-
ждении ислама. 

САБЕЛЬСКОЕ НАРЕЧИЕ, одна ИЗ подгрупп 
италийских наречий (см.), диалекты сабинян, 
принадлежавшие к умбро-оско-латинской груп-
пе, промежуточные между диалектами осков и 
умбров. Племенными группами сабинян были: 
Vostini , Mamert ini , Marsi, Marriicini, Pel igni , 
F ren t an i , Picentes, Horn ic i . От С. н. сохрани-
лись лшньничтожныеобломки. В С . н. имеется 
близость к латиискому языку (см.), и сами са-

САБАДИЛЛА—САБЕЛЬСКОЕ НАРЕЧИЕ 
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бельские племена с 3 в. до хр. э. ассимилирова-
лись с римлянами. Окончательно романизиро-
вались в 1 в. до хр . э. 

САБЗА, мелкий боссеменной изюм (см.); 
светлая С. получается обвариванием винограда 
перед сушкой в растворе поташа, тёмная С.— 
сушкой без такой обварки. Производится 
в средне-азиатских советских республиках, 
Иране. 

САБИНСКИЕ ГОРЫ (Monti Sabini) , западная 
окраина Абруццких Альп в Италии, отделён-
ная от последних долинами рок Сальто и Лиры. 
Слои<ены лишёнными растительности извест-
няками. Имеют много карстовых озёр и источ-
ников, используемых для снабжения Рима во-
дой. Высшая точка—Монте-Вильо—2.156 м. 
В узком смысле С. г. простираются только ме-
жду реками Неро и Аниеной (правые притоки 
Тибра). Высшие точки—Пелличиа (1.368 м), 
Дженнаро (1.271 м). 

САБИНЫ, древно-италийское племя, родствен-
ное римлянам. О роли С. в засолении древ-
нейшего Рима свидетельствуют легенды о похи-
щении Ромулом сабинянок и о сабинских ца-
рях Рима Нуме Помпилии и Анке Марции. 
Ср. Сабелъское наречие. 

САБИР, Мирза Алекбер Танр-Заде (1862— 
1911), азербайджанский поэт. В начальный пе-
риод своего творчества Сабир писал глав-
ным образом интимно-лирические стихотворе-
ния. Революция 1905 способствовала развитию 
гражданских мотивов в поэзии С. («Интер-
национал», «Бакинским рабочим»), С. при-
нимал активное участив в журнале «Молла 
Насреддин», резко выступая против угнета-
телей народа и за свободу национальной 
культуры. Преследование С. и тяжёлые усло-
вия жизни вынудили его уехать в Баку , где он 
работал учителем и через некоторое время 
умер. Творчество Сабира проникнуто нацио-
нально-освободительными идеями и глубоким 
сочувствием трудящимся массам («Экинчн», 
«Фоле», «Продаю», «Новруз», «Курбан бай-
рам» и др.).—С. был поэтом-реалистом. Д л я 
его поэзии типична социально-политическая 
лирика и острая сатира. Он писал простым, 
доступным для широких масс языком, пре-
красно используя устное народное творчоство. 
С. был понят и оцонён только после пободы 
Великой Октябрьской социалистпч. револю-
ции. Сборник стихотворений С. «Хоп-Хоп На-
ме» чрезвычайно популярен в Азербайджане. 
В 1922 Сабиру был поставлон памятник в 
Баку . 

САБ ИР АБ АД, город, районный центр в Азер-
байджанской ССР; соединён ж.-д . воткой со 
ст. Сараджаляр Закавказской ж . д.; 2,5 тыс. 
жит. (1933). Сабирабадский район—один из 
крупнейших хлопководческих районов Азер-
байджана; хлопок занимает до 70% всех посе-
вов. В С. имеется хлопкоочистительный завод. 
В 5 ил» от С., близ слияния Куры с Араксом, 
произрастает лотос. 

САБЛЕЗУБЫЙ ТИГР, т о ж е , ч т о махайро-
дус (см.). 

САБЛЕРОГАЯ АНТИЛОПА, Oryx algazel (leu-
coryx), вид сернобыков (см.). Старые самцы 
достигают 2 м длины и более 1 м высоты в пле-
чах. С. а . нмеот длинные, несколько изогнутые 
рога, концы к-рых направлены вниз. Общая 
окраска светложёлтая, на шее рыжеватая; на 
голове бурые отметины. Распространена в Сев. 
Африке от Донголы до Сенегала; держится в 
наиболее пустынных областях. 

САБЛЯ, один из видов холодного рубящего 
оружия (см.), применяемого конницей. Д л я 
С. характерен изгиб клинка более резкий, 
чем у шашки (см.). 

САБЛЯ, одна из вершин Северного У р а л а , 
под 64° 50' с. ш. н 59° в. д. Высота ок. 1.650 м. 
На склонах С.—небольшие ледники до '/а WJH 
длиной. 

САБЛЯ-РЫБА, р е м е н ь - р ы б а , Tr i ch iu rus 
japonicus ( lepturus) , рыба из сем. волосохво-
стых. Длина до 1,5 л»; плоское, гибкое тело бло-
стяще-соребряного цвета. Хвостовой плавник 
отсутствует, спинной плавник идёт вдоль всего 
тела. Хвост в виде нити. Очень прожорлива . 
В водах Советского Союза водится у южной 
оконечности Дальнего Востока. Имеет промы-
словое значение. 

САБО (Szabo), Франц (р. 1902), венгерский 
революционный композитор. Родился в семье 
рабочего в Будапеште. Музыкальное образова-
ние получил в Будапештской консерватории 
у проф. Кодали. Юношей С. принимал участие 
в революционном движении в Венгрии. В 1931 
он вступил в компартию Венгрии. В 1932 эми-
грировал в СССР, где живёт в наст, время. 
Творчоство С. развивалось под 'непосредствен-
ным воздействием венгерского фольклора, с од-
ной стороны, и песенно-хорового творчества 
советских композиторов—с другой. Сочинения 
С. отличаются большой выразительностью и 
силой при пек-рой суровости их музыкальной 
фактуры. С. написано большое количество про-
изведений для хора (кантаты «Ленин умор», 
«О великих Сталинских законах» и др.) , ор-
кестра («Лирическая сюита», «Молдавская ра-
псодия» и др.) , много обработок венгерской на-
родной музыки и ряд массовых песен, из к-рых 
наиболее популярны «Песня о Сталине» и 
«Песня о Ворошилове». С начала Великой Оте-
чественной войны С.—в рядах Красной армии. 

САБОТАЖ (франц. sabotago), преднамерен-
ный срыв работы или умышленно небрежное её 
исполнение. 1) В мирное время, в бурж. усло-
виях, С. проявлялся гл. обр. как форма проте-
ста неорганизованных рабочих против отдель-
ных предпринимателей (умышленно плохая 
работа, порча машин, инструментов и т. п.). 
2) Контрреволюционный С. — особый вид 
уголовного преступления в СССР, направлен-
ный против интересов трудящихся . Такой вид 
С. предусмотрен советским законодательст-
вом, как контрреволюционное преступление. 
Контрреволюционный С. — это сознательное 
неисполнение определённых обязанностей или 
умышленно небрежное их исполнение с целью 
подрыва пром-сти, транспорта, с. х-ва или 
ослабления власти советского пр-ва и деятель-
ности гос. аппарата . Контрреволюционный С. 
карается по советскому уголовному законода-
тельству лишенном свободы на срок не менее 
1 года, с конфискацией всего пли части иму-
щества, с повышением при особо отягчающих 
обстоятельствах вплоть до высшей меры нака-
зания—расстрела (Уг. код. РСФСР, ст. 5 8 й 

и соответствующие статьи уголовных кодексов 
других союзных республик). К лицам, ули-
ченным в С. сельскохозяйственных работ, при-
меняется в ряде случаев закон от 7 / V I I I 1932. 
3) Антифашистский С. В условиях 2-й мировой 
войны в странах, временно захваченных гит-
леровскими разбойничьими бандами, С. явил-
ся одним из методов массового сопротивления 
порабощенных народов гитлеровскому «ново-
му порядку», попыткам фашистской Германии 
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мобилизовать все ресурсы оккупированных 
стран для (юрьбы за свой мировое господство. 
Бельгия , Голландия, Югославия, Норвегия , 
Греция, Дания , Франция и др . страны на 
протяжении всею периода оккупации дают 
многочисленные примеры героического уча-
стия многих тысяч патриотов в организации 
повседневного, систематического С., проявля-
ющегося в умышленно плохой работе, в скры-
том разрушении фабричного оборудования, 
в замаскированной порче готовой продукции, 
в дезорганизации транспорта, связи и др. ; 
антифашистский С. принял широчайшие раз-
меры и в Италии. Антифашистский С. про-
является на фабриках, заводах, в с. х-ве, на 
транспорте, во всех отраслях народного х-ва, 
он замедляет и подрывает производство, раз-
рушает народно-хозяйственные связи, перехо-
дит в диверсии. Никакие кровавые репрессии 
гптлоровцов не могли сломить массового анти-
фашистского С., в котором проявилась неукро-
тимая сила нонависти свободолюбивых наро-
дов к гитлеризму, их решимость бороться с по-
работителями не на жизнь , а на сморть. 

САБУР, сгущённый сок листьев травянистого 
многолетнего растения Aloo ferox и др. видов 
алоэ (см.), произрастающих в Юж. Африке. 
Блестящие куски тёмнобурого цвета с ракови-
стым изломом. Вкус очень горький, запах 
слабый, неприятный. Растворяется в спирте, 
а частично и в горячей воде. Действующие 
начала—антраглюкозиды, из к-рых главный 
алоин. Применяется как слабительное. Назна-
чается в пилюлях и настойке. 

САВА, правый приток Дуная в Югославии. 
Образуется слиянием Вурценской и Вохин-
ской С., берущих начало в Юлийских Альпах. 
Н и ж е слияния С. становится судоходной 
до пересечения отрогоп Южных Известковых 
Альп, к-рыо река прорезываот в узкой горной 
долине. Оставив горы, С. точёт по окраине 
Венгерской низменности и впадает в Дунай 
у Белграда . В нижнем течении С. имеет слабое 
падение и низменные болотистые борега. Длина 
940 км; площадь бассейна 95 т. ?с.«2; расход 
воды 1.100 .и8/сек. Судоходна от устья Кульпы. 

САВАННА (Savannah) , город в шт. Джорджия 
в США, на р. Саванне, в 29 км от её впадения 
в океан; ж. -д . узел, воздушная гавань и порт, 
доступный для крупных морских судов; 95 ,3т . 
жит . (1940), из них ок. >/з негров. Производ-
ство удобрений, лесохимическая, судо-вагоно-
и машиностроительная, хлопкоочистительная, 
сахарная и пр. промышленность. Крупный 
экспорт хлопка, табака, удобрений, леса, ски-
пидара. 

САВАННА (Savannah), река в США. Берёт 
начало с восточных склонов Аппалачских 
гор. В верховьях имеет быстрое порожи-
стое течение, используемое гидростанциями. 
Ниже река более спокойна и течёт среди 
густо населённой местности, составляя границу 
штатов Юле. Каролины и Джорджии. Впадает 
в Атлантический океан у г. Саванны. Длина 
720 к м . До г. Огаста (325 км) судоходна. 

САВАННЫ, своеобразный тропический тип 
травянистой, б. или м. ксерофитной раститель-
ности с отдельными, редко разбросанными 
деревьями тоже ксерофитного характера; этим 
С. отличаются от степей, где имеется лишь 
травянистый покров без деревьев. С. под тро-
пиками распространены очень широко при 
определённых климатич. условиях: ок . 90— 
150 см осадков, выпадающих в дождливый се-

зон н почти полное отсутствие осадков в засуш-
ливый сезон, продолжающийся 4—6 месяцев. 
Например, в саваннах Зап . Африки в засуш-
ливый сезон выпадает ок . 1 см осадков, при 
общей сумме осадков ок. 100 см. Температура 
в С. достаточно высока (ок. 20°) и в течоние 
всего года остаётся б. или м. постоянной. Осо-
бенно большие территории занимают С. в 
троппч. Африке (особенно в вост. части), в Ю ж . 
Америке—в Гвиане и по р. Ориноко (здесь они 
называются льяносами), в Бразилии (кам-
посы), кроме того, в Австралии, в Передней 
Индии. 

I-Ссерофитные деревья С. обычно низкорослы, 
суковаты, часто с неправильным стволом. 
Очень характерны деревья с широкой, плоской 
кроной в виде зонтика, напр. , нек-рые акации 
и др. Встречаются и другио формы доревьев— 
пальмы, древовидные молочаи и др., для афри-
канских С. очень характерен знаменитый бао-
баб. Деровья С. имеют ряд приспособлений для 
перенесения засухи: иногда толстая кора на 
стволе и ветвях, сбрасывание листьев, почки, 
хороню защищенные почечными чешуями, в 
случае вечнозелёных листьев—сильное опуше-
ние их и т. п. Травянистый покров С. обычно 
лишён цветистости, т. к . из года в год остаётся 
большое количество сухих, бурых остатков. 
Цветистость сильно усиливается после пожа-
ров, уничтожающих сухио остатки. Чаще тра-
вяной покров но является сплошным; высота 
его до 1 м, даже до 3 л» и выше; в случав сплош-
ного покрова передвижение по С. очень затруд-
нено. Травы С. тоже имеют целый ряд приспо-
соблений ксерофитного характера: узкие 
листья, иногда листья совсом редуцированы, 
иногда развиваются клубни как резервуары 
для воды и т. п. 

С. различных частой света имеют различия 
как флористического, так и физифномического 
характера . Д л я Африки (в нек-рых её частях) 
характерны С. с баобабом, для Австралии— 
с эвкалиптами и своеобразными «травяными 
деревьями», имеются С. с пальмами и др. С. 
связываются рядом переходов с саванновыми 
лесами, имеющими большее количество осад-
ков; в последних деровья стоят уже не отдель-
но, а дают сплошной, но редкий древостой. При 
ещё большем количество осадков-(и при осла-
блении засушливого периода) саванновые лоса 
переходят в муссоновые леса, а последние— 
во влажнотропическио леса. В. Алехин. 

САВАР (Savar t ) , Феликс (1791—1841), франц. 
физик. С 1827—член Французской академии 
и хранитель физич. кабинота в Collègo de 
France . Работы С. по электромагнетизму при-
вели его совместно с Био (в 1820) к открытию 
одного из основных законов электромагнетизма 
(см. Био-Савара закон). Кроме этого, С. известен 
своими работами по оптике (прибор для иссле-
дования поляризованною света) и акустике 
(исследования продольных и поперечных коле-
баний стержней, сирена С.). 

САВАРЕНСКИЙ, Фёдор Петрович (род. 1881), 
профессор Московского гоолого-разводочного 
института, доктор геологических наук, ака-
демик, один из крупнейших русских гидро-
геологов. По окончании физико-математич. 
факультета Моск. ун-та (1909) работал сна-
чала в области почвоведения, а затем гидро-
геологии гл. обр. в Нижнем Поволжьи и За-
к а в к а з ь е Опубликовал ряд работ по гидро-
геологии этих районов, а также сводных по 
СССР. В 1932 издал руководство по гидрогео-
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логии. В связи с развёртыванием крупного 
строительства в СССР начал работать над во-
просами приложения геологии к инженерному 
делу, принимал участие в рассмотрении проек-
тов круинойших строек СССР. В 1933 начал 
читать курс инженерной геологии в Мое-
ковском геолого-разведочном институте, вве-
дённый затем в других втузах . В 1937 издал 
руководство -но инженерной геологии. Кро-

•ме указанных, имеет свыше семидесяти науч-
ных работ. 

САВАРОН (Savaron), Ж а н (1566—1622), тео-
ретик и публицист третьего сословия (буржуа-
зии), из г. Клермон-Феррана, адвокат по про-
фессии; занимал ряд должностей на королев-
ской службе. В 1615 написал трактат «De la 
souveraineté de roi en son royaume» в защиту 
галликанизма и независимости короля от 
папы. Выступая на Генеральных штатах 1614 
представителем от третьего сословия, он тре-
бовал от короля покровительства интересам 
городских буржуа , особенно розко выступая 
против привилегий дворянства. С. известон 
и как учёный. Он издал труды Аполлинария 
Сидония и Корнолия Непота, ряд монографий 
по локальной истории—«Los originos do Cler-
mont» (1607) и др. 

САВВИНО, рабочий посёлок в Реутовском 
районе Московской обл. близ ст. Железнодо-
рожная (в 25 км к В. от Москвы); 3 тыс. жит . 
(1933). Бумагопрядильная и ткацкая фабрика 
существует с 1896, в первой пятилетке рекон-
струирована и расширена. 

САВЕРИ (Savery), Р у л а н т (1576/78—1639), 
нидерландский живописец. Изображал гл . обр. 
мифологических гороев или сцоны охоты, гор-
ные пейзажи с мелкими фигурками («Орфей», 
Амстердамский музей; «Орфей, пленяющий зве-
рой», Лондон, Национальная галлерея;«Охота», 
Дрезденская галлерея, и др.) . Особенно часто 
у С. встречаются изображения животных, ино-
гда введённые в бытовые сцены из крестьян-
ской жизни («Ферма», Гос. музей изобрази-
тельных искусств им. А. С. Пушкина в Мо-
скве). По стилю своего искусства С. примыкает 
к ранним фламандским пейзажистам (Бриль , 
Конинкслоо, Я . Брейгель) , разрабатывавшим 
«классический» юясный ландшафт с типичным 
для него кулисным построением пространства, 
далекими горизонтами и декоративной южной 
растительностью. С. пользовался при жизни 
•большой известностью. Картины С. имеются 
в большинстве европейских музеев. 

Лит.: E r a s m u s К . [К. W-l, Roelant Savery, 
sein Leben und seine Werke, Halle, 1908. 

САВИН, Александр Николаевич (1873—1923). 
историк, профессор Московского ун-та (с 1908)-
Ученик П. Г. Виноградова, С. занимался пре-
имущественно социально-экономич. историей 
Англии; особенно ого привлекали аграрные от-
ношения. Главные работы: 1) «Английская де-
ревня в эпоху Тюдоров» (М., 1903), 2) «Анг-
лийская секуляризация» (М., 1906). Обе рабо-
ты написаны по материалам Британского музея 
и Государственного архива (Publ ic record of-
f ice) и частично переведены на англ. я з ы к . Р я д 
других работ С. напечатан в разных сборниках 
и периодич. изданиях. И з университетских 
курсов С. вышли: «Локции по истории англий-
ской революции» Cl изд. , Москва, 1924; 2 изд. , 
Москва, 1938) и «Век Людовика XIV» (Москва, 
1930). Он собрал ценный фактический мате-
риал по эпохе первоначального капиталисти-
ческого накопления и значительно усовершен-

ствовал применение статистич. метода при 
изучении экономич. явлений в историческом 
разрезе . 

САВИН, 1) И с т о м а , рус. иконописец 
второй пол. 16 в. , представитель старшого по-
коления масторов Строгановской школы живо-
писи (см.). Известная икона С. «Знамение со 
святыми» отличается простой и ясной компо-
зицией и насыщенным колоритом.—2) Н и к и -
ф о р , вероятно, сын предыдущего. Его произ-
ведения более миниатюрны по своему письму. 
Особенно изысканной, почти ювелирной тех-
никой отличаются дво иконы из Деисуса (Гос. 
Третьяковская галлерея в Москве), с обиль-
ным применением золотого ассиста. 

Лит.: Выставка древне-русского искусства, устроен-
на)! в 1913 г . . . , M., 1913, [Каталог]. 

САВИНА, Мария Гавриловна (1854—1915), 
выдающаяся рус. артистка . Родилась в г. Ка-
моноц-Подольске в семье бедного учителя Под-
раменцова—впоследствии актёра . Начала вы-
ступать на сцене очень рано (официальный 
дебют был в Минске в 1869). После пяти лот 
работы в провинции 
(Казань , Нижний-
Новгород, Саратов и 
др. ) , где С. скоро до-
стигла заметного по-
ложения , в 1874 она 
переехала в Петер-
бург в Александрин-
ский театр. На але-
ксандрийской сцене С. 
в короткий срок выд-
винулась на первое 
место, и её игра стала 
общепризнанным сцо-
ническнм образцом. wv 
Влияние С. во внут- «ад 
ренней жизни Алек-
сандринского театра на протяжении всей её 
деятельности было громадным и во многом 
определяло репертуарную линию театра и 
политику театральной дирекции. С. создала 
целую галлерею образов русского и западно-
европейского современного и классич. репер-
туара : Мария Антоновна («Ревизор» Гоголя) , 
Верочка, Н а т а л ь я Петровна, Ступендьева, 
Л и з а («Месяц в деревне», «Провинциалка», 
«Дворянское гнездо» Тургенева) , Катерина 
(«Гроза» Островского), Настасья Филипповна 
(«Идиот» Достоевского), Акулина («Власть 
тьмы» Л . Толстого), Офелия, Катарина («Гам-
лет», «Укрощение строптивой» Шекспира) 
и др. В репертуаре С. наряду с ролями в 
классич. пьесах количественно подавляющее 
место занимали роли современного салонного, 
идойно и*художественно низкого репертуара 
(пьесы В. Крылова , Шпажинского, Рышкова , 
Дьяченко и др . ) . Однако даже эти роли С. 
умела наполнить живым, эмоционально-напря-
жённым содержанием, выступая яркой пред-
ставительницей реализма. Принеся на алек-
сандрийскую сцену простоту, непосредствен-
ность, богатый запас я«изненных наблю-
дений, Савина создала ряд правдивых обра-
зов русской женщины. Образы Савиной отли-
чались чертами активной воли, энергии, психо-
логической тонкости, подчас даже своеобраз-
ного протестантского своеволия и эксцентрич-
ности. Тщательная работа над каждой ролью, 
умение найти одну наиболее выразительную 
черту для характеристики всего образа отли-
чали исполнение С. 
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САВИНЬИ (Savigni) , Фридрих К а р л , фон 
(1779—1861), германский юрист, специалист 
по истории римского права , глава реакцион-
ной т. н. историчоской школы права, о которой 
Маркс писал: «Школа, узаконяющая подлость 
согодняшнего дня подлостью вчерашнего, 
школа, объявляющая мятежным всякий крик 
крепостных против кнута, если только этот 
кнут—старый и прирождённый исторический 
кнут . . . эта и с т о р и ч е с к а я ш к о л а 
п р а в а изобрела бы немецкую историю, 
осли бы она но была изобретением немецкой 
истории» ( М а р к с и Э н г е л ь с , Сочинения, 
т . I , 1938, стр. 387). Профессор Марбургского 
и Берлинского ун-тов. Когда был поднят 
вопрос о создании общегерманского граждан-
ского кодекса, С. резко выступил против этого, 
изложив в брошюре «О призвании нашего вре-
мени к законодательству и к правоведению» 
(1815) взгляды исторической школы права, 
утверждавшей,что образование права есть про-
цосс выявления «духа народа», и отрицавшой 
возмоншость преобразования права путём зако-
нодательства. В 1842 С. принял пост прусского 
министра «по пересмотру законов», к-рый вы-
нужден был оставить вследствие отклонения 
его предложений ландтагом. Об этом Энгельс 
писал: «неисторический Савнньи должон был 
со стыдом убраться со своей историчоской 
ерундой; его древне-франконский товар но 
нашёл покупателей, по вызвал обилие насме-
шок» (М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. V, 
стр. 564). С. написаны также : «История рим-
ского права в Средние века», в 6 тт. (1 изд. , 
1815—31), «Система современного римского 
права», в 8 тт. (1840—1849), и др. 

САВИЦКИЙ, Георгий Константинович (род. 
1887), видный советский художник, живописец 
и график, лауреат Сталинской премии; сын из-
вестного русского художника-передвижника. 
Учился в Академии художеств у В. Е . Маков-
ского и А. Ф. Рубо. Выставлялся в «Обществе 
Куинджи», на «Весенних выставках», у поре-
движников и др .—Талант С. развернулся глав-
ным образом после Великой Октябрьской со-
циалистической революции. С.—автор больших 
мастерски выполненных полотен на темы гра-
жданской войны, социалистич. строительства, 
быта колхозной деревни и Красной армии; 
мастер многофигурных композиций и больших 
массовых сцен. Крупнойшио произведения С.— 
«Стихийная демобилизация старой армии», 
1928, «Поход Таманской армии», 1933, «На 
маневрах», 1938 (были на выставках А Х Р и 
юбилейных выставках Р К К А ) . С.—один из 
руководящих участников создания панорамы 
«Штурм Порокопа». Работы С. имеются в Гос. 
Третьяковской галлерео, Музое Революции, 
Музее Р К К А в Москве и др. С началом Вели-
кой Отечественной войны работает над созда-
нием «Окон ТАСС», за что был награждён 
Сталинской премией. 

С А В И Ц К И Й , .Константин Аполлонович 
(1845—1905), живописец-жанрист, занимался 
также офортом. Один из видных представите-
лей передвижничества (см. Передвиэюпики). 
Учился в Академии художеств с 1862 по 1876. 
Вступил в Товарищество передвижников в 
1878, выставив картину «Ремонтные работы на 
жолозной дороге» (1874), изображающую ка-
торжный труд эксплоатируомых-крестьян. Во 
время пребывания во Франции написал карти-
ны «Путешественники в Оверни» (1875, Гос. 
Рус . музей в Ленинграде) , «Рыбаки в Норман-

дин» (1876) и др., в к-рых сказалось воздойствио 
франц. реалистич. живописи. В 1878 по возвра-
щении написал «Встречу иконы»—своё лучшео 
произведение; сатирически трактованной фигу-
ре священника противопоставлены тепло и пра-
вдиво написанныо фигуры крестьян. Слабоо по 
исивописи картина 1880 «IIa пойну» (Гос. Р у с . 
музей), изображающая тяжёлые сцены проща-
ния с отправляемыми на фронт. В 80-х гг . 
С. написал ещё ряд картин на крестьянские* 
томы: «Тёмные люди», «Беглый», «Крючник» 
и др. Достоинством лучших картин С. является 
убедительная в своей искренности и простото 
трактовка томы. Преподавал в московском 
Училище живописи, а затем был директором 
Пензенской художественной школы. 

САВИЧ, Алексой Николаевич (1810—83), 
известный астроном,профессор Петербургского 
ун-та, академик. Произвёл нивелировку можду 
Чёрным и Каспийским морями, окончательно 
установившую разность их уровней ; автор 
классических курсов. 

САВКА, Oxyura loucocophala, утка средней 
величины со вздутым у основания яркосиним 
клювом, длинным чёрным хвостом, белой голо-
вой (темя чёрноо), с чёрным ошейником, бурым 
с черноватыми крапинами опорением у самцов; 
у самок верх и бока головы буры, ошейник 
сороватый. С. предпочитают солёные или соло-
новатые водоёмы. Хорошо ныряют. Гнездо в 
камышах, кладка в июно из 7—12 яиц. Во вто-
рую половину развития зародыша в яйце клад-
ка не насиживается, и, повидимому, для окон-
чания развития достаточно собственной темпе-
ратуры эмбриона. В СССР водится на юге Евро-
пейской части и в З а у р а л ь и . 

САВМАК, руководитель восстания скифских 
рабов в Пантикапео (Корчь), центре Боспор-
ского царства, в 107 до хр. э .Вначале восстание 
имело успех. Восставшие рабы покончили с 
царём Порисадом и своими угнетателями. С. 
стал боспорским царём; об этом свидетель-
ствуют моноты с его именем. Понтийский царь 
Митридат, к-рому накануне восстания царь 
Перисад готов был уступить власть в Боспор-
ском царстве, послал против С. войска под 
предводительством своего полководца Диофан-
та . Савмак был побеждён и увезён в Пон-
тийское царство; дальнейшая ого судьба HO-
известна. 

САВОЙСКАЯ КАПУСТА, Brassica oleracea var . 
sabauda , культурная разновидность овощной 
капусты (см.); отличается от белокочанной 
сильно морщинистыми пузырчатыми листьями, 
рыхлым кочаном и более высокими вкусовыми 
качествами; богата витамином С. Употребляет-
ся в пищу вареной и поджаренной, в квашение 
не годится. Требует такой же почвы и агротех-
ники, как и кочанная капуста. Сорта: вонская 
(ранне-спелый), блюмонтальская (средне-спе-
лый) и вертю (поздно-спелый). Средняя уро-
жайность—до 18 m с 1 га. 

САВ0ЙСКИЕ АЛЬПЫ, северная часть За-
падных Альп (см.), от долины реки Изера 
на юге и гор Шабле на севере; достигают 
2—3,5 тысячи м . Находятся на территории 
Франции. 

САВОЙЯ, бывшео герцогство, вошедшее : ' в 
состав королевства Сардинии, а в 1860 при-
соединённое к Франции. Ныно территория С. 
образует 2 департамента: 1) С а в о й я (Sa-
voie) , департамент в юго-вост. горной части 
Франции, граничит с Италией. Территория— 
6.188 jut"; насоленио—239 тыс. чел. (1936). 
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Адм. центр—Шамбери. Первый во Франции 
департамент по производству гидро-электро-
энергии (1—1,2 млрд .квт -ч ежегодно;до второй 
мнройой войны были запроектированы и частью 
строились новые станции с дополнительной 
производительностью в 1,5 млрд. квт-ч), на 
базе к-рой развилось производство алюминия 
и ферро-сплавов, электрохимическая и бумаж-
ная пром-сть. Общое число рабочих—около 
16 тыс. чел. В сольском хозяйстве прообладаот 
молочное скотоводство (поголовье—118 тыс. ) 
и овцоводство. В долинах—виноградарство и 
зорновыо культуры. Значительная часть бед-
нейшего крестьянства уходит в промышленные 
города, в связи с чом население С. за последние 
50 лет уменьшилось на 11%. С. известна своими 
климатич. станциями (Экс-ло-Бон и др . ) . 

2) С а в о й я В е р х н я я ( H a u t e S a v o i e ) , де-
партамент в юго-вост. Франции , граничит с 
Швейцарией и Италией. Территория—4.598кл»а ; 
населенно—260 тыс. чел. (1936). Адм. центр— 
Аннеси. В промышленности (13—14 тыс. рабо-
чих) основное значение имеет производство 
гидро-элоктроэнергии (270—300 млн. квт-ч 
ожегодно); довольно многочисленны небольшие 
предприятия—электрометаллу ргичоские,часо-
вые, бумажные и пр. В сельском хозяйство 
преобладает молочное скотоводство и овцовод-
ство. В долинах—виноградарство и зорновыо 
культуры. Верхняя Савойя известна курорта -
ми и центрами горного туризма (Эвнан, Ша-
мони и др.) . 

Исторический очерк. С. впервые упоминается 
к концу 4 в. хр . э . к а к страна , з а н я т а я кельт -
ским племенем аллоброгов . В 443 Азций посе-
лил здесь бургундов, к-рые быстро с м о т а л и с ь с 
коронным населением. В 534 С. была завоёвана 
ф р а н к а м и . С 879 С. входила в состав королев-
ства Бургундии, к а к отдельное феодальное 
владение под управлением династии графов 
(с 11 в.), а с 1416—герцогов Савойских. В 15 в. 
была установлена особым законом нераздель-
ность С. н входившего в её состав княжества 
Пьемонта. В войне за Испанское наследство 
герцог С. участвовал сначала к а к союзник 
Франции, но в 1703 перешёл на сторону её вра-
гов и по Утрехтскому миру получил титул ко-
роля Сицилии. В 1720 его заставили проме-
нять Сицилию на Сардинию. С этого времени 
С. стала частью королевства Сардинии. 

В т. н. королевских конституциях Виктора 
Амедея II (1723) франц. я з ы к был признан 
официальным языком С. Близость Франции и 
постоянная сезонная эмиграция туда савояров 
способствовала широкому распространению ре-
волюц. идей в С. В 1790 савойские революцио-
неры бежали во Францию и образовали там т .н . 
Аллоброгский легион. В сентябре 1792 франц. 
армия вступпла в С. и заняла страну без бол. 
В октябре 1792 «Национальное суверенное со-
брание аллоброгов», собравшееся в Шамбери, 
объявило низвержение Савойской династии, 
а затем присоединение С. к Франции, и послало 
7 депутатов в Конвент, к-рый декретировал в 
ноябре 1792 образование из С. нового (98-го) 
департамента—Монблан. Реквизиции вызвали 
здесь в 1793 крестьянское восстание, к-рое 
Виктор Амодей I I I пытался поддержать вой-
сками из Пьомонта, но был разбит и должен 
был в перемирии при Кераско (1796) отказать-
ся от С. В 1815 С. Венским конгрессом была 
возвращена королю Сардинии Виктору Эмма-
нуилу I , к-рый восстановил абсолютистски-
клерикальный режим. При К а р л е Феликсе бы-

ла восстановлена б а р щ и н а . Экономически С . 
продолжала тяготеть к Франции, в особенности 
после того, к а к в 1856 была построена п е р в а я 
желозная дорога , в 1858 присоединённая к 
французской ж . -д . сети. Пломбьерским согла-
шением 21/VI 1858 К а в у р о б е щ а л Наполеону I I I 
уступить Франции С. за помощь Сардинскому 
королевству в войне против Австрии. После 
войны 1859 население С. со своей стороны 
потребовало включения С. в состав Ф р а н ц и и . 
Туринским договором 24/1II 1860 С. была 
уступлена пооледной. Н а р я д у с этим был про-
веден в С. 22 / IV I860 плебисцит на основе тай-
ного голосования: подавляющее большинство 
голосов было подано за присоединение к 
Франции . 

Поред второй мировой войной итальянский 
фашизм среди прочих шантажистских требова-
ний к Франции выдвинул и требование о пере-
даче С. Италии. В последующем, когда в нояб-
ре 1912 германо-фашистские орды наводнили 
неоккупированную зону Франции, Муссолини 
с разрешония Гитлера ввел в С. свои войска . 
С этого момента возникшая п а р т и з а н с к а я 
борьба в горах Савойи всё шире разрасталась . 
В горах Ворхной С. происходили постоянные 
столкновения между французской молодёжью, 
бегущей в горы с цолыо присоединиться к 
вольным стрелкам-партизанам, и отрядами 
итальянских о к к у п а ц и о н н ы х войск. В Верхней 
С. в гор . Аннемасе и д р у г и х распространя-
лись трёхцветные листовки (цвета ф р а н ц у з -
ского национального флага) с патриотическим 
призывом к упорной борьбе против ненавист-
ного врага . Мостноо население помогало парти-
занам продовольствием, одеждой, д о с т а в л я л о 
боеприпасы, о р у ж и е , посылаемые патриотиче-
скими подпольными организациями . 

САВОЛЬДО (Savoldo) , Д ж о в а н н и Д ж и р о л а м о 
(до 1480—после 1548), известный итал . ж и в о -
писец Возрождения , одни из наиболее х а р а к -
терных представителей Брешианской школы. 
В 1508 С. вступил в цех живописцев во Фло-
ренции. Работал в Тровизо , Милане и Вене-
ции, я в л я в ш е й с я главным местом его пребыва-
ния . Замечательное по своему здоровому, креп-
кому реализму искусство С., испытавшего фло-
рентийское и нидерландское влияние , сложи-
лось на основе ломбардских (Фоппа, Борго -
ньоне) и венецианских (Джованни Беллини 
Д ж о р д ж о н е ) традиций. Фигуры, расположен-
ные на фоне правдиво трактованных пейза-
жей , С. обрабатывает сильной светотенью, при-
дающей им особо мощный х а р а к т е р . Своими 
решениями енотовой проблемы С. подготовил 
почву Караваджо (см.), на к-рого он о к а з а л 
носомнонное влияние . Г л . работы: «Отшель-
ники Павел и Антоний» в Венецианской ака-
демии; «Мадонна со святыми» в Милане; «Порт-
рет Гастона де Фуа» в Л у в р е ( П а р и ж ) ; «Магда-
лина» в Лондонской Национальной галлерее ; 
«Товий и Ангол» в галлерее Боргезо в Риме; 
«Видение Матфея» в Метрополитенском музее 
в Н ы о И о р к е . 

CABOHA(Savona), гл . город одноименной про-
винции в департаменте Л и г у р и я в с . -з . И т а л и и , 
порт на сев. поберожьи Лигурийского моря , 
ж . - д . узел; 63,7 тыс. ж и т . (1936), Промышлен-
ный центр: чёрная металлургия , судостроение, 
химическая и стекольная пром-сть, старинное 
производство майолики . 

САВОНАРОЛА ( S a v o n a r o l a ) , Д ж и р о л а м о 
(1452—98), религиозно-политич . реформатор 
Флоренции . Род. в Ф е р р а р е в семье т о р г о в ц а . 
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В 1475 бросил занятия медициной, тайно 
ушёл в Болонью, где 6 лет провёл в доминикан-
ском монастыре. В 1482 С. был послан про-
поведником в Феррару , Флоренцию и др. 
города. К началу 90-х гг . создалась слава 
С. к а к популярного народного проповедника, 
требовавшего возвращения к суровым доброде-
телям первоначального христианства, призы-
вавшего к покаянию, отказу от роскоши, гро-
мившего развратные нравы своего времени и 
предсказывавшего достойное возмездие за эти 
пороки. Предсказанная С. смерть папы Инно-
кентия VI I I и Лоренцо Медичи в 1492 и вторже-
ние французов в Италию в 1494 как бы оправ-
дали пророчества С., и он приобрёл громадное 
влияние на плебейскую часть населения Фло-
ренции. Нашествие французов вызвало во Фло-
ренции восстание против господства ростовщи-
ков и банкиров; Медичи были изгнаны, и была 
восстановлена республика. С., не занимая 
никакой официальной должности, фактически 
стал диктатором Флоренции. Под его влиянием 
были проведены суровые законы против сво-
бодных нравов и развлечений, организовано 
сожжение произведений «суетного» искусства, 
«о вместе с том проведён ряд демократии, 
реформ: изгнание ростовщиков, учреждение 
ссудного банка, освобождение несостоятель-
ных должников от уплаты долгов, усиление 
обложения дохода землевладельцев. С. привет-
ствовал вступлоние Карла V I I I во Флоренцию, 
надеясь при его помощи добиться созыва цер-
ковного собора в Риме. С. считал, что его упол-
номочил бог руководить Флоренцией и всей 
Италией. Обличения С., направленные против 
развращённости церкви, проекты созыва собора 
и церковных роформ обеспокоили папу Але-
ксандра VI . Поело ряда неудачных попыток 
подкупить С. и соблазнить его саном кардинала 
папа в 1497 отлучил его от церкви, у грожая 
Флоренции интордиктом и готовясь к походу 
на республику. С. не подчинился папе и отка-
зался явиться к ному на суд. Партия сторон-
ников С., т. н. плаксы (piagnoni) оставались у 
власти и поддерживали введённый С. режим 
пуританского благочестия. Но сторонники 
папы и Медичи, партия отброшенной перево-
ротом от власти городской аристократии, вели 
борьбу против С. внутри Флоренции. Чтобы 
дискредитировать С., противники его исполь-
зовали предложенный ему, но не состоявшийся 
«суд божий» (испытание огнём) для доказа-
тельства своей правоты. К этому присоедини-
лось позорное бегство К а р л а V I I I из Италии, 
затем его смерть и угроза нападения папских 
войск. Всё это создало благоприятную обста-
новку для вооружённого выступления разных 
противников реформатора. В уличной схватко 
«плаксы» были разбиты. С. был схвачен и пре-
дан суду по обвинению в ереси, подвергся 
пытке и 23/V 1498 по приговору суда пове-
шен, а затем с о ж ж ё н . С. оставил ряд тру-
дов, наиболее известны его «Проповеди» («Рго-
diche»), изданные в 1496, из к-рых многие со-
ставлены по образцам античных ораторов. 

С. был выразителем протеста народных низов 
против господства ссудно-ростовщического ка-
питала, против тирании Медичи и других пра-
вителей, охранявших раздробленность Италии. 

Лит.: В и л л а р и П.. Джироламо Савопарола и его 
нремн, [СПБ], 1913; R o e d e r R. , Savonarola, New 
York. 1930. 

САВРАСОВ, Алексей Кондратьевич (1830—97), 
рус . художник-пейзажист, учитель Левитана. 

Учился в московском Училище живописи, вая-
ния и зодчества, в к-ром позднее руководил 
пейзажным классом. В 1854 за пейзаж «Вид в 
окрестностях Ораниенбаума» получил звание 
академика. В 1871 на 1-й выставке Товарище-
ства передвижников показал своё лучшее про-

'изведение—«Грачи прилетели», к-рое стало ма-
нифестом реалистического русского пейзажа. 
Национальная тематика, домократич. простота 
и правдивость изображения сочетаются у С. 
с лирической задушевностью изобралсония, про-
никнутого глубокой любовью к родной земле. 
Поэтическая трактовка обыденных мотивов 
окружающей природы получила дальнейшее 
развитие не только в его последующих карти-
нах («Лосиный остров», «Могила на Волге» 
и др.) , но и оказала влияние на развитие всего 
роалистич. русского пейзажа. 

САВРОМАТЫ, кочевое племя, обитавшее, по 
рассказам Геродота, по р. Танаису (Дону) от 
ого низовий приблизительно до места его наи-
большего сближения с Волгой. С 5 в. хр . э. 
позднейшие греки и римляне отождествляли С. 
с сарматами, занявшими после скифов, со 2 в. 
до хр . э . , господствующее положение в юж. 
степях. Однако вопрос отождостве С. и сарма-
тов но может считаться окончательно разре-
шённым. 

САВУ (Sawoe), группа островов (один круп-
ный и два мелких) в одноимённом море Индий-
ского океана, под 11° ю. ш. и 122° в. д. 
Площадь 538 км г . Населенно гл. обр. малайцы, 
92.860 чел. (1930). Главное занятие—земледе-
лие. Вывоз копры и сандалового дерева. Глав-
ный город—Себа. Принадлежит Нидерланд-
ской Индии. 

САГА (Saga), главный город одноимённой 
префоктуры и морской порт в сов. части остро-
ва Кю-сю в Японии. Расположен на ж . д. 
Нагасаки—Фукуока . Около 50 тыс. жит. Зна-
чительный торговый центр. 

САГАЙДАЧНЫЙ, Пётр Кононопич, или К о-
н в ш е в и ч-С а г а й д а ч н ы й (отчество сдела-
лось как бы добавлением к фамилии; год рож-
дения неизвестен, ум. в 1622), талантливый 
полководец украинского казачества, защитник 
украинской культуры от полонизаторских 
стремлений польского магнатотва. Родился 
в г. Самборе (Галиция) . Родом из украин-
ских шляхтичой (дворян). Вступил в Запо-
рожское казачество около 1590-х гг. В 1600— 
1601 участвовал в 'молдавской и ливонской 
войне. Ок. 1610 был избран в гетманы. Руко-
водил успешными походами, казаков в Кафу 
(1616), входившую в состав Крымского ханства, 
в Крым (1620) и Турцию. С. не сразу понял 
значение борьбы за украинскую националь-
ную культуру . В начале своой деятельности 
он поддался влиянию польского магнатства и 
шляхты и стремился к сближонию с ними 
казачьей верхушки. В 1618 С. вместо с поль-
ским королевичем Владиславом, который пре-
тендовал на московский престол, принял 
участие в походе на Москву. Воспользовав-
шись помощью С. в этом походе, польское 
правительство в следующем году послало на 
Украину свои войска с требованием умень-
шить число казаков, уничтожить лодки и 
другое снаряжение и перейти в подчинение 
Польши. В 1619, после новых уступок Поль-
ше, казачьи низы, выражая недовольство С., 
избрали другого гетмана (Бородавку). С. и сам 
убедился, что, поддавшись проискам польско-
го магнатства, он поощрил его захватничо-
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ские стремления, направленные к порабоще-
нию украинского народа . С этого момента он 
занял антипольскую позицию: содействовал 
установлению на Украине православной церк-
ви и образования , поддерживал связь с учё-
ными и церковными кругами Киева . В 1620 С. 
н а п р а в и л в Москву посольство, предложившее 
московскому правительству п р и н я т ь к а з а -
чество к себе на с л у ж б у . Добившись повтор-
ного избрания гетманом, С. п р и н я л участие 
в Хотинском походе против Т у р ц и и , у г р о ж а в -
шей к а к Украине , т а к и Польше. С. разбил 
турецкие войска и приостановил агрессию 
Т у р ц и и , к - р а я в то время была самым силь -
ным противником в Е в р о п е . Этим С. спас от 
разгрома и польские войска; однако П о л ь ш а , 
о б я з а в ш а я с я возместить убытки , понесённые 
в этом походе, и дать з а п о р о ж ц а м право 
пользоваться вольностями к а з а ц к и м и , своих 
обещаний но в ы п о л н и л а . У м е р С. в Киеве 
20/IV 1622 от ран, полученных во время Хо-
тинского похода. К а к сын своего народа , С. 
перед смертью отдал значит , часть своего 
имущества на дело р а з в и т и я укр . культуры, ук-
раинско-православной школы. И. Мазепа. 

САГАЙЦЫ (с а г а и, с а я и), племя х а к а с -
ской народности, обитающее в бассейне р . Аба-
кан, в Аскизском районе Х а к а с с к о й авт . обл . 
Главное занятие—скотоводство, второстепен-
ные—земледелие и охота . С.—все оседлые. К 
С. в широком смысле относят т а к ж е кызильцев , 
качинцев, бельтиров и койбалов , объединяв-
шихся вместе с С . в г р у п п у а б а к а н с к и х т у р о к 
(татар). 

САГАНОСЕКИ (Sagaoosoki) , город в префекту-
ре Оита в сев.-вост. части острова Кюсю в 
Японии; ок . 15 тыс. ж и т . К р у п н ы е заводы цвет-
ной металлургии ( в ы п л а в к а меди и серебра) . 

САГИ (Sögur) , героические с к а з а н и я в прозе 
в древне-скандинавской литературе , повест-
вующие о подвигах с к а н д и н а в с к и х богов, 
древних родах , первых к о р о л я х . С. с л у ж а т 
источником д л я изучения эпохи р а з л о ж е н и я 
родового строя на севере и п р о н и к н о в о н и я т у д а 
христианства . Систематическая запись С. нача-
лась с И в. Подробнее о С. и их художествен-
ном значении см. Скандинавская литературй. 

САГИЗ, река в К а з а х с к о й ССР, длина—45(bcjK, 
площадь бассейна—ок. 16.650KJH"; берёт начало 
среди повышенных, изрезанных оврагами , 
стопных пространств Актюбинской обл. ; з а к а н -
чивается системой шоров (см.) в 60 км север-
нее К а с п и я . В верхнем течении до притока 
Терескан С. мелководна, с быстрым постоян-
ным течением, в низовьях долина её слабо 
выработана , русло извилисто , пересыхает . 
Питание—зимние осадкр и лив"йевыо д о ж д и . 
Вода солёная . 

САГИТТАЛЬНЫЙ (лат. s ag i t t a—стрела ) , тер-
мин в анатомии, определяющий направление 
линии, плоскости, идущих спереди назад . Са-
гиттальная плоскость перпендикулярна гори-
зонтальной и фронтальной и образует с ними 
систему трёх взаимоперпендикулярных осей, 
позволяющих геометрически точно определить 
положение в теле к а ж д о г о о р г а н а . 

САГО (по-малайски—мука , хлеб), к р у п а из 
крахмала , отчасти оклойстеризированного , упо-
требляемая в пищу в виде к а ш и , начинки в 
пирогах и т . п. Н а т у р а л ь н о е С. получается из 
к р а х м а л а , добываемого из сердцевины несколь-
ких видов тропических пальм (см. Саговые 
пальмы) и отчасти нек-рых саговников (см.) . Д л я 
добывания С. пальмы срубают перед их цвете-

Б. С. Э. т. L. 

нием (на 10—15-м году ж и з н и ) и раскалывают} 
вынутую сердцевину измельчают , промывают 
на ситах; затем из полученного к р а х м а л а полу-
чают з ё р н а протиранием через решота и частич-
но оклейстеризовывают их на нагретых сково-
родах, смазанных кокосовым маслом. П о л у ч е н -
ное белое С. иногда о к р а ш и в а ю т в бурый цвет 
кулером из ж ж ё н о г о с а х а р а . И з 1 дерева п о л у -
чают 200—400 кг С. Б р а з и л ь с к о е С. полу-
чают из к р а х м а л а растения маниок . В З а п . 
Европо и СССР применяется гл . обр . и с к у с -
ственное С., приготовляемое из к а р т о ф е л ь н о г о 
и др . сортов к р а х м а л а , к -рый пропускают через 
отверстия во в р а щ а ю щ и х с я б а р а б а н а х , о к а т ы -
вают и затем з а п а р и в а ю т горячим паром. 

САГОВНИКИ, ц и к а д о в ы e, Cycada les , 
порядок (или класс ) растений из к л а с с а (типа) 
голосеменных. Н е к о т о р ы е С. напоминают дре-
вовидные папоротники или п а л ь м ы с колонно-
видным стеблем до 20 м высоты; существуют 
роды с шарообразными , клубновидными стеб-
лями , погружёнными в почву, а род Z a m i a 
включает и эпифитные формы. Стебель С. по-
крыт панцырем из о с т а ю щ и х с я оснований ли-
стьев. Л и с т ь я б. ч . к р у п н ы х размеров , нсёст-
кне, почти всегда перистыо, у B o w e n i a — 
двоякоперистые; они собраны на вершине 
стебля . Все современные С. двудомны. И х 
микро- и макроспорофиллы собраны с п и -
р а л ь н о на оси в удлинённые или о в а л ь н ы е 
ш и ш к и , которые можно н а з в а т ь ц в е т к а м и . Н а 
нижней стороне щ и т к о в и д н ы х или продолго-
ватых микроспорофиллов н а х о д я т с я сорусы 
микроспорангиов , в к - р ы х р а з в и в а ю т с я микро-
споры (пыльца) . М ак р о спо р анг ии (семяпочки) 
обычно значительных размеров , иногда до 
Ъ е м в диаметре , в числе д в у х или более (до 8) 
на каждом макроспорофилле . Под микропиле 
(пыльцевходом) в макроспорангии находится 
хорошо р а з в и т а я п ы л ь ц е в а я к а м е р а , л е ж а щ а я 
непосредственно над макроспорой . М а к р о с п о р а 
заполнена т к а н ь ю з а р о с т к а , несущего на вер-
шине б. ч . небольшую группу очень редуциро-
ванных архегониев . Опыление о с у щ е с т в л я е т с я 
анемофильно и резке энтомофильно ( ж у к а м и ) . 
Микроспора при прорастании даёт немного-
клеточный заросток , в к-ром р аз виваются б. ч . 
2 к р у п н ы х снорматозоида, видимых невоору-
жённым глазом, с ресничками в верхней части . 
После п р о р ы в а пыльцевой т р у б к и спермато-
зоиды попадают в пыльцевую камеру , напол-
ненную жидкостью, приплывают к а р х е г о н и ю 
и оплодотворяют я й ц е к л е т к у . В р е з у л ь т а т е 
оплодотворония развивается з ародыш с д в у м я 
семядолями . С. в настоящее время представ-
лены 9 родами и ок . 85 видами, распространён-
ными в субтропической и тропической полосе 
Старого (роды Сусаз, Mac rozamia , Bowen ia , 
E n c e p h a l a r t o s , S t a n g e r i a ) и Нового Света (Za-
m i a , Microcycas , C e r a t o z a m i a , Dioon) . Н а ч а л о 
их геологического прошлого сливается с вре-
менем у п а д к а палеозойских семенных папорот-
ников , с которыми у них много общих черт . 
С. не встречаются массивами и играют обычно 
подчинённую р о л ь в ландшафте . Б о л ь ш и н с т в о 
видов С. х а р а к т е р н ы д л я с у х и х районов , но 
нек-рые виды хорошо растут в затенённых и 
в л а ж н ы х местах. С. отличаются большой 
исивучестью и долголетием. В С. встречаются 
одновременно нек-рые п р и з н а к и высших споро-
вых побегоносных растений и высших цвет -
ковых растений. Своеобразие географич. рас -
пространения , особенностей внешнего и внут -
реннего строения и процесса о п л о д о т в о р е н и я С . 

4 
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находит своб объяснение D глубоком геологич. 
возрасте этой вымирающей ветви соменных 
растоний.—Вследствие сходства С. с настоящи-
ми пальмами они нередко неправильно назы-
ваются саговыми пальмами. Л. Кречетович. 

САГОВЫЕ ПАЛЬМЫ. Настоящие С. п. отно-
сятся к роду Metroxylon. 7 видов рода Metro-
xy lon дико растут на Малайском архипелаге 
и Новой Гвинее, образуя иногда непроходимые 
заросли по сырым, затопляемым низменно-
стям и по берегам рек. Наиболее известны из 
них M. R u m p h i i и M. laeve. Они имеют строй-
ный ствол (до 15 м), покрытый остатками отмер-
ших листьев и заканчивающийся пучком огром-
ных перистых листьев. С. п .—монокарпцкн: 
они цветут и плодоносят только один раз в жиз -
ни на 10—15-м году; после созрования плодов 
дерево погибает. И з мягкой сордцевины С. п. 
добывается к р а х м а л , употребляемый на изго-
товление саго (см.) . Хлеб и саговая к а ш а (папе-
та), изготовляемые из саговой муки, являют-
ся повседневной иищой жителей Молуккских 
о-вов и Новой Гвинеи. Чорошки листьев С. п . , 
достигающие 3—4 1 / 3 м длины, идут на изготов-
ление стропил, стен домов, фундаментов, 
заборов, а сами листья—для покрытия крыш. 
И з соответственно обработанных стволов вы-
делывают экбаны и корыта . Древесина идёт 
на топливо. С. и. сажают по берегам рок 
и оросительных каналов , разводят на план-
т а ц и я х . — С . п. называют т а к ж е и некоторые 
другие пальмы, дающие саго, но но имоющие 
такого большого промышленного значения, 
а т акже саговники (см.), относящиеся к голо-
семенным растениям (не пальмы). 

САГУНТ (ныне С а г у н т о), в древности 
приморский укреплённый город в Испании 
(несколько севернео Валенсии), в области ибе-
рийского пломони эдетанов, на р . Паллантии. 
В 219 до х р . э . Ганнибал после 8-мосячной 
осады в з я л С., находившийся под покровитель-
ством Р и м а , что послужило поводом к 2-й П у -
нической войпо; завоёванный обратно римля-
нами в 214, С. стал в период Империи значи-
тельным промышленным цонтром с правом му-
ниципии .—В наст, вромя С.—город в провин-
ции Валенсия; ок. 10 тыс. ж и т . 

САДЖА, птица, то же , что копытка (см.). 
САДИЗМ, вид полового извращения . См. По-

ловая жизнь. 
САДКО-б о г а т ы й г о с т ь , горой былин 

новгородского цикла . По наиболео полному ва-
рианту былины бедный гусляр С. при помощи 
«водяного царя» становится «богатым гостом» 
(купцом) и едет торговать за моро. Морской 
ц а р ь не пропускаот его кораблей, тогда С. по 
жребию спускается на морскоо дно, где забав-
ляот морского ц а р я игрой на г у с л я х , затем вы-
бирает себе в жёны деву Чорнаву . Н а следую-
щее утро С. просыпается на берегу роки Чер-
н а в к и . — Б ы л и н а о С. с большой яркостью отра-
ж а е т народное представление о торговом быте 
Новгорода 12—14 вв. , его богатствах, нравах 
купечества. Предположонио о связи былинного 
С. с упоминаемым в Новгородской летописи 
1107 купцом Садко Сытинец но подтверждено. 
Сюжет былины о С. использован Римским-
Корсаковым в его опере «Садко». 

Лит.: Былнны. Русски!! героический эпос. Вступ. 
статьи, ред. и примеч. Н. П. Андреева, [Л.], 1У38; Бы-
лины. Сборник для учшшхея средней школы, сост. 
Ю. M. Соколов, M., 1»37. 

«САДКО» ледокольный пароход, поднятый 
со дна Белого моря в 1933. Построен в Англии. 
Водоизмещение 3.800 m, скорость хода 15 уз-

лов . На судне был совершён ряд экспедиций по 
изучению Арктики : в 1934—к о-ву Уединения; 
в 1935—в Гренландское море и в сев. часть 
Карского моря, где был открыт о-в У ш а к о в а ; 
в 1936—в вост. часть Арктики и архипелаг 
островов Д е - Л о н г а . 

САДОВА (Sadova) , доревня в Сев. Чехии б л и з 
г . Краловё-Градец (Кёнигроц) . У С. происхо-
дили ожесточённые бои во время решающего 
с р а ж е н и я Австро-прусской войны 1866, почему 
и сраэконие 3 / V I I 1866 под Кёпигрецом (см.) 
часто называют сражением при С. 

САДОВНИКИ, или с т р и г у н ы , ж у к и се-
мейства короедов (см.) рода B las tophagus . Ли-
чинки — иод корой хвойных деревьев, ж у к и 
въедаются в сердцовину вершинных побегов. 
Сильно вредят в лесоводстве два вида: большой 
С. (В. p in ipe rda ) , в длину от 3,5 до 4,7 мм, бле-
стяще-чёрный, в редких серых волосках; во-
дится почти всюду в Европо, Сов. Азии и Сов. 
Америке; живёт на сосне, редко—на ели и лист-
веннице. Л£уки с начала а п р е л я , в следующем 
поколении с июня, вбуравливаются в вершин-
ные тонкно побеги и выодают их сердцевину, 
отчого побеги обламываются («стрижка крон»); 
затем скрываются на зимовку; откладывают 
я й ц а на больные или ослаблонныо деревья . 
Б о р ь б а : выкладывание ловчих деревьев, на 
севере—в марте и начале а п р е л я , сдирание с 
них коры в июне. Малый С. (В. minor ) , дли-
ной от 2 ,6 до 4,5 мм, нападает на более здоро-
вые деревья ; в остальном образ ж и з н и , вред 
и меры борьбы то ж е . 

САДОВОДСТВО ПЛОДОВОЕ, с м . Плодоводство. 
САДОВО-ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО, п р е д с т а в -

л я е т особую область прикладного искусства. 
В к р у г С.-п. и. входит художеств, оформление 
садов и парков . В зависимости от топогра-
фических, климатических и социальных усло-
вий вырабатывался собственный стиль сада , 
отображающий степень к у л ь т у р ы и социаль-
ный у к л а д данного народа или эпохи. Первые 
сады появились, повидимому, в Древнем Егип-
те около 3500 до хр . э . Каменные рельефы и 
рисунки на папирусах указывают , что плани-
ровка древно-египетского сада была строго 
геометрическая , в виде прямоугольника . 
Украшенном сада я в л я л и с ь киоск, дворик с 
водоёмом и т. п. Новойшими открытиями под-
тверждается существование в Вавилоне садов 
на крышах зданий, описываемых древними 
историками—Страбоном и Диодором. После 
завоевания Асспро-Наиплопнн персами послед-
ние усвоили садовое дело и устраивали охотни-
чьи парки , т . н. «парадизы», отличавшиеся 
благоустроенными дорогами, каналами и охот-
ничьими шаЛЬшами. Древней Иудоо были 
известны сады ц а р я Соломона, воспетые в 
«Поспи песней». У древних индусов почита-
ние деревьев вытекало из культа Будды; в свя-
щенных рощах брамины оберегали деревья . 
В античной Греции сады располагались вокруг 
многочисленных храмов различных богов; они 
я в л я л и с ь общенародным достоянием. Известны 
сады т . н. Академии и Л и к е я , в которых знаме-
нитые философы Платон, Аристотель и др. 
выступали с беседами и поучениями; здесь 
были проложены правильные аллеи , установле-
ны статуи н портики с колоннами. Садовое 
искусство в Греции достигло большой высоты 
и может называться классическим, поскольку 
лучшие образцы его представляли собой высоко 
худозкественные ансамбли, гармонично соче-
тающие в себе элементы зелёных насаждений 
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и воды со скульптурой и архитектурой дома 
или храма. Принципы греческого садового 
искусства распространились в Риме, где достиг-
ли наивысшего развития, а затом и у других 
европейских народов. Римские сады были при 
городских домах, дворцах и загородных вил-
лах . Восстановление плана виллы Горация 

Йтносится к 34 до хр. э.) и письма Плиния 
ладшего дают картину устройства загород-

ных садов. К дому городского типа (т. н. v i l l a 
u rbana) примыкали интимные цветочные сади-
ки, далее вниз, по террасообразиым площадкам, 
спускались обширные сады с прямыми аллея -
ми, украшенные балюстрадами с вазами, во-
доёмами и скульптурой. Деревья и кустарники 
тщательно подстригались, причём в 2—4 вв. 
подстрижка приняла нообычайные формы (ко-
рабля, птиц и т. п.) . После падения Римской 
империи классич. садовое искусство пришло в 
упадок на длительный период. В Средние века 
незначительное садоводство существовало в 
монастырях, в немногих замках (Амбуаз, Б л у а , 
Монтаржис) и городах. Распространено оно 
было в Китае, Иране и Индии. Сущность 
китайских садов заключалась в создании ил-
люзии непосредственной естественной при-
роды и в богатой смене впечатлений на необъят-
ном пространстве садов (до 40—50 км в о к р у ж -
ности). Стиль китайских садов перешёл в Япо-
нию, но их размеры крайне уменьшились; 
особенно привились т. н. водяные сады, заклю-
чавшиеся в заполнении прудов разными водя-
ными растениями, декоративными рыбами и т .п . 
Во 2-й половине 18 в. основные принципы 
построения китайских садов, а также декора-
тивные постройки (пагоды, мосты и воротца) 
были введены зап.-европ. архитекторами-садо-
устроителями в систему т. н. естественных (или 
английских) парков. 

Возвращение к классич. приёмам в садовом 
искусстве произошло в эпоху т. н. Ренессанса 
в Италии. Художественная идея садов раннего 
Ренессанса заключалась в строгой разбивке 
партера перед главным зданием и украшениях 
архитектурными постройками, гармонирую-
щими с дворцом. В период высокого Ренессанса 
(1490—1550), в связи с необычайным расцветом 
архитектуры, строительство загородных вилл 
и садов при них получило широкое распростра-
нение. Примечательными садово-архитектурны-
ми комплексами являются сады вилл: Мадама 
(Рим, 1517, приписывается Рафаэлю), Вико-
белло (Сиена, 1520, арх . Перуцци), Кастелло 
(Флоренция, 1540, Триболо), Ланчелотти (Фра-
скатти,1540, приписывается Вольтерре) и неко-
торые др. Отличительной чертой садов высоко-
го Ренессанса является размещение их на терра-
сах, соединённых широкими лестницами и укра-
шенных скульптурой и фонтанами. Зелень под-
стригалась в виде стен или арок. В садах возво-
дились т. н. казино, театры (павильоны в конце 
садов) и гроты, что создавало замечательный 
архитектурный ансамбль. После 1550 в садо-
строительстве постопенно намечается переход 
к барокко; типичны в этом отношении сады вилл 
Альдобранднни (Фраскатти, 1598, архитектор 
Джакомо делла Порта), Торлониа (там же , 
1623, Мадерна), Гамберайя (Сеттиньяно, 1610) 
и др. Во Франции, после зависимого от итальян-
ских образцов садового искусства 16—начала 
17 вв., народился новый стиль французских 
«регулярных» партерных садов. Создателем 
этого стиля является знаменитый Андре Лё-
Нотр (1613—1700), к-рый устроил всемирно 

известные сады во Франции: Сен-Клу (1660), 
Версаль (1662—90), Со (1673), Марли (1679) 
и целый ряд приписываемых ему партеров. 
Величественную картину представляют сады 
Версаля , состоящие из обширных партеров, по-
крытых водными бассейнами, украшенных за-
мечательной скульптурой и строго подстрижен-
ными деревьями. Исключительное распростра-
нение садовое искусство получило в Англии. 
Под влиянием литературы (Мильтон, Том-
сон и др.) и пейзажей Клода Лоррена , а так-
же китайских и японских образцов (см. 
выше) в Англии возник и распространился 
всюду новый стиль, т. н . английский, или пей-
зажный. Основоположник его—Уильям Кен® 
(1685—1748), последователь Палладио, пере-
устроивший сады Уильтон (ок. 1715), Роушем 
(ок. 1720), Стоу (ок. 1720—50) и ряд др. Сущ-
ность английского пейзажного стиля заклю-
чается в искусном подражании природе. Из 
Англии пейзажный садовый стиль был зане-
сён во Францию, где для него была подготов-
лена почва романом Ж . Ж . Руссо «Новая Эло-
иза», «Садами» Делиля и «Композицией пейза-
жа» Жирардена. Среди франц. пейзажных садов 
особенно известны Эрменонвиль и Морфонтейн 
(1761—70, Жирарден), т. н. Малый Трианон( 1774, 
Габриель), Шантильи (Леруа) и парк Монсо 
(1789, Кармонтель и Блойки) . В 19 в. в З а п . 
Европе было устроено несколько больших го-
родских парков, окончательно утвердивших 
господство пейзажного стиля, как , напр. , Бу-
лонский лес (1853—58, арх . Альфон и Ха-
усманн) и Тюльери (1871) в Париже . В на-
чале 20 в. устройство больших обществен-
ных парков, городских бульваров и скверов 
продолжалось в измельчённом пейзажном 
стиле с налётом натуралистич. тенденций, а 
частные сады при городских особняках и 
виллах разбивались в самых различных эк-
лектических стилях. 

В древней Руси (до 17 в.) сады разбивались 
преимущественно при монастырях и имели 
практич. назначение, но с 17 в. сады посто-
пенно принимали более светский «развлека-
тельный» характер; московские—«красные»— 
сады были устроены на скатах кремлёвских 
холмов и набережной р. Москвы, на «камен-
ных погребах» (нечто вроде воздушных садов). 
К эпохе Петра I относится возникновение 
значительнейших в России дворцовых садов, 
связанное с расцветом дворцового строитель-
ства как в С.-Петербурге, так и в окрестных 
резиденциях. Н а д устройством их работали 
как крупнейшие иностранные, так и русские, 
в том числе безвестные кропостные мастера 
С.-п. и. Разбивка порвого сада—т. н. Летнего 
(при Летнем дворце в Ленинграде)—относится 
к 1710; первоначально сад был небольшой и в 
голландском духе, но Леблон в 1716 расширил 
сад и устроил ого во французском регулярном 
стиле. В царствование Екатерины II были уни-
чтожены боскеты и прекращена подстрижка, и 
сад принял совершенно иной, запущенный вид. 
Замечательные сады в Петродворце (бывший 
Петергоф) возникли в 1713, но окончательную 
планировку в регулярном стиле получили не-
сколько позже. Главным украшенном садов 
являлись знаменитые, художественно офор-
мленные фонтаны (вчерне окончены около 
1723), павильоны (Марли, Монплозир и др.) 
и вековые деревья, давно утратившие пер-
воначальный стриженый вид. Петергофские 
сады подверглись варварскому разрушению 

4» 
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немецко-фашистскими войсками во время Ве-
л и к о й Отечественной войны. В г. Пушкине 
(б. Царское Село) парк при Большом Ека-
терининском дворце в 18 в. был садом в регу-
лярном стило (разбивка арх . Варфоломоя Рас-
трелли), но при Екатериио II был переделан 
в английский пейзажный. Во 2-й половине 18 в. 
С.-Петербург был окружён садами, преимуще-
ственно во французском стиле. Обширный парк 
был разбит при дворце в Гатчине в англий-
ском стиле, но совершенно изумительный обра-
зец парка пейзажного стиля был создан в Пав-
ловске; первоначально парк был разбит по 
указаниям Камерона, затем талантливо улуч-
шен и расширен под руководством Гонзаго 
в начале 19 века. С ростом строительства 
дворянских усадеб стало всюду распростра-
няться устройство садов и парков, преиму-
щественно в пейзажном стиле. Под Москвой 
примечательными садами являются Архангель-
ское (в регулярном стиле), Кусково, Кузь-
минки и др. В далёкой провинции были извест-
ны ( ады кн. Куракина в Надеждине (б. Сара-
товская губ.) , в Батурине, Ляличах и мн. др. 
Во 2-й половине 19 в. строительство садов сме-
шанного стиля производилось преимущест-
венно на Ю.—в Крыму (Алупка, Мисхор, 
Гурзуф и др.) . 

После победы Великой Октябрьской социа-
листич. революции деятельность в обла-
сти С.-п. и. шла не только по линии 
частичной реставрации и хранения старых 
объектов, но и по линии создания новых 
садово-парковых ансамблей. Особо значитель-
ное место в градостроительстве Советского 
Союза приобрело создание и оформление 
в пригородных лесах и даже на заброшенных 
пустырях красивых парков культуры и 
отдыха (см.), украшенных скульптурой, теа-
тральными и выставочными павильонами, киос-
ками и т. п. Призванные обслуживать ши-
рочайшие слои населения, парки культуры 
и отдыха служат не только целям отдыха, но 
и задачам духовного и физич. воспитания масс: 
в парках расположены различные зрелищные 
учреждения, библиотеки, выставки, стадионы, 
лыжные станции, пляиси и т. д. Парки куль-
туры и отдыха представляют собой, т. о. , 
одно из многочисленных проявлений новой, 
социалиотич. культуры. В СССР разбивка 
зелёных насаждений распространилась в годы 
усиленного градостроительства в новых про-
мышленных районах ( Б а к у , Казахстан, Урал) ; 
она имеет преимущественно оздоровительный 
характер . В предстоящем садово-парковом 
строитечьстве запланированы новые насажде-
ния как в Москве и Ленинграде, так и в целом 
ряде городов на периферии. Прекрасным при-
мером полноценного садово-паркового архи-
тектурного ансамбля является также откры-
т а я в 1939 Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка, где архитектура , скульптура и живо-
пись даны в стройном сочетании с природой, 
оживлённой фонтанами, водоёмами и т . п. 

Лит.: Р е г е л ь А., Изящное садоводство и худо-
жественные сады, СПБ, 1896; К у р б а т о в В. Я., 
Сады и парки. П., 1916; Т а л е п о р о n с к и й В. Н. , 
Павловский парк, Петроград, 1923; Г о т х а й н М . , 
Происхождение ландшафтного сада, в кн. История 
архитектуры в избранных отрывках (сост. А л п а т о в М. 
и др.), Москва, 1935; T r l g g s H. J., Garden craft 
In Europe, London, 1913; O r o m o r t О., L'art des 
Jardins, v. I—II, P . , 1934; C a n e P. S., Garden design 
of to-day, L., 1934; W r i g h t R. , The story of garde-
ning: from the Hanging Gardens of Babylon to the twen-
tieth century, L., 1934; T a m u r a T., Art of the land-
scape garden In Japan, Tokio, 1935; S u d e 11 R.,The new 

garden, N. Y., 1938; P o n d В., Outline history of land-
scape architecture, Cambridge, 1936; G о t h e 1 n M. L., 
Geschichte der Gartenkunst, Bd l—II , Jena, 1926; T a t-
s u l . M., Japanese gardens, L., 1935. A. Коршун. 

САДОВСКАЯ, Ольга Осиповна (1846—1919), 
выдающаяся рус. актриса . Дочь популярно-
го певца О. Л . Лазарева . В юности С. гото-
вилась к музыкальной карьере, выступая в кон-
цертах отца с русскими поснями. В 1869 высту-
пила в спектакле Московского артнетич. обще-
ства (в роли Наталии Панкратьевны в пызее 
Островского «В чужом пиру похмелье») и обра-
тила на себя внима-
ние театральных кру-
гов. В 1870 участво-
вала в Малом тоатро 
в боиофисиом спекта-
кле М. П. Садовско-
го (её мужа), сыграв 
роль Ирины Фёдоро-
вны в пьесе «Не в 
свои сани не садись» 
Островского; верну-
лась затем на частную 
сцену в труппу Лен-
товского, а в 1879 сно-
ва была приглашена 
в Малый театр, где 
вскоре перешла на роли комических старух . 
С. в совершенстве владела мастерством сце-
нического перевоплощения. Роли С. — об-
разцы высокого реализма, социально глубо-
кого и насыщенного богатством характерных 
многокрасочных бытовых деталей. С. была 
великим мастер ш русской сценической речи, 
владея тончайшими её оттенками (так, «купече-
ские свахи» С. отличались говором от «дворян-
ских свах»), Лучшио роли С.: графиня-бабуш-
ка в' «Горе от ума» Грибоедова, Ношлёпкина в 
«Ревизоре» Гоголя, Кабаниха в «Грозе», Домна 
Пантелеймоновна в «Талантах и поклонниках», 
Анфуса в «Волках и овцах» Островского. 

САДОВСКИЙ, Микола Карпович (Т о б и л е -
в и ч , 1856—1933), выдающийся украинский 
артист, один из представителей даровитой семьи 
Тобилевичей (И. К. Карпенко-Карий, П. К . 
Саксаганский, Тобилевич-Садовская), сыграв-
шей выдающуюся роль в развитии националь-
ного укр . театра. Начал свою сценическую дея-
тельность в труппе М. Л . Кропивницкого, в 
1881 перешёл в труппу М. П. Старицкого, 
объединившего лучшие силы формирующегося 
нового украинского роалистич. театра. Вскоре 
С. организует вместе со своим братом Саксагап-
ским (см.) свой театр, а затем становится во 
главе собственной новой труппы, в составо 
к-рой были такие первоклассные артисты, к а к 
М. К. Заньковецкая . После революции 1905 
С. вновь объединяет свою труппу с труппой 
Саксаганского. С. был одним из создателой 
бытового реалистического украинского театра, 
история к-рого начинается в 80-е гг . Своей 
деятельностью организатора и артиста С. 
много сделал для развития новой украинской 
драмы и театра. Яркий сценический талант С. 
отличался глубокой правдивостью, силой чув-
ства, прямотой, поэтичностью и подлинной 
народностью. С. хорошо знал украинское село 
и видел воочию тяжёлую жизнь угнетённого 
и бесправного народа. С. был создателем целой 
галлереи образов трудового украинского 
крестьянства как в современных, так и исто-
рич. пьесах (напр., Панас в пьесе «Наймычка» 
Карпенко-Карого и др.) . 
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САДОВСКИЙ, 1) П р о в М и х а й л о в и ч 
(1818—72), знаменитый рус. артист. Родился 
в г. Ливнах . 9 лет, после смерти отца рязан-
ского мещанина Ермилова, был отдан на воспи-
тание брату матери—провинциальному актёру, 
фамилию которого и принял впоследствии. 
Тринадцати лет начал выступать в качестве 
актёра на сцене тульского театра, а затем и в 
других провинциаль-
ных городах. Во вре-
мя своего пребывания 
в Казани М. С. Щеп-
кин отметил игру мо-
лодого С., и после пе-
реезда в Москву в 1839 
Садовский был при-
нят в Малый театр. 
Первые роли С.—роли 
простаков в водеви-
лях—лишь наметили 
те свойства глубокой 
правдивости, естест-
венности и простоты 
исполнения, ясного 
непринуждённого комизма, к-рые полиостью 
раскрылись в далыюйшем в таких ролях , 
как Подколёсин в «Женитьбо», Осип в ' «Ре -
визоре» Гоголя и в ряде ролей пьес Остров-
ского. Продолжение и развитие начал сцениче-
ского реализма, провозглашённых Щепкиным, 
были осуществлены С. главным образом на/ма-
териале пьес Островского, сценическая жизнь 
к-рых неотделима от имени С. Впервые С. вы-
ступил в репертуаре Островского в 1853 в роли 
Русакова в пьесе «Не в свои сани не садись». 
С. создал целую галлерею образов Островско-
го, став родоначальником традиции исполне-
ния этих ролей на сцене Малого театра (Любим 
Торцов в «Бедности не порок», Дикой в «Грозе», 
Подхалюзин в «Свои люди—сочтёмся», Юсов 
в «Доходном месте», Курослепов в «Горячем 
сердце», Восьмибратов в «Лесе» и др.) . Огром-
ная изобразительная сила, широта, верность 
и целостность характеристики образа, индиви-
дуально-психологическое и социально-типиче-
ское раскрытие роли характеризовали игру 
С. Кроме образов в пьесах Островского, выда-
ющимися ролями С. были роли: Расплюева 
(в «Свадьбе Кречинского» Сухово-Кобылина), 
Ступендьева (в «Провинциалке» Тургенева), 
Анания Яковлева (в «Горькой судьбине» Писем-
ского) и в пьесах зап.-европейского репертуа-
ра - • ш у т а в «Короле Лире» Шекспира, Оргона 
в «Мнимом больном», Скапена в «Проделках 
Скапена» Мольера, занимавшего наряду с Ост-
ровским важное место в репертуаре С. 

2) М и х а и л П р о в о в и ч (1847—1910), 
артист московского Малого театра. С. явился 
непосредственным продолжателем сценической 
деятельности своего отца П. М. Садовского. 
Дебютировал на сцене Малого театра-в 1867 в 
роли Подхалюзина в пьесе «Свои люди—соч-
тёмся» Островского, пьесы к-рого явились 
основным репертуаром С. Наиболее значитель-
ные роли С.—Вася в «Горячем сердце», Счаст-
ливцев в «Лесе», Карандышев в «Бесприданни-
це» Островского, Хлестаков в «Ревизоре» 
Гоголя. Правда, глубина и яркость социально-
бытовой и психологической характеристики 
образа составляли постоянные качества игры 
С. Высокая комедийность, отличавшая ряд его 
ролей русского реалистического репертуара, 
проявилась и в образах, созданных С. в запад-
но-европейском классич. репертуаре (Лепорел-

ло в «Дон-Жуапе» Мольера, Фигаро в «Севиль-
ском цирюльнике» Бомарше). С. принадлежит 
ряд драматич. переводов («Эдипа» Софокла, 
«Федры» Расина, «Севильского цирюльника» 
Бомарше) . 

3) II р о в М и х а й л о в и ч (р . 1874), на-
родный артист СССР. Сын артистов М. П. и О .О. 
Садовских и внук Прова Садовского. Н а 
протяжении всего своего творческого пути С. 
выступает продолжателем сценических тра-
диций, заложенных М. С. Щепкиным и про-
долженных его дедом и отцом. По окончании 
драматич. курсов в 1895 С. вступил в т р у п п у 
московского Малого театра. В творчестве С. 
органически соединяются реалистич. тради-
ция исполнения, связанная с имоном Щепкина, 
с традицией романтической, восходящой исто-
рически к Мочалову. Многогранность мастер-
ства С. с особой силой раскрылась в советский 
период. Наряду с ролями комедийно-бытовы-
ми (Глумов в «На в с я к о г о мудреца довольно 
простоты», Беркутов в «Волках и овцах», Ми-
ловидов в «На бойком месте» Островского) в 
репертуар С. входят патетико-героические роли 
(Брут в «Юлии Цезаре» Шекспира, Джанеттино 
Дориа в «Заговоре Фиеско», Филипп II в 
«Дон-Карлосе» Шиллера) . С. создал ряд 
значительных и разнообразных ролей в совет-
ском репертуаре—героическую роль больше-
вика комиссара Кошкина, отмеченную остротой 
и правдивостью социально-психологической 
характеристики роль капиталиста Расстегина 
(«Любовь Яровая» и «На берегу Невы» Трене-
ва) и другие . С. награждён орденом Ленина . 
За многолетние выдающиеся достижения в об-
ласти искусства С. присуждена Сталинская 
премия первой степени за 1942 г . 

САДОВЫЕ РАСТЕНИЯ. Разводимые в садах 
растения относятся к плодовым деревьям и ку-
старникам, к т . н . я г о д н и к а м (малина, сморо-
дина, земляника и др. ) и к декоративным дре-
весным и травянистым растениям. О плодовых 
деревьях и ягодниках см. Плодоводство. 

Декоративные растения имеют самое различ-
ное происхождение. У ж е на заре садоводства 
человек не ограничивался тем, что ему давала 
природа ближайших окрестностей, а разводил 
растения, привезённые из далёких , трудно до-
ступных стран. Среди древесных растений, 
к-рые часто я в л я ю т с я основными в архитек-
туре парков и сколько-нибудь значительных 
садов, выделяется прежде всего группа хвой-
ных, к-рые придают садам особую прелесть 
и не теряют своей красоты и зимой. Из них в 
СССР разводятся виды пихт, елей, лиственниц, 
сосен (напр. , веймутова сосна родом из Сев. 
Америки); особенно разнообразны разводимые 
хвойные на Ю ж . берогу Крыма и Черномор-
ском побережьи Кавказа , где разводятся на-
стоящие кедры, разнообразные сосны, ели, 
пихты, пирамидальные и др. кипарисы, туи , 
криптомерии, секвойи и др. Гораздо более раз-
нообразны лиственные деревья в садах и пар-
ках СССР. Далеко на С. идут липа мелко-
листная (Ti l ia cordata) , клён (Acer p la tanoides) , 
дуб (Quercus robur) , тополя (Populus suaveo-
lens, n igra , a lba) , берёза, вязы, ясени и др. Н а 
Ю. к ним присоединяются или их сменяют 
многие другие: крупнолистная липа (Til ia 
p la typhyl los ) , сев.-амер. белая а к а ц и я (Robin ia 
pseudoacacia) , карагачи (Ulmus campes t r i s ) , 
растущие в виде зелёных шаров огромных раз -
меров, пирамидальные тополя—чёрный (PODU-
lus pyramida l i s ) и белый (Р . Bol leana) , конский 
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каштан, платан, катальпы (Cata lpa b ignonioi -
des, speciosa), павловния, айлант, различные 
виды дубов, лавр, магнолии (Magnolia grandi-
f lo ra и др.) с крупными белыми сильно и прият-
но пахнущими цветами, эвкалипты (Euca lyp tus 
globulus , v i m i n a l i s и др. на Черноморском 
побережьи Кавказа ) и мн. др. Особую группу 
составляют пальмы, к-рые разводятся на откры-
том воздухе на Юж. берегу Крыма и гл. обр. 
на Черноморском побережьи Кавказа (свыше 
20 видов); из них наиболее обычен трахикарпус 
(Trachycarpus excelsa) . 

Весьма большая роль в садовой декоратив-
ной флоре принадлежит кустарникам. Почти 
повсеместно разводятся сирень, «садовый жас-
мин» или чубушник, жёлтая акация (Caragana 
arboroscens), разнообразные таволги (Spiraea) , 
сорбария (Sorbar ia sorbi fo l ia) , многочисленные 
виды жимолости (Lonicera); на Ю. к ним при-
соединяются великолепные олеандры, кельрей-
терии (Coolreutoria pan icu lü ta ) , падуб, мирта 
и мн. др. Особое место среди декоративных ку-
старников занимают розы, к-рых выведено свы-
ше 15.000 сортов; многие из них требуют осо-
бой культуры и сохраняются зимой под сток-
лом или в подвале. Исключительно на Ю. раз-
водятся нек-рые декоративные бобовыо, напр. , 
альбицция (Albizzia Ju l ib r i s s in ) , достига-
ющие иногда размеров небольшого деревца, 
и виды настоящей акации, в особенности Aca-
cia dea lba ta , больше известная под названием 
«мимозы» и ставшая на Черноморском побе-
режьи К а в к а з а даже сорняком. 

Одними из важнейших декоративных С. р. 
являются травянистые многолотники: пеоны, 
многолетние флоксы, дельфиниумы, ирисы, 
лилойники (Hemerocal l i s ) , маргаритки, люпи-
ны, георгины и мн. др. ; утолщённые клубни 
георгин высаи«ивают еисегодно в грунт в на-
чале лота, а осенью их выкапывают и сохра-
няют в неморозном подвале. Разведение де-
коративных многолетников представляет зна-
чит. преимущество по сравнению с однолетни-
ками, так как многолетники, особенно зимую-
щие в грунте , обычно довольно нетребова-
тельны к уходу, прекрасно цветут при самом 
небольшом внимании к ним, не требуя большой 
затраты рабочей силы и потому обходясь зна-
чительно дешевле. Естественные растительные 
фонды СССР в отношени и многолетников дале-
ко ещё не исчорпаны, и в садоводство могут быть 
введены ещё многие красиво цветущие виды. 
Особняком стоят являющиеся т а к ж е многолет-
ними луковичные С. р. , к числу к-рых относят-
ся тюльпаны, лилии, гиацинты, крокусы, про-
лески (Scilla) и др. По характеру культуры 
луковичные С. р. могут быть разделены на 
растения открытого грунта и растения, требу-
ющие культуры под стеклом.—Однолетники, 
или, как их называют обыкновенно в садовод-
стве, летники (см.) (этот тормин шире, чем 
однолетники), являются неотъемлемой принад-
лежностью каждого сада. Нок-рые из них 
мало требовательны к культуре и при простом 
посеве в начале лета на г р я д к а х быстро разви-
ваются и цветут. Таковы, напр . , вьюнок трех-
nneTiibitt(Convolvlilus tr icolor) , настурции (Тго-
paeolum majus ) , резеда (Reseda odora ta ) и др. 
Большинство однолетников, происходя из Сре-
диземья и др. тёплых стран, удаётся у нас 
в культуре только при условии предваритель-
ного высева семян их в парниках или в ящи-
ках , поставленных в тёплых помещениях или 
хотя бы в комнатах. Сюда относятся: астры, 

левкои, однолетние флоксы(РЫох Drummondi), 
вербена, петунии, гвоздики, душистый горо-
шек, циннии, б а р х а т ц ы , б а л ь з а м и н ы , л о б е л и и , 
табак душистый и мн. др. 

Особую группу С. р. составляют т. н. вью-
щиеся и лазящие растения; они служат для 
затенения беседок, террас , для озеленения 
стен и т. п. К ним относятся: «дикий виноград» 
(Par thonocissus quinquefol ia) , красноцветковая 
фасоль (Phasoolus mul t i f lo rus ) , выонок (Caly-
stegia sepium), разводимые на юге СССР аристо-
лохия (Aris tolochia grandif lora) , глициния, те-
кома, плющ и др .—В садах пользуются также 
большим распространением т. н. ковровые ра-
стения, низкорослые, часто подстригаемые, 
к-рые разводятся не из-за цветов, нередко не-
взрачных, но из-за изящной красной, сереб-
ристо-белой и т . п. окраски своих побегов и 
листьев. К ним относятся растения из различ-
ных семейств—aMapaHTOBbio(Alternanthera, Те-
l an the ra , Iresine), толстянковые (виды Sedum, 
Echever ia) , сложноцветные (Santol ina и др . ) и 
пр .—Не ограничиваясь разведением в откры-
том грунте тех растений, к-рые более или менее 
легко переносят зимние холода, требуя иногда 
небольшой защиты в виде еловых ветвей, сухих 
листьев и т. п., садоводы разводят более неж-
ные и требовательные растения под стеклом, 
т . е. в особо устроенных теплицах и оранже-
реях . Не малое число экзотич. растоний с ус-
пехом может разводиться и в условиях комнат-
ной культуры, доступной каждому любителю. 

В пром. Отношении садоводство может быть 
организовано в трёх направлениях: 1) оно 
может служить семенным х-вом—давать посев-
ной материал для культур; 2) оно может 
являться питомником, из к-рого потребителю 
отпускаются растения, уже выращенные иа 
семян, в виде кустов для посадки в грунт, 
в нек-рых случаях в виде черенков, или, 
наконец, в горшках для комнатной культуры; 
3) садоводство может специализироваться на 
продаже срезанных цветов, к-рые охотно при-
обретаются насолением. Чаще, однако, в одном 
предприятии бывают представлены все три 
направления . 

В капиталистич. странах в садовом деле 
существует известная специализация, причём 
нек-рые культуры сосредоточены преимуще-
ственно в отдельных странах; так , луковичные 
почти исключительно производятся в Голлан-
дии, розы—преимущественно во Франции, 
душистые горошки—в Англии. В СССР всё 
садовоо дело сосродоточоно в ведении трестов 
зелёного строительства, к-рые работают со-
вместно с отделами благоустройства горком-
хозов. Они имеют в своём распоряжении питом-
ники, семенные х-ва, совхозы и пр. Наиболее 
крупными являются : совхоз «Южные культу-
ры» близ Адлера, совхоз «Имени 15 лет Октяб-
ря» в Московской обл. , «Красноо» Краснодар-
ского к р а я и др . 

Садовое дело играет крупную роль в социа-
листич. строительстве, будучи одной из основ-
ных задач городского и поселкового благо-
устройства. Деревья и кустарники, трава 
зелёных парков служат не только для прият-
ного отдыха; поглощая в значит, количествах 
углекислоту и выделяя кислород, зелёные на-
саждения значительно улучшают состав возду-
ха городских поселений и способствуют созда-
нию более благоприятных условий для жизни 
населения. Б л а г о д а р я этому вопрос озеленения 
городов и посёлков становится сейчас одним 
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из основных вопросов санитарного благо-
устройства. Наконец, человек разводит расте-
ния из чувства стремления к красоте и изяще-
ству, ж е л а я иметь перед собой возможно более 
красивые формы и окраски разнообразнейших 
С. р. Какова экономнч. значимость садового 
дела в общей системе народного х-ва, можно 
судить хотя бы по тому, что в США общая цен-
ность садовых х-в составляет ок. 200 млн. 
долл . , при годовом обороте ок. 100 млн. долл. 

Научноо руководство культурой С. р. осу-
ществляется в СССР прежде всего отделом 
декоративного садоводства Всесоюзного инсти-
тута растениеводства Академии с.-х.. наук 
им. Ленина. Весьма значительное содействие 
и постоянную консультацию в садовом деле 
оказывают ботанич. сады. Научные рабо-
ты по садоводству заключаются в изучении 
и освоении декоративных растений дикорасту-
щей флоры, в установлении агротехнич. норм 
по садоводству, в выводонии новых, улучшен-
ных сортов декоративных растений путём 
селекции и гибридизации, а также в интро-
дукции новых растений. 

Лит. (по декоративным С. р.): З о л о т а р е в П. П., 
Флора теплиц, оранжерей, садов и огородов, M-, 1894; 
Р е г с л ь Э., Содержание и воспитание растений в ком-
натах, п. 1, 7 изд., СПБ, 1898, ч. 2, вып. 1 и 2. 2 изд., 
СПБ, 1890—1904, ч. 3, СПБ, 1870; е г о ж е . Весенние 
красивоцветущие многолетние и луковичные растения, 
их содержание и воспитание в садах, СПБ, 1888; Г с с-
д ё р ф е р М., Комнатное садоводство, перевод Л. Се-
менова, 2 издание, СПБ, 1904; е г о ж е . Красивые 
доноратинпо-цвотущис кустарники, перевод с немец-
кого, СПБ, 1906; К и ч у н о в II. П., Цветовод-
ство, м .—л. , 1934; е г о ж е , Многолетники, М.—Л., 
1936; Многолетники, наиболее красивые и пригодные для 
садовой культуры, 48 табл. в красках по акварелям 
B. M ю л л е р <1, о пояснит, текстом и советами относи-
тельно культуры M. Г е с д в р ф е р а , 2 изд., СПБ, 1913; 
К и с е л ё в Г. В., Цветоводство, М., 1937; Д р с й-
м а н А. Я., К и с е л е в Г. 13., Летники и сопутствую-
щие им культуры, М., 1937; и X ж е, Комнатное цвето-
водство, М., 1937; А р ц ы б а ш е в Д. Д . , Декоратив-
ное садоводство (Новейшие достижения), М., 1941; 
Kulturhandbücher Г0г Gartenfreunde, hrsg. von К. Silva 
Tarouca und С. Schneider, Bd I, 3 Aufl., Bd II—III, 
2 Aufl., W.—Lpz., 1922—23; U m s w e 11 e r S. L., 
B r i e r l e y P h . , L u m 9 d e n D. V., И H l f o r d 
1<\ L., Improvement of flowers by breeding, Washington, 
1937; B a i l e y L; II., Tile standard cyclopedia of hor-
ticulture, 3 vis, N. Y., 1935; V 1 1 m о Г 1 n ' s Blumengärt-
nerel, Beschreibung, Kultur und Verwendung des gesam-
ten Pflanzenmaterlals für deutsche Gürten, 3 Aufl., hrsg. 
»on A. Voss, Bd I—II, В., 1894—96. В. ФвдЧвНКО. 

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ, специальные маши-
ны, орудия, молкио инструменты и инвентарь. 
C. и. бывает ручной, конный и механический и 
разделяется на группы: 1) по обработке почвы 
и 2) но уходу за растениями. К первой груп-
пе относятся: специальные плуги для глубо-
кой пахоты, почвоуглубитоли, дисковые боро-
ны особого устройства, культиваторы, моты-
ги, внлы, лопаты, грабли, катки и др. ; ко вто-
рой—ручные, конные и тракторные опрыски-
ватели и опыливатели, разный мелкий инстру-
мент и инвентарь: садовые ножи, сучкорезы, 
садовые ножницы (секаторы), шпалерные нож-
ницы, пилы лучковые и ножёвки, скребки для 
очистки отмершей коры плодовых деревьев, 
плодосниматели, лестницы и др. Выбор типа 
С. и. зависит от характера почвы, вида и раз -
меров насаждений, их возраста и т. п. 

САД0НСН0Е П О Л И М Е Т А Л Л И Ч Е С К О Е МЕСТО-
РОЖДЕНИЕ в Северо-Осетинской АССР, в 
35 км к Ю.-З . от ст. Алагир Орджоникидзев-
ской ж . д. (25 км к 3 . от Д з а у д ж и к а у ) . 
Месторождение было известно ещё в древности; 
разрабатывается свыше 100 лет . С 1896 Садон-
ские рудники принадлежали бельгийскому 
акционерному обществу. При Сов. власти руд-

ники подверглись коренной реконструкции» 
процессы труда механизированы и т. д. 

САДЫК, Мехцет (1862—1930), турецкий пи-
сатель, журналист , политич. деятель. Член 
буржуазной революционной организации«Еди-
нение и прогресс», подготовившей объявление 
конституции (1908). С. редактировал различ-
ные газеты, из к-рых наиболее влиятельная— 
«Сервети Фюнун» («Богатство знания»), В этой 
газете сотрудничали многие прогрессивные пи-
сатели-реалисты. Из художественных произве-
дений С. известны: «Взятка», «Совершойство», 
«Любовь и безумное сердце». В них С. про-
явил себя к а к художник-сатирик, едко вы-
смеивающий общественные недостатки: зло-
употребления чиновников, спекуляцию и т . д. 
Редактировал сатирич. ж у р н а л «Карагёз». 

САЖА, продукт, получаемый при неполном 
сгорании 'различных органических соединеннй 
в виде аморфного, молко диспергированного 
(раздробленного) углерода. Д л я получения С. 
применяются различного рода установки, со-
стоящие из камер сгорания, в к-рых сырьё под-
вергается горению при ограниченном доступе 
воздуха, и осадитольных камер, улавливающих 
С. из продуктов сгорания . В качестве осади-
тельных камор наиболее применимы длинные 
каналы с продольными и поперечными перего-
родками для изменения направления движения 
продуктов сгорания. Осаисдающаяся в кана-
лах С. удаляется периодически или нее непре-
рывным способом.— Основные требования, 
предъявляемые к С.: мелкая дисперсность, ми-
нимальная зольность и влажность, минималь-
ное содержание летучих веществ. Обычно раз-
личают следующие виды С.: 1) печную, или 
пламенную, 2) ламповую, 3) газовую и, к а к её 
разновидность, ацетиленовую. 

П е ч н а я , или пламенная, С. получается 
слсиганием осмола (пней хвойных деревьев), 
масол, дестиллатов, смол и пр. в камерах с 
колосниками или форсунками, с последующим 
улавливанием С. в осадительных камерах . Эта 
С. по сравнению с другими наименее чиста 
(содержит летучие вещества) и наиболее деше-
ва. Лучшие сорта С. известны под названием 
голландской С. Печная С. находит применение 
к а к чёрная малярная краска , для изготовления 
электродов, Электроуглей, дешёвых типограф-
ских красок, в качестве добавки к маслам для 
повышения вязкости, как наполнитель в про-
изводстве клеёнки, ваксы, резины и пр.— 
Л а м п о в а я С. получается сжиганием мине-
ральных масел в фитильных горелках при недо-
статочном притоке воздуха; уд. вес 1,9; луч-
шие сорта ламповой С. применяются как худо-
жественная краска , для получония лаков, 
чертёжной туши и т . и . — Г а з о в а я С. по-
лучается сл«иганием естественных и искус-
ственных углеводородных газов; уд. вес 1,75— 
1,80. Представляот наиболее ценный сорт С., 
к-рый применяется гл . обр. в резиновой про-
мышленности, при изготовлении шин, подошв 
и т. п. изделий, для приготовления чёрных 
лаков, граммофонных пластинок и т. д. Наи-
большее количество газовой С. вырабатывается 
в США из естественных газов. В СССР газо-
сажевые заводы имеются в Майкопе и Баку .— 
А ц е т и л е н о в а я С., получаемая в резуль-
тате тормичоского разложения ацетилена, яв-
ляется наиболее чистым видом С.; применяет-
ся для производства блестящих лаков, туши, 
высококачественных печатных красок , твёрдой 
медицинской резины, граммофонных пласти-
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н о к и пр. Помимо натуральной, вырабатыва-
ются т а к ж е различные низкие сорта С. путём 
измельчения прокалённого у г л я , напр. , фин-
л я н д с к а я С., особой обработкой торфа, выде-
лением из газовой смолы и т . п. способами. 

Лит.: С а р к и с я н а Г. Л., Организация произ-
водств сажи в СССР из естественных газов, Л . , 1923. 

С А Ж А Л Ь Н Ы Е ДОСКИ, и л и м а р к е р ы , 
применяются гл. обр. в овощеводстве при по-
садке сеянцев (пикировке) в парниках . На дос-
к у размеров, соответствующих ширине рамы 
парника , набиваются обычно деревянные зубья 
рядами, с точными расстояниями междурядий 
и в р я д к а х . При вдавливании доски в землю 
зубья намечают рядки и точки посадки сеянцев. 

САЖЕНЬ, п р е ж н я я русская мера длины, 
равная 3 аршинам или 7 футам. В переводе 
па метрические меры (см.) С. равна 2,13360 JH 
(1 л«=0,468691* С.); 1 квадратная С. равна 
4,55224» м2 (1 Jit2=0,219671е квадратных С.); 
1 кубическая С. равна 9,71268 ма (1 м3= 
= 0,102958» кубических С.). 

С A3 AB A (Sazava), правый приток Молдавы 
(басс. Эльбы). Начинается на Чешско-Морав-
ской возвышенности, течёт на С.-З. и впадает 
в Молдаву у Давле . Длина 180 км. В нижнем 
точении—сплав леса. 

САЗАН, название дикой формы карпа (см.). 
САЗОНОВ, Сергей Дмитриевич (1866—1927), 

царский дипломат. Занимал ряд дипломатиче-
ских постов в западно-европейских столицах, 
в т . ч. при Ватикане. В 1909 по протекции 
своего родственника Столыпина был назначен 
товарищем министра иностранных дел, а в 
1910—министром иностранных дел, сменив на 
этом посту Извольского. Представлял влия-
тельные круги русского дворянства и круп-
ной финансовой буржуазии . Во время серб-
ского кризиса в июле 1914 С. я в л я л с я сто-
ронником поддержки Сербии против Австро-
Венгрии. Во время порвой мировой войны 
С. стромился к дальнейшему укреплению свя-
зей с державами Антанты. Подготовка царским 
правительством заключения сепаратного мира 
с Германией с целью разгрома нараставшей ре-
волюции'Вызвала отставку С. с поста министра 
иностранных дел (июль 1916). С. был назначен 
послом в Лондон, но не приступил к своим обя-
занностям, т. к . самодерн{авио было свергнуто 
Февральской бурж.-домократич. революцией. 
После Великой Октябрьской социалистич. ре-
волюции, в период гражданской войны, С. был 
представителем колчаковского и деникинского 
пр-в в Париже . Выпустил мемуары «Шесть тя-
ж ё л ы х лот». Умер в Ницце, в эмиграции. 

САЙГА, с а й г а к , Saiga t a t a r i c a , антилопа 
из подсемейства Saiginae. Длина до 132 см, вы-

сота в плечах око-
ло 80 см. Нос и пе-
редняя часть мор-
ды сильно вздутые 
и массивные, имею-
щие особые хрящо-
вые опорные эле-
менты и мускула-
туру , подвижные 
и свешивающиеся 
над нижней губой; 
ноздри на конце, 
направлены вниз. 
Рога только у сам-
цов, лировидные, 

ок. 30—35 см длиной, светложёлтые, полупроз-
рачные, с поперечными кольцевыми рёбрами. 

Ь/' 

С. в наст, время водится в районе Нижнего По-
волжья, Юж. Казахстане и Джунгарии. Нахо-
дится под охраной закона . С.—типично степное 
животное, держащееся группами. Г1ридеря{и-
вается наиболее глухих мест степей, в много-
снежные зимы откочёвывает к Ю. Спаривание— 
в начале зимы, беременность—ок. 5 месяцев. 
Ближайшей к С. формой является тибетская 
антилопа (Pan tho lops hodgsoni) . 

САЙГОН (Saigon), гл. город франц. колонии 
Кохинхина, в юж. части Индо-Китая, на р. Сай-
гон, в дельте р. Доннай. Ж.-д . узел, аэропорт, 
крупнойшая гавань и военно-морская база 
Французского Индо-Китая. 110—120 тыс. ж . , 
гл. обр. аннамиты; европойцев ок. 10—13 тыс. 
чел. Рисоочистительпая, стекольная, лосопиль-
ная, мыловаренная пром-сть, мелкие кожевен-
ные и текстильныо предприятия. Крупный 
центр по торговле и экспорту риса; вывозятся 
также каучук , перец, копра . Нетто-тоннаж 
судов, прошедших через С. в 1937,-4 ,4 млн. 
m; грузооборот порта—2,7 млн. т. 

САЙДА, с а й к а , п о л я р н а я т р е с к а , 
Boroogadus saida, рыба из семейства трес-
ковых (см.). Длина до 36 см. Тело силь-
но утонченное к хвосту. Голова длинная, 
заостренная, н и ж н я я чолюсть выдаётся впе-
рёд. Н а подбородко маленький усик. Глаза 
большие. Мелкие зубы в один ряд на чолюстях 
и на сошнике. Три спинных и два анальных 
плавника . Хвостовой плавник с выемкой. Кру-
гонолярный холодноводный вид, часто держит-
ся около льдов. Промышляется гл. обр. на 
З а п . Мурмано. 

САЙДА-ГУБА, рабочий посёлок в Полярном 
районе Мурманской обл. Расположен к С. от 
Мурманска, на зап. берегу Кольского залива , 
недалеко от его выхода в Баренцево море. 
Видный цонтр рыболовства. 

САЙКАКУ, И х а р а (1642—93), классик япон-
ской литературы. Н а р я д у с поэтом Басё и дра-
матургом Тикамацу образовал известную триа-
ду периода расцвета искусства в эпоху позд-
него японского феодализма. С. создал ж а н р 
бытовых новолл и повестей, преимущественно 
из исизни кварталов весёлых домов: повести 
«Пять чувственных женщин», «Чувственный 
м у и т ш а » , «Чувственная женщина» и др. Не-
смотря на создание целой галлерои живых 
фигур, проза С. не может быть названа реа-
листической. Гиперболизм, сложные образцы 
орнаментальной прозы, использование омо-
нимов, игры слов, намёков и т. п. делают 
произведения Сайкаку трудными для пони-
мания и почти недоступными адэкватному 
переводу. 

САЙЛЮГЕМ, горный хребет в Азии, входит 
в систему Алтая (см.). 

САЙМА (Saima) , озеро в Финляндии. Рас -
положено в юго-восточной части страны на 
высоте 76 м н а д у р . моря. Площадь 1.800км\; 
глубина 10—60 м. Состоит из ряда вытянутых 
с С.-З. на К).-В. бассойнов, соединённых 
друг с другом проливами. Впадина озера 
тектонического происхождения, но расширена 
и сглажена ледником. Озеро имеет сильно 
изрезанныо скалистые борега и множество 
малонаселённых, часто покрытых лесом остро-
вов. С. изливаот свои воды через р. Вуоксу 
в Ладожское озеро. Озеро богато рыбой (лосо-
сёвые); здесь водятся также тюлени. Отправны-
ми пунктами пароходного сообщения по озеру 
являются Лаппенранта (Вильманстранд) и 
Вуоксениска (у истока реки Вуоксы). 
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САЙМЕНСКИЙ КАНАЛ, соединяет вост.-фин-
скую озёрную систему с заливом Випури 
(частью Финского залива) . Отходит от оз. Сай-
ма несколько восточнее Лаппенранта (Виль-
манстранда) в Финляндии и заканчивается 
у г. Випури (Выборга) в СССР. Длина ок. 56 км, 
из к-рых 30 км— естественного озёрно-речного 
сообщения и 26 кл«^нскусственного канала . 
Спуск в 76 м производится посредством 28 шлю-
зов. Сооружён С. к . в 1845—56. 

САЙМИРИ, Sa imir is sciurea, американская 
обезьяна, см. Мертвая голова. 

САЙОНДЗИ (Saionsi, Kimmochi) , К и м м о т и, 
князь (1840—1041), видный японский полити-
ческий деятель. Последний из гемро (см.). 
Неоднократно был министром и премьер-мини-
стром Японии. Один из активнейших участни-
ков переворота Мейдзи (см.), т . е. ликвидации 
сёгуната и восстановления императорской 
власти. В 1000 С. был назначен председателем 
Тайного совета. В 1007 С . сформировал свой 
первый кабинет и в 1011 был снова назначен 
премьером. Одно вромя С. был председателем 
партии Сейюкай (см.). С. возглавлял японскую 
делегацию на Версальской конференции 1010. 
В качестве генро С. оказывал большое влияние 
на внутреннюю и внешнюю политику Японии. 
До последних лет мнение С. было решающим 
при назначении нового премьера. Поело воен-
ного путча 26/11 1036 влияние С. сильно 
уменьшилось. С. был известен к а к сторонник 
«умеренной» политики и не пользовался по-
пулярностью в кругах военщины. С. был свя-
зан с влиятельными финансовыми группиров-
ками, в частности с крупнойшим концерном 
Сумнтомо. 

САЙТО, Макото, виконт (1856—1036), адми-
рал. Один из крупных гос. деятелей Японии. 
Окончил морскую академию, занимал различ-
ные командные должности в эскадрах и мор-
ском штабе. В 1006—13—морской министр. 
С 1010 по 1028 был ген.-губернатором Кореи. 
В 1927 представлял Японию на конференции 
по разоружению в Жонево. После этого был 
назначен членом Тайного совета. В 1929—31 
снова занимал пост ген.-губернатора Кореи. 
Был председателем официального Советско-
японского об-ва. После событий 15/V 1932, 
когда заговорщиками, гл . обр. молодыми офи-
церами армии и флота, был убит премьер 
Инукаи, закончился период партийных кабине-
тов Сейюкай и Минсейто (см.), и С. был 
назначен премьером нового, коалиционного 
кабинета. Кабинет С. ушёл в отставку в 
1934 в связи со скандалом в мин-ве финансов, 
после уличения нек-рых членов кабинета во 
взяточничестве и злоупотреблениях. В 1934 
С. был назначен хранителем печати, т . е. 
высшим советником императора. С. в тече-
ние ряда лет был одним из Столпов т. н. при-
дворного блока , упорно пытавшегося про-
тиводействовать наиболее агрессивным и аван-
тюристич. элементам военщины, ориентируясь 
на более «умеренную» внешнюю политику, 
в частности на установление и сохранение 
нормальных отношений с СССР. С. сде-
лался ненавистной фигурой для военно-
реакционного лагеря и 26 / I I 1936 он был 
убит ворвавшимися в его квартиру офице-
рами. 

САКАЙ (Sakai) , город и порт в префектуре 
Осаки в центр, части о-ва Хонсю (Япония),« на 
вост. побережьи Осакского залива; и«.-д. узел; 
150 тыс. жит. (1937). Хл . -бумажная и шёлко-

вая пром-сть, производство ковров, гончарныж 
изделий. 

САКАЛАВЫ, одна из трёх групп тузомногс» 
населения Мадагаскара вместе с племенем го-
ва и мальгашами (см.). Принадлежат к перво-
начальным негроидным обитателям острова. 
Делятся на несколько племён: менабе, маилака, 
ронондра, махафали и др. В нек-рых районах 
Мадагаскара в результате скрещивания С. 
с мальгашами получились особые смешанные 
племена. З а н я т и я С.—земледелие и морские 
промыслы. Численность—ок. 800 тыс. человек, 

САКАРЬЯ (Sakarya) , река на С.-З. М а л о й 
Азии. Длина—500 км. В верховьях течёт среди 
малообжитых степных пространств, в средном 
и нижнем течении широкая долина С. густо-
населена и обработана под поля пшеницы и 
хлопка; на склонах—сады и виноградники. 
Б л и ж е к устью долина окаймлена лесистыми го-
рами. С. несудоходна; в низовьях—сплав леса . 

САКАТЕКАС (Zacatècas), гл . город одноимён-
ного штата в центр, части Мексики, ж . -д . 
узел; ок. 33 тыс. жит. Выплавка соребра, свин-
ца и меди. В прошлом—крупный центр горно-
добывающей пром-сти Мексики, ныне потеряв-
ший своё былое значение в связи с истощением 
месторождений соребра. Крупная торговля зер-
ном. Старинный собор. 

С АН ЕЙ (также: с а к а и, с е н о и, б л а н -
д а ) , группа крайне отсталых племён, п р и -
числяемых в антропологическом отношении к-
веддоидам. Обитают на Малаккском п-ове и на-
о-ве Суматра. Занятия—собирание лесных про-
дуктов и охота при помощи л у к а и духового" 
р у ж ь я . В юж. части Малаккского п-ова С. сме-
шаны с родственными им семангами (см.). Ч а с т ь 
С. живёт оседло и занимается земледелием. 

САКИ, или ч о р т о в ы о б е э ь я н ы . 
P i thec inae , подсемейство американских к а п у -
цинообразных обезьян, представители кото-
рого характеризуются сильно наклонённы-
ми вперёд резцами; 
хвост не цепкий. 
Сюда относятся ро-
ды: короткохвосты 
(Caca jao=Brac l iyu-
rus, Верхняя Ама-
зонка) — обезьяны 
размером с кошку, 
с очень коротким 
хвостом, и{ивущие 
небольшими стада-
ми на ворхушках 
деревьев; С. соб-
ственно (P i thec ia , 
бассейн р. Амазонки)—длина тела 50—60 ['см, 
хвост длинный, пушистый («лисьехвостые-
обезьяны»), борода сильно развита, робкие, 
безобидные животные; чортовы С., или хиропо-
ты (Chiropotes) ,—характерно сильное разви-
тие волос на голове наподобие парика , пьют 
воду из пригоршни, характер злобный. 

САКИ, курортный посёлок в зап . части-
Крымского полуострова; железнодорожная 
станция в 21 м к Ю.-В. от Евпатории; 
7.987 жит . (1938). П а территории Сакского рай-
она добывается ракушечный камень. Имеются 
т а к ж е большие залежи гипса и известняков. 

С.—грязевой курорт общесоюзного значения 
на берегу Сакского озера. Курорт отличается 
небольшим количеством осадков (в среднем— 
305 мм в год), сухостью воздуха и большим; 
количеством часов солнечного сияния (свыше» 
2.599 час. в год). Площадь озера—ок. 1.000 га* 
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его длина—ок. 5 км, ширина—от 1 до 3 тш,наи-
б о л ь ш а я глубина—ок. 1 м. Окрестности озера 
представляют солончаковую степь. Особен-
ностью сакского грязелечения является нату-
ральный солнечный нагрев грязевых ванн. 
Обычно к 10 часам утра в солнечный летний 
день «медальоны» из свежедобытой грязи 
нагреваются до 52° и готовы к употреблению. 
В С. лечатся: заболевания органов движения, 
хирургич . , гинекологич. заболевания, забо-
левания нервной системы, урологические, за-
болевания уха , горла и носа, глазные и др. 

САКЛЯ М У К И ( и л и Ш а к ь я M y н и ) , с м . 
Будда. 

САККАРДО (Saccardo), Пьетро Андреа (1845— 
1920), итал. ботаник-миколог, с 1879 про-

фессор университета и директор Ботаниче-
ского сада в Падуо. Известен главным обра-
зом многочисленными работами по систе-
матике грибов и описанию новых видов их. 
Наибольшей известностью пользуется среди 
микологов всего мира предпринятая С. гигант-
с к а я сводка «Sylloge fungorum omnium hucus-
•quo cognitorum» (Padua , с 1882—), содержащая 
описание (на латинском языке) всех известных 
грибов и незаменимая при работах по система-
тике грибов. При жизни С. вышло 22 тома этой 
работы, издание продолжается и после смерти С. 
Широко применяется в настоящее время для 
т . и. несовершенных грибов разработанная С. 
искусственная система распределения родов в 
семействах, основанная на строении и окраске 
спор; эта система очень удобна для простого 
определения их. Список работ С. (всего 238) 
см. в «Sylloge fungorum. . .» , v . X X I I I (1925). 

САККЕРИ (8асс11еп),Джироламо(16С7—1733), 
итал. учёный, иозуит, автор нескольких сочи-
нений по математике, логике, теологии. В исто-
рию математики С. вошёл благодаря своим 
глубоким изысканиям по теории параллельно-
сти, изложенным в книге «Euclidos ab omni-
naevo v ind ica tus etc.» (1733). Пытаясь доказать 
5-й постулат Эвклида мотодом «от противного», 
О. далеко развил следствия, вытекающие из 
отрицания этого постулата, и, т. о . , сделал 
важный подготовительный шаг по пути созда-
ния Неевклидовой геометрии (даже в современ-
ных изложениях последней почти всегда уча-
ствует «четырёхугольник Саккори»), 

САККУЛИНА, Saccul ina , род паразитиче-
ских усоногих раков (см.). Во взрослом состоя-
нии С. представляет нерасчленённый мешок, 
набитый половыми продуктами, с отходящими 

от мошка корневидны-
ми выростами, прони-
зывающими тело кра-
бов, на которых С. 
паразитпруот. Из яиц 
вылупляются шестп-
ногпе науплиусовые 

личинки (см. Науплиус)] после 4—5 дней 
планктонной жизни они превращаются в т. н. 
циприсовидную личинку, одетую двустворча-
той раковиной, и переходят к паразитич. обра-
зу жизни. Прикрепившись к крабу, личинка 
отбрасывает туловищный отдел с конечностя-
ми, остаётся лишь головная часть тела . Масса 
клеток окружается новым покровом, раковинка 
отбрасывается (бутылеобразная стадия). На 
переднем конце развивается полая трубка, ко-
торая внедряется в тело краба . Посылаемые 
паразитом корневидные отростки оплетают 
внутренние органы хозяина, но затрагивая 
лкизненно-необходимых органов. В таком виде 

личинка пребывает ок. 2 лет, после чего дости-
гает половой зрелости (С.—гермафродит). С. 
несколько раз откладывает яйца, частью даю-
щие дополнительных карликовых самцов (см.). 

С А К Л А Т В А Л А (Sakla tvala) , 1Папурд-
ж и (1874—1936), один из самых популярных ра-
ботников англ. компартии, виднейший индий-
ский коммунист. Сын богатых родителей, 
окончил в Бомбее колледж; три года занимался 
геологич. разведкой в джунглях Индии, затем 
в Англии получил юридич. образование и был 
допущен к адвокатуре. В 1905/3. приехал в Ан-
глию и вступил в либе-
ральную партию, но уже 
через несколько месяцев 
порвал с ней и, сблизив-
шись с рабочими и со-
циалистич. организация-
ми, стал членом профес-
сионального союза не-
квалифицированных ра-
бочих (General workora 
union), а в 1910—членом 
Независимой рабочей 
партии ( Н Р П ) . С самого 
начала Великой Октябрь-
ской соцналистич. рево-
люции в России С. стал 
безоговорочно на её сторону и активно бо-
ролся против интервенции в Сойотскую Рос-
сию. Вступив в англ. компартию, С. стал 
одним из её виднейших работников. Неутоми-
мый агитатор, Саклатвала в 1922 был избран 
в англ . парламент по списку лейбористской 
партии. Потеряв свой депутатский мандат 
в 1923, С. снова получил его в 1924, но в 1929 
лейбористы провалили ого кандидатуру как 
коммуниста. З а свою деятельность во время 
всеобщей стачки 1926 депутат С. был пригово-
рён к двум месяцам тюрьмы. Во время поездки 
С. в Индию в 1927 трудящиеся массы Индии 
устраивали С. самый восторженный приём. 
С. дважды (в последний раз в 1934) приезжал 
в СССР с первомайской делегацией. 

САКМАРА, правый приток Урала в Баш-
кирской АССР и Чкаловской обл. Длина 
706 км. Площадь бассейна 29.160 км2. Берёт 
начало на вост. склоне хребта Урал-тау, впа-
дает в р. Упал. Несудоходна. 

САКРАМЕНТО (Sacramento), адм. центр штата 
Калифорния в США, на одноимённой реке; 
ж.-д. узел, речной порт и воздушная гавань; 
106 тыс. ж и т . (1940). Торгово-промышленный 
центр долины р. Сакраменто—района горно-
добывающей пром-сти, развитого сел. х-ва 
и лесоразработок. Ведущая отрасль производ-
ства—консервная пром-сть. Крупные не.-д. 
мастерские (занято ок . 5.000 чел.), мясохладо-
бойни, металлургия, машиностроение, лесо-
обрабатывающие *и пр. предприятия. Значи-
тельная торговля зерном ,и мукой, фруктами, 
овощами, консервами. 

САКРАМЕНТО (Sacramento), река в штате 
Калифорния США. Длина 620 км. Площадь 
бассейна 153 тыс. км2. Стекает с гор Шаста, 
принимает слева Питт-Ривер, вытекающий из 
озера Гуз, впадает в залив Сан-Франциско. 
Судоходна до г. Ред-Блафф. 

САКС (Sax), Адольф (собственно Антуан 
Жозеф)(1814—94), выдающийся франц. инстру-
ментальный мастер, родом из Бельгии, изобре-
татель саксофона и других духовых музыкаль-
ных инструментов (саксгорна, саксотромбы 
и др.); усовершенствовал также систему меха-
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низма кларнета. С 1857—профоссор Парижской 
консерватории по классу саксофона. Издал 
школу игры на своих инструментах. В изобре-
тениях С. принимал участие его отец Шарль 
Жозсф Сакс (1791—1805), видный бельгийский 
инструментальный мастер. 

САКС (Sachs), Ганс (1494—1576), ном. поэт 
и композитор эпохи Реформации, мейстерзин-
гер. Род . в Нюрнберге в семье портного. Учил-
ся в духовной школе, затем сапожному мастер-
ству и одновременно искусству мейстерзанга 
у ткача Нуненбека. Выступал против папства 
и пропагандировал ученио Лютера ( поэма «Die 
wittenbergische Nachtigall» — «Виттенбергский 
соловей», 1523). Мастерство С. особенно ярко 
выражено в его шванках и фастнахтшпилях 
(«масленичных представлениях»). Некоторые из 
его комедий во многом напоминают «Петруш-
ку». С. основал в Нюрнберге школу мейстерзин-
геров, где собрал вокруг собя более двухсот 
поэтов. За свою деятельность С. подвергался 
преследованиям со стороны духовенства, а 
после смерти долгое время находился в забве-
нии. С. написал 4.275 мойсторзангов, ок. 2 тыс. 
ширухов, ок . 200 пьес для театра. С. сам под-
бирал и сочинял мелодии к своим песням. На 
рус. я з ы к переведены «Фюнзингенский коно-
крад», «Школяр в раю» и др. 

САКС (Sachs), Юлий (1832—97), ботаник-фи-
зиолог и отчасти анатом. Родился в Бреславле . 
Учился в Пражском университете. С 1868 до 
смерти занимал кафедру в Вюрцбургском 
ун-те. Хороший наблюдатель и эксперимен-
татор. С. оказал большое влияние на разви-
тие физиологии растений. Он изучал явле-
ния прорастания, роста, движения растений, 
корневого и воздушного питания, передвижения 
веществ. Разработал методику изучения роста и 
тропизмов, применение ауксанометра, клино-
стата (идея последнего была дана ранее Най-
том); доказал, что первым видимым продуктом 
фотосинтоза является крахмал . Гипотеза С. о ре-
гулировании формообразовательных процессов 
в растениях особыми веществами отчасти под-
твердилась значительно позднее развитым 
учением о фитогормонах. В анатомии растений 
С. ввёл понятие о нсклеточиих растениях (см.), 
об анервиде (см.), дал основы позднее развитой 
Швенденером и особенно Габорландтом физио-
логической классификации тканей. 

Большой интерес и до настоящего времени 
представляет написанная С. история ботаники 
от 16 в. до 1860 (Geschichto dor Botan ik . . . , 
1875). Руководства по ботанике, написанные С., 
содержавшие в значительной степени ого ориги-
нальные идеи, результаты исследований и ил-
люстрированные его собственными точными и 
художественными рисунками, находили широ-
кое распространенно и оказывали большое 
влияние на распространение ботанических зна-
ний и исследований (Handbuch der Experimen-
talphysiologie der Pf lanzen, 1865; Lehrbuch der 
Botan ik , 1868; Grundzüge der Pflanzenphysiolo-
gio, 1873;Vorlesungon über Pflanzenphysiologie , 
1882, и 2 Auflage, 1887). Многие ботаники из раз-
ных стран Европы работали в лаборатории С. 
и являются в б. или м. степени его учениками. 

Лит.: P r l n g s h e i m E. G., Julius Sachs, der Be-

f rilnder der neueren Pflanzcnphysiologie (1832—1897), 
caa, 1932. 

САКСАГАНСКИЙ (T о б и л в в и ч), Панас 
Карпович (1859—1940), выдающийся укр . 
актёр, народный артист СССР. Начал сцениче-
скую деятельность в начале 80-х гг. 19 в . . 

оставив службу офицера и вступив в труппу 
М. П. Старицкого. В 1886 приглашался на ра-
боту в Мариинский театр в Петербурге, но 
решительно отказался покинуть укр . сцену. 
В 1887—89 работал в труппе своего брата 
Миколы Садовского (см.). Вскоре став во главе 
части лучших актёров труппы, организовал 
свой театр, с к-рым объездил ряд городов 
России. В годы гражданской войны был актив-
ным организатором красноармейского театра, 
выступал в рабочих районах. Работая на сцене 
советского украинского театра, проводил боль-
шую воспитательную работу. В обширный 
репертуар С., наряду с наиболее ему удавав-
шимися характерно-комическими ролями— 
простаков, резонёров и т. п. ,—входили и ро-
ли драматич. героев. Сочетание острой наблю-
дательности, глубокой меизненности и про-
стоты исполнения с выдающимися сценич. 
данными позволило С. занять значительное 
место ещё в предреволюционном у к р . театре. 
Наиболее замечательные роли С. создал в у к р . 
бытовом репертуаре: выборный Макогоненко 
и пан Возный в «Наталке-Полтавке» Котлярев-
ского, Бонавентура в «Ста тысячах», Протасий 
Иеньожка в «Мартыне Боруле» Карпенко-
Карого, Голохвостов в «За двумя зайцами» 
Старицкого и многие др. Заслугой С. является 
то обстоятельство, что на протяжении всей 
своей деятельности он, борясь за национальный 
у к р . театр, но ограничивался у к р . репертуа-
ром, а широко пропагандировал также рус. 
и западно-европейских классиков (особенно 
Н1експира и 1Пиллера). Саксаганский был на-
граждён орденом Трудового Красного знамени. 

С о ч . С.: Из прошлого украинского театра, М.—Л., 
1938. 

САКСАУЛ, r i a loxy lon , род растений из сем. 
маревых (нек-рыми систематиками включается 
в род Ar th rophy tum) . Древесное, реже кустар-
никовое растение, обычно корявого роста; ветви 
ломкие, листья редуцированные, мелкие, че-
шуевидные, часто совсем неразвитые. Цветки 
обоеполые, пятичленные; тычинок—5. Плоды с 
розовыми или белыми крылышками. В пусты-
нях Ср. Азии слагает своеобразные саксауло-
вые леса, лишённые тени, подлеска и весьма 
бедные животным населением. Саксаульники 
распространены по высохшим речным дельтам, 
древним террасам, пескам и занимают огром-
ные пространства, например, в Кара- ,Кызыл- , 
Моюн-кумах, Прибалхашских песках и др. В 
СССР—3 вида; наиболее обыкновении: чёр-
ный, или кара-С. (H. aphyl lum), до 8 « вы-
соты, листья почти незаметные, в виде очень 
небольших супротивных бугорков; белый, или 
песчаный, ак-С. (H. persicum), до 5 « высо-
ты, листья чешуевидные с заострением. С., 
особенно чёрный, имеет важное хозяйственное 
значение: цонная плотная, тонущая в воде 
древесина—основное превосходное топливное 
сырьё, весьма важное в безлесных простран-
ствах Ср. Азии; древесина даёт до 30—50% 
у г л я . Молодые ветви С. служат для пригото-
вления поташа и иногда как корм для овец и 
верблюдов. Пескоукрепители. Возобновляется 
С. плохо. 

САКСАУЛЬНАЯ СОЙКА, Podoces pander i , пти-
ца из отряда воробьиных. Встречается в пусты-
нях Средней Азии от Прибалхашья до Кызыл-
кумов и Кара-кумов . Держится на земле, пре-
восходно бегает; ноги с длинной плюсной, кры-
л ь я короткие и закруглённые , клюв заострен и 
слегка изогнут; оперение мягкое и рыхлое , 
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серовато-песчаного основного тона. Пища— 
гл. обр. насекомые. Гнёзда на кустах, число 
я и ц 4—5. К С. от оз. Зайсан найдена мон-
гольская сойка (P . hendersoni) . 

САКСГОРН (Saxhorne), родовое название груп-
пы амбушюрных (модных) духовых музы-
кальных инструментов, усовершенствованных 
А . Саксом (см.), к-рый составил из применяв-
шихся ранее различных по конструкции ду-
ховых инструментов стройное и однотипное 
семейство инструментов всех основных разме-
ров. К группе С. принадлежат применяемые в 
современных военных духовых оркестрах ин-
струменты: альт , тенор, баритон, туба и др. 

САКСКОЕ ОЗЕРО, бессточное солёное озеро 
в Крыму, близ Евпатории. Образовалось из 
лимана , отделившегося от моря пересыпью 
до 400 м ширины, 1—5 м высоты. Площадь 
9,6 км2. Восточная четверть(Чеботарский залив) 
в 1894 отделена дамбой и разделена на 2 части— 
Лечебную и Михайловскую. Севорная часть 
С. о. , включая лиман Ковш, используется под 
соледобычу и разбита на отдельные бассейны. 
С. о. искусственно соединено с морем и озером 
Сасык-Сиваш. Уровень рапы в свободной зап. 
части на 1—1,5 м ниже уровня моря, глубина 
до 0,8 м (в Михайловской части—до 1,2 д«). 
Состав рапы близок к морской воде, но концен-
трация—9—25° Вё. Преобладают NaCl, MgCla, 
MgS0 4 . Добыча поваренной соли, хлористого 
магния. Грязелечение (курорт) . 

САКСОН ГРАММАТИК (Saxo Grammat icus , по-
датски—Sakse), датский летописец (ок. 1150— 
1220), О жизни его мало известно; был, вероят-
но, духовным лицом и секретарём архиепи-
скопа Абсалона Лундского, побудившего его 
к составлению хроники (His to r i a Dan ica или 
Ges ta Danorum) , являющейся главным источ-
ником для истории Дании до 13 в.; 9 первых 
книг обнимают период саг, последние 7—время 
до 1185. Хроника написана нсивым, образным 
языком, отличается высоким патриотизмом. 
Является ценнейшим литературным памятни-
ком того времени. Имеет много изданий (1-е 

• в Париже , 1514). 
Лит.: W e l b u 11 С., Saxo, Lund, 1915; H e r r -

m a n n P. , Erläuterungen zu den ersten neuen Büchern 
der dänischen Geschichte des Saxo Grammaticus, T. 2, 
Die Heldensagen des Saxo Grammaticus, Lpz., 1922 (с под-
робной библиографией). 

САКСОНИЯ (Sachsen), 1)одна из «земель» Гер-
мании в её юго-вост. части. Территория— 
14.995 км2', население—5.232,9 тыс. чел. (1939). 

Физико-геогрифичсский очерк. Сев. С. предста-
вляет равнину, продолжение Сев. Германской 
низменности. К Ю. низменность пероходит в 
невысокие Средне-Саксонские, или Гранулито-
вые, горы—холмистую страну, покрытую тол-
стым слоем лёсса. Между Гранулитовыми 
горами и расположенными на юге С. Рудными 
и ольстерскими горами—котловина, заполнен-
ная отложениями, содержащими залежи камен-
ного у г л я . Н а В. к Рудным горам примыкает 
область опускания , расположенная по обе 
стороны Эльбы. Сев.-зап. часть этого грабена— 
широкая Дрезденская котловина; юго-вост. 
часть—живописные Эльбские Песчаниковые 
горы (Саксонская Швейцария, см.). К В. 
от грабена р. Эльбы расположено Лаузицкое 
плато из кристаллич. пород. Климат умерен-
ный (июль+18,5° , январь— 0,2°). Осадков выпа-
дает 600—700 мм, в горах—значительно боль-
ше. Склоны гор покрыты лесом, где сохрани-
лись ещё крупные млекопитающие—олени, 
косули, кабаны. 
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Экономический очерк. По степени населён-
ности (349 чел. на 1 «ж2) С. занимает одно иа 
первых мост в Германии. В ней насчитывается 
20 городов с населением св. 20 тыс. каждый, 
среди них четыре имеющих св. 100 тыс. ж и т . : 
Дрезден (гл. город—630,6 тыс. жит.) , Лейпциг 
(крупнейший пром., торговый и транспортный 
центр—707,6 тыс. жит. ) , Хомниц (337,6 тыс. 
жит.) , Плауэн (111,9 тыс. жит. ) . Около 12% 
самодеятельного населения занято в с. х-ве, 
ок. 57%—в пром-сти и ремёслах и ок. 20%—в 
торговле и транспорте. С. является , т . о. , резко 
выраженной пром. областью. Здесь сосредото-
чено ок. 13% пром. предприятий и столько ж е 
рабочего населения Германии, и по своому 
индустриальному значению С. уступает в Гер-
мании лишь Рейнско-Вестфальскому пром. 
району, но в отличие от последнего С. в го-
раздо большей степени я в л я л а с ь районом про-
изводства предметов широкого потребления. 
В период войны пром-сть С., так же как и 
всей фашистской Германии, была целиком пе-
реведена на обслуживание потребностей гер-
манской военной машины. 

Исторически в С. издавна возникла мелкая 
металлообрабатывающая пром-сть на базе мест-
ных углей и рудных ископаемых; однако место-
рождения соребра, свинца и меди в Рудных 
горах уже давно истощены и связанная с ними 
металлургия потеряла своё былое значение. 
Наличие энергетич. ресурсов (каменный и бу-
рые угли, гидроэнергия), исторически сло-
жившиеся значительные кадры технически обу-
ченного населения и благоприятное транс-
портное положение С. содействовали, после 
упадка местной металлургии, возникновению 
целого ряда новых отраслей произ-ва. По пере-
писи 1933, в пром-сти и ремёслах С. насчитыва-
лось 189,2 тыс. предприятий, в к-рых было 
занято 633 тыс. рабочих. Наибольшего раз -
вития достигла разнообразная текстильная 
пром - сть (хлопчато - бумажная , шерстяная , 
льняная , трикотажная , ковровая , вышиваль-
ная и т. д.), в к-рой было занято 210 тыс. 
рабочих, гл. обр. в районе Хемница, а такисе в 
Фогтланде, Глаухау , Бауцене, Цвнкау. Маши-
ностроительная пром-сть С. (в 1933—65 тыс. 
рабочих), сосредоточенная в Дрездоно, Лейпци-
ге, Хомнице, Цвикау , производит паровозы, 
самолёты, станки, текстильные, швейные, по-
лиграфии. и пр. машины, автомобили и т. д . 
Центрами весьма развитой электротехнич. , 
оптич. пром-сти и точной механики являются 
Дрезден, Фрейберг и Лейпциг. Произ-го 
для широкого потребления изделий из железа 
и стали (гвозди, скобяной и игольный товар) 
до войны было сосредоточено в р-нах Вауцена, 
Циттау и Хемница. Лесные богатства Саксон-
ских Рудных гор способствовали развитию 
деревообрабатывающей (20 тыс. рабочих) и бу-
мажной пром-сти (31 тыс. рабочих) и произ-ва 
искусственного шёлка . К бумажной пром-сти 
С. примыкали крупная полиграфия (ок. 23 тыс. 
рабочих) и издательское дело, важнейшим цент-
ром которых я в л я л с я Лейпциг, но которые 
пришли в глубокий упадок в свяви с гонениями 
на культ:,7ру в фашистской Германии. В пище-
вкусовой промышленности (сахарной, табач-
ной, мукомольной и пр.) было занято около 
56 тыс. рабочих, в швейной—около 38 тыс. 
рабочих. До войны было развйто произ-во 
деревянных и металлич. игрушек. В отличие 
от Рейнско-Вестфальского пром. района д л я 
пром-сти С.характерно преобладание в ней мел-



121 CAW 

ких и средних предприятий с невысоким уров-
нем механизации, значительное распростране-
ние домашней пром-сти, особенно в текстиль-
ной и швейной отраслях.—Сельское хозяйство 
u С. играет второстепенную роль. Наряду 
с крупным помещичьим и кулацким землевла-
дением значителен удельный вес середняцких 
х-в. Земледелие интенсивно, высок процент 
распаханных с.-х. земель. Соются гл. обр. 
рожь, овёс, кормовые травы, в меньшей сте-
пени—пшеница и ячмень. Интенсивное огород-
ничество и мясо-молочное животноводство 
ориентированы на обслуживание пром. центров 
района. В фашистской Германии с её вообще 
исключительно низким жизненным уровнем 
широких масс С. ещё до второй мировой войны 
выделялась бедственным положением трудя-
щихся. Ужо в то время сама фашистская пресса 
причисляла С. к числу голодных районов 
Германии. А. Щукина и М. Цыпкин. 

Исторический очерк. Территория, населён-
ная саксами, по Верденскому договору в 843, 
вошла в состав франкского государства Люд-
вига Немецкого и образовала особое герцог-
ство. Саксонский герцог Генрих Птицелов 
в 919 стал герм, королём и основателем 
Саксонской династии (см.). Поздноо С. входила 
в т. н. Мейсенскую марку, организованную 
для борьбы со славянами. Саксонский герцог 
Генрих Лев завоерал Гольштинию и славянские 
земли Мекленбург и Зап. Померанию, основал 
ряд городов и епископств. Но борьба с импе-
ратором Фридрихом Барбароссой привела к 
крушению могущества С. За Генрихом остались 
лишь Люнебург и Брауншвейг . Герцогство 
С. после ряда наследственных разделов рас-
палось в 1260 на две самостоятельные части: 
Саксен-Виттенберг и Саксен-Лауэнбург. Золо-
тая булла 1356 признала Саксен-Виттенберг 
курфюршеством. В 1422 прекратилась правя-
щая династия, и император Сигизмунд передал 
курфюршество Саксон-Виттенберг маркграфу 
мейсенскому Фридриху Воинственному в бла-
годарность за его помощь в борьбе с гу-
ситами. Фридрих принадлежал к Веттннскому 
дому. Мейсенская марка, долгое вромя суще-
ствовавшая раздельно от остальной С., успела 
за эти годы усилиться за счёт соседей;поднятию 
её престижа содействовало открытие в 1409 
университета в Лейпциге. Соединение Виттен-
берга и Мейсена укрепило за новым гос-вом 
имя С. Расцвет С. основывался на возрастав-
шей доходности серебряных рудников, раз-
вития торговли, особенно благодаря ярмар-
кам в Лейпциге. После Фридриха на основа-
нии Леипцигского раздела 1485 дом Веттинов 
распался на линии Эрнестинскую и Альбер-
тинскую. 

С. оказалась в центре религиозной и политич. 
борьбы 16 в. Из курфюрстов С. (Эрнестин-
ской линии) наибольшую известность приобрёл 
Фридрих I I I Мудрый (1486—1525), игравший 
крупную роль в неудачных попытках преобра-
зования империи при имп. Максимилиане. 
Он основал Виттонбергский ун-т и покро-
вительствовал Лютеру. Его преемник Иоган 
был ревностным сторонником Реформации и 
главой Шмалъкалъденского союза (см.). При ого 
сыне Иогане Фридрихе, потерпевшем пораже-
ние в Шмалькальденской войне, звание кур-
фюрста досталось герцогу саксонскому Мо-
рицу, союзнику императора и представителю 
Альбертинской линии (1547). Раздробленность 
С. увеличилась потому, что в порядке дележа 
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наследства выделились самостоятельные ^паде-
ния—Веймар, Гота, Кобург, Эйзенах и др. 
Только в 1719 стабилизировались владения под 
именем Саксен-Веймар-Эйзенах. 

Альбертинская линия сохранила свои вла-
дения, за исключением Тюрингии, но руководя-
щее значение в Северной Германии посте-
пенно перешло к прусским Гогенцоллернам. 
В Тридцатилетней войне С. колебалась между 
верностью империи и союзом со шведами, за 
что подвергалась жестоким опустошениям как 
со стороны католической, так и протестантской 
армии. В 18 в. страна сильно страдала от расто-
чительности её курфюрстов, подражавших Вер-
сальскому двору. Дорого обошлось стране 
приобретение курфюрстами польской короны. 
Из-за неё при Августе I (1694—1733) С. была 
втянута в Северную войну, а потом, при Ав-
густе I I (1733—63) — в войну из-за Польского 
наследства. Участие С. в войне за Австрийское 
наследство (1740—48) и в Семилетиой войне 
(1756—63) сопряжено было с огромными затра-
тами и сопровождалось разорением народных 
масс. Фридрих Август I I I (1763—1827), бывший 
союзником Пруссии в войне за Баварское на-
следство, принимал участие в борьбе с 
французской революцией (1792—95) и с Напо-
леоном (в сражении под Йеной). После разгро-
ма под Иеной (1806) он перешёл на сторону 
Наполеона и вступил в Рейнский союз, за что 
был вознаграждён королевским титулом, в 
1807 за счёт Пруссии—Великим герцогством 
Варшавским и в 1809 за счёт Австрии—Зап. 
Галицией и Краковом. В 1813 С. была теат-
ром военных действий. В битве при Лейпциге 
король Фридрих Август был взят в плен 
союзниками. С. оказалась завоёванной стра-
ной, и здесь правил сначала русский, затем 
прусский губернатор. 

На Венском конгрессе, благодаря разно-
гласиям среди крупных держав, С. удалось 
избежать полной аннексии Пруссиой, но она 
потеряла часть территории (с 864 тыс. жит. 
из 2 млн. населения), к-рая и отошла к Пруссии. 
С тех пор территория С. осталась без изменения. 
Под влияниом Июльской революции во Франции 
в сентябре 1830 усилилось бурж.-либеральное 
движение в стране, и С. получила в 1831 кон-
ституцию с двухпалатной системой. В 1832 
последовала отмена барщины. В 30-х гг. нача-
лось сильное развитие промышленности. С. 
присоединилась к Германскому таможенному 
союзу (1834); открыто было пароходство 
на Эльбе (1837) и построена железная дорога 
Лейпциг—Дрезден (1839), первая крупная 
не.-д. линия в Германии. Революция 1848 при-
нудила короля Фридриха Августа II назначить 
либеральное мин-во и провести демократич. 
реформы. Конфликт, возникший в 1849 между 
пр-вом, отказывавшимся признать германскую 
конституцию Франкфуртского парламента, и 
демократич. большинством ландтага привёл 
к роспуску последнего. Это вызвало в мае 
1849 восстание в Дрездене (с участием Баку-
нина и Рихарда Вагнера), к-рое было пода-
влено с помощью прусских войск. В 1850 пр-во 
восстановило избирательную систему 1831 и 
ограничило свободу печати и собраний. ЛИшь 
в 60-х гг. наступило нек-рое смягчение реак-
ционного курса. 

В своей внешней политике С. придержива-
лась после Венского конгресса австрийской 
ориентации, лишь временно вступив в 1849 в 
т. н. Прусский союз. С 1850 С. опять поддер-
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нсивгут Австрию, а в войне 1866 выступала на 
её стороне. После поражения Австрии в 1866 
С., уплатив 10 млн. талеров контрибуции, дол-
ж н а была отказаться от самостоятельного ди-
пломатия. представительства за границей, всту-
пила в Северо-Германский союз и подчинила 
свою армию прусскому командованию. В войне 
1870—71 С. принимала участие на стороне 
Пруссии. После войны, в период так назы-
ваемого грюндерства, С. испытала, как и вся 
Германия, сильный экономический подъём. 
С индустриализацией страны и ростом рабо-
чего класса быстро распространялись идеи 
социализма. С. стала центром эйзенахской 
партии, возглавляемой Беболем и Либкнех-
том, и после слияния эйзенахцев с лассальян-
цами—важнойшим оплотом герм, социал-демо-
кратии . В 1885 в ландтаг было выбрано 5 с.-д. 
допутатов, в 1892—11, в 1895—14. Чтобы пре-
градить путь дальнейшему росту с.-д. , консер-
вативная партия провела д л я С. в 1896 трёх-
классовое (цонзовое и косвенноо) избиратель-
ное право по прусскому образцу. На выборах 
в рейхстаг с.-д. получили в 1903 в С. 22 ман-
дата из 23. Росло и массовое рабочее движе-
ние; в 1903—04 имела мосто крупная стачка 
текстильщиков в Криммичау. Во время первой 
мировой войны С. как индустриальная страна 
особенно сильно страдала от недостатка про-
довольствия, и на этой почве возникали вос-
стания в 1916 и 1917. Во время буржуазной 
революции в Германии (1918) пролетариат С. 
наряду с берлинским шёл во главе револю-
ционного движения. Д л я разгрома пролетар-
ского двинсения и Советов пр-во Эберта—Шой-
домана спровоцировало в С. в 1920 восстание 
и с помощью войск ройхсвера разгромило его. 
В социальном кризисе 1923 С. явилась важ-
нейшим плацдармом борьбы. С 1923 вплоть до 
вахвата власти фашистами С. правили бурж. 
кабинеты (иногда в коалиции с социал-демокра-
тией). В 1934 Гитлер и его приспешники ликви-
дировали самостоятельность С. Н. Радциг. 

2) Прусская провинция в централь ной части 
Германии. Территория—25,5 тыс. KJH*; населе-
ние—3.618,7 тыс. чел. (1939). Гл . город—Маг-
дебург (336,6 тыс. жит. ) . Район развитого, 
преимущественно помещичьего и кулацкого, 
с. х-ва, выделяющийся в Германии произ-вом 
сахарной свёклы и пшеницы; развиты также 
свиноводство и молочноо х-во. Богатые место-
рождения бурых углей, калийных солей 
(Стасфурт) и каменной соли, на базе к-рых воз-
никла обширная горнодобывающая и разно-
образная обрабатывающая пром-сть. Особенно 
выделяется химич. произ-во в районе Мерзе-
бурга , Леуна (гигантские заводы «И. Г. Фар-
бениндустри»), Магдебурга, Стасфурта, Галле, 
превращённого герм, фашизмом в крупней-
шую базу военно-хнмич. индустрии. В период 
войны только на заводах Лоуна было занято 
до 100 тыс. рабочих. В мае—июне 1943 эти 
города подверглись разрушению усиленной 
бомбардировкой англо-американской авиации. 
Широко развитая свеклосахарная пром-сть 
давала до войны ок. 1/3 выработки сахара в 
Германии. 

САКСОНКА, очень урожайный сорт крупно-
плодной земляники, по времени созревания— 
сроднопоздней; отличается от других сортов 
высокими и сильно разветвлёнными цветоно-
сами и мелкими листьями; плоды первого сбора 
крупные, в последующих сборах—мелкие. 
С.—широко известный стандартный сорт в 

центральной полосе Европ. части СССР. Идёт 
в пищу в свежем и переработанном виде. Усту-
пает ряду новых сортов, выведенных Москов-
ской плодовой опытной станцией (мысовка, 
комсомолка и др.) . 

САКСОНСКАЯ ДИНАСТИЯ, династия герм, ко-
ролей и императоров (919—1024). Первые коро-
ли С. д.—Генрих I Птицелов (919—936) и От-
тон I (936—973)—укрепили свою власть. Они 
сломили сопротивление герцогов и у многих 
отобрали их владения. Оттон I вмешался в дела 
Италии и короновался в 962 в Риме император-
ской короной; этим он положил начало «Свя-
щенной Римской импорпи». При Оттоне I I 
(973—983), Оттоне I I I (983—1002) и Генрихе И 
(1002—24) начался упадок империи. Борьба за 
Италию с Византией и арабами истощала сред-
ства и силы империи. 

САКСОНСКАЯ ПРАВДА (Lex Saxonum), одна 
из варварских правд, состоящая из 66 глав . 
Возникла при Карле Великом, и её окончатель-
ная редакция относится, вероятно, к рейхстагу 
802 в Аахене. На С.п. оказала сильное влия-
нпо Рипуарская правда (см.). В главах 21—38 
ярко определилась политика Карла Великого, 
имевшая целыо, после подавления восставших 
в 782—785 саксов, уничтожить пережитки родо-
вого строя и укрепить власть крупных земле-
владельцев и католической цоркви. Политику 
эту поддерживала местная аристократия в 
ущерб фрилингам и литам. 

САКСОНСНАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ, о т м е ч а е т с я в 
приплатформенных частях альпийского тек-
тонического комплекса в Европе. Начало по-
явления С. с. относят к рэту, но резко эта склад-
чатость проявила себя в после-цехштейновое 
(ворхие-пермскоо) время до пост-плиоцена. В 
отличие от альпийской складчатости струк-
туры зоны С. с. пологие или специфически 
солянокупольные. Типичны для Сев. Германии 
и Эмбенско-Приуральского района. 

С А К С О Н С К А Я Ш В Е Й Ц А Р И Я ( S ä c h s i s c h e 
Schweiz), или Э л ь б с к и е п е с ч а н и к о в ы е 
г о р ы , плато между Рудными и Лаузицкими 
горами в Германии, ограниченное со стороны 
гор сбросами. Наивысшие точки ок. 700 м. 
Река Эльба и её притоки пересекают сильно 
залесенное плато С. III., образуя каньоны 
почти с вертикальными стенами. Песчаники, 
слагающие нагорье, образуют своеобразные 
формы вывотривания, подобные архитектур-
ным сооружениям в видо башон, столбов, 
арок, пещер, придающих вполне горный ха-
рактер и всей местности, получившей поэтому 
название С. Ш. й 

САКСОНСКОЕ ЗЕРЦАЛО ( S a c h s e n s p i e g e l ) , р а с -
пространённый в средневековой Германии су-
добнпк. С. з. составил можду 1220—35 Эйхе 
фон Рептов, сначала на латинском языке, а 
затем он перевёл судобник на средне-немецкий 
язык. В С. з. содержатся «зомскоо право» и «лен-
ное право». Автор поставил себо задачей систе-
матически записать обычное право феодального 
общества Саксонии (собственно области Ост-
фалии). Он не ограничивался простым фиксиро-
ванием существующего права, но внёс в свою 
книгу также такие правовые отношения, к-рые 
в его время находились ещё в процессе разви-
тия, напр. , теорию курфюршества, долееие сво-
бодных людой на 7 разрядов по порядку 
расположения войсковых «щитов» и др. С. з . 
написано в императорском духе, вследствие 
чого буллой папы Григория XI (1374) нек-рые 

I из его статей были признаны еретическими. 
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С. в. получило широкое распространение по 
Германии и за её пределами; в Северной Гер-
мании С. з . стало официальным судебником. 
Оно легло т а к ж е в основу обоих южно-герман-
ских зерцал: Номецкого и Швабского. На осно-
ве С. з. были составлены Гёрлнцкий и Мей-
сенский судебники, Голландское зорцало и др. 

САКСОФОН (Saxophone), язычковый духо-
вой музыкальный инструмонт с конической 

трубкой и мундштуком, устро-
енным наподобие мундштука 
кларнета. Изобротен А. Саксом 
(см.) в 1814, изготовлен в 1846. 
Насчитывается до 8 разновид-
ностей. Корпус С. делается 
из металла; у самых малых раз-
новидностей С. он прямой, у 
более крупных (начиная от 
С.-альта) изогнут в видо кури-
тельной трубки. По тембру С. 
занимает среднее место между 
кларнетом и медными (амбу-' 
шюрными) инструментами, по 
силе звука превосходит клар-
нет, не уступая ему в ресур-
сах виртуозной игры. С. при-

меняется иногда в симфонич. оркестре, не-
сколько чаще—в духовом, а гл. обр.—в джазе , 
где он играет ведущую роль. 

САКСЫ (лат. saxonos), германские племена, 
согласно Птолемею (2 в. хр . э.) населявшие 
территорию нынешней Шлезвиг-Голыитинии. 
В 3—4 вв. они продвинулись на юг до р . Везе-
ра, сливаясь с херусками, хавками и др. пле-
менами. В 5 в. часть С. переселилась в Брита-
нию, а остальные продвинулись до Рейна и Тю-
рингии. В 8 в. С. распадались на 4 группы 
(вестфалов, остфалов, нордальбингов и ане-
гриев). Социальное расслоение у С. привело к 
образованию эделингов (знать), фрилингов 
(основная масса свободных) и литов (зависи-
мых и рабов). Карл Мартелл приступил к поко-
рению С.', к-рое закончил Карл Великий в ре-
зультате ожесточённой и продолжительной 
борьбы (772—804). 

САКУЛИН, Павел Никитич (1868—1930), 
историк литературы. Родился в крестьянской 
семье в быв. Самарской губ. По окончании 
Моск. ун-та преподавал в гимназиях, а с 1902— 
в Моск. ун-те. В 1911 вместе с группой прогрес-
сивных профессоров был вынужден оставить 
ун-т под давлением реакционного министер-
ства. В 1913 за диссертацию «Из истории рус-
ского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский» полу-
чил звание доктора русского я зыка и слопос-
ности. С. был председателем «Общества люби-
телей российской словесности», членом Ака-
демии наук СССР. Свою лит. деятельность он 
начал либералом-народником. Основные, ка-
питальные работы С. не завершены. Так , из 
намеченных 15 выпусков большого методологпч. 
труда «Наука о литературе» вышли только 3 
(«Социологический метод в литературоведе-
нии», М., 1925, «Синтетическое построение 
истории литературы», М., 1925, и «Теория 
литературных стилей», М., 1928); обширная 
история русской литературы доведена лишь 
до серодины 19 в. («Русская литература. Со-
циолого-синтетический обзор литературных 
стилей», ч. 1 и 2, Л . , 19Э8—29). Рассматривая 
литературу как социальное япление и призывая 
к изучению творчества писателей в связи со 
средой, С. выступал в последние годы своой 
жизни представителем т. н. соцнологич. метода 

в литературоведении, чуждого марксистско-
ленинскому пониманию общественных явле -
ний. Он проповедывал «разумный эклектизм» 
как«этап к синтезу». Он считал, что «имманент-
ный» анализ произведения (эстетический, фор-
мальный) должен предшествовать историче-
скому, т. е. фактически отрывал изучение 
литературы от обусловившей её эпохи. Д л я 
историко-литературных работ С. характерны 
широкий охват материала, введение в поле 
зрения многих новых имен и фактов. С. при-
надлежит ряд учебников по рус. я з ы к у и рус . 
литературе. Он принимал участие в подготов-
ке реформы русского правописания, осуще-
ствлённой Советским правительством в 1918. 

Лит.: П о л я н с к и й В. (II. И. Лебедев), Социоло-
гический метод проф. Сакулина, в его кн.: Вопросы 
современной критики, M — Л . , 1927. 

С АЛ, левый приток Дона в Ростовской обл. 
Длина—695 км (считая за исток Д ж у р ю к -
Сал). Бассейн—21.060 км». Берёт начало» 
на Ергенях двумя истоками—Джурюк-Сал-
и Кара-Сал. Верховья С. маловодны и пи-
таются небольшими родниками; течёт среди 
равнинной степи, образуя меандры и старицы. 
Главные притоки слева—Гашун, Б о л ь ш о й 
и Малый Куберле. 

САЛАВАТ ЮЛАЕВ, один из виднейших дея-
телей крестьянской войны под руководством 
Пугачёва (см.) 1773—75. f l o национальности 
башкир. Семья С. 10. пострадала от про-
извола заводчика Твердышёва, который о т н я л 
зомли Юлаевых. Осонью 1773 С. Ю., по-
сланный на помощь генералу К а р у , дей-
ствующему против Пугачёва, со своим отря-
дом перешёл на сторону восставших. Пугачёв 
произвёл С. Ю. в полковники, а затем в брига-
диры. С. Ю. участвовал в осаде Оренбурга, сра-
жался с правительственными войсками в Баш-
кирии, в январе 1774 взял Красноуфимскую 
крепость, был ранон во время осады Кунгура.. 
Действуя вместе с Пугачёвым, С. 10. разнил 
огромную активность: он вовлекал в борьбу с 
правительством угнетённые и эксплоатиру-
емые национальные массы Приуралья и 
Поволжья , объединял разрозненные повстан-
ческие отряды, в зял ряд крепостей, городов и 
заводов. С. 10. был талантливым организато-
ром и агитатором; он стремился организовать 
правильное снабжение войск, внедрить в баш-
кирских отрядах военную дисциплину. Е г о 
призывы к уничтожению крепостного гнёта, 
передаче земли крестьянам находили от-
клик у тысяч русских и башкирских тру-
дящихся, вливавшихся в отряды С. Ю. Сам 
С. 10. пользовался огромной популярностью и 
почитался не только к а к военный руково-
дитель, но и как национальный вождь башкир-
ского народа. После разгрома движения и аре-
ста Пугачёва С. Ю., несмотря на ряд пораже-
ний, продолжал борьбу и в десяти волостях 
Уфимской провинции поднял восстание баш-
кир. Правительственные войска теснили вос-
ставших. Разбитый вновь, С. Ю. пытался 
бежать в Киргизские стони, но по дороге 
около деревни Картавли был схвачо'н прави-
тельственными войсками. С. 10. и его отец 
Юлай, т а к ж е примкнувший к движению, были 
приговороны к битыо кнутом во всех деревнях, 
где С. 10. руководил восстанием, вырыванию 
ноздрей, клеймению словами «пор и убийца» и 
отправлению на каторгу. Имеются сведения, 
что, но выдержав пыток, С. Ю. покончил с 
собой. Б а ш к и р с к а я народная поэзия сделала 
С. Ю. одним из своих любимых героев. 
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С АЛ АДИН (араб. С а л а х - э д - Д и н ) (1138— 
ä 193), египетский султан, основатель дина-
с т и и Эйюбидов. Отец С., Неджм-эд-Дин Эйюб, 
« у р д , был назначен правителем Баальбека 
<в Сирии), когда С. был ещё ребенком. В 
i 154 С. вместе со своим отцом пероохал в Да-

м а с к , ко двору Нур-эд-Дина. В 1162 С. отпра-
в и л с я в Египет, сопровождая своего дядю 
•Ширкуха, посланного Нур-эд-Дином из Да-
маска для защиты Египта от угрожавших ому 

•отрядов иерусалимского короля Амори. В 
Египте С. в 1169 сменич своего дядю на посту 

-главного визиря , а в 1171, после смерти фати-
ммдского халифа Адида, захвати'! верховную 
власть, положив начало династии Эйюбидов. 
Все силы и сродства Египта при С. были на-
правлены на борьбу с крестоносцами (Иеруса-
лимским королевством). В целях объединения 
мусульман Передней Азии для этой борьбы С. 

о б ъ я в и л суннизм государственной религией и 
приказал поминать в хутбе ими багдадского 
халифа. После смерти Нур-эд-Дина в 1174 С. 
появился в Сирии под предлогом защиты прав 

"Сыновой умершего. Захватив их владения в Си-
рии, С. смог направить против кростоносцэв 

-объединённые силы Сирии и Египта . В 1187 
<i(3—4/VII) войско С. окружило у Хоттина (меж-
д у Назаротом и Тивериадским озором) войско 
крестоносцев и принудило его к сдаче; 
2 / Х 1187 Иерусалим, осаждённый С., сдался, 
н вскоре крестоносцы были вытосноны в район 
сиро-палестинского поберелсья. Эта успешная 
борьба С. против крестоносцев была причиной 
•его громадной популярности среди мусуль-
ман. Своей терпимостью в религиозных вопро-
с а х и великодушным обращением с военноплен-
ными С. приобрёл популярность и среди хри-
стиан. С. умер в 1193 в Дамаске, где сохрани-
лась его гробница. 

С АЛ АДО, PHO-(RioSalado), название носколь-
'Ких рок в Аргентине: 1) правый приток р. Па-
р а н ы . Длина 1.300 км. Стекает с вост. склона 
Анд и в верхнем течении носит название Хура -
'менто Впадает в Парану против города Па-
раны. Течёт по болотистой местности, течение 
•извилистое. Разливаясь , образует много мел-
к и х лагун . В сухое время года имеет в нижнем 
точении солоноватую воду. Не судоходна.— 
2) Р е к а в провинции Буэнос-Айрес. Длина 
700 км. Начинается из нескольких мелких ла-
гун в пампе. В нижнем течении протекает через 
ряд солёных озер и впадаот в залив Атланти-
ческого океана Самборомбон.—3) Названио 
нижнего течения р. Сан-Хуан. Впадала , по-
видимому, некогда в р. Колорадо, теперь вслед-
ствие усыхания оканчивается на 130 км север-
нее её, теряясь в солёных болотах. 

САЛА-И-ГОМЕС (Sala у Gomez), скалистый 
вулканический остров в Тихом океане под 
26° 30' ю. ш. и 105° 50' з. д. Площадь 4 км3. 
Покрыт густой растительностью. На побере-
жьи—гнездовья морских птиц. Не заселён. 
Открыт испанцами в 1793. Принадлежит Чили . 

С АЛ АИР, город в Гурьевском районе Кеме-
ровской области; 21,5 тыс. жит . (1938). Рас-
«олоя£ен у зап. окраины Кузнецкого бассейна 
в районо, изобилующем полезными ископаемы-
ми (железо, цинк, свинец, медь и др . ) , эксплоа-
т а ц и я к-рых начата лишь при Советской власти. 
Построен лесопильный завод. Город электри-
фицирован ; построены телефонная станция, 
радиоузел, проводён водопровод и др. 

С АЛ АИРСКИЙ ХРЕБ ET,С а л а и р с к и й к р я ж , 
is Кемеровской обл. и Алтайском крао; протяги-

вается с Ю.-В. на С.-З. , отделяя бассейн р. То-
ми от р. Оби. Высоты до 600л«. С.-в. склон кру-
той, ю.-з.—более пологий. Покрыт лесостепью 
и хвойными лесами. Богат полезными ископае-
мыми: золотом, полиметаллами, редкими метал-
лами, желозом, баритом, серой, огнеупорными 
глинами. 

САЛАМАНДРА, Sa l amandra , род хвостатых 
земноводных (см. Саламандровые). Телосложе-
ние плотное, хвост округлый в поперечном се-
чении, по бокам туловища поперечные борозд-
ки. Кожа богата жолезами; околоушные желозы 
(паротиды) сильно развиты. Нёбные зубы 
расположены двумя S-образноизогнутымп ря-
дами, расходящимися кзади. Большой яйцо-

Огиенкая саламандра. 

видной формы я з ы к сращён с дном ротовой поло-
сти и свободен лишь но краям. Пятнистая, или 
огненная С. (S. sa lamandra) , 18—25 см длины, 
блестящего чёрного цвота с крупными жёлтыми 
или оранжево-жёлтыми пятнами. Окраска из-
менчива и в изпостной степени зависит от 
условий сроды. Распространены в Зап . , Сред-
ней и Южной Европо, на Ю.-В. до Гроции 
включительно, и в Передней Азии. Обитает 
в сырых, тенистых местах, в горах поднимается 
до 1.200 м. Движения медленны и неуклюжи. 
Питается гл. обр. улитками и дождевыми чер-
вями. Яйца развиваются в яйцеводах до стадии 
четырёхногой личинки 25—30 .ни длиной, с вет-
вистыми наружными жабрами. Взрослая самка 
мечет в воду от 14 до 72 (в сродном ок. 50) личи-
нок, иногда ещё заключённых в яйцевые обо-
лочки. Чёрная , или альпийская С. (S. a t r a ) 
живёт в Альпах и в горах Албании на высоте 
от 700 до 2.850 м, преимущественно близ гор-
ных рочок и ручьев. Длина тола до 16 см, окрас-
ка чёрная , без пятон. Самка рождает двух 
вполно развитых детёнышей.—К особому роду 
длиннохвостых С. (Mortonsiella) относится кав-
казская С. (M. caucasica), распространённая 
в Зап . Закавказьн и в Малой Азии. Отличается 
более стройным сложением и большой подвиж-
ностью. Окраска коричнево-чёрная с двумя ря-
дами оранжевых пятен вдоль спины. Повиднмо-
му, откладывает «яйца» с развитыми личинками. 

САЛАМАНДРОВЫЕ, Salamarulridao, семей-
ство хвостатых земноводных (см.). Характери-
зуются следующими признаками: голова широ-
кая , приплюснутая; туловище вальковатое, 
хвост длинный, обычно сжатий с боков, реже 
округлый; конечности короткие, на передних 
4, на задних 5 пальцев. Во взрослом состоянии 
всегда утрачивают жабры и дышат лёгкими. 
Глаза с хорошо развитыми веками. Зубы име-
ются на обеих чолюстях. Осеменение внутрен-
нее при помощи сперматофор. Семейство разде-
ляется на 14 родов, распространённых в Евро-
пе, Азии и Сов. Америке. Наиболее характерны 
роды: саламандра и тритон (см.).—В особоо 
семейство выделяются бозлёгочные саламанд-
ры (Plothodontidao) , к-рые дышат кожей и ели-
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зистой оболочкой ротовой полости. Около 
60 видов этого семейства распространены в Сев. 
Америке и только один в Европе (Италия) . 
Большинство видов живёт исключительно на 
суше: под камнями, под гнилыми стволами 
деревьев, п пещерах. Метаморфоз частично 
или полностью происходит в яйце, и молодые С. 
сразу ведут наземную жизнь. 

С АЛ AM АН К A (Salamanca), 1) провинция в 
Центр. Испании; 12,3 тыс. кмг; нас. 355,1 тыс. 
чел. (1940). Экстенсивное сел. х-во с преобла-
данием крупного землевладения. Сеются: пше-
ница, овёс, бобовые, разводится виноград; 
значительное овцеводство. Промышленность 
развита слабо.—2) Главный город одноимённой 
провинции в Испании; крупный ж. -д . узел; 
64,1 тыс. жит. (1940). Предприятия текстиль-
ные, металлообрабатывающие, химические и др. 
Производство серебряных и деревянных худо-
жественных изделий.—Старинный университет, 
восходящий к 13 в. , музей, библиотеки. С. 
богата памятниками старины и искусства 
(собор 12 в. и др.) . 

С 5 в. до хр . э . на месте С. существовал 
г. Сальмантика. В 217 до хр. э. он был заво-
ёпан Ганнибалом. В 8—11 вв. С. переходила не 
раз от мавров к испанцам и обратно и, подверг-
шись разрушению, была восстановлена в нач. 
12 в. В начале 13 в. был основан Саламанк-
ский ун-т, ставший одним из крупнейших 
университетов в Европе (особенный расцвет— 
в 16 в.). С. имела в Средние века крупную яр-
марку, и благодаря ей в С. сложилось доволь-
но влиятельное бюргерство, принявшее актив-
ное участие в восстании городов 1519—21 (см. 
Комунврос) и выдвинувшее одного из его 
вождей, Педро Мальдонадо. После усмирения 
этого восстания С. лишилась ряда городских 
вольностей. Во время Наполеоновских войн, 
22/VII 1812 в битве при С. (точнее, при Ара-
пилесе близ С.) Веллингтон, опираясь па под-
держку испанских геррильеросов (партизан) 
по )\лаве с Хулиано Санчо, нанёс поражение 
французам (Мармону), последствием чего было 
оставление Мадрида Жозефом Бонапартом. В 
1873 в С., как и в нок-рых других городах, 
вспыхнуло кантоналистское восстание, и власть 
вромонно перешла в руки «непримиримых» 
кантоналистов. Во время гражданской войны 
в Испании 1936—39 С. была нок-рое время 
франкистской резиденцией. 

САЛАМИН (Salamis), или К у л у р и, греч. 
остров в Эгинском заливо. Площадь 102 км1. 
Население 15.100 чел. (1928). Поднимается до 
380 л« над у р. м. Стоянка гроч. флота. Глав-
ный город—Саламис (Кулури) . На побере-
жьи возделываются оливковые и фруктовые 
деревья, хлебные растения, виноград.—При 
Солоне (90-е гг. 6 в. до хр. э.) С. был покорён 
Афинами. У С. произошла знаменитая мор-
ская битва греков с персами в 480 до хр. э . , 
окончившаяся победой греков. 

САЛАМИС (Salamis), город и военная гавань 
в юго-вост. Греции, в глубокой бухте на зап. 
берегу о-ва Саламина в Эгинском заливе Эгей-
ского моря; ок. 13тыс. ж и т . (1928). Виноделие. 

САЛАНГАНЫ, или с ъ е д о б н ы е с т р и ж и , 
Collocalia, род птиц из отряда длиннокрылых 
(Macrochires). В размахе крыльев—ок. 30 см; 
клюв маленький, лапы слабые, плюсна неопе-
рённая, крылья длинные. Распространены в 
Юж. Азии. Гнездятся колониально в пощерах. 
Пища—насекомые. Гнёзда С., для постройки 
к-рых птица употребляет слизистые выделения 

Б. С. Э. т. L. 

подъязычных желез , употребляются в Китае в 
пищу и ценятся весьма дорого («ласточкины 
гнёзда»), 

САЛАТ, 1) название некоторых съедобных 
растений, листья к-рых употребляются в пи-
щу в сыром виде. С . - л а т у к , или просто С. 
(Lactuca sativa),—однолетнее овощное растение 
из сем. сложноцветных. Развивает вначале 
розетку прикорневых листьев, идущих в пищу, 
и позднее—облиственный стебель 30—100 см 
высоты, с сильно разветвлённым щитковидно-
метельчатым соцветием из некрупных корзи-
нок, содержащих немногочисленные жёлтые, 
обоеполые, язычковые цветки. Опыление пре-
имущественно перекрёстное. Плоды—семянки 
с летучкой. Многочисленные сорта этого С. 
группируют в несколько разновидностей. У 
т. н. срывных, или листовых С. (var . acephala) , 
листья не образуют кочнов. У кочанных С. 
(var . cap i t a t a ) листья прикорневой розетки 
распластаны, а позднее развивающиеся обра-
зуют небольшой рыхлый кочан; в пищу идут 
листья розетки и кочана. У С.-р о м е н о в (var . 
romana) листья прикорневой розетки образуют 
удлинённый рыхлый кочан. Некоторые сорта 
С. отбеливают, т. е. связывают над кочном 
наруленые листья, отчего внутренние этиоли-
руются и становятся нежными. От посева до 
хозяйственной годности у различных сортов С. 
проходит 25—98 дней. Родоначальником С.-ла-
тука нек-рые считают Lactuca scar iola (см. Ла-
тук). В культуре С.-латук был уже у древних 
греков и римлян. 

С. очень богат витаминами, солями нселеза и 
фосфора. С.—растение умеренного климата, 
переносит небольшие заморозки. Л у ч ш а я тем-
пература для роста 15—20°. Свето- и влаголю-
бив, но избыток воды вызывает заболевание 
гнилью. Кислых почв не пореносит. Требует 
рыхлых, влагоёмких и перегнойных почв, 
идёт (за исключением сортов ромен) по орга-
нич. удобрению, отзывчив на минеральные 
удобрения, в особенности на азотные. При пар-
никовой культуре С. норма высева семян 10 з 
на раму. При развитии 4 листочков пикируется 
по 400 шт. под раму. При грунтовой посадке 
требуется 1,5—2 кг семян, с глубиной заделки 
0,5—1 см, с междурядном для конной обработ-
ки 35—40 см, для тракторной—50—60 см. 
Производится не менее двух прорывок, про-
полок и междурядных обработок. С. хранится 
плохо и не выносит далёких перевозок. Луч-
шие сорта: московский парниковый (листовой); 
из кочанных—упрямец, камонная голова и др. ; 
из роменов—парижский и баллон,—Так назы-
ваемый п о л е в о й С. (Valer ianel la ol i tor ia)— 
одно- или двулетник из сем. валериановых, 
10—25 см высоты, с розеткой прикорневых 
листьев, идущих в пищу, и мелкими голу-
бовато-белыми цветками. Дико растёт в Запад-
ной и Южной Европе, Сев. Африке, Перед-
ней Азии; в СССР—на Ю. и Ю.-З . Европей-
ской части, на Кавказе . В Западной Европе 
разводится в нескольких сортах в местностях 
с мягкой зимой; при посеве осенью даёт 
зимой свежий С.—Салатными растениями назы-
ваются ещё кресс-салат, эндивий (см.) и др. 

2) Холодное блюдо из овощей с прованским 
маслом и др. приправами или такжо с мясом, 
дичыо или рыбой с соусом. 

САЛГИР, крупнейшая река Крыма. Длина 
160 км. Начинается у подошвы Чатыр-дага . 
Впадает в залив Сиваш. Выше Симферопо-
ля—горная рока со скалистыми берегами, 

5 
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быстрым течением. Ниже течёт по равнине 
стопного Крыма. Летом местами пересыхает. 

САЛДА, название двух рок в Свердловской 
области: 1) правый приток Туры. Берёт начало 
н& вост. склоне У р а л а . Длина ок . 170 км. 
2) Правый приток Тагила . Длина 138 км-, 
площадь бассейна 1.620 км'. Борёт начало из 
болот; течёт в лесистой местности. В нижнем 
течении порожиста. 

САЛЕ (Salé), город во франц. зоне Марокко, 
на берегу Атлантического океана. Устьем реки 
Бу-Регрег отделён от г. Рабата, с к-рым С. 
имеет общий порт .Ж.-д . станция. 31,8 тыс. жит. 
(1936), гл. обр. арабы. Развиты ковровое и 
прочие кустарные производства. 

САЛЕМ (Salem), 1) гл. гор. штата Орегон в 
США, на р. Вилламетт. НС.-д. узел, рочная 
пристань, авиапорт. 30,8 тыс. жит . (1940). 
В промышленности—консервной (фруктовой и 
овощной), деревообрабатывающей, бумажной, 
металлообрабатывающей и пр.—занято свыше 
2 тыс. рабочих. Торговый центр плодородного 
с.-х. района—торговля зерном, фруктами, ово-
щами. Университет. 2) Город и порт в штате 
Массачусетс в CUIA на побережьи Атланти-
ческого океана, в 22 км к С.-В. от Бостона; 
ж . -д . узел; 43,3 тыс. жит . (1930). Промышлен-
ность (4,8 тыс. рабочих в 1935) хлопчатобу-
мажная , кожевенно-обувная, машинострои-
тельная , производство электроламп и сереб-
ряных изделий. Крупная торговля углом. 
3) Город в Мадрасском президентство в Брит . 
Индии, на р. Тируманимуттар и ж. -д . ветко, 
соединяющей С. с ж . д. Мадрас—Колимбатор; 
102,2 тыс. ж и т . (1931). Шёлкоткацкая и хл . -
бум. пром-сть, производство металлоизделий. 

САЛЕП, высушенные корневые клубни мно-
гих видов ятрышника (Orchis) и любки двулист-
ной (P l a t an the r a bi folia) из сем. орхидных. 
Клубни 2—4 см длины, 0,5—3 см ширины; 
содержат слизь (до 48%), крахмал (24%), 
белок (15%), золу (2%); в слизи много манна-
на. Употребляется С. в виде густой слизи при 
кишечных катаррах у детой. Собирают только 
молодые плотные клубни вскоре после отцве-
тания растения , заваривают в кипятке и затем 
сушат. 

САЛЕРНО (Salorno), гл. город одноимённой 
провинции в деп. Кампанья в Юж. Италии. Рас-
положен на побережьи Салернского зал. Тир-
ренского м. ЛС.-д. узел . 67 тыс. жит . (1936). 
Пром-сть текстильная и бумажная . Собор 11 в. 
В Ср. вв. славился своей медицинской школой. 

САЛЕХАРД, или С а л е г а р д (б. О б д о р с к ) , 
город, цонтр Ямало-Ненецкого национального 
округа Омской обл. Расположен на р. Полуй 
в 10wj»t от её впадения в Обь (близ Обской 
губы). Имоот пароходное сообщение с То-
больском. Свыше 8,8 тыс. жит . (1937). Зна-
чение С. сильно выросло при Советской власти 
в связи с достижениями по освоению край-
него севера Советского Союза. Имеются: ры-
боконсервный комбинат, лесопильный завод, 
затон, ряд мастерских (швейная и др.) . Пло-
щадь с.-х. значения в С.—ок. 35га; организован 
животноводческо-овощной совхоз. Население 
территории, примыкающей к С., занято гл. обр. 
оленоводствбм, рыболовством и охотой. С.—один 
из крупных культурных центров Севора СССР. 
Организованы научно-исследоватсльскпо учре-
ждения—гидрометрическая, метеорологиче-
ская , зональные оленеводческая и овощная 
станции; радиостанции, музей, клуб, педагоги-
ческое училище, политико-просветительная 

школа, оленеводческий техникум, Дом нен-
ца и др. 

САЛИАС ДЕ ТУРНЕМИР, Евгений Андреевич 
(1841—1908), рус. писатель. Сын писатель-
ницы графини Е . В. Салиас де Турпемир 
(Евгении Тур) . В 1862 С. уехал за границу, 
где написал ряд очерков, рассказов и пове-
стой, в т. ч. интеросные путовые очерки об 
Испании. Вернувшись в Россию, С. поступил 
на государственную службу, продолжая 'вмо-
сте с тем литературную работу. В 1874 С. напе-
чатал свой первый и наиболее удачный историч. 
роман «Пугачёвцы», после чего всецело посвя-
тил себя этому жанру , написав большое коли-
чество историч. романов («Принцесса Володи-
мирская», «Петербургское действо», «Вольно-
думцы» и мн. др.). Работая над «Пугачёв-
цами», С. стремился к соблюдению историч. 
правды, тщательно собирал материалы, выез-
ж а л на места изображаемых событий. Роман 
написан под сильным влиянием «Войны и ми-
ра» Л . Толстого. 

С о ч . С.: Собрание сочинений в 33 томах, ивд. А . А . 
Карцсва, M., 1894—1909. 

САЛИАС ДЕ ТУРНЕМИР, Елизавета Васильев-
на (1815—92), русская писательница, извост-
ная под псевдонимом Е в г е н и и Т у р , сестра 
драматурга А. В. Сухово-Кобылина. С 1857 до 
1860 С. систематически печатала в «Русском 
востнико» критические статьи (в частности, 
о творчестве Достоевского и Тургенева). В 
1861 основала собственный журнал «Русская 
речь», в к-ром вела отдел художественной и ли-
тературной критики. С. дебютировала в худо-
жественной лит-ре в 1849 повестью «Ошибка». 
В 1850 вышел её роман «Племянница». Герои 
романов и повестей С.—светские люди, без-
вольные, лишённые живых интересов. Основ-
ной недостаток беллетристич. произведений С.— 
напыщенность языка и надуманность содержа-
ния. О романе С. «Три поры жизни» (1854) 
Н . Г. Чернышевский писал, что в нём «нет ни 
мысли, ни правдоподобия в характерах, ни 
вероятности в ходе событий». В последние 
годы своей жизни С. работала в области дет-
ской и юношеской литературы, написав ряд 
романов и повестей: «Катакомбы», «Мученики 
Колизея», «Хрустальное сердце» и др. 

САЛИБАУРИ, пригород Батуми (в 2 км, к 
С.-В. от него)—центра Аджарской АССР. Рас-
положен среди чайных плантаций. Имеется 
чайная фабрика. 

САЛИГЕНИН (орто-оксибонзиловый алкоголь, 
или салициловый алкоголь), СяН4(ОН)(СН2ОН) 
1-2, твёрдое вещество с темп-рой плавления 86°, 
растворяется в щелочах, в спирте, эфире и в 
горячой воде; даёт с хлорным железом синюю 
окраску. Получается из салицина—глюкозида, 
содержащегося в ивовой коре и в нек-рых топо-
лях . С. применим при ревматизме и при 
подагре. 

САЛИИ, члены особой жреческой коллегии 
в Древнем Риме. По легенде, коллегию С. осно-
вал царь Нума Помпилпй для охраны 12 свя-
щенных щитов бога Марса. Название свое С. 
получили от обрядового танца (saltatio), испол-
нявшегося во время процессии в честь Марса. 
Существовали две коллегии С.—палатинская, 
в честь бога Марса, и квиринальская, в честь 
Квирина. 

САЛИПИРИН, соль антипирина и салицило-
вой кислоты; белый кристаллнч. порошок, рас-
творимый в алкоголе, хлороформе, эфире и 
воде; антисептическое, жаропонижающее и 
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болеутоляющее сродство. С. хорошо действует 
при различных формах гриппа. 

САЛИРГАН, соодинение уксуснокислой ртути 
и натриевой соли аллиламидсалицилуксусной 
кислоты; аналогичный советский препарат— 
м е р к у з а л . Содержит 36% ртути в неиони-
зированной форме. Выпускается в виде 10%-го 
раствора в ампулах. Применяется как моче-
юнное средство при отёках и водянке сердеч-
ного происхождения (при достаточной функ-
ции почек) и при сифилисе. 

САЛИСБУРИЯ, Sal isburia ad iant i fo l ia , сино-
ним растения гипкго (см.). 

САЛИХАТА (р. 1908), выдающийся советский 
туркменский поэт, орденоносец. Сын бедняка-
дехканина, детские годы провёл в ужасающей 
нищете; трёх лет ослоп от трахомы. С. начал 
писать ощё в детские годы. С 1930 стихи его 
начали печататься в республиканских газетах 
и в журнале «Токмак»; они пользуются боль-
шой любовью туркменского народа. С. на-
писал цикл стихов на оборонную тому, которые 
полны неподдельного чувства любви к Красной 
армии. За последние годы тематика творчества 
С. значительно расширилась (стихи «Героям 
Испании», «Советский Союз», «Мой единый 
народ», «Все мы» и др.). С. принимает актив-
ное участие в общественно-политической жизни. 
С. сумел организовать своё самообразование: 
ему читают вслух газеты и журналы, худои«е-
ственную литературу, он внимательно следит 
за всеми общественно-политич. событиями. 
На своё литературное творчество С. смотрит как 
на выполнение общественного долга, на боевой 
пост («на посту своём крепко-крепко стоять 
слово даю»), В 1937 правительство Туркменской 
ССР присвоило С. звание заслуженного поэта 
республики. В 1939 С. награждён орденом Тру-
дового Красного знамени. Сборник стихов С. 
на туркменском языке вышел в 1939. Р я д стихо-
творений поэта переведён на рус. язык. 

.В период Великой Отечественной войны С. 
написал ряд стихотворений, полных глубо-
кой и горячей любви к социалистич. родино. 

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА, С , I I . ( О Н ) С О О Н , 
орто-оксибензойная ароматич. оксикислота. 
Открыта в 1838 Пириа. Впервые синтез 
С. к . был осуществлён Кольбе в 1853, им же 
было доказано её строение. В наст, время 
в технике С. к . получается по способу Кольбе, 
усовершенствованному Шмиттом. В природе 
С. к. найдена в свободном состоянии в корнях 
сенеги. С. к.—бесцветные игольчатые кристал-
лы, плавящиеся при 159°. Уд. вес—1,443. 
Трудно растворима в холодной воде, лучше— 
в горячей, спнрто, эфире, хлороформе. С. к . 
и её производные обладают сильными антисеп-
тическими и дезинфицирующими свойствами. 

С. к. как антисептик применяется для консер-
вирования фруктов, пищевых вещоств, бел-
ков, вина, в хнмико-фармацевтич., парфю-
мерной и красочной пром-сти и т. п. В кра-
сочной пром-сти С. к. употребляется для при-
готовления протравных азокраситолей, а также 
для приготовления аминосалициловой кисло-
ты, применяемой в качоство первой компонен-
ты азокрасок. 

В м е д и ц и н о С. к. и её производные имеют 
широкое применение. Местное действие С. к . 
(растворов её) на кожу выражается в раство-
рении рогового слоя (применяется при лочонни 
мозолей); на слизистые оболочки С. к . дей-
ствует раздражающим и прижигающим обра-
зом. С. к . и её соли легко всасываются всеми 

слизистыми оболочками, а также неповреж-
дённой кожей (применение в виде мазей). В 
крови С. к . превращается в салицилово-кис-
лый натрий. Из крови салицилаты переходят 
в ткани и жидкости (синовиальную, спинно-
мозговую, желчь, пот и т. д.) организма. При 
своём всасывании С. к . и её производные ока-
зывают общее действие — исаропонижающое, 
обезболивающее. Жаропонижающее действие 
С. к . и её производных зависит от усиленной 
теплоотдачи, обусловливаемой резким потоот-
делением и расширением поверхностных сосу-
дов. Обезболивающее действие (более слабое, 
чем других жаропоншкающих) зависит от воз-
действия С. к . на соответствующие отделы 
головного мозга. Особенно силен тераповтич. 
эффект при ревматизме, при к-ром С. к . и еб 
соли считаются специфич. сродством. Кромо 
этого, С. к . и её соли применяются при плев-

итах, перитонитах и как желчегонное. Внутрь 
. к . применяется редко, т . к . раздражает же-

лудочно-кишочный тракт. Из препаратов С. к . 
наибольшое применение имеют салициловый 
натрий, ацетил-салициловая кислота—аспирин 
(см.), фониловый эфир С. к .—т. н . салол (см.). 
Д л я наружного применения употребляют ме-
тиловый и этиловый эфиры С. к . 

С А Л И Ц И Л О В Ы Й АЛЬДЕГИД, С „ Н 4 ( О Н ) С Н О , 
или орто-оксибензальдегид, принадлежит к 
простейшим ароматическим оксиальдегидам. 
Получается по способу Реймера-Тимана из 
фенола, хлороформа и щёлочи. В технике С. а . 
получают окислением ариловых эфиров орто-
крезолсульфокислоты, с помощью двуокиси 
марганца в серно-кислотном растворе, до соот-
ветствующих эфиров С. а . В природе встре-
чается в эфирном масле Spiraea u lmar ia . С. а,— 
масло с запахом миндаля, кипящее при 197°, 
замерзающее при —10°, уд. вес 1,153. С. а . 
обладает довольно сильными кислотными свой-
ствами, что объясняется таутоморным превра-
щением альдегида в хиноидную форму. 

О - с н о 5 ± СИ (ОН) 

J. 11 
о н о 

В технике С, а . применяется для синтеза ку-
марина и нок-рых красителей. 

САЛИЧЕСКАЯ ПРАВДА (Lex Salica), запись 
действующего обычного права западных сали-
ческих франков, одна из варварских правд . 
Первоначальный текст (начало 4 в.) салической 
правды до нас не дошёл, дошли много-
численные списки её. Имеются сокращённые 
тексты более позднего происхождения, содер-
жащие мальбергическую глоссу, т. е. толко-
вание нек-рых мост правды на франкском 
языке; позднейшие рукописи, неглоссирован-
ные и исправленные (L. S. emondata) , отно-
сятся к каролингскому периоду и состоят 
из 70 статей. Содержанием С. п. по преимуще-
ству служат тарифы вергольдов — судебных 
штрафов,—и сведения о формах судопроизвод-
ства. Из 66 статей, которые считаются более 
древнего происхождения, лишь 7 статой посвя-
щены семейным отношениям, собственности и 
наследованию. Использовав в известной степе-
ни материал более ранней Вестготской правды, 
С. п. оказала огромное влияние на поздней-
шие правды—Рипуарскую, Баварскую и др. 
Став законом могущественной франкской мо-
нархии, С. п. к 11 в. вытеснила нормы всех 
других правд, кроме Лангобардской. С. п. 
является важнейшим памятником хозяйствен-

5* 



136 САЛИЧЕСКИЕ ФРАНКИ—САЛОНИКИ 136 

ного, общественного и государственного строя, 
•быта и правосознания салических франков 
5—6 вв. В социально-экономическом отноше-
нии С. п. даёт картину разложения родового 
и общинного строя; в политическом—картину 
вытеснения племенных отношений государст-
венными. Родовые связи играют ещё значитель-
ную роль в жизни франков, члены рода прини-
мают участие в соприсяжничестве с сороди-
чами, в наследовании, в уплате и получении 
вергельда, но закон не препятствует выходу 
из родового союза. Глава X С. п. говорит «О 
желающем отречься от родства». Верховное 
право распоряжения землёй принадлежит об-
щине-марке, но пахотная земля выделяется в 
индивидуальное наследственное пользование. 
В С. п. имеются косвенные указания на иму-
щественную дифференциацию франкского об-
щества, в капитуляриях лее, дополняющих 
её, мы находим прямые свидетельства, с од-
ной стороны, о крупных землевладельцах, 
с другой—о людях захудалых, даже о та-
ких, к-рым нечем жить и нечем платить вы-
купы и штрафы и к-рые бродят по лесам. 
Основную массу населения составляют сво-
бодные крестьяне с воргельдом в 200 соли-
дов, за ними следуют полусвободные (литы) с 
вергельдом в 100 солидов, затом идут рабы. 
Родовой знати в С. п. мы уже но находим, 
она вытеснена служилой знатью королевских 
дружинников и чиновников, лсизнь к-рых 
ограждена тройным вергельдом (600 солидов). 

Лит.: Салическая Правда. Рус. пер. Н . П. Грациан-
ского и А. Т. Муравьева, Казань, 1913. 

С А Л И Ч Е С К И Е Ф Р А Н К И , с м . Франки. 
САЛИЧЕСКИЙ ЗАКОН, постановление Сали-

ческой правды (в главе LIX об аллоде), исклю-
чающее женщину из наследования земельного 
владения, в некоторых европейских государ-
ствах послужившее основанием для устране-
ния женщины от престолонаследия. В этом 
смысле С. з. был принят во Франции в 14 в., а 
потом в Испании, Италии, Бельгии и некото-
рых немецких княжоствах. 

САЛЛЮСТИЙ, Г а й С а л л ю с т и й К р и с п 
(86—35 до хр. э.), знаменитый римский исто-
рик. В 52 был народным трибуном и в этой 
должности резко выступал против Цицерона, 
к-рый защищал Милона, убившего Клодия. 
Изгнанный из Сената по политнч. соображе-
ниям как сторонник демократии, С. в 49 был 
восстановлен Цезарем в сенаторских правах, 
после чего вернулся к общественно-политич. 
деятельности. Как политический деятель С.— 
верный сторонник Цезаря—ради успешной 
карьеры иногда прибегал и к предосудитель-
ным средствам, а будучи проконсулом в Африке, 
не упустил случая нажиться. После смерти Це-
заря (44) С. всецело посвятил себя литератур-
ным занятиям. Из написанных трудов С. до 
нас дошли «Заговор Катилины» и «Югуртин-
ская война». Кроме того, в отрывках до нас 
дошёл и его третий труд: «Пять книг истории», 
охватывающий период времени от 78 до 67 до 
хр. э. Что касается двух писом С. к Цезарю, 
в к-рых излагается идея о реформе римской 
конституции, то вопрос об авторстве этих по-
сланий является спорным. В своих трудах С. 
подражал греч. историку Фукидиду и римско-
му—Катону Старшему. Следы этого подра-
ж а н и я особенно сказались в несколько возвы-
шенном стиле С. В своих трудах С. старается 
быть добросовестным и правдивым, хотя это 
и не всегда ему удаётся. 

САЛМАНАСАР, имя пяти древних ассирий-
ских царей. С а л м а н а с а р I (1280—1261 до 
хр. э.) был одним из крупнейших завоевате-
лей эпохи первого возвышения Ассирии; ос-
новал новую столицу Ассирии—Калах—в не-
приступной местности. — С а л м а н а с а р II 
(1030—1019), незначительный царь,—С а л м а -
н а с а р I I I (858—824), один из крупней-
ших царей великой ассирийской державы, под-
чинил западные арамейские княжества по 
Евфрату, обложил данью Тир, Сидон, царство 
Ефраима (Израильское) и часть Зап. Мидии, 
укрепил ассирийское господство в Вави-
лонии; однако попытки С. I I I подчинить цар-
ство Дамаска и царство Урарту успеха не име-
ли. Великолепными памятниками его эпохи 
являются базальтовый обелиск и бронзовые 
ворота (т. н. Балаватские) крепости Имгур 
Бел в Ниневии с художественными рельефами 
и надписями. — С а л м а н а с а р IV(781—772) 
и С а л м а н а с а р V (727—722) были незна-
чительными царями. Последний начал войну 
с Израильским царством, к-рое было покорено 
при его преемнике Саргоно I I . 

САЛОЛ, сложный эфир салициловой кисло-
г п / о н ты и фонола. Белый кристалли-

4\C00CjH6 ческий порошок, почти нерас-
творимый в воде; растворяется в 10 частях 
спирта, легко—в хлороформе и эфире. Приме-
няется как антисептич. средство, гл. обр. при 
заболеваниях мочевых путей, особенно моче-
вого пувыря. 

САЛОЛИН, твёрдые жиры, полученные гидро-
генизацией жидких масел. Иногда называются 
саломас (см.). Употребляются в мыловарении. 

САЛОМАС (иначе с а л о л и н , или искусст-
венное сало), представляет собой гидрирован-
ные твёрдые жиры, полученные в результате 
процесса гидрогенизации из жидких масел и 
жиров. Процесс гидрогенизации имеет своей 
целью превращение ненасыщенных жирных 
кислот (олоиновой, линолевой, линоленовой), 
содержание которых характерно для жидких 
жиров и масел, в предольные (стеариновую) 
или непредельные твёрдые (изоолеиновую), ко-
торые отличаются высокой температурой пла-
вления и придают жиру твёрдую консистен-
цию. По своему химич. составу С. значительно 
отличается от твёрдых естественных жиров 
содорнсанием ненасыщенной изоолеиновой ки-
слоты. Техническая гидрогенизация жидких 
жиров и масел производится газообразным во-
дородом в присутствии свожевосстановленного 
порошкообразного металлического никеля как 
катализатора, при томпературо 150—180° и 
давлении от 2 до 5 атмосфер. Для получения 
С. в СССР применяют жиры рыб (ворвань), 
морских животных, а также растительные ма-
сла — подсолнечное, хлопковое и др. Помимо 
более высокой температуры плавления, С. от-
личается от исходных жиров и масел отсут-
ствием неприятного запаха и светлым цветом. 
С. заменяет сало в мыловаренном и стеарино-
вом производстве. 

САЛОНИКИ (по-греч. — Ф е с с а л о н и к и), 
адм. центр одноимённого округа, третий по 
населённости город (после Афин и Пирея) 
Греции в её с.-в. части; 236,5 тыс. жит. (1928). 
Крупная гавань в глубине Салоннкского за-
лива, служащая выходным портом для обшир-
ного тяготеющего к ней района юж. части 
Балканского п-ова. Конечный пункт ряда ж.-д. 
линий—на Югославию, Болгарию, Стамбул, 
Афипы. Торгово-промышленный центр Маке-
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донии. Наиболее развита текстильная (шер-
стяная и хлопчатобумажная) пром-сть. Табач-
ные, кожевенные, мукомольные и др. предприя-
тия. В грузообороте Салоникского порта 
(тоннаж судов, зашедших в С. в 1939, составил 
1.128 тыс. нетто per. m) преобладали до вто-
рой мировой войны импортные товары—пря-
жа, металлы и металлоизделия, уголь и пр.; 
вывозились зерно, табак, кожи, хлопок, оливы, 
шерсть, шелковичные коконы. Соглашениями 
с Югославией за последней была закреплена 
в порту особая экстерриториальная зона, 
обеспечивавшая ей выход к морю. Универси-
тет (ок. 1.000 студентов). 

С. были одним из крупнейших центров ви-
зантийского искусства. В Салониках сохраня-
лось много византийских церквей, большинство 
которых украшено мозаиками и фресками; 
имелись также некоторые памятники греко-
македонской и римской эпох. Наиболее зна-
чительны из этих памятников: перестроен-
ная в начале 5 века из античной ротонды 
церковь св. Георгия со знаменитыми мозаи-
ками 5 века в тамбуре купола; базилика св. 
Дмитрия 5 века с превосходными мозаиками 
6—нач. 7 вв. и фресками в одной из капелл 
от 1303; церковь св. Софии конца 5 в. с мозаи-
ками конца 8 в. и 9 в.; церковь св. Давида 
с недавно открытой мозаикой конца 5—начала 
6 вв. В С. сохранилась триумфальная арка 
императора Галера начала 4 в. Замечательные 
византийские памятники С. сильнейшим обра-
зом пострадали от пожаров в течение многих 
веков своего существования и подверглись 
значительным разрушениям в 1940 при заня-
тии С. немецкими войсками во время второй 
мировой войны. 

И с т о р и ч е с к и й о ч е р к . С. были осно-
ваны в конце 4 в. до хр . э. После завоевания 
Греции римлянами через С. прошла военная 
дорога, связавшая Диррахиум—соврем. Дуррес 
(Дураццо)—с Византией. К 6 в. хр. э. С. пре-
вратились во второй по своему торговому 
значению город в Византийской империи. 
В 904 С., насчитывавшие уже до 200 тыс. 
жит., были захвачены арабами, угнавшими 
для продажи в »рабство большое число жи-
телей. В 1185 город был захвачен и раз-
граблен сицилийскими норманнами. В 1204, 
после захвата Константинополя латинянами, 
в период 4-го Крестового похода, С. переш-
ли к Бонифацию Монферратскому, но в 1222 
Фёдор, деспот эпирский, вытеснил наслед-
ника маркиза Монферратского, и в 1246 
город снова вошёл в состав Византийской 
(Никейской) империи. В 1423 при династии 
Палеологов С. были уступлены венецианцам, 
а в 1430 были захвачены турками и стали 
важнейшим после Стамбула торговым городом 
Етюпейской Турции . 

В конце 19 и нач. 20 вв. С. стали объектом 
устремлений Греции, Болгарии и особенно 
Австро-Венгрии, которая в 1908 выступила 
было с планом создания ж . д. от Вены до С. 
В Салониках как крупнейшем промышленном 
центре Турции до младотурецкой революции 
1908 находился (с 1905) центр младотурецкой 
организации «Единенио и прогресс», совместно 
с македонскими революционными организа-
циями подготовившей революцию 1908. Во 
время 1-й Балканской войны С. в 1912 были 
заняты греч. войсками, опередившими на не-
сколько часов ворвавшихся туда же болгар. 
Лондонский и Бухарестский мирные договоры 
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1913 закрепили С. за Грецией. Во время пер-
вой мировой войны С. были оккупированы 
в 1915 англо-франц. войсками и превращены 
в главную базу восточного фронта. В 1916 
Венизелос образовал в С. «революционное 
правительство» национальной обороны, объя-
вившее войну Германии и Болгарии . Оккупа-
ция С. обеспечила союзникам развитие круп-
ной операции по прорыву германо-болгарского 
фронта. В сентябре 1918 в С. было подписано 
перемирие с Болгарией . —С. играют огромную 
роль в рабочем движении Греции. Во время 
второй мировой войны при нападении фашист-
ской Германии на Югославию и Гроцию С. 
в апреле 1940 были захвачены гитлеровскими 
ордами. 

САЛОНЫ, выставки произведений франц. ху-
дожников, ежегодно организуемые в П а р и ж е . 
Впервые подобная выставка была устроена 
Парижской академией живописи и скульптуры 
по приказу Кольбера в 1667. Регулярный ха-
рактер выставки приняли с 1725. В 18 в. 
раз в два года в квадратном салоне Луврского 
дворца (отсюда название «салоны»), открыва-
лась выставка картин художников, входив-
ших в состав Академии. В период франц. бур-
жуазной революции 1789 С. утратили свой 
регулярный характер, который, рднако, вос-
становился при Наполеоне. С 1853 С. стали 
устраиваться ежегодно. Несмотря на то что 
в эпоху франц. революции были уничто-
жены привилегии, к-рыми пользовались в 18 в. 
акадомики, имевшие исключительное право 
участия в С., в 19 в. С. стали принимать всё 
более реакционный облик. Такие крупнейшие 
реалисты, как Т . Руссо, Милло, Курбе, к уча-
стию на этих выставках не допуокались. Д л я 
Курбе двери С. впервые открылись в 1847, т. е. 
когда он стал известным художником и когда 
С. на короткий срок приняли более демокра-
тич. характер. В 1863 жюри отклонило произ-
ведения Эд. Мане. В тот же год возник т. н. 
«Салон отверженных», где были выставлены 
произведения передовой, радикально настроен-
ной молодёжи. С тех пор С. с каждым годом 
принимали веб более реакционный отпечаток. 
Всё живое и яркое развивалось за их преде-
лами, а термин «салонное искусство» стал 
применяться к банальным, академическим про-
изведениям, рассчитанным на мещанский вкус. 

САЛПАУССЕЛЬКЯ (Salpausselkä), возвышен-
ность в Юж. Финляндии. Представляет двой-
ную конечно-моренную гряду, протягиваю-
щуюся с Ю.-З . на С.-В. на 550 км в длину. 
Отделяет озёрное плато Финляндии от бодной 
озёрами южной береговой полосы. Реки, про-
рываясь через С., образуют пороги и водопады, 
из к-рых главные—Иматра на Вуоксе и Аньяла 
на Кюммене. Сложена С. из neft ta с валунами 
и имеет 50—100 м абс. высоты. 

САЛТОВСКАЯ КУЛЬТУРА, названа по имени 
крупного могильника у сел. Верхнего Салтова 
(УССР) на р. Донце, относящегося к 6—9 вв. 
и приписываемого аланам. Могильники С. к . 
открыты по pp. Дону и Донцу, где к ной отно-
сят такжо городища с остатками каменных 
степ, а равно в Осетии, древнее население к-рой 
считается потомками аланов. Сводчатые по-
гребальные каморы располагаются на глубине 
от 2 до 8 л» правильными рядами; к каждой 
камере вёл пологий спуск, засыпанный после 
погребения. Захоронения обычно коллектив-
ные, мужские сопровождаются женскими. Ин-
вентарь могил отличается разнообразием. Среди 
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украшений обнаружены: сбрьгиу браслеты, 
перстни, бусы, застёжки, привески и пр.; не-
редки круглые металлич. зеркала , у мужских 
погребений—сабли; среди сосудов преобладают 
чёрные лощёные горшки и кувшины с узким 
горлом и широким дном. Наборы вещей в осе-
тинских могильниках С. к. разнообразнее и 
богаче придонских. Особенностью могильников 
С. к . являются конские погребония. В городи-
щах С. к . нередко встречаются камни с выре-
занными знаками. Датировка С. к . подтвер-
ждается арабскими диргемамн, находимыми 
в погребениях. Общая картина С. к. говорит 
о глубоком распаде первобытно-общинного 
строя. 

JIam.: Г о т ь е Ю., Кто были оТитатсли Верхнего 
Салтова?, «Известии Государственной академии истории 
материальной культуры», Л. , 1927, т. V; П о т а п 1 в 
О. о . , ДЧ11К1 рсч! 01Лт1всько1 культури в Кубанщини 
в Myuel ГруаП, «Сх1дний св1т», [Харн1в|, 1928, Л1 3—4. 
См. также соответствующие статьи В. Л. БаОенно и A. M. 
Покровского в «Трудах XII, XIII и XV Археологиче-
ских съездив». M.. 1905, 1907 и 1914, т. I . 

САЛТЫКОВ (ЩЕДРИН), Михаил Евграфович 
1826—89), великий русский писатель-сатирик, 
^одился 27(15)/! 1826 в селе Спас-Угол К а л я -

зинского уезда б. Тверской губ. Отец С. был из 
захудалого дворянского рода, мать—из купе-
чества. Детство писателя прошло в обстановке 
крепостного права в одном из наиболее глу-
хих, малокультурных углов дореформенной 
России. Соседний Пошехонский уезд вошёл в 
произведения С. под названием «Пошехонье» 
как символ отсталости и дикости. Впечатления 
детства дали С. богатый материал для его ху-
дожоств. произведений. Из них многие, в осо-
бенности «Господа Головлёвы» и «Пошехон-
ская старина», содержат в себе автобиографич. 
материал. Мать С. послужила прототипом для 
Арины Петровны в «Господах Головлёвых», 
д л я Анны Павловны в «Пошехонской старине». 
Жестокой эксплоатацией крестьян и коммер-
ческими операциями ей удалось расширить вла-
дения Салтыковых и сколотить крупный капи-
тал. Старший брат С. Дмитрий Евграфович, к 
к-рому отошла львиная доля наследства, дал 
сатирику первоначальный материал для образа 
Иудушки Головлёва . С. ещё ребёнком узнал 
и почувствовал всю мерзость и гнусность кре-
постничества. Он видел, к а к секут крестьян, 
сдают их в солдаты, как чахнут в барском доме 
крестьянские девушки, как развиваются в лю-
дях жестокие, звериные инстинкты, как выра-
стают ханжи и лицемеры. Под влиянием мрач-
ных впечатлений раннего детства в характере 
Салтыкова развились черты замкнутости и 
угрюмости. 

Первым учителем С. был крепостной живо-
писец Павел, затем сельский священник. С ним 
занималась и старшая его сестра; затем два лота 
подряд С. готАзил к поступлению в учебное 
заведение приезжавший на вакации семина-
рист. В 1836 С. был принят в 3-й класс Москов-
ского дворянского ин-та. Дикие нравы этого 
учебного заведения описаны в ряде очерков, 
в частности в «Господах ташкентцах». С. учил-
ся очень хорошо и к а к лучший ученик был 
переведён в Царскосельский лицей. Учили в 
лицее плохо. С. впоследствии сатирически 
обрисовал и учителей своих и учебники. Вос-
питанникам лицея разрешалось выписывать 
ж у р н а л ы , и 12-летний С. просил своих роди-
телей выписать для него лучшие ж у р н а л ы того 
времени—«Библиотеку для чтения» и «Отече-
ственные записки». Имя Пушкина, учившегося 
ь Царскосельском лицее, обязывало воспитан-

ников лицея проявлять интерес к русской поэ-
зии. В частности, в ходу было писание стихов, 
и на каждом курсе существовала «пушкин-
ская вакансия». Ироомником Пушкина был 
на своём курсе С. Интерес к литературе у 
лицеистов поддерживался событиями того вре-
мени. В год поступления Салтыкова в лицей 
Пушкин был убит на дуэли, Лермонтов со-
слан. В 1839 был напечатан «Герой наше-
го вромени» Лермонтова, в 1842—«Мёртвые ду-
ши» Гоголя. Появились статьи Белинского, 
волновавшие молодёжь. В лицее некоторые 
воспитанники старшего курса проявляли ин-
терес к политическим вопросам, были на-
строены революционно. Самым влиятельным 
среди них был Иетрашевский, к к-рому С. 
ещё на школьной скамье относился с волнчай-
шим уважением. Первое стихотворение С. 
«Лира» за его подписью напечатано в 1841 в 
журнале «Библиотека для чтения». В следую-
щем году в этом же журнале напечатано стихо-
творение «Две жизни», в 1844—«Наш век» 
и «Весна» в журнале «Современник». Стихи 
С,—это ученические произведения, перепевав-
шие Бенедиктова и других эпигонов романтиз-
ма. Впоследствии С. сурово относился к своим 
юношоским опытам. Д л я характеристики скла-
дывавшихся литературных вкусов и политиче-
ских настрооний С. важно отметить его инте-
рес к Гейне и Байрону, произведения к-рых 
он переводил. 

В 1844 Царскосельский лицей был переведён 
в Петербург, и С. стал бывать в литератур-
ных кругах . В том ясо году С. окончил лицой и 
в сентябре определился чиновником в канце-
лярию военного министра. В стране свирепст-
вовала жандармская , казарменная система. Об 
этом периоде своей жизни С. писал в очерках 
«За рубежом»: «В России. . . мы существовали 
лишь фактически или, как в то время говори-
лось, имели „образ жизни" . Ходили на службу 
в соответствующие канцелярии, писали письма 
к родителям, питались в ресторанах, а чаще 
всего в кухмистерских, собирались друг у дру-
га для собеседований и т. д. Но духовно мы 
жили во Франции». В 1846 С. был назначен 
помощником секретаря канцелярии военного 
министра, в 1847 получил чин титулярного 
советника. Письма С. к родителям свидетель-
ствуют о стеснённом материальном положении 
С. в то время. Мать посылала деньги редко 
и скупо, а на чиновничье жалованье существо-
вать было трудно. Дополнительным заработ-
ком служили рецензии, к-рые С. с 1846 стал 
помещать в «Отечественных записках». С. 
примкнул к к р у ж к у Петрашевского, посещал 
его собрания, участвовал в организации библио-
теки, включавшей произведения классиков 
французского утопич. социализма. Огромное 
влияние на С. оказал Белинский. С., по его 
собственным словам, воспитывался на статьях 
Белинского. Всего ближе был ему Белинский 
тех лет, когда великий критик переживал увле-
чение утопич. социализмом. Гегельянство 
осталось чуждо С. По личному признанию С., 
он примкнул «не к большинству западников 
(единственно авторитетному тогда в литера-
туре) . . . а к тому безвестному к р у ж к у , который 
инстинктивно прилепился к Франции. . . Сен-
Симона, Кабе, Фурье, Луи Б л а н а и в особен-
ности Ж о р ж Занд». Социально-политич. и 
философские взгляды С., слагавшиеся в усло-
виях русской действительности 40-х годов, 
находили подкрепление в франц. классич. 
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литературе, в особенности в произведениях 
материалистов-просветителей 18 в. и социали-
стов-утопистов. 

Влияние утопич. социализма и романов Жорж 
Занд наиболее сильно сказалось на первых 
двух произведениях С.—повестях «Противоре-
чия» (1847) и «Запутанное дело» (1848). Они 
появились почти в то же время, что и «Бед-
ные люди» Достоевского, «Антон Горемыка» 
Григоровича, «Записки охотника» Тургенева, 
и отражали общую тенденцию передовой ли-
тературы того времони. Они проникнуты 
гуманистич. идеями, в них сочувственно пока-
зан «маленький человек», даны картины ужас-
ного положения городской и крестьянской бед-
ноты. Идеи утопич. социализма выражены в по-
вестях с большой силой и откровенностью. 
Повесть «Запутанное дело» явилась открытой 
пропагандой идей Фурье в беллетристич. 
форме. Так, один из героев повести излагает 
строение классового общества как социаль-
ную пирамиду, основанием к-рой являются 
угнетённые незначительным меньшинством тру-
дящиеся массы. В учении Сен-Симоиа и Фурье 
С. особенно близко было критическое отно-
шение к классовому обществу, ненависть к 
социальному неравенству; горячая любовь 
к трудящимся. Уже в первых произведениях 
сказывается будущий Щедрин, сохранивший 
на всю жизнь глубокое уважение к лучшим 
представителям утопического социализма, но 
как великий реалист критически оценивавший 
их фантастич. методы борьбы за социализм. 
Первые повести С. сразу обратили на него 
внимание литературного мира. 

С огромным сочувствием и волнением С. и 
его друзья следили за революцией во Франции 
в 1848. Все их симпатии были на стороне рево-
люц. народа. Эта революция произвела чрезвы-
чайный переполох в правящих кругах России. 
Николаевские жандармы в панике кинулись на 
поиски следов революц. «заразы». Повести С. 
обратили на себя внимание ищеек из Бутур-
линского комитета, учреждённого специально 
для искоренения революционных идей в лите-
ратуре. 28/IV (ст. ст.) 1848 С. был арестован 
и тотчас же под конвоем жандармов отправлен 
в ссылку в Вятку под надзор полиции и в рас-
поряжение губернских властей. Вскоре жан-
дармы раскрыли кружок Петрашевского. 
Участники его были арестованы и поплатились 
каторгой. В Вятке С. был подвергнут допросу, 
но следствие не раскрыло его действительной 
роли в кружке, и он был оставлен «на свободе». 
Однако С. оставался под подозрением, и все 
ходатайства об освобождении его от наказа-
ния, о переводе в другие города Николай I 
неизменно оставлял без последствий. Семь лет 
(с 1848 по 1855) провёл С. в вятской ссылке, 
где он служил чиновником. Его окрулсало 
чиновничье провинциальное болото, но С. 
устоял против его влияния и остался верен 
идеалам своей молодости. Засасывающая пош-
лость провинциальной чиновничьей среды в 
глухом углу России усугублялась мертвящей 
реакцией, наступившей после 1848. Смолкло 
огненное слово Белинского. Близкие друзья 
С. были арестованы и сосланы; переписка 
с немногими уцелевшими была опасна. В офи-
циальной литературе провозглашались пре-
словутые принципы: «самодержавия, право-
славия, народности». Проповедывалась тео-
рия «чистого искусства». Настроения запуган-
ной и забитой дворянской интеллигенции той 
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поры отразил Тургенев в «Дневнике лишнего 
человека». 

В течение семи лет вятской ссылки С. про-
явил незаурядные организаторские способно-
сти и успешно продвигался по служебной 
линии. Уисе в 1849 он был назначен чиновни-
ком особых поручений, а в 1850—советником 
губернского правления и исполнял обязанно-
сти правителя губернской канцелярии. С. 
неоднократно производил ревизию уездных 
учреждений. В 1852 он был командирован для 
прекращения крестьянских беспорядков в 
Трушниковской волости. Участие С. в разби-
рательстве этого дела спасло крестьян от неми-
нуемой в таких случаях воинской экзекуции 
с расстрелами и массовой поркой. Ревизии С. 
заканчивались беспощадным разоблачением 
взяточников и воров. С. нажил себе немало 
врагов среди губернской администрации. Жан-
дармы продолжали следить за ним. Но петер-
бургские власти, не разрешая С. вернуться 
в Петербург, возлагали на него важные и ответ-
ственные поручения. В частности, С. было пору-
чено большое и сложное следствие по делу о рас-
кольниках. В 1854—55 С. в связи с этим делом 
объезжал различные города и сёла Казанской, 
Ншкегородской и др. губерний. Деятельность 
С. как губернского чиновника имела большое 
значение для всего его позднейшего литера-
турного творчества. Ни один рус. писатель не 
был так хорошо, так близко знаком с жизнью 
высшей и низшей бюрократии, с её типами 
и нравами, как С. Он сам прошёл школу бюро-
кратич. науки и из этой школы вынес безгра-
ничную ненависть и презрение к ней. В то нее 
время знание этой среды питало сатирич. 
талант С. и дало ему возможность создать обра-
зы помпадуров, глуповских градоправителей, 
«ретивых начальников». 

С. так же всесторонне знал положение рус-
ского крестьянства. По должности он знако-
мился с делами о жестоком отношении помещи-
ков к крестьянам, и нек-рые из этих дел легли 
в основу его очерков и рассказов (напр., 
рассказ «Миша и Ваня»). Богатый материал 
для характеристики бесправия крестьян, бес-
совестной эксплоатации их помещиками и ку-
лаками дало дело о Камской оброчной статье. 
Под внешней оппозиционностью главарей-
сектантов царскому правительству С. раз-
глядел классовые черты в расколе: богатые 
раскольники пользовались крестьянской тем-
нотой для беспощадной эксплоатации, для бес-
человечной расправы с непокорными крестья-
нами. Купцы-староверы путём эксплоатации 
наживали миллионные состояния. Наблюдения 
С. над этой важнейшей стороной в расколе.по-
служили материалом для очерка «Матушка 
Мавра Кузьмовна» (в «Губернских очерках»). 

Как ни тяжела была вятская ссылка, она обо-
гатила внутренний мир С. и дала ему огром-
ный житейский опыт. С. продолжал работать 
над собой и в Вятке. Он изучал Беккариа , 
Мальтуса, Токквиля . С. живо интересовался 
вопросами устройства крестьянского быта. С. 
ясна была ограниченность либеральных проек-
тов; он пришёл к заключению, что отдельные 
и частичные реформы не в состоянии изменить 
общественную жизнь, построенную на насилии, 
что нужен коренной переворот. Симпатии С. 
были целиком на стороне народа, крестьянства. 

В конце 1855 С. получил, наконец, возмож-
ность вернуться в Петербург, куда приехал 
в период начавшегося обществ, подъёма. О 
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предстоящем освобождении крестьян говорили 
уже громко, в разных кругах строили различ-
ные проекты. Даже в среде гос. сановников 
был в моде либерализм. Широким распро-
странением пользовался «Колокол» Герцена. 
Молодёжь зачитывалась статьями Добролю-
бова и Чернышевского, стихами Некрасова. 
В 1856 появились первые «Губернские очерки», 
подписанные псевдонимом «Надворный совет-
ник Щедрин», за ними комедия «Смерть Пазу-
хина (1857), «Невинные рассказы» (1857—63), 
«Сатиры в прозе» (1857—63). «Губернские очер-
ки» имели огромный успех. О Салтыкове 
(Щедрине) заговорили как о крупнейшем та-
ланте. Добролюбов и Чернышевский, а за 
ними и Некрасов, распознали в С. выдаю-
щегося сатирика, преемника Гоголя, замеча-
тельного художника, образы и типы к-рого 
имеют огромную художественную силу. В 
«Губорнских очерках» Чернышевский видел 
не карикатурные портреты отдельных губерн-
ских чиновников, а сатирич. разоблачение все-
го политич. и общественного строя помещичьо-
дворянской России. Перед С. открылась широ-
кая лит. дорога. Он печатался во всех лучших 
журналах того времени—в «Современнике», в 
либеральном «Русском вестнике», в газ. «Мос-
ковский вестник». В то же время сановные дру-
зья и покровители С. открывали перед ним ши-
рокий путь к министерской карьере. В течение 
ряда лет С. пытался совмещать эти две линии. 
На первых порах, когда нек-рые министры 
кокетничали либерализмом, служебная карье-
ра С. складывалась благоприятно. В 1856 он— 
чиновник особых поручений при мин-ве внут-
ренних дел, с марта 1858—рязанский вице-
губернатор, с апреля 1860—вице-губорнатор 
в Твери. С. женился на дочери вятского вице-
губернатора, Е . А. Болтиной, после раздела 
семейного наследства купил под Москвой 
имение Витенево и собирался вести помещичье 
хозяйство. 

Окунувшись влит , жизнь, С. не сразу решил, 
к какому из политич. лагерей примкнуть. 
Западничество к этому времени раскалыва-
лось всё более ощутительно! дворянский ли-
берализм вступал в острый конфликт с разно-
чинной, крестьянской демократией. Резкое 
расхождение наблюдалось не только по соци-
ально-политическим, но и по литературно-
художественным вопросам. С. приглашали 
в журналы обоих направлений, он был желан-
ным гостем и в либеральном «Русском вестнике» 
Каткова и в революционно-демократич. «Со-
временнике» Чернышевского. С ним заигры-
вал и либеральствовавший славянофил Акса-
ков. Политич. симпатии самого С. были всего 
ближе к лагерю разночинной демократии, но он 
полагал, что ещё можно объединить всех сто-
ронников «прогресса» в одном журнале, создать 
единый фронт—от Чернышевского до Аксакова. 
С этой целью С. хлопотал о разрешении изда-
вать в Москве двухнедельный журнал «Рус-
ская правда», к сотрудничеству в к-ром он 
хотел привлечь всех наиболее видных предста-
вителей художественной литературы и кри-
тики. Правительство отказало в разрешении; 
к тому же расхождение между политиче-
скими лагерями становилось всё более ре-
шительным. 

В 1862 С. стал постоянным сотрудником 
«Современника». Этот прямой, открытый пере-
ход в лагерь революционной демократии, от-
крытая солидарность с Чернышевским обо-

стряли противоречивое положение занимав-
шего видный административный пост С. в лите-
ратуре и в обществе. Усилившаяся после 1861 
политич. реакция положила конец двусмы-
сленвому положению С. В феврале 1862 он 
вышел в отставку. Занимая ответственные 
должности в системе губернской администра-
ции, С. никогда не шёл на компромисс со 
своей совестью. Он писал в 1859 Анненкову: 
«Обзирая своё прошлое, я , положа руку на 
сердце, говорю, что на моей совести нет ни 
единой пакости». Исполняя обязанности вице-
губернатора в Рязани, С. заявил чиновникам; 
«Я не дам в обиду мужика! Будет с него, 
господа... Очень, слишком даже будет!» Это 
были не одни слова. Вскоре на С. посыпались 
жалобы со стороны помещиков-дворян. Его 
называли «вице-Робеспьером», и имя его было 
грозой для взяточников, воров и держиморд. 
В очерках «Сатиры в прозе» узнавали себя и 
рязанские, и тверские, и прочие чиновники. 
Сатира С. в этот период направлена всего 
больше на бюрократию, на помещиков. С ог-
ромной художественной силой показывал С. в 
«Госпоже Падейковой» крепостников-помещи-
ков, к-рые не хотели и не могли примириться 
с упразднением крепостного права. В «Невин-
ных рассказах» фигура Зубатова олицетворяла 
произвол невежественных губернских самоду-
ров. Гоголевские типы выступали в новом видо, 
применительно к новой, услоиснившейся обста-
новке. Реакционная критика чувствовала, что 
сатира С. бьёт дальше, что это но просто 
«обличительная» литература, что идёт подрыв 
самих устоев царизма и помещичьего строя. 
Реакционная печать с негодованием писа-
ла о С., который выступал против существу-
ющего порядка, будучи официально слугой 
этого порядка. Так же ненавистна была для-
правящих кругов и публицистич. деятельность 
С. Открыто, 8а своей подписью, он полеми-
зировал с защитниками тох якобы ли-
беральных проектов освобождения крестьян, 
к-рые по существу оставляли крестьян в 
кабале у помещиков. Выступления вице-губер-
натора С. в «Московских ведомостях» в защиту 
крестьян против помещиков не могли не 
казаться скандальными в глазах высшего 
начальства. Сам С. писал, что со дня-на-день 
ждёт своего увольнения. А когда оно после-
довало, С. перешёл на постоянную редакцион-
ную работу в «Современник» как ближайший 
сотрудник и соредактор Некрасова и Черны-
шевского. 

С. вошёл в состав сотрудников «Современ-
ника» в момент, когда над журналом сгусти-
лись реакционные тучи. Вскоре был арестован 
Чернышевский, и журнал лишился своего 
главного руководителя. Цензура свирепство-
вала. Работать в литературе становилось всё 
труднее. Тем не менее С. отдался работе со 
всей энергией, со всей своей исключительной 
трудоспособностью. В «Современнике» 1863— 
1866 С. выступал не только как писатель-сати-
рик, но и как публицист, автор ежемесячных 
статей «Наша общественная жизнь», много-
численных литературно-критических рецензий. 
При его ближайшем участии был возобновлён 
«Свисток», в к-ром С. писал под псевдонимом 
Михаила Змиева-Младенцева. Наряду с очер-
ками, вошедшими в циклы «Невинных расска-
зов» и «Сатир в прозе», С. был начат знамени-
тый цикл «Помпадуры и помпадурши» (1863— 
1873), в к-ром он вывел замечательную по своей 
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художественной яркости галлерею типов само-
дуров-губернаторов, их жён и любовниц, дал 
глубоко правдивую картину русской провин-
циальной ншзни. Слово «помпадурство» стало 
нарицательным для обозначения адм. всевла-
стия, самодурства, реакционного тупоумия. 
В сатирич. произведениях этого периода уже 
складываются отдельные элементы тех худо-
жественно-еатирич. образов, к-рые несколько 
позяее вошли в «Историю одного города». 
Появляется самый термин: «Глупов», «глу-
повцы». 

«Современник» при Некрасове и С. продол-
жал политич. линию и традиции Чернышев-
ского. Журнал твёрдо стоял на позиции кре-
стьянской революции. С. с огромным уваже-
нием относился к Чернышевскому, находив-
шемуся в заключении. Е щ ё раньше, до того 
как С. вошёл в редакцию «Современника», он, 
по совоту Чернышевского, отказался от печата-
ния сатирич. очерка «Каплуны», высмоивавшо-
го доктринёров-политиканов, для к-рых основ-
ные положения революционной теории превра-
щаются в догму. Чернышевский возражал про-
тив этого очерка, исходя из того, что он может 
быть плохо понят и отнесён не к радикальным 
лишь на словах «левакам» бурисуазно-демокра-
тической революции, а к революционерам вооб-
ще. С. с этим согласился и не напечатал очерка. 
После ареста и ссылки Чернышевского в демо-
кратич. печати разгорелась полемика. По 
существу это был спор о том, кому принадле-
жит революционное наследство Чернышевско-
го, кто является его продолжателем в рус-
ской литературе—«Современник» ли, где пу-
блицистику представляли С., Антонович и Ю. 
Жуковский, или «Русское слово» с Писаре-
вым и Зайцевым во главе . В полемику двух 
журналов демократич. лагеря вмешалась и 
реакционно-славянофильствующая «Эпоха», ре-
дактируемая Достоевским. Мишенью поле-
мич. обстрела со стороны «Русского слова» был 
гл..обр. С. Ему ставили в вину критич. отно-
шение к Чернышевскому, «измену» демокра-
тии, была заподозрена его политич. искрен-
ность, его корили «вице-губернаторством». 
Писарев напечатал статью «Цветы невинного 
юмора» и в ней отрицал за С. право на звание 
сатирика. Веб сатирич. творчество С. рассма-
тривалось как зубоскЬльство, как беспредмет-
ная юмористика. Реакционная печать охотно 
подхватила эти нападки на С. В особенности 
усердствовал Достоевский в «Эпохе», мстив-
ший С. за едкую кличку «стрижи», к-рую дал С. 
публицистам «Эпохи». 

В 1864 С. вышел из редакции «Современника», 
оставаясь его сотрудником. Он вернулся к 
правительственной службе и получил место 
председателя казённой палаты в Пензе. Труд-
но установить одну какую-либо причину, побу-
дившую С. вернуться на путь совместитель-
ства правительственной службы и литератур-
ной работы в демократич. исурнале. Вернее, 
тут было стечение ряда обстоятельств и при-
чин. Прежде всего, большую роль сыграло 
крайнее усиление политич. реакции, делав-
шее почти невозмонсным положение писателя-
сатирика. Цензурный произвол не раз при-
водил С. в исступление, он хотел даже бро-
сить лит. работу. После восстания в Польше 
в 1863 реакция усилилась не только в поли-
тике пр-ва. Быстро правели и либералы. 
Появились реакционные романы: «Взбаламу-
ченное море» Писемского, «Некуда» Лескова , 

«Марево» Клюшникова. Либеральные газеты— 
«Голос», под редакцией Краевского, «Санкт-
Петербургские ведомости», под редакцией 
Корша,—открыто пропагандировали компро-
мисс буржуазии с царизмом. Борьба легальной 
демократии с наступающей реакцией станови-
лась всё труднее. С. наблюдал эту картину 
разбушевавшейся реакции. Он видел начав-
шийся разброд в лагере демократии, измену 
и бегство либералов, появление либеральных 
тенденций в демократич. лагеро, в «Современ-
нике», где Антонович и Жуковский, протондуя 
на звание продолнеателой дела Чернышев-
ского, в действительности снижали политич. 
линию журнала и подменяли революционную 
прямоту крикливой бранчлнвостью. С. остро 
почувствовал своё одиночество в стане передо-
вой публицистики. Неразрывной оставалась 
лишь связь с Некрасовым. В мотивах ухода С. 
из редакционного руководства «Современника» 
известную роль сыграли и материальные усло-
вия. Литературный гонорар был недостаточен, 
чтобы обеспечить жизнь С. Перейти на поло-
жение литературного пролетария он не хотел, 
так же как не считал себя способным перейти 
от легальной публицистики к революционной 
подпольной работе. Попытка заняться хозяй-
ством в своём имении кончилась неудачей 
и дала лишь богатый материал для замеча-
тельных очерков «Убоисище Монрепо», написан-
ных впоследствии. Мать секвестровала имение 
за долги. Чтобы обеспечить в условиях того 
времени прочное материальное положение, 
оставалось итти на частную или правитель-
ственную службу. С. избрал последнее, но на 
этот раз взял видное назначение не по мин-ву 
внутренних дел, а по мин-ву финансов, где 
ещё тлели остатки либерализма. 

С 1864 по 1868 С. был председателем казён-
ной палаты сначала в Пензе, потом в Туле 
и Рязани . Слуисба приводила его в тесное 
соприкосновение с крестьянским вопросом, 
особенно сложным после «освобождения», ког-
да помещики путём сделок и махинаций вся-
кого рода старались оттягать у крестьян луч-
шие земли, выкраивая участки так, что кре-
стьяне оказывались зажатыми среди поме-
щичьих владений, заключая кабальные догово-
ры и т. п. С., как и преяеде, выступал защит-
ником крестьянских интересов, и его деятель-
ность вызывала конфликты с губернаторами 
и прочими властями и доносы со стороны оби-
женных и возмущённых помещиков. В то нее 
время С. не прекращал лит. работы для 
«Современника» вплоть до его закрытия в 
1866. Начат был цикл «Признаки времени» 
(1866—70), посвященный по преимуществу 
характеристике реакционных настроений в про-
винции, повального отступничества интелли-
генции, роста обывательских настроений. Со 
всей решительностью С. выступал в защиту 
революционио-домократич. движения. Реак-
ционная почать вместе с либеральной упраис-
нялась в насмешках над революционной 
молодёясыо. Революционеров называли «маль-
чишками». С. писал в «Признаках времони»: 
«Я нахожу, что мальчишество—сила, а сосло-
вие мальчишек—очень почётное сословие 
Давно ли называлось мальчишеством, карбо-
нарством, вольтерьянством всё то добро, кото-
рое ныне воочию совершается? И нельзя л и 
отсюда притти к заключению, что и то, что 
ныне называется мальчишеством, нигилизмом 
и другими, более или менее поносительпыми. 
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именами, будет к о г д а - н и б у д ь называть-
с я добром?». 

С 1867 Некрасов при ближайшем участии 
С. начал редактировать журнал «Отечествен-
ные записки», к-рый должен был продолжать 
дело «Современника». С. открыл в новом жур-
нале цикл «Писем из провинции», сразу же 
возбудивший против С. негодование дворян-
ско-помещичього и чиновничьего мира. По рас-
поряжению царя С. было предложено подать 
в отставку. Летом 1868 С. окончательно 
порвал все официальные связи, ещё соединяв-
шие его с правящим классом, и всецело ушёл 
в работу передовой демократии. С. вошёл в ре-
дакцию «Отечественных записок» как соредак-
тор Некрасова и уже до конца жизни но остав-
лял боевого поста в русской литературе. 
Годы 1868—84—время расцвета литературной 
деятельности С. Ничто уже не отвлекало его 
от неё. Как редактор «Отечественных запи-
сок» С. вместе с Некрасовым объединил вокруг 
зтого журнала лучших писателей своего вре-
мени и был фактич. руководителем передового 
лит. мира, строгим, но любящим и чутким 
ценителем молодых талантов, неумолимым 
врагом всякой политической и художественной 
фальши. В «Отечественных записках» печатали 
свои произведения Глеб Успенский, Каронин, 
Новодворский, Мамин-Сибиряк, Гаршин, Ста-
нюкович и др. После оперта Некрасова С. 
с 1878 был утверисдён как ответственный редак-
тор журнала . За всё это время но было почти ни 
одной книжки журнала, в к-рой не появлялись 
бы очерки и статьи С. Даже серьёзная болезнь, 
к-рой С. захворал в 1875 и к-рая позднее свела 
его в могилу, не прерывала на сколько-нибудь 
продолнсительное время его неутомимой лит. 
работы. В этот период появились сатирич. 
циклы: «История одного города» (1869—70), 
«Господа ташкентцы» (1869—72), «Благонаме-
ренные речи» (1872—76), «Дневник провинциа-
ла в Петербурге» (1872—73), продолжались 
«Помпадуры и помпадурши» (1863—73), «В сре-
де умеренности и аккуратности» (1874—78), 
«Культурные люди» (1875), «Убежище Монре-
по» (1878—1879), «Круглый год» (1879), «За ру-
бежом» (1880—81), «Письма к тётеньке» (1881 — 
1882), «Современная идиллия» (1877—83), «По-
шехонские рассказы» С1881—83), «Господа 
Головлёвы» (1875—80), «Сказки» (1869—86). 

В большинстве этих произведений эле-
менты художественной сатиры преобладают 
над публицистикой. Сочетание художествен-
ных образов с публицистикой характерно не 
только для С., но и для многих писате-
лей этого времени. Так писал и Глеб Успен-
ский, отчасти и Достоевский. Публицистич-
ность худоисествонных произволений С. дава-
ла повод причислять С. к журналистам, отно-
сить его лит. деятельность преимущественно 
к публицистике. Это неверно. В таких произ-
ведениях, как «История одного города», 
«Господа ташкентцы», «Дневник провинциала», 
«Помпадуры и помпадурши», «Современная 
идиллия», «Пошехонские рассказы», «Господа 
Головлёвы» и др., художественный материал 
либо решительно преобладает над статейным, 
либо совсем не оставляет места для чистой пуб-
лицистики. Но и публицистика С. насыщена ху-
дожественными образами, меткими сатирич. 
характеристиками. С. продолнсает разоблаче-
ние в художественной форме основ царизма 
как власти «диких помещиков», как возведён-
ного в высший закон произвола невежествен-

ных самодуров. Художественной завершён-
ности достигает сатира С. в «Истории одного 
города», в замечательной галлерее «градопра-
вителей». Тургенев, к-рый прежде недоброже-
лательно относился к С., сравнивает его теперь 
со Свифтом. Реакционная и либеральная кри-
тика пыталась снизить значение щедринской 
сатиры, истолковывая «Историю одного города» 
только как пародию на историю России, на 
царей и министров, на самый народ в образе 
«глуповцев». С. с полным основанном протесто-
вал против такого искажения ого сатирич. замы-
сла. Конечно, оригиналами для многих художе-
ственных образов в «Истории одного города» 
послужили цари и министры, и часто не трудно 
найти черты портретного сходства, но отдель-
ные явления и лица в русской истории послу-
жили материалом для сатиры С. в такой нее 
мере, как история Англии и её общественно-
политич. нравы—для сатиры Свифта. Благо-
даря художественной обобщённости сатирич. 
образов С, «История одного города», как и дру-
гие произведения С., имеет широкое значение, 
выходящее за пределы одной страны и одного 
пока. «История одного города»—это не толь-
ко сатира на царскую Россию Николая I. 
Город Глупов существует всюду, где царят ту-
поумие мракобесов, диктатура оголтелых по-
мещиков, капиталистов. В полной мере она 
применима и к современному фашизму с его 
диким произволом.—В «Господах ташкент-
цах», в «Помпадурах и помпадуршах» С. про-
должает сатирич. разоблачение царской бюро-
кратии. Но наряду с представителями старого, 
дореформенного чиновничества у С. выступает 
и новая бюрократия, получившая лоск образо-
вания, приспособляющаяся к новым условиям 
жизни. С. показывает, что эти новые бюро-
краты с либеральными фразами на устах и с 
блудливым огоньком в глазах по своему соци-
альному и политич. существу ничем не отли-
чаются от старых приказных. Это те же дворяне, 
к-рые прежде всего отстаивают диктатуру 
«первенствующего сословия». 

Быстрое развитие капитализма внесло зна-
чительные перемены в общественную жизнь 
РосСии 70-х гг. Оформлялась политически 
буржуазия. Появились вместе с гласными су-
дами, вместе с капиталистич. печатью, город-
скими думами и земскими собраниями новые 
общественные типы. В правительственной по-
литике появились колебания—от заигрывания 
с конституционно настроенными капиталиста-
ми и либеральными помещиками до припадков 
свирепой реакции. Буржуазная интеллиген-
ция также переходила от либеральной фронды 
и «радикальных» наскоков на пр-во к пани-
ческому страху перед ним и угодливому 
приспособленчеству. Демократич. интелли-
генция находилась под влиянием народниче-
ства 70-х гг. С. все эти новые явления обще-
ственной жизни рассматривал и расценивал 
с позиций революционной демократии 60 -х гг., 
т . е. с позиций Чорнышевского, в интере-
сах крестьянства, его полного освобождения. 
С. видел, что положение «освобождённого» 
крестьянина не стало лучше, что капитализм 
проникает в деревню, усиливает её расслое-
ние, создаёт новую деревенскую буржуазию 
(«Финагеичей»), из к-рой растут новые поме-
щики и капиталисты («Колупаевы» и «Разу-
ваевы»), С. отчётливо различал классовые 
черты новой буржуазной интеллигенции, её 
служение капиталистич. хозяевам. Попроизве-
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дениям С. этого периода можно изучать исто-
рию прихода и утверждения в России капита-
лизма. По очеркам «Убежище Монрепо» можно 
изучать историю оскудения дворянского сосло-
вия. Маркс читал «Убежище Монрепо» в ори-
гинале, на русском языко. Он отметил лишь 
слабость положительных выводов Салтыко-
ва, тем самым признав правильность его 
критики. 

С. был далёк от фальшивой народниче-
ской идеализации крестьянской общины, от 
веры народников в историческую роль «кри-
тически мыслящой личности», от анархиче-
ского 'народнического бунтарства. С. оста-
вался верен просветительской философии. Его 
социальный оптимизм основан был на вере 
в способности народных масс, вере в просвеще-
ние народа. С. приветствовал всякое проявле-
ние народного протеста, все свои надежды 
возлагал на революционное выступление кре-
стьянства против помещиков и капиталистов. 
С другой стороны, С. скептически, с недоверием 
относился к крестьянской сознательности, не 
верил в народнические иллюзии о прирождён-
ном крестьянском «коммунизме» и ясно разли-
чал классовую борьбу в идеализируемой на-
родниками «общине». Пути революции, т. о. , 
были неясны для С., и ого надежды на победу 
разума, мысли, добра, социализма звучали 
отвлечённо, хотя и были согреты глубокой 
верой в народ и горячей любовью к нему. 
Любовь С. к народу, неустанная боль за его 
страдания сливалась у С. с глубокой любо-
вью к родине. «Отечество,—писал С.,—есть 
тот таинственный, но исивой организм, очер-
тания которого ты не можешь отчётливо для 
себя определить, но которого прикосновение 
к себе ты непрерывно чувствуешь, ибо ты связан 
с этим организмом непрерывной пуповиной» 
(«Убежище Монрепо»). Эта глубочайшая внут-
ренняя связь с народом, родиной пронизывает 
даже самые жгучие страницы сатиры С. Он 
неоднократно призывал в своих произведениях 
«любить отечество не „за лакомство" (вроде 
уфимских земоль), а просто ради самого отече-
ства» («Письма к тётеньке»), 

В художественной сатире С. ярко отразилось 
его критич. отношение к классовому обще-
ству. Это и делало его лит. деятельность 
революционной. Царская цензура считала С. 
опасным писателем, запрещала его очерки, 
вырезывала их из ужо готовых книжек жур-
нала. Вся литературная деятельность С . — 
это непрестанная война с царской цензу-
рой. Как ни свирепствовала она, отравляя 
жизнь С., однако из этой войны С. выходил 
победителем. 

В борьбе с царским пр-вом сложился знаме-
нитый щедринский стиль. С. в совершенстве 
овладел «эзоповым языком»—искусством обле-
кать в легальную форму наиболее револю-
ционные идеи. Передовая публика зачитыва-
лась произведениями С., видя в них разоб-
лачениецаризма, смелую насмешку над пр-вом, 
призыв к революционной критике существу-
ющих порядков. Цензура искала поводов к 
возбуждению преследования против С; и не 
всегда находила их. Когда после убийства 
Александра II обезумевшая от страха дворян-
ская реакция создала тайную контрреволюцион-
ную террористич. организацию «Священная 
дружина», в к-рую вошёл и новый царь и вели-
кие князья , никто не смел ни устно, ни в печа-
ти упомянуть об этой придворной затее. С. с 

исключительной смелостью разоблачил этот 
заговор сановников в сатирич. очерках , посвя-
щённых «Клубу взволнованных лоботрясов» 
и «Обществу частной инициативы спасения». 
Правда , ц а р с к а я цензура не пропустила этих 
очерков в почать, но они широко разошлись 
по России в списках и были напечатаны 
за границей. 

Картина капиталистич. хищничества я р к о 
обрисована в «Дневнике провинциала», «Бла-
гонамеренных рочах» и др. Щедринские имена 
Колупаева и Разуваева стали нарицательными. 
С. показал народившихся железнодорожных 
предпринимателей и банкиров, спекулянтов , 
авантюристов всякого рода, либеральных 
общественных деятелей-фразёров. С. создал 
образ адвоката Б а л а л а й к и н а , продажного 
пустослова, и этот образ прочно вошёл в русскую 
литературу. Этим образом впоследствии пользо-
вался Ленин. С. создал образы буржуазных 
журналистов Тряпичкина , Подхалимова, Очи-
щенного, сатирически высмеивал отвратитель-
ный тип газеты с кличкой «Чего изволите?». 
Все они стали нарицательными именами для 
обозначения либерального распутства в печати 
и в политике. С гневным презрением разобла-
чал С. оппортунизм, либеральное приспосо-
бленчество, готовность к компромиссам. Он 
присвоил либералам имя «пенкоснимателей», 
высмеял прекраснодушие либералов в образе 
редактора «Старейшей понкоснимательницы»— 
Менандра Прелестнова. Трусливое приспо-
собление к реакции с особой силой изображено 
в сатирич. цикле «Современная идиллия» и в 
«Письмах к тётеньке». В очерках «В среде 
умеренности и аккуратности» С. показывает 
грибоедовского героя Молчалина в новых усло-
виях, в новой социальной и политической об-
становке. Молчалив выступает к а к сила, даю-
щая тон всему буржуазному обществу. Поль-
зуясь современным материалом, Салтыков 
воспроизводил типичные явления обществен-
ной жизни глубоко реалистическими, взяты-
ми непосредственно из русской яеизни чертами 
и красками. 

Болезнь заставила С. в течение ряда лет 
(1875—76 и 1880) лечиться за границей. С. 
внимательно присматривался к общественной 
ж и з н и Франции и Германии. Свои наблюдения 
С. изложил в очерках «За рубенсом» (написаны 
в 1880—81), в к-рых он расценивал современ-
ную ему действительность Западной Евро-
пы с позиций утопического социалиста и 
революционного демократа. С. подметил и разо-
блачил общность капиталистической эксплоа-
тации. В знаменитом диалоге «мальчика без 
штанов» и «мальчика в штанах» С. с особой 
сатирической силой высмеял немецкое само-
довольство своим «образцовым порядком», 
преклонение перед своей государственностью. 
Немецкий «мальчик в штанах» носит в себе 
многие задатки современного фашиста. С. оста-
вил необыкновенно острую характеристику со-
временной ему бисмарковской Германии как 
воплощения милитаризма. Германия 70-х го-
дов, упоённая разгромом Франции, уже носи-
ла в собо многие черты фашизма: претен-
зию на «цивилизаторскую миссию» во всей 
Европе, презрительное отношение к «низшим 
расам». С. зло высмеял шовинизм и глупое 
самомнение пруссаков, нарисовал я р к и й образ 
берлинского офицера, к-рый «всем своим скла-
дом, посадкой, устоом, выпяченной грудью, 
выбритым подбородком так и тычет в меня: „я 
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герой!", к-рый неуклонно стремится к «истреб-
лению „исконного" врага (а кто теперь не 
„исконный" враг в глазах прусского офицера?)». 
Наблюдения над общественной жизнью совре-
менного ему Берлина приводят С. к следу-
ющей уничтожающей характеристике города: 
«Там.. . где чувство собственного достоинства 
заменяется оскорбительным и в сущности 
довольно глупым самомнонием, гдо шовинизм 
является обнажённым, без всякой примеси 
энтузиазма, где не горят сердца ни любовью, 
ни ненавистью, а воспламеняются только 
подозрительностью к сосоду, где нет ни истин-
ной приветливости, ни искренней весёлости, 
а есть только желание похвастаться и расчёт 
на тринкгельд,—там, говорю я , не может 
быть и большого хода свободе». 

С. дал т а к ж е блестящую картину Франции 
после Франко-прусской войны, после разгро-
ма Парюкской Коммуны. Щедринскую сатирич. 
критику франц. буржуазии Ленин называл 
«классической» (см. Л е н и н, Соч., т . X , 

. стр. 238).— К этому периоду 70—80-х гг . отно-
сится и одно из наиболее значит, произведе-
ний С.—«Господа Головлёвы». Иудушка Голо-
влёв—это наиболее яркий тип в сатирич. гал-
лерее С. Иудушка—лицемер и предатель. 
Это—Тартюф русской историч. действительно-
сти. В Иудушке черты ханжества несравненно 
сильнее, подлость несравненно глубже. Иудуш-
ка страшен. Все свои преступления Иудушка 
прикрывает тошнотворным елейным много-
словием. Именно это делает его образ таким 
отвратительным. Т о л к а я сына на смерть, он 
напутствует свою жертву возвышенными сло-
вами. Образ Иудушки прочно вошёл в литера-
туру . Этот образ с особой силой, меткостью 
и выразительностью был использован Лениным 
д л я характеристики лицемерия, ханжества и 
предательства врагов рабочего класса. Иудуш-
ками Ленин называл меньшевиков, Каутского. 
Именем Иудушки заклеймил Ленин двуруш-
ника, предателя, врага сов. народа Троцкого. 

В апреле 1884 царское пр-во закрыло «Оте-
чественные записки» как ж у р н а л революцион-
ного направления. В постановлении особого 
совещания министров особенно опасной призна-
на была лит. деятельность С. Только широкая 
популярность С. спасла его от ареста, тюрьмы 
и ссылки. С. очень тяжело перенёс закрытие 
журнала , своё политическое и литературное 
одиночество. Реакция сгущалась. Литература 
мельчала; революционное народничество выро-
ждалось в мещанский либерализм; бурж. 
интеллигенция под улюлюканье реакционной 
печати отрекалась от своих демократич. увле-
чений, каялась , предавалась «нравственному 
совершенствованию» по толстовским прописям. 
Шла проповедь «малых дел» в противополож-
ность широким задачам и революционным 
идеям недавнего времони. Правительственная 
политика возвращалась к открытому крепост-
ничеству, и введение института земских на-
чальников было восстановлением зависимости 
крестьян от местных помещиков. Правда, за-
мечались и признаки общественного подъёма, 
роста рабочего движения. Возникали забастов-
ки рабочих в Иваново-Вознесенске, Орехово-
Зуеве (1885) и др. Образовалась группа «Осво-
бождение труда» и первые марксистские круи«-
ки. «И группа „Освобождение труда" и марк-
систские к р у ж к и того времени не были ещё 
связаны практически с рабочим движением. 
Это был ещё период возникновения и упро-

чения в России теории марксизма, идей марк-
сизма, программных положений социал-демо-
кратии» [История ВКП(б), Краткий курс, 
стр. 17). В обстановке отступничества и пре-
дательства либеральной и народнической ин-
теллигенции С. непоколебимо оставался на 
позициях революционной демократии. С преж-
ней резкостью он бичевал политич. приспособ-
ленчество, оппортунизм, предательство либе-
ралов. Он не переставал верить в народ и не 
сомневался в том, что торжество политич. ре-
акции—лишь временное явление. 

Положение С. в литературе было теперь 
крайне тяжёлым. Закрытие «Отечественных 
записок» образовало вокруг С. пустоту. Он был 
объявлен опасным писателем. По С. не хотел 
сложить оружия , ему нужна была трибуна. Ой 
вынужден был итти в либеральные «Вестник 
Европы», «Русские ведомости». Правительство 
пыталось принудить С. к молчанию и недву-
смысленно угроиеало журналам, к-рые осмели-
вались его печатать. Но С. не замолчал, и цен-
зура не решалась прямо закрыть те издания, в 
к-рых появлялись его произведения. Однако 
каждое из них проходило через цепь приди-
рок. Либеральные редакторы, с своей стороны, 
тщательно следили за тем, чтобы сатира С. 
не навлекла на них административных и судеб-
ных кар. Литературная деятельность в этих 
условиях становилась мучительной. Письма 
С. за эти годы полны жалоб на невыносимое 
положение. Но С. считал своё литературное 
призвание общественным долгом. В очерках, 
посвящённых русской литературе, в образе 
литератора Крамольникова С. изобразил себя, 
свой собственный жизненный путь, свою 
любовь к родной литературе, к читателю-
ДРУГУ- Своё литературное одиночество он выра-
зил в формуле «писатель пописывает, читатель 
почитывает». С. верил, что придёт другое 
время, появится другой читатель, и литера-
тура примет характер служения народу. 

В т я ж к и х условиях реакции 80-х гг. могу-
чий талант С. не ослабевал. Напротив, он блес-
нул неувядаемыми сатирич. красками в «Сказ-
ках». Цензура останавливалась в бессилии 
перед произведениями, в которых речь шла 
о животных—о льве и медведе, о чиже, о 
карасе-идеалисте, о вяленой вобле и т . п. 
Нек-рые сказки были запрещены и увидели 
свет лишь в нелегальных и заграничных изда-
ниях . Но большинство прошло сквозь цензур-
ные путы и показало читателю прежнего С. 
с его ядовитой насмешкой над помпадурами-
медведями, над робкими карасями-либера-
лами и «премудрыми» пескарями. Публици-
стич. работа С. продолжалась в очерках 
«Недоконченные беседы», «Пёстрые письма» 
(1884—86), «Мелочи жизни» (1886—87). Наи-
более крупным произведением этого времени, 
лебединой песней С., является большая хро-
ника «Пошехонская старина» (1887—89). Это— 
глубокое, непревзойдённое по своой правди-
вости изобраисение помещичьего крепостниче-
ского быта. «Пошехонская старина» занимает 
особое место в русской худоясественной лите-
ратуре. По яркости, по художественной силе 
она не уступает «Дотству, отрочеству и юно-
сти» Толстого, тургеневским повестям и рома-
нам. Но она совершенно свободна от той идеа-
лизации, того романтич. флёра , к-рыми всё ж е 
окружено у Толстого и Тургенева описание 
помещичьего быта, пропущенное через приз-
му лирических впечатлений собственного дет-
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ства. С. в этом отношении беспощаден как 
революционер. Он видит помещичью жизнь 
не как барский сынок, хотя бы и весьма 
сострадательный к злой участи крепостных, 
а как крестьянин, ненавидящий обитателей 
господского дома. Отсюда—реалистич. сила 
«Пошехонской старины», eô огромное значе-
ние как историч. документа. 

Болезни приковали С. к постели; он мучи-
тельно умирал. Но он не оставлял пера. 
Им был задуман цикл «Забытые слова». Он 
собирался писать об основных идеях револю-
ционной демократии 60-х гг. , о социализме, 
революции, республике, о служонии народу, о 
революционно-демократич. морали, о политич. 
честности. Его всегда привлекал образ Чер-
нышевского, заточённого в Вилюйской тюрьме 
в Сибири, одинокого, но непримиримого борца-
революционера. 10/V (28/IV) 1889 С. умер. Он 
был погребён на Волковом кладбище. В заве-
щании своему сыну он писал: «Паче всего 
люби родную литературу и звание литератора 
предпочитай всякому другому». 

Популярность С. была очень велика и при 
его жизни. Но только в советское время С. 
получил всенародное признание как великий 
писатель. Цитируя в своём докладе о проекте 
Конституции СССР сатирич. «сказку о ретивом 
начальнике...» применительно к бурн;уазным 
критикам Советской Конституции, т . Сталин 
назвал С. «великим русским писателем» (см. 
С т а л и н , Вопросы ленинизма, 11 изд., 
стр. 519). 

До Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции С. не причислялся к ве-
ликим русским писателям, к представителям 
русской классической литературы. Реакци-
онная критика утверждала, что С. совер-
шенно «устарел», что он и вообще не был 
писателем, а лишь злободневным публици-
стом, сочинителем карикатур и фельетонов. 
В программах по истории литературы для 
гимназии С. отсутствовал. Не лучше относилось 
к С. и либерально-буржуазное литературо-
ведение дореволюционного времени. Русская 
литературная интеллигенция снисходительно 
допускала его в классич. литературу и призна-
вала его огромный талант. Она даже делала 
попытки, по выражонию Ленина, ухватиться 
за «фалды» С., чтобы украсить его имонем свои 
литературно-политич. позиции. Либеральная 
критика соглашалась признать художествен-
ные достоинства за «Пошехонской стариной», 
за «Господами Головлёвыми», отдавая С. долж-
ное как бытописателю кропостпич. старины, 
дворянской были. Все прочие произведения 
были отнесены к категории сатирич. публици-
стики. Это пренебрежительное отношение к С. 
со стороны либерального литературоведения 
выразилось также в варварском обращении 
с богатым лит. наследством С. До Великой 
Октябрьской социалистич. революции С. изда-
вали мало и скверно. Сочинения С. выходили в 
том же изуродованном цензурой виде, как это 
было при его жизни, хотя была полная воз-
можность восстановить их первоначальный 
текст. 

Совсем иным было отношение к С. со сто-
роны революционной марксистской критики. 
Сталинская оценка С. как великого русского 
писателя полностью совпадает с ленинской 
оценкой. Изучение С. как одного из корифеев 
русской классич. литературы обязательно для 
советской школы. Сочинения С. широко изу-
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чаются. При Советской власти впервые выхо-
дит действительно полное собрание сочинений 
Салтыкова (Щедрина) с проворенными и вос-
становленными текстами, с научным ком-
ментарием. 

В 1912 М. С. Ольминский, выдающийся 
знаток С., напечатал в «Правде» статью «Куль-
турные люди и нечистая совость». В статье 
были использованы очерки С. «Культур-
ные люди». Ленин писал по этому поводу 
редакции «Правды»: «Чрезвычайно кстати взя-
та тема, и разработана в краткой, но ясной 
форме превосходно. Хорошо бы вообще от 
времени до времени вспоминать, цитировать 
и растолковывать в „Правде" Щедрина и дру-
гих писателей „старой" народнической демокра-
тии» ( Л е н и н , Соч., т . X X I X , стр. 74—75). 
Ленин подчёркивал революционные, демокра-
тические стороны в творчестве С. Он с него-
дованием разоблачал попытки либеральной 
бурн«уазии фальсифицировать литературный 
облик С., представить великого сатирика в 
виде либерального обличителя бюрократии. 
В статье «Ещё один поход на демократию» 
Ленин писал: «Особенно нестерпимо бы-
вает видеть, когда субъекты, вроде Щепетева, 
Струве, Гредескула, Изгоева и прочей ка-
детской братии, хватаются за фалды Некра-
сова, Щедрина и т. п. Некрасов колебался, 
будучи лично слабым, между Чернышев-
ским и либералами, но все симпатии его были 
на стороне Чернышевского. . . А Щедрин беспо-
щадно издевался над либералами и навсегда за-
клеймил их формулой: „применительно к под-
лости"» ( Л е н и н , Сочинения, том X V I , 
стр. 132 и 133). 

Щедринскими образами пользуются Ленин 
и Сталин д л я характеристики бюрократизма, 
оппортунизма, д л я разоблачения предатель-
ства и лицемерия моньшевиков, троцкистов, 
бухарннцев и других отщепенцев, изменников 
рабочего класса . С. сумел создать неумира-
ющие сатирич. образы но только потому, что 
обладал выдающимся талантом, но и потому, 
что смотрел на мир хищничества и грабежа 
не глазами постороннего наблюдателя, а гла-
зами непримиримого борца. Он страстно нена-
видел и царскую бюрократию, и помещиков, 
и лицемерную буржуазную «демократию». 
Став с молодых лет под знамя утопич. социализ-
ма и революционной демократии, С. оставался 
до конца своей лсизни верен лучшим заветам 
Белинского* Добролюбова, Чернышевского. 
С той ж е страстью, с какой С. ненавидел мир 
капиталистич. насилия и разврата , он любил 
трудовой народ, любил свою страну, русскую 
литературу, лучших людей своего народа. 
Эта горячая любовь окрашивает все произве-
дения С., лезкит в осново его политической ли-
рики, делает его сатиру столь глубокой и зна-
чительной. Она роднит Салтыкова с нашим 
временем. 

С о ч . С.-Щ.: Полное собр. соч., 12 тт., СПБ, 1891—93 s 
Полное собр. соч., под ред. В. Я. Кирпотина, П. И. Лебе-
дева-Полянского и др.. Л. , 1933—40 (вышли тт. II—V. 
v i l — I X , XI—XX); Избранные произведения в 7 томах, 
тт. I—II , М., 1939. 

Лит.: Д о б р о л ю б о в II., Полное собрание соч., 
в 6 тт., под общ. ред. П. И. Лебедева-Полянского, т. I, 
М.—Л., 1934 (см. ст. «Губернские очерки» M. Б . Салты-
нова-Щедрина); Ч е р н ы ш е в с к и й П. , Полное 
собр. соч., тт. II и III , СПБ, 1906; М и х а й л о в -
с к и й н . , Полное собр. соч., 4 изд., т. V, СПБ, 1908; 
П и л и в Л.,М. Б. Салтыков, СПБ, 1899; Д с н и с ю к II., 
Критическая литература о произведениях M. Е. Салты-
нова-Щедрина, 5 выпусков, М., 1905; С е м е в с к и й В., 
Крепостное право и крестьянская реформа в произведе-
ниях М.Е. Салтыкова, Ростовн /д . , 1905; А р с е н ь е в к 
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Салтыков-Щедрин, СПБ, 1906; П о к р о в с к и й П., 
M . E . Салтыков как сатирик, художник и нуОлицист, 
М., 1906; К р и в е н к о С., M. Е. Салтыков, 3 изд.. П. , 
1914; С а л т ы к о в К. , Интимный Щедрин, М.—П., 
1923; Е в г е н ь е в - М а к с и м о в В., В тисках 
реакции. К столетию рождении М. Е.Салтыкова-Щедрина, 
M — Л . , 1926; К у к л и н Г. и Д у б о в Е. , Выстав-
ка. M. Е. Салтыков-Щедрин и его время, Л., 1926; 
О л ь м и н с к и й м . , Статьи о Щедрине, 1906—1923, 
М.—Л., 1930; Ленинградская центр, гор. библиотека. 
M. Е. Салтыков-Щедрин, 1826—1889 4т. Жизнь и творче-
ство, Л. , [1934]; Е в г е н ь е в - М а к с и м о в В., 
M. Е. Салтыков (Щедрин) в портретах и иллюстрациях. 
JI., 1935; Л а в р е ц к и й А., Щедрин—литературный 
критик, М., 1935; Э л ь с б е р г H. Е., Мировоззрение 
и творчество Щедрина, М.—Л., 1936; О л ь м и н с к и й М . , 
Щедринский словарь, М., 1937; Л у н а ч а р -
с к и й A., M. Е. Салтыков-Щедрин, в кн.: Л у н а -
ч а р с к и й А., Классики русской литературы, М., 1937, 
стр. 287—294; К и с л и ц ы н а Е. , Салтынов-Щсдрнн 
и Сен-Симон, «Известия Академии наук СССР», 1937, 
№ 4, стр. 83î—872; М е щ е р я к о в II. Л. , M. Е. Сал-
тыков-Щедрин (Жизнь и творчество), М., 1939; К и р и о -
т и н В. Я. , M. Е. Салтыков-Щедрин, М., 1939; Э л ьс -
б с р г Я. Е. , Стиль Щедрина, М., 1940; M. Е. Салтыков-
Щедрин в русской критике. Сборник статей, сост. 
н . в . Яковлев, Учпедгиз, л . , 1939. д. Заславский. 

САЛУЭН, п р а в и л ь н о е — С а л у и н или С а л -
в и н (Salween или Salwin) , река в ю.-в. Азии. 
Б е р ё т начало с южных склонов гор Тангла в 
Тибете, на высоте 5.000 м. 
В верховьях точёт среди пу-
стынной равнины. Ниисо в ки-
тайской пров. Юньнань, где 
река получает название Лу-
цзян, и в Бирме долина С. 
резко суживается; склоны её, 
покрытые тропическими леса-
ми, круты и поднимаются иног-
да до 1.500 л« высоты. Течение 
реки на этом участке быстрое 
и изобилует порогами и быст-
ринами. Впадает двумя рука-
вами в Мартабанский залив . 
Длина—2.500 км. Площадь 
бассейна—325.000 км*. Рока , 
за исключением юж. рукава 
дельты, несудоходна. 

С АЛ ФОРД (Salford), город в 
графстве Ланкашир в сев.-зап. 
Англии, фактически — приго-
род Манчестера; железнодорожный узел; 
201,8 тыс. иштелей (1937), из них около 
90 тыс. лиц наёмного труда . Развитая тек-
стильная, машиностроительная (главным обра-
зом текстильное машиностроение), электро-
техническая и прочая промышленность. 

САЛЫМ, река в Остяко-Вогульском нацио-
нальном округе, левый приток Оби. Длина 
325 км. Площадь бассейна 20.708,5 км'. 
С. судоходон только весной. 

САЛЬВАДОР (Salvador) , государство в Цент-
ральной Америке; примыкает па Ю. к Тихому 
окоану, граничит на 3 . с Гватемалой, на С. 
и В.—с Гондурасом. Единственное из госу-
дарств Центр. Америки, не имеющее выхода 
к Атлантическому ок. , и нанмоньшоо из них 
по территории—34,1 тыс. км2 ; выделяется, 
однако, между ними наивысшей плотностью 
населения: на 1 км2—46 чел. Общее число 
жителей—1.745 тыс. чел. (1939), из них ок. 7 5 % 
смешанного происхождения, 2 0 % индейцев н 
5 % белых. Важнейшие города: Сан-Саль-
вадор—столица (92,6 тыс. жит . в 1936), Санта-
Ана (42 тыс. жит. ) , Сан-Мигель (17,7 тыс. 
жит.) . В административном отношении С. 
делится на 14 департаментов. 

Фнзико-геогрпфич. очерк. Б о л ь ш а я часть 
С.—вулканическое плоскогорье высотой до 
000—650 м . прорезанное долиной наиболее 

крупной реки С,—Рио-Лемпа. Над плоско-
горьем возвышается ряд частью действующих 
вулканов (Санта-Ана—2.385 м, Сан-Мигель— 
2.174 м, и др. ) . Почвы нагорья, возникшие на 
продуктах вулканич. деятельности, обладают 
высоким плодородием. Меисду плоскогорьем и 
Тихим океаном тянотся у зкая (10—20 км 
ширины) и низменная береговая полоса. На 
плоскогорьи климат умеронный, с ясно выра^. 
женными сухим и дождливым пориодами; на 
низменном побережьи—жаркий. Поверхность 
покрыта саваннами, на склонах вулканов— 
богатая лесная растительность. Страна под-
вержена частым землетрясениям. 

Экономнч. очерк. С.—отсталая полуколони-
альная страна с высокой зависимостью всей 
её экономики от производства и экспорта кофе. 
Специализировав С. на культуре кофе, ино-
странный капитал ограничился сравнительно 
небольшими капиталовложениями в хозяйство 
Сальвадора, главным образом по линии госу-
дарственных займов, железных дорог, бан-
ков и элоктропредприятий. Бблылая сумма 
иностранных инвестиций падает на США, за 
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ними следуот Англия. Кофе для экспорта и маис 
как основной предмет питания широких 
слоёв населения—резко преобладающие к у л ь -
туры в сельском х-ве С. В 1938/39 под кофе было 
занято 109 тыс. га, под маисом—250 тыс. га. В 
небольших количествах разводятся рис (10 тыс. 
га), сахарный тростник (8 тыс. га), бобы, сизаль 
(хенекен), хлопок, индиго; ведётся сбор перуан-
ского бальзама, встречающегося, вопреки его 
названию, исключительно в С. Культура кофе 
сосредоточена на плоскогорьи, где ей благопри-
ятствуют климатич. условия и высокое плодо-
родие вулканич. почв. Большую часть кофе даёт 
зап. часть С.—департаменты Санта-Ана, Ахуа-
чапан, Л а Лнбертад. Маис разводится гл . обр. 
в южных низменных районах допартамонтов 
Усулутан и Сан-Мигель. В соворной части 
страны—в саваннах—развито скотоводство 
(крупный рогатый скот—680 тыс. голов в 1938, 
свиньи—577 тыс. голов). Н а р я д у с крупным 
помещичьим землевладением важную роль 
играют в С. также средние и мелкие хозяйства 
метисов. Крупные поместья сосредоточены в 
руках белых—потомков испанцев, первона-
чальных колонизаторов Центр. Америки. Мел-
кие производители кофе находятся в полной 
зависимости от крупных скупщиков, а всё 
землоделие контролируется иностранным к а -
питалом чорез банки. 
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Минеральные богатства невелики; в ограни-
ченном количестве добываются только золото 
п серебро. В 1943 была начата частичная 
эксплоатация вновь открытых залежей камен-
ного угля. Обрабатывающая промышленность 
развита крайне слабо, и составляющие её мел-
кие предприятия заняты производством сахара, 
сизалевых мешков для кофе и сахара, тканой, 
табачных изделий, мыла, мукомольем, выделкой 
кож.— ЗКелезнодорожная сеть—ок. 600 км— 
принадлежит британскому и сов.-американско-
му капиталу и создана в основном для пере-
броски кофе из производящих районов в пор-
ты. Железной дорогой С. соединён с портом 
Пуэрто-Ьарриос (Гватомала) на Атлантиче-
ском океано. Экспорт кофе водётся гл. обр. 
через тихоокеанские порты С. — Ла-Унион, 
Акахутла, Ла-Либертад, частично железной 
дорогой через Пуэрто-Барриос.—Внешняя тор-
говля в 1939: экспорт—30,3 млн. колонов, 
импорт—22,1 млн. колонов. Экспорт основан 
почти целиком (на 90—96%) на вывозо кофе 
(в 1939—55,8 тыс. т ) . Кроме кофе, в неболь-
ших количествах вывозятся золото, серебро, 
перуанский бальзам, сахар, рис, индиго, си-
заль. В импорте выделяются хлопчатобумаж-
ные изделия и пряжа, пищовыо продукты 
(пшеница, мука), бензин и керосин, металло-
изделия и машины, фармацовтич. препараты. 
До второй мировой войны экспорт С. направ-
лялся гл. обр. в США (60,7% в 1937) и в 
Германию (11,2%). В импорте основные пози-
ции были заняты США (в 1937—40,4%), 
Германией (31,1%) и Англией (11,4%).—Го-
сударственный бюджет 1940: доходы—24,3 млн. 
колонов, столько же расходы; равновесие 
бюджета в высокой степони зависит от сбыта 
кофе, поскольку в доходной части бюджета 
крупную роль играют поступления от экспорт-
ных и импортных пошлин. Государственный 
долг (на 31/XII 1939)—40,1 млн. колонов, из 
них 35,8 млн. колоной внешней задолженно-
сти—США и Англии. Денежная е д и н и ц а -
колон с содержанием золота по паритету 
0,75232 а; колон = Ю0 сентавос. С 1931 Саль-
вадор отошёл от золотого стандарта, в 1939 
стоимость колона составляла лишь 47,3% 
паритета, причём колон приравнивался 0,4 
доллара. М. Жирмунский. 

Государственный строй. По конституции 
20/1 1939 С.—республика; исполнительная 
власть в ной принадлежит президенту, осу-
ществляющему её совместно с советом минист-
ров. Президент избирается на 6 лет путём 
всеобщих и прямых выборов. Законодатель-
ная власть принадлежит Национальному за-
конодательному собранию (Assaniblea Nacional 
Legislative), состоящему из 42 допутатов, 
избираемых ежегодно путём прямых выборов, 
в к-рых принимают участие граждане респуб-
лики в возрасто от 2о лет. Женщины и служи-
тели культа не имеют права участия в выборах. 
Право быть избранным в парламент имоют 
лица мужского пола, достигшие 25 лет. Совет 
министров назначается президентом и поред 
ним несёт ответственность. 

История. Территория, занимаемая в настоя-
щее время С., до 19 в. являлась испанской 
колонией и входила в генерал-капитанетво 
Гватемалы. Последняя была завоёвана испан-
скими конкистадорами под предводительством 
Педро-де-Альварадо в 1522—25. Покорённые 
земли С. были распределены между завоева-
телями, которые начали насаждать здесь 

фоодально-рабовладольческие порядки. Корен-
ное население—индейцы—беспощадно граби-
лось и истроблялось. В 1821 С. вместо с други-
ми странами Цонтр. Америки освободился от 
испанского гнёта, а в 1823 вошёл в Центрально-
Амориканскую федерацию пяти республик. 
С 1839, после распада фодерации, С. стал 
самостоятельной республикой. Попытки вос-
становления федерации неоднократно возника-
ли вновь. IIa этой почво в 1885 произошло 
военное столкновение менаду С. и Коста-Рикой, 
с одной стороны, и Гватомалой—с другой. 
В дальнейшем, однако, С. дважды входил 
в состав возникавших цонтралыю-американ-
ских федераций: в 1895—98 . (Никарагуа , 
Гондурас и С.) и в 1921—22 (Гондурас, Гвате-
мала и С.). 

В порвой мировой войно С. участия не при-
нимал. До вступления США во вторую миро-
вую войну державы «оси» систематически 
воли в странах Центр. Америки подрывную 
работу. Германия создала во всех республиках 
широкую сеть фашистско-шпионских органи-
заций. Италия построила в С. воздушные базы 
в целях их использования для нападения 
на Панамский канал . С., правильно учтя 
угрозу, к-рую несли фашистские агрессоры 
свободолюбивым странам, в ответ на объявле-
ние Японией войны США в декабре 1941, не-
медленно объявил войну Японии, а затем 
Германии и Италии. 1/1 1942 Сальвадор 
подписал в Вашингтоне Декларацию 26 го-
сударств. 

САЛЬВАДОР-ДАНИЕЛЬ, Франческо , фран-
цузвкий композитор и Музыковед, директор 
консерватории в дни Парижской Коммуны 
1871. См. Дапиель. 

САЛЬВАРСАН, а р с е н о б е н з о л , п р е п а -
р а т Э р л и х а - Х а т а № 606, органическое 
производное мышьяка , введённое Эрлихом 
(см.) в 1910 как противосифилитическоо сред-
ство. Изготовляя С., Эрлих стремился полу-
чить препарат, к-рый убивал бы одной лечеб-
ной дозой спирохет в живом организме, но 
влияя , однако, на организм токсически. С. 
представляот собой солянокислую соль диокси-
диамндоарсенобензола и имеет следующую 
структурную формулу: 

As = A3 

HClIIaN 1 1 1 1 \ / он он 
M I 2 I I C 1 

С. — порошок бледножёлтого цвета. Легко 
растворяотся в метиловом спирте, глицери-
не, воде, труднее—в этиловом эфире; не-
растворим в эфире, бонзоле и ацетоне. Рас-
творы С. при хранении легко разлагаются. 
В виду того что при приготовлении раствора 
С. требуется прибавление щёлочи, что резко 
повышает токсичность С., Эрлих продолжал 
свои работы над препаратом и предложил 
в 1912 новый препарат—№ 914, или неосалъ-
варсан (см.) (в СССР Фармакопеей VI I принят 
отечественный препарат — н о в о с а л ь в а р -
с а и), представляющий собой соединение С. с 
формальдогид-сульфоксилатом. Т а к как опре-
делённый химич. состав сальварсановых пре-
паратов не гарантирует вполне определённой 
степени токсичности и лечебного дойствия, все 
сальварсановыо препараты перед выпуском 
подвергаются стандартизации в отношении 
химических, физических, а также и биологиче-
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ских свойств. Биологическая стандартизация 
проводится на животных. Кроме неосальварса-
на, предложено много различных модификаций 
С. (сульфосальварсан, миосальварсан, зиль-
берсальварсан, осарсол и др . ) . Большинство 
сальварсановых препаратов вводится внутри-
венно. Показаниями для введения их я в л я -
ются: все стадии сифилиса (обычно в ком-
бинации с ртутью, висмутом, иодом), воз-
вратный тиф, м а л я р и я , а для осарсола— 
амёбная дизентерия и нек-рые глисты; про-
тивопоказания—заболевания почек, печени, 
язва желудка , острые дерматиты и др. При 
применении сальварсановых препаратов иног-
да наблюдаются побочные явления , к-рые 
могут зависеть от повышенной токсичности 
серии препарата , неосторожной дозировки, 
недостаточной осторожности при относитель-
ных противопоказаниях и т . п. Явления 
эти могут выражаться в непосредственной 
сосудистой реакции (покраснение лица, шеи, 
их отёчность), в поражениях кожи, почек, 
печени, развивающихся спустя 1—2 не-
дели после введения сальварсана, в поздно 
развивающихся поражениях центральной нерв-
ной системы, встречающихся, однако, крайне 
редко. 

САЛЬВИАН, христианский епископ и про-
поведник в Массилии (Марсель) в 5 в . хр . э . 
В своих сочинониях рисует состояние общества 
в эпоху «революций рабов» и конца античного 
мира. Мечтая о равенстве между людьми, он 
ополчается против богатства, роскоши и алч-
ности, против угне /ения богатыми бедных, 
оправдывает восстание крестьян (багаудлз) в 
Галлии и восстаёт против рабства. Х а р а к -
теризуя состояние Римской империи времени 
оё падения, Энгельс в своём труде «Происхо-
ждение семьи, частной собственности и госу-
дарства» ссылается на С., к-рый возмущённо 
громит грабёж и гнёт римских чиновников 
и крупных землевладельцев (см. М а р к с и 
Э н г е л ь с , Сочинения, т . X V I , ч. 1, стр. 127 
й 130). 

САЛЬВИАТИ (Salviat i ) , Франческо, собствен-
но деи Р о с с и (1510—63), известный италь-
янский художник, ученик Андреа дель 
Сарто. С 1530 работал в Риме для кардинала 
Сальвиати, от которого и получил своё про-
звище. В 1540 был приглашён работать в 
Париж. Фрески С. украшают римские церк-
ви, палаццо Фарнозо в Риме и палаццо Век-
кьо во Флоренции. Х о т я в произведениях С. 
уже чувствуется зарождение новых, холодных 
форм мапьеристичоского искусства, том не 
менее он может ещё рассматриваться как ма-
стер высокого Возрождения. В его творчестве 
необычайно удачно сочетается чисто флорон-
тинокая чёткость формы с непринуждённым 
свободным венецианским мазком. Особенно хо-
роши портреты С., гораздо болоо строгого и реа-
листич. стиля, чем его монументальные рабо-
ты. В Гос. Музее изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина в Москве имеются два хоро-
ших портрета С. : «Портрет писателя» и «Порт-
рет неизвестного молодого человека». Из стан-
ковых картин наиболее известна «Встреча 
Марии с Елизаветой» (1538) в Orator io di 
S. Giovanni Decol la te . 

САЛЬВИНИ (Salvini) , Томмазо (1829—1916), 
известный итал. трагический актёр , почти 
одновременно с Э. Росси (см.) начавший пропа-
гандировать в Италии шекспировский репер-
туар . Игре С. были свойственны стихийная 

в искусстве», 
растений из 

сила, героический подъём и глубокая психоло-
гич. оправданность. С. обладал выдающимися 
сценическими данными—мощной фигурой, ис-
ключительным по красоте голосом. К лучшим 
ролям С. принадлежали роли Отелло и короля 
Лира в одноимённых 
трагедиях Шекспира. 
В своём исполнении 
С. подчёркивал вели-
чие глубоких чело-
веческих страстей и 
чувств. С. совершал 
постоянные гастроль-
ные поездки по Евро-
пе и Америке. В Рос-
сии был в 1867, 1882, 
1886 и 1900. Глубокое 
впечатление его иг-
ра произвела на К. С. 
Станиславского, по-
святившего Сальвини 
главу в книге «Моя я«изнь 

САЛЬВИНИЯ, S a l v i n i a , род 
порядка водяных папоротников (см.). Корни 
отсутствуют; листья по 3 в мутовках: два 
овально-эллиптические плавают на поверх-
ности воды, а третий, рассечённый на узкие 
дольки, корнеподобный, погрунсён в воду. 
У основания листьев расположены 4—8 шаро-
видных спорокарпиев, содержащих микро- и 
макроспорангии. Около 11 видов—в Сев. 
Америке, Африке и Евразии. В СССР—один 
вид, С. плавающая (S. natans) . 

САЛЬДО, остаток по счёту в бухгалтерии. 
С. определяется по разности итога всех сумм 
по дебету и итога всех сумм по кредиту счёта. 
С. будет д е б и т о в о е или к р е д и т о в о е в 
зависимости от того, какой из этих двух итогов 
даёт при вычитании остаток. С. будет нолевое 
(или, как говорят, счёт балансируется), если 
оба итога совпадают. При составлении ба-
ланса дебитовые сальдо показываются в ак-
тиве баланса, а кредитовые С. — в пассиве 
бв.л8.нса< 

САЛЬЕРИ (Salieri), Антонио (1750—1825), 
итал. композитор, ученик Глюка. С 1766 жил 
в Вене, за исключением периода 1784—88, 
проведённого в Париже. Написал ок. 40 опер, 
наиболее значительны: «Данаиды» (1784) и 
«Тарар» (1787). Последняя опера, на сюжет 
Бомарше, отразила предреволюционные на-
строения во Франции. С. был продуктивен 
также в области камерной музыки. Он обла-
дал хорошей композиторской техникой и поль-
зовался широкой славой, но по силе вдохно-
вения уступал своим современникам—Глюку 
и Моцарту. Интриги С. против последнего по-
слу7кили источником молвы об отравлении им 
Моцарта (Пушкин использовал эту легенду 
в драме «Моцарт и Сальери»). Учениками С. 
были Бетховен и Шуберт. 

САЛЬЗЫ, то жо, что грязевые вулканы (см.). 
САЛЬНИК (в анатомии), дупликатура брюши-

ны, идущая от одного органа брюшной полости 
к другому. Различают большой С. и малый С. 
Б о л ь ш о й С. представляет собой большую 
складку брюшины, свисающую с большой кри-
визны яселудка в брюшную полость, покрывая 
в виде передника петли кишок. У взрослых С. 
плотен и содержит много жира . Большой С. 
развивается из задней брюшинной пластинки 
(мезогастрия), прикрепляющей желудок к зад-
ней стенке брюшной полости. Мезогастрий 
состоит из 2 листков (идущих один с передней, 
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а другой—с задней поверхности желудка) , и об-
разующийся из его складки большой С. соста-
влен из 4 листков брюшины—2 в передней его 
пластинке, идущей о г большой кривизны же-
лудка, и 2 в задней, подни-
мающейся кверху , огибающей 
поперечно-ободочную к и ш к у 
(срастаясь с её брыжжейкой) 
и сливающейся с брюшинным 
покровом задней стенки брюш-
ной полости (см. рис.). У взрос-
лых обе пластинки большого 
С. срастаются и полость С. 
остаётся только в верхней ча-
сти, будучи ограничена спе-
реди задней стенкой ж е л у д к а 
и малым С., сверху—нижней 
поверхностью печени и сза- ^ p a ' S e ® 
Д И — б р ю ш и н о й , п о к р ы в а ю щ е й развития саль-
заднюю стенку брюшной ПО- иика: /—печень, 
лости. М а л ы й С. имеет ^ Т Л о д ж е " -
в и д ч е т ы р е х у г о л ь н о й п л а с т и н - лудочная желе- . 
к и , с о с т о я щ е й ИЗ 2 ЛИСТКОВ яа, 4 —желудок, 
брюшины и натянутой между ободочняя^ ̂ шш-
поченью и малой кривизной на, в—большой 
желудка . Большой С. обиль- сальник, 
но снабжён кровеносными со-
судами и играет важную роль»в регулировании 
кровоснабжения и при проникновении инфек-
ции в брюшную полость. 

САЛЬНИК (в технико), доталь, с л у ж а щ а я д л я 
уплотнения пространства можду подвижными 
частями механизмов—валами, шпинделями, 
штоками или поршнями—и стенками машин 
и аппаратов (рис.) . При помощи С. обеспе-
чивается сохранение избыточного внутрен-
него или наружного давления в паровых* ци-
линдрах, коробках вентилей и пр. , несмотря 

на наличие выходящих 
н а р у ж у подвшкных ча-
стей, как шток, вал , 
шпиндель. Различают С. 
д л я частей с возвратно-
поступательным движе-
нием (штоки) и д л я ча-
стей с вращательным дви-
жением (валы). Уплот-
нительным материалом 

Сальник с уплотненной Q „ , I V J K t l T т „ н } 1 б и в -
набивкой: а —набивка 11 с л у ж и т г. н . н a u и в 
(асбестовый шнур), б— к а , к о т о р а я в ы п о л н я е т с я 
нажимная втулка дли в виде кожаных колец 
подтягивания салыш- ( м а н 5 к е т ) и л и в виде ас-

бостовых, хлопчатобу-
мажных и др. волокнистых материалов, поме-
щаемых под крышкой (мягкая набивка) . При-
меняются также и металлические набивки С..из-
готовляемые в виде разрезанных п р у ж и н я щ и х 
колец из бронзы, латуни или мягких сплавов 
(баббит и др. ) и из чугуна. При больших ско-
ростях валов, высоких давлениях или высокой 
температуре применяется С. с лабиринтным 
уплотненном или с набивкой из угольных колец. 

САЛЬНОЕ ДЕРЕВО, Lit,sea sebifera, двудомное 
дерево из сем. лавровых с неопадающими кожи-
стыми листьями. Цветки однополые со спай-
нолистным околоцветником. Плод—ягода. Рас -
пространено в тропичоской Азии. Н а Яво 
разводится. Твёрдая блестящая древесина С. д . 
идёт на изготовление чайных ящиков . Семена 
содержат от 36 >/0 до 45% ж и р а , твёрдого при 
27°. заключающего 95—96 % трилаурина и 2 ,6% 
триолеина. Ж и р идёт на изготовление свочей 
и мыла. Из плодов одного дерева получается 
до 500 свечой. 

в. с. э. т. L. 

САЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ, кожные железы млеко-
питающих, обычно связанные с сумками волос. 
И з С. ж . выходит н а р у ж у жировоо выделение, 
смазывающее волосы и поверхность к о ж и ж и -
вотного. По своему строению это — сложные а л ь -
веолярные иселезы, секрет которых я в л я е т с я 
продуктом ясирового перерождения и распада 
клеток. В нек-рых с л у ч а я х С. ж . встречают-
ся независимо от волосяных сумок (на губах , 
на головке и препуциуме мужского полового 
члена, где они выделяют т . н. смегму). Особо 
специализированные С. ж . выделяют иногда 
сильно пахнущие вещества. 

САЛЬПИГЛОССИС, Salpigloss is , род растений 
из сем. паслёновых. Однолетние или многолет-
ние травы с перистыми или простыми листьями, 
часто железисто-опушённые. Цветки одиноч-
ные или собраны в метёлки или кисти. Вен-
чики жёлтые, голубые, фиолетовые, иногда 
сетчато-разрисованные. 8 видов в Чили , П е р у 
и Аргентино. Крупноцветковые, разноцветно 
окрашенные чилийские виды С., особенно 
однолетние, разнообразно окрашенные формы 
S. s inua ta , известные под садовым названием 
S. va r iab i l i s , нередко разводятся к а к декора-
тивные в открытом грунте . 

САЛЬПИНГИТ (от греч. sa lp inx—труба) , вос-
паление Фаллопиевой трубы. Возникает обыч-
но вследствие внедрения болезнетворных ми-
кробов (гонококков, стафилококков, туберку-
лёзной палочки) . Пути проникновения инфек-
ции разнообразны: гоноррейная инфекция 
обычно попадает при половом сношении с боль-
ным гонорреой в ш е й к у матки, а оттуда про-
никает в полость матки и, далее , в трубы; 
т у б е р к у л ё з н а я инфекция попадает в т р у б у 
обычно по кровеносным или лимфатич. путям ; 
септическая инфекция (стрептококки, стафи-
л о к о к к и ) может попасть (обычно после абортов 
или родов) в трубы непосредственно и з поло-
сти матки или по кровеносным или лимфатич. 
путям. Воспаление можот ограничиться только 
слизистой оболочкой или поразить и мышеч-
ную стонку и брюшной покров трубы. В ре-
зультате з а к у п о р к и маточного отверстия т р у -
бы и абдоминального (брюшного) конца трубы 
в трубе накапливается патологический секрет, 
состоящий из серозной ж и д к о с т и (гидросаль-
пинкс), гноя (пиосальпинкс) или кровянистой 
жидкости (гоматосальпинкс). С. обычно сопро-
вождается воспалением яичников и брюшины 
малого т а з а . В остром периоде С. сопрово-
ж д а е т с я повышением томпературы и острыми 
болями внизу нсивота. Картина острого С. 
нередко маскируется симптомами общего за -
болевания половой сферы. Хронический С. 
характеризуется белями, тупыми болями вни-
зу ж и в о т а и в крестце и нередко нарушением 
правильности менструаций. Хронический двух-
сторонний С. часто я в л я е т с я причиной ж е н -
ского бесплодия вследствие нарушения про-
ходимости трубы. 

Л е ч е н и е С. в остром периоде сводится к 
постельному содержанию, применению холо-
да на низ живота и болеутоляющих сродств. 
В хронических с л у ч а я х применяются сред-
ства, ускоряющие рассасывание воспалитель-
ных изменений в трубе (спаек, инфильтратов) : 
горячие спринцевания , грелки, тампоны с 
ихтиолом, грязелочение, горячие ванны, фи-
зиотерапевтич. процедуры (диатермия, сол-
люкс, к в а р ц и т . п.). В редких с л у ч а я х 
приходится прибегать к оперативному ле -
чению.. 
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С АЛЬПЫ, Sa lpae , морские планктические 
организмы, один из классов подтипа оболоч-
ников (см.). Их строение и развитие указывают 
на происхождение от Сидячих предков, близ-
ких современным асцидиям (см.). С. делятся 
на две группы—бочёночников (Cyclomyaria) 
и собственно С. (Desmomyar ia ) . И з я й ц а 
бочёночников (их развитие изучено русским 
зоологом Ульяниным) развивается личинка, а 
из неё—бесполая особь, называемая кормил-
кой. У последней на двух отростках—столо-
нах—развиваются почки, дающие в результате 
сложных превращений снова половых, герма-
фродитных особей. Собственно С. существуют 
в двух формах—одиночной и колониальной. 
Первая—бесполая особь с брюшным столоном, 
на к-ром развиваются почки, отрывающиеся 
от столона целыми цопочками и нек-рое время 
плавающие совместно, колониями. Каждая 
почка развивается в половую, гермафродитную 
особь. В яичнике последней развивается лишь 
одно яйцо. Зародыш вступает в связь с мате-
ринским телом посредством т. н. плаценты. 
Развитие прямое.—Тело С. бочёнковидной 
(бочёночники) или неправильной призматич. 
формы (собственно С.) с ротовым и клоачным 
отверстиями по концам тела . Ротовое отвер-
стие ведёт в огромную глотку, отделённую 
перегородкой от клоаки; эта перегородка про-
низана двумя рядами жаберных щелей.Тело по-
крыто туникой. В брюшной части перегородки 
расположено большинство внутренних органов 
(кишечник, сердце). Нервный узел—над спин-
ной стенкой лсаберной полости; над нервным 
узлом у собственно С. имеется сложный глаз . 

САЛЬСК, город, р . ц . в Ростовской обл. , 
узловая ж. -д . станция; 8.120 жит . (193С). 
При Сов. власти сильно выросла пром-сть— 
пищевая (яично-птичный комбинат и др. ) , 
металлообрабатывающая, кирпичная и др . ; 
в районе приобрели большое значение масло-
бойная пром-сть и мукомольо. В сольском х-ве 
преобладают зерновые культуры при значи-
тельных посевах подсолнечника и при большом 
значении животноводства (крупный рогатый 
скот и овцы).—В ходе Великой Отечественной 
войны СССР против фашистской Германии С. 
был временно оккупирован немцами. 22/1 1943 
С. и его район были освобоисдены доблестной 
Красной армией. Немецкие захватчики на-
несли тяжёлый урон хозяйству района. Они 
уничтожили ок. 7 тыс. голов крупного рога-
того скота, 8 тыс. свиней, до 40 тыс. овец и 
мноисество домашней птицы. После освобожде-
ния района хоз. жизнь начала восстанавли-
ваться . Уже в марте 1943 были восстановлены 
три МТС, производился ремонт с . -х. инвента-
ря , варварски изуродованного немцами, и т. д. 

САЛЬТ, Э с - С а л ь т (Es-Sal t ) , город в сов,-
зап. части Трансиордании—британской ман-
датной территории в юго-зап. Азии. Около 
15 тыс. жит . Центр земледельческого, вино-
дельческого, табаководческого района .Кустар-
ная промышленность. В окрестностях—бога-
тые залежи фосфатов. 

САЛЬТА (Sal ta) , главный город одноимённой 
провинции на С. Аргентины; я{.-д. станция; 
38,5 тыс. жит . (1936). Центр скотоводческого 
и табаководческого района. Торговля скотом 
с Чили и Боливией. 

САЛЬТАРЕЛЛА (итал. sa l tare l lo) , старинный 
танец, разновидность гайарды (см.), счёт 8/в. 
Мендельсон использовал музыкальную форму 
С. в финале «Итальянской симфонии». 
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САЛЬТИЛЬО (Salt i l lo), город в северной части 
Мексики, в штате Коауила; 45,2 тыс. жит. 
(1930). Ж. -д . узел. Хлопчатобумажные, шер-
стяные и трикотажные фабрики. 

САЛЬТО (Salto) , главный город одноимённого 
департамента в сев.-зап. части Уругвая ; роч-
ная пристань на р. Уругвай , ж.-д. станция; 
31,2 тыс. жит. (1939). Судостроение, мясная 
пром-сть. Экспорт мяса, цитрусовых фрук-
тов и с.-х. продуктов. 

САЛЬЯНЫ, город, районный центр в Азер-
байджанской ССР. Распололсен на р. Куре , не-
далеко от её впадения в Каспийское море; 
12.689 нсит. (1938). В районе развиты нефтя-
ная пром-сть, хлопководство и рыболовство. В 
С. — хлопкоочистительный завод. При Сов. 
власти открыты хлопковый техникум и пе-
дагогич. училище. 

САЛЮТ (франц. sa lut) , приветствие или отда-
ние воинской почести залповой стрельбой из 
ружей или артиллерийских орудий холостыми 
патронами. С. производится обычно в торже-
ственных случаях , напр. , в ознаменование 
какого-либо важного события, во вромя пара-
дов войск, а также при погребениях военно-
служащих, руководящих государственных 
деятелей и т. п. Порядок С. в Красной армии 
и Воонно-Морсцэм флото СССР предусматри-
вается особыми положениями и распоряже-
ниями. Во вромя Великой Отечественной вой-
ны против немецко-фашистских захватчиков 
столица СССР Москва неоднократно салюто-
вала доблестным войскам Красной армии, 
освобождавшим от врага важнейшие города 
и районы СССР. Первый артиллерийский С. 
такого рода состоялся по приказу верховно-
го Главнокомандующего И. В. Сталина 5/V1II 
1943 в ознаменование взятия советскими вой-
сками Орла и Белгорода. 

САЛЮТАТИ (Sa lu ta t i ) , Колуччо (1331—1406), 
итальянский гуманист, был секретарём пап 
Урбана V и Григория X I , затем перешёл на 
службу Флорентийской республики, блестяще 
выполнил ряд дипломатич. поручений, был 
канцлером республики. Считался одним из 
лучших знатоков латинского языка (ему при-
надлежит идея перевести на латинский язык 
«Божественную комедию» Данте). Участник 
к р у ж к а , собиравшегося в вилле Альборти и в 
монастыре Сан-Спирито, положившего начало 
гуманистическому направлению. С.—друг Пет-
рарки. Большинство его стихотворений но опу-
бликовано. В 1741 были изданы во Флоренции 
2 тома ого писем—«Epistolae» (новое издание, 
1911). В трактате «De saeculo ot roligiono», не-
смотря на своё гуманистич. направление С. 
выражает средневековые аскетич. воззрения. 

САМА-ВЕДА, см. Ведизм. 
САМАНИДЫ, иранская династия, господство-

вавшая с 875 по 999 в Трансоксании и Иране. 
Центрами государства С. были гг. Б у х а р а и 
Самарканд. Своё название эта династия вела 
от Самана, крупного иранского феодала из 
г . Б а л х а . Наср, внук Самана, объединив под 
своей властью Трансоксанию, получил на неё 
инвеституру от халифа в 875, основав, т. о., ди-
настию С. Его сын Исмаил завоевал Хорасан. 
Затем влияние С. быстро распространилось и 
на другие области Ирана . Но основными вла-
дениями С. всё вромя оставались Трансоксания 
и Хорасан, в к-рых до соредины 10 в. наблю-
дался значительный рост производительных 
сил, а в культурном отношении эти области 
занимали первое место среди всех мусульман-
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ских стран Азии. Первый удар С. нанесли их 
вассалы Бунды, к-рые в 930 начали завоевание 
Зап. Ирана. Вторая половина 10 в. была перио-
дом упадка С., к-рые оказались во власти на-
чальников своих турецких гвардейцев-рабов. 
В 992 турецкие илекханы напали на Трансок-
санию й захватили Бухару, а о б л а е т к югу 
от Аму-дарьи отошли к Газневидам. В 999 илек-
ханы окончательно прекратили господство ди-
настии С. 

САМАННЫЙ АППАРАТ, специальное приспо-
собление к молотилке для измельчения соломы. 
С. а . состоит из специального зубового бара-
бана с декой, к-рые смонтированы в корпусе 
молотилки под наружным концом соломо-
тряса. С. а. приводится в движение ромённой 
передачей от шкива барабана молотилки. При 
включении С. а. в действие солома с соломо-
тряса захватывается быстро вращающимся зу-
бовым барабаном, измельчается и перетирается, 
после чего отводится за молотилку, откуда 
убирается в омёты. Переработанная С. а . соло-
ма озимых и яровых культур идёт гл. обр. на 
корм с.-х. животным, на подстилку и изгото-
вление строительного самана (ржаная солома). 

САМАННЫЙ КИРПИЧ, стеновой материал для 
жилых и хозяйственных строений, гл. обр. 
в сельском строительстве, имеющий широкое 
распространение в южных частях СССР. С. к . 
вырабатывается из обыкновенной жирной гли-
ны с примесью сухой соломы; последняя заме-
няется иногда мякиной, льняной или коно-
пляной кострой или другими отходами расте-
ниеводства. В некоторых местностях СССР для 
нежилых построек вместо соломы применяют 
навоз. Для приготовления С. к . глину обычно 
подвозят к месту постройки, сваливают в шта-
бель, размачивают и проминают особыми мял-
ками, лопатами. Формовка производится вруч-
ную посредством деревянных форм. Отформо-
ванный саман сушится на токах или полянках, 
имеющих канавки для отвода дождевых вод. Не-
достатком самана является его размокаемость. 

САМ АР (Samar), один из группы Филиппин-
ских о-вов. Площадь 13.271 кма. Горист. По-
крыт лесом и имеет очень плодородные почвы. 
Жители (ок. 500 тыс. чел.)—малайцы, зани-
маются земледелием. Главный город—Катбало-
ган на зап. берегу острова. Предмет вывоза— 
копра. 

САМАРА, 1) река в Чкаловской и Куйбышев-
ской областях, левый приток Волги. Длина 
687 км, площадь бассейна 46.680 км». Берёт 
начало на возвышенности Общий Сырт. В вер-
ховьях близко подходит к р. Уралу, впадют 
в Волгу в районе Самарской Луки . Берега 
крутые в верхнем и среднем течонии, к устью— 
пологие. С. судоходна в нижнем течении. 
В устьи—г. Куйбышев. Самый крупный при-
ток (справа)—р. Кинель (405 км). 2) Левый 
приток Днепра в УССР. Берёт начало на зап. 
склоне Донецкого кряи;я, впадает в Днепр 
в 9 км ниже г. Днепропетровска. Длина ок. 
340 км. Судоходна от г. Новомосковска. 

САМ АРА, старое название г. Куйбышева (см.). 
САМАРИЙ, Sm, химический редкоземельный 

элемент I I I группы таблицы Менделеева с 
атомным весом 150,43. Известны изотопы Sm 
с массовыми числами: 144, 147, 148, 149, 150, 
152, 154; порядковый номер 62. 

Соединения С. открыты в 1879 спектральным 
анализом в минерале самарските. В металлич. 
виде С. получен Мутманом в 1903 электроли-
8ом расплавленной смеси SraCl3 с ВаС12. 

Твёрдость и хрупкость С., как у стали. Цвет 
светлосерый. Удельный вес 7,7—7,8; точка 
плавления С. 1.300—1.400°. На воздухе С. 
быстро окисляется. Окись, Srri20,, белого цвета, 
уд. вес 8,35; образует жёлтые соли, дающие в 
растворе характерный спектр поглощения. 
Хлористый самарий, SmCl , -6H 2 0,—кристал-
лич. вещество, легко растворимое в воде. Сер-
нокислая соль, Sm2(S04)3,—желтовато-белый по-
рошок, с KjSO* и Na2SO« образует трудно рас-
творимые двойные соли 2Sm2(S04),-9K2S04-
•ЗН 2 0 . С. может образовывать двухвалентные 
соли тина SmCl2. Карбид, SmC2, под действием 
воды выделяет смесь углеводородов с преобла-
данием ацетилена. Окись, Sm,—слабое основа-
ние. В природе встречается в редких минера-
лах—самарските и ортите. Средное содержание 
Sm в земной коре 6-10~*. 

САМАРИН, Иван Васильевич (1817—85), зна-
менитый русский актёр . Сын крепостного кре-
стьянина. Окончил драматич. школу под руко-
водством М. С. Щепкина. Ещё будучи учени-
ком, в 1833 выступил в молодраме «Зажигате-
ли» Дюканжа и систематически выступал на 
сцене Малого театра, 
в труппу к-рого был 
принят по окончании 
училища в 1837. В 
раннюю пору основ-
ными в репертуаре С. 
были мелодраматич. 
роли, от к-рых впо-
следствии он обратил-
ся к таким ролям, как 
Чацкий в «Горе от 
ума» Грибоедова, Пет-
руччио в «Укрощении 
строптивой», Бене-
дикт в «Много шума 
из ничего» Шекспира 
и др. После смерти Мочалова к С. перешла 
роль Гамлета, а от Щепкина—роль Фамусова. 
Глубокий психологич. анализ отличал испол-
нение С. В 1862 С. становится педагогом сна-
чала Московской драматич. школы, а затем 
консерватории. Ученицами С. были знамени-
тые актрисы Федотова и Никулина. С. являет-
ся автором пьес «Утро вечера мудренее», «Пе-
ремелется—мука будет» и «Самозванец Луба». 

САМАРИН, Юрий Фёдорович (1819—76), об-
щественный деятель и писатель славянофиль-
ского направления (см. Славянофилы), самар-
ский помещик. С. принимал участие в подго-
товке крестьянской реформы 1861, сначала в 
Самарском к-те по крестьянской реформе, 
а затем в редакционных комиссиях. Отраисая 
интересы помещиков Поволжья и степной по-
лосы, С.выступал против выкупа «немедленно 
и повсеместно» и настаивал на сохранении бар-
щины в течение 10—12 лет. После этого срока 
С. предлагал ввести обязательный выкуп на-
дела крестьянами даже без согласия помещика. 
После издания закона о реформе С. принял 
участие в проведении её на местах. Историч. 
и публицистич. работы С. изданы в собраниях 
его сочинений (М., 1877—96, и М., 1878—1911). 

САМАРИТЯНЕ, с а м а р я н е , название сме-
шанной этнической группы, образовавшейся, 
после разрушения в 722 до хр. э. Самарии и 
Израильского царства, путём слияния остатков 
израильского населения с колонистами, пере-
селёнными в Самарийско-Сихемскую область 
из Ассиро-Вавилонии. Израильский элемент 
при этом сохранил преобладающую роль. Раз-

6* 
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личие между религией С. и иудейской религией 
сводилось к тому, что С. признавали священной 
книгой не всю Библию, а только т. н. Пятикни-
жие Моисеево и имели свой самостоятельный 
культ с центром в храме на горе Гаризиме, 
к-рый просуществовал до 109 до хр. э. При 
римском и византийском владычестве С. поль-
зовались политич. автономией, уничтоженной 
в 529Юстинианом. Религиозная группа С. суще-
ствует в Палостине до наст, времени. 

САМАРИЯ, евр. Ш о м о р о н, столица так на-
зываемого Израильского царства, осноьанная 
и построенная царём Омри ок. 880 до хр. э. 
в узле дорог, ведущих с 10. на С. Палестины 
и из цонтра Палестины к морю. Расположенная 
на высоком холме, господствующем над окрест-
ными котловинами, С. была хорошо укреплена. 
Строительство С. было закончено преемником 
Омри, Ахабом, к-рый, как показали раскопки, 
расширил и закончил великолепный дворец, 
распланированный по образцу ассирийских 
дворцов; двери и стены дворца были украшены 
инкрустациями из слоновой кости, найденными 
при раскопках и являющимися важнейшими 
образцами древне-израильского искусства. 
Раскопками были открыть^ также крепостные 
стены С. и складочные помещения для хранения 
продуктов; в развалинах складов были най-
дены покрытые письмонами черепки, служив-
шие сопроводительными фактурами на про-
дукты, поступавшие в порядке натуральных 
повипностей. В С. был построен также храм, 
остатки к-рого ещё не открыты. В 722 до хр. э. 
С. была разрушена Саргоном II ; отстроенная 
в 6 в. заново, С. ещё несколько раз разруша-
лась .В последний раз С. была заново отстроена 
в конце 1 в. до хр. э. Иродом, к-рый переимено-
вал её в Севасту (греч.—Августа) и превратил 
в греч. город с театром и другими обществен-
ными зданиями; остатки великолепных по-
строек Ирода были также открыты при раскоп-
ках. Окончательно взята и разрушена С. во 
время восстания израильтян при Веспа-
сиано. 

САМАРКАНД, город, обл. центр в Узбекской 
ССР, станция Ташкентской ж . д.; 134,3 тыс. 
я:ит. в 1939, в 1917—55,1 тыс. С. является од-
ним из древнойших городов Средней Азии. 
Время его основания не установлено. В 329 до 
хр. э. С. (извостный грекам под названием Ма-
ракапда), бывший тогда столицей персидской 
области Согдианы, был взят Александром Ма-
кедонским. С 713 по конец 9 в. С. находился под 
властью арабов. В период с 889 до конца 10 в. 
он являлся круппым центром Мавераннахра 
(страны, лежащой молсду pp. Сыр-дарьёй и 
Аму-дарьёй). В 992 С. перешёл в руки караха-
нидов, а в 12 в.—хорезм-шахов. В 1220, после 
ожесточённой защиты города 40-тысячным вой-
ском, С. был взят и разрушон Чингисханом. 
Почти всё население города было перебито 
или уведено в рабство. В первой половино 14 в. 
С. был резиденцией тюркских эмиров. В 1365 
войско самаркандского эмира Хусейна, у кото-
рого полководцем был Тимур (см.) (Тимур-
Лонг, европ. искаж. Таморлан), потерпело 
поражение от монголов, которыо затем быст-
ро приблизились к С. Хусейн и Тимур бежали 
из города. Городские ремесленники и беднота 
С., не желая сдавать город, восстали и сами 
организовали оборону. Во главе восставших 
стали чистильщик хлопка Абу-Бекр Колеви 
и ученик мусульманского духовного училища 
Маулян-Заде. Благодаря хорошей организации 

обороны и героизму, проявленному жителями, 
С. но был взят монголами, и власть в городе 
в течение нескольких месяцев находилась в ру-
ках восставших. По затем Тимур и Хусейн 
обманным путём захватили руководителей вос-
стания и заняли город, жестоко подавив вос-
стание. В 1370 Тимур, свергший Хусейна, сде-
лал С. столицей своего государства. Царствова-
ние Тимура (1370—1405) было временем рас-

Улица в Старом городе Самарканда. Вдали раз-
валины мечеги БиОи-Ханым. 

цвота С. Сюда со всей Азии стекались богат-
ства. Тимур привозил в С. из завоёванных 
стран лучших учёных и мастеров, украсивших 
город замечательными мочетями, садами и 
дворцами, из к-рых многие сохранились до 
нашего времени. К этой эпохе относится ряд 
наиболее замечательных мавзолеев: IIIax-Зин-
да, мечеть Тимура (Биби-Ханым в развалинах) 
и мавзолей Тимура с его гробницей (Гур-
Эмир), являющиеся памятниками мирового 
значения. Биби-Ханым, начатая постройкой 
в 1399, была окончена в 1403—04; она предста-
вляла собой грандиозный архитектурный ан-
самбль из четырёх зданий; замечательна по сво-
им пропорциям и размерам стрельчатая арка 
главного портала мечети. Все постройки эпохи 
Тимура богатейшим образом украшоны много-
цветными изразцами различных типов: мозаи-
кой из поливных кирпичей, резной мозаикой, 
майоликой с разнообразным орнамонтом. С. вёл 
оживлённую торговлю со всеми странами Азии 
и даже с Европой. По нек-рым данным в С. в это 
время насчитывалось 150 тыс. жителей. При 
Тимуридах значоние С. начало падать. Из по-
строек этого периода (15 в.) особенно замеча-
тельна медресе Улуг-Пока (1420). H 1199 С. 
был взят узбеками под командованием Шей-
бани. Столица гос-ва была перенесена в Буха-
ру. 17 век был эпохой последнего расцвета 
самаркандской архитектуры. Из памятников 
этой эпохи наиболее интересны медресе Шир-
Дор и медросо Тилля-Кари—обо на площади 
Регистан. В 1784 С. был подчинён бухарской 

i династии Mann,IT. 
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2/V 1868 С. был занят рус. войсками. 
По договору с Бухарой (18/VI 1868) С. отошёл 
к России и вскоре был сделан центром Самар-
кандской области. В 1871 была заложена рус. 
часть города, в к-рой жили войска, рус. купцы 
и переселенцы. Экономич. развитие С. в этот 
период шло медленно, в городе была лишь не-
вначительная промышленность.—После Фев-
ральской буржуазно-демократической рево-
люции 1917 в так называемом Новом горо-
де С. образовался Совет рабочих, дехкан-

•ских и солдатских допутатов, руководство в 
к-ром вскоре перешло к большевикам из мест-
ного воинского гарнизона. Старый город С. 
долгое время оставался цитаделью царских чи-
новников и местной контрреволюционной на-
ционалистич. буржуазии и высшего духовен-
ства, группировавшихся вокруг контрреволю-
ционной организации «Шура—Исламия». Ра-
бочие и беднейшие элементы Старого города 
создали свою организацию «Иттифак», ставшую 
вскоре проводником коммунистич. влияния в 
пшрокие массы местного населения (мусуль-
ман). После победы Великой Октябрьской со-
циалистич. революции власть в Новом городе 
С. вскоре перешла к Совету, где к этому вре-
мени «Иттифак» составляла большинство, но 
в Старом городо до января 1918 существовало 
двоевластие. Лишь с изгнанием поддерживав-
ших националнстич. контрреволюцию белока-

и-.;.' .' •' 

Фабрика Наркомшппспрома. 

ваков власть во всём С. перешла к Совету. 
После нац.-территориального размежевания 
Средней Азии в 1924 С. до 1930 был столицей 
Узбекской ССР. 

Насчитывавший в дореволюционном прош-
лом лишь несколько небольших хлопкоочисти-
тельных з-дов и пищевых предприятий (гл. обр. 
винокуренных з-дов и др.), С. в наст, время— 
один из крупнейших экономич. центров средне-
азиатских советских республик; по числу жите-
лей занимает третье место в Средней Азии (по-
сле Ташкента и Алма-Аты). В С. имеется св. 
30 пром. заведений, в к-рых занято 8,5 тыс. ра-
бочих (1938). При Советской власти построены: 
фабрики—шелкомотальная, шелкоткацкая .чае-
развесочная, макаронная; заводы—консерв-
ный, гренажный, молочный, два кирпичных, 
мясокомбинат и др. Кроме того, в С. имеются 
заводы ремонтный, хлопкоочистительный, ко-
жевенный, деревообрабатывающий, три вино-
дельческих, пивоваронный и др. С.—благо-
устроенный город. Работает коммунальная 
электростанция, имеется водопровод; улицы 
вамощены; много зелёных насаисдений—буль-
варов, скверов и т .д. Как многие средне-азиат-
ские города, С. делится на Новый город, по-
строенный после его перехода к России, и Ста-

рый, сохранивший свой древний облик, с кри-
выми и узкими улицами, домами с плоскими 
крышами и т. д. При Советской власти много 
сделано для благоустройства и Старого города. 
В наст, время С.—один из крупных культур-
ных центров Средней Азии. Растущая густая 
сеть учебных заведений, массовых политико-
просветительных и детских воспитательных 
учреждений, разнообразных курсов С., его 
кино, тоатры, газеты не только содействуют 
непрерывному подъёму культурного уровня 
населения самого города, но оказывают мощ-
ное влияние на культурное развитие и Самар-
кандской области и всей Узбокской ССР.— 
В 1938 в С. было 45 общеобразовательных 
школ, в к-рых обучалось 20.317 учащихся. 
Значительное развитие получило в С. воспита-
ние детей дошкольного возраста в детских са-
дах. В С. есть техникумы (1938): 1) промышлен-
но-экономический, 2) сельскохозяйственный, 
3) ирригационно-зомлеустроительный, 4) ме-
ханизации с. х-ва, 5) зооветеринарный, 6) до-
рожный, 7) эксплоатационный яс.-д., 8) пище-
вой, 9) фельдшерский, 10) художественный 
и др. Кроме того, в С. есть 5 педагогич. учи-
лищ. Большое значение в деле подготовки вы-
сококвалифицированной социалистич. интел-
лигенции для всей Узб. ССР имеют высшие 
учебные заведения С., созданные Советской 
властью: гос. университет (имеет 6 факульте-
тов: химич., биологич., географнч., историч., 
филологич. и физико-математич.) и институты: 
народного х-ва, сельскохозяйственный, педа-
гогический (5 факультетов: исторический, ли-
тературный, физический, географический и 
естествознания), учительский и медицинский. 
Кроме того, в С. есть специальные научно-
исследовательские ин-ты, также созданные Со-
ветской властью. Так , с 1923 существует Тро-
пический ин-т и с 1936—Институт каракуле-
водства. В С. (1938)—1 музей, 3 постоянных 
театра; издаются 2 газеты. 

Лит.: В я т к и н В . , Афрасиаб. Городище былого 
Самарканда, [Ташкент, 192 7 J ; К у б о в с к и й А. 10., 
Самарканд при Тимуре и Тимуридах, Л . , 1933. 

С А М А Р К А Н Д С К А Я ОБЛАСТЬ, У з б е к с к о й С С Р , 
граничит на С. с Казахской ССР, на Ю.-В.— 
с Таджикской ССР, на 3 . и Ю.—с Бухарской, 
на В.—с Ташкентской областями Узбокской 
ССР. Территория—27,7 тыс. к.ма; население— 
1.005 тыс. чел. (1937). Центр—Самарканд. 

Фниико-географический очерк. Р е л ь е ф . 
Центральную часть С. о. занимает Самарканд-
ская котловина, представляющая понижение 
между зап. отрогами Памиро-Алая. По длин-
ной оси котловины течёт р. Зеравшан. В наи-
более широкой своей части котловина имеет 
50—60 км ширины. Дно её имеет на В. 750— 
800 м абс. высоты и .постепенно понижается 
к 3 . К горам равнина повышается рядом тер-
рас, из к-рых нижние имеют до 20 км ширины 
и являются наиболее заселённой частью Самар-
кандского оазиса. У Самарканда поднимается 
массив Чупан-Ата до 180 м относительной вы-
соты. На Ю.-З. котловина сливается (уже за 
пределами С. о.) с Каршинской степью, а на 
С.-З.—с пустыней I-Сызыл-кум; на В. она со-
единяется с долиной р. Санзар. С Ю. Самар-
кандская котловина ограничена горами Кара-
Тюбе (до 3.000 м высоты). Северный склон 
Кара-Тюбе изрезан глубокими, узкими ущель-
ями рек. Горы, отделяющие на С. Самарканд-
скую котловину от Кызыл-кума, представляют 
с.-з. продолл{оние Мальгузарских гор и состоят 
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из 2 параллельных гряд: северной Нур-Ата 
и южной, состоящей из ряда хребтов, до 2.000 м 
абс. высоты. Предгорья Нур-Ата переходят 
на- С. в песчаную степь и далее в солончаки 
и бугристые пески Кызыл-кума. К ю.-в. 
оконечности Нур-Ата и к сев. склону Мальгу-
зарских гор примыкает плато Голодной степи. 

Горные хребты С. о. сложены палеозойскими 
породами. Дно котловины выполнено третич-
ными породами, прикрытыми четвертичными 
отложениями, мощностью до 100 м. В осевой 
части котловины отложения зти представлены 

аллювием, по окраинам—пролювием. К новей-
шим образованиям и пределах С. о. относятся 
пески Кызыл-кума, а также лёсс, покрываю-
щий культурные низменности и пояс холмов 
у подножья гор. 

ТС л и м а т . Лето на равнинах жаркое ; зимы 
мягкие (Самарканд—средняя июльская темпе-
ратура 24,8°, максимальная 40,1°; средняя 
я н в а р с к а я - 0 , 2 ° . Однако нередки зимой силь-
ные морозы—абс. минимум -24 ,8° ) . Годовое 
количество осадков от 300 мм (Самарканд) до 
432 мм (Джизак) ; главная масса их выпа-
дает вимой и воспой. Летом осадки ничтожны. 

П о ч в ы в Самаркандской котловине частью 
изменены длительной поливной культурой 
в культурно-оазисные почвы. В остальных 
районах—пустынно-степные серозёмы, в высо-
ких частях котловины—лёссовые почвы, при-
годные для винограда. На горах—болое тёмные 
почвы типа каштановых и чернозёмов. 

Ф л о р а . По растительному покрову Самар-
кандская котловина (до 850 м) относится к зоне 
глинисто - эфемерной полупустыни. Весной 

здесь множество однолетников. Летом же их 
сменяют ксерофитные многолетники. Выше 
900 м господствует сухая разнотравная степь, 
выше 1.500 м—злаковая степь. На скалистых 
местах развита формация нагорных ксерофитов 
(Acanthophyl lum, колючие астрагалы, полынь 
и др.) . Большая часть хребтов лишена леса 
(Нур-Ата, Мальгузарские горы); встречаются 
здесь лишь небольшие заросли кустарников 
(фисташка, колючий миндаль, роза и др.) . 
Только в горах Чумкар-тау имеются обширные 
насаждения высокоствольной арчи. По берегам 

Зеравшана—тугайные заросли, в Кызыл-ку-
ме—растительность пустыни. 

Ф а у н а . Из животных в С. о. широко рас-
пространены степной волк, лисица-караганка, 
заяц-толай. Д л я оазисов особенно характерны: 
мышь Северцова, туркестанская крыса, пла-
стинчатозубая крыса, летучая мышь. На лёс-
совых холмах встречаются жёлтый суслик, 
слепушонка. В каменистых ущельях гор живут 
дикобразы, заходящие часто и на равнину до 
самого Самарканда. В горах Нур-Ата держится 
баран Северцова. Из птиц для горных склонов 
обычна каменная куропатка (кзклик) . В ту-
гайных зарослях по Зеравшану много шакалов 
и особенно много зайцов. Л. Щукина. 

Население. Население размещено по терри-
тории С. о. неравномерно. Наиболее густо насе-
лена юго-вост. низменная часть области, распо-
ложенная в долине Зеравшана, с Самаркандом 
в центре. Здесь в шести районах, занимающих 
ок . 16% территории области, сосредоточено до 
41% её насоления; плотность здесь достигает 
68 человек на 1 км* (а в районе Самарканда 
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св. 128) при средней плотности по области ок . 
36 чел. на 1 км*. Основную массу населения 
в сельских местностях составляют узбеки, 
затем таджики. Городское население составляет 
157,5 т. чел. (1937). Имеются 3 города: Самар-
канд, 1-Сатта-Курган, Джизак. Городское насе-
ление быстро растёт в области (с 1927 но 1937 
больше чем в i y s раза). 

Экономико-географический очерк. Хозяй-
ство С. о. характеризуется развитием: полив-
ного хлопководства в долине р. Зоравшана, 
воды к-рого разбираются на орошение; богар-
ного зернового хозяйства (по к-рому область 
занимает первое место в Узбекистане),сосредо-
точенного гл. обр. на склонах Туркестанского 
и Зеравшанского хребтов; садоводства и вино-
градарства (гл . обр. на поливных землях); 
горно-пастбнщного животноводства. В п р о -
м ы ш л е н н о с т и преобладают отрасли по пе-
реработке продуктов с. х -ва—пищевая , хлоп-
коочистительная, шёлкомотальная и др. В ре-
зультате социалистич. индустриализации ва-
ловая продукция пром-сти выросла с 1913 по 
1937 в 9 раз , а число рабочих—в 5 раз . Пище-
вая пром-сть даёт ок. 55% валовой продукции 
всей промышленности; она представлена кон-
сервным заводом, выпускающим овощные и 
фруктовые консорвы, маслоэкстракционным 
заводом, макаронной фабрикой и др. В области 
имеются также 4 хлопкоочистительных завода, 
шёлкомотальная, шёлкоткацкая , швейная и 
обувная фабрики, ремонтный, 4 кирпичных и 
известковый за поды (в 120 км к С. от станции 
Кермине). Разрабатывается газганский мра-
мор—один из лучших в мире. До революции 
на территории С. о. не было ни одной электро-

•станции; в настоящее же время все более или 
менее значительные пункты электрифициро-
ваны. В последние годы на территории Узбеки-
стана осуществляется обширное электрогидро-
строительство, продолнсающееся и в насто-
ящее время несмотря на затруднения, вы-
званные Великой Отечественной войной про-
тив фашистской Германии. Это электрострои-
тельство даёт области дополнительные важ-
ные источники энергии. 

В С. о. сильно развиты кустарные промы-
слы—производство шёлковых тканой, ковров 
и восточных сладостей, резьба по дереву, 
гончарное производство и т. д. Кустарные про-
мыслы распространены гл. об. в городах и в 
селениях Булунгуре , Лоише и Паст Даргоме. 

Се л ь с к о о х о з я й с т в о . Область достиг-
ла больших успехов в реконструкции с. х-ва . 
Колхозам принадлежат 96 ,9% посевов, сов-
хозам—2,9%, единоличникам—лишь 0 ,2%. 
Организованы 33 МТС (1939). Из 201 тыс. га 
поливной площади (1938) под хлопком занято 
115 тыс. га (в 1913—35,5 тыс. за), под люцер-
ной—36 тыс. га, под рисом—св. 16 тыс. га 
(гл . обр. в Джамбайском, Булунгурском, 
Ак-дарьинском и Самаркандском районах), 
иод табаком и махоркой—2,3 тыс. га (гл. обр. 
в Самаркандском и Ургутском районах). Уро-
жайность хлопка составляла: в 1913—6,8 ц 
с 1 га, в 1932—6,7, а в 1938—13. Рост урожай-
ности хлопка является результатом коренной 

. реконструкции хлопководства — применения ' 
новой агротехники и тщательного ухода стаха-
новцев-хлопкоробов за хлопчатником, хими-
зации почв (в 1938 внесено 9,7 тыс. т . удо-
брений), расширения посевов люцерны и т. д. 

Огромное значение приобретает для полив-
ного хозяйства области осуществление поста-

новления Совнаркома СССР и Ц К ВКП(б) «О 
мерах по дальнейшему подъёму хлопковод-
ства в Узбекистане»от 2 2 / X I I 1939. Постано-
вление наметило ряд мероприятий по ликвида-
ции маловодья в Зеравшанской долине на пло-
щади поливных земель в 390 тыс. га, прирост 
поливных земель на 65 тыс. га, постройку 
Катта-Кургапского водохранилища и др . 

По развитию неполивного зернового земле-
делия С. о. выделяется в Узбекистане: она 
охватывает св. 4 1 % всех неполивных посевов 
республики и сама покрывает свои потребности 
в хлебе. Площадь неполивных посевов соста-
вляла в 1938 540 тыс. га против 321 тыс. га в 
1917: под пшеницей—397 тыс. га, под ячме-
нём—98 тыс. га, под масличными культурами— 
до 26 тыс. га, иод травами—св. 11 тыс. га. II» 
развитиюсадоводстваи виноградарства область 
т а к ж е выделяется в Узбекистане. На её тер-
ритории сосредоточено до 3 0 % садов и вино-
градников республики—в 1937 числилось до 
70 тыс. га под садами и до 10,5 тыс. га под вино-
градниками. Преобладают: абрикосы (св. 3 2 % 
всех насаждений), яблони (до 30%), персики 
(9%) . Высокими вкусовыми качествами сла-
вится самаркандский кишмиш. Несмотря на 
тяжёлые условия военного времени, на полях 
С. о. появилась сахарная свёкла (гл. обр. в 
Джамбайском районе)—культура, совершение 
новая для С. о. и всего Узбекистана. 

Состав стада (на 1 я н в а р я 1938): до 274 тыс. 
голов крупного рогатого скота, 687 тыс. овец 
и коз,, до 9 тыс. свиней, св. 3 тыс. верблюдов. 
Каракулеводство в основном концентрируется 
в зап. части области; всего на 1/1 1938 числи-
лось св. 365 тыс. голов каракулевых овец. 
В прочих районах овцеводства преобладают 
мериносы и гиссарские курдючные овцы. 

Т р а н с п о р т . С В . н а 3 . область пересекает 
линия Ташкентской железной дороги. Хорошо 
развита сеть автогужевых дорог. Телефонной 
связью охвачены (1939) 101 сельсовет, 28 кол-
хозов, 12 совхозов и все МТС. 

Народное образование. На территории со-
временной С. о. в 1911 была всего лишь 21 об-
щеобразовательная школа и в них только 
39 учителей и 1.080 учащихся . Почти всё дет-
ское население оставалось вне школы. Не было 
ни средних профессиональных, ни тем более 
высших учебных заведений. Подавляющее 
большинство взрослого населения было негра-
мотным. За годы Советской власти проведена 
большая работа по ликвидации неграмотности, 
осуществлено всеобщее начальное обучение, 
создана густая сеть общеобразовательных 
школ и массовых политпросветучреждений, 
организовано большое число средних профес-
сиональных и высших учебных заведений, 
созданы все условия для расцвета народного 
творчества, выращена своя социалистическая 
интеллигенция, способствующая дальнейшему 
культурному подъёму трудящихся области. 

В 1939 в С. о. было у ж е 744 общеобразова-
тельных школы, в к-рых 6.663 учителя обу-
чали 211,5 тыс. учащихся . В общей школьной 
сети большое место занимают неполные средние 
и средние школькв 1939—321 школа с 120,4 тыс. 
учащихся . Получили большое распростране-
ние нополные средние и средние школы д л я 
взрослых. Огромную роль в культурном подъё-
ме играют массовые библиотеки (126) и клубы 
в городе и в деревне. В С. о. есть (1938) 1 музей 
и 6 постоянных стационарных театров.—Подго-
товку кадров квалифицированных специали-
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стов осуществляют 29 средних профессиональ-
ных и 6 высших учебных заведений. Из средних 
профессиональных учебных заведений следует 
отметить техникумы: сельскохозяйственный, 
механизации сельского хозяйства, иррига-
ционно-землеустроительный, зооветерина рный, 
пищевой, промышленно-зкономический, дорож-
ный, эксплоатацнонный, художественный, 
фельдшерский, 7 педагогических училищ (н Са-
марканде, Катта-Кургане , Джизаке) и др . 
В 6 высших учебных заведениях (гос. универ-
ситет, институты: сельскохозяйственный, на-
родного хозяйства, педагогический, учитель-
ский, медицинский) в 1938 было 3.300 студен-
тов. В С. о. есть 8 научно-исследовательских 
учреждений. 

САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ, одна ия дореволю-
ционных административных единиц в Европей-
ской части России на лоном берегу Волги. 
Занимала площадь в 151.30G км* с 3.899,8 тыс. 
ж и т . (1917). При районировании 1928 север-
ная часть С. г. вошла в состав Средне-Волж-
ского края , южная—в Нижне-Волжский край . 
С разделением Средне-Волжского к р а я в 1934 
основная часть Самарской губернии вошла 
в Куйбышевский край, преобразованный по 
Сталинской Конституции в Куйбышевскую об-
ласть (см.); южная окраина вошла в состав 
Саратовской обл. 

САМАРСКАЯ ЛУКА, 1) большая дугообразная 
излучина р. Волги, длиною св. 200 км, образуе-
мая рекою между сел. Ставрополем и гг. Куйбы-
шевом и Сызранью. Причина отклонения Вол-
ги к В. выше сел. Ставрополя—встреча рекою 
преграды в виде Жигулёвских гор. Пройдя 
ок . 70 км к В . , Волга поворачивает сначала на 
Ю. , а затем на 3 . , сближаясь на 25 км с мо-
стом своего первоначального отклонения. У 
г . Сызрани Волга принимает основное напра-
вление на Ю.—2) Участок правобережья 
Волги, ограниченный этой излучиной (1.000 
км1) , посев , краю окаймлённый Жигулёвскими 
горами, достигающими высоты 371 м (Бахилов-
ская гора) . К 10. высоты снижаются . Берега 
С. Л . изрезаны оврагами—буераками. С. Л . 
богата полезными ископаемыми (нефть, ас-
фальт , стройматериалы и др.) . Раститель-
ность Самарской Л у к и и особенно Жигулей 
содоржит немало реликтовых и эндемичоских 
видов. 

САМБ0Р, город в Дрогобычской обл. УССР, 
на р. Днестре; ж . -д . станция; 23,4 т. жит . 
(1931). В хозяйстве С. давно приобрели пре-
обладающее значение льноткацкая пром-сть, 
маслобойное и мукомольное производство, 
а т а к ж е торговля хлобом и скотом. 

САМБРА (Sambre), левый приток р. Мёз 
(Маас) во Франции и Бельгии . Длина 180 км . 
Начинается на севере Франции в департа-
менте Эн (Aisne). Впадает в Маас у Намюра. 
Судоходна на 160 км. Соединена Самбрским ка-
налом (длина 67 км) с Уазой (приток Соны). 
На Самбре расположен промышленный ок-
руг Бельгии—каменноугольный бассейн Шар-
леруа . 

САММАРТИНИ (Sammar t in i ) , Джованни Бат -
тиста (1701—75), итал. композитор. Один из 
виднейших представителей так называемого 
галантного стиля в музыке. Саммартини сыг-
рал большую роль в утверждении гомо-
фонного склада в инструментальной музы-
к е и в развитии сонатной формы. К а к один из 
первых авторов симфонии С. является предше-
ственником Гайдна. Его учеником был Глюк. 

Из сочинений С. известны симфонии, трио-со-
наты, концерты, ноктюрны для ансамбля, а 
также две опоры, моссы, псалмы и т. д. 

САМНИЙ, горная область, занимавшая сред-
нюю часть Древней Италии и заселённая пле-
менами самнитов (см.), от к-рых она и получила 
своё.название. В 291 до хр. э. С. был покорбВ 
Римом. Во время 2-й Пунической войны (218— 
201 до хр. я.) и особенно во время Союзнической 
войны (90—88 до хр. з . ) С. был сильно опусто-
шён и пришёл в запустение, а земли С. были 
захвачены римскими нобилями, вследствиечого 
из страны мелких собственников-крестьян он 
вскоре обратился в страну крупных зомлевла-
дельцоп-скотоводов. 

САМНИТЫ, италийские племона, принадле-
жавшие к умбро-окской языковой группе. В 
начале историч. эпохи мы застаём С.в централь-
ной горной области Италии—Самнии (см.). 
Быстрый рост численности населения и малое 
плодородие Самния заставляли С. вести энер-
гичную колонизацию соседних областей. В 5 в. 
до хр , - э . С. заняли запад и юго-запад Апон-
нннского п-ова, где они известны под имоном 
кампанцев, луканов и бруттиев. Здесь они 
воли упорную борьбу с греческими колониями. 
Но сплочённого, прочного государства С. не 
создали, и в конце 4 и в начале 3 вв. до хр. э . , 
после ряда кровопролитных войн, все самнит-
ские пломена были покорены Римом. 

САМО, один из вождей (царей) западных сла-
вян. Объединённые под его властью племена 
Богемии и хорутане (на верхней Саве и Драве) 
освободились от аваров. Когда С. удалось раз-
бить также войска франкского короля Даго-
борта I, к нему примкнули и другие пломена, 
напр . , сербы. Возник довольно крупный Бо-
гемский союз западных и отчасти южных сла-
вян, к-рый, однако, после смерти С. (ок. 658) 
распался. 

САМОА (Samoa) , или М о р е п л а в а т е л е й 
о с т р о в а , группа из трёх крупных и не-
скольких мелких островов в Тихом океане 
под 13°25'—14°26' ю. ш. и 168°9'—172°45' з . д. 
Площадь—3.131 км*. Острова, лежащие к 3 . 
от 171° з . д. , т . н. Западное С. (площадь— 
2.934 км 2 ; население—59тыс.чол . , по оценке 
1939), являются мандатной территориойНовой 
Зеландии; прочно острова, т. н. Американское 
или Восточное С. (площадь—197 км 2 ; населе-
ние—12 тыс. чел. в 1938),—колония США. 
Заселено С. гл. обр. полинозийцами, в Запад-
ном С. на плантациях работают китайские 
кули; европойцев всего ок . 400 чел. За исклю-
ченном Розе, всо острова возвышенные, пред-
ставляют б. ч. потухшпе или действующие 
вулканы. Сложены вулканич. породами (ба-
зальты, трахиты). Климат остроиоп ж а р к и й 
(средние температуры: марта +26,4° , июля 
+ 25,1°). Осадков ок . 3.000 мм в год. Резко 
выраженного сухого периода нет, по количество 
осадков от мая до ноября сильно сокращается. 
Поверхность покрыта влажным тропич. лесом 
из пальм и древовидных папоротников. На 
поборол{ьи—кокосовая пальма, хлобное де-
рево. ЛСивотный мир беден млекопитающими. 
Птицы многочисленны, особенно характерны 
сорные куры и зубцеклювыо голуби. 

Большая часть годной для обработки земли 
сосредоточена в руках плантаторов. Основная 
плантационная культура—кокосовая пальма. 
В интересах монополистических компаний ту-
земцы также заняты производством копры 
и сдают её этим компаниям. Кроме кокосовой 
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пальмы, культивируются бананы, какаовое 
дерево, ананасы. Экспорт, в котором основную 
роль играет копра, направляется гл. обр. в 
Великобританию. С островов Западного С. 
вывозятся т а к ж е какао и южные фрукты. 
Импорт товаров (гл. обр. потребительских) 
производится в основном Новой Зеландиой 
и Австралией. Большая часть внешней тор-
говли ведётся островами Западного С. На 
острове Уполу находится важнейший порт 
С.—Апиа, административный центр Западнрго 
С. Гавань Паго-Паго на острове Тутуила— 
адм. центр Американского С. и опорный пункт 
военно-морского флота США. 

С. открыты голландцами в 1722. В 1768 
острова посетил франц. исследователь Буген-
виль, назвавший их «Островами мореплавате-
лей» (Навигаторскими). В 1839 американец 
Чарлз Уокер впервые дал этим островам 
названиё Самоа. В течение 2-й половины 19 в. 
острова были предметом спора между США, 
Англией и Германией. В 1878 США закрепили 
за собой гавань Паго-Паго. По соглашению 
1889 США, Англия и Германия распределили 
между собой сферы влияния в С., формально 
признав С. нейтральной территорией с тузем-
ным правительством. По соглашению 14/XI 
1899 с ! были поделены между Германией и 
США, причём Англия за соответственные ком-
пенсации уступила свою часть Германии. При 
этом Германия получила острова Саваи и Упо-
лу, а США—Тутуилу и Ману. В августе 1914 
ново-зеландский экспедиционный корпус окку-
пировал Германское С., а 17 /XII 1920 Новая 
Зеландия получила от Лиги Наций мандат на 
управление этой территорией с запретом воз-
водить здесь какие бы то ни было укрепления . 

САМОБЕСПЛОДИЕ, см. Самоопыление. 
САМОВОЗГОРАНИЕ УГЛЯ, с а м о п р о и з в о л ь н о е 

нагревание и горение угля под землёй или в 
складах без получения тепла со стороны в ре-
зультате поглощения воздуха и последующего 
окисления. Склонность к самовозгоранию свой-
ственна нек-рым углям. Причина большой или 
меньшей склонности отдельных сортов углей 
к самовозгоранию точно не установлена; счи-
тается, однако, что более склонны к окислению 
угли с большим содержанием летучих вещоств. 
Опасность самовозгорания увеличивается,если 
в угле имеются включения серного колчедана. 
При неправильном ведении горных работ в про-
цессе добычи угля С. у . может вызвать подзем-
ный поисар угольного пласта, в особенности 
в тех случаях, когда разработка ведётся с обру-
шенном и сопровождается большими потерями 
угля (см. Рудничные пожары). С. у . является 
одним из ваяснейших факторов, влияющих на 
выбор системы разработки угольных пластов, 
особенно мощных (см. Разработка полезных 
ископаемых). При обнажении новых поверх-
ностей уголь начинает поглощать из воздуха 
кислород, к-рый вначале абсорбируется поверх-
ностным слоем, а затем при благоприятных 
обстоятельствах вступает в химич. соединение 
с углём, т. е. начинается горение. Если мас-
сив угля разбит трещинами или же уголь 
измельчён, то поверхность соприкосновения 
его с воздухом возрастает в огромной степени, 
что весьма благоприятствует более быстрому 
окислению.—На складах самовозгорающегося 
угля , для предотвращения самовозгорания, 
обычно стремятся укладывать штабели болео 
плотно, без зазоров, что уменьшает проникно-
вение в толщу штабеля воздуха и воды. Уклад-

ку штабелей производят на теплопроводны» 
(легко отводящих тепло в почву) и обеспечи-
вающих сток воды основаниях. Д л я наблюде-
ния за темп-рой внутри штабеля применяются 
специальные сигнализационные устройства. 
Иногда примоняют хранение самовозгорающих-
ся углей под водой в специальных бассейнах. 

САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ, явление воспламе-
нения вещества без соприкосновения его с пла-
менем или накалённым телом. С. объясняется 
экзотермическими химич. процессами, к-рые-
происходят внутри самовоспламеняющихся 
тел. При хранении углей и торфа применяют 
специальные меры против С. В тохнике под С. 
часто понимают случаи воспламенения веществ» 
под влиянием удара , трения и т. д. 

САМОДВИЖЕНИЕ, с п о н т а н н о с т ь , с п о н -
т а н е й н о о р а з в и т и е , философский тер-
мин, обозначающий самопроизвольное, само-
стоятельное, возникающее без внешних воз-
действий движение, развитие вещи. 

Марксистский диалектический метод учит,, 
что весь мир находится в постоянном движе-
нии, развитии и изменении и что движение это 
происходит в порядке самопроизвольного вну-
треннего изменения. Единственно научным 
объяснением всех процессов в природе и об-
щество является объяснение их как процес-
сов самодвижения. Таковы, напр. , в физике 
и химии—спонтанный распад атомов радио-
активных веществ, в физиологии —обмен ве-
ществ, в науке об обществе—образование клас-
сов и государства. Метафизика, к -рая даёт-
лишь внешнее описание движения, к а к про-
стого увеличения, уменьшения или повторе-
ния старого, не объясняет внутренних причина 
развития. Отрицая источник самодвижения в» 
самой вещи, метафизика вынуждена искать 
этот источник двюкения вовне, напр. , в боге, 
абсолютном мировом духе, в некоей таинствен-
ной силе и т . д. или ж е в столкновении внеш-
них противоположных сил. Марксистский фи-
лософский материализм, объясняя мир из> 
него самого, показывает, что не бог, не идея, 
не абсолютный дух, а законы, присущие самому 
объективному миру, лея{ат в основе его раз-
вития. Материалистическая диалектика нахо-
дит источник всякого развития во внутренней» 
противоречивости всего существующего; вну-
треннее противоречие лежит в основе всякого* 
развития от его наиболее простых до наибо-
лее сложных форм. Внутренние противоре-
чия—это «ключ», как в ы р а ж а л с я Ленин, ю 
самодвижению. «Диалектический метод счи-
тает, что процесс развития от низшего к выс-
шему протекает не в порядке гармоническои» 
развёртывания явлений, а в порядке раскры-
тия противоречий, свойственных предметам, 
явлениям, в порядке „борьбы" противополож-
ных тенденций, действующих на основе э т и х 
противоречий» ( С т а л и н И . , О диалекти-
ческом и историческом материализме, 1939, 
стр. 8). Следовательно, движение, развитие-
предметов есть их саморазвитие, самодвиже-
нио. Ленин указывал , что «условие познания 
всех процессов мира в их „с а м о д в и ж е н и и", 
в их спонтанейном развитии, в их живой> 
жизни, есть познание их, как единства противо-
положностей» ( Л е н и н , Философские т е т р а -
ди, 1939, стр. 325). 

САМОДЕД, рабочий посёлок в Плесецком; 
районе Архангельской обл. , близ станции Пер-
милово Архангельской ж . д. (в 109 км к Ю. 
от Архангельска) ; 3.500 ж и т . (1938). П о с ё л о к 
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•возник в связи со строительством здесь (с 1925) 
лесопильного завода. В С. организован тагаке 
механизированный лесопункт . Посёлок элек-
трифицирован, открыты ясли , детские сады, 
клуб , больница и др. Назван в память героя 
гражданской войны большевика Г. И . Само-
деда, погибшего в 1919, 

САМОДЕРЖАВИЕ, форма правления , харак-
теризующаяся сосредоточением всей полноты 
верховной власти в р у к а х монарха (царя , ко-
роля , императора и т. п.). Т а к а я форма прав-
ления (С., абсолютная монархия) достигла наи-
большего развития в Зап . Квропо в 15—18 вв. 
и была свергнута бурисуазно-демократич. ре-
волюциями—в Англии в 17 в. , во Франции в 
конце 18 в. и т. д. В России С. сложилось 
н 15 в. и просуществовало до 1917. В царской 
России верховная власть принадлежала все-
поло и нераздельно (неограниченно) царю. 
Ц а р ь издавал законы, назначал чиновников, 
собирал и расходовал народные деньги без 
всякого участия народа в законодательстве 
и в контроле за управлением. С. в России 

•было свергнуто в феврале 1917 в результате 
победы буржуазно-демократич. революции. В 
октябре 1917 произошла Великая Октябрьская 
социалистич. революция, вся власть перешла 
к Совотам. 

С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь Х У Д О Ж Е С Т В Е Н . 
H АЯ, творческая деятельность трудящихся , 
но я в л я ю щ и х с я профессиональными артиста-
ми, в области театрального , музыкального , 
изобразительного искусства. В СССР получила 
широкое развитие и массовое распространение 
с первых лет Великой Октябрьской социали-
с т а . революции, когда и появился самый тор-
мин «художественная самодеятельность». 

Самодеятельность театральная. Первые годы 
после победы Великой Октябрьской социали-

с т и ч . революции были отмечены весьма ши-
роким развитием самодеятельных театральных 
коллективов, возникавших на заводах, фабри-
ках , в учреждениях, в частях Красной армии. 
Работа этих коллективов была насыщена поли-
тически-действенным агитационным содержа-
нием. Выступления участников самодеятель-
ных театральных кружков стали обязательной 
составной частью революционных празднеств: 
годовщины Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, 1 Мая и др. Однако в т о ж е 
время театральная самодеятельность испытала 
с и л ь н ы е пролеткультовские влияния , к-рыо 
сказались в схоластической, вредной «теории» 
т . н. конструктивного самодеятельного театра 
{«Единый художественный кружок» в Ленин-
граде, «действенники» в Москве (1922—25)], 
отражавшей формалистич. установки на театро. 

Широкое развитие таких форм театральной 
самодеятельности, как «Синяя блуза» в городе, 
«Красная рубаха» в деревне, «Живая газета» 
и агитбригада (в 1927—28 и в последующие 
годы), имело своё положительное значение в 
•смысле разработки методов прямой, действен-
ной агитации (обозрение, раёк , оратория, лит-
монтаж и т . п.), сосредоточенной обычно вокруг 
остро злободневных производственных том 
(борьба за выполнение промфинплана, обли-
чение дезорганизаторов производства—лету-
нов, прогульщиков, рвачей и т . п.) . Однако 
в рядо случаев развитию этих форм сопутство-
вал отказ от серьёзной учёбы,поверхностность 

si схематизм в творческой работе .Влияния про-
леткультовско-литфронтопского типа наглядно 
я р о я в и л и с ь и в развитии трамов—театров рабо-

чей молодёжи, связанных.при своём возникно-
вении с «конструктивной» самодеятельностью. 
Утверждение обособленности, почти сектант-
ской отграничонности развития трама от разви-
тия всего советского театра,отрицание классич. 
наследия, целостного художественного обра-
за—таковы были основные ошибки трамов-
ского движения. Развитие и плодотворная 
творческая работа, преодоление этих ошибоч-
ных тенденций трамов в дальнейшем связаны 
с обращением к последовательной, плановой 
учобной работе, к изучению .опыта профес-
сионального театра. Из трамов выросли та-
кие профессиональные театры, как , напр. , 
театры им. Ленинского комсомола в Москве 
и в Ленинграде,—Огромную роль в разви-
тии самодеятельного искусства сыграло исто-
рич. постановлонно ЦК ВКП(б) от 23 / IV 1932 
«О перестройке литоратурно-художественных 
организаций», ликвидировавшее РАПП, РАПМ 
и другие сходные организации. Имонно это по-
становление ознаменовало решительный пово-
рот к глубокой и серьёзной учебной работе, к 
овладению мастерством. Начавшаяся творче-
ская поростройка, переход к планомерной глу-
бокой работо ещё болео расширились после ста-
тей «Правды» о борьбо с формализмом (1936), 
оказавших положительное воздействие на раз-
витие самодеятельного искусства. 

В репертуаре драматич.коллективов, в к-ром 
почётное место заняли лучшие образцы совет-
ской и классической драматургии, самодея-
тельные театры чаще всего обращаются к дра-
матургии Островского и Горького. Так , напри-
мер, на декаде горьковских спектаклей в 1937 
в Москве шестью коллективами были показаны 
«На дно», «Мещане», «Последние», «Егор Бу-
лычёв» и «Васса Железнова». В ряду лучших 
горьковских спектаклей, свидетельствующих 
о росто культуры драматических коллекти-
вов,—«Последние» в театре клуба Наркомата 
Обороны СССР, «Мещане» в Рабочем театре 
клуба завода им. Горбунова, «Васса Л£елезно-
ва» в клубе им. Кухмисторова и др. Поста-
новки пьес «Как закалялась сталь» (по ро-
ману II . Островского) в коллективе автоза-
вода им. Сталина, «Любови Яровой» К. Тренёва 
в театре-студии клуба завода «Красный бога-
тырь», «Платона Крочота» Корнейчука в кол-
лективе клуба «Красный деревообделочник» 
и ряд др. споктаклой сов. пьес явились пока-
зателями серьёзного и глубокого подхода к ра-
боте.—Западная классика представлена в ряде 
значительных и интересных спектаклей само-
деятельного театра прежде всего такими имена-
ми, как Шекспир, Мольор, Гольдони. Коллек-
тив рабочего клуба завода «Каучук» дал по-
становку комедии Шекспира «Укрощонне стро-
птивой»; «Ромео и Джульетта» была поставлена 
коллективом клуба им. Аииахнма;в постановке 
коллектива клуба ленинградских строителей 
шёл «Л^орж Данден» Мольора; «Бабьи сплетни» 
Гольдони поставлены коллективом ленинград-
ского клуба табачников и т. д .—Репертуар 
самодеятельного тоатра не исчерпывается по-
становкой больших пьес — в нём широко ис-
пользуются «малыо» пьосы, разнообразные фор-
мы эстрадных выступлений и т. п. В разви-
тии самодеятельного искусства отдельных на-
циональных республик большое значение имеет 
использование богатств фольклора. 

Наиболее талантливые участники самодея-
тельности поступают в художественные учеб-
ные заведения и становятся артистами-профес-
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сионалами. Р а з м а х самодеятельного художест-
венного движения, культурный рост его участ-
ников выдвинули вопрос об организации жи-
вой, оперативной системы методич. и художест-
венного руководства через дома народного 
творчества (ДНТ) : всесоюзный нм. Н. К. Круп-
ской—при Комитете по делам искусств в Мо-
скве, республиканские и областные—при Упра-
влениях по делам искусств. Большую помощь 
художественной самодеятельности оказывают 
работники профессионального театра, руково-
дя кружками, участвуя в жюри смотров и кон-
курсов, 'Ведя учебную работу. В 1939, по ини-
циативе народных артистов Союза ССР И. М. 
Москвина и В. В. Барсовой, мастера искус-
ства взяли личное шофство над художествен-
ной самодеятельностью. 

Самодеятельное народное творчоство разви-
вается, преодолевая трудности воонного вре-
мени, находя новые организационные формы. 
Главное место в программах выступлений за-
няла тематика Великой Отечественной войны 
(в 1942 советские пьесы составили, примерно, 
4/s всего репертуара). В исполнении участников 
театральной самодеятельности даже в самых 
отдалённых районах показаны лучшие пьесы, 
написанные советскими драматургами в период 
войны: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» 
А. Корнейчука (в отрывках) и др. 

Самодеятельные коллективы создают соб-
ственные оригинальные произведения (напр. , 
устный журнал «Крокодилова трубка» Серов-
ского дворца культуры металлургов, получив-
ший высокую оценку на декаде «Искусство 
Урала», обозрение «Слушай, цех № 5», создан-
ное на одном из заводов в г. Кирове, и др.). Рас-
ширяется аудитория художественной самодея-
тельности. Так , например, железнодорожное 
училище в г. Улан-Удэ провело агитпоход 
художественной самодеятельности на 1.950 км, 
организовав 96 концертов в районах. В крас-
ноармейской художественной самодеятельно-
сти на фронте широко применяется форма 
театрализованного литературно-музыкального 
монтажа, включающего лучшие произведения 
советских писателей и композиторов на темы 
Отечественной войны, а т а к ж е произведения 
классиков, отражающие любовь русского на-
рода к родине. Огромной популярностью поль-
зуются героические образы бойцов, создан-
ные советскими поэтами (русский бывалый 
солдат Фома Смыслов, Василий Тёркин 
и др.). Б. Ростоцкий. 

Самодеятельность музыкальная — наиболее 
массовый по широте охвата вид художествен-
ной самодеятельности в СССР. Формы её чрез-
вычайно многообразны—от импровизации де-
ревенского гармониста и выступления на клуб-
ном вечере певца-любителя до творческого по-
каза самодеятельного симфонич. оркестра в 
столичном концертном зале , от совместной 
игры двух исполнителей на тюйдюке (турк-
менской камышёвой флейто) до концерта боль-
шого ансамбля песни и пляски, постановки 
оперного рабочего коллектива, массового пе-
ния тысяч людей на празднестве. Из много-
численных хоровых кружков—как первичной 
формы хоровой организации—вырастают круп-
ные хоровые и оперные коллективы. Органи-
зуются оркестры народных инструментов (дом-
ро-балалаечные, домровые, мандолинистов, сме-
шанные), духовые оркестры, ди«азы, симфониче-
ские коллективы, хоры народной песни, ансам-
бли национальной песни и танца. Среди сотен и 

тысяч коллективов многие завоевали большую 
популярность, напр. , ярославский оркостр на-
родных инструментов, тбилисский ансамбль 
чонгуристов, симфонический оркестр Москов-
ского обкома профсоюза работников высшей 
школы и научных учреждений, архангельский 
хор Колотиловой, уральский хор народной 
песни разъезда Измодёново Свердловской обл. 
и др. Большое распространение получили ан-
самбли песни и пляски, создаваемые на базе 
объединения работы 3 и 4 разных коллективов: 
хора, оркестра народных инструментов или 
симфонического, хореографического к р у ж к а и 
группы художественного чтения. 

Одним из наиболее мощных отрядов массо-
вого муз. движения является красноармейская 
С. х. Н а базе красноармейской самодеятель-
ности начал свою работу такой крупный про-
фессиональный коллектив, как Краснознамён-
ный ансамбль красноармейской песни и пляс-
ки СССР. Широкий размах приобрела детская 
С. х . — в школах, пионер-отрядах, детдомах 
и пр. Большую помощь ей оказывают Дома 
художественного воспитания дотей. Богат и 
разнообразен репертуар музыкальной С. На-
ряду с культивированием образцов народ-
ного творчества с каяедым годом всё возрас-
тает удельный вес в концертных программах 
О. х . произведений Чайковского , Римского-
Корсакова, Глинки, Бетховена, Грига и др . 
классиков муз . искусства . Большое место, 
особенно в хоровых к р у ж к а х и ансамблях 
песни и пляски, занимает творчество совет-
ских композиторов. 

Мощному расцвету С. х. много способство-
вали олимпиады и смотры. Массовое развитие 
организованных форм С. х. у ж е в самые первые 
годы Великой Октябрьской социалистич. рево-
люции (1919—23) дало возможность на базе 
музыкального объединения исполнительских 
сил самодеятельности проводить большие мас-
совые муз. праздники, в к-рых выступали 
хоры и оркестры в составе от 600 до 1.700 участ-
ников. С 1927 по 1937 в Ленинграде ежегодно 
происходили музыкальные олимпиады, в к-рых 
число исполнителей доходило до 10 тысяч чел. 
В 1932 в Москве состоялась Первая всесоюзная 
олимпиада, в к-рой участвовало несколько 
десятков тысяч исполнителей, объединённых 
в многонациональные массовые хор и оркостр. 
Смотры и олимпиады С. х. в 1935—37 приняли 
повсеместный, массовый характер; количество 
участников в смотрах и олимпиадах отдельных 
республик и областей доходило до 40—50т. ч . 
В национальных республиках, ранее не знав-
ших культуры хорового и оркестрового испол-
нения, стали создаваться национальные хоры, 
оркестры, ансамбли. На Всесоюзной с.-х. вы-
ставке были показаны колхозный ансамбль 
песни и пляски Узбекистана, организованный 
из хора, оркестра, танцовальной группы, уй-
гурский ансамбль посни и пляски Алма-Атин-
ской обл. , 4-голосный хор колхозников Казах-
стана, ансамбль ашугов и ансамбль зурначей 
азербайджанских колхозников, ансамбль ко-
бузистов Киргизии и др . Невиданный расцвет 
музыкальной и хореографической самодеятель-
ности народов Советского Союза я р к о отра-
зился в декадах национального искусства, про-
исходивших в Москве с 1936 по 1941. 

Во время Великой Отечественной войны му-
зыкальная С. получает широкое развитие к а к 
в тылу, так и в частях Красной армии. Бое-
вые военно-патриотич. песни сов. композите-
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ров разучиваются в семинарах запевал и не-
посредственно в подразделениях Красной ар-
мии. Во многих военных округах проводятся 
смотры и конкурсы красноармейской С. х. При 
Домах Красной армии и в рабочих клубах 
создаются новые коллективы русской народной 
песни; в их репертуар входят в частности во-
енно-историческио и старинные солдатские пес-
ни русского народа («Варяг», «Взвейтесь, соко-
лы, орлами», «Бородино» и мн. др.) . Особый ин-
терес представляот работа концертных художе-
ственно-агитационных бригад, выступающих 
в красноармейских землянках на фронте, на 
военных кораблях, в цехах заводов и фабрик, 
в рабочих общежитиях, на колхозных поле-
пых станах. Очень большую работу ведут участ-
ники самодеятельности по обслуживанию гос-
питалей (например, 7.000 концертов в госпи-
т а л я х дала самодеятельность Свердловской об-
ласти в 1942). Во время посевной и уборочной 
кампаний 1942 С. х. Азербайджана было про-
ведено свыше 5.000 концертов в колхозах рес-
публики. II. Демьянов. 

Самодеятельность в изобразительном искус-
стве. Самодеятельность в изобразительном ис-
кусстве СССР приобрела массовый характер. 
На областной выставке в Ленинграде было в 
1936 представлено до 9.000 работ. С 1931 по 
1936 состоялось 275 выставок в разных горо-
дах Союза. Руководство самодеятельностью 
в изобразительном искусстве осуществляется 
управлениями по долам искусств и домами 
народного творчества. Большую помощь само-
деятельным художникам, рядовым бойцам и 
командирам, оказывает Красная армия. Наи-
более значительные выставки С. х. в изобра-
зительном искусстве: выставка изокружков 
Ленинграда в 1925; изокружков Ленинграда 
и Москвы в 1926; Всесоюзная выставка худож-
ников-самоучек в 1927; «Искусство рабочих» 
в 1928; 1-я и 2-я Всероссийские выставки кол-
хозных художников в 1935—36; выставка твор-
чества пограничников в 1935; 1-я Всесоюзная 
выставка самодеятельного творчества в 1937; 
выставки «Ленин и Сталин в изобразительном 
искусстве» в 1939; «Оборона СССР» в 1941. 
Кроме того, самодеятельные художники уча-
ствуют в целом ряде творческих конкурсов 
(Всесоюзный конкурс на иллюстрирование про-
изведений Пушкина в 1936, конкурс на мо-
дели мебели для рабочих квартир, конкурс 
па оформление площади Урицкого в Ленин-
граде). С начала 1930-х годов характерна тяга 
самодеятельных худоншиков к систоматич. 
обучению. Самая крупная из существующих 
студий—это студия ВЦСПС в Москве. Р я д сту-
дий был создан в автономных республиках и 
яац. областях. Развито заочное обучение жи-
вописи и рисованию. В 1942 исполнилось 8 лет 
существования Центральных заочных курсов 
Всесоюзного дома народного творчества им. 
Крупской, на к-рых обучалось свыше 1.000 са-
модеятельных художников. До 45% обучаю-
щихся—сельская интеллигенция и колхозники. 
Самодеятельное искусство тесно связано с со-
ветской действительностью. 

Это его качество с особенной силой прояви-
лось в дни Отечественной войны, когда идея 
защиты родины.стала основным мотивом народ-
ного творчества. Агитгруппы самодеятельных 
художников при заводах, фабриках и сельских 
домах культуры оформляют боевые листки, 
агитвитрины и рабочие моста, показывают пе-
редовиков производства и сельского хозяй-

ства, посылают «молнии-плакаты» в отстающие 
цехи, активно помогая развёртыванию массо-
вой наглядной изо-агитации на своих пред-
приятиях и в колхозах . Мастер народных ре-
мёсл изобразительного искусства отраисает те-
матику Отечественной войны в своих художе-
ственных вышивках, в ковроделии, в резьбе 
по дереву, металлу и кости, в художественной 
чеканке. Огромной популярностью среди само-
деятельных художников на фронте и в тылу 
пользуются плакаты и карикатуры «Окон 
ТАСС». Копируя этн плакаты и карикатуры 
и создавая собственные произведения в этой 
форме, самодеятельные художники непосред-
ственно откликаются на злободневные военные 
темы. Многие карикатуры самодеятельных 
художников на фашистов помещены во фрон-
товых красноармейских газетах и заводских 
многотиражках. Ф. Рогинская. 

САМОЕДСКИЕ ЯЗЫКИ, устаревшее обозна-
чение системы языков, к к-рой принадлеиигг 
языки нганасанский, энецкий, ненецкий и 
селькупский (см. Пенецтй язык, Селькупский 
язык). 

САМОЕДЫ, неправильное дореволюционное 
название ряда народностей, населяющих Край-
ний Север СССР от Кольского п-ова до р. Ха-
танги. Происхождение термина «С.» спорно, 
возможно от слова sainada, старинного назва-
ния части ненцев (см.). Древние рус. источ-
ники называли самоедов—самоядь, самоядцы; 
русские старожилы—самоди. Этнография ве-
дёт происхождение самоедских народностей 
от древнейших обитателей Саянского нагорья. 
К самоедским народностям относятся: ненцы 
тундровые (собственно С., различные их на-
звания: неича, хасава, хаби, яраны, выненцы, 
юраки) и ненпы лосные (пян-хасава, нещанг, 
ханлаяры, лесные юраки); энцы-маду, в старой 
литературе—енисейские С., хантайские и кара-
синские С.; нганасаны, в старой литературе— 
тавгийские С., тавгийцы, авамские, вадеевскне 
и таймырские С.; селькупы, к-рых старая ли-
тература называла остяко-самоедами или сме-
шивала с остяками (хантами), и коты (онисей-
ские остяки, по старой терминологии). Общая 
численность самоедских народностей состав-
л я л а в 1939 24,0 тыс. чол., в том числе 
0,7 тыс. нганасанов; кроме того, 5,8 тыс. сель-
купов. К самоедской группе относили также 
южно-сибирские народности: камасинцев, кой-
балов, маторов, коттов и карагасов (тофа), 
частью вымерших, частью ассимилировавших-
ся с сибирскими татарами, частью сохранив-
шихся по наст, время. 

САМОЗАКАЛКА, с а м о к а л к а , с а м о з а -
к а л и в а н и е , особое свойство многих спе-
циальных сталей самопроизвольно закаливать-
ся при медленном охлаяеденни и принимать 
структуру закалённой стали (см. Закалка, 
Термообработка). Вообще закалка углероди-
стой стали заключается в быстром охлаисде-
нии стали до температуры, при которой сталь 
находится в аустонитовом состоянии. Цель за-
калки—в большинстве случаев получение твёр-
дой мартенситовой структуры. Условием, не-
обходимым д л я получения мартенсита, явля-
ется т а к а я скорость охлаждения , при которой 
аустенит не успевает распадаться на ферро-
цементирующую смесь (троостит, сорбит, пер-
лит). Самозакаливание всегда обусловливает-
ся наличием в стали значительного коли-
чества легирующих примесей (Mn, Ni , Cr) , 
которые затрудняют обычный для стали рас-
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Пад твёрдого раствора (ауствнита , см.) и 
способствуют сохранению последнего до ком-
натной температуры в неизменённом (аусте-
нит) или мало изменённом (мартеноит, см.) 
состоянии. Чем больше в стали указанных 
примесей, тем заметнее проявляется С. и тем 
меньшая скорость охлаждения необходима для 
этого. В отношении С. действие отдельных 
примесей далеко не одинаково: одни из них 
(Мп, Сг) вызывают С. при малых содержаниях 
(3—5%), а другие (Nil—только при значитель-
ных ( > 1 0 % ) . При этом чем больше в стали 
углерода, тем меньшее содержание легирую-
щей примеси необходимо для появления при-
знаков С. При механической и термич. обра-
ботке высоколегированных сталей С. имеет 
большое значение, т. к. в них закалённое 
состояние получается самопроизвольно и для 
устранения его часто бывает необходимо при-
менять возможно медленное охлаждение их 
(см. Сталь). 

САМОЗАРЯДНАЯ ВИНТОВКА, см. Ручное огне-
стрельное opyoicue. 

САМОИНДУКЦИЯ, явление индукции (см.), 
вызываемое изменениями тока в рассматривае-
мой цепи; впервые открыто Фарадеем (см.). 
При усилении или ослаблении силы тока в це-
гы в ней возникает электродвижущая сила 
(эдс) Е , пропорциональная изменению тока I 
во времени и противоположная по знаку : 

E = - L d J , (1) 

где L—коэффициент С. 
Эта эдс С. всегда направлона так, что пре-

пятствует изменению силы первоначального 
тока . Таким образом, вследствие С. изменение 
тока при замыкании и размыкании цепи про-
исходит не скачком, а постепенно; если цепь, 
« к-рую включён источник тока постоянного 
напряжения Е0, обладает коэффициентом С., 
равным L, и омическим сопротивлением R , то 
при замыкании такой цепи сила тока в ней 
определяется выражением: 

( ! - • • £ ' ) . (2) 

Объяснение С. состоит в том, что при изменении 
силы тока меняется и его магнитное поле. 
При изменении же энергии магнитного поля 
контура или, иначе говоря, при изменении 
потока магнитной индукции через рассматри-
ваемый контур в последном возникает добавоч-
ная эдс, т. е. эдс С. Постепенным накоплением 
(или расходованием) магнитной энергии и 
объясняется постепенность изменения силы 
тока в цепи. 

Чем больше значение коэффициента С., том 
большо сопротивление цепи изменению силы 
тока. Таким образом, С. представляет собой 
аналогию инертности тел в механике. В самом 
деле, сравнивая выражение энергии W магнит-
ного поля W= y LP с выражением кинетич. 

энергии тела i mv s , мы видим, что L анало-
гично m, а I играет роль скорости. Точно так 
лее можно провести аналогию между эдс С. 
<1) и выражением силы инерции m . Коэф-
фициент С., или индуктивность (см.), L изме-
ряется (в практич. системе единиц) в генри 
(см.). Очень часто словом С. называют также 
коэффициент С. 

САМОЙЛОВ, Александр Филиппович (1867— 
1930), выдающийся советский физиолог, про-

Seccop Казанского и Московского ун-тов. 
сновные работы С. посвящены физиологии 

сердца, нервно-мышечной системы и централь-
ной нервной системы; результаты этих иссле-
дований входят во все иностранные руковод-
ства. Отличительная чорта научного твор-
чества С.—это всегда 
оригинальная поста-
новка теоротич. проб-
лем физиологии в бле-
стящем сочетании с 
совершенной экспери-
ментальной техникой. 
С. выдвинул ряд но-
вых идей, позднее по-
лучивших широкое 
признание в мировой 
науке. Опираясь на 
анализ открытых им 
фактов, С. пришёл к 
выводу, что функцио-
нальная связь между 
нервом и мышцей, а 
ми клетками мозга осуществляется при уча-
стии своеобразного химпч. процесса микро-
секреции; С. по праву может считаться одним 
из пионеров современного учения о химиче-
ской природе нервной передачи.—С. в сво-
ей работе сочетал физиологическую теорию 
с клинической практикой. Ему принадлежат 
капитальные работы в области патологии 
сердца, выполненные с применением электро-
кардиографич. метода. Выдающиеся заслуги 
С. перед наукой отмечены присужденном ему 
премии имени В. И. Ленина в 1930. Имя С. 
присвоено физиологич. лаборатории Москов-
ского университета. Самойлов был членом Та-
тарского Ц И К . Памяти Самойлова посвящен 
№ 4 — 5 ( 1 9 3 1 ) «Казанского медицинского жур-
нала», где можно найти биографию Самойлова 
и спи со к его трудов. 

САМОЙЛОВ, Фёдор Никитич (р. 1882), видный 
большевик, рабочнй-текстилыцик. В партии 
с 1903. В 1903—12 вёл партийную и профсоюз-
ную работу в Иваново-Вознесенске. Член 
Иваново-Вознесенского комитета Р С Д Р П . Ак-
тивный участник революции 1905—07, член 

Совета рабочих депу-
татов. В 1906—1908— 
председатель профсою-
за ситцепечатников. В 
1909 был арестован. С 
1912—член 4-й Гос. ду-
мы. В 1914 С. был аре-
стован на- совещании 
большевистской фрак-
ции Гос. думы в Озер-
ках вместе с другими 
членами фракции, при-
говорён к ссылке в 
Вост. Сибирь на посе-
ление и к лишению 
прав. Из ссылки вер-
нулся после Февраль-

ской революции 1917. С 1917 по 1918 работал в 
Иваново-Вознесенске председателем Гориспол-
кома; в 1918—комиссар труда, затем председа-
тель трибунала. В 1919—22—зам. наркома 
труда на Украине; с 1922—зам. зав. Истпарта 
Ц К и член В Ц И К ; с 1928—зав. Истпартом МК 
и член МКК; в 1928—35—зам. председателя 

j Общества старых большевиков; в 1937—41— 

также между нервны-
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директор Музея резолюции. Аптор книги «По 
следам минувшего» и ряда брошюр и статей 
на историко-ггартийные темы. 

С А М О Й Л О В , Яков Владимирович (1870— 
1925), минералог, профессор Моск. ун-та 
и Тимирязевской с.-х. академии. Провёл об-
ширную работу по изучению фосфоритных 
залеясей СССР, произвёл ряд исследований, 
касающихся выяснения роли организмов в 
образовании осадочных пород и накоплении 
вследствие их жизнедеятельности нек-рых бо-
лее редких элементов (Sr, Ва, S, Р, F, J , As, Си, V 
и др.) . Напечатал 134 научных работы. Из 
них наиболее крупные: «Минералогия жиль-
ных месторождений Нагольного крялса», «Ма-
териалы к кристаллографии барита», «Био-
литы» и др. 

САМОЙЛОВА, Конкордия Николаевна (1876— 
1921) (партийная кличка—«Наташа», литера-
турный псевдоним—Н. Сибирский), профес-
сиональная революционерка. Видная деятель-
ница коммунистич. женского движения. По-
ступив в 1896 на Высшие женские курсы в 

Петербурге, принимала 
активное участие в сту-
денческом движении. 
Неоднократно подвер-
галась аростам, сидела 
в тюрьмо, высылалась. 
В 1902 уехала в Па-
рии«, гдо примкнула к 
«Искро». В 1903, воз-
вратившись в Россию, 
работала членом Твер-
ского комитетаРСДРП, 
затем в Екаторнносла-
ве на пропагандистской 
работе. Принимала ак-
тивное участие в рево-

люции 1905—07 в Одессо. В 1906—член Рос-
товского комитета Р С Д Р П , затем член Москов-
ского окружного комитета. В 1907 работала 
сначала в Б а к у , затем в Луганске . Делегатка 
V Съезда Р С Д Р П . В 1909—член Петербург-
ского комитета большевиков. В 1910—секре-
тарь Московского района в Петербурге. С 
конца 1912—ответственный секретарь и члон 
редакционной коллегии «Правды».В 1914 была 
одним из организаторов ж у р н а л а «Работница». 
Тогда же снова была арестована и приговорена 
к высылке на 3 года, но по выходе из тюрьмы 
перешла на нелегальное положение. В 1917 
вела огромную работу по организации жен-
щин-работниц, сначала в Минске, затем в 
Петрограде; руководила 1-й Конференцией 
работниц в ноябре 1917. В 1919—на партий-
ной работе в Самаре и Харькове . В 1920 заве-
дывала политотделом на агитпароходе «Крас-
ная звезда» на Волге. Умерла в Астрахани 
от холеры. 

САМ0ЙЛ0ВИЧ, Иван Самойлович (ум. 1690), 
гетман Украины. Сын священника, получил 
хорошее для того времени образование, быстро 
прошёл ступени казацкого старшинства (сотен-
ного писаря, сотника, полковника); в 1669 на 
Глуховской раде был избран генеральным вой-
сковым судьей, а затем (после низложения 
гетмана Многогрешного) на раде в Казачьей-
Дуброве 17/VI 1672—гетманом Левобережной 
Украины. В 1674 С. совместно с боярином 
Ромодановским выступил во главе объединён-
ных русско-украинских войск за освобождение 
Правобережья от турецкого и польского гнёта 
против державшегося турецкой ориентации 

гетмана Дорошенко. 22/II 1674 представители 
Заднепровья присягнули на подданство России-
В марте 1674 на Переяславской раде С. был 
вторично избран на этот раз «гетманом обеих 
сторон Днепра». Дорошенко, ставленник Тур-
ции, нек-рое время держался в Чигирине, но 
в 1676, осаждённый С. и Ромодановским, 
сдался и перешёл на сторону Москвы. В 1677 
Турция , стремясь отвоевать Правобережную 
Украину , предприняла поход на Чигирин, 
успешно отбитый С. Но в следующем году 
отстоять Чигирин но удалось—Он был разру-
шен и сожжён, а войска С. ушли на левый 
берег. В 1687 Самойлович участвовал в по-
ходе на Крым с войсками князя В. В . Голи-
цына. Поход был неудачен. Честолюбивый 
Голицын, ж е л а я сложить всю вину на Самой-
ловича, обвинил его в измене. С. был аресто-
ван (22/VII 1687), низложен и отправлен в 
ссылку в Тобольск, где и умер. 

САМОЙЛОВЫ, артистическая семья, давшая 
русскому театру ряд выдающихся сцениче-
ских талантов: 

1) В а с и л и й М и х а й л о в и ч (1782— 
1839), русский оперный певец; родоначальник 
артистич. семьи С. Обладал сильным и к р а -
сивым голосом (тенор). Дебютировал в 1803 
в Петербурге в опере Мартини «Cosa гага» 
(«Родкая вещь»). Кроме русских опер (Капоса 
и др.) , выступал в операх Моцарта («Вол-
шебная флейта»), Россини, Спонтини, Обе-
ра и др. 

2) В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (1812—87), 
драматический актёр , занимавший в течение 
нескольких десятилетий первенствующее по-
ложение На сцене петербургского Алексан-
дринского театра, сын предыдущего. По окон-
чании Горного корпуса в Петербурге служил 
офицером. Н а ч а в вы-
ступать на сцене ещё 
во время обучения в 
корпусе в учениче-
ских спектаклях, С. 
вскоре после произ-
водства в офицеры 
окончательно отка-
зался от военной ка-
рьеры и поступил в 
петербургскую опер-
ную труппу, дебюти-
ровав в 1834. Вскоре 
С. перешёл в драма-
тическую труппу, но 
выдвинулся на первое 
место не сразу . С. 
обладал исключительным даром внешнего сце-
нического перевоплощения и был великолеп-
ным мастером грима. Богато и разнообразно 
разработанная в его ролях внешняя изобрази-
тельная сторона была для С. средством раскры-
тия внутреннего содержания образа. С. обладал 
большой эрудицией и незаурядными способно-
стями лсивописца, был выдающимся представи-
телем русского сценического реализма. В ре-
пертур С. входили такие разнохарактерные 
роли, как Альмавива (в «Свадьбе Фигаро» 
Бомарше) , Гамлет и король Л и р (в одноимён-
ных трагедиях Шекспира), Крочинский (в 
«Свадьбе Кречинского» Сухово-Кобылина), 
К а р т Моор (в «Разбойниках» Шиллера), Иван 
Грозный (в «Смерти Иоанна Грозного» А. К . 
Толстого) — одна из выдающихся ролей С., в 
которой он раскрывал свой талант мастера 
исторического портрета. 
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3) Н а д е ж д а В а с и л ь е в н а (1818—94), 
весьма популярная водевильная актриса, вы-
ступавшая в р о л я х знаменитой Асенковой и 
успешно с ней соперничавшая. 

4) В е р а В а с и л ь е в н а (1824—80), драма-
тическая актриса . Выступала с наибольшим 
успехом в роли Софьи в «Горе от ума» Грибое-
дова и в написанных с расчётом на её испол-
нение пьесах Тургенева «Провинциалка»,«Где 
тонко, там и рвётся» и др. 

5) П а в е л В а с и л ь е в и ч (186G —1931), 
актёр , сын В. В. Самойлова. Играл в театре 
Корша в Москве, в Александринском театре 
в Петербурге и в провинции. Один из пред-
ставителей так называемого амплуа «невра-
стеника». Основные роли: Освальд («Приви-
дения» Ибсена), Ж а д о в («Доходное место» 
Островского), Чацкий («Горе от ума» Гри-
боедова), Гамлет (одноимённая трагедия 
Шекспира). 

6) В е р а А р к а д ь е в н а С.-Мичурина, см. 
Мичурина-Самойлова. 

САМОКВАСОВ, Дмитрий Яковлевич (1843— 
1911), с 1877 — профессор истории русского 
права в Варшавском университете, позжо— 
в Московском; с 1892— управляющий Москов-
ским архивом министерства юстиции; член мо-
сковского Археологического об-ва с 1873. Из-
вестный археолог, раскопавший значитель-
ное число памятников древности, начиная от 
каменного периода до эпохи феодального строя, 
на территории от Польши до Кавказа и от 
Петербургской губ. до Крыма. Несмотря на 
несовершенство методики раскопок, дневники 
С. сохраняют научную ценность; ряд хроно-
логич. построений и теорий С. но получил 
признания. Обширные архоологич. коллок-
ции, собранные С. путём раскопок и частью 
приобретённые покупкой, переданы Самоква-
совым в Государственный Исторический му-
зей (Москва). Самоквасов—автор ряда трудов 
по археологии, архивному делу и истории 
русского права. 

САМОКРИТИКА, один из основных мотодов 
большевистского воспитания и повышения ре-
волюционной бдительности масс. Большевист-
ская С. является важнейшим средством улуч-
шения партийной и Государственной работы, 
укрепления социалистического государства и 
большевистской партии, вооружения совет-
ского народа в борьбе с его врагами. «Само-
критика есть неотюмломоо и постоянно дей-
ствующее оружие в арсенале большевизма, 
неразрывно связанное с самой природой боль-
шевизма, с его революционным духом. . . без 
самокритики—нет правильного воспитания 
партии, класса, масс, без правильного воспи-
тания партии, класса, масс—нет большевизма» 
( С т а л и н , Против опошления лозунга само-
критики, газ . «Правда», 1928, 26 /VI , К» 146, 
стр. 2). Большевистская С., на основе свобод-
ного и делового обсуиедения вопросов полити-
ческой и хозяйственной жизни страны, вскры-
вает недостатки и ошибки в работе учрежде-
ний, организаций и отдельных лиц, помогает 
вскрыть причины, породившие эти недостатки, 
и развернуть решительную борьбу за их уст-
ранение. «Отношение политической партии к 
её ошибкам есть один из важнейших и верней-
ших критериев серьёзности партии и исполне-
ния ею н а д е л е её обязанностей к своему 
к л а с с у и к трудящимся м а с с а м . Открыто 
признать ошибку, вскрыть её причины, про-
анализировать обстановку, оё породившую, 

обсудить внимательно средства исправить 
ошибку—вот это признак серьёзной партии,, 
вот это исполнение ею своих обязанностей, 
вот это—воспитание и обучение к л а с с а , а 
затем и м а с с ы » ( Л е н и н , Соч., т. X X V . 
стр. 200). Ленин и Сталин воспитывали пар-
тию большевиков с момента сё возникновения 
в духе С. В непримиримой борьбе против вся-
кого рода искажений марксистско-ленинской', 
теории, против извращений генеральной ли-
нии партии, против троцкистов, бухаринцев, 
национал-уклонистов и других врагов народа 
ВКП(б) превратила С. в могущественное и 
острейшее оружие . Ленин и Сталин показы-
вают образцы большевистской С. и критики! 
недостатков партийной и хозяйственной ра-
боты на всох решающих этапах социалистич.. 
строительства. Последовательное проведение 
в жизнь большевистской С. повышает твор-
ческую деятельность партии и сов. народа. С. 
имеет огромное значение в деле укрепления, 
партийной, государственной и трудовой дис-
циплины. 

Большевистская С. неразрывно связана с 
внутрипартийной демократией и может быть 
развёрнута только на оё основе. Правильное-
политнч. воспитание большевистских кадров 
возможно лишь на основе внутрипартийной 
демократии и широко развёрнутой большевист-
ской С. «Только в обстановке открытой и чест-
ной самокритики можно воспитать действи-
тельно большевистские кадры, молено воспи-
тать действительных большевистских лидеров»-
( С т а л и н , О недостатках партийной работы' 
и мерах ликвидации троцкистских и иных 
двурушников, 1937, стр. 38). Большевистская 
С. помогла вскрыть и разгромить врагов 
партии и советского народа. 

ВКП(б) непобедима, потому что она не боит-
ся критики н С., не замазывает недостатков» 
своей работы, воспитывает кадры на ошибках, 
и умеот своевременно исправить эти ошибки. 
Товарищ Сталин учит, что большевики д о л ж н ы 
отличаться непримиримостью к недостаткам,, 
требовательностью к себе,ко всей своей работе. 
«Самая большая опасность—почить на л а в р а х 
и удовлетвориться уже достигнутым. Это было 
бы гибельным для нашего дела» (Из резол, по 
докладу тов .Маленкова на X V I I I Всесоюзной 
партийной конференции, стр. 15). Р е ш е н и е 
X V I I I Съезда ВКП(б) (1939) и X V I I I Всесоюз-
ной конференции ВКП(б) (1941) обеспечили 
дальнейшее развёртывание большевистской 
самокритики. 

САМОЛЁТ, а э р о п л а н, летательный а п п а -
рат тяжелев воздуха, имеющий в качество ос-
новных элементов крыло, служащее для обра-
зования подъёмной силы, и воздушный винт, 
вращаемый мотором, для образования тяги. 
(Историч. очерк развития С. см. Авиация). 
Другими частями С. являются : стабилизаторы 
и рули для управления С. и придания ему 
устойчивости, шасси (см.), служащие для 
взлёта и посадки, фюзеляж, предназначенный 
для соединения крыла с рулевыми поверхно-
стями. В фюзеляже устанавливается мотор, 
помещается экипаж и различные грузы (рис. 1). 
Многомоторные С. имеют ещё моторные гон-
долы. Морские С., т. н. гидросамолёты, снаб-
жаются или поплавками, или же сам фюзеляж 
этих С. изменён так , что является поплавком. 
В последном случае фюзеляж называется лод-
кой, а такой гидросамолёт—л е т а ю щ о й 
л о д к о й . По мере развития самолётостро«-
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м н я внешний вид С. изменялся . Сначала это 
б ы л и сложные на вид конструкции с многочи-
сленными стойками и проволочными растяж-
к а м и . По мере усовершенствования С. количе-
с т в о р а с т я ж е к и стоек стало сокращаться , 
шасси на время полёта стали убирать внутрь 
« р ы л а или ф ю з е л я ж а . Современный С. имеет 
•сравнительно большой ф ю з е л я ж с располо-

сиЛенье пассажира 
злероны 

к иль 
пуль напраВ' 

р а с ч а л к а 
верхнее 

крыло 

нижнее, щрыл 
колеса 

стоики межЭу крыльями 

рули 
высоты 

костыль 

Рис. 1. Схема самолета. 

жонным в передней части мотором с воздушным 
винтом, крыло, примыкающее к ф ю з е л я ж у , и 
на заднем концо фюзеляжа—органы упра-
вления . 

Н а рис. 2 показана наиболее типичная схема 
С . н а р я д у с к-рой применяются т а к ж е и дру-

гие. 2. Двухмоторный пассажирский С.-моноилан. 

•тие схемы, классифицируемые по расположе-
нию крыла , оперения, моторов. Прежде всего 
С. разделяются на монопланы, т . е. С., имею-
щие одно крыло (рис. 2), и бипланы—имеющие 
два крыла , расположенные примерно одно над 
другим (рис. 1). Верхноо крыло и ниленее 

?ис. 3. Расположение крыльев у моноплача: а— 
ниапое, б—среднее, я—высокое, г—тип «парасоль» 

(аонтик). 

крыло биплана бывают иногда различной вели-
чины, и если одно из них (чаще нижнее) значи-
тельно меньше другого, то С. называется полу-
торапланом. Иногда применялись трипланы и 
д а ж е четырёхпланы, т . е. С., имеющие три или 
четыре крыла ,расположенные одно над другим. 
У монопланов различают расположение крыла 
яо отношению к фюзеляжу; на рис. 3 показаны 

четыре типичных расположения крыла . Распо-
ложение моторов у многомоторных С. бывает 
различное, причём наиболее типичным являет-
ся такое , когда моторы на крыле располагают-
ся несколько впереди него в специальных мо-
торных гондолах (рис. 2). Иногда два мотора 
расположены один за другим: один мотор и 
винтг-перед крылом, другой мотор и винт— 
за крылом (расположение типа тандем). Н а 
рис. 4 показаны нек-рые необычные схемы С. 

Ж . 
С- г — ) 

а 

С — Г 1 - r - J 

( = 3 

= 5 

Рис. 4. Необычные схемы самолетов: а—тип 
«тандем» <крыльн расположены одно аа дру -
гим), б—ТИП «утка» (рули расположены перед 
крылом), е—бесхвосты» самолет «прямая стре-
ла». г—«обратная стрела», 0—бесхвостый само-

лет тина «летающее крыло». 

К р ы л о С. В отношении формы к р ы л ь я бы-
вают в плане прямоугольные с закруглёнными 
концами или, чащо, в виде трапеции, более или 
менее округлённой . Крыло, будучи более ши-
роким вблизи фюзеляжа , затом суживается по 
направлению к концам. Толщина крыла , наи-
большая вблизи от фюзеляжа , убывает к кон-
цам .Такая форма крыла наиболее соответствует 
условиям аэродинамики и является наиболее 
выгодной с точки зрения прочности и жёстко-
сти конструкции. Типичная форма сечения 
крыла (форма профиля) показана на рис. 5; 
передняя часть профиля нмоот закруглённую 
форму, а задняя—острую. Выпуклость верх-
ней стороны больше, чом нижней; иногда ниж-

лини я пол/та 

Рис. 5. Профиль крыла и угол атаки. 

пня сторонабываег плоской или даже вогнутой. 
Во вромя полёта крыло нмоет нок-рый у г о л 
а т а к и , образованный между направлением 
движения и внутренней хордой профиля 
(рис. 5). Угол атаки меняется в зависимости 
от скорости полёта. При большой скорости 
он очень мал—2—4°, при посадке доходит 
до 1 5 - 1 7 ° . 

Х в о с т о в о о о п о р о н и о и э л е р о н ы . 
Хвостовое оперение состоит из горизонталь-
ного опорония и вертикального оперения. Го-
ризонтальное опоронио разделяется на непод-
вижную часть—стабилизатор—и подвижную— 
р у л ь высоты (рис. 6). Р у л ь высоты служит для 
изменения угла атаки крыла в полёте и упра-
вляется ручкой управления : если лётчик тянет 
ручку к себе, то С. увеличивает угол атаки , 
и обратно. Вертикальное опорение состоит из 
неподвижной части—киля—и подвижной—ру-
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ля поворота; последний служит для создания 
или устранения скольжения и управляется 
ножными педалями. Скольжением называется 
такое движение С., когда направление движе-
ния не совпадает с плоскостью симметрии С. и 
он движется как бы боком, но под сравнительно 
небольшим углом. Элероны, служащие для на-
кренения С. и для выравнивания крена, рас-
положены на крыле у его концевой части и 
управляются той жо ручкой управления, что 
и руль высоты; при отклонении ручки вправо 
правый элерон поднимается, левый опускается 
(рис. 6), в результате чого С. начинает накре-

ручка 
управления 

>лерон ось вращения 
рул» поворота 
К 

стабиЛ 
Aujamop~f~~\ I 

/ руль высоты 

ось вращения 
руля высоты 

-ось вращения 
}яерона 

Рис . 6. Схема у п р а п л с н и н . 

няться направо. Неподвижные хвостовые по-
верхности—киль и стабилизатор—предназна-
чены для того, чтобы самолёт продолжал 
лететь прямолинейно при отпущенном упра-
влении. 

В о з д у ш н ы й в и н т , или п р о п е л л е р . 
Воздушный винт состоит из двух или трёх ло-
пастей; реже бывает другое число лопастей. Ло-
пастям придана определённая форма, в общем 
сходная с формой крыла. Лопасть поставлена 
под некоторым углом к плоскости вращения 
(рис. 7). Если тангенс угла наклона лопасти 
к плоскости вращония умножить на длину 
окружности, описываемой данным местом ло-

I пасти, мы получим 
^-Ось.ращения ш а г Л О п а С Т И . 

В различных местах 
Угол лопасти лОПаСТИ УГОЛ Н а К Л О -

на также различен 

Рис. 7. В о з д у ш н ы й D H H T . 

н сделан с таким 
расчётом, чтобы шаг 
был примерно оди-
наков. Первоначаль-
но винты изготовля-
лись гл. обр. из де-

рева. В наст, время преобладают металлич. 
винты, лопасти к-рых сделаны из алюминие-
вых сплавов. Лопасти изготовляются отдельно 
и во время сборки устанавливаются во втулке 
так, чтобы получился требуемый угол наклона 
лопасти. Однако более рациональными я в л я -
ются винты, лопасти которых можно пово-
рачивать во втулке и тем производить изме-
нение шага во время полёта. Такие винты 
изменяемого шага позволяют получить наи-
большую тягу. 

А в и а ц и о н н ы й д в и г а т е л ь . На С. 
применяются двигатели внутреннего сгорания 
бензиновые и типа дизель. Мощности отдель-
ных двигатолой доходят до 1.000—1.500 л. с. и 
вцше. Для более лёгких С. применяются менее 
мощные двигатели, но не менее 30—40 л. с. 

Б. С. Э. т. L . 

Наиболее распространены двигатели воздуш-
ного охлаждения со звездообразным располо-
жением цилиндров. Д л я уменьшения лобового 
сопротивления двигателей воздушного охла-
ждения их покрывают специальными капотами, 
что придаёт фюзеляжу плавно обтекаемую фор-
му. В целях охлаждения в капотах сделаны 
проходы для воздуха, причём регулирование 
темп-ры двигателя может производиться путём 
изменения притока воздуха. Двигатели жид-
костного охлаждения (водой или зтиленглико-
лом) обычно имеют цилиндры, расположенные 
в два ряда . Радиатор, служащий для охла-
ждения жидкости, располагается в воздушном 
потоке—иногда открыто, цо чаще для умень-
шения сопротивления тоже покрывается капо-
том, а воздух пропускают внутри капота. 

К о н с т р у к ц и я крыльев, оперения и фю-
зеляжа бывает различная : дерево в виде брус-
ков, фанерныо листы, конструкции из сварен-
ных стальных труб, растяжки из проволок, 
тросов и профилированных лент. Однако пре-
обладают конструкции из дуралюминиевых ли-
стов (специальных профилей), соединённых по-
средством заклёпок. 

П о л ё т н ы е к а ч е с т в а С. Основная 
особенность С. заключается в том, что он не 
может летать с очень малой скоростью. Если 
скорость полёта упадёт ниже нек-рого пре-
дела, подъёмная сила крыльев становится не-
достаточной, и С. устремляется вниз, пока 
опять не наберёт необходимой скорости. Такое 
явление называется потерей скорости, и если 
лётчик допустит потерю скорости на малой 
высоте, авария будет неизбежна. Минимальная 
скорость полёта зависит от нагрузки, приходя-
щейся на 1 м2 крыла . Практически это даёт 
от 80 до 150 км в час. Максимальная скорость 
превосходит минимальную в 3—4 раза , что 
даёт скорости от 250 до 600 км в час. Однако 
следует иметь в виду, что эти показатели я в л я -
ются лишь ориентировочными, т . к . в связи с 
постоянным улучшением конструкции С. вся-
кие данные быстро устаревают. По мере подъ-
ёма на высоту минимальная скорость увели-
чивается, максимальная уменьшается, и, на-
конец, на пек-рой высоте, называемой п о -
т о л к о м С., С. может лететь только горизон-
тально одной скоростью. Высота потолка зави-
сит от аэродинамич. данных С., мощности 
моторов и веса С. Практически это даёт высоту 
от 5 до 12 км, а для специальных С.—несколько 
выше. В случае остановки мотора С. способен 
планировать, т. е. полого опускаться, к а к бы 
скользя по новидимой плоскости. С высоты 1 км 
С. может пролететь от 8 до 15 км. С. способен 
покрывать без посадки значительные расстоя-
ния. Д л я того чтобы пролететь 100 км, С. затра-
чивает количество горючего, составляющее ок . 
1% веса самолёта. С. способен описывать в воз-
духе различные кривые и составлять из них 
фигуры, напр. , вираж, петлю и пр. Однако 
есть минимальный радиус кривизны линии по-
лёта, составляющий примерно удвоенную вели-
чину нагрузки, приходящейся на 1 л«' крыла , 
что даёт от 150 до 300 м. Д л я полёта по мини-
мальному радиусу лётчик увеличивает подъём-
ную силу крыла до максимума; если скорость 
полёта велика, то подъёмная сила крыльев ока-
зывается весьма значительной и в несколько 
раз превосходит подъёмную силу, имеющую 
место при горизонтальном полёте. Такое уве-
личение подъёмной силы называется п е р о -
г р у з к о й . При нек-рых фигурах перегрузка 



САМОЛЁТ 

1—самолет морской авиации МДР-0 (СССР); 2—бомбардировщик TD-7 (СССР>; 3—штурмовик «Илыо-
шин-2» (СССР); 4—истребитель «Нковлев-7» (СССР); 5—бомбардировщик «Петляков-2» (СССР); 0—четырех-
моторный бомбардировщик Боинг В-17 (США'; 7—двухмоторный бомбардировщик Бристоль «Блейн-
хейм» IV (Великобритания); 8—одноместный истребитель «Спитфайр» I (Великобритании); 9—одномест-
ный истребитель Белл «Эйракобра» ХР-39 (США1; 10—двухместный истребитель «Дифайнт» (Велико-

британия). 



197 САМОЛЁТ 198 

бывает 3—4, т . е. подъемная сила в 3—4 раза 
больше веса С. При фигурах, выполняемых 
на очень большой скорости, перегрузка может 
быть 6—8 и дансе более. Конструкция С. может 
быть подвергнута порегрузко не более полови-
ны запаса прочности, но, с другой стороны, 
сам лётчик не может выдерясать перегрузки 
более 10. В полёто наблюдается ещё явление, 
называемое ш т о п о р о м . Если лётчик, стре-
мясь уменьшить скорость полёта, чрезмерно 
увеличивает угол атаки, происходит изменение 
характера обтокания крыла воздушным пото-
ком, заключающееся в образовании сильных 
завихрений. Устойчивость С. теряется, и по-
является тенденция к вращению С. относи-
тельно направления полёта. С. начинает спу-
скаться, одновременно быстро вращаясь . Если 
высота полёта была невелика, С. может до-
стичь земли прежде, чем штопор будет пре-
кращён. 

По своему назначению С. делятся на г р а ж -
д а н с к и е и в о е н н ы е . Кроме гражданских 
транспортных С., служащих для перевозки лю-
дей, почты, грузов, большое развитие получи-
ли С. специального применения: для борь-
бы с лесными пожарами, для уничтожения 
саранчи, для наблюдения за ходом рыбы 
и пр. Б. Пышное. 

Воеппые С. В 1911 итальянцы впервые при-
менили С. для военных целей в Триполитан-
ской войне, бомбардируя арабов в оазисе 
Айн Зара . Когда началась первая мировая 
война, С. были немедленно использованы для 
разводки, фотографирования и бомбардирова-
ния. На С. ещё не было стролкового вооруи«о-
ния, и противники, встречаясь в воздухе, спо-
койно направлялись один в тыл другому. 
В конце 1914 уже происходили воздушные бон, 
причём использовались револьверы, винтовки 
и ручные гранаты, к-рые лётчики брали с собой 
в полёт, но практич. результатов эти бои не 
давали. 8 / I X 1914 выдающийся рус. лётчик 
капитан Нестеров сбил австрийский С. ударом 

. шасси своего С. (порвый в истории воонной 
авиации таранный удар) и при этом сам погиб. 
Вскоре другой рус. лётчик Казаков повторил 
этот манёвр на более прочном С. и сбил неприя-
тельский «Альбатрос», оставшись сам невреди-
мым. В феврало 1915 появился первый истре-
битель, вооружённый пулемётом для стрельбы 
через винт (изобретение франц. сержанта Гар-
ро). Как только на самолётах появилось во-
оружение, они быстро превратились в гроз-
ное боевое средство. Современные военные 
С. различаются м о лсд у собой по количеству 
и размещению стрелково-пушечного вооруже-
ния, бомбовой нагрузке, высоте применения С., 
его лётно-тактическим данным (скорость, даль-
ность полёта, маневренность и др.), а также 
и по самой схеме С. и его конструктивным осо-
бенностям, приспособленным к выполнению тех 
или иных боовых задач., 

В конструкции военных С. предусматривают 
не только требуемую прочность, но и способ-
ность С. продолжать полёт при ряде перебитых 
и простреленных деталей. Экипаж С. защищает-
ся броней. Напр. , на многих иностранных воен-
ных С. бронированы: спинка и сиденье пилота, 
пол кабины, шпангоут за кабиной, противопо-
жарная порегородка (у истребителей), пулемет-
ные башни ц баки для горючего (частично, от 
обстрела сзади); толщина брони с 4,3 мм уве-
личилась до 8—10мм. С целью обеспечения об-
зора лётчику u стрелку применяют пулестой-

кое стекло толщиной в 60 мм. Д л я защиты бен-
зиновых баков от загорания при прострелах 
зажигательными пулями применяют специаль-
ные протекторы, которые затягивают отвер-
стие, образованное пулей, и не дают вытечь-
бензину. 

Классификация военных С. по их назначе-
нию насчитывает болео 20 спец. типов С. Целе-
сообразность внедрения в серийную постройку 
возможно меньшего количества типов С. в ы -
нуждает сокращать их число и строить С. т а -
ким образом, чтобы один и тот жо тип выпол-
нял несколько назначений. Ниже приводятся 
некоторые характерные данныо основных ти-
пов военных самолётов иностранных госу-
дарств. 

И с т р е б и т е л и . Основное назначение: уни-
чтожение С. противника в воздухе и на земле 
(аэродромах), прикрытие своих войск от воз-
душных сил противника и охрана своих бомбар-
дировщиков. Д л я того чтобы догнать против-
ника, навязать ему воздушный бой и в этом воз-
душном бою победить, С.-истребители должны 
обладать наибольшей горизонтальной скоро-
стью полёта и лучшими маневренными каче-
ствами (минимальные время подъёма на высо-
ты и время виража) . Типичными представите-
лями истребитолей являются : англ. самолёты 
Харрикейн , «Спитфайр», амер. самолёты Кер-
тис Р-40, Болл Р-39, горм. самолёты Мессер-
шмит Мо-109-Г-2, Фокке-Вульф-190, итал. само-
лёты Макки С-202, Реджиаме 2001, японские 
Митсубиси 00-2. Истребитель «Спитфайр» — 
одноместный моноплан металлической кон-
струкции, с одним 12-цилиндровым V-образ-
ным мотором Мерлин жидкостного охлаж-
дения, максимальной мощностью 1.030 л . с. 
на высоте 4.950 м. Максимальная скорость С., 
по опубликованным данным англ. министер-
ства,—583кл«/час. на высоте 5.640 м. Вооружён 
8 пулемётами малого калибра , укреплёнными 
неподвижно в к р ы л ь я х С. Лётчик осуществляет 
строльбу, наводя на цель всем корпусом С. 
с помощью специального прицела, находяще-
гося перед ним и установленного вдоль про-
дольной оси С. Все 8 пулемётов дают 160 вы-
стрелов в секунду. Каждый из пулемётов уста-
новлен под определённым углом к продольной 
оси С. таким образом, что огонь всех пулемётов 
концентрируется в одной точке на расстоянии 
270 л» впереди самолёта. С. может пролететь без 
возврата 1.000 км и подняться на высоту до 
10.000 м . Он оборудован радио для связи между 
С. в воздухе и С. с землей. Лётчик защищён 
броней сзади и снизу, т . е . со стороны наиболее 
вороятных воздушных атак.—Пулемёты малого 
калибра , применяемые на германских С., ха-
рактеризуются следующими данными: калибр 
7,92 лш, вес пули—12,8в, вес заряда—2,85 г . 
Начальная скорость п у л и — 7 5 5 м/свк., ско-
рострельность—950—1.100 выстрелов в ми-
нуту; с дальности 550 м пуля этого пуле-
мёта пробиваот железную пластинку толщиной 
7 мм и стальную пластинку толщиной 3 мм. 
Малая эффективность пули такого калибра 
вызвала введение на вооружение С.-истребите-
лей пулемётов крупного калибра (12,7 мм) и 
пущек. Имеется вариант самолёта «Спитфайр» 
с 4 пулемётами калибра 7,7 мм и 2 пушками 
калибра 20 мм. На последних модификациях 
истребителей «Спитфайр» и Харрикейн устана-
вливается по 4 пушки калибра 20 мм. Герм, 
самолёт Мессершмит Ме-109-Г-2 вооружён2 пу-
лемётами калибра 7,92 Л1Л и одной или тре-

7* 
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мя пушками калибра 20 мм. Фокко-Вульф-100 
имеет 2 пулемёта калибра 7,92 мм и 4 пушки 
калибра 20 мм. Итал. истребители имеют, как 
правило, 2 пулемёта калибра 12,7 мм, к уста-
новке которых могут быть добавлены 2 пу-
лемёта калибра 7,92мм (Макки С-200).—Амер. 
истребитель Белл Р-39 вооружён 4 пулемё-
тами калибра 1,62 мм, 2 пулемётами калибра 
12,7 мм и 1 пушкой 37 мм, стреляющей че-
рез отверстие во втулке винта,—Англия вве-
л а на вооружение двухместный истребитель 
« Дифайнт»с целью защиты лётчика в бою с ис-
требителями противника огнём заднего стрелка 
и для эффективного боя с бомбардировщиками 
на параллельных курсах полёта. С. с одним 
мотором Мерлин имеет максимальную горизон-
тальную скорость 510 км/час.', при модерни-
зации этого С. её предполагалось довести до 
560 км/ч&с. С. вооружён 2 пулемётами 12,7 мм 
д л я стрельбы вперёд и вращающейся башней 
с приводом от мотора, в к-рой могут быть уста-
новлены 2 пушки калибра 23 мм или 4 пуле-
мёта. Американцы построили одноместный ис-
требитель Локхид Р-38 с двумя моторами Алли-
сон, каждый мощностью 1.090 л. с. на высоте 
4.000 м. Английский двухмоторный одномест-
ный истребитель Уэстленд «Уирлуинд» успеш-
но участвует в дневных и ночных налётах на 
Германию. Англичанами принят на вооруже-
ние двухместный двухмоторный истребитель 
Бристоль «Боуфайтер», вооружённый 4 пуш-
ками к а л и б р а 20 мм и 6 пулемётами калибра 
7,62 мм. — Тип двухмоторного истребителя 
в больших количествах строит и Германия. 
Это—известный по сводкам военных действий 
самолёт Мессершмит Ме-110. Он имеет эки-
п а ж из 2 человек, снабжён двумя 12-цилин-
дровыми перевёрнутыми V-образными мото-
рами жидкостного охлаждения, с непосред-
ственным впрыском топлива, мощностью ка-
ждый 1.100 л. с. на высоте 3.700 м\ вооружён 
4 пулемётами калибра 7,92 мм, 2 пушками 
20 мм для стрельбы вперёд и 1 подвижным пу-
лемётом калибра 7,92 мм для стрельбы назад. 
Максимальная скорость этого С.—525 км/ч. на 
высоте 4.600 м. Он снабжён 2 радиостанциями 
для работы на коротких и длинных волнах, 
оборудован для ночных полётов и «слепой 
посадки» (посадка без видимости земли). Ана-
логичный тип истребителя имела и Италия 
(Бреда-88). 

Б о м б а р д и р о в щ и к и — С., предназна-
ченные для разрушения объектов противника 
к а к на поле боя, так и в глубоком тылу путём 
сбрасывания бомб. Мощность и действитель-
ность огня зенитных орудий системы противо-
воздушной обороны (ПВО) заставляет бомбар-
дировочную авиацию повышать высоту полёта. 
Это, в свою очередь, понижает точность бомбо-
метания по цели ограниченных размеров— 
мост, линкор, долговременная огневая точка 
(ДОТ) и т. п. Поэтому от современных бом-
бардировщиков требуется способность сбрасы-
вания бомб не только с горизонтального полёта, 
но и с пикирования. Пикируя на цель (сни-
ж а я с ь под углом 60—80°) с большой скоростью, 
С. сокращает вромя пребывания на боевом кур-
се и подвергается меньшей опасности при «об-
стреле с земли, улучшая одновременно вероят-
ность попадания сбрасываемых бомб. При вы-
ходе из пикирования на большой скорости С. 
и экипаж подвергаются весьма значительным 
перегрузкам, что требует от конструкции С. 
большой прочности, а от экипажа С.—подго-

товки и выносливости. Для ограничения воз-
растания скорости С. при пикировании выше 
принятого предола применяют установку на С. 
реверсивных винтов (лопасти винта в полёте 
поворачиваются таким образом, чтобы создать 
обратную тягу) или специальных тормозных 
щитков, какие имеются, напр., на герм, са-
молёте Юнкере Ju-88. 

В соответствии с различными задачами, вы-
полняемыми самолётами-бомбардировщиками, 
они разделяются на несколько типов. 1) Одно-
моторный бомбардировщик—самолёт, предна-
значенный для действий на поле боя и в ближ-
нем тылу противника. Большой частью это 
двухместный пикирующий бомбардировщик, на-
пример, американский Вулти «Венжанс», ан-
глийский Блекберн «Скыоэ», немецкий Юнкере 
Ju-87. Эти самолёты имеют невысокие горизон-
тальные скорости, малое вооружение, но до-
статочный груз бомб и возможность брать 
бомбы крупного калибра. Юнкере Ju-87 имеет 
максимальную скорость 384 км/ч., может до-
стигнуть на пикировании скорости 688 км/ч. 
(без применения тормозов), несёт груз бомб 
500—700 кг, вооружён 2 неподвижными пуле-
мётами малого калибра для стрельбы вперёд 
и 1 подвижным—для стрельбы назад вверх. 
Многие бомбардировщики этого типа строятся 
только для бомбометания с горизонтального 
полёта и используются часто в качестве раз-
ведчиков. 2) Двухмоторный бомбардиров-
щик—С., предназначенный для действий в 
пределах глубины фронта; используется и в 
качестве дальнего разводчика. Можот сбрасы-
вать бомбы и в горизонтальном полёте и на пи-
кировании, как , напр. , герм. Юнкере Ju-88 , 
итал. Савойя S-85, или только в горизонтальном 
полёте, как амер. Норт Аморикон NA-40 В, англ. 
Авро «Манчестер» или итал. Капрони Ca-135. 
Экипаж этих С. обычно состоит из 4 чел.— 
лётчик, штурман, радист, он же стрелок для 
защиты огнём задней верхней полусферы, и 
стрелок для обстрела задней нижней полусфе-
ры. Д л я С. большой дальности полёта экипаж 
увеличивают до 5—7 чел., как , напр., на само-
лёте Норт Аморикон NA-40 В. Самолёт может 
взять OTI.000 ДО 2.000кг бомб различных калиб-
ров; дальность полёта его от 1.500 до 2.000 км. 
В варианте дальнего разведчика дальность 
полёта этого С. может быть повышена до 3.500— 
4.000 км. Нок-рым исключением из этого типа 
самолётов является двухместный бомбарди-
ровщик До-Хэвиленд-98 «Москито» с двумя 
моторами Роллс-Ройс «Мерлин» X X I по 1.350 
лошадиных сил. Применяется англичанами на 
европ. театре военных действий в качестве 
дневного и ночного бомбардировщика, развед-
чика , истребитоля сопровождения и штурмо-
вика . Соответственно боовым операциям на С. 
устанавливается различное вооружение и обо-
рудование. Ёмкость бензиновых баков этого С. 
равна 1.800 л и может быть увеличена до 
2.600 л за счёт дополнительной установки ба-
ков для обеспечения дальности полёта свыше 
2.000 км, что подтверждается рейдом «Мос-
кито» на Осло и на Берлин (ок. 1.000 км от 
моста вылета) . Ёмкость бомбовой нагрузки 
в 900 кг используотся обычно в варианте: 4 
бомбы по 225 кг. В варианте разведчика этот 
С. снабжается несколькими фотоаппаратами 
для маршрутной и перспективной съёмки. 
Полётный вое С.—6—8 т. 3) Четырёхмоторный 
бомбардировщик продназначон для действий в 
глубоком тылу противника. Он может решать 
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задачи самостоятельно без охраны истреби-
телей, должен иметь или сильное вооружение, 
или, при недостаточной огневой защите, совер-
шать полёты ночью. Типичными представите-
лями этих С. служат амер. самолёт Боинг—т. и. 
«летающая крепость», англ. бомбардировщики 
Хэндли Пейдж«Галифакс», Шорт «Стирлинг», 
Авро «Ланкастер», горм. Фокке-Вульф-200 и 
Юнкере Ju-90. Тяжёлый бомбардировщик Авро 
«Ланкастер» снабжён 4 моторами жидкостного 
охлаждения Роллс-Ройс «Мерлин» X X макси-
мальной мощности но 1.175 л. с. на высоте 
6.240 м. Ёмкость баков для горючего—8.000 л, 
ёмкость бомбовой нагрузки до 8.000 кг. Эки-
паж—6 чел. (2 пилота, штурман-бомбардир, 
два стрелка-радиста и один стрелок) . Воору-
л{ение состоит из 10 пулемётов калибра 7,7 мм, 
размещённых в 4 башнях. Полётный вес С.— 
27—29 т , вес нагрузки—12,5 т , площадь кры-
ла—120 иа , максимальная скорость—480 км/ч., 
максимальная дальность полёта—4.800 км. Са-
молёт Боинг имеет 4 мотора Райт «Циклон» 
воздушного охлаждения мощностью 1.000 л. с. 
канедый. Полётный вес С.—22.370 кг. Экипаж— 
7—9 чел. На С. 6 пулемётных установок: 1—в 
носовой части фюзеляжа для стрельбы вперёд, 
1—вверху фюзеляжа в плоскости крыльев для 
обстрела верхной полусферы, 1—в нижней но-
совой части для строльбы вперёд вниз, по 1 уста-
новке с боков фюзеляяса и 1—в задней нижней 
части фюзеляжа для обстрела задней полусфе-
ры. В оборудовании С. имеется автопилот (при-
бор, ведущий С. по заданному курсу без уча-
стия пилота), радиоустановка двухсторонней 
связи и антиобледенители (приспособление, за-
щищающее самолёт от обледенения). Размах 
к р ы л ь е в — 3 2 м, длина с а м о л ё т а — 2 1 , 3 л«; 
максимальная скорость—400 км/час . Бомбовая 
нагрузка—3.000 и более килограммов, макси-
мальная дальность полёта (без возврата)— 
4.000—5.000 км. Существуют варианты само-
лёта Боинг, у которых при 4 моторах по 
1.200 л. с. максимальная скорость повышена 
до 500 км/ч. при сниженных бомбовой на-
грузке и дальности полёта. 

Ш т у р м о в и к и — С . , предназначенные для 
действий по войскам преимущественно пу-
тём обстрела с воздуха. Они оперируют на поле 
боя и в блиясайшем тылу противника,действуя 
по войскам на марше, по скоплениям войск, 
автоколоннам, коннице и мотомеханизирован-
ным войскам (в том числе по танкам и броне-
автомобилям), ведут борьбу с десантами в райо-
нах их погрузки и выгрузки. С.-штурмовик 
работает на низких высотах и гл. обр. у земли, 
внезапно атакуя противника мощным пулемёт-
ным огнём и большим количеством мелких 
бомб. Экипаж этих С. состоит из 1—2 чел. 
С. имеет 6—8 пулемётов малого калибра или 
4—6 пулемётов малого калибра и 1—2 пушки 
калибра 20 мм, установленных неподвижно 
и направленных вперёд; кроме того, на С. 
может быть подвешоно от 200 до 400 шт. бомб 
калибра 1—2 кг. Очень важное значение для 
С.-штурмовиков имеет защитное бронирова-
ние, предохраняющее от обстрела с земли. 
Штурмовики, используомые для борьбы с тан-
ками, вооружаются 1—2 пушками калибра 
37 мм. 

Р а з в е д ч и к и—С., приспособленные спе-
циально для разведки и фотографирования рас-
положения противника, его перемещений, обо-
ронительных сооружений и т. п. С.-разведчик 
должен обладать прекрасным обзором, почему 

его стремятся сделать при одном моторе 
высокопланом (крыло расположено поверх 
фюзеляжа) или же устанавливают на само-
лёте два мотора. Вследствие ухудшенных аэро-
динамических качеств этот самолёт не до-
стигает больших скоростей полёта и, к а к спе-
циальный тип, теряет своё значение. Зада- , 
чи разведки в большой мере возлагаются на 
истребителей и бомбардировщиков. Типичным 
С.-разведчиком требуемой схемы является 
двухместный англ. С. West land «Lysander» с 
мотором воздушного охлаждения 890 л . с. 
Полётный вес С.—2.700 кг, максимальная 
скорость—367 км/ч . на высоте 3.000 м , 
практич. потолок—7.900м. 

Часто на этот же тип С. возлагают и з адачи 
корректировки огня своей артиллерии, н а п р . : 
немецкий двухмоторный ближний разведчик 
Фокке-Вульф-189-А2 является и артилле-
рийским корректировщиком. Полётный вес— 
4.040 кг, экипаж—3 человека, максимальная 
скорость —300 км/ч., практический потолок— 
6.750 м. 

С.-т о р п е д о н о с ц ы— предназначаются для 
нападения на морские суда путём сбрасывания 
в воду специального снаряда—торпеды. С по-
мощью особых механизмов торпеде может быть 
заранее задано как направление пути, т а к и 
глубина опускания в воду. Одномоторные тор-
педоносцы берут одну торпеду, двухмоторные 
и трёхмоторные могут взять две торпеды. При-
меняемые торпеды имеют вес от 600 до 750 кг, 
дальность действия (т. е. собственного хода 
торпеды после падения её в воду)—2 км, ско-
рость хода торпеды—50—75 км/ч . 

Д е с а н т н о - п а р а ш ю т н ы е и т р а н с -
п о р т н о - д е с а н т н ы е С. предназначены для 
выброски десанта (вооружённых бойцов) с воз-
духа путём спуска на парашюте в тылу против-
ника или путём посадки на захваченных аэро-
дромах и посадочных площадках и для транс-
портировки грузов и людей. В первом случае 
вместе с бойцами сбрасываются на парашютах 
патроны, пулемёты, продовольствие и др. С. 
специально приспосабливаются для быстрого 
выброса в воздухе как грузов, так и людей, 
с тем, чтобы достигнуть основной цели—выбро-
сить весь десант скученно в одном месте и 
обеспечить тем самым быстрый сбор парашю-
тистов на земле. Это усложняется тем, что, 
идя по прямой, С. пролетает каждую секунду 
60—70 м, и, следовательно, парашютист, 
оставивший С. на 20-й секунде, может опу-
ститься от первого парашютиста на расстоянии 
1 км и более. С., предназначенные для высадки 
десанта на земле, приспосабливаются для раз-
мещения грузов больших габаритов и веса. 
Имеются крупные (четырёхмоторные) транс-
портные С., у к-рых низ хвостовой части от-
кидывается, образуя скат, по к-рому в С. мо-
гут въехать: легковой автомобиль, лёгкий т а н к , 
мотоциклы, повозки и другие средства транс-
порта. А. Гребвнее. 

В о е н н ы е с а м о л ё т ы СССР. Успешное 
выполнение планов сталинских пятилеток в 
области авиационной пром-сти и других отрас-
лей народного х-ва, с к-рыми связано развитие 
военного самолётостроения, дало возможность 
ещё в мирное вромя вооружить Красную армию 
СССР первоклассными военными С. всех на-
значений и типов. Применение их в Вели-
кой Отечественной войне против гитле-
ровской Германии и её сообщников с пер-
вых же недель боевых операций показало каче,-
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ственное превосходство сов. С. над С. против-
ника; в ходе войны достигнуто дальнейшее 
значительное улучшение многих конструкций 
С. Сов. истребители, как правило, выходят 
победителями в воздушных столкновениях с 
вражескими машинами; в частности, высокие 
боевые качества показали истребители «Яков-
лев-1», «Яковлев-7», «Яковлов-9» (конструк-
ции героя социалистич. труда, лауреата 
Сталинской премии А. С. Яковлева) , «Лавоч-
кин-5» (конструкции героя социалистич. тру-
да , лауреата Сталинской премии С. А. Ла-
вочкина) и др. Эти истребители, имея мощный 
огонь и отличные лётно-тактические данные, 
с успехом бьют немецких истребителей Ме-109-
Г-2 и новый немецкий истребитель Фокке-
Вульф-190, уничтожают в воздухе и на земле 
номецкие бомбардировщики и прочно завое-
вали на фронте господство в воздухе для 
советской авиации Огромную помощь в опе-
рациях Красной армии оказывают брониро-
ванные штурмовики «Илыошин-2» (конструк-
ции героя социалистического труда, лау-
реата Сталинской премии С. В. Ильюшина), 
успешно действующие по неприятельским тан-
кам, автоколоннам, аэродромам, огневым точ-
кам и др. наземным целям; в необходимых 
случаях эти С. успешно ведут и бой с С. 
противника. Серийные советские штурмовики 
«Илыошин-2» превосходят появившийся на 
фронте новый немецкий штурмовик Хеншель 
На-129 как по мощности вооружения , величи-
не бомбовой нагрузки, количеству и толщине 
брони, так и по защитным свойствам. С самой 
лучшей стороны показали себя во время войны 
сов. бомбардировщики ближнего и дальнего 
действия, в т. ч. пикирующие бомбардиров-
щики «Петляков-2», дальние бомбардировщи-
ки «Ильюшин-4», четырёхмоторные бомбар-
дировщики «Петляков-8», бомбардировщики 
«Туполев» и др . , наносящие сокрушительные 
бомбардировочные удары по ж . -д . узлам, ком-
муникациям, опорным пунктам, важнейшим 
центрам пром-сти и сосредоточению войск 
противника . Лётные и боевые качества сон. 
бомбардировщиков проверены и при совмест-
ных операциях с назомными войсками (в част-
ности, во время исторических сражений под 
Сталинградом, под Курском и др . ) и при на-
падениях на военные объекты в глубоком 
тылу врага (налёты на Берлин, Кенигсберг, 
Бухарест , Плоешти, Будапешт и др. пункты). 

В результате высокопроизводительной рабо-
ты сов. авиационной пром-сти (в 1942 выпу-
щено на 7 5 % больше С., чем в 1911; в даль-
нейшем продолжался рост выпуска продукции) 
вооружённые силы СССР смогли в ходо войны 
ликвидировать превосходство немцев в количе-
стве военных С. Тысячи С. в месяц производит 
сейчас советская авиапромышленность, пред-
ставляющая собой гигантский центр авиаци-
онной индустрии. 

Л и т . : Справочник по иностранным самолетам, под 
ред. M. Н. Шульженко, иад. ЦАГИ, М., 1939 и 1941; 
Ежегодный справочник по мировой авиации J a n e F. Т., 
AU the World's Aircraft, ed. С. G. Grey, L. Bridgman, 
London; Г р е б е н е в А. И., Современные требования 
вксплоатации к самолетам, иад. ОПТИ, M .«-Л., 1935; 
Конструкция и проектирование самолетов, под ред. 
II. II. Поликарпова, т. I , Конструкция самолетов, 
М.—Д., 1939; Военные самолеты СССР, M., 1941; жур-
налы: «Вестник воздушного флота», .орган ВВС РККА, 
1918—; «Техника воздушного флота»; изд. НКАП СССР, 
M., 1027—; «Экспресс-информация», изд. Бюро новой 
техники НКАП СССР, M., 1940—. 

САМООКАПЫВАНИЕ, отрывка в земле с по-
мощью шанцевого инструмента (лопат, кирко-

мотыг) ячеек для отдельных бойцов и окопов 
на целью отделения, для пулемётов, миномё-
тов, орудий и различных технических средств. 
Задача С. — улучшение условий обстрела и 
уменьшение потерь от огня противника. С. 
необходимо как в обороне, так и при наступ-
лении — при постепенном сближении с укре-
пившимся противником. В этом случав бойцы 
используют С. в моменты коротких перерывов 
в движении, поело чего вновь совершают бро-
сок в сторону противника. С. обязательно при-
меняется при закреплении захваченных у 
противника ру бе леей. С. применяется не толь-
ко в пехоте и в коннице (при ведении боя 
в пешем строю), но также и в автобронетан-
ковых войсках (при сосредоточении в исход-
ных районах, при использовании боовых ма-
шин в качестве неподвижных огневых точек). 
В Великой Отечественной войне СССР само-
окапывание получило исключительно широкое 
применение. 

САМООКИСЛЕНИЕ ( а у т О к с и д а ц и я ) , с о -
пряжённая реакция окисления кислородом. 
Арсенит иатрия, Na,AsO„ п растворе не оки-
сляется кислородом воздуха, в то время как 
в присутствии Na 2 S0 3 арсенит переходит в ар-
сенат, Na3As04 . В данном случае предпола-
гают, что реакция С. происходит за счёт обра-
зования промежуточного соединения перокис-
ного типа: 

NajSO» + Оа - Na2SOs; 
NaîSOs + NajAsOj ~ NaaSO* + Na8AsC>4. 

Вещества, подобные сульфиту Na a S0 3 , могу-
щие непосредственно окисляться кислородом 
воздуха, называются самоокисляющимися, или 
аутоксидаторами, а вещества, на к-рые пере-
носится кислород,—акцепторами. Процессы С., 
повидимому, играют большую роль в явле-
ниях жизни организмов. Образование пере-
киси водорода при окислении металлов кисло-
родом воздуха объясняют реакцией самооки-
сления, напр. , 

Zn + IIjO + o2 •= Zn(OII)2 + II»Oj 
il 
0 —Il о . о н H - О 

Zn ... + Il —» Z n ' + 
"О —II о х о н 

1 11 
H - i 

Механизм последнего вида реакций в послед-
нее время объясняют водородной связью. 

САМООПЛОДОТВОРЕНИЕ, соединение муж-
ской и женской половых клеток, принадлежа-
щих одной и той же особи. Т а к а я особь должна 
быть, конечно, двуполой (гермафродитом), но 
хотя явление гермафродитизма в животном 
мире и распространено, всё же самооплодотво-
рение приходится считать, особенно у жи-
вотных, исключением. Оно обычно устраняется 
или строением полового аппарата, при к-ром 
невозможно введение сперматозоидов в жен-
ский половой орган той же особи, или же раз-
новременным развитием мужских и женских 
половых клеток. Однако в нек-рых (немногих) 
случаях в животном мире наблюдается настоя-
щее С., напр. , у ряда паразитных сосальщиков 
и ленточных червей,—В б о т а н и к е термин 
«С.» применяется редко и понимается то узко , 
то более широко. В узком смысле С. называется 
слияние двух гаплоидных ядер в одной и той же 
клетке, наблюдаемое, напр . , у диатомовых во-
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дорослей из класса Centricae, или у нек-рых 
грибов—соединение в женском половом органе 
(без участия мужского) или даже в вегетатив-
ной клетке двух гаплоидных ядер в т. н. ди-
карионы (два сближенные ядра), а через 
нок-рый промежуток времени слияние двух 
ядер—пот'омков первых дикарионов. В широ-
ком понимании С. у растений можно называть 
всякое половое слияние половых клеток или 
их производных, принадлежащих одному и 
тому же организму. Оно осуществляется или 
между дифференцированными мужскими и жен-
скими половыми элементами (гаметами), или, у 
многих низших растений, между гаметами, не 
дифференцированными на мужские и женские 
(изогамия у многих водорослей), или даже 
между содержимым двух клеток с недифферен-
цированными гаметами (боковая конъюгация 
у водорослей конъюгат, зигогамия у гомотал-
личных грибов-зигомицетов, копуляция у мно-
гих гомоталличных сумчатых и базидиальных 
грибов). У цветковых растений С. (р широком 
понимании его) бывает в результате самоопы-
ления (см.). 

САМООПЫЛЕНИЕ, опылонно в обоополых 
цветках рыльца пыльцой того же цветка. 
С. противополагается перекрёстному опылению 
(см.), т . е. опылению рыльца пыльцой другого 
цветка того же или другого растения. У мно-
гих растений при С. семян не образуется; их 
называют с а м о с т е р и л ь н ы м и и л и с а -
м о б е с п л о д н ы м и . В нокоторых случаях 
самобесплодия жидкость, выделяемая рыльцем, 
убивает собственную пыльцу; у нек-рых опы-
ление собственной пыльцой вызывает отмира-
ние цветка (некоторые орхидеи). В большин-
стве же случаев самобесплодие получается 
вследствие замедленного роста пыльцевой тру-
бочки на собственном пестике и недорастания 
её до семяпочек. О причинах такого замедлен-
ного роста пыльцевой трубочки имеются раз-
личные гипотезы. Очень многие, быть может 
большинство растений, дают семона при С.; их 
называют с а м о ф е р т и л ь н ы м и или с а-
м о п л о д н ы м и . Но при этом очень многие 
дают невсхожие семона или с малым процен-
том всхожести или плохого качества (щуплые, 
со слабым потомством); некоторые же дают 
при С. вполне хорошие семена, но опыляются 
также и перекрёстно, и, наконец, некоторые, 
как правило, всегда самоопыляются. В боль-
шинстве случаев С. является , так сказать, 
запасным актом, происходящим в конце цвете-
ния, если но было перекрёстного опыления. 
К этому времени различныо особенности строе-
ния цветков и созревания тычинок и пестиков, 
затруднявшие или делавшие невозможным С., 
перестают действовать, и, наоборот, происхо-
дят изменения в расположении цветков и их 
отдельных частой, дающие возможность С. 
Соприкосновение пыльников с собственным 
рыльцем достигается различными способами; 
удлинение тычиночных нитей или наклонение 
их к рыльцу; приподнимание тычилок вслед-
ствие удлинения венчика, с к-рым они сро-
слись; изгибание столбика или рыльца и при-
кладывание их к пыльникам; загибание вниз 
цветоножек так, что рыльца помещаются на 
пути осыпающейся пыльцы; С. во время опа-
дания венчика вместе с тычинками и т. п. 

У тех растений, где, как правило, происхо-
дит С., оно совершается перед раскрыванием 
цветков, так что, когда они раскрываются, 
рыльца уже опылены собственной пыльцой, 

и перекрёстное опыление будет безрезультатно. 
Такие самоопылители известны гл. обр. среди 
культурных растений (овёс, просо, пшеница, 
рис, горох, чечевица, фасоль, томаты, бакла-
жаны, лён и др.) . Возможно, что такие само-
опылители введены в культуру путём бессо-
знательного отбора человеком, так к а к они 
предстапляют известные преимущества в смы-
сле сохранения чистосортности при отсутствии 
перекрёстного опыления. У некоторых само-
опыляющихся злаков (овёс, просо и др.) в сы-
ром климате при умеренной температуре цвет-
ки и не раскрываются. Наконец, у ряда расте-
ний, наряду с нормально развитыми раскры-
вающимися цветками (т. н. хазмогамными), 
имеются ещё мелкие, невзрачные, не раскры-
вающиеся (т. н. клойстогамныо, см. Клейсто-
гамия) и приносящие семена только путём С. 
У некоторых семена приносят только такие 
клейстогамные цветки, а хазмогамные их не 
дают. Таким образом, в природе имоотся цолый 
ряд переходов от обязательного перекрёстного 
опыления к обязательному С. 

Т . Д. Лысенко выдвинул положение, что 
у культурных растений-самоопылителей само-
опылоние являотся причиной постепенного вы-
рождения их. Мужская и женская половые 
клетки у них развиваются в одном цветке 
в совершенно одинаковых условиях. Потом-
ство, полученное от слияния таких клоток, 
будет иметь однородные отцовские и материн-
ские задатки, будет очень ограничено в своих 
возможностях приспособления к разнообраз-
ным условиям вношной среды. Ещё Ч . Дар-
вин указывал на вред постоянного С. и считал 
общим законом природы, что скрещивание с 
другой особью, хотя бы через длинные проме-
я{утки времени, является необходимым. Лы-
сенко в соответствии с учением Дарвина ука-
зывает, что в природе у растений-самоопыли-
телей хотя бы ничтожный процент опыляется 
перекрёстно. А так к а к у диких растений выжи-
вает приблизительно такое Hte количество ра-
стений, как и в предыдущем поколении, то са-
моопылитель может сохраниться уже при 1% 
перекрёстно опылившихся растений. У куль-
турных же хлебных злаков для посева идёт 
5—10% собранных семян, и естественный про-
цент перекрёстно опылившихся растений не мо-
жет обновить и сделать жизнестойким сорт. По-
этому Лысенко и его сотрудники рекомендуют 
содействовать у культурных самоопылителей 
массовому перекрёстному опылению внутри 
данного сорта; пока разработана методика та-
кого опыления для пшеницы, дающая положи-
тельные результаты. Т а к ж е вредным считает 
Лысенко и применяемое иногда в селекционной 
практике принудительное С. у перекрёстноопы-
лителей, так наз. инцухт, или инбридинг (см.). 

В плодоводстве С. называют опыление пыль-
цой не только рыльца того же самого цветка, 
но и других деревьев того ж е сорта. Все эк-
земпляры какого-либо сорта получаются путём 
вегетативного размножения (прививкой и т . п.) 
нередко одного единственного экземпляра; по-
этому они являются как бы одним индивидом, и 
пыльца их ведёт себя так , как если бы она 
происходила из одного и того же цветка. При 
таком понимании С. большинство сортов 
яблонь, груш, почти все сорта черешен, слад-
кого миндаля, многие сорта вишен, слив ока-
зываются самостерильными. Самофертильны 
почти все сорта персиков, большинство сортов 
абрикосов. Перекрёстным же опылением к 
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плодоводстве называется опыление пыльцой 
другого сорта. Но и при таком перекрёст-
ном опылении существуют такие комбина-
ции сортов, при которых оно не даёт резуль-
татов или даёт плохие. Поэтому при закладке 
садов необходимо обязательно сажать несколь-
ко сортов, дающих плоды при взаимном опы-
лении. Опытные станции различных районов 
СССР произвели большие работы по выявле-
нию наилучших комбинаций сортов плодовых 
деревьев для перекрёстного опыления; ре-
зультаты их сведены В. В . Пашкевичем («Бес-
плодие и степень урожайности в плодовод-
стве», M.—JL, 1931). II. Комарницкий. 

САМООЧИЩЕНИЕ ВОДЫ, сложный биохими-
ческий и механич. процесс постоянного обез-
вреживания вводимых в открытые водоёмы 
веществ путём разжижения их водой и после-
дующего разложения . Открытые водоёмы осо-
бенно сильно загрязняются весной во время ве-

_сенних разливов и 
" п р и прохождении 

через населённые 
места, спускаю-
щие в реки нечи-
стоты и сточные 
воды с улиц и с 
территории фаб-
рично- заводских 
предприятий. За -
грязнение водоё-
мов обусловлива-
ется след. основ-
ными факторами: 

максимальной концентрации. 1) ФИЗИЧ. ПОряд-
Бактериальное самоочищение к а К 0 Г Д а в в о д е 
летом и вимой на рене Огайо, н а х о д и т с я МНОГО 
по Форсту (В. coil—кишеч- в з в е ш е н н ы х ве -

ная палочка). ществ, делающих 
её мутной и изменяющих её цвет; 2) химич. по-
рядка—изменение солевого состава, повышение 
окисляемости, изменение в содержании азота, 
фосфора и серы, накапливание аммиачных со-
единений, переходящих затем в нитриты и нит-
раты; 3)биологич. порядка—появление в водо-
ёме большого количества бактерий и специфиче-
ского для загрязнённых водоёмов планктона и 
бентоса (см.). Загрязнённые воды реки, пройдя 
населённое место, через нек-рое время самоочи-
щаются от посторонних примесей. Основная 
масса взвешенных веществ, а вместе с ними и 
микроорганизмы оседают на дно в виде илового 
осадка, где они подвергаются разложению. 
Углекислота двууглекислых солей извести и 
магния частично улетучивается, что ведёт к 
образованию оседающих на дно нерастворимых 
углекислых соединений, причём, оседая, они 
захватывают с собой также и др. вещества. 
В результате жизнедеятельности микроорга-
низмов происходит постепенное разложение 
и минерализация органич. примесей; аммиак 
и сероводород улетучиваются. На рис. изобра-
жён график бактериального С. в .—Так как 
биохимич. процессы, к-рым подвергаются рас-
творённые в воде органические и коллои-
дальные вещества, являются окислительными 
процессами, то в речной воде должно нахо-
диться достаточное количество растворённого 
кислорода. Пополнение запасов кислорода 
происходит гл . обр. за счёт воды притоков, 
образования кислорода в результате жизне-
деятельности растений и путём адсорбции 
кислорода непосредственно из воздуха.—Сани-
тарныо правила Наркомздрава СССР 1938 пре-

дусматривают следующие запасы растворён-
ного кислорода в воде: при спуске сточных 
вод должно быть не менее 6,0 мг/л растворён-
ного кислорода в водоёмах, входящих в зону 
ограничения ниже расположенных водопрово-
дов хозяйственно-питьевого водоснабжения; в 
остальных случаях содержание растворённого 
кислорода MOHtOT быть снижено до 4,0 мг/л. 
Лит.: Учебник гигиены со включением епи)'<миоло-

гии. В сост. учебника приняли участие Е. А. Брагин, 
H. М. Данциг, В. А. Ланарев [и др.], под ред. А. Н. Сы-
сина, 3 иад., М.—Д., 1938; М а р в е е в А. II., См-
с и н А. П. , Я к о в с н к о В. А., Основы коммуналь-
ной гигиены, т. I, М.—Д., 1936. 

САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ЗАРОЖДЕНИЕ ( g e n e r a t i o 
spontanea), ложное понятие, выражающее, яко-
бы, возможность возникновения живых существ 
(организмов) 'из неживой материи. В понятии 
С. з. в свою очередь различают два понятия: 
а б и о г е н е з , или а р х е о г е н е з — в о з н и к н о -
вение живых существ из таких мёртвых тел 
природы, к-рые никогда и но были живыми 
(напр. ,камни,вода,земля),—и г е т е р о г е н е з — 
возникнов'енио новых организмов при гниении 
и разложении старых. В течение многих веков 
С. з . принималось за несомненный факт даже 
крупнейшими учёными и мыслителями. Так , 
в древности сторонниками этой идеи были: 
Анаксимандр (см.) , утверждавший, что ля-
гушки и другие гады зарождаются из болот-
ной тины; Аристотель (см.), развивший це-
лое учение о С. з.; Лукреций (см.), сказавший 
в своей поэме «De rerum natura» («О природе 
вещей»), что «земля заслуженно носит имя 
матери, ибо из земли всё породилось. Даже 
и теперь из неё возникают многио животные, 
порождаемые дождями и жаром горячего 
солнца». Много позднее (17 в.) такой крупный 
учёный, как Ван-Гельмонт, утверждал, что он 
наблюдал С. з . мышей. Вообще считалось не-
сомненным, что различные беспозвоночные 
(черви, насекомые, моллюски) и даже нек-рые 
позвоночные (рыбы, земноводные, пресмыка-
ющиеся, мыши) могут возникать из ила, на-
воза и др. гниющих веществ. Это убеждение 
впервые (1668) экспериментально опроверг 
Ф. Реди (см.). Но идея С. з. но уморла и по-
сле этого. Когда с изобретением микроскопа 
был открыт мир микроорганизмов, им стали 
приписывать способность С. з., и в 18 в. такие 
выдающиеся учёные, как Нидгем и Бюффон, 
старались доказать это опытами. Им. с дру-
гой стороны, возражали итал. учёный аббат 
Спалланцани и рус. учёный M. М. Терехов-
ский. Но спор о С. з. но был разрешён до 
2-й половины 19 в. , когда llacmvp (см.) сво-
ими гениальными опытами доказал ненозмож-
ность С. з . и для микроорганизмов. И в на-
стоящее время считаотся установленным, что 
все организмы могут возникать только от себе 
подобных, ошпе vivum е vivo (всё живое от 
живого) . Это, однако, не исключает возмож-
ности возникновения жизни на определённом 
этапе развития Земли как закономерного зве-
на в эволюции материн (подробнее см. Проис-
хождение жизни). 

САМОС (Samos), остров в Эгейском моро у 
берегов Малой Азии. Представляет часть Ма-
лой Азии, отделённую сбросовой впадиной от 
материка. Горист (гора Керки—1.440 м). Н а 
склонах гор—заросли средиземноморских к у -
старников и небольшие леса из кипарисов, 
сосен и дубов, в долинах—виноградники, план-
тации табака, цитрусовые и оливковые деревья . 
Площадь—502 км2 (по другим данным— 
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468 км2); 58.580 ж и т . (1928). Главное занятие 
населения—сельское х-во и разведение мел-
кого скота. Ломки мрамора. Главный город— 
порт Вафи. Вывоз вина, оливкового масла, 
табака, инжира . Принадлежит Греции. 

В 8—7 вв. до хр. э. ионийцы, населявшие С., 
захватили владения на материке и выслали 
колонистов в Пропонтиду (г . Перинф), в Еги-
пет (г. Навкратис) и др. В связи с развитием 
экономич. жизни и ожесточённой классовой 
борьбой на С., как и в других греч. государ-
ствах, возникла тирания, достигшая здесь 
большого блеска (особенно при Поликрате, 
см.). С. вошёл в Афинский морской союз 
с момента его образования (479). В 440 С. 
восстал против Афин, но восстание было 
жестоко подавлено. После поражения Афин 
в результате Пелопоннесской войны в 404 до 
хр. э. С. стал самостоятельным. Последова-
тельно входил в состав Македонии, Пергам-
ского царства, а в конце 2 в. до хр . э.—в 
состав Римской империи. Раскопками на С. 
в 19—20 вв. был обнаруя{ен ряд замечатель-
ных памятников древнего города: гавань, 
стоны, рыночная площадь, водопроводы, тоатр, 
храм Геры, покровительницы С., и др. С. 
считался родиной полулегендарного великого 
философа Пифагора. В Средние века С. при-
надлежал Византии, а с 1550—Турции. В 
1852 стал вассальным княн«еством Турции, 
под охраной России, Франции и Англии. 
24/XI 1912 С. был присоединён к Греции, что 
было подтверждено мирным договором в Буха-
ресте (1913). С. нсестоко пострадал после занятия 
его оккупантами во вромя 2-й мировой войны. 

САМОСТЕРИЛЬНОСТЬ, см. Самоопыление. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС, система орга-

низационных и расчётных взаимоотношений 
внутри сложной организации советского хо-
зяйства (трест и др. объединения), при к-рой 
отдельным хозяйственным единицам (напр. , 
предприятию) выделяются определённые ос-
новные и оборотные средства,предоставляется 
известная самостоятельность в работе по вы-
полнению общего плана. Все текущие расчёты 
между звеньями и управлониом производятся 
применительно к общему порядку расчётов 
с другими контрагентами. По всем операциям 
ведётся в каждом звене самостоятельный учёт 
с отдельным балансом. Эти балансы и операции 
включаются в сводный баланс (см.) и отчёт 
организации. С. б. имеют все самостоятель-
ные хозорганы, а такжо предприятия, входя-
щие в состав трестов. На С. б. выделены все 
строительства на предприятиях. В отдельных 
крупных предприятиях выделяются на С. б. 
также крупнейшие цехи. 

САМОСУД, самочинные действия, применяе-
мые против действительных или мнимых пре-
ступников и соворшаемые лицами, не уполно-
моченными применять те или иные меры воз-
действия. С. обычно сопровождается вся-
кого рода издевательствами над личностью 
потерпевшего (избиение, нанесениб телесных 
повреждений и т. п.) . С. чаще осуществляется 
не одним каким-либо лицом, а группой, толпой, 
к-рая нередко действует под влиянием под-
стрекателей. Как самостоятельное преступле-
ние С. не предусмотрен ни одним республи-
канским уголовным кодексом. В СССР квали-
фикация С. производится в зависимости от тех 
конкретных действий и форм, в к-рых он выра-
зился, от определяющих это преступление мо-
тивов: учинённый группой лиц или толпой— 

по ст. 592 Уг. код. РСФСР и соответствующим 
статьям уг. кодексов других союзных респу-
блик; учинённый должностным лицом с при-
менением насилия, оружия или каких-либо 
мучительных, издевательских способов—по 
2 ч. 110 ст. Уг. код. РСФСР и соответствующим 
статьям уг . кодексов других союзных респу-
блик; учинённый отдельным частным лицом, 
в зависимости от последствий—увечье, убий-
ство—квалифицируется или по одной из статей 
Уг. код. о телесных повреждениях или по стать-
ям, предусматривающим наказание за убийство. 

САМОТЕРИЙ (от названия о-ва Самоса и греч. 
ther—зверь, млекопитающее), род вымерших 
верхне-третичных жирафф, остатки к-рых най-
дены на о-ве Самосе в Греции, на Украине, 
в Иране, Китае. С. относится к примитивным 
жираффам; среднего роста, с одной парой 
рогов на лобпых костях, реже с двумя (у самок 
могут отсутствовать), с низкими коренными 
зубами, умеренно удлинёнными ногами и шеей. 
Близким родственником С. является современ-
ная окапи (см.). 

САМОТОЧКА, см. Станки металлообрабаты-
вающие. 

САМОУБИЙСТВО. По советскому уголовному 
праву наказуемо доведение до С. или покуше-
ния на него и содействие или подговор к нему. 
Для наличия состава преступления, наказуе -
мого по 1 ч. ст. 141 У г . код. РСФСР и соот-
ветствующим статьям уголовных кодексов дру-
гих союзных республик, необходимы 3 условия: 
1) чтобы кто-либо вне зависимости от возраста, 
пола и состояния здоровья был доведён до ак*а 
С.; 2) чтобы это лицо находилось в материаль-
ной или иной зависимости от лица, к-рое до-
вело до С., 3) чтобы доведение до С. было 
вызвано жестоким обращением с потерпевшим 
или иным подобным образом. Состав престу-
пления, предусмотр. 2 частью ст. 141 Уг. 
код. РСФСР И соответствующими статьями 
уголовных кодексов др. союзных республик, 
говорит о содействии или подговоре к С. не-
совершеннолетнего или лица, заведомо неспо-
собного понимать значение им совершаемого, 
или же руководить своими поступками. По сов. 
уголовному праву , к а к правило, за доведение 
до С. или покушения на него определено на-
казание лишением свободы на срок до 5 лет; 
в качестве наказания за содействие или под-
говор к С.—лишение свободы на срок до 3 лет. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ, форма управления мест-
ными территориальными единицами через из-
бираемые нек-рой частью или всем населением 
органы, обладающие установленной законом 
компетенцией. От местного С. следует отличать 
местное государственное управление, устана-
вливаемое центральными гос. органами и осу-
ществляющее непосредственное управление на 
местах по прямым указаниям центра. От мест-
ного С. отличается ряд других форм С.; сослов-
ное, корпоративное (адвокатура, корпоратив-
ные организации академич. учреждений и т.д.) , 
а также существовавшие со времён Средних 
веков С. цехов, гильдий и т. п. 

Местное С. складывалось одновременно с об-
разованием государства. Энгельс в «Происхо-
ждении семьи, частной собственности и госу-
дарства» говорит, что после революции Клис-
фена (509 до хр. э.) «вся Аттика была разделена 
на сто самоуправляющихся общинных терри-
ториальных округов. . .—демов. Живущие в ка-
ждом деме граждане (демоты) избирали своего 
старшину (демарха) и казначея, а также три-
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дцать судей. . . Как справедливо замечает Мор-
ган, это—прообраз самоуправляющейся амери-
канской городской общины» ( М а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., т. X V I , ч. 1, с т р . 9 6 ) . Местное 
•С. в рабовладельческих государствах охваты-
вало всех свободных граждан и полностью 
исключало рабов, составлявших большинство 
населения. Высшим органом власти в само-
управляющейся общине являлось общее собра-
ние её граждан; оно избирало должностных 
лиц; избираемые общиной должностные лица 
действовали на основе положений, установлен-
ных собранием общины. В дальнейшем эти 
положения определялись не самой общиной, 
•а оё представительным органом, избиравшимся 
общими собраниями граждан (комнциями в 
Риме), и уже этим представительным органом 
С. избирался исполнительный орг^н. С захва-
том влияния в органах С. экономически силь-
ными, привилегированными слоями населения 
и с усилением влияния гос. власти, особенно 
с превращением её из республиканской в мо-
нархическую, органы С. теряли свой демокра-

тич . характер , и в них всё более усиливалась 
роль исполнительных органов. 

Согласно доктрине юридич. школы романи-
стов, развитие городского С. в Средние века 
я феодальном государстве происходило в непо-
средственной преемственной связи на основе 
соответствующих институтов римского права. 
Но эта доктрина но соответствует действитель-
ности. К а к указывает Маркс, С. в средневеко-
вых городах развилось в борьбе их со свет-

скими и духовными феодалами; «так возникли 
многие г о р о д с к и е о б щ и н ы , обязанные, 
правда, нести некоторые повинности в отно-
шении своих сеньёров, но обладавшие само-
управлением с выбранными ими самими долж-
ностными лицами» (Архив Маркса и Энгельса, 
т . V, 1938, стр. 150). Кроме этой формы борьбы 
развивающихся буржуазных городов с феода-
лами, шла классовая борьба и внутри городов, 
к - р а я отражалась на формах организации го-
родских С. Внутри средневековых городов, 

• с расцветом в них торговли и ремесла, разви-
лись три резко обособившиеся друг от друга 
группы—патрицианские роды, захватившие 
муниципалитеты, бюргерская и плебейская 
оппозиция. Наиболее влиятельная оппозиция, 
бюргерская , требовала при этом контроля над 
городским управлением и участия в законода-
тельной власти через собрание самой общины 
или через её представителей. В эпоху абсолю-
тизма местное С. почти заглохло. Энгельс 
отмочаот, что «Голландия, наряду с Англией 
и Швейцарией, единственная западно-европей-
ская страна, в которой в 16—18 столетиях н е 
б ы л о абсолютной монархии и которая имеет 
б л а г о д а р я этому некоторые преимущества, в 
частности—остатки местного и провинциально-
го самоуправления» ( М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т. X X V I I , стр. 531). 

Б у р ж у а з н ы е революции середины 17 в. в 
Англии и конца 18 в . во Франции положили 
начало широкому развитию местного С. в 
Европе. «Стало у ж е общеизвестным фактом,— 
говорит Энгельс,—что в продолжение всей ре-
волюции вплоть до 18 брюмера всё управление 
департаментов, округов и общин состояло из 
властей, избиравшихся самим населением, ко-
торое пользовалось полной свободой в проде-
л а х общегосударственных законов; что это 
провинциальное и мостное самоуправление, 
аналогичное американскому, именно и я в л я -

лось самым сильным рычагом революции и в 
такой мере, что Наполеон тотчас ж е после 
своего государственного переворота 18 брю-
мера поспешил заменить его сохранившимся 
ещё до настоящего времени хозяйничанием пре-
фектов» ( т а м ж е, т. V I I I , стр. 488, примеч.). 

По вопросу о местном С. возник целый ряд 
теорий, являвшихся орудием политической 
борьбы на различных историч. этапах. В эпоху 
франц. бурж. революции конца 18 в. возникла 
теория естественных прав общины, опирав-
шаяся на теорию естественных прав человека. 
Теория естественных прав общины доказы-
вала, что территориальная, поселенная община 
является объединением граждан, совершенно 
независимым от государства, что она образо-
валась ранее государства, к-рое является лишь 
союзом общин для проведения мероприятий, 
непосильных для отдельных общин. Борьба 
буржуазии с абсолютизмом в Германии в на-
чало 19 в. нашла своё отражение в обществен-
но-хозяйственной тоорин местного С., сущность 
к-рой заключалась в обособлении местных об-
щественно-хозяйственных дел и интересов, 
находящих своё разрешение в органах мест-
ного С., от интересов общегосударственных, 
осуществляемых на мостах через государствен-
ные органы власти. Эта компромиссная теория 
была воспринята либералами и в абсолютист-
ской России в период создания в 60—70-х гг. 
19 в. имущественно-цонзового местного зем-
ского и городского С. В своё вромя обществен-
но-хозяйственная теория местного С. в различ-
ных её модификациях обошла и всю буржуаз-
но-конституционную Европу. С ростом рево-
люционного рабочего движения буржуазными 
юристами была создана т. н. государственная 
теория местного С., ставшая господствующей 
теорией в капиталистич. странах. Основным 
положением этой теории является отождествле-
ние, в целях усиления бюрократической цен-
трализации, местного С. с государственным 
управлением («Selbstverwaltung ist Staatsver-
waltung»). Но этой теории все функции орга-
нов местного С. поручены ому государством, 
создавшим и сами эти органы. 

Фактически мостное С. в буржуазных стра-
нах почти всегда и повсюду являлось полити-
чески зависимым от государства и экономиче-
ски—от крупных капиталистов и их объеди-
нений. Предоставляя органам С. известную 
самостоятельность в разрешении второстепен-
ных вопросов местного значения, буржуазное 
государство осуществляло специальный надзор 
за их деятельностью чорез местные органы 
гос. управления . С обострением классовой 
борьбы буржуазия , опасаясь революционного 
использования рабочим классом органов мест-
ного С., всячески ослабляла их роль путём 
усиления вмешательства центральной гос. вла-
сти в их работу и путём финансового давления 
на их бюджетно-кредитную деятельность. В 
конкретных своих формах местное С. в зару-
бежных странах в наст, вромя представлено 
двумя основными системами: англо-американ-
ской и континентальной. 

В А н г л и и местное С. представлено сове-
тами графств, округов (городских и сельских), 
самостоятельных городов и гражданских при-
ходов, избираемыми населением сроком на 
3 года. Прямого контроля гос. органов над С. 
здесь нот, но правительственная власть ока-
зывает давление на органы С. в специфической 
форме, принимая на собя часть местных расхо-
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дов в форме субвенций, предоставляемых орга-
нам С. по заключению правительственных ин-
спекций.—В США советы графств, городских 
бургов и сити избираются обычно сроком на 
1—2 года; органами ж е С. в сольских т а у н а х 
{тауншипах) я в л я ю т с я общие собрания гра-
ждан. Д л я местного С. в США х а р а к т е р н а 
большая пестрота о р г а н и з а ц и о н н ы х форм, 
функций и методов деятельности , объясняемая 
том, что руководство С. сосредоточено в гос. 
органах каждого штата. В США права и дея-
тельность каждого городского С. в отдельности 
определяются особыми юридическими актами, 
утверждаемыми законодательным путём.—Во 
Ф р а н ц и и с 1940 органы местного С. сведе-
ны на-нет. В петеновской Франции органы 
С. но избираются, а назначаются в администра-
тивном порядке, но отзываются , а смещаются 
в таком же порядке .—В Г е р м а н и и и И т а -
л и и фашистская система выкорчевала остат-
ки демократии, устранила выборность и мест-
ную общественную инициативу. Повсеместно 
уничтожив органы местного С., фашистские 
власти в провинциях и общинах (в Германии 
сверх того и в округах) поставили назна-
чаемых в адм. порядке единоличных упра-
вителей (бургомистров в Германии, подеста 
в И т а л и и и др.)—носителей дикого произвола . 
В д о р он ол ю ц и о п ной Р о с с и и местное 
С. было представлено органами городского и 
зомского С., в к-рых находили себо отражение 
интересы привилегированных слоёв населения. 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция создала Республику Советов. 
О С о в е т с к о м г о с у д а р с т в е , историче-
ски новом тине государства, Ленин в своей 
речи на 3-м Всероссийском Съезде Советов 
говорил; «мы создали свою новую государ-
ственную власть, ибо в наших руках самоупра-
вление государством» (Л о и и н, Соч., т. X X I I , 
стр. 224). В СССР, по самой классовой природе 
его, отсутствует какое-либо противопоставле-
ние местного управления органам общегосу-
дарственной власти. 

Вся власть в СССР на основе Сталинской 
Конституции принадлежит трудящимся го-
рода и деревни в лице Советов депутатов 
трудящихся, составляющих политическую ос-
нову СССР. Все органы гос. власти в СССР, 
сверху донизу, избираются непосредственно 
населением на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Местные органы власти, избран-
ные самим населением, осуществляют руко-
водство местным хозяйственным и культурным 
строительством, обеспечивают охрану гос. по-
рядка , соблюдение законов и охрану п р а в 
граждан. Общественная инициатива и само-
деятельность местного населения являются 
необходимым условием деятельности местных 
органов власти. Г . Михайлов. 

САМОФЕРТИЛЬНОСТЬ, см. Самоопыление. 
САМОФРАКИЯ (Samoth rak i ) (т. е. фракий-

ский Самос), греческий остров в сев. части 
Эгейского моря. Площадь—184 км2. Горист 
(гора Фенгари—1.600 м). Население—3.870 чол. 
(1928). Главное занятие: в горах—развёденио 
мелкого рогатого скота, в низменных ча-
стях—земледелие. Главный город—Самофракия 
(2.000 жит.) .—С. первоначально была заселена 
карийцами и фракийцами. В 8 в. до х р . э . 
занята самиянами, к-рые захватили и часть 
противолежащего материка у устья р. Гебра 
(соврем. Марица) . После поражения персов в 

480—479 до х р . э. С. вошла в Афинский морской 
союз. Во время Пелопоннесской войны владе-
ния на материке были утрачены. В 404—403 до 
хр . э. С. вступила в Пёлопоннесский союз, а 
около 340 до хр . э. о к а з а л а с ь под властью Ма-
кедонии. I Ia С. существовал древний мистиче-
ский культ кабиров (см.) . С 4 века до хр . э. 
самофракийскпо мистерин получили большую 
популярность , которую сохранили и в Рим-
скую эпоху. Р и м л я н е объявили С. «свободным» 
островом, но в 70 хр . э. С. была включена 
в провинцию Островов. После разделения Рим-
ской империи С. стала частью Византийской 
империи; в начале 13 п. подпала под власть 
Веноции, а в 1462 была завоёвана турками . 
В 1912 порошла к Гроции. Во вторую мировую 
войну была оккупирована д е р ж а в а м и «оси». 

САМОЦВЕТНЫЕ НАМНИ, с а м о ц в е т ы , см. 
Драгоценные и поделочные (цветные) камни. 

САМ0Ш (Szâmos), левый приток Тиссы в 
Венгрии. Д л и н а 450 км. Площадь бассейна 
19.400 км2. Истоки—Большой С., берущий 
начало в Карпатах , и Малый С., в горах 
Бихар,—соединяются вместе у г. Дож. Самые 
значительные притоки С.; Алмаш и К р а с н а 
слова и Лапош справа . В нижнем течении С.— 
сплав леса. 

САМПИЛОВ,Пыронджап Сампилович (р.1893), 
выдающийся художник Бурят-Монгольской 
АССР, орденоносец. До 18 лет был пастухом, 
позже рабочим. С детства рисовал и резал 
по дерову, но серьёзно начал учиться с 1918 
у скульптора Иннокентия Ж у к о в а в Чите . 
В 1928—30 учился в Москве во Вхутемасе . 
С.—последовательный художншс-реалист, пор-
вый и крупнойший живописец Бурят-Монголь-
ской АССР. Лучшие картины: «Монгольские 
партизаны», «Любовь в степи», картон-панно 
бурят-монгольского з а л а Дальне-Восточного 
павильона Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки, «Партизаны Прибайкалья» и ряд 
выразительных анималистических р и с у н к о в 
пером. Живопись С. характеризуется содержа-
толыюй простотой, знанием ж и з н и и быта сво-
его народа. Произведения С.—в Гос. музео вос-
точных к у л ь т у р в Москво, в Гос. Русском музее 
в Ленинграде , в Улан-Удэ , Чите , И р к у т с к е . 

САМПЭ (Sampaix) , Люсьен (1899—1941), 
франц . патриот и революционер. Родился 
в Седане. Рабочий-металлист , С. с юных лет 
выступает защитником интересов т р у д я щ и х с я 
Седана. В 1924 вступает в КП Франции . 
С 1932—член редакции центрального о р г а н а 
К П Франции «Юманите»; с 1937—генеральный 
секретарь редакции. После 6 / I I 1934 С. вскры-
вает связи, существующие между военными 
организациями До-ла -Рокка и Дорио с Гитле-
ром. Перед самой войной С. вновь предупре-
ждает франц. общественность об опасности 
гитлеровской «пятой колонны» во Франции . 
28 /VI I 1941 С. был привлечён к суду по обви-
нению в «клевете» на мин. ин. дел Боннэ и д р . 
правителей Франции; вместе с Габриэлем Пери 
и всей редакцией «Юманито» С. превращает суд 
в демонстрацию подлинного патриотизма, раз -
облачая подрывную работу Боннэ, Дорио , 
Абеца, Де-Бринона и других предателей и 
агентов Гитлера . Непоколебимый патриот своей 
страны и враг фашизма, С. был казнён гестапо 
14 /XII 1941. У м и р а я , он призывал француз-
ский народ к борьбе за честь, свободу и неза-
висимость Ф р а н ц и и . 

САМСё (Samsö), остров у побережья Дании , 
Площадь—114 км1 . Представляет холмистую 



216 САМСОНС 

безлесную равнину, сложенную глинистыми 
ледниковыми отложениями. 7.290 жит . (1930); 
занимаются преимущественно сел. х-вом, отча-
сти мореходством. Главный населённый пункт— 
Нордбю (1.000 жит . ) . Принадлежит Дании. 

САМСОНОВ, Александр Васильевич (1859— 
1914), генерал русской армии. Окончил в 1884 
Академию Генерального штаба. Участвовал в 
Русско-турецкой войне 1877—78 и Русско-
японской войне 1904—05. В начале первой 
мировой войны командовал I I русской армией, 
развернувшейся на линии Августов— Новогеор-
гиевск и действовавшей рядом с I рус . армией 
Ренненкампфа (см.), левее её . Обе эти армии 
входили в состав Сев. -Зап. фронта, осуще-
ствлявшего операцию обхода с обоих флангов 
V I I I германской Ърмии в Вост. Пруссии. 
Наступление в Вост. Пруссию в августе 1914 
было предпринято русскими по настоятельной 
просьбе союзников, армии к-рых в это время 
отступали к Париису и срочно нуждались в 
помощи. Русское командование, стремясь к точ-
ному выполнению союзнических обязательств, 
спешило осуществить наступление в Восточную 
Пруссию и развернуло операции, когда части 
а р м и и С. не успели ещё закончить сосредото-
чение. Таким образом, успех операций рус-
ских войск не был должным образом обес-
печен. Главнокомандующий Сев.-Западного 
фронта генерал Жилннский информировал С. 
о якобы энергичном преследовании Рен-
ненкамифом бегущих немцев; на самом деле 
Ренненкампф проявлял полную пассивность. 
С. правильно предлагал направить I I армию не 
на С., а на С.-З . ; после трёхдневных пререка-
ний с Жилинским, во время к-рых II армия 
продолжала д в т к е н и е на С., а Ренненкампф 
бездействовал, 2 4 / V I I I С. получил, наконец, 
разрешение направить I I армию на С . -З . , но 
обязан был направить на С. (на Бишофсбург) 
правофланговый 6-й корпус . Это привело к 
отрыву этого корпуса от главных сил армии С. 
на 27а перехода и к отдельному поражению 
его под Бишофсбургом, где против него дей-
ствовали 2 германских корпуса . В то ж е время 
левофланговый 1-й корпус II армии, вместо 
движения уступом за левым флангом наступав-
шей армии, по приказанию верховного главно-
командующего Н и к о л а я Николаевича был 
остановлен у Сольдау; в результате и левый 
фланг оторвался от главных сил II армии и 
потерпел пораисение под Сольдау 2 7 / V I I I . 
Ошибки вышестоящих командных инстанций, 
усугубляемые плохой работой штаба I I ар-
мии (передача незашифрованных радиосо-
общоний, раскрывавших карты противнику; 
слабость разведки и связи; отставание тылов), 
создали 2 8 / V I I I для номцов возможность окру-
ж и т ь центральные корпуса I I армии. Это 
могло бы быть устранено, если бы Реннен-
кампф действовал энергично и использовал 
свою конницу. Преступное нее бездействие 
Ренненкампфа и с л а б а я организация управле-
ния войсками со стороны Самсонова привели 
к поражению его частей 28—30/VII I в рай-
оне Вилленборгских лесов. Некоторым войско-
вым частям этих корпусов и оперативной 
части штаба II армии удалось всё ж е выйти 
из о к р у ж е н и я . С. застрелился . Несмотря на 
неудачу операции, действия армии С. ока-
зали существенное влияние на общий ход 
войны, оттянув значительные силы немцев 
с зап.-европейского театра на вост. театр и 
дав возможность союзникам выиграть Марн-
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ское сраженио. Таким образом, уясе в этот 
период было осуществлено взаимодействие 
фронтов Западного и Восточного, что имело 
первостепенное значение в ведении державами 
Антанты коалиционной войны против Герма-
нии и её союзников. 

САМСУН (Samsun), гл . город одноимённого 
вилайета и крупнейший порт Турции на Чер-
ном море. Соодинён железной дорогой с Сива-
сом и далее—с Анкарой. 32,4 тыс. жит . (1935). 
Крупный центр табаководства и табачной тор-
говли (лучшие в Турции высококачественные 
табаки) . Фабрики, принадлежащие табачной, 
монополии Турции . Вывоз табака , шерсти 
и кожсырья . 

САМТРЕДИА, город, районный цонтр в Гру-
зинской ССР; узловая жолезнодорои«ная стан-
ция; 16,1 тыс. жит . (1933). С.—центр крупного 
района шелководства со значительным выво-
зом коконов; развита также к у л ь т у р а чая. 
В С. имоются шёлкомотальный завод, чайная 
фабрика, образцовое птицеводческое хозяй-
ство, вареньеварочный завод и др . Открыты 
театр, ж . -д . клуб и др . 

САМУЙЛЁНОК, Эдуард Людвигович (1907— | 
1939), советский белорусский писатель, орде-
ноносец. Род . в Петербурге в семье рабочего, j 
В 1930, возвратившись из Красной армии, 
Работал в газетах. Начал печататься в 1929. 

асцвет творчества С. падает на годы 1933—39. 
В этот период написаны три повести («Навстре-
чу будущему», «Теория Колонбрун», «Охот-
ничье счастье»), около двух десятков расска-
зов (изданы двумя сборниками: «Пункт опоры» 
и «Дочь эскадрона»), роман «Будущее» и две 
пьесы: «Сержант Дроб» и «Гибель волка». 
Темы произведений С.: граиеданская война, 3 
охрана советских границ, борьба с диверсан-
тами, жизнь колхозной деревни. Особо выде-
ляются повести «Охотничье счастье», «Теория 
Коленбрун», пьеса «Гибель волка» и роман 
«Будущее», посвященный периоду крестьян-
ских восстаний против меньшевистского пр-ва 
в Грузии . В них чувствуется глубокое знание 
жизни, большая наблюдательность. Произве-
дения С. написаны сочным, народным языком. 
В 1939 С. был награнедён ордоном Трудового 
Красного знамени. 

САМУМ (по-арабски «ядовитый ветер»), го-
рячий и сухой ветер в пустынях Африки и 
Аравии, в частности в Алнсире. С. дует обычно 
отдельными, следующими друг за другом силь-
ными, но кратковременными порывами и несёт 
огромные количества песчаной пыли. Сопро-
воясдается быстрым повышенном томпоратуры 
воздуха и розким падением относительной 
влажности. Чаще всего С. наблюдается весной 
и летом. С. имеет много общего с другими 
песчаными ветрами пустынь, как сирокко, хам-
син и т. д . На человека и животных этот ветер 
оказывает угнетающее действие. Возникнове-
ние С. связано с образованием циклонов над 
раскалёнными пространствами пустынь. 

С АМУР, река в Дагестанской АССР. В ниж-
нем течении служит границей меисду Азербай-
джанской ССР и Дагестанской АССР. Берёт 
начало на высото св. 4 тыс. м над ур. моря. 
Длина 211,9 км. Площадь бассейна 4.429 км". 
Впадает в Каспийское море в 25 км к Ю. от 
Дербента; образует дельту . С. характеризуется 
крутым падением. Энергетическая мощность 
до 100 тыс. кет. Воды С. используются д л я 
орошения построенным в 1940 Самур-Диви-
чинским каналом (длиной 107 км). 
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САМУРАИ, особое привилегированное сосло-
вие феодальной Японии. Термином «С.» часто 
обозначают верхушечные слои современной 

.Японии, сохранившие полуфэодальные поро-
"житки и выражающие наиболее воинственные 
устремления японского империализма. 

САМУСЬ, рабочий посёлок в Томском районе 
Новосибирской обл.; ок. 5 тыс. жит . (1939). 
Расположен на правом борегу р. Томь в 36 км 
к северу от Томска. Небольшая судоремонт-
ная верфь. 

САМУЗЛ И, правильнее С а м у э й (Samuely), 
Тибор (1890—1919), венгерский коммунист. 
В 1915 был военнопленным в царской России. 
Поело Великой Октябрьской социалистич. ре-
волюции вступил в партию большевиков. Один 
из организаторов интернациональных бригад. 
В январе 1919 ворнулся в Венгрию. Редактор 
органа компартии «Vörös Ujsag»—«Красная 
газета». С установлением советской власти в 
Венгрии—заместитель народного комиссара во-
енных дел, председатель Чрезвычайной комИс-

. сии. Поело падения советской власти был за-
хвачен 2 /VI I I 1919 и казнён. 

САМШИТ, б у к с у с, Buxus semporvirens, 
вечнозелёное дерево из семейства самшитовых. 
Листья тёмнозелёные, глянцевитыо, простые, 
кожистые. Цветки с 4-листным чашечковидным 
околоцветником, раздельнополые, однодом-
ные, в пазушных пучках; женские, малочис-
ленные—в верхней части соцветия; мун«ские, 
-более многочисленные—в нижней. Плод—трёх-

створчатая , тр ёх-
рогая коробочка с 
разбрасывающими-
ся семонами. Рас-
пространён в Сре-
диземноморье в 
СССР—на Кавказе. 
Часто разводится 
как декоративное 
вечнозелёное; осо-
бенно распростра-
нены в культуре 
низкорослые фор-
мы С. для бордю-
ров. Теневынослив; 
растёт очень мед-

ленно. Ядовит. Блодножёлтая , плотная и 
твёрдая древесина С., называемая часто не-
правильно «пальмовым деревом» или «кавказ-
ской пальмой», весьма ценится. Она экспорти-
руется из СССР и идёт на внутреннее потреб-
ление: для текстильной пром-сти (валики и 
челноки), токарного производства (коробки, 
гребни, пуговицы и др.), производства музы-
кальных инструментов (флейт), изготовления 
клише (ксилография) и т. д .—Род Buxus содер-
жит всого около 20 видов в Старом и Новом 
Свете. 

САН (San), правый приток Вислы. Длина 
435—450 o i . Площадь бассейна 16.870 км'. Бо-
рёт начало в Вост. Бескидах (Карпаты). В вер-
ховьях имеет характер горной реки. Ниже 
Перемышля вступает в Галицийскую низмен-
ность, где течёт сравнительно спокойно. Судо-
ходец на 75 км от устья. Важнейшие притоки: 
Вишня и Любачёвка справа и Вислок слева. 

САНА (San 'a , Sanaa), главный город имамата 
Немен в ю.-з. Аравии. Около 20 тыс. жит . , по 
другим данным—ок. 70 тыс. Важнейший 
центр торговли горного Йемена (гл. обр. кофе 
и кожсырьём). Портом для С. служит Ходейда 
на Красном море. В С. находится единственное 

небольшое предприятие Иемона с моханнч. 
двигателями—государственный патронный и 
оружейный завод. Кустарное производство ме-
таллических, кожевенных и пр. изделий. 

САН-АНТОНИО (San Antonio) , город и зимний 
курорт в штате Техас в США; аэропорт, ж. -д . 
узел на путях торговли США с Мексикой; 
253 тыс. жит . (1940). Промышленный центр 
с развитой пищевой (гл. обр. мясной), металло-
обрабатывающей, швейной, кожевенной, тек-
стильной, сигарной и прочей промышленно-

I стыо. Рынок сбыта для окружающего С.-А. 
земледельческого района, производящего зер-
но, хлопок, овощи, фрукты и пр. По соседству с 
С.-А. — крупные месторождения нефти, углей, 
а также натурального газа, широко исполь-
зуемого в топливном хозяйстве города. С.-А.— 
значительная военная база США близ границы 
с Мексикой; крупный гарнизон, военные 
школы. 

САНАТОРИЙ (от лат. sanare—лечить, оздо-
ровлять), лечебно-профилактическое учрежде-
ние, предназначенное для оказания высоко-
квалифицированной медицинской помощи, ос-
новными методами к-рой являются: режим, 
пользование естественными силами природы 

Сочи. Санаторий Ленгорздравотдсла. 

(солнце, воздух, вода), физиотерапия (электро-
свето-топло-водолечение), физкультура и диета. 
В отличие от больниц медикаментозное лечение 
в С. применяется в ограниченных размерах. 
Особое внимание обращается в С. на соблюде-
ние больными санаторного рожима, регулируе-
мого специальными правилами. Применитель-
но к характеру заболевания этот режим инди-
видуализируется. Санаторному лечению подле-
жат гл. обр. выздоравливающие после пере-
несённых тяжёлых заболеваний и операций, 
больные с недалеко зашедшими формами хро-
нич. заболевания сердечно-сосудистой системы, 
лёгких, желудочно-кишечного тракта , обмена 
веществ, почек, органов движения , нервной 
системы, гинекологических и т. д. Отбор боль-
ных в С. производится по медицинским пока-
заниям специальными санаторно-отборочными 
комиссиями при амбулаторно-поликлинич. уч-
реждениях. Места в С. распределяются б. ч. 
профсоюзами, причём при направлении в С. 
учитываются, помимо медицинских показаний, 
и роль данного рабочего в производстве, его 
производственный стаж, условия ого жизни . 

Большинство С. расположено на курортах— 
бальнеологических (минеральные источники, 
грязевые озёра) и климатических (приморские, 
горные, степные и лесные станции). Весьма 
значительна также сеть т. н. местных С. вблизи 
крупных городов в районах с благоприятными 

Buxus scmpervlrcns: J—ветка, 
ï—мужской цветок, Л—жен-

ский цветон, 4—плод. 
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климатич. условиями. На курортах С. строятся 
применительно к типу курортов и их лечебных 
факторов. Т а к , в Кисловодске преобладают С. 
для сердечно-сосудистых и нервных больных, 
в Ессентуках и ЗКелезноводске—для желудоч-
но-кишечных, с заболеваниями печени, почек 
и нарушениями обмона, в Крыму—для тубер-
кулёзных, в Саках—для больных гинекологи-
ческих, с заболеваниями органов движения, 
нервной системы и т. д. Местные С. диффе-
ренцируются по роду обслуживаемых кон-
тингентов больных — лёгочно-туберкулёзныо, 
костно-туборкулёзныо (взрослые и детские), 
терапевтические, нервные, нервно-психиатри-
ческие и т . д .—Организация медицинского об-
служивания больных—режим, методы лечения, 
питания и т. д .—в С. строится по-разному, в за-
висимости от характера обслуживаемых боль-
ных. С. на курортах обычно пользуются для 

Санаторий им. Ленина н Гульрнпше (Абхаз-
ская АССР). 

проведения лечебного плана общекурортными 
лечебно-диагностич. учреждениями (ванные 
здания, грязелечебницы, питьевые бюветы для 
минеральной воды, медицинские пляжи, аэро-
солярии и т. д.) . Однако многие, особенно наи-
более крупные курортные С., имоют свои ван-
ные помещения, куда проведена вода из ку-
рортных минеральных источников, свои физио-
терапевтич. установки, отдельные пляжи, со-
лярии и т. п. Местные С. обычно располагают 
аэросоляриями, остеклёнными верандами и тор-
расами для лежания на воздухе, купальнями, 
электро-свето-водолечебницей, лабораторией и 
рентгеном. В последнее время в практику рабо-
ты местных С. внедряется грязелечение (вно-
курортное) и применение искусственных мине-
ральных ванн (углекислых, сероводородных, 
радиоактивных). Большое значение в С. при-
дается физкультуре и санитарно-просветитоль-
ной работе. Больному прививаются гигиенич. 
навыки, к-рые он должон перенести в свой быт 
по окончании лечения в С. В ряде С., гл. обр. 
с длительным сроком пребывания в них боль-
ных (для лёгочного и особенно костного тубер-
кулёза) , устраиваются специальные мастер-
ские (столярные, переплётные и др.), где 
проводится лечение трудовыми процессами, до-
зируемыми в зависимости от состояния здо-
ровья больных. Трудовая терапия под контро-
лем врача облегчает больному переход к нор-
мальной профессиональной жизни по оконча-
нии лечения в С. 

С. возникли в первой половине 19 в. в Зап . 
Европе для обслуживания богатых классов 
населения. В дореволюционной России было 

очень мало С., и они принадлежали в большин-
стве своём частным лицам. Во время первой 
мировой войны 1914—18 Союзом городов было 
открыто несколько С. для выздоравливающих 
после ранений участников войны. Великая • 
Октябрьская социалистич. революция дала 
мощный толчок развитию санаторного строи-
тельства, в первую очередь на общегосудар-
ственных курортах СССР. З а годы сталинских 
пятилеток выросли прекрасные по своей архи-
тектуре и оснащённости С. в Сочи, в Кисловод-
ске, в Крыму, Боржоми, Абастумани, Цхалтубо, 
Гаграх и др. , а также под Москвой (Кратово, 
Архангельское), Ленинградом, Киевом, Алма-
Атой и в других городах Советского Союза. 
В соответствии с 119 и 120 ст. ст. Сталинской 
Конституции о предоставлении в пользование 
трудящихся широкой сети С. и курортов, за по-
следние перед войной годы значит, усилилось 
строительство С. Число санаторных коек на 
курортах в 1939 достигало 128.200, не считая 
огромной соти местных С. и домов отдыха. По 
инициативе т. Сталина, с невиданной быстротой 
выросла лучшая здравница Советского Союза— 
Сочи-Мацестинский курортный район. Д о 
Воликой Октябрьской социалистич. революции 
здесь насчитывалось всего два С. В 1938 Сочи 
располагали 63 прекрасными С. с числом коек 
ок. 10.000. Построено много мощных С. па 
курортах группы Минеральных вод, в Крыму, 
напр.—санатории Р К К А и Наркомтяжпрома, 
санаторий им. Сталина в Сочи, санаторий 
«За индустриализацию» в Кисловодске и т. д.— 
При строительстве С. предусматриваются: 
1) помещения лечебного назначения—лечеб-
ный корпус, в к-ром находятся аптека, лабо-
ратория, водолечебница, злектро-светолечеб-
ница, рентгеновский кабинет, ингаляторий, 
в необходимых случаях—грязелечебница, вра-
чебные кабинеты для осмотра больных; 
2) т . н. режимный корпус, в к-ром располага-
ются спальные комнаты, помещения для днев-
ного пребывания и игр, для физкультурных 
упражнений, мужские и женские умывальные, 
ванные комнаты, душевые, кабинеты врача, 
медицинской сестры, процедурная, необходи-
мые хозяйственные помещения для сестры • 
хозяйки, уборщиц, для чистки платья. Ком-
наты для больных устраиваются на 1—2 чело-
века с выходом на террасу или балкон. Ле-
чебный корпус обычно строится не более чем 
в три этажа; 3) помещения для питания боль-
ных (пищевой блок) — кухня , с подсобными 
помещениями с кабинетом для врача-диотолога 
и сестры-диететички, столовая; 4) помощония 
для культобслуживания больных — зритель-
ный зал, библиотока-читалыш, шахматно-ша-
шечная, фотографич. комната, физкультурные 
помощония; 5) адм.-хозяйственный корпус, в 
к-ром располагают приемник с пропускником 
для санитарной обработки прибывающих боль-
ных, изолятор, комнаты для административно-
хозяйственного персонала (главврача, зав. 
хозяйством), парткома, месткома, канцеляр-
ские помещония; 6) жилые помещения для пер-
сонала С. При С. обычно устраиваются зелёные 
насаждения, разбивается парк. Санаторные 
корпуса, хозяйственные помещения и жилые 
здания для персонала отграничивают друг 
от друга обычно поясом зелёных насаждений, 
причём спальные корпуса относятся в глубь 
территории С. и располагаются около санатор-
ного парка . Лечебный корпус располагается 
около режимных корпусов, на обособленной 



221 САНАЦИЯ ПОЛОСТИ 

площадке. К ному должна примыкать площадка 
для солярия, аэрария . Строительство С. регу-
лируется специальными нормативами. 

Широкое строительство С. свидетельствует 
о большой заботе советского государства о здо-
ровья трудящихся. 

Фашистские банды, ворвавшись на нашу зем-
лю, разоряют курорты, уничтожают С., грабят 
и увозят всё ценное имущество. Изгнание не-
мецких полчищ из вромонно захваченных ими 
районов дало возможность приступить к восста-
новлению С. 

САНАЦИЯ ПОЛОСТИ РТА ( л а т . s a n a t i o — л о -
чение), сумма организационных предупре-
дительно-лечебных мероприятий, имеющих 
целью оздоровление полости рта у опреде-
лённых контингонтов населения. С. п. р. вклю-
чает в себя лечение наличных болезненных 
явлений со стороны зубов, челюстей и слизис-
той оболочки полости рта и заблаговременное 
устранение возникающие патологических 
процессов, что осуществимо благодаря регу-
лярному наблюдению. Плановая С. п. р. осу-
ществляется в детском возрасте в период фор-
мирования постоянных зубов, т. е. в возрасто 
6—15 лет, среди школьников и организован-
ных дошкольников. Плановая С. п. р. может 
быть проводима и среди взрослого населе-
ния.—Клинической основой системы санацион-
ных мероприятий служит факт связанности и 
последовательности развития собственно зуб-
ных заболеваний—кариеса, пульпита и пери-
одонтита. Кариес Сем.) возникает как поверх-
ностное повреждение твёрдых тканей зуба 
(эмали и дентина), ведущее к образованию де-
фекта, изъяна в виде полости. По мере рас-
пространения кариозной полости в глубь зуб-
ных тканой инфекция проникает в дентин и за-
тем поражает зубную мякоть—пульпу; так 
возникает воспаление пульпы—пульпит (см.). 
За пульпитом следует второе осложнение ка-
риеса—гнилостный распад пульпы, её ган-
грена. Одновременно возникает и третье ослож-
нение—инфекция и воспаление корневой обо-
лочки (надкостницы) зуба—периодонтит (см.), • 
или перицементит. Ясно, что своевремонная 
ликвидация начального источника заболевания, 
т. е. кариеса, в большинстве случаев создаёт 
возможность предупреждения осложнений. 

В настоящее время существуют две системы 
С. п. р. у детей: система санации постоян-
ного прикуса проф. А. Канторовича (г . Бонн) 
и система советского проф. Н. Агапова, кото-
рую можно назвать абсолютной санацией. 
В основу системы Канторовича положено лече-
ние зубов постоянного прикуса; молочные же 
зубы подвергаются лечению лишь в виде исклю-
чения (в случае пульпита, при кариесе вторых 
молочных моляров). Требования Агапова для 
С. п. р. детей 7—8 лот таковы: 1) удаление отло-
жений на зубах, 2) лочонне всех постоянных 
зубов, 3) лечение молочных клыков и вторых 
молочных моляров, исключая расшатанные, 
4) удаление молочных кариозных резцов. 
У детей 8—9 лот из молочных зубов, кроме 
расшатанных, по Агапову, удаляют молочные 
кариозные резцы и порвыо моляры, гангре-
нозные вторые молочные моляры, в виде ис-
ключения—разрушенные шестью зубы. Сис-
тема Агапова более радикальна и даёт боль-
ший эффект, но организационно более сложна. 
У взрослых санация заключается в устране-
нии всех не поддающихся лечению зубов и плом-

ировании всех прочих больных зубов. При-
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близительный подсчёт даёт основание считать, 
что двухкратное в течение года посещение зуб-
ного врача для осмотра полости рта является 
минимальным и совершенно необходимым для 
лиц, подвергавшихся лечению зубов. 

Система советского здравоохранения с широ-
кой сетью государственных зубоврачебных уч-
реждений и профилактическим направлением 
в лечебной работо даёт возможность осуще-
ствления плановой санации. В настоящее 
время в СССР плановая С. п. р. у детей осуще-
ствляется во всех крупных городах и промы-
шленных центрах . И. Лукомский. 

САНГАЛЛО (Sangallo), семья итальянских 
архитекторов эпохи Возрождения. 1) А н т о н и о 
да С. С т а р ш и й (1455—1534), работал вмоста 
с братом Джулиано в качестве архитектора и 
скульптора. Он построил церковь Санта-Мария 
ин-Монсеррата в Риме (1495), центрического 
типа, классическую по своим формам. В 1517 им 
выстроены Лоджии на Пьяцца-Аннунциата во> 
Флоренции. В 1518—1519 выполнена статуя 
мадонны в Сан-Бьяджо в Монтепульчано. 
2) Д ж у л и а н о д а С. (1445—1516), брат 
предыдущего, выдающийся архитектор. Ро -
дился во Флоренции и выступал в качестве 
продолжателя Брунвллески (см.). В 1468—77 
жил в Риме. Выполнил резное распятие для 
церкви Аннунциаты во Флоренции. Наиболее 
значительные архитектурные сооружения: вил-
ла в Поджо-а-Каяно (1485) близ Флоренции— 
загородная резиденция Лоренцо Медичи. Основ-
ной лёгкий массив здания окружён открытой 
галлереей, к-рая хорошо связывает его с парко-
вым ансамблем. Дворец стал прототипом позд-
нейших загородных вилл Ренессанса. В 1485— 
1491 Джулиано да С. создал церковь Санта-
Мария делло Карчери в Прато, один из совер-
шеннейших образцов церквей центрального, 
типа эпохи Возрождения. Здание отличается 
большой ясностью композиции, простотой про-
странства, изящными пропорциями и красивой 
мраморной облицовкой. Но проекту Джулиано 
да С. была начата ризница Сан-Спирито в » 
Флоренции (1489—91), выполненная KpoHaKofL 
Её внутренние лёгкие членения и ордер восхо-
дят к традициям Брунеллески. В конце 15 п. 
Джулиано да С. совершил путешествие по Юж.. 
Франции и с 1505 поселился в Риме. 3) А н т о -
н и о д а С . М л а д ш и й (Кордиани) (1483— 
1546), архитектор и инженер, племянник Анто-
нио Старшего и Джулиано , учился у них, а с 
1506—у Браманте. В начале 16 в. Антонио да 
С. был одним из главных архитекторов пап-
ского Рима и конкурировал даже с Микелан-
джело. Однако он значительно уступает луч-
шим мастерам эпохи. У него не было достаточно 
изобретательности, фантазии, оригинальности. 
Среди его главных произведений следует назвать 
Палаццо Фарнезе, начатое в 1514 (им выполнен 
только фасад до карниза и первые два этажа 
двора) и законченное Миколанджело, где наме-
чается уже спокойная и ясная форма Высокого 
Возрождения. В 1516 Антонио да С. становится 
вторым, а в 1520 главным архитектором стро-
ительства собора св. Петра, однако его проект 
собора был впоследствии отвергнут Микелан-
джело. В 1523—24 Антонио да С. выполнил 
папский Монетный двор (La Zecca), где в 
несколько вогнутом угловом фасаде применил 
мотив триумфальной арки. 

Лит.: F a b г i с г у С., v. , Die Handzeichnungen 
Glullano's da Sangallo, Stuttgart, 1902; V e n t u г 1 Л., 
Storla dell'arte itallana, VIII, parte 1, Mllano, 1923„ 
XI, parte 1, Mllano, 1938. 
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САНГАРСКИЙ ПРОЛИВ, Ц у г а р у , п р о л и в 
между японскими островами Хоккайдо и 
Хонсю; его частями являются далеко вдаю-
щиеся в сушу заливы Хокодате и Муцу. Дли-
на до 150 км, глубина свыше 100 м. Имеет 
быстрое течение из Японского моря в Тихий 
океан. В проливо—японский порт Хокодате и 
военно-морская база Оминато. 

САНГВИНИК (от лат. sanguis—кровь), под. 
вижной, яшвой, легко возбудимый тип нервной 
деятельности или темперамент (см.). С. реа-
гирует на впечатления весьма быстро, но не-
глубоко; внешне эта реакция выражается обыч-
но в порывистых, быстрых движениях, повы-
шенной и неустойчивой эмоциональности. Древ-
но-гроческий врач Гиппократ пытался объяс-
нить сангвинический темперамент человека 
особыми свойствами крови. В настоящее время 
имеется данное И. П. Павловым научное объяс-
нение темперамента как типа нервной системы 
животного и человека. Сила или слабость 
нервной систомы определяются прирожденны-
ми её качествами, но могут изменяться в зави-
симости от условий жизни и воспитания че-
ловека. 

САНГИ (Sangi), группа (около 50) остро-
вов в Нидерландской Индонезии, между Цоле-
•бесом и Филиппинскими островами. Острова 
вулканического происхождения, имеют дей-
ствующие вулканы. Площадь — 1.056 км'1. 
Население (малайцы, китайцы) 134.930 чел. 
<1930). Возделываются рис, мускатный орех, 
кокосовая пальма. Главные предметы в ы в о з а -
копра и мускатный орех. 

С АНД АК АН (Sandakan) , главный город и 
порт британской колонии Британское Соверное 
Борнео в сев. части о-ва Борноо (Индонезия); 
расположен при входе в залив того же наиме-
нования; 13,8 тыс. жит. (1931). Вывоз табака, 
леса, копры, сахара , каучука , угля. 

САНДАЛ, озеро в Карело-Финской ССР. Пло-
щадь—ок. 150 км'. Вытянуто с С.-С.-З. на 
Ю.-Ю.-В. по направлению Кондопожской 
губы Онежского озера, с которым соединоно 
каналом. 

САНДАЛ, краска красного цвета, добываемая 
из ядра дровесины сандаловых деревьев— 
Pte roca rpus san ta l inus и P . indicus,—из сем. 
•бобовых, произрастающих в Индии, на Цейло-
не, Филиппинах, Малабарском побережьи. 
Главнейшей составной частью С. является 

•санталин, шоколадно-коричневый кристалл ич. 
порошок, получаемый при осаждении раство-
ров С. спиртом и разлагающийся при нагрева-
нии до 250—260°. Состав его выраясается фор-
мулой С24Н2208. Рядом с ним в С. обнаружены 
краски; птерокарпин С и Н 1 2 0 4 и гомопторокар-
пин С17Н1Я04. Употребляется для окрашивания 
хлопчатобумажных и особенно шерстяных 
тканей . 

САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО, с м . Сандал. 
САНДАРАК (Résina sandaraca) , душистая 

смола растущего в горах сев.-зап. Африки 
кустарникового или древовидного растения 
•Callitris quadr iva lv i s . В продаже С. имеет вид 
желтоватых с белым налётом или буроватых 
хрупких зёрен, комочков, палочек; удельный 
вое 1,05—1,09—2. Темпоратура плавления 
145—148°. Растворим в спирте, ацетоне и эфи-
ре, мало растворим в хлороформе и бен-
зине. Главной составной частью (85%) являет-
с я пимаровая, или саидараколовая кислота, 
С4 5Не,0,, наряду с которой обнаружены: 
.каллнтроловая кислота, С30Н4„О6, аморфные сан-

дарациновая, С2 2НмО„ и сандарациноловая, 
С 24Н„0, , кислоты и кристаллическая,оптиче-
ски неактивная сандаракопимаровая кислота, 
С1 вН2 902 .—Применяется гл. обр. для приго-
товления высокосортных спиртовых лаков и 
политур. Раньше С. часто применялся для 
натирания подчищенных мест на бумаге, после 
чего на них не расплывались чернила. Древние 
египтяне применяли С. при бальзамировании 
трупов. 

САНДБЕРГ (Sandburg), Карл (р. 1878), со-
временный американский поэт. Дебютировал 
в 1916 сборником урбанистических «Стихов о 
Чикаго» («Chicago poems»), восповавших ма-
шину, небоскрёб и труд рабочего. С. призывал 
американскую поэзию порвать с условно-ро-
мантичоским изображением жизни . Следую-
щие сборники С.—«Молотильщики» («Cornhu-
suers», 1918), «Дыми сталь»(«Smoke and steel», 
1920) и др.—продолжают реалистич. и демо-
кратич. линию его творчества. Свободный стих 
С. сложился под влиянием Уитмена, однако 
осложняется модернистскими влияниями и 
страдает по временам риторичностью. С.— 
знаток и собиратель амер. фольклора; ему 
принадлежит сборник «Мешок американских 
песен» («American songbag», 1927). Последняя 
книга Сандберга «Да, народ» («The People, 
yes», 1936). 

Лит.: З е н к е в и ч M. и К а ш к и и И., Поэты 
Америки. XX век. Антология, M., 1939. 

САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА, 1) острова в Тихом 
океане, см. Гавайи.—2) Небольшие острова в 
юж. части Атлантического окоана, см. Южно-
Сандвичевы острова. 

С АН-ДИЕГО (San Diego), город и порт в штате 
Калифорния в США, на берегу одноимённой 
бухты Тихого океана, близ мексиканской гра-
ницы. Крупная военно-морская и воздушная 
база США. Ж.-д. узел. 202 тыс. жит. (1940). 
Промышленность рыбоконсервная, пищевая, 
лесопильная, производство аэропланов и пр. 
Грузооборот порта С. -Д. в ^ ^ ^ 
1937—600 тыс. т , из них боль-
шая часть по каботажному { ^ ы ш а Ш й 
плаванию. В 1937 близС.-Д. за- ' Ш ш Ш Ш ж ^ 
кончился героический беспо- О ш м т «ю 
садочный полёт героев Совет-
ского Союза Громова, Юмашо-
ва и Данилина Москва—Север- ofejjj^HNHp&i 
ный полюс—Сев. Америка. тшНИиНИ Ж у 

САНДОМИРКА, местный сорт У Щ Ш Ц я г 
мягкой озимой пшеницы, имеет 
небольшой безостый белый ко- № 
лос, яйцевидные мучнистые или К ж я Ю И 
полустекловидные зёрна. Мука гАЯНк 
из С. в хлебопечении имеет вы- / y i â f f l f f i j 
сокую оценку. С. послужила j, / г / ш Я К З 
исходным материалом для вы-
ведения пшеницы лютесценс чШлКЙЯВ»» 

" САНДОМИРСКАЯ, Беатриса 
Юрьевна (р. 1891), советский 
скульптор. Художественное об-
разование получила н потер- шШШЁВёШ 
бургской Академии художеств 
II В МОСКОВСКОЙ Ш к о л е ЖИВО- Сборщица вино-
писи и ваяния, к-рую ОКОНЧИ- рВДДа' . Дерево, 
л а в 1919. В ранних работах С. с а н д о м в й ) . 
(1920—22) сказалось увлечение 
формалистич. экспериментаторством («Музы-
кант», 1920). На следующем этапе начинается 
преодоление схематизма, осложняющееся, одна-
ко, склонностью к нарочитому примитивизму 
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изображения (например, «Разин», 1928, «Рабо-
чий-ударник», 1931). В работах последних лет 
(«Джамбул», «Сборщица винограда» и др.) 
намечается отход от примитивизма, ярко 
проявляется индивидуальная творческая мане-
ра художницы, отличающаяся большой экс-
прессивностью и выразительностью трактовки 
деталей. 

САНДРАРТ, Иоахим, см. Зандрарт. 
САНДУНОВ, Сила Николаевич (1756—1820), 

русский комический актёр . Учился у извест-
ного актёра Шушерина. Дебютировал в Моск-
ве у Медокса в «Вольном российском театре» 
около 1776. В короткий срок выдвинувшись 
в первые ряды, С. был в 1783 приглашён на 
петербургскую придворную сцену на роли пер-
вого слуги и др. в комедиях и комических опе-
рах. В 1794 оставил придворную сцену и вер-
нулся в Москву к Медоксу. С. выступал в 
пьесах зап.-европейского и современного рус. 
репертуара (в «Слуге двух господ» Гольдони, 
в «Рекрутском наборе» Ильина и др.) . С огром-
ным успехом выступал С. в ролях ловких, 
изворотливых слуг, где с особым блеском про-
являлись его талант, природное остроумие, 
дар импровизации, способность к сценической 
трансформации. 

САНДУНОВА, Елизавета Семёновна (1772— 
1826), рус. актриса, певица. Воспитывалась 
в театральной школо в Петербурге. Дебютиро-
вала на придворной сцене в 1790. В 1791 вышла 
замуж за С. Н. Сандунова (до замужества носи-
ла по сцене фамилию У р а н о в а). Обладатель-
ница выразительного, необычайного по широте 
диапазона голоса (меццо-сопрано) и эффектной 
сценич. внешности, С. принадлежала к круп-
нейшим оперным артисткам своего времени. 
Ученица И. А. Дмитровского, С. обогащала 
вокальную сторону исполнения исивой мимико-
пластичоской игрой. В своём обширном репер-
туаре, включавшем и отечественные комические 
опоры (II. И . Ильина и др.) и зап.-европей-
ские, С. особым успехом пользовалась в итал. 
операх («Венецианская ярмарка» Сальери, 
«Редкая вещь» Мартини, «Слуисанка-госпожа» 
Паезиелло и др.) . 

САНИДИН, минерал из подгруппы кали-нат-
ровых полевых шпатов. Химический состав 
KAlSiaO,; обычная примесь—Na. С. отличает-
ся от ортоклам (см.) лишь тонкотаблитчатой 
формой кристаллов и оптическими свойствами. 
Нередко С.—водяно-прозрачен. С. есть высо-
ко-температурная разность ортоклаза, к-рый 
при нагревании до 900й переходит в С. Поэтому 
С. встречается исключительно в излившихся 
на земную поверхность и геологически более 
молодых горных породах, где образует обычно 
вкрапленники (в липаритах, риолитах, неко-
торых трахитах и др. породах). 

САНИРОВАНИЕ (от лат. sanare—оздоровлять), 
в широком словоупотреблении означает сово-
купность организационных, технических, фи-
нансовых и других мероприятий, направлен-
ных на оздоровление всего народного хозяй-
ства, какой-либо одной ого отрасли или отдель-
ного частнохозяйственного предприятия. При-
мером санирования народного хозяйства в це-
лом является предоставленио Лигой Наций 
Австрии в октябре 1922 гарантии по между-
народному долгосрочному займу. С. отдельных 
отраслей народного хозяйства особенно широко 
проводилось в период мирового экономич. кри-
зиса 1929—33. Так , правительство США выдало 
огромные суммы в форме субсидий и ссуд на 

оздоровление американской банковой системы, 
железных дорог, сельского х-ва и т . д . С. бан-
ков и промышленности производилось т а к ж е 
и в других странах. Путём С. отдельных 
отраслей народного хозяйства или отдельных 
предприятий правительства капиталистич. 
государств оказывают помощь финансовым 
магнатам, попадающим в тяжёлое положение, 
и предоставляют в их распоряжение значи-
тельные средства, источником которых я в л я -
ются главным образом налоги, уплачивае-
мые широкими массами. При С. отдельных 
предприятий, как правило, санируются лишь 
крупные предприятия, имеющие форму акцио-
нерного об-ва. С. производится путём: 1) умень-
шения акционерного капитала , что достигается 
либо скупкой самим обществом собственных 
акций по пониженному курсу, либо выпуском 
новых в обмен на большее количество старых 
акций, либо, наконец, снижением номинальной 
стоимости акций, о чём на них делается соот-
ветствующая отметка (способ штемпелевания); 
2) увеличения собственных и привлечённых 
средств предприятия дополнительными взно-
сами акционеров в возмещение потери части 
основного капитала либо выпуском новых 
облигаций, использованием новых кредитов 
и т . д.; 3) слияния санируемого предприятия 
с другим однородным, но финансово более 
сильным. 

САНИТАРИЯ (от лат . sani tas—здоровье) , со-
вокупность практических мероприятий преду-
предительно-оздоровительного характера, осно-
ванных на определённых гигиенических нор-
мах и требованиях. Гигиена как наука разраба-
тывает тооретич. обоснования этих требова-
ний и устанавливает гигиенические нормы, С. 
практически осуществляет их. В зависимо-
сти от характера объектов, на к-рых проводятся 
те или иные санитарные мероприятия, и со-
де рисания последних различают: промышлен-
ную С., яшлищно-коммунальную, пищевую, 
школьную. 

К области ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о й 
С. относятся санитарные мероприятия по пла-
нировке, застройке населённых мест, обеспе-
чению надлежащего санитарного состояния 
источников водоснабжения (колодцы, водопро-
вод), сооружений по удалению и обезврежива-
нию нечистот и отбросов (канализация , п о л я 
орошения, биологические фильтры, места сва-
лок), ж и л ы х помещений, учреждений по сани-
тарно-гигиенич. обслуживанию населения (ба-
ни, прачечные, парикмахерские), культурно-
просветительных учреждений (клубы, театры), 
физкультурных сооружений, лечебно-профи-
лактич. учреждений. К жилшцно-коммуналь-
ной С. относятся и мероприятия против загряз -
нения воздуха газами, дымом, пылью, по озеле-
нению, замощению улиц и т. п. (см. Комму-
нальная гигиена). 

О п р о м ы ш л е н н о й С. см. Санитария 
промышленная. 

Объектами санитарных мероприятий в обла-
сти п и щ е в о й С. являются : фабрики и 
заводы, производящие или перерабатывающие 
всякого рода продукты питания и напитки, 
предприятия общественного питания (столовые, 
фабрики-кухни, буфеты, чайные и т. п.), то[>-
говые продовольственные предприятия, скла-
ды пищевых продуктов, первичные пункты 
заготовки пищевых продуктов, транспортные 
средства для перевозки пишевых продуктов 
и напитков. К области пищевой С. относятся 

Б. С. Э. т. L. 8 
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мероприятия по обеспечению содержания всех 
указанных объектов в соответствии с сущест-
вующим санитарным законодательством и сани-
тарно-гигиенич. нормами, по проведению тех-
нологич. процесса обработки пищовых продук-
тов и изготовления напитков согласно требо-
ваниям гигиены, по наблюдению за выпуском 
пищевыми предприятиями доброкачественной 
продукции, по недопущению нарушения сани-
тарных правил хранения, перевозки и продажи 
пищевых продуктов и напитков. Особо важной 
задачей в области пищевой С. является прове-
дение мер по предупреждению пищевых отра-
влений и токсикоинфокций (см. Питание, Ги-
гиена питания). 

О ш к о л ь н о й С. См. Санитария школьная. 
Осуществление руководства по проведению 

санитарно-гигиенич. мероприятий и контроля 
за выполнением установленных законом норм 
и требований во всех перечисленных отраслях 
С. является функцией санитарной инспек-
ции (см.). 

САНИТАРИЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ, раздел сани-
тарии, изучающий вопросы правильного уст-
ройства, оборудования и содержания промыш-
ленных предприятий с точки зрения охраны 
здоровья как занятых на них рабочих, так и 
окружающего населения и вырабатывающий 
соответствующие гигионич. нормативы и пра-
вила, к-рые составляют основу промышленно-
саннтарного законодательства. К области про-
мышленной санитарии, составляющей часть 
гигиены труда (см. Гигиена, Гигиона труда), 
относятся: 1) вопросы санитарного благо-
устройства территории промышленных пред-
приятий, 2) гигиенические вопросы устройства 
промышленных зданий, 3) санитарно-бытовые 
устройства на пром. предприятиях, 4) промыш-
ленная вентиляция, 5) промышленное осве-
щение, С) очистка промышленных сточных вод. 
Последние 3 раздела—промышленная венти-
л я ц и я , освещение и очистка сточных вод— 
в наст, время отделились в качество самостоя-
тельных научно-практических дисциплин. 

В Советском Союзе, гдо основным законом 
страны, Сталинской Конституцией, утворждено 
право каждого на здоровый и радостный труд, 
созданы действительные предпосылки для ши-
рокого проведения промышленно-санитарных 
мероприятий. Сталинская индустриализация 
страны с широким внедрением ноной техники, 
с механизацией трудоёмких и вредных работ 
в корне изменила техническое и санитарноо 
лицо пром. предприятий страны. Роалнзуотся 
на практике гениальное предвидение Ленина, 
что в условиях социализма технич. прогресс 
«сделает условия труда более гигиеничными, 
избавит миллионы рабочих от дыма, пыли и 
грязи , ускорит превращение грязных отврати-
тельных мастерских в чистые, светлые, достой-
ные человека лаборатории» ( Л е н и н , Соч., 
т. X V I , стр. 300). Важнейшей законодательной 
базой для промышленно-санитарных мероприя-
тий являются утверждённые Совнаркомом 
СССР в 1939 «Общесоюзные санитарные нормы 
и правила строительного проектирования про-
мышленных предприятий» (ОСТ 90014—39), в 
которых, наряду с вновь установленными 
нормативами, объединён ряд существовавших 
ранее ОСТ и обязательных санитарных поста-
новлений. 

Т е р р и т о р и я п р о м ы ш л е н н о г о 
п р е д п р и я т и я . Выбор площадки пром. 
предприятия и посёлка при нём должен быть со-

гласован с органами государственного санитар-
ного надзора. Д л я предохранения населения 
окружающей местности от воздействия произ-
водственных вредностей (дым, газы, пыль, шум) 
устанавливаются санитарно-защитныо зоны 
менаду пром. предприятиями и жилыми района-
ми, шириной от 100 до 2.000 м, в зависимости от 
санитарных условий производства. Помимо ус-
тановления санитарно-защитной зоны, должны 
быть проведены технич. мероприятия, имеющие 
целью ликвидацию или ослабление вредностей: 
а) рационализация технологич. процессов в на-
правлении уменьшения вредностей; б) устрой-
ство пыло-дымо-газоуловителей и т. п. При 
застройке площадки ориентировка зданий и со-
оружений относительно стран света и напра-
вления господствующих ветров должна обеспе-
чивать наиболее благоприятные условия для 
естественного освещения и проветривания по-
мещений. На площадке пром. предприятия не 
разрешается возведение жилых зданий. 

П р о и з в о д с т в е н н ы е з д а н и я . В 
производственных помещениях на каждого ра-
ботающего должно приходиться не менее 15 м 3 

воздуха, причём высота помещений должна 
быть не моньше 3,5 м. Профиль и размеры фо-
нарей должны выбираться с учётом наилучших 
условий для аэрации и естественной освещен-
ности. Полы должны быть плотными, удобо-
очищаемыми, чтобы не служить источником 
иылеобразования. В производственных поме-
щениях, гдо по условиям технологич. процесса 
попадает на пол много жидкостей, полы долж-
ны быть непроницаемыми для них. 

В е н т и л я ц и я и о т о п л е н и е . Венти-
ляционные и отопительные устройства должны 
обеспечивать в рабочих помещениях макси-
мально комфортные и здоровые условия. Тем-
пература воздуха в отопительный период долж-
на поддерживаться в пределах 14—20° в зависи-
мости от характера работы; в летнее же время 
разница можду температурой внутри рабочих 
помещений и наружной но должна превышать 
3—8°. В местностях с очень высокой лотней 
температурой предусматривается охлаждение 
приточного воздуха. При работах, связанных 
с сильным воздействием лучистой теплоты, 
должны широко применяться воздушные ду-
ши.—Содержание ядовитых газов, паров и 
пыли в воздухе рабочих помещений но долж-
но превышать продольно допустимых концен-
траций, устанавливаемых органами государст-
венного санитарного надзора. Если объём воз-
духа производственного помещения, приходя-
щийся на одного работающего, менее 40 м т о , 
независимо от наличия вредных выделений, 
должна быть устроена управляомая вентиля-
ция, обеспечивающая подачу воздуха но менее 
30—35 м3 в час на 1 человека. 

О с в е щ е н и е . Все производственные по-
мещения, предназначенные для постоянного-
пребывания в дневное время рабочих, должны 
иметь световые проёмы, обеспечивающие до-
статочное освещение. При этом, в зависимости 
от характера производственной работы, зна-
чение коэффициента естественного освещения 
должно быть в пределах 2—7% (сродние зна-
чения) при порхнем освещении и в пределах 
0 ,5—1,5% (минимальные значения) при боко-
вом освещении. Освещённости, создаваемые 
на рабочих местах при помощи источников 
искусственного освещения, в зависимости от 
характера работы, не должны быть ниже чем 
20—200 люксов. При этом наряду с достаточ-
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ной освещённостью, требуемой условиями ра-
боты, должна быть обеспечена максимальная 
равномерность освещения и устранено слепя-
щее действие света (блёсткость). 

С а н и т а р н о - б ы т о в ы е п о м е щ е н и я 
и у с т р о й с т в а . /Состав и характер сани-
тарно-бытовых помещений устанавливаются в 
зависимости от характера производства. Гар-
деробные для хранения спецодежды и домаш-
ней одежды оборудуются либо вешалками от-
крытого типа, либо индивидуальными шкаф-
чиками. На производствах, где работа связана 
с возможным промоканием рабочих, устраи-
ваются сушилки для спецодежды. В производ-
ствах, где работа протекает в условиях высо-
кой температуры, а также в производствах 
грязных и связанных с действием ядовитых 
веществ, кромо умывальников, обязательно 
должны быть устроены душевые. В среднем на 
каждых 5—6 работающих в смене должен иметь-
ся 1 душ и 2 раздевальных места. Умываль-
ники для обмывания верхней части туловища в 
среднем устраиваются из расчета 1 умывальник 
на 10—15 работающих. Расположение уборных 
должно быть таким, чтобы расстояние от наи-
более удалённых мест работы не превышало 
125 JH.—При отсутствии в непосредственной 
близости от предприятия яслей на предприя-
тиях, в к-рых работает не менее 100 женщин, 
устраивается специальное помещение для корм-
ления грудных детей. На предприятиях с чи-
слом работающих женщин более 200 устраи-
вается комната личной гигиены женщины. На 
всех предприятиях с числом рабочих более 400 
оборудуются специальные помещения для 
здравпункта. На предприятиях с особыми про-
изводственными условиями (химич., горноруд-
ная, угольная пром-сть) здравпункты устраи-
ваются независимо от числа работающих. 

Контроль за выполнением всех промышлен-
но-санитарных нормативов осуществляется го-
сударственной промышленно-санитарной ин-
спекцией. Все её требования по проведению са-
нитарно-оздоровительных мероприятий, бази-
рующиеся на нормах санитарного законода-
тельства, являются обязательными для адми-
нистрации предприятия и должны выполняться 
в точно установленные сроки. 

В результате успешного выполнения плана 
первой и второй пятилеток, огромного повыше-
ния материального и культурного уровня ра-
бочих и широкого осуществления санитарно-
оздоровительных мероприятий на производ-
стве в СССР наблюдается неуклонное и резкое 
снижение общей и профессиональной заболе-
ваемости и травматизма. Первая пятилетка 
дала снижение общей заболеваемости по основ-
ным производствам (в круглых цифрах на 
10—45%). Снижение заболеваемости продол-
жается и в последующие годы. Так , напр., чис-
ло дней по временной нетрудоспособности на 
тысячу работающих по всей промышленности 
снизилось в 1937 по сравнению с 1936 на 11%. 
Особенно резко снижается заболеваемость по 
видам заболеваний, тесно связанных с сани-
тарными условиями труда . Так , напр., по 
гнойничковым кожным заболеваниям в 1937 
произошло снижение по сравнонию с 1936: 
на Коломенском машиностроительном заводе— 
на 61%, на Сталинградском тракторном заво-
де—на 58,4%, на Харьковском тракторном 
заводе—на 48,8%. Исключительно резко сни-
жается производственный травматизм. В пе-
риод с 1929 по 1936 снижение травматизма по 

различным отраслям промышленности выра-
зилось в 37—58%. В 1937 и 1938 произошло 
дальнейшее снижение травматизма: так, напр. , 
первое полугодие 1938 по сравнению с тем же 
периодом 1937 дало снижение травматизма по 
различным отраслям промышленности от 14 
до 20%.—См. Травматизм. 

В период Великой Отечественной войны 
потребовалось проведение ряда специальных 
пром.-санитарных мероприятий, вызванных 
условиями военного времени. Так , напр . , ус-
ловия светомаскировки, н а р у ш а я в результа-
те закрытия наглухо световых проёмов пра-
вильный естественный воздухообмен, во мно-
гих случаях значительно ухудшили устовия 
работы в цехах, особенно в летний период. 
Д л я устранения этих неблагоприятных ус-
ловий были применены такие устройства (ти-
пы жалюзи, лабиринты, щиты и т. п.), к-рые 
при сохранении в полной мере условий свето-
маскировки в то ж е время обеспечивали 
и достаточный естественный воздухообмен 
(аэрацию).—Применительно к условиям воен-
ного времени были разработаны «Временные 
нормы и правила строительного проектирова-
ния пром. предприятий», регламентирующие 
допустимые отступления от норм мирного вре-
мени. В результате проведённых в условиях 
военного времени пром.-санитарных мероприя-
тий на промышленных предприятиях не прои-
зошло роста как общей заболеваемости рабо-
чих, так и пром. травматизма и проф. инто-
ксикаций, что сыграло существенную роль 
в повышении оборонной продукции заводов 
Советского Союза и в обеспечении, победы над 
врагом. А. Летавет. 

САНИТАРИЯ ШКОЛЬНАЯ, направлена на охра-
ну и укрепление здоровья детей и подрост-
ков. С. ш. включает следующие разделы: 1) са-
нитария здания школы (классы, рекреацион-
ные залы, коридоры, туалетные комнаты и т. п.) 
и других детских учреждений; вентиляция и 
отопление школьного здания, его освещение, 
водоснабжение и канализация , а также уход 
за школьным участком. 2 ) Санитария школь-
ного оборудования: школьная мебель, устрой-
ство парт, посадка учащихся, лабораторные 
столы, классные доски и проч. предметы учеб-
ного оборудования, предметы гигиенического 
и хозяйственного оборудования школы. 3) Са-
нитарные требования к учебным пособиям 
(учебникам, детским книжкам, картам и пр.), 
школьно-письменным принадлежностям и 
игрушкам. 4) Личная санитария ребёнка и под-
ростка: санитарное состояние тела, детской 
одежды, белья и обуви, санитарно-культур-
ные навыки в школе и семье. 5) Санитарные 
требования к рожиму и учебно-воспитательной 
работе, профилактика утомления детей и поп-
ростков. 6) Санитария питания детей и под-
ростков: нормы питания, организация питания 
в школе и других детских учреждениях, сани-
тарные требования к приготовлению пищи в 
детских учреждениях. 7) Мероприятия по про-
филактике детских заразных и незаразных 
заболеваний: противоэпидемические мероприя-
тия, прививки, изоляция, карантин и пр. 
8) Санитарная оборона детских учреждений: 
приспособление здания школы к задачам сани-
тарной обороны, санитарно-химическая за -
щита детей и подростков, знания и навыки по 
санитарной обороне учащихся. 

Первый научный центр по С. ш . в России 
возник в Педагогическом музее военно-учебных 

8* 
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заведений, при к-ром в 1875 была создана 
школьно-гигиеническая комиссия. В ней с са-
мого начала её существования работали про-
фессора Ф. Ф. Эрисман, А. П. Доброславин и 
П . Ф. Лесгафт, бывшие не только врачами, но и 
педагогами. Мероприятия в области С. ш. про-
водились в царской России преимущественно 
в привилегированных учебных заведениях— 
в кадетских корпусах, лицеях и т . п., в мень-
шей мере они применялись в казённых гимна-
зиях , реальных училищах и начальных шко-
лах , в к-рых учились дети трудящихся . 

В СССР забота об охране и укреплении здо-
ровья всех детей, без каких бы то ни было огра-
ничений, получила широкое развитие. Дости-
жения в области С. ш. в СССР выражаются в 
проведении массовых мероприятий по охране 
и укреплению здоровья детей и подростков, 
в массовом строительстве новых школьных зда-
ний на основе требований гигиены, в проведе-
нии чёткого гигиенич. режима в школе, в раз-
вертывании питания детей в школе, в гигиенич. 
организации внешкольного быта учащихся, в 
мероприятиях по физич. культуре и санитарной 
обороне в школе, в организации оздоровитель-
ных школ, пионерских лагерей и т . д. В СССР 
развивается научно-исследовательская работа 
по С. ш. как в системе медицинских, так и педа-
гогических научно-исследовательских ин-тов. 
Проблемы С. ш. разрабатываются также на ка-
федрах школьной гигиены педагогических и 
медицинских вузов. С. ш. преподаётся в каче-
стве обязательного учебного предмета школь-
ной гигиены в педагогич. училищах и инсти-
тутах. С. Советов, 

Лит.: M о л ь н о в А. В. , Учебник школьной ги-
гиены, 3 И8Д., м ., 1940. 

САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ, организация меди-
ко-санитарного обслуживания армии и граж-
данского населения средствами авиации. Впер-
вые С. а. была применена в первую мировую 
войну. В 1917 появляются первые специаль-
ные санитарные самолёты в Англии, Франции 
и Америке. Широкое применение С. а . нашла 
в колониальных войнах в Марокко, Ираке , 
Сирии, Триполи, Индии. В СССР ещё в гра-
жданскую войну военные самолёты использо-
вались д л я эвакуации тяжело раненых. 
С 1933 при Исполкоме Союза обществ Красного 
креста и Красного полумесяца была органи-
зована С. а . 

В CCGP на С. а . возложены задачи: оказания 
срочной медицинской помощи в удалённых и 
труднодоступных районах, приближения ква-
лифицированной специализированной медпо-
мощи к населонию, участия в противоэпидемич. 
мероприятиях. С. а . оказывает помощь бес-
платно. З а время своего существования С. а . 
СССР увеличила свою работу более чем в 5 раз, 
имея ок. 50 пунктов, преимущественно в област-
ных центрах, где расположены её отряды, 
обслуживающие почти всю территорию СССР. 
За 5 лет С. а . оказала помощь более чем 
25.000 чел., причём ок. 10.000 чел. только за 
последний год. За 1938 С. а . налетала 2 млн. км. 
Санитарный самолёт мирного времени рассчи-
тан на перевозку одного-двух лежачих с про-
вожатым, обладает малой посадочной ско-
ростью, позволяющей использовать небольшие 
площадки. Самолёт оснащён лёгкими носилка-
ми, комплектом постельного белья, зимой— 
меховым одеялом, набором инструментария 
для срочных хирургических и акушерско-
глнекологических операций, сумкой с меди-

каментами и перевязочными материалами и 
термосом с питьём. С. а . в военное время ис-
пользуется для срочной эвакуации раненых и 
больных начиная с войскового (дивизионного) 
района, а т а к ж е из недоступных для автомо-
бильного и гужевого транспорта районов. Ши-
рокое применение С. а. получила в Великую 
Отечественную войну. Н а р я д у с малыми само-
лётами, используемыми в войсковом и армей-
ском районах, в более глубоком тылу исполь-
зуются многоместные санитарные самолеты. 
С. а . разрешает т а к ж е вопрос срочной выброс-
ки в район боёв хирургич . групп усиления, 
а такжо транспортировки консервированной 
крови. Противопоказания к эвакуации по воз-
духу , как показывает опыт С- а., очень огра-
ничены. Я . Добротно рский. 

САНИТАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ, в С С С Р - г о с у -
дарственная организация, осуществляющая ру-
ководство по проведению санитарно-гигиенич. 
мероприятий, а также надзор и контроль за 
выполнением всеми предприятиями и учрежде-
ниями установленных санитарным законода-
тельством санитарно-гигненич. норм и требо-
ваний. К а к и во всех отраслях советского здра-
воохранения, работа С. и. строится по единому 
плану, при активном участии широких масс 
населения, и тесно связана со всом планом 
социалистич. строительства в СССР. Осно-
вы, определяющие содержание и характер 
работы санитарных органов, предуказаны про-
граммой ВКП(б): «В основу своей деятельности 
в области охраны народного здоровья В [СП по-
лагает прежде всего проведение широких оздо-
ровительных и санитарных мер, имеющих 
целью предупреждение развития заболеваний.. . 
В соответствии с этим BICH ставит своей бли-
жайшей задачей:—1 ) решительное проведение 
широких санитарных мероприятий в интересах 
трудящихся , как-то:—а) оздоровление насе-
лённых мест (охрана почвы, воды и воздуха); 
б ) постановка общественного питания на на-
учно-гигиенических началах; в) организация 
мер, предупреждающих развитие и распростра-
нение заразных болезней; г) создание санитар-
ного законодательства. . .» [Программа и Устав 
ВКП(б) , 1938, стр. 53 и 54]. Программа партии, 
подчёркивающая огромное значение санитарно-
оздоровительных мероприятий, даёт ясные 
указания об основных принципах и направле-
ниях работы санитарных организаций. Права 
и обязанности санитарных органов регламен-
тированы соответствующими законодательны-
ми актами, равно как и нормы их деятельности. 
Точно так ж е регламентированы и различные 
виды и формы санитарной работы. 

С а н и т а р н ы й н а д з о р представляет ос-
новную форму деятельности санитарных орга-
нов. Он сводится к осуществлению ряда функ-
ций по охране здоровья населения, по его за-
щите от вредно действующих факторов, по 
поднятию уровня санитарной культуры насе-
ления. Существует два вида санитарного над-
зора: предупредительный и текущий. Обычно 
под предупредительно-санитарным надзором 
понимают функции санитарных оргапов, вы-
ражающиеся в санитарном контроле при выбо-
ре участков для строительства предприятия 
или жилого дома, в предварительном рассмо-
трении, оценке и утверждении проектов по-
стройки фабрично-заводских, жилищных и про-
чих сооружений и их эксплоатации, в надзоре 
во время проведения строительных работ и в 
санкции на открытие эксплоатации указанных 
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помещений и сооружений. Порядок и степень 
осуществления этих функций санитарными 
органами определяются соответствующими за-
конодательными актами. Существуют специаль-
ные виды санитарного надзора в соответствии 
с характером объектов, подлежащих ведению 
саннадзора; таковы, напр. , жилищно-комму-
нальный санитарный надзор, промышлонно-
санитарный, школьно-санитарный, санитарно-
пищевой надзор, санитарный надзор на желез-
нодорожном и водном транспорте и в авиации 
(см. Коммунальная гигиена, Санитария про-
мышленная, Санитария). Все указанные функ-
ции санитарного надзора осуществляются го-
сударственными инспекторами по санитарному 
надзору, входящими в состав государственной 
инспекции. 

Государственная С. и. образована постано-
влением Ц И К и С Н К СССР от 2 3 / X I I 1933 
(Собр. законов. . . СССР, № 74, ст. 450). В составе 
народных комиссариатов здравоохранения со-
юзных республик организованы государствен-
ные С. и. , во главе к -рых стоят заместители 
народных комиссаров здравоохранения, назы-
ваемые главными санитарными инспекторами. 
С. и. образуются также при народных комис-
сариатах здравоохранения автономных респуб-
лик и при органах здравоохранения автоном-
ных областей, областных, краевых исполкомов 
и городских Советов. В райисполкомах уста-
новлены должности районных санитарных ин-
спекторов. Разработка санитарно-гигиенич. 
норм и правил возлагается на народные комис-
сариаты здравоохранения союзных республик. 
Эти нормы и правила утверждаются С Н К союз-
ных республик и имеют обязательную силу 
для всех ведомств, учреждений, организаций 
и отдельных граждан данной союзной респуб-
лики. В отношении ж е пищевой пром-сти и тор-
говли продуктами питания санитарно-гигие-
нич. правила и нормы устанавливаются С Н К 
СССР как единые для всего СССР. 

Постановлением СНК СССР от 5 /VII1 1934, 
в целях объединения работы всех республикан-
ских С. и., учреждена Всесоюзная государ-
ственная санитарная инспекция при С Н К СССР. 
Подробный перечень всох функций госсанин-
спекции СССР дан в постановлении С Н К СССР 
от 25/VII 1935 за № 1578; с учрежденном 
НКЗдрава СССР Всесоюзная государственная 
С. и. вошла в его состав. Всесоюзная госсанин-
спекция возглавляется главным государствен-
ным санинспектором Союза ССР, который на-
значается СНК СССР. Всесоюзная госсанин-
спекция руководит работой органов государ-
ственной санинспекции на всей территории 
СССР и объединяет эту работу. Она ж е разра-
батывает и вносит на рассмотрение С Н К СССР 
проекты правительственных постановлений по 
общим вопросам санитарного законодатель-
ства, а также по вопросам санитарного надзора 
на транспорте и санитарной охраны границ 
СССР. Ей вменено в обязанность осуществлять 
контроль за работой специальных санитарных 
служб всех ведомств. Начальники госсанин-
спекции в краях , областях, городах и районах 
являются заместителями заведующих отделами 
здравоохранения. НКЗдравам 'СССР и РСФСР 
предоставлено право по списку, утверж-
дённому С Н К СССР и С Н К РСФСР, назначать 
специальных госсанинспекторов на отдельные 
крупные предприятия и новостройки соответ-
ственно общесоюзному и республиканскому 
значению, требующие специального саннадзора 
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(рыбные промыслы, мясные комбинаты, кон-
сервные заводы, торфоразработки, химзаводы 
и др.) . При С. и. Н К З д р а в а СССР, Н К З д р а -
вов союзных республик, край- и облздравотде-
лов организованы санитарно-эпидемиологиче-
ские совоты для рассмотрения основных во-
просов санитарного дела и противоэпидемиче-
ской борьбы. Эти советы являются совеща-
тельными органами при Н К З д р а в а х и отделах 
здравоохранения местных Советов депутатов 
трудящихся . 

Осуществление функции санитарного надзо-
ра в основном возлагается на госсанинспекто-
ров; однако к выполнению санитарных функ-
ций привлекаются и лечебные врачи. В слу-
чае нарушения санитарно-гигиенич. норм и 
правил госсанинспекторы должны привлекать 
виновных к уголовной и дисциплинарной от-
ветственности. При обнаружении нарушений 
установленных санитарно-гигиенич. норм и 
правил главному санинспектору СССР, как 
и городским, районным и участковым госсан-
инспекторам, предоставлено право налагать 
штраф в размерах, установленных действую-
щим законодательством. Хотя санинспекторы 
участвуют в работе по борьбе с эпидемиями, 
но непосредственные обязанности по органи-
зации борьбы с эпидемиями возлагаются на 
специальные отделы, секторы в органах здраво-
охранения, на врачей-эпидемиологов. В город-
ских и районных отделах здравоохранения на 
С. и. возложено не только осуществление са-
нитарного надзора, но и руководство противо-
эпидемическими учреждениями и проведением 
противоэпидемических мероприятий. 

Д л я облегчения работы госсанинспекторов 
каждому из них в помощь даётся по 1—2 
помощника из лиц со специальным средним 
образованием. 

Д л я осуществления надзора за проведением 
санитарных мероприятий на предприятиях и в 
местах общего пользования при нек-рых нарко-
матах организованы управления ведомствен-
ной санитарной службы. Т а к а я санитарная 
служба осуществляет через свой санитарный 
персонал повседневное санитарное обслужива-
ние и санитарный надзор за предприятиями, 
учреждениями и т . д. Контроль за работой 
ведомственных санитарных органов осущест-
вляется соответствующей госсанинспекцией. 

В своей работе госсанинспекторы опираются 
на общественных санинспекторов (уполномо-
ченных), на к-рых ложится выполнение про-
стейших санитарно-оздоровительных мероприя-
тий, не требующих специальной компетенции 
и значительных расходов. Общественные са-
нитарные уполномоченные выделяются завод-
скими комитетами и местными комитетами 
профессиональных союзов, общим собранием 
рабочих и служащих предприятий. Большую 
роль в осуществлении простейших форм сани-
тарного надзора играют органы общественной 
самодеятельности: ячейки здравоохранения, 
санитарныо комиссии в домах, в учреждениях, 
ячойки Р О К К и т . д., к-рые инструктируются 
санитарными инспекторами. 

Санитарные учреждения, на к-рые опирается 
в своей работе С. и. , весьма разнообразны. 
К ним относятся: научно-исследовательские 
ин-ты, санитарно-эпидемиологич. станции, са -
нитарно-гигиенич. и санитарно-бактериологич. 
лаборатории, дезинфекционные учреждения , 
эпидемич. отряды, прививочные пункты, изоля-
ционно-пропускные пункты, малярийные стан-
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ции, дома санитарной культуры, пастеровские 
станции, морские санитарно-карантинные стан-
ции, молочно-контрольные станции. Основ-
ное звено в системе этих учреждений—сани-
тарно-эпидемиологическая станция (см.). В на-
стоящее время санитарные врачи подготовля-
ются на 17 санитарно-гигиенич. факультетах. 
На 1/1 1940 было у ж е ок . 10.200 сан. врачей-
эпидемиологов и бактериологов; к концу 1942 
предусмотрено иметь свыше 18.000 врачей 
этих квалификаций. В дореволюционной Рос-
сии было всего около 300 санитарных врачей, 
не объединённых в единую организацию и 
состоявших обычно при городских и земских 
управах . Д. Горфин. 

САНИТАРНАЯ РАЗВЕДКА, система мероприя-
тий, направленных к выяснению санитарного 
состояния какого-либо района, а т а к ж е усло-
вий организации в нём санитарной работы. 
С. р. имеет широкое применение в практике 
санитарного обеспечения войск в военное вре-
мя. Во вновь занимаемых войсками районах, 
а т а к ж е при передвижении войск, С. р. ведётся 
непрерывно, причём данные С. р. , добытые ра-
нее прибывшими в новый район санитарны-
ми начальниками, преемственно сообщаются 
вновь прибывающим санитарным начальни-
кам. С. р. , объектом к-рой являются местные 
условия, могущие повлиять на санитарное со-
стояние войск (климатич. особенности района, 
состояние в нём водоснабжения, наличие жи-
лищ, пригодных д л я размещения войск, забо-
леваемость среди местного населения и пр.), 
называется санитарно-эпидемиологической раз-
ведкой. Сбор сведений об условиях перевоз-
ки раненых и больных по различным путям со-
общения, о наличии удобных помещений и 
мест д л я устройства в них пунктов медицинской 
помощи, госпиталей и других лечебных и са-
нитарных учреждений, а также о местных ре-
сурсах, потребных санитарной службе, носит 
название санитарно-тактической разведки. 

В деле организации С. р. большое значение 
имеет постановка санитарным разведчикам 
правильных и по возможности ограниченных 
задач в соответствии с общей обстановкой, вре-
менем года и ранее имевшимися сведениями об 
интересующем санитарного начальника райо-
не. С этой целью по отношению к вероятным 
театрам войны ещё в мирное время составля-
ются их военно-санитарные описания, куда 
включаются наиболее стабильные данные С. р. 
Другим источником сведений д л я предвари-
тельной санитарной оценки районов является 
военно-топографичоская карта . С. р. , про-
водимая старшими санитарными начальни-
ками д л я личного ознакомления с местностью, 
называется санитарной рекогносцировкой. Ре-
зультаты С. р . , к а к правило, должны быть 
оформлены в виде схемы с кратким описанием 
данных, не поддающихся изображению графи-
кой (отчётная карточка санитарного разведчика 
с легендой к ней). Б. Леонардов. 

САНИТАРНАЯ СТАТИСТИКА, с м . Статистика 
санитарная. 

САНИТАРНАЯ ТАКТИКА, учение о примене-
нии на войне санитарных средств (госпиталей, 
транспортов, сан. отрядов и др. подразделений 
санитарных войск). Современная С. т . зани-
мается вопросами организации мед. помощи по-
ражённым в бою и больным, их лечония и 
эвакуации, санитарной разведки (см.), органи-
зации противоэпидемич. обороны и полевого 
санитарного снабжения . Значение С. т . к а к 

теории полевого воонно-санитарного дела пред-
видел ещё Н. И. Пирогов, писавший в 1879, 
что «не медицина, а администрация играет 
главную роль в деле помощи раненым и боль-
ным на театре войны». В 1890 Вальберг впер-
вые назвал эту теорию тактикой санитарных 
войск, указав , что эти войска «подобно всем 
другим войскам в мирное время должны в ноле 
учиться тому, что им придётся делать на войне». 
Однако в старой армии С. т. развивалась мед-
ленно, что нередко весьма отрицательно сказы-
валось в деятельности военно-санитарной служ-
бы в военное время. Только после победы Ве-
ликой Октябрьской социалистической рево-
люции в СССР была учреждена в Военно-меди-
цинской академии Красной армии имени С. М. 
Кирова соответствующая кафедра, а в граж-
данских медицинских институтах введено пре-
подавание С. т . 

С. т . изучает условия применения санитар-
ных средств в современной войне и сами эти 
средства с точки зрения их технич. свойств 
и норм работы. Основной задачей С. т . являет-
ся обеспечение войск в нужном месте и к над-
лежащему вромени наиболее полным санитар-
ным обслуживанием с целью предупреждения 
заболеваемости и скорейшего восстановления 
здоровья поражённых в бою и больных. Это 
достигается соответствующей группировкой са-
нитарных средств и распределением их в тылу 
действующих войск, а также организацией 
потоков эвакуируемых от фронта к тылу. По-
этому С. т . иногда определяют к а к учение о 
санитарном манёвре.—Санитарные средства 
(сан. войска) выступают в походном, резерв-
ном или рабочем порядке. Походный порядок 
предусматривает такое построение санитарных 
подразделений, при к-ром они могли бы точно 
к назначенному времени прибыть в указанное 
место в состоянии полной готовности к работе. 
Санитарные войска в резервном порядке со-
держат своё имущество и технич. оснащение в 
свёрнутом состоянии, сохраняя готовность к 
манёвру или к переводу в рабочий порядок. 
В послоднем случав санитарным подразделе-
ниям отводятся определённые участки местно-
сти (санитарные площадки), на к-рых орга-
низуется специальная медицинская работа 
(оказание помощи раненым, изоляция и лече-
ние заразных больных, обмывание и дегазация 
поражённых OB и пр.) и указываются пути 
вывоза эвакуируемых (пути эвакуации). Весь 
район, обслуживаемый каким-либо санитар-
ным подразделением, называется районом са-
нитарного обеспечения. Совокупность районов 
санитарного обеспечения войсковой части или 
соединения составляет с а н и т а р н ы й т ы л 
этой части или соединения. 

Занимаясь вопросами устройства санитарно-
го тыла войск, С. т . вплотную смыкается с 
военными дисциплинами (организация войск, 
общая тактика, устройство тыла). Обеспечивая 
квалифицированную медицинскую работу в по-
левых условиях, С. т. является медицинской 
наукой, завершающей подготовку врача к дея-
тельности в военное вромя. С. т . при решении 
стоящих перед ней вопросов исходит из изу-
чения исторического и современного опыта 
деятельности санитарной службы на войне. 
Новая организация сан. службы и новые ме-
тоды её деятельности проверены не только 
на военно-санитарных играх (на картах или 
на местности), на полевых военно-санитарных 
учениях и на опытных санитарных манёврах, 
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но и на полях сраисения Великой Отечественной 
войны, где они блостяще оправдали себя. 
Основные выводы из изучения опыта прошлого 
и настоящего являются обоснованием санитар-
ных уставов армии и различного рода спец. ин-
струкций и наставлений, по к-рым ведётся под-
готовка мод. кадров к работе в военное время. 

Лит.: П и р о г о в Н. П., Военно-врачебное дело 
и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу 
действующей армии в 1877—78, ч. 1—2, СПБ, 1879; 
В а л ь б е р г К. Ф., Опыт кратного руководства но 
тактике санитарных войск, СПБ, 1890; З а г л у ш и -
с КИЙ В., Основы санитарной тактики, М., 1914; 
Л е о н а р д о в Б. К., Организация медицинской помо-
щи в поле, 2 изд., М., 1931 ; е г о ж е , Санитарная служ-
ил и войсковом районе, М-, 1934; С м и р н о в Е. И., 
Вопросы организации и тактики санитарной службы, 
М., 1942. Б. Леонардов. 

САНИТАРНАЯ ТЕХНИКА, в широком смысле 
слова—совокупность технич. дисциплин, не-
обходимых для осуществления санитарных 
мероприятий. Таким образом С. т . включает 
в себя изучение вопросов водоснабжения, ка т 
нализации, почвоведения, гидрологии, отопле-
ния, освещония, планировки и т. п. В более 
узком смысле слова под С. т . понимают сово-
купность тох технич. средств, приборов, уста-
новок и т . п., к-рые применяются в целях са-
нитарного благоустройства. См. Санитария. 

САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР, в р а з -
личных странах имеет различные организа-
ционные формы. Так, в большинстве капита-
листич. стран функции по ветеринарно-сани-
тарной охране границ, по надзору за передви-
жением животных по железнодоронсным, вод-
ным и грунтовым путям осуществляются цен-
тральными правительственными ветеринарны-
ми органами, а надзор за бойнями, убойными 
пунктами, пищевыми продуктами ясивотного 
происхождония находится в ведении городских 
самоуправлений. В СССР С.-в. н. имеет основ-
ной задачей охрану животноводства от зараз-
ных заболеваний, предупреждение распростра-
нения инфекций и ограждение людей от бо-
лезней, переходящих с животных на человека. . 
В обстановке социалистич. хозяйства С.-в. н. 
приобретает особо важное значение. От пра-
вильной его организации зависит успешность 
борьбы с эпизоотиями. Н а С.-в. н. возлагаются 
следующие функции: 1) охрана границ СССР 
от заноса заразных заболеваний животных 
из других стран; это мероприятие осущест-
вляется сетью охранно-карантинных пунктов, 
экспортно-импортных пунктов, которые функ-
ционируют на осново особого положения, 
имеют соответствующий воторинарный персо-
нал и оборудование; порядок контроля устана-
вливается ветеринарным уставом и соответ-
ствующими инструкциями Наркомзема СССР. 
2) Надзор за местами заготовок и передвияее-
ния животных, за выполнением заготовителями 
животного сырья ветеринарных правил при 
заготовках, хранении и транспортировке ясивот-
ного сырья. 3) Надзор за своевременным прово- _ 
дением исследования небоонского кожевенного ' 
и мехового сырья на сибирскую язву и осу-
ществление профилактич. мероприятий по ли-
нии предприятий по переработке и хранению 
животного сырья. 4) Наблюдонио и контроль 
за выполнением руководителями колхозов и 
совхозов требований и правил С.-в. н. по со-
держанию, кормлению животных, за содержа-
нием помещений для животных, правильной 
организацией навозного хозяйства (содержа-
ние в порядке навозохранилищ, яшжеприемни-
ков, своевременная вывозка навоза, обезврежи-

вание его в случае надобности), за содержанием 
в порядке территории животноводческих хо-
зяйств, своевременным проведением дезинфек-
ции помещений для животных, содержанием в 
порядке пастбищ и водоёмов, скотомогильни-
ков, ям Бокари и т . п. 5) Участие в рассмотре-
нии и утверждении типовых проектов строи-
тельства ветеринарно-санитарных учрежде-
ний, предприятий и учреждений пю переработке 
и хранению продуктов ясивотноводства в це-
л я х обеспечения выполнения ветеринарно-са-
нитарных требований в проектах и в пориод 
строительства. 6) Контроль за точным соблюде-
нием ветеринарного устава и правил по пред-
убойному осмотру и содержанию животных, 
послеубойному осмотру и браковке мяса и 
мясопродуктов на предприятиях мясной про-
мышленности. Контроль за соблюдением вете-
ринарно-санитарного рожима во всех цехах 
предприятий мясной пром-сти, во всех стадиях 
производственного процесса к а к администра-
цией предприятия, так и ветеринарным пер-
соналом мясной пром-сти, находящейся в си-
стеме Наркомата мясной и молочной пром-сти. 
Наблюдение и контроль за деятельностью мел-
ких боен, убойных пунктов и убойных площа-
док, за колхозными рынками с помощью 
мясоконтрольных станций и смотровых пунк-
тов, пищевых лабораторий городских ветери-
нарных отделов в городских цонтрах. 7) Конт-
роль за точным выполнением соответствующими 
органами, хозорганизациями, совхозами и кол-
хозами правил наложения и снятия карантина. 
8) Осуществление контроля за погрузкой, 
транспортировкой и выгрузкой сельскохозяй-
ственных промысловых животных и птиц, 
за санитарным состоянием мест погрузки и вы-
грузки, водопоов, подвюкного состава желозно-
дорожного и водного транспорта, за деятель-
ностью дезинфекционно-промышлонных стан-
ций, за правильным обезвреживанием навоза 
и дезинфокциой подвижного состава. 

С.-в. н. в СССР осуществляется ветеринар-
ным персоналом системы Наркомзома СССР. 
В мясной пром-сти на мясокомбинатах органи-
зованы отдолы вотеринарно-производствен-
ного контроля. Веторинарный персонал в мяс-
ной пром-сти состоит в систомо Наркомата 
мясной и молочной пром-сти. Его деятельность 
контролируется государственным вотеринарно-
санитарным надзором системы Наркомзема 
Союза ССР. Железнодорожный и водный транс-
порт обслуживается специальным ветеринар-
ным персоналом, состоящим в системе Нар-
комзема Союза ССР. Санитарно-вотеринарный 
надзор может успешно вести борьбу за оздо-
ровление и охрану животноводства от потерь, 
опираясь на массу колхозников, рабочих и спе-
циалистов совхозов, рабочих и специалистов 
предприятий мясной и животно-сырьевой про-
мышленности. Д л я этого работники ветери-
нарно-санитарного надзора обязаны проводить 
широкую ветеринарно-просветительную рабо-
ту . Органы ветеринарно-санитарного надзора 
заботятся об организации научно-исследова-
тольской работы в области ветеринарной сани-
тарии. М. Лгулъник. 

САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, о т р а с л ь с о в . 
здравоохранения, имеющая своей задачей про-
паганду политики партии и пр-ва в области 
здравоохранения, популяризацию достилсений 
медицинской науки, распространение среди 
населения санитарных знаний и привитие 
ему гигионич. навыков, организацию обществен-
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ной активности и самодеятельности населения 
в помощь органам и учреждениям здравоохра-
нения. В условиях Великой Отечественной 
войны значение санитарной агитации и пропа-
ганды особенно возросло: широко развернулась 
массовая санитарно-оборонная подготовка на-
селения по вопросам оказания первой помощи 
и по санитарно-химич. защите, санитарная 
подготовка раненых и больных бойцов, воз-
вращающихся из госпиталей в строй. Возрос-
ш а я угроза возникновения эпидемия, заболева-
ний потребовала усиления внимания к пропа-
ганде массовых санитарных и противоэпидемич. 
мероприятий в целях сохранения санитарного 
благополучия тыла и фронта. Путём санитар-
ной агитации и пропаганды обеспечивается 
активное участие населения в работе по сани-
тарной очистке городов и населённых пунктов; 
сигнализация со стороны самого населения о 
каждом случае заболевания, подозрительном 
по инфекции, и своевременная госпитализация 
больных; сознательное отношение населения 
к специальным противоэпидемич. мероприяти-
ям (прививки, фагирование, дезинсекция и 
дезинфекция и пр.) . Важным разделом С. п. 
является пропаганда вопросов охраны здо-
ровья матери и ребенка, правильного ухода 
за детьми и их воспитания, вопросов профи-
лактики, вопросов проф. травматизма и проф. 
заболеваемости. С. п. к а к неотъемлемая часть 
здравоохранения проводится в тесной увязке 
с лечебной и профилактич. работой, содействуя 
дальнейшему оздоровлению и культурному ро-
сту населения, высокому подъёму производи-
тельности труда, укреплению обороноспособ-
ности страны. Основными принципами сов. С. п. 
являются : строгая научность, тесная связь 
с массами населения и вовлечение их в эту 
работу, конкретность агитации и пропаганды, 
подчинение всей санпросветработы интересам 
сов. народа, борющегося за свою свободу и не-
зависимость, и задачам организации разгрома 
ненавистного врага . 

Попытки проводить С. п. были и в дореволю-
ционной России. Наиболее широкую работу 
проводила «Комиссия по распространению ги-
гиенических знаний в народе», организованная 
при Пироговском обществе врачей. Деятель-
ность комиссии выражалась в издании листо-
вок и популярных брошюр по вопросам охраны 
здоровья, серий диапозитивов, альбомов и т. п. 
Лучшие представители т. н. земской медицины 
в своей практич. работе уделяли значительное 
внимание С. п. Но в своей работе они остава-
лись на позициях бурж. демократизма и 
либерализма. Однако даже и такая деятель-
ность пироговцев встречала всевозможные пре-
поны в условиях полицейского режима. Прек-
расные образцы пропагандистской работы в до-
революц. период по вопросам охраны здоровья 
трудящихся имеются в легальной и нелегаль-
ной большевистской печати. Вопросы охраны 
здоровья рабочих нередко я в л я л и с ь отправ-
ными моментами в агитационной и пропа-
гандистской работе большевиков, направлен-
ной на мобилизацию рабочего класса к поли-
тич. борьбе. 

После победы Великой Октябрьской со-
циалистической революции С. п. , к а к и всё 
здравоохранение в целом, стало гос. задачей, 
что определило огромный подъём и размах 
работы по С. п. В годы военного коммунизма 
С. п. сыграло большую роль в мобилизации 
масс на борьбу с эпидемиями, имевшими в то 

время место в результате блокады, интер-
венции и хоз. разрухи. С началом мирного 
строительства С. п. перешло на рельсы систе-
матической санитарной пропаганды, тесно 
связанной с задачами социалистич. строитель-
ства и культурной революции. 

О р г а н и з а ц и я С. п. в СССР. Согласно 
«Положению о Народном комиссариате здра-
воохранения Союза ССР», утверждённому С Н К 
СССР 3 /Х 1938, руководство делом распро-
странения санитарных знаний среди насе-
ления является одной из задач Наркомздрава. 
В руководящих органах здравоохранения (нар-
комздравы союзных и авт. республик, край-, 
обл- и горздравотделы) имеются специальные 
работники, задачей к-рых является организа-
ция санпросветработы в системе учреждений 
здравоохранения и в культпросветучрежде-
ниях. К а ж д а я больница, амбулатория, поли-
клиника, диспансер, консультация, сельский 
врачебный участок и другие медицинские 
учреждения ведут санпросветработу. Име-
ются также специальные санпросветучрежде-
ния: дома С. п., районные санпросветбазы, 
областные методич. станции по С. п., стацио-
нарные и передвижные выставки (санагитавто-
мобили, вагоны-выставки на железнодорож-
ном транспорте). 

Основным учреждением по С. п. являются 
дома С. п. , в состав к-рых входят музей-выстав-
ка, лекторий, библиотека, база с передвижным 
фондом наглядных пособий и санпросветли-
тературы. Эти дома проводят работу не только 
внутри самого учреждения, но и организуют 
санпросветработу на территории города или 
района, где они находятся. Работа по С. п. 
проводится также в рабочих и колхозных 
клубах, красных уголках и избах-читальнях. 
Д л я объединения деятельности по С. п., про-
водимой по линии различных ведомств и 
организаций, при Н К З д р а в е СССР организо-
ван Совет по С. п. Работа актива по здравоохра-

н е н и ю идёт по следующим организационным 
формам: общественные санитарные инспекторы 
при домоуправлениях, в колхозах, санпосты 
об-ва Красного креста и Красного полумесяца 
на предприятиях. Наиболее массовыми форма-
ми санитарной подготовки трудящихся явля -
ются сдача норм на значки ГСО и БГСО, сани-
тарных норм в комплексе ГТО и БГТО, 
санитарная подготовка в школе в порядке 
всеобщего военного обучения, санитарно-тех-
ническое обучение рабочих промышленных 
предприятий. 

М е т о д и к а С. п. Эффективность С. п. в 
значительной степени зависит от умелого, 
дифференцированного подхода к отдельным 
группам населения. Вместе с тем, должны учи-
тываться специфич. особенности сан.-просве-
тительной тематики и аудитории (больные), 
чтобы избежать травмирующих население мо-
ментов (подавленных душевных состояний, 
вызванных неосторожным словом врача, мни-
тельности в отношении заболевания и т . п.). 
Основными методами и формами С. п. являются: 
1) живое слово (лекция, беседа, доклад, 
вечер вопросов и ответов, громкая читка и пр.); 
2) печатное слово (книга, журнал , брошюра, 
листовка, памятка, газета, стенгазета, лозунг 
и пр.); 3) изобразительный метод (плакат, фото, 
схема, диаграмма, муляж, макет, модель, на-
туральные препараты и пр.); 4) экскурсии (на 
выставку, в медучреждение и т. д.); 5) радио 
(радиолекция, радиопостановка, радиоинфор-
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мация и пр.); 6) кинофильмы (художественные, 
научно-популярные, хроникальные и др.); 
7) театр (пьеса, кукольные представления, сан-
суды и пр.). Большое значение в С. п. имеет 
агитация показом и примером, соцсоревнова-
ние по сан.-культурным показателям. Выбор 
соответствующего метода и формы С. п., 
воздействия или их сочетания зависит от объек-
та, на котором будет производиться работа, 
от темы, от особенностей аудитории и ряда 
других условий. Так , напр. , из форм живого 
слова в клубо используется по преимуществу 
лекция, в рабочем общежитии—беседа, на 
производствах—санинструктаж вновь прини-
маемых рабочих и сантехучеба в системе общей 
техучебы. Д л я работы в парках культуры и от-
дыха и в домах отдыха надо выбирать более 
занимательные формы работы: санитарно-про-
светительный кукольный театр, ш а р ж и и т . п. ; 
в библиотеке-читальне уместны вечера книги, 
на к-рых медицинский работник может сделать 
сообщение о той или иной книге на санитарную 
тему; в пионерском лагере—«костер здоро-
вья» и т . д. И з специфич. форм, практикуе-
мых в С. п., можно назвать консультативный 
приём в поликлинике (беседа с однородными 
больными, связанная с их заболеванием), 
школа матери в женских консультациях, 
письма школьного врача родителям и ряд 
других. 

Технич. вооружение С. п. состоит из средств, 
предоставляемых лекторам (проекционные ап-
параты, диапозитивы, материалы д л я опы-
тов и пр.), и массовых средств пропаганды 
(плакаты, фотосерии, выставочные витрины, 
передвижные выставки, агитфургоны, агитав-
томобили и пр.). Методич. вооружение медра-
ботников осуществляется путём преподава-
ния С. п. в средней и высшей медицинских 
школах и ин-тах усовершенствования врачей, 
а также чорез методич. кабинеты домов С. п. 
Методич. центром С. п. в СССР является Цен-
тральный научно-методич. ин-т С. п. Н К З д р а в а 
СССР. И. Соколов, Я. Трахтман. 

САНИТАРНО-ПРОПУСКНОЙ П У Н К Т , с а н и т а р -
но-профилактичоское учреждение, служащее 
для санитарной обработки. В зависимости от 
целей санитарной обработки С.-п. п. могут 
выполнять функции: а) противоэпидемиче-
ские—при массовом обслуживании движущих-

ся людских контингентов (напр. , пе-
реселенцы, воинские части и т . п.) 

"хоЛ или б) только санитарные - п р и обяза-
тельной санитарной обработке рабочих нек-рых 
производств (напр., молочных заводов, кон-
дитерских фабрик и т . п.). С.-п. п. могут 
быть частью другого учреждения, например, 
С.-п. п. приёмного покоя больницы, госпиталя, 
С.-п. п. медицинского персонала лечебного 
учреждения, родильного дома и т . п. В этих 
случаях мощность С.-п. п. значительно сокра-
щается, и он называется пропускником. 

Существенным отличием С.-п. п. от бани 
(при массовом обслуживании) или от ванно-
душевой комнаты (при индивидуальной обра-
ботке) является наличие в нём отдельных 

помещений, расположенных одно за другим в 
порядке последовательного движения через 
них обрабатываемого. Этим достигается полное 
разобщение «грязной» половины пропускника, 
куда обрабатываемый приходит со своей одеж-
дой и бельём, от «чистой» половины, в которую 
он поступает после мытья для одевания в чистые 
и дезинфицированные бельё и одежду (доста-
вляемые медперсоналом), и обеспечение вы-
хода, совершенно не связанного со входом. 

Наиболее полным образом развит С.-п. п. 
для массовой санитарной обработки в проти-
воэпидемических целях; в этих случаях он 
обычно связан с дезинфекционной станцией 
и располагается по следующей схеме (см. рис.) . 
Проходящий санитарную обработку должен 
пройти следующие процедуры: а—б) запись и 
сдача документов, в) раздевание, г) осмотр 
врачом (с выделением лиц, требующих стрижки, 
индивидуального медицинского обследования 
и помощи), д) сдача платья и белья в дезобра-
ботку, получение мыла и мочалки, е) омовения 
(душевая), ж ) получение платья и белья из 
камеры, з) одевание (одевальня), и) прививки 
(прививочная). В связи с назначением С.-п. п. 
схема эта может быть несколько упрощена. 
С.-п. п., служащие для массовой санитарной 
обработки, одновременно выделяют попадаю-
щихся заразных больных, лиц, подозритель-
ных на заразные заболевания, и лиц, нуждаю-
щихся в медицинской помощи. Контингентами 
подобных С.-п. п. являются организованные 
группы населения: переселенцы, строитель-
ные рабочие, воинские части, движущиеся 
по путям сообщения. В связи с этим С.-п. п. 
устраиваются: а) на крупных узловых стан-
циях железных дорог и пристанях водных 
путей; б) в пунктах капитального промышлен-
ного и жилищного строительства; в) в крупных 
городских промышленных центрах, имеющих 
постоянный приток рабочей силы; г) в сель-
ских пунктах при наличии в них наплыва 
сезонных рабочих; д) в пунктах, имеющих 
стратегическое значение. В случаях отдалён-
ности лечебных учреждений от С.-п. п. при 
пункте организуется коечное пребывание боль-
ных в специальных помещениях. Такие пункты 
носят название июляцгшнно-пропускпых пунк-
тов (см.). Своеобразные функции С.-п. п . , 
необходимость чёткой и бесперебойной работы 
в моменты срочной массовой обработки тре-
буют специальной планировки помещений и 
зданий, устройств и оборудований для обеспе-
чения всех технологических процессов. 

Лит.: Л е о н а р д о в Б. К. , Санитарная обработка 
(Банно-прачечно-девивфекционное цело), M 1 9 3 2 ; M и-
л я в с к а я В., Материалы к проектированию дезинфек-
ционных учреждений (Санпропускник), Москва—Ленин-
град, 1937. к . Дробинский. 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАН-
ЦИЯ, комплексное санитарно-гигиенич. учреж-
дение, объединяющее все элементы санитарной 
и противоэпидемической работы. В основном 
С.-э. с. выполняет след. функции: 1) социально-
гигиеническое, санитарное и эпидемиологиче-
ское изучение своего района; 2) планирование 
санитарных и противоэпидемических меро-
приятий; 3) санитарное обслуживание населе-
ния в области: а) общесанитарного надзора, 
б) коммунальной санитарии, в) пищевой сани-
тарии, г) промышленной санитарии; 4) сани-
тарно-технич. экспертиза учреждениям и гигие-
нич. консультация отдельным лицам; 5) разра-
ботка местных обязательных постановлений и 
контроль за их выполнением; 6) предупрежде-
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ние, борьба и ликвидация эпидемий (предо-
хранительные прививки, дезинфекция, дезин-
секция, дератизация, санитарная обработка, 
изоляция и госпитализация острозаразных 
больных, выявление и оздоровление эпидемич. 
очагов, проведение исследований химических, 
бактериологических и серологических); 7) са-
нитарное просвещение и организация самодея-
тельности населения в области здравоохране-
ния и санитарной работы. 

Типы С.-э. с. зависят от области (территории) 
действия и специфич. особенностей. В городах 
существуют след. типы С.-э. е. : а) центральная 
городская (в рамках компетенции и объёма 
работы городской санитарной инспекции), 
6) районная городская (обслуясивает около 
100 тыс. жит. ) и в) участковая, к -рая входит 
в систему единого диспансера (обслуживает ок . 
25 тыс. исит.). В соответствии с этим организуют-
ся С.-э. с. и в сельских местностях; участковые 
сельские С.-э. с. могут быть организованы при 
совхозах, МТС для группы населения в 25 тыс. 
чел. и менее, в зависимости от санитарно-эпи-
домических показателей. В состав С.-э. с. вхо-
дят следующие отделения: 1) адм.-хозяйствен-
ная часть; 2) санитарный отдел: а) санитарноо 
бюро, б) санитарно-гигиеническая лаборатория, 
в) санитарно-просветительная база; 3) эпидеми-
ческий отдел: а) эпидемическое бюро, б) бак-
териологии. лаборатория, в) прививочное от-
деление, г) дезинфекционное бюро, д) изоля-
ционно-пропускной пункт. Персонал С.-э. с. со-
стоит из врачей, бактериологов, химиков, ста-
тистиков, лаборантов, дезинфекторов, сани-
таров и пр. ; количество их определяется мощ-
ностью С.-э. с. 

САНИТАРНЫЙ ПОЕЗД, поезд, предназначен-
ный для перевозки поражённых в бою и боль-
ных в армейских районах (со станции снабже-
ния) и далее из армейских районов во фронто-
вые районы и в глубь страны. Во время перо-
возки в С. п. эвакуируемым оказывается необ-
ходимая лечебная помощь и обеспечивается 
питание. 

С. п. составляются из вагонов следующего 
назначения; 1) для тяжело поражённых и боль-
ных, 2) для легко поражённых и больных, 
3) перевязочно-операционная и аптека (в нём 
ж е помещается и душевая) , 4) кухня , 5) для 
обслуживающего личного состава, 6) склад, 
7) электростанция, 8) изолятор. С. п. делятся 
на постоянные и временные. В п о с т о я н -
н ы х С. п. все вагоны составляют неотъемле-
мую их часть, и С. п. представляют собой 
в сущности лечебное заведение на колесах, 
u специально оборудованных вагонах. Все ва-
гоны сообщаются между собой. Число мест— 
до 450. В р е м е н н ы е С. п. формируются 
на отдельные рейсы и состоят из постоянной 
части (кадра), в к-рую входит 6 вагонов: 
1) перевязочная-аптека, 2) для тяжело пора-
ж ё н н ы х и больных, 3) кухня , 4) для личного 
состава, 5 и 6) для складов, и переменной, 
которая составляется из имеющегося на 
месте формирования временного С. п. порож-
няка , большей частью вагонов товарного пар-
к а . Последние оборудуются или носилками 
на специальных пружинах (Кружилина) или 
воинским настилом. Количество вагонов пе-
ременной части определяется числом пора-
жённых и больных, подлежащих перевозке, 
но полный состав временного С. п. не должен 
превосходить предельного состава поезда, по-
ложенного для данного участка железной 

дороги, в среднем 16 вагонов с пружинами , 
Кружилина (в том числе один для изолятора) 
и 20 вагонов с воинским настилом. Число 
мест во временном С. п. от 600 до 800. Вре-
менныо С. п. курсируют, как правило, в пре-
делах ж.-д . участков военных дорог (от стан-
ции снабжения до распорядительных станций), 
на к-рые, в силу напряжённости графика, по-
дача постоянных С. п. невозможна. Личный 
состав С. п. состоит из 2 врачей, среднего мед-
персонала, санитаров и прочего обслуживаю-
щего персонала—всего ок. 60 человек. 

САНКТ-ГАЛЛЕН (Sankt-Gallen, Saint-Gall), 
главный город одноимённого кантона в сев. 
части Швейцарии; ж.-д. узел; 63,9 тыс. исит. 
(1930). Крупный центр производства кружев 
и вышивок; трикотажная и шоколадная про-
мышленность. Высшая торговая школа. Из-
вестная библиотека с крупным собранном ста-
ринных манускриптов и инкунабул. 

Территория кантона С.-Г. входила в со-
став римской провинции Реция и в 5 воке 
была заселена аллеманами. В Средние века 
возникло аббатство С.-Г. с монастырём и го-
родом того же имени. Монастырь основан был 
в начало 7 в. учениками ирландского монаха 
Галла, пользовался особой известностью при 
Каролингах. С.-Г. стал одним из крупных цент-
ров паломничества и средневековой культуры. 
Славился своей библиотекой и памятниками 
искусства. Один из его монахов (Monachus San-
gallensis) составил «Деяния Карла Великого». 
С 1206 аббаты С.-Г. стали импорскими князья-
ми. В эпоху Реформации С.-Г. лишился части 
своих владений и был одно время под властью 
Цюриха . При вступлении французов в Швей-
царию в 1798 монастырь был упразднён. 

САНКТИС (Sanctis), Франческо, де (1817—83), 
известный итал. буржуазный критик и литора-
туровод. Следуя позитивистской философии 
при изучении творчества писателя, придавал 
особое значение влиянию среды и биографич. 
фактору. Широко известны работы С. о Пет-
рарке, Данте, Леопарди и особенно ого «Storia 
délia le t te ra tura i tal iana», отличающиеся оби-
лием материала. В «Истории» С. особенно мно-
го внимания и моста уделил литературе эпохи 
Возрождения и 17 в. 

САННТИ-СПИРИТУС (Sancti Spir i tus) , город 
в провинции Санта-Клара, в центральной ча-
сти о-ва Куба; ж.-д. станция; 92,3 тыс. нсит. 
(1938). Табачные фабрики. Торговля скотом и 
сахаром. 

САНКТ-ПЁЛЬТЕН (Sankt Pöl ten) , городвсев,-
вост. части Австрии, в предгорьях Альп на 
р. Трайзен; ж.-д . узел; 44,5 тыс. нсит. (1939). 
Ж.-д . мастерские, производство искусственно-
го шёлка, хлопчатобумажная, машинострои-
тельная и металлообрабатывающая пром-сть. 
Собор 11—13 вв. и др. архитектурные памят-
ники старины. 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ», ста-
рейшая русская газета, основанная указом 
Петра I 16/XII 1702 (первый номер вышел 
в Москве 2/1 1703) под названием «Водомости 
о военных и иных делах, достойных знания и 
памяти, случившихся в Московском государ-
ство и во иных окрестных странах». Пётр 1 
принимал личное участие в создании газеты: 
отмечал для перевода и помещения в «Ведо-
мостях» материалы из голландских газет и 
часто сам держал корректуру. В 1728 газета 
была переименована в «Санкт-Петербургские 
ведомости» и в течение 18 в. выходила два 
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раза в неделю, а впоследствии—ежедневно. 
«С.-П. в.» долгое время давали исключительно 
фактич. сообщения, взятые преимущественно 
из иностранной жизни . Сообщения из русской 
жизни носили строго официальный характер. 
Издавались «С.-II. в.» при Академии наук, 
а впоследствии (с 1875)—при Министерство 
народного просвещения и сдавались в аренду 
частным лицам. В 1748—65 редакцией «С.-П. 
в.» заведывал великий русский учёный и поэт 
Михаил Васильевич Ломоносов. В 1863 ре-
дактором «С.-П. в.» стал либеральный деятель 
В. Ф. Корш. Взяв в аренду «С.-И. в.», 
Корш превратил их в умеренно-либеральный 
орган, ставивший себе цолыо поддержку основ 
только что проведённых реформ. «С.-П. в.» 
острые социальные и государственные вопро-
сы обходили или касались их только осторож-
но, «эзоповским языком». Но когда «С.-П. в.» 
допустили довольно резкую критику реакцион-
ных мероприятий министра народного просве-
щения и обор-прокурора синода (впослед-
ствии министра внутренних дел и шефа 
жандармов) графа Д . А. Толстого, то по 
настоянию последнего газета была отнята 
в 1874 у Корша до истечения срока арендного 
договора и передана в ведение Министерства 
народного просвещения. Редакторами «С.-Г1. в.» 
были граф Е . А. Салиас, затем П. С. Усов, 
а с 1896 газету издавал и редактировал князь 
Э. Э. Ухтомский, близко стоявший к царю 
Николаю II и Витте. В «С.-П. в.» Ухтомский 
всоморно поддерживал самодержавие и особен-
но колониальную политику царизма, не брез-
гуя для этой цели подделкой под либерализм. 
С 1915 «С.-П. в.» назывались «Петроградскими 
ведомостями», а в 1917 прократили своё су-
ществование. 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАБОЧИЙ ЛИСТОК», 
газета, издававшаяся в 1897 петербургским 
^Союзом борьбы за освобождение рабочего 
класса» (см.). Вышло два номер): № 1 вышел в 
феврале в Петербурге в колич. 300—400 экз. , 
№2 напечатан в сентябре за границей. 

САНКЦИИ (лат. , от sancire — постановлять), 
в общем смысле—утверждение того или иного 
мероприятия или действия. 1) В м е ж д у н а -
р о д н о м п р а в е С.—система карательных 
мероприятий (военного и экономического ха-
рактера), применяемых по отношению к госу-
дарству, нарушающему международные дого-
воры. С. были предусмотрены ст. 16 пакта 
Лиги Наций против государств, нарушавших 
положения пакта. 

2) В у г о л о в н о м п р а в е — мера на-
казания. Конкретные виды С. перечислены в ст. 
20 Уг. код. РСФСР и соответствующих статьях 
уголовных кодексов других союзных респу-
блик. Советское социалистическое уголовное 
законодательство знает 4 вида С.: 1) С. абсо-
лютно определённые; 2) С. относительно 
определённые; 3) С. альтернативные; 4) С. 
ссылочные. С. абсолютно определённая указы-
вает точно вид и размер наказания (напр. , 
ст. 193"—п. «б» Уг . код. РСФСР о мародёрстве 
При отягчающих обстоятельствах: высшая 
мера наказания—расстрел). С. относительно 
определённая, указывая один какой-нибудь 
вид наказания (например, лишение свободы), 
определяет высший или низший его предел 
(напр., лишение свободы на срок до 5 лет—2-я 
часть ст. 74 Уг . код. РСФСР; тюремное заклю-
чение не ниже 3 лет—2-я часть ст. 1081 Уг . код. 
РСФСР). С. альтернативная указывает на воз-

можность применения какого-либо одного из 
предусмотренных данной статьёй наказаний 
(напр. , или лишения свободы, или исправи-
тельно-трудовых работ, или штрафа и т . д.— 
2-я часть ст. 112 У г. код. РСФСР). С. ссылочная 
сама не указывает вида наказания , а отсылает 
к другой статье Уг . код. (напр., ст. 58' Уг . код. 
РСФСР отсылает к ст. 58а, указывая , что дан-
ное преступление—вредительство—влечёт за 
собой моры наказания , указанные в ст. 582 

настоящего кодекса). 
САНКЮЛОТЫ, термин, к-рым обозначали во 

время французской буржуазной роволюции 
конца 18 века, особенно в 1792—94, её актив-
ных борцов—революционно настроенные на-
родные массы. Слово С. происходит от франц. 
слов sans (без) и culot te (короткие бархат-
ные, отороченные кружевами штаны, к-рые 
носиди дворяне и богачи; бедняки носили 
длинные панталоны из грубой материи). Клич-
ка С., изобретенная привилегированными клас-
сами, вначале носила презрительный оттенок; 
но она потеряла его, когда данный термин 
был перенят самими революционными плебей-
скими массами. 

САН-ЛУИС (Süo Luiz, 8Яо Luis do Maranhäo, 
Maranhüö), гл. город и порт штата Мараньон 
на одноимённом острово у сев. побережья Бра-
зилии. Железной дорогой соединён с г. Тере-
енна. 87,5 тыс. ж и т . (Д938). Хлопчатобумаж-
ная, с ахарная пром-сть. Экспорт хлопка, 
сахара, кож. 

САН-ЛУИС-П0Т0СИ (San-Luis PotosI), гл . го-
род одноимённого штата в центр, части Мекси-
ки; крупный не.-д. узел, соединённый с портом 
Тампико на берегу Мексиканского залива , 
служащим гаванью для С.-Л.-II . ; 91,8 тыс. жит. 
(1930). Сереброплавильные и хлопкоочисти-
тельные заводы, деревообрабатывающая, хлоп-
чатобумажная, шерстяная, кожевенная про-
мышленность. Крупная торговля скотом, ко-
жами, шерстью. Университет. 

САН-ЛУКАР-ДЕ-БАРРАМЕДА (San Lûcar de 
Barrameda) , город, торговый и рыболовнын-
порт в юго-зап. Испании (в Андалузии), \ 
впадения р. Гвадалквивир в Атлантический 
океан, ж . -д . узел; 26,9 тыс. жит . (1933). Мель-
ницы. Вывоз вина, фруктов, оливкового масла. 

САН-МАРИНО (San-Marino), формально само-
стоятельное карликовое государство на Апен-
нинском п-ове, окружённое итал. департамен-
тами Марке и Эмилия и находящееся под 
протекторатом Италии; фактически—итал. 
сельская община. Территория— 61 км2; насе-
ление—14.545 чел. (1939). Расположено на 
склонах возвышенности Монте-Титано (Вост. 
Апеннины). Гл . город—Сан-Марино (ок. 2 тыс. 
жит . )—лежит на одной из вершин Монте-
Титано (738 м), соединён железной дорогой и 
шоссе с г. Римини (Италия) на побережьи 
Адриатического моря. Населенно С.-М. занято 
земледелием (пшеница, маис), виноградарст-
вом, разводит скот; на Монте-Титано ведутся 
разработки строительного камня . Вывозятся 
вино, скот, строительный камень; ввозятся 
предметы питания, готовые изделия. Денежное 
обращение основано на итал. валюте, таможен-
ное и почтовое управление—общее с Италией; 
в то же вромя С.-М. выпускает и свои серебря-
ные монеты (в 5, 10 и 20 лир), а т а к ж е почтовые 
марки, экспорт к-рых служит для этого карли-
кового государства важным источником дохода. 

С.-М.—самое маленькое государство в Е в р о -
пе, считается в то ж е время самой древней 
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республикой. Легендарный её основатель, от-
шельник Марин, ж и л в 4 в . ; первое упоминание 
в документах о республике С.-М. относится 
к концу 9 в. В Средние века С.-М. находилась 
под покровительством герцогов Урбино, а пос-
ле присоединения Урбино к Папской области 
независимость С.-М. была признана римским 
папой (в 9 в . ) . В 1849 Гарибальди со своими 
соратниками закончил здесь свой героич. по-
ход через Среднюю Италию после взятия Рима 
франц. войсками. После восстановления свет-
ской власти папы республика С.-М. стала 
убежищем политических эмигрантов. В 1851 
Австрия и римский папа осуществили воору-
жённую интервенцию в С.-М. После образова-
ния Итал . королевства республика С.-М. фор-
мально в него не вошла, но в 1862 отдала себя 
под покровительство короля Италии. Только 
отсутствием серьёзного экономич. и страте-
гич. значения С.-М. объясняется тот факт, что 
она продолжает существовать к а к формально 
независимое государство, связанное с Италией 
договорами «о покровительственной дружбе» 
(последний в 1914). Законодательная власть 
в республике принадлежит Большому совету 
(Gran consiglio), из 60 членов, избираемых 
всеобщим голосованием, с перевыборами V» ка-
ждые 3 года; исполнительная—2 капитанам-
регентам (capi tani reggenti) , избираемым Боль-
шим советом на 6 месяцев. 

САН-МАРТИН (San-Mart in) , Хосе (1778— 
1850), генерал, один из вождей борьбы испан-
ских колоний Ю ж . Америки за независимость. 
Боролся в Испании против франц. оккупации, 
в 1812 вернулся на родину в Аргентину. Ор-
ганизовал экспедицию из Ла-Платы в Чили 
(через Анды) и после ряда побед в 1818 занял 
Сант-Яго-де-Чиле, что привело к провозгла-
шению независимости Ч и л и . Отсюда С.-М. 
предпринял в 1820 морскую экспедицию в Пе-
ру, взял в 1821 Лиму, провозгласил незави-
симость Перу и был объявлен его протектором. 
Вследствие отказа Боливара , стремившегося к 
объединению всей Испанской Америки под 
своей властью, принять предложение С.-М. 
о дальнейших совместных действиях против 
испанцев С.-М. был принуждён в 1822 отказать-
ся от власти и уехал в Европу (во Францию). 

САНМИКЕЛЕ (Sanmichele), Микеле (1484— 
1559), северо-итальянский архитектор и инясе-
нер эпохи Высокого Возрождения. Родился в 
Вероне. Там протекала и вся его деятельность. 
Художественное образование получил в Риме, 
где на него оказали влияние Браманто и Сан-
галло. В 1528 С. работал в Венеции. Впослед-
ствии совершил путешествие на Восток, посе-
тил Крит и Корфу. В своих фортификационных 
работах С. выступает к а к изобретательный 
инженер. Им была усовершенствована система 
полигональных укреплений. Его главные кре-
постные сооружения выполнены в Вероне. 
Среди них выделяются ворота P o r t a nuova и 
P o r t a s tupa , простота и мощь к-рых сочетаются 
с безупречным совершенством формы. Из цер-
ковных зданий С. самое крупное—собор в Монте 
Фьясконе(1519) . Главное значение С.—в разви-
тии дворцового зодчества. Среди его дворцов 
лучшие—палаццо Бевилакуа (ок. 1540), палац-
цо Помпеи (1550), палаццо Каносса и палаццо 
Мальфатти. Все—в Вероне. В обработке фаса-
да, которому 6 . уделяет большое внимание, он 
обычно исходит из мотива римской триум-
фальной арки . Широко используя мотивы древ-
не-римской архитектуры, он достигает мощного 

рельефа в трактовке стены, к-рую он членит 
полуколоннами, отделяя нижний этаж с ру-
стом от верхнего, более декоративного. Прино-
равливаясь к особенностям местной тради-
ции, С. допускает ббльшую нарядность в своём 
венецианском дворце Гримани. Историческое 

Санмииеле., Палаццо Каносса. Верона. 

значение С. заключается в перенесении стиля 
Высокого Ренессанса из Рима в Сев. Италию 
и в выработке самостоятельного его варианта, 
более строгого, чем стиль его венецианского 
современника Сансовино. 

Лит.: L a n g с n s k 1 ö 1 <1 Е . v . . Mlcbele Sanmlchel), 
the architect of Verona, Stockholm, 193&. М.Алпатов. 

САН-МИХЕЛЬ (St . Michel), лен (округ) в 
Финляндии, см. Миккели. 

САННАДЗАРО (Sannazaro), Якопо (1458— 
1530), итал. поэт, писавший на итал. и лат. 
я зыках . Широкую известность приобрёл он 
своим пастушеским романом на итал. языке 
«Arcadia», написанным частью стихами, частью 
прозой, положившим начало ' пасторальной 
литературе. Поэтическое дарование С. больше 
выявилось в лирических эклогах, описываю-
щих ж и з н ь рыбаков и доставивших ему проз-
вище «Virgilio napoletano («Неаполитанский 
Виргилий»). 

САННИКОВ, Яков (годы рождения и смерти 
неизвестны), якут . Открыл в 1805 о-в Фад-
деевский, а немного ранее о-в Столбовой 
(в группе Ново-Сибирских островов). С 1808 по 
1811 принимал участие в эксподиции Геден-
штрома по обследованию Ново-Сибирских 
о-вов. Во время экспедиции увидел с северного 
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берега острова Котельного ещё один остров, 
названный Землёй Санникова. Впоследствии 
его разыскивали многие исследователи, пока 
не убедились окончательно, что такого острова 
в указанном мосте не существует. 

Всё же предполагали возмозкность сущест-
вования неизвестного архипелага в районе 
78—80° с.ш. и 140—150° в. д. Р я д советских экс-
педиций последнего времени (особенно дрейф 
«Седова») окончательно установили отсутствие 
Земли Санникова в данном районе. 

САННИКОВА ЗЕМЛЯ, с м . Санников. 
САН-НИКОЛ АС (San-Nicolàs), город в про-

винции Бузнос-Айрес, в вост. части Аргенти-
ны, на р. Парана, порт, доступный для океан-
ских судов; ж.-д. станция; 44,4 тыс. ж и т . 
(1938). Крупные бойни, мукомольные и вино-
куренные предприятия. Экспорт зерна, шерсти 
и мяса. 

САН-ПАУЛУ (Silo-Paulo), 1) штат в юго-
вост. Бразилии, примыкающий к Атлантиче-
скому океану. Территория—247,2 тыс. км*; 
население—7.230 тыс. чел. (1910), среди них 
замотное число иммигрантов, гл. обр. итальян-
цев. Почти всю территорию штата занимает 
обширное холмистое плоскогорье, понижаю-
щееся на 3 . к р. Парано. К бассейну последней 
принадлежит большая часть многочисленных 
рек штата—Рио-Гранде, Тиете и пр. Приподня-
тый край плоскогорья на В. , круто обрываю-
щийся к океану, образует параллельную по-
следнему горную цепь Серро-ду-Мар. Между 
последней и океаном тянется у зкая прибрежная 
полоса, шириной ок. 10 км. Восточные склоны 
Серро-ду-Мар и крайняя зап. часть штата по-
крыты лесом, на плоскогорьи—степная расти-
тельность. Холмистый рельеф большей части 
штата, плодородная краснозёмная почва, 
тропическая, смягчённая высотой, температу-
ра и благоприятное распределение годовых 
осадков создают естественные преимущества 
для культуры кофе, а значительный приток 
иммигрантов и иностранного капитала способ-
ствовали превращению штата в крупнейший, 
мирового значения, и важнейший в Бразилии 
район производства кофе. Одновременно С.-П. 
выделяется среди прочих штатов Бразилии по 
развитию обрабатывающей, гл . обр. текстиль-
ной, промышленности и значительными кадра-
ми промышленного пролетариата.—В С.-П. 
(гл. обр. в его сев.-вост. части) сосредоточено 
60% всех кофейных деревьев Бразилии . Боль-
шую часть кофе дают обширные плантации (фа-
зенды) капиталистич. типа. Многие плантации 
представляют собой крупные с.-х. предприя-
тия с тысячами рабочих, сочетающие культуру 
кофе с производством зерна, скотоводством и 
лесным хозяйством. Кадры с.-х. пролетариата 
на плантациях комплектуются в значитель-
ной степени из иммигрантов. Кроме кофе, 
в С.-П. культивируются в крупных раз-
мерах хлопок, затем сахарный тростник, пше-
ница, маис, табак, разводятся фрукты и пр. 
Хотя С.-П. стоит впереди прочих штатов Бра-
зилии по культурному использованию земель-
ной площади, тем не менее и в нём под обработ-
кой находится всего ок . 7% территории шта-
та.—Обрабатывающая промышленность штата 
(насчитывавшая в 1935 6,5 тыс. предприятий 
с 172 тыс. рабочих) развилась под охраной 
протекционных пошлин. Е ё энергетической 
базой служат значительные местные ресурсы 
гидроэнергии. Ведущие отрасли—текстильная 

,(71 тыс. рабочих), металлообрабатывающая 
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(27 тыс. рабочих), швейная (13 тыс. рабочих), 
затем табачная, пивоваренная, лесообрабаты-
вающая, химическая и пр.—Важнейшие горо-
да: Сан-Паулу—главный город, Сантуе— 
крупный выходной порт для экспорта кофе, 
Кампинас, Рибейран-Прету. 

До вступления Бразилии в войну против 
держав «оси» (1942) последние пытались ис-
пользовать широкие слои итальянской им-
миграции в С.-П. в целях своей подрывной 
деятельности в Бразилии; за последние перед 
войной годы заметно расширилась и японская 
иммиграция в С.-П. , при помощи которой 
Япония стремилась создать свою опорную 
базу в этом важнейшем хозяйственном районе 
страны. 

2) Главный город одноимённого штата в 
Бразилии и наряду с Рио-де-Жанейро важней-
ший хозяйственный центр страны; 1.268,9 тыс. 
жит . (в 1938), среди них значительное число 
(свыше 30%) иммигрантов. Рост С.-П. тесно 
связан с развитием производства кофе в при-
легающем к нему обширном и основном для 
Бразилии «кофейном» районе. Густая сеть же-
лезных дорог связывает С.-П. с внутренними 
областями страны и с побережьем. С.-П.— 
крупнейший в Бразилии рынок кофе и важней-
ший промышленный центр со значительной 
лёгкой и особенно текстильной индустрией 
(хлопчатобумажные и шерстяныо предприя-
тия, производство шёлка) ; имеется металло-
обрабатывающая, кон«овонно-обувная, пиво-
варенная, табачная и прочая промышленность. 
Ряд учебных и научных учреждений, сосредо-
точенных в С.-П.,—университет, политехниче-
ская и пр. школы, музеи, обсерватория и т. д.,— 
превратили ого т а к ж е и в основной культур-
ный цонтр Бразилии.—Портом для С.-П. слу-
жит Саптус (см.), расположенный от него в 
80 icjit по железной дороге. M. Жирмунский. 

САН-ПАУЛУ ДИ ЛОАНДА (Süo Paolo de Loan-
da), гл. город португальской колонии Ангола 
(см. Лоандя). 

САН-РЕМО (San-Remo), город в Италии, на 
ж . д. Генуя—Ницца; порт на берегу Среди-
земного моря; 31,6 тыс. жит . (1931). Известный 
зимний курорт (до второй мировой войны до 
60 тыс. приезжих в год). Экспорт цветов, 
оливок, лимонов. 

САН-САЛЬВАДОР (San-Salvador), он же Г в а-
н а г а н и , У о т л и н г , небольшой низмен-
ный остров в группо Багамских о-вов под 
24° с. ш. и 74°30' з. д. Предполагают, что С.-С. 
был первым пунктом, открытым (12 /X 1492) 
Колумбом во время его плавания в Америку. 

САН-САЛЬВАДОР, 1) (San-Salvador), столица 
Сальвадора (Центр. Америка) , у подножья 
одноимённого в у л к а н а . Ж. -д . узел; 107,9 тыс. 
жит . (1940), из них подавляющее большинство 
метисов, немного индейцев, ок. 10% белых. 
Основной хозяйственный цонтр страны с не-
большой токстилыюй (хлопчатобумажной и 
шёлковой), табачной, мыловаренной, муко-
мольной и водочной промышленностью. Рас-
положен в районе плантаций кофе, южных 
фруктов и пр . , в 37 км от побережья Тихого 
океана. Портом д л я С.-С. служит Ла-Либертад, 
с к-рым С.-С. соединён хорошей шоссейной 
дорогой. Университет. С.-С. часто страдает от 
землетрясений. 2) (Süo-Salvador, Bahia) , глав-
ный город штата Б а и я в сев.-вост. Бразилии 
(см. Вайя). В 1938 четвёртый по населённости 
город Б р а з и л и и (381,9 тыс. жит.) , после Рио-
де-Жанойро, Сан-Паулу и Ресифе. 
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САН-СЕБАСТЬЯН (Sail-Sebastian), главный 

город и рыболовный порт в провинции Гипу-
скоа в Сев. Испании на побережьи Бискайского 
залива, при впадении р. Урумеа. Ж.-д. узел; 
90,1 тыс. жит. (1940). До гражданской войны 
1936—широко посещавшийся морской курорт 
менаду народной бурисуазии. Промышленность 
(лесопильни, мелышцы и пр.) крупного значе-
ния не имеет. Близ С.-С.—горнопромышлен-
ный посёлок Ирун с цинковыми рудниками 
и несколько посёлков с шерстяными и бумаж-
ными фабриками. 

И с т о р и я . В период завоевания Пире-
нейского п-ова маврами был основан в 8 в. 
монастырь Сан-Себастьян (откуда—название 
города), под укреплёнными стенами к-рого 
образовалось поселение Ирусуль. Средневе-
ковый фуэро С.-С. (статут городских вольно-
стей и городского права) содержал, в част-
ности, ряд норм морского права. В 1476 и 
1512 С.-С. подвергся нападению французов, 
в 1719—англичан. Во вромя Наполеоновских 
войн находился (1808—13) в руках французов, 
у к-рых был отобран англо-португальскими 
войсками и испанскими партизанами. В 1821 
стал главным городом провинции Гипускоа. 
Население С.-С. приняло активное участив в 
революции 1854. 17/VII1 1930 в обстановке 
мощного революционного движения в стране 
соглашением в С.-С. был образован республи-
канско-социалистич. блок (Сан-Себастьянский 
блок), направленный на свержение монархии 
в Испании. В начале франкистского мятежа 
(июль 1936) республиканцы подавили воен-
ный мятеж в самом городе и создали народную 
милицию, но осенью 1936 франкистам удалось 
захватить С.-С. 

САН-СЕВЕРО (San Severo), город в провин-
ции Фоджа в департаменте Апулия в Юле. Ита-
лии; железнодоронсный узел; 36,2 тыс. жит . 
(1931). Значительный центр виноделия и ви-
ноторговли. 

САНСНРИТ, литературный язык дровней и 
средневековой Индии, употреблявшийся выс-
шими кастами её, гл. обр. брахманами. В пись-
ме и печати пользуется шрифтом деванагари 
(devanagari). Самый термин «санскрит» (sam-
skrita) означает «отдоланный», «украшенный», 
«литературный». Так он был назван в отлично 
от народных языков древней Индии, пракри-
тов (prakri ta) (см.). По грамматич. строю и 
лексике С. очень близок к древнейшему язы-
ку Индии—ведийскому языку (см.)—и является, 
как и последний, образцом флективных язы-
ков. Позднейшие части ведической литературы 
написаны на древнем С. К нему близок эпиче-
ский С., на к-ром написаны грандиозные поэмы 
«Рамаяна» и «Махабхарата». Более поздний, 
т. н. классический С. подчинён нормам знаме-
нитого грамматика Паники (см.). С начала хр. 
эры С. постепенно вытесняет из литературного 
употребления пракриты и становится языком 
высокой придворной поэзии и науки. Наиболее 
блестящий период развития классического С. 
падает на 4—8 вв. Хотя С. продолжает жить в 
литературном употреблении вплоть до 19 в.. 
значение С. как языка художественной литера-
туры постепенно падает, так как в литера-
турное употребление входят новоиндийские 
национальные языки. В точение всего Средне-
вековья, а отчасти и в новое время С. как 
межнациональный язык высших каст широко 
употребляется в качестве языка науки и 
философии, выполняя в Индии те нее функции, 

что латинский язык в средневековой Европе. 
Для средневекового С. характерным является 
употребление многогласных сложных слов. 
Огромная литература—художественная, фило-
софская и научная—делает С. одним из наибо-
лее важных языков Индии. Лексические эле-
менты С. в весьма большом количестве проник-
ли в современные национальные индийские 
языки. 

Лит.: К н а у в р Ф. И., Учебник санскритского 
языка, Киев—Лейпциг, 1908; W а с k е г n a g с 1 I., 
Altindische Grammatik, Bd I—III, Güttingen, 1896— 
1929; B ö h t l i n g k O., Sanskrit-Wörterbuch In kür-
zerer Fassung, 7 T-le in 2 Bde, St.-Petersburg, 1879—89; 
С a p p с 11 e r C., Sanskrit-Wörterbuch, Strassburg, 1887, А. Баранников. 

САНС0ВИН0 (Sansovino), Андреа (собствен-
но Андреа К о н т у ч ч и; ок. 1460—1529), 
итальянский скульптор и архитектор Высоко-
го Ренессанса. Учился у Поллайоло, Бортоль-
до и Джулиано да-Сангалло. Его ранней рабо-
той считается алтарь в Сан-Спирито во Флорен-
ции. В 1491—99 С. совершил путешествие в 
Португалию, где не сохранилось ни одного 
его произведения. В 1502 им была создана 
группа «Крещения» над вост. порталом фло-
рентинской крещальни. Уисо в этом произве-
дении С., в отлично от более раннего «Кроше-
ния» Верроккьо, обнаруяеивает тяготение к 
обобщённым классическим формам Высокого 
Возрождения. С 1505 до 1512 Сансовино про-
жил в Риме. Здесь им были выполнены, по 
поручению папы Юлия 11, две гробницы карди-
налов Асканио Мария Сфорца и Джироламо 
Бассо делла Ровере в церкви Санта-Мария 
дель Пополо (1506—09). Это произведение 
следует считать самым значительным созда-
нием С. В отличие от гробниц кваттроченто, 
где умерший изображается мирно дремлющим 
и сон его охраняют ангелы, С. выработал новый 
тип более торжественной гробницы. Фигуры 
уморших окружены аллегорич. фигурами до-
бродотелей. Обрамлением всей композиции 
служит подобие триумфальной арки с сильно 
выступающими колоннами. Классическая стро-
гость и простота скульптурных образов соче-
таются с величием и мощью. Это говорит о том, 
что на С. оказали влияние не только античные 
памятники Рима и Рафаэль, но и величайший 
из современных ему скульпторов—Микеланд-
жело. 

Лит.: H u n t l e y G. Н., Andrea Sansovino, sculptor 
and architect ol the Italian renaissance, Cambridge Mass., 
1935. 

САНСОВИНО (Sansovino), Якопо, настоящая 
ф а м и л и я — Т а т т и (1479/85—1570), крупный 
итал. архитектор эпохи Высокого Возрожде-
ния. Сначала работал во Флоренции, потом 
в Риме, где ему принадлежит украшение 
интерьера церкви Сан-Марчелло (1519). В • 
1527 С. переехал в Венецию. Здесь он был 
руководителем общественных построек города. 
В Венеции творчество С. переживает блестя-
щий расцвет. С. принимал участие в достройке 
собора св. Марка, возводил палаццо Корнер, 
но его главным произведением венецианского 
периода является библиотека св. Марка 
(1536—48)-лучший памятник венецианской 
архитектуры Высокого Возрождения. Фасад 
библиотеки оформлен двумя ордерами с арка-
ми; он богато декорирован, что придаёт ему 
особо пышный характер. В отличие от нек-рой 
тяжеловесности форм библиотеки, лоджетта 
(1540), построенная С. у основания башни 
св. Марка, отличается более строгим класси-



253 САНСОН—САНТА-КРУС-ДЕ- ТЕНЕРИФЕ 254 

ческим характером и лёгкостью пропорций. 
Одно из поздних созданий С.—т. н. «Дзекка» 
(Монетный двор) в Венеции, с тяжёлыми русто-

Палаццо Корнер. Венеция. 

ванными колоннами и аркадами, предвещаю-
щими барокко. 

САНСОН (Samson), Жозеф Исидор (1793— 
1871), известный французский драматический 
актёр, игравший в театре Французской коме-
дии с 1827 по 1863, когда он оставил сцону. 
С. являлся выдающимся исполнителем ролей 
слуг в классической комедии (Фигаро и др.) 
и характерных ролей в салонном ропортуаре 
19 в. Прекрасный педагог, он был учителем 
многих прославившихся франц. актёров, в том 
числе знаменитой трагич. актрисы Рашель 
(см.). Воспоминания С., представляющие боль-
шой интерес для истории франц. тоатра, напе-
чатаны в 1882. 

Лит.: M 1 г е с о н г t Е., de, Samson, P., 1854. 
САН-СТЕФАНСКИЙ МИР, С а н - С т е ф а н с к и й п р е -

лиминарный мирный договор между Россией 
и Турцией, был подписан 9/11 (ст. ст.) 1878 
по окончании Русско-турецкой войны1877—78 
в дер. Сан-Стефано в окрестностях Константи-
нополя. Договор предусматривал признание 
Турцией независимости Румынии, Черногории 
и Сербии и образование самоуправляющегося 
и платящего Турции дань Болгарского кня-
жества. Территории Сербии и Черногории 
были расширены, а в состав Болгарии были 
включены Восточная Румелия, Македония и 
часть Фракии до Салоник и Эгейского* моря. 
В Боснии и Герцеговине вводились преобразо-
вания, в основном намеченные европейскими 
державами ещё до войны. На острове Крит, 
в Эпире и в Фессалии Турция обязывалась 
ввести органический статут, сообразуясь с 
желаниями местного населения. Крепости в 
Болгарин и на Дунае подлежали срытию. Тур-
ция была обязана уплатить России контрибу-
цию в 1.410 млн. рублей, но от большей части 
этой суммы (1.100 млн. руб.) Россия отказа-
лась в обмон на следующие территориальным 
уступки со стороны Турции: Тульчинский 
санджак, к-рый Россия обменяла с Румынией 
на отошедшие от России в 1856 части Юнс. Бес-
сарабии, Ардаган, Каре, Батум, Баязет и тер-

ритория до Соганлуга. Сан-Стефанский договор 
не был проводён в жизнь полностью вследствие 
противодействия Англии, Австрии, а отчасти 
и других держав. Россия была вынуждена 
согласиться на обсуждение условий мирного 
договора с Турцией на конгрессе европейских 
доржав, к-рый был созван в Берлине (Берлин-
ский конгресс 1878). 

САНТА-АНА (Santa Ana), 1) город в штате 
Калифорния в США, ж. -д . узел; 30,3 тыс. ж и т . 
(1930). Ок. 1 тыс. рабочих занято в самолёто-
строении, консервной и пр. пром-сти. Значи-
тельная торговля фруктами.—2) Город в зап . 
части Сальвадора (Центр. Америка) . Железной 
дорогой связан с портами Тихого океана и Ка-
раибского моря; 42 тыс. ж и т . (1936). Распо-
ложен в районе кофейных плантаций. Произ-
водство сахара , табачных и текстильных изде-
лий. Крупная торговля кофе. 

САНТА-БАРБАРА (San taBarba ra ) , город, порт 
и зимний курорт в штате Калифорния в США, 
на побережьи Тихого океана. Ж. д. соединён 
с Jloc-Анжелосом. 33,6 тыс. жит. ( 1930). Неболь-
шие деревообрабатывающие и кирпичные пред-
приятия . Рыбные промыслы. Торговля южными 
фруктами и рыбой. 

САНТА-ИСАБЕЛЬ (Santa Isabel), гл . город и 
порт принадлежащего Испании о-ва Фернандо-
По в Атлантическом океане, близ берегов 
Зап . Африки. Одновременно С.-И.—адм. цонтр 
всей Гвинеи (см.) Испанской. 8—12 тыс. ж и т . 
Удобная гавань. Вывоз какао и пальмового 
масла, в моньших размерах—сахарного трост-
ника и кофо. 

САНТА-КАТАРИНА (Santa Cathar ina) , штат 
в ю.-в. Бразилии, у побережья Атлантического 
о к . Т е р р и т о р и я — 9 5 т ы с . к м 2 ; нас.— 1.182,8тыс. 
чел. (1940). Значительно число нем. колони-
стов-иммигрантов, к-рых гитлеровцы пытались 
использовать для своей подрывной деятель-
ности в Бразилии . Гл. город —Флорианополис-
(52,1 тыс. жит . ) . Развиты земледелие (пшеница, 
кукуруза , сахарный тростник, хлопок, цитру-
совые) и скотоводство. Ведутся лесоразработки. 
Значителен сбор чая—мате. Добывается в не-
большом количестве каменный уголь. Про-
мышленность слабо развита (производство-
шёлка и пр.) . 

САНТА-КЛАРА (Santa Clara, Vi l la Clara) , 
главный город одноимённой провинции в центр, 
части о-ва Кубы, ж . -д . узел; 99,5 тыс. ж и т . 
(1938). Центр района плантаций сахарного-
тростника и табака . Торговля сахаром и та-
баком. 

САНТА-НРУС (Santa-Cruz), британская группа 
островов в Тихом океане под 10° 40' ю. ш. 
и 166° в. д. Площадь 940 км'. Крупные о-ва 
Ндени, или Санта-Крус (560 км'), Ваникоро 
(164 км2) и Утут ' а—вулканические , значи-
тельной высоты (до 920 м). Мелкие острова 
низменны (30—70 м высоты). Ок. 7 тыс. жит .— 
меланезийцы. Воздолываются кокосовая паль-
ма, бататы. 

САНТА-КРУС (Saint Croix), остров в группе 
Малых Антильских о-вов. Площадь—218 км'-. 
Население—ок. 11.410 чол. (1930), гл . обр. 
негры. Основное занятие земледелие: планта-
ции сахарного тростника и табака . Главный 
город—Кристианстед. С 1917 принадлежит 
США. 

САНТА-КРУС-ДЕ-ТЕНЕРИФЕ (Santa Cruz de 
Tenerife), гл . город и морской порт Канарских 
о-вов (Испания) в Атлантическом океане. Рас-
положен на о-ве Тонериф. 71,7 тыс. жит . (1940) 
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Важный пункт на трансатлантических судоход-
ных и воздушных линиях . Угольная и нефтя-
ная станция. Производство рыбных консервов 
и табачных изделий. Экспорт бананов, тома-
тов, продуктов животноводства. До второй 
мировой войны—один из центров туризма 
международной буржуазии . 

САНТАЛОВОЕ ДЕРЕВО, S a n t a l u m a l b u m , веч-
нозелёные эфиромасличные деревца из семей-
ства санталовых. До 10 м высоты. Листья су-
противные, удлинённо-ланцетные или эллип-
тические, голые. Цветки мелкие в метёлках. 
Цветут почти весь год. Плод—односемянный 
орох. Полупаразиты на корнях крупных зла-
ков (Saccliarum spontaneum, Bambusa auri-
culata) , пальм и др. Дико растут, частью куль-
тивируются в Ост-Индии, на Зондских о-вах, 
в Индо-Китае, Китае и Японии. Древесина 
содержит до 6% эфирного санталового масла, 
в котором 90% санталола—i- и р-сесквитерпе-
нового спирта. Санталовое масло (уд. вес 
0,973—0,985) применяется при цистите и урет-
рите гоноррейного происхождения, а таклсо 
в парфюмории при приготовлении духов; сан-
талол задерживает рост стрептококков и стафи-
лококков. Ароматичная древесина С. д. исполь-
зуется также для столярного производства. 
Медицинское С. д. добывается гл. обр. в Май-
соре около Малабарского побережья Индо-
стана. 

САНТАЛОВОЕ МАСЛО, эфирное масло, полу-
чаемое перегонкой с водяным паром дровесины 
ствола и корней санталового дерева (см.). 

САНТАЛОВЫЕ, Santalacoao, семейство полу-
паразитных растений с зелёными или реду-
цированными листьями. Многолетние травы 
умеренно-тёплого пояса и деровья тропической 
зоны; цветки мелкие, обоеполые, с простым 
околоцветником, в кистевидных или метёльча-
тых соцветиях. Плод—орешек или ягода. 
Виды тропического рода San ta lum ценятся 
за древесину и масла (см. Санталовое дерево); 
нек-рые С. дают съедобные плоды и семена, 
содержащие жирное масло. В СССР санталовыо 
продставлены 21 видом рода ленец (Thesium): 
многолотние травы, растущие по лугам, сте-
пям, склонам, пескам, щебнистым местам и 
лесам; наиболее распространён T h . ramosum. 

САНТА-ЛУСИЯ (Santa Lucia), остров в груп-
пе Малых Антильских о-вов. Площадь 603 км*. 
Сложен вулканическими породами. Высшая 
точка—вулкан Питон до ла Суфриер (1.200 м). 
Покрыт тропич. лесом. Плодородные почвы 
и обильные осадки благоприятствуют земле-
делию. Населонио 60 тыс. чел. (1933). Раз -
водят бананы, сахарный тростник, кокосовую 
пальму, какао, кофе, мускатный орех, фрукты. 
Предметы вывоза—сахар и какао . Гл. город— 
Порт Кастрис, угольная станция.—Открыт 
Колумбом в 1498. Принадлежит Великобрита-
нии, к -рая в х о д е второй мировой войны пре-
доставила США (в 1940) право создания на 
С.-Л. их военно-морской и авиационной базы. 

САНТАЛЫ, или с о н т а л ы (самоназва-
ние—«хора», люди), дравидская народность, 
принадлежащая к языковой группе мунда (см.). 
Ж и в у т в Зап . Бенгале, Бихаре и Сев. Ориссе; 
численность ок . 1,5 млн. Занятия—земледелие, 
скотоводство и охота. Делятся на 12 родов, 
стойко сохраняя патриархальный уклад . Ре-
лигия—анимизм с тотемизмом, культом солнца 
м предков. 

САНТА-МАРТА (Santa Marta), главный город 
департамента Магдалены и порт в Сев. Колум-

бии (Юж. Аморика), на побереясьи Караиб-
ского моря, исходный пункт ж . д.; 25,1 тыс. 
жит . (1938). Центр обширного района планта-
ций бананов. Крупный экспорт бананов, а так-
же кофе. 

САНТА-М0НИНА (Santa Monica), город и 
курорт в штате Калифорния в США, на побе-
реясьи Тихого океана . Железной дорогой 
соединён с г. Лос-Анжелосом. 37,1 тыс. жит. 
(1930). В промышленности занято св. 1.000 ра-
бочих: производство аэропланов, кинопред-
приятия . 

САНТАНДЕР (Santandor) , 1) провинция в Сев. 
Испании (Старая Кастилия) , примыкающая 
к Бискайскому заливу. Территория—5.460 км'\ 
население—398,3 тыс. чел. (194U). Гл . город— 
Сантандер. Индустриально-аграрный район. 
Посевы кукурузы,фасоли, плодоводство; ското-
водство—крупный рогатый скот и овцы. На-
ряду с крупными поместьями распространено 
среднее и молкоо крестьянское землевладение. 
В С.—самые мощные в Испании залежи цинка 
и крупные местороясдения железа. В горной 
пром-сти занято св. 5 тыс. рабочих. Металлур-
гические, металлообрабатывающие, химиче-
ские, текстильные и пр. предприятия.—2) Гл. 
город одноименной провинции и порт на по-
бережьи Бискайского залива. Ж.-д. узел; 
97,tj тыс. жит . (1910). Крупный торгово-про-
мышленный центр. Вывоз нсолеза и железной 
руды, цинка, вина, продуктов животноводства. 
Чугуноплавильные и металлообрабатывающие 
заводы, судостроительные мастерские, тек-
стильное и пр. производства. Университет. 
Собор 13 в .—В первые века борьбы с маврами 
был известен под имонем Пуэрто-дела-Викто-
рия и Сан-Эметорио. Играл значительную роль 
в средневековой морской торговле Испании. 
Во время Наполеоновских войн был в 1808—12 
занят французами. Население С. принимало 
таюке активное участие в революции 1868. 
Во вромя франкистского мятежа С. находился 
до осени 1937 в руках республиканцев, являясь 
одним из важнейших стратегич. пунктов на 
Северном фронте. 

САНТА-ФЕ (Santa Fé), главный город одно-
имённой провинции в Вост. Аргентине, на р. 
Парана ; крупный ж.-д . узел и порт, доступный 
для океанских судов; 149,1 тыс. жит . (1941). 
Производство квебрахо-экстракта, мукомоль-
ные и маслодельные предприятия. Экспорт 
пшеницы, льняного семени, леса, квобрахо-
экстракта. Университет. 

САНТЕР (Santerre), Антуан Жозеф (1752— 
1809), доятоль франц. буржуазной роволюции 
конца 18 в. Содержал пивоваренное заведение 
в предместьи Сент-Антуан. Во время выборов 
1789 в Ген. штаты С. был выборщиком от третье-
го сословия, а при образовании 13/VII 1789 
Национальной гвардии был избран командую-
щим батальоном Сент-Антуанского предместья. 
С. принимал самое активное участие во взятии 
Бастилии 14/VII 1789 и в походе на Версаль 
5—6/Х 1789. После бойни 17/VII 1791 на Мар-
совом поле С. был вынужден нек-рое время 
скрываться. В ночь с 9 на 10/111 1792 С. был 
назначен инсуррекционной Парижской ком-
муной командующим всей Национальной гвар-
дией Парижа . С мая 1793 С. в чине генерала 
принимал участие в борьбе с контрреволюцион-
ным восстанием в Вандее. Арестованный осенью 
1793 по обвинению в сочувствии Филиппу 
Эгалите, С. был освобождён после контрре-
волюционного переворота 9 термидора и 
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отошёл от политич. деятельности. При Напо-
леоне С. нек-рое вромя снопа состоял на воен-
ной службе в чине генорала. 

САНТЕР (Santerre), Ж а н Батист (1651— 
1717), франц. ясивописец. Учился у Ф. Лемора 
и Бон-Ьулоня . В 1704 получил звание акаде-
мика за картину «Купанье Сусанны» (Лувр; 
наиболее популярное произведение художни-
ка). Писал портреты, библойскио и жанровыо 
композиции. С.—типичный рубонсист. Не по-
рывая окончательно с академич. традициями, 
он внёс в искусство те элементы интимности, 
к-рыо определяют стиль франц. живописи в 
эпоху Рококо. Излюбленные им библейские 
сцоны обычно окрашиваются налётом эротики. 
Портреты носят монее помпезный, нежели у 
других современных ему портретистов, харак-
тер. В портретные изображения часто вводятся 
жанровые дотали. С. любит тёплое золотистое 
освещение и горячий «рубенсовский» колорит. 
Произведения С. имеются в Гос. Эрмитаясо в 
Ленинграде (портрет м-м Болотт с дочерью, 
«Дама с вуалью») и в Гос. музее изобрази-
тельных искусств им. A . C . Пушкина в Москве 
(«Урок музыки»). 

САНТИ, см. Рафаэль. 
САНТИГРАММ, eg, сг, мора массы, равная 

одной сотой грамма (0,01 г) или одной стоты-
сячной килограмма (0,00001 кг). 

САНТИЛЬЯНА (Santil lana), Иньиго, Лопес-де-
Мендоса, маркиз до (1398—1458), испанский 
писатель и поэт. Из прозанч. сочинений С. 
наиболее известный сборник «Повести, которые 
у очага рассказывает старуха» показывает 
глубокую связь творчества С. с фольклором. 
По;>тичоскоо значение С. заключается в том, 
что он первый познакомил испанцев с сонетной 
формой. Его 42 сонота написаны под влияниом 
Петрарки. Блестящи шуточные стихи С., 
в к-рых он подражает провансальским поэтам, 
и его сборник пословиц, составляющий сто 
рифмованных изречений, из которых каждое 
образует пословицу. 

САНТИМ, 1) сотая часть франка, денежной 
единицы Франции, Швейцарии, Бельгии, Алба-
нии и Монако. 2) Счётная донежная единица 
и монета пр Французском Индо-Китао (сотая 
часть серебряного пиастра). 

САНТИМЕТР (русское обозначение—см, ме-
ясдународное—cm), 1) мора длины, равная 
одной сотой метра (см.). 2) Мера электроём-
кости, составляющая 9 | п фарады (см.). 

САНТО-ДОМИНГО (Santo Domingo), столи-
ца Доминиканской республики в Вест-Индии, 
с 1936 переименована в Трухильо (см.). 

САНТОЛИНА, Santol ina , род полукустарных 
растений из сем. сложноцветных; 8 видов в 
Средиземноморье S. chamaecyparissus—полу-
кустарник с серо-войлочным опушением, листья 
молкие; цветки жёлтые . Содержит 1,1-5% эфир-
ного масла (сантолинное масло). Разводится 
как декоративное гл. обр. в ковровых или 
мозаичных клумбах; хорошо поддаётся стриж-
ке. S . pinnata с белыми цветками, часто разво-
дится в садах Зап . Европы. Многие виды С. 
культивируются в оранжереях . 

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПЕ (Säo Thomë e Princi-
pe), колония Португалии, состоящая из двух 
о-вов в Гвинейском заливе Атлантического 
океана-, в 200 км от побережья Африки. Тер-
ритория колонии—976 км', из них о-ва Сан-
Томе—857 км2 и о-ва Принсипе—119 к ж1. 
Население колонии—ок. 60 тыс. чел. (на С,-

б. с. э. т. L. 

Т.—53 тыс. чел., на Принсипо—7 тыс. чел.) , 
из них ок. 57 тыс. негров, гл. обр. рабочих 
на плантациях колонизаторов; европейцев— 
ок. 1 тыс. чел. Гористые острова вулканич . 
происхождения, с вершинами до 2.024 м 
(пик Грандо). Тропический климат, обильное 
орошенио и плодородные почвы содействовали 
развитию на островах плантационного х-ва, за-
нятого гл . обр. культурой какао. Д л я работы 
на. плантациях из прочих африканских коло-
ний Португалии ввозятся принудительно кон-
трактуемое негры. Кромо какао, разводятся 
кофе, кокосовая пальма, хинное дорово и пр. 
Вывозится гл. обр. какао (в 1938/39—95 т ы с . т ) . 
Гл . город и порт—Сан-Томе на одноимённом 
о-ве, соединённый с районами плантаций 
железной (65 км) и автодорогами. 

САНТОНИН, дойствующое начало цит,парной 
полыни (см.), дикорастущей в Казахстане в 
районе Чимкента; лактон сантониновой кисло-
ты, С | 5Н1 аО,. Бесцветный кристаллич. поро-
шок, без запаха, слабо горького вкуса, раство-
ряющийся в 5.000 частях холодной и 250 частях 
кипящей воды. Применяется для изгнания 
глист (аскарид и остриц). С. даётся в виде 
таблеток или порошков с последующим при-
мененном слабительного. При неосторожном 
применении возможны отравления, в виду чего 
методы применения С. указаны особой инст-
рукцией Н К З д р а в а . 

САНТОНСНИЙ ЯРУС, и л и с а н т о н , о д и н 
из ярусов верхнего отдела меловой системы 
(см. Меловой период). 

САНТОРИН, или Ф о р а (Thora), самый 
южный из группы Кикладских о-вов в Эгей-
ском море. Площадь 69 км*(по другим данным— 
82 км2). Имоет полулунную форму и вместе 
с другими островами представляет остатки 
большого вулкана, разрушенного изверже-
ниями. Внутри кольца рстрова расположена 
котловина-кратер (до 11 км ширины, до 390 м 
глубины), залитая мором. В последующий 
период в котловине образовался ряд новых вул-
каничоских островов. Послоднео извержение 
происходило в 1925. Горист (гора св . Ильи— 
567 м). Но имеет удобных гаваней, беден водой 
и лишён древесной растительности; склоны 
острова покрыты виноградниками. Население 
около 10 тыс. человек. Главный город—Фера 
(около 1.700 жит. ) . Принадлежит Греции. 

САНТОС (Santos), город и порт в юго-вост. 
Бразилии. См. Сантус. 

CA НТО С-Д ЮМ О H (Santos-Dumont) (1873— 
1932), воздухоплаватель и конструктор неболь-
ших моторных аэростатов, на одном из к-рых 
первым совершил полёт вокруг Эйфелевой баш-
ни (1901).Поздное С.-Д. занялся самолётостроо-
нием и вместе с Фарманом, Блерио и Вуазеном 
в 1906—07 создал во Франции самолёты ори-
гинальной конструкции и совершал на них 
полёты. 

С АНТУ- AM АРУ (Santo Amaro), город и Н : . - Д . 
станция в штате Б а и я в Вост. Бразилии . 
Расположон на побережьи Атлантического 
океана, в районе сахарных и табачных план-
таций, ок . 85 тыс. лсит. Сахарные, табачные, 
спиртовые предприятия. 

САНТУС (Santos), город в штате Сан-Паулу 
в юго-вост. Бразилии, в 5 и от Атлантиче-
ского океана, с к-рым С. соединён каналом, 
доступным для крупных океанских судов. 
105 тыс. ж и т . (1930). Хорошо оборудованный 
порт, обслуживающий ваяшейший в Бразилии 
район кофейных плантаций Сан-Паулу (см.), 
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крупнейший в миро по экспорту кофе: чероз С. 
проходило 70—75% кофе, вывозившегося из 
Бразилии (до 13 млн. мешков в год) до второй 
мировой войны, гл . обр. в США, Францию, 
Англию, Германию. Железной дорогой С. со-
единён с городом Сан-Паулу — крупнейшим в 
стране рынком кофе—и с районами плантаций 
во внутренней части штата. Кроме кофе, С. 
вывозит хлопок, колеи, моролсеное мясо, сахар, 
рис, южные фрукты. Но грузообороту С. зани-
мает второе после Рио-де-Жанейро место в 
Бразилии—в 1938 тоннаж зашедших в С. судов 
составил 11.608 тыс. регистровых m нетто. 
В июне 1943 Б р а з и л и я предоставила Боливии 
право пользования портом С. и тем самым вы-
ход к Атлантическому океану. 

САНТ-ЯГО, 1) (Santiago, Sant iago de Chile), 
столица Чили и один из крупнейших городов 
Юле. Америки; расположен на широкой рав-
нине у подножия Андийских Кордильер, на 
канализованной р. Мапоко. Ж. -д . узел, непо-
средственно связанный с трансандийской ж . д. 
Вальпараисо—Буэнос-Айрес. 712,5 тыс. жит . 
(1930). Я в л я я с ь административным и культур-
ным центром Чили, С.-Я. , наряду с Вальпа-
раисо,—также и важнейший хозяйственный 
центр страны. Имеются машиностроительные, 
чугунно-литейные, медеплавильные, шерсте-
обрабатывающие, кожевенные, обувные, му-
комольные, пивоваренные и пр. предприятия. 
Два университета (государственный и като-
лический), медицинский ин-т, консерватория, 
ряд других высших учебных заведений, нацио-
нальная библиотека, национальный музей. 
Собор 18 в .—С.-Я. основан в 1541. Несколько 
раз сильно страдал от землетрясений. В 1863 
в С.-Я. произошёл пол«ар в переполненной 
церкви иезуитов, при к-ром погибло 2.500 чел., 
гл. обр. жонщин. Недалеко от С.-Я., при 
Маино, в 1818 революционными силами под 
командой ген. Сан Мартина была одержана 
решительная победа над испанцами, обеспе-
чившая независимость Ч и л и . В 1923 в С.-Я. 
состоялась пятая панамериканская конфе-
ренция. 

2) (Santiago, Sant iago de Compostela), город 
в провинции Корунья (в Галисии) в сев.-зап. 
Испании, исходный пункт ж . д. на Виго; 
38,3 тыс. жит . (1930). Мелкоо и кустарное про-
изводство льнотканей, серебряных и керами-
ческих изделий и пр. Университет.—Памятни-
ки Средневековья, между ними собор св. Якова 
(11 в.). 

САНТ-ЯГО-ДЕ-КУБА (Sant iago de Cuba), го-
род и второй по значению (после Гаваны) 
порт Кубы (Вест-Индия), на ю.-в. побережьи 
острова; близ С.-Я.-де-К., в Гуантанамо,— 
военно-морская база США. Ж.-д . узел . 
107,1 тыс. ж и т . (1938), из них ок . 50% негров 
и мулатов. Судостроение, табачные и мыло-
варенные предприятия. Центр района планта-
ционного хозяйства (сахарный тростник, кофе 
и пр.) . Экспорт железной руды близлежащих 
месторождений, сахара, табака, рома, кофе, 
ананасов, ценного дерева.—Собор 15—16 вв. 

САНТ-ЯГО-ДЕЛЬ-ЭСТЕРО (Santiago del Estero), 
гл. гор. одноимённой провинции в сев.-зап. 
части Аргентины, н а р . Дульче; ж. -д . станция; 
66,9 тыс. жит . (1938). В районе С.-Я.-д.-Э. 
производство сахарного тростника, винограда, 
пшеницы, кофе, табака . 

САН-ФЕРНАНДО (San Fernando) , город и 
военный порт в провинции Кадис в юго-зап. 
Испании, на берогу Кадисского залива Атлан-

тического океана. Железной дорогой соеди-
нён с Кадисом, 22,2 тыс. жит. (1930). Чугунно-
литейное, пивоваренное, кожевенное, мылова-
ренное, канатноо производства. Олсивлённая 
торговля солью, добываемой в окрестностях. 
Близ С.-Ф.—крупный морской арсенал. 

САН-ФРАНЦИСКО (San Francisco), один из 
крупнейших городов США, в штате Калифор-
ния. Сильно укреплённая воонно-морская га-
вань и крупный торговый порт на Тихоокеан-
ском побережьи. С.-Ф. расположен на 37° 47' 
с. ш. и 122° 25 ' з. д. на оконечности холмистого 
полуострова, омываемого с 3 . Тихим океа-
ном, а с С. и В.—водами закрытой одноимен-
ной бухты, являющейся одной из наиболее 
крупных (длиною ок . 80 км и шириною до 
20 км) и удобных естественных гаваней в мире. 

Сан-Франциско. 

Б у х т а С.-Ф. соединяется с Тихим океаном 
проливом «Золотые Ворота», через к-рый пере-
кинут один из крупнейших в мире подвесных 
мостов. Другой крупный подвесной мост соеди-
няет С.-Ф. с расположенными по другую сто-
рону бухты восточными предместьями—Окленд, 
Бёркли и др. С.-Ф. занимает площадь в 109 км' 
и имеет 630 тыс. жит. (1940; с примыкающими 
предместьями население составляет более 1 млн. 
чел.) . В С.-Ф. всего ок. 37% коренных жителей, 
а прочие—иммигранты или лица, родившиеся 
от иммигрантов; негров, китайцев японцев— 
ок. 6%. В связи с таким составом населения 
С.-Ф. представляет собой интернациональный 
город. С.-Ф.—узол пяти ж . д. и до войны на 
Тихом океане—137 морских регулярных (за-
граничных и каботансных) и четырёх воздуш-
ных линий. 

Выгодное географическое и транспортное 
положение содействовало превращению С.-Ф. 
в крупнейший промышленный, торговый и 
банковский центр. По данным промышленной 
переписи 1937, в индустриальном узле С.-Ф. 
(с пригородами) насчитывалось 88.4 тыс. рабо-
чих. Ведущие отрасли промышленности С.-Ф.: 
судостроение, металлургия и машиностроение, 
химическая, электротехническая, швейная, де-
ревообрабатывающая и полиграфическая про-
мышленность; весьма развиты в С.-Ф. отрасли 
пищевкусовой пром-сти, боенскоо дело, произ-
водство фруктовых консервов, кондитерских 
изделий и пр .—До войны С.-Ф. вёл обширную 
внешнюю и в особенности экспортную торговлю 
с Вост. Азией, Австралией, Новой Зеландией, 
островами Тихого океана. Внешнеторговый 
грузооборот С.-Ф. в 1937 составил 3.9 млн. т , 
из к -рых 2,9 млн. m падало на экспорт и ок . 
1 млн. m — на импорт. Вывозились до вой-
ны главным образом нефтепродукты, металло-
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изделия, консервы, зерно и мука, фрукты, 
хлопок, кожи, лес. Ввозились главным об-
разом шёлк-сырец, кофе, сахар, рис, чай, 
копра, кокосовое масло и др. Наряду с внеш-
ней торговлей, С.-Ф. ведёт обширную торговлю 
с портами Тихоокеанского побереи{ЬЯ США и 
прочими частями федерации. Торговля в кабо-

ван в С.-Ф. Открытие в 1848 золотых россыпей 
в Калифорнии повлекло за собой быстрый 
рост города, в 1847 в С,-Ф. было всего 459 нси-
телой; в 1852 в нём насчитывалось 34,7 тыс. 
жит . (из нихясенщин всего 5,2 тыс.) , а в 1880— 
уже 233,9 тыс. ясит. В 1906 огромной силы 
землетрясение, сопровождавшееся пожарами. 

тажном плавании в 1937 составила ок . 15 млн. 
m, а по объёму всей оптовой торговли С.-Ф. 
занимает (1935) 5-е *осто среди городов США. 
Такое же мосто занимает С.-Ф. и по объёму 
банковских операций. — С.-Ф. — крупный 
культурный центр США; в ого пригородах 
находятся: один из крупнейших в США—Ка-
лифорнийский ут -верептет в Бёркли (св. 
13 тыс. студентов), Станфордскийун-т в Пало-
Алто(4 ,3 тыс. студентов); в самом С.-Ф. меди-
цинские, правовые и другие колледжи, музеи, 
библиотеки. 

С.-Ф. основан в 1776 францисканскими мо-
нахами. Более 70 лет принадлежал Мексике, 
оставался незначительным посёлком под наиме-
нованием Иерба Буона (Yerha Buena) . В 1846 
завоёван США у Мексики и в 1847 переимено-

разрушило часть города: было уничтожено 
28.188 зданий стоимостью в 105 млн. долл. , 
погибли сотни людей, причинено убытков ни 
полмиллиарда долл. В г о с л е д у ю ш м С.-Ф. 
быстро отстроился. 

САН-ФРАНЦИСКО, правильнее португальско-
бразильское С я н-Ф р а н с и с к у (S8o Franc is -
co), река в Вост. Б р а з и л и и . Берёт начало 
в сродней части Бразильского нагорья и течёт 
на С.-В. параллельно берегу Атлантич. океана. 
В нижнем течении круто поворачивает на 
восток и образует ряд порогов и водопадов 
(Паулу-Аффонсу—80 ж высоты). Длина— 
2.900 км, площадь бассейна—700 тыс. •км''. 
Судоходна в нижнем течении до гор. Пираньяс 
(235 км от устья) и выше города Жатоба до 
водопада Пирапора . Вместе с ж . -д . линиями, 

9* 
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подходящими к реке, представляет важный 
внутренний путь современной Бразилии. П о 
С.-Ф. шла и древняя колонизация страны. 

САНХЕРИБ, или С е н а х е р и б , ассирийский 
царв (705—681 до хр. э.), сын и преемник 
Саргона I I . С., опираясь на войско, боролся 
с крупными рабовладельцами, особонно с ва-
вилонскими купцами и жречеством. С. вёл 
ряд войн. Стремясь пробить путь для завое-
вания Египта, он дважды осаждал Иерусалим, 
но неудачно. Отвлечённый на Восток восста-
нием Вавилона, С. разрушил в 689 мятезкный 
город и провозгласил себя царём Вавилонии. 
В 681 С. был убит собственными сыновьями. 

САН-ХОЗЕ ( San José), 1) столица Коста-Рики 
(Центр. Америка) у подножия Цонтр. Кор-
дильер (1.165 м над ур. м.), на железной доро-
го, соединяющей Караибскоо море с Тихим 
океаном; 76,2 тыс. жит . (1941). Небольшая 
пивоваренная, спирто-водочная, цементная, ма-
каронная, бумажная и спичочная промышлен-
ность. Центр важного района по производству 
кофе. Крупная торговля кофе, а также какао и 
сахаром. Университет. Национальный музей.— 
2) Город в штате Калифорния, на pp. Коит 
и Гвадалупа. Ж.-д. узел. Авиапорт; 68,3 тыс. 
зкит. (1940). Крупное производство фруктовых 
консервов, машиностроение, мукомольная, ле-
сопильная и пр. промышленность (всего ок. 
6,5 тыс. рабочих). Торговый центр плодород-
ной долинt.r Санта-Клара (высоко развитое 
плодоводство).—3) Город в юж. части Гвате-
малы, её важнейший порт на побережьи Ти-
хого океана. Исходный пункт зкелезной дороги 
на Пуэрто-Барриос у Караибского моря; около 
2 тыс. зкит. Экспорт кофо, каучука , коэк, крас-
ного дерева. Морской курорт. 

САН-ХОСЕ-ДЕ-КУКУТА (San Jose de Cucuta) , 
город в сев.-зап. Колумбии (Юж. Америка), 
близ границы с Венесуелой; '37,3 тыс. жит . 
(1938). Нофтепорогонная пром-сть, переработка 
с.-х. продуктов. Торгоцля с Венесуелой каучу-
ком, кофе, какао, табаком, козкей. 

•САН-ХУАН (San Juan) , главный город о-ва 
Пуэрто-Рико (колония США, в Вест-Индии). 
Военно-морская база США. Располозкен на 
островке у сов. берега Пуэрто-Рико, с к-рым 
С.-Х. соединён мостом. Исходный пункт ж . д. 
169,3 тыс. зкит. (1940). Табачные фабрики, мо-
ханич. мастерские. С.-Х.—одна из лучших 
гаваней Вест-Индии со значительным грузо-
оборотом (в 1937—ок. 1 млн. m), в связи с чем 
С.-Х. является но только крупнейшим портом 
Пуэрто-Рико, но и вазкным распределитель-
ным центром для прочей Вест-Индии. Выво-
зятся гл. обр. сахар, кофе, табак и фрукты. 
Импорт леса, металлоизделий, машин, авто-
мобилей, пищевых продуктов. 

САН-ХУАН (San Juan) , наименование мно-
гих рек в Юяшой и Центр. Америко. 1) Река 
в Колумбии. Течёт в продольной долине 
мозкду цепями Береговых и Зап . Кордильер. 
Длина 376 км. Судоходна для мелкосидящих 
судов. В верховьях—разработки платины.— 
2) Сток озера Никарагуа в Центр. Америко. 
Длина 224 км. Река полноводна, но пороги 
и молководье рукавов затрудняют судоход-
ство. На одном из сев. рукавов роки—порт 
Саи-Хуан-дель-Норте.—3) Ворхноо течонио ре-
ки Саладо-Рио (см.) в Аргентине. 

САНЬ-ГО (Т р о е ц а р с т в и е, 220—280), 
образование в результате распада власти Хань-
ской династии на территории Китая 3 само-
стоятельных государств: Вэй, Illy и У . Период 

ИБ—САП 264 

С., заполненный беспрерывными войнами ме-
зкду тремя государствами, заканчивается в 
280 новым объединением Китая вэйским госу-
дарем Янь , к-рый в 265 получает титул у-ди 
и свою династию называот Цзинь. Сама эпоха 
С. и её герои являются излюбленными сюже-
тами для многочисленных историч. романов, те-
атральных пьес и др. произведений. Наиболее 
известной является историч. хроника «Сань-
го-ши» («История т р ё х царств»), написанная 
при династии Цзинь и подвергшаяся передел-
кам при династии Сун. 

САНЬСИН, И л а н ь (Sansing, Ilan), город 
в Маньчжурии, в пров. Гиринь, речной порт 
на р. Сунгари; ок. 60 тыс. зкит. Мельницы, 
маслобойные заводы (переработка соевых бо-
бов). После японской оккупации Маньчзкурии— 
адм. центр одной из провинций Маньчжоу-Го. 

САНЬЯК (Sagnac), Филипп (р. 1868), франц. 
историк, профессор новой истории в Лильском 
ун-те, а затем в Сорбонне, где читал курс 
истории французской революции; в 1918 полу-
чил премию Теруана . С. принадлезкит целый 
ряд фундаментальных исторических работ, гл. 
обр. по истории франц. бурэк. революции конца 
18 в.; он я в л я л с я редактором, соредактором 
и сотрудником многих историч. журналов и 
многотомных изданий по истории, деятельным 
участником мозкдународных конгрессов исто-
риков. С.—один из наиболее радикальных 
историков франц. бурзк. революции. Он сделал 
крупный вклад в разработку социально-эконо-
мич. проблем эпохи революции 1789 («Граждан-
ское законодательство французской револю-
ции», «Революция 1789—92», «Революция 10 ав-
густа 1792»). В введении к иллюстрированной 
«Революции 1789, составленной по Мишле, 
Кине и др.» С. указывает, что Маркс первый 
подчеркнул значение социально-экономич. 
S акторов в таких событиях, как 18 брюмера. 

днако, оставаясь на позициях бурзкуазной 
историографии, С. не понимает значения мар-
ксистского метода для изучения и анализа об-
щоственно-историч. событий. Историческая 
т . н. «объективность» и «беспристрастие» при-
водят С. к эклектизму, лишают его работы 
единой концепции, а часто и единства плана. 

Из соч. С. наиболее значительны: La législation civile 
de la Révolution française (1789—1804), f . , 1898 (рус. 
нер.: С a H ь n к Ф., Гражданское законодательство 
Французской революции, M., 1928); La Révolution du 
10 août 1792. La chute delà royauté, P. , 1909; La Révo-
lution ( 1789—1792), P., 1920; Les Comités des droits 
féodaux et de législation et l'Abolition du régime seigneu-
rial ( 1 7 8 9 - 1793). Documents publiés par Pli. Sagnac et 
P. Caron, P. , 1907; La Révolution de 1789 d'aprèsMlche-
let—11. Qulnet—Thiers... etc., 2 vis, P. , 1934. 

САП (malleus), острое инфекционное заболе-
вание, относящееся к т . н. зоонозам, т. е. к 
болезням, передающимся от животного к чело-
веку. С. у л ю д е й встречается очень родко 
и почти исключительно у лиц, имеющих об-
щонио с больными лошздьми. Возбудитель 
заболевания^— В. mallei , короткая палочка в 
1,5—3 (л, открытая Лефлером в 1882, непо-
двизкная, нестойкая и легко погибающая под 
влиянием химических и физич. воздействий; 
вызывает заражение зкив'отных, попадая либо 
в кишечник с заразкённой пищей и питьём, 
либо (резке) через повреждение козки и сли-
зистых оболочек; у человека последний путь 
заражения является наиболее частым. Болезнь 

людей протекает остро цли хронически, 
первом случае после инкубационного перио-

да в 2—3 дня на место внедрения заразного 
начала, при явлениях неправильной лихорад-
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ки с ознобом, появляются изъязвляющиеся 
гнойники, ближайшие лимфатические сосуды 
утолщаются, железы увеличиваются, на коже 
появляется сыпь; большей частью присоеди-
няется язвенное воспаление слизистой оболоч-
ки носа с гнойным отделяемым, в соединитель-
ной ткани и мышцах образуются абсцессы; 
поражаются суставы. Болезнь, продолжаю-
щаяся около 20 дной, всегда кончается смертью 
при явлениях общей генерализации процесса 
и поражения всех паренхиматозных органов. 
Хронич. форма тянется годами, проявляясь 
теми же симптомами, что и острая, но только 
медленно развивающимися; часто наблюдаются 
обострения; кончается обычно смертью вслед-
ствие осложнения др. инфекциями или пере-
хода в острую форму. У людей чаще наблю-
дается острая форма. Лечения споцифич. нет; 
применяется симптоматическое. 

С. у ж и в о т н ы х . С.—заразная болезнь 
однокопытных животных (лошадей, ослов, му-
лов); восприимчивы к С. также кошки, морские 
свинки. Несмотря на отсутствие специфических 
методов лечония С., условия социалистич. жи-
вотноводства в СССР позволяют проводить ши-
рокую планомерную борьбу с С., давшую рез-

кое снижение заболе-
ваемости лошадей са-
пом и обеспечившую 
полную ликвидацию 
этой инфекции. Жи-
вотные заражаются С. 
гл. обр. через пище-
варительный тракт 
(чороз корм и пойло, 
загрязнённые носовы-
ми истечениями лоша-
ди, больной сапом), а 
также при совместном 

Носовой сап. Сапные узел- с о д е р ж а н и и б о л ь н ы х 
ни и нзиы на слиансто(1 . „ „ „ J L , . , . . 
оболочке носовой перего- ЖИВОТНЫХ СО з д о р о в ы -

родки. ми, через заражённую 
упряжь, сбрую и пр. 

Заражение через кожу и слизистые оболочки). 
Лошади, больные хронической скрытой (без 
наружных признаков) формой С., могут яв-
ляться источником заражения здоровых вос-
приимчивых к С. животных. С. протекает гл. 
обр. хронически, изредка носит острый харак-
тер. Симптомы: при остром С. у лошадей 
наблюдается сильное повышенно температуры, 
иногда до 42°, слабый пульс, ускоренное по-
верхностное дыхание, потеря аппетита, по-
краснение и набуханио слизистой оболочки 
носа, на к-рой образуются пустулы, узелки 
и язвы; наступает обильное слизистогнойное 
истечение из носа, иногда с примесью крови; 
дыханио становится сопящим; одновременно 
опухают подчелюстные узлы (становятся плот-
ными, неподвижными, безболезненными). Лё-
гочная форма С. проявляется кашлом, иногда 
отхаркивание бронхиальной слизи с гноем, 
рожо с кровью, и истощением. Кожный С. 
характеризуется появлением на различных ча-* 
стях кожного покрова, чаще на задних ко-
нечностях, отёчных опухолей, к-рые вскоро 
опадают и уступают место абсцессам, язвам 
с гноящимися поверхностями. Процесс распро-
страняется на лимфатические сосуды и узлы 
(опухание, нагноение, язвы). Животные быстро 
худоют. Частым признаком кожного С. яв-
ляется хромота без видимых причин. У одного 
и того жо животного могут быть все три формы 
С., и каждая из них может переходить одна 

в другую. Хроническая форма С. большей 
частью протекает совершенно скрыто, без ви-
димых наружных признаков. Диагноз на С., 
устанавливается ветеринарными врачами на 
основании гл. обр.: а) клинич. признаков С.; 
б) маллеинизации — аллергич. пробы введо-
ниом маллеина (убитая и отфильтрованная 
культура палочек С. на глицериновом бульоне) 
в конъюнктивальный мешок глаза или под 
коле у; в) исследования крови (реакция связы-
вания комплемента). При обнаружении С. в хо-
зяйство или части его всё конское поголовье 
подвергают периодическому клинич. осмотру, 
маллеинизации и исследованию крови. Лоша-
дей с явной картиной С. немедленно уничтожа-
ют. Остальное конское 
поголовье разбивают на 
3 группы: а) лошади с 
неясными клинич. приз-
наками сапа с положи-
тельной реакцией на 
маллеин; б) лошади без 
клинич. признаков с 
положительной реакци-
ей на маллеин; в) все 
остальные лошади с от-
рицательными резуль-
татами исследований, 
подозреваемые в зара-
жении. Лошадей первой 
группы изолируют и, 
если результаты иссле-
дований подтверждают 
С., также уничтожают. Лошадей со скрытыми 
формами С., дающих положительную реакцию 
на маллеин, т . н. маллеинщиков, содерлтт 
изолированно в особых пунктах концентрации 
лошадей-маллеинщиков, где они находятся под 
постоянным ветеринарным надзором и исполь-
зуются для работ. Третью группу лошадей, 
подозреваемых в заражении, подвергают перио-
дическому клиническому осмотру и маллеини-
зации до объявления хозяйства благополучным 
по С. Одновременно проводят систематическую, 
регулярную очистку и дезинфекцию помещений 
и ряд др . мер, предусмотренных особой ин-
струкцией Наркомзома СССР. Профилактика: 
карантинирование, врачебный осмотр и мал-
леинизация вновь прибывающих в хозяйство 
лошадей;, индивидуальные упряжь , сбруя и 
предметы ухода для лошадей; периодич. дезин-
фекция конюшен; периодич. маллеинизация 
неблагополучных хозяйств; тщательная лик-
видация трупов уничтожаемых сапных ло-
шадей (сжигание или зарывание вместе с ко-
леей на скотомогильнике на глубину но ме-
нее 2 м). И. Поддубский. 

САПА (франц. sape), окоп, являвшийся 
одновременно ходом сообщения и служивший 
для сблилсения с противником при осаде 
крепости (отсюда выражения: «сапные рабо-
ты», «итти сапой»). При устройство С., к а к 
правило, использовались туры—плотёные кор-
зины без дна, заполняемые землёй и исполь-
зуемые для защиты от неприятельского огня . 
По способу производства сапных работ раз-
личались сапы летучая и тихая . В настоя-
щее время термин «С.» употребляотся редко, 
но прочно вошли в военный обиход производ-
ные слова: сапёр, сапёрный (см. Сапёрные 
войска). 

САПАЖУ (франц. Sapajou) , распространён-
ное название цепкохвостых обезьян рода капу-
цинов (см.). 

Кожный сап. Павы и 
узелки на внутренней 
поверхности голени и 
скакательного сустава. 
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САПАТА (Zapata) , Эмилиано (1869—1919), 
американский революционер, возглавлял кре-
стьянское движение в Мексике, руководил 
партизанскими отрядами в своём родном штате 
Морелос. Активный участник мексиканской 
революции 1910. Вначале сотрудничал с либе-
ралами, но вскоре порвал с ними и выдвинул в 
1911 т. н. «Аяльский план», отстаивая интересы 
крестьянской бедноты. В его программу вхо-
дили требования конфискации земель врагов 
революции и передача их крестьянам, возврат 
общинных земель без выкупа, раздел поме-
щичьих земель. Эту борьбу С. вёл до самой 
смерти. В 1915 ему временно удалось захва-
т и т ь столицу—г. Мексико, но он вскоре был 
в ытеснен оттуда правительственными войсками. 
10/1V 1919 С. был убит агентами Каррансы, 
лидера конституционалистов. 

САПЕРАВИ (с а п п е р и), сорт винограда. 
К почве неприхотлив. Гроздь ширококониче-
ская, большая, рыхлая , ягоды чёрные с во-
сковым налётом. Урожайность средняя. Идёт 
на приготовление шампанского. В СССР воз-
делывается в Грузинской, Азербайджанской 
и Армянской ССР, в Крыму и в Краснодарском 
крае . 

САПЁРНЫЕ ВОЙСНА, с а п ё р ы [франц. sa-
peur, от sape—сапа (см.)), вид инженерных 
войск, включаемых, как правило, в состав 
соединений и частей основных родов войск. В 
отличие от узкоспециализированных инженер-
ных войск—понтонёров, минёров, подрывни-
ков, электриков и др. ,—С. в. выполняют разно-
образные виды военно-инженерных работ, 
необходимых в боевой обстановке: работы по 
отрывке окопов, траншей, ходов сообщения, 
по устройству всякого рода оборонительных 
сооружений, убенеищ, препятствий и загра-
ждений , по так называемому разграждению 
(устройство проходов в заграждениях, создан-
ных противником, обезвреживание мин и мин-
ных полей и т. п.), дорожные работы, мостовые, 
маскировочные, подрывные и др.; важной за-
дачей С. в. является разрушение блиндажей, 
долговременных и дерево-земляных огневых 
точек (ДОТ'ов , ДЗОТ 'ов ) и др. неприятель-
ских укреплений. В современных условиях 
С . в . не только помогают основным родам войск 
выполнением инженерных работ и соответ-
ствующим инструктированием бойцов этих 
родов войск, но и непосредственно участвуют 
в боевых действиях, в частности при блокиро-
вании и захнате вражеских опорных пунктов, 
узлов сопротинления и т. п. Важную роль 
играют сапёрные войска при ведении разведки 
для разведывания системы вражеских укреп-
лений, заграждений, удобных для продвиже-
ния дорог и пр. Сапёрные работы производятся 
с помощью обычного носимого и возимого шан-
цевого инструмента (лопаты, киркомотыги, то-
поры, пилы), а также механизированного ин-
струмента и специальных машин (окопных, 
дорожных и пр.) . 

С. в . Красной армии показали себя с самой 
лучшей стороны во всех столкновениях с вра-
гами Советской страны, в особенности во время 
Советско-финляндской войны 1939/40 при фор-
сировании так называемой «линии Маннер-
гейма» и во время Великой Отечественной 
войны против немецко-фашистских захватчи-
ков. В этой войне С. в. , взаимодействуя с пе-
хотой, артиллерией, танками, конницей и др. 
родами войск, оказали неоценимые услуги как 
в оборонительных операциях и боях Красной 

армии, в частности при обороне Ленинграда, 
Одессы, Севастополя, Сталинграда, подступов 
к Москве и др. , так и в наступательных опера-
циях и боях, в особенности при преодолении 
сильно укреплённых полос, минированных 
участков местности, при форсировании вод-
ных преград (Дона, Северного Донца, Десны, 
Днепра и мн. др.) и в других разнообразных 
условиях боевой обстановки", важную роль 
играют сапёры также при борьбе за населён-
ные пункты. 

Организация С. в. в армиях разных стран 
не одинакова. Обычно сапёрныо подразделе-
ния организационно включаются в состав ча-
стей и соединений пехоты, конницы, артилле-
рии, бронетанковых и механизированных войск 
или придаются им. Кроме того, в распоряже-
нии высшего командования имеются отдель-
ные сапёрные части (полки, бригады), боль-
шей частью моторизованные, используемые, 
в зависимости от обстановки, на том или ином 
участке фронта. 

САПОЖНИНОВ, Василий Васильевич (1861 — 
1924), профессор Томского ун-та, исследова-
тель Сибири и Семиречья, ботаник. Совершил 
ряд экспедиций в Русский и Монгольский 
Алтай, Западный Саян, Тарбагатай, Джунгар-
ский Алатау, сев. цепи 'Гянь-шаня, долину 
р. Или, к озеру Б а л х а ш и по реке Обь. Собрал 
огромный гербарий, открыл новые ледники 
в обоих Алтаях и Джунгарском Алатау, опи-
сал флору, формы рельефа и ледники посе-
щённых стран. 

Г л . н а у ч н ы е т р у д ы С.: Пути по Русскому 
Алтаю, Томск, 1912, 2 изд., НовосиОирск, 1928; Мон-
гольский Алтай в истоках Иртыша и Kofi до. Путеше-
ствии 1905—1909 гг., Томск, 1911, и рнд раПот и ста-
тей в «Известимх Томского университета» (1897—1911). 

САПОНИНЫ, вещества, б. ч. ядовитые, встре-
чающиеся у очень многих растений, гл. обр. 
в коре, плодах, корневищах и корнях. Все 
они легко растворяются в воде,' образуя опа-
лесцирующие, вязкие, пенящиеся растворы. 
Извлекаются из растений горячим спиртом, из 
к-рого выпадают при охлаждении в виде белого 
порошка. Концентрированная серная кислота 
окрашивает их в краоный цвет. При нагрева-
нии со смесью равных объёмов концентриро-
ванной серной кислоты и спирта и прибавле-
нии одной капли раствора сернокислой закиси 
жолеза окрашиваются в сине-зелёный цвет 
(проба Лафона). При гидролизе распадаются 
на сахар (ii-глюкоза, галактоза, пентозы, ме-
тилпентозы) и сапогенины, являющиеся про-
изводными стеролов. Особенно богато С. сем. 
гвоздичных: в корне мыльнянки, Saponaria 
officinalis—13—15%, в семенах куколя—6,5%, 
а также сем. чайных (семена китайского чая 
содержат 10% С.), сем. аралиевых (в корне-
вище P a n a x repens—ок. 21% С.). Роль С. 
в обмоне веществ в растениях мало известна.— 
С. употребляются для мытья тканей, не выдер-
живающих мыла, и для борьбы с насекомыми.— 
В м е д и ц и н е С. имеют ограниченноеприме-

1 нение, входя в состав нек-рых отхаркивающих 
средств (сенега, мыльный корень и др.). Сами 
по себе С. не применяются, во-первых, вслед-
ствие чрезвычайно различного их действия, 
зависящего от того, из какого растения они 
добыты, и отсутствия физиологич. стандартов 
и методов оценки, а во-вторых, вследствие 
значительной ядовитости и способности повы-
шать восприимчивость организма к другим ле-
карственным и химич. средствам, могущим ока-
зать ядовитое действие в минимальных дозах. 
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САПОР (перс. Ш а п у р), имя трёх госуда-
рей династии Сасанидов в Иране. С а п о р I, 
царствовавший в 241—272, сын и преемник 
Ардешира—основателя династии Сасанидов, 
известен г л . обр. своими победами над римля-
нами. Кроме того, С. I известен как покро-
витель Мани, к-рого предание считает основа-
телом манихейской секты.—С а п о р II (309— 
379), девятый сасанидский государь, был воз-
ведён на престол, когда был ещё грудным 
младенцем (а по другим сведениям, был про-
возглашён царём за несколько месяцев до 
своего рождения); особенно прославился в 
трёх войнах с римлянами (337—350, 359—361, 
371—376); вёл успешную борьбу (350—357) 
против кочевников хионитов и усуней на сев,-
вост. границах Ирана . С. II проводил полити-
ку правового ограничения своих подданных 
христиан, поскольку они, находясь под рим-
ским влиянием, сочувствовали Риму.—С а-
п о р I I I , одиннадцатый сасанидский государь, 
царствовавший в 383—388; вёл борьбу с иран-
ской аристократией во имя самодержавия и 
•был убит в результате заговора вельмож. 

САПОРТА (Saporta), Гастон, маркиз до (1826— 
1895), один из крупнейших палеоботаников 
Франции; с 1876—член Парижской академии 
наук. Работал гл-. обр. по конозойским и ме-
зозойским флорам Франции. В известной 4-том-
ной «Paléontologio française» д 'Орбиньи С.обра-
ботал растения юры. Ьудучи горячим привер-
женцем теории Дарвина , он много сделал для 
популяризации вопросов эволюции раститель-
ного мира. В этом отношении особенно извест-
ны его. работы: «Le monde des plantes avant 
l 'appari t ion de l 'homme» (P . , 1878), «Les or-
ganismes problématiques des anciennes mers» 
(P., 1885) и его совместный с A. F . Marion 
труд «L'évolution du règne végétal : Les cryp-
togames, Les phanérogames» (P . , 1881—1885). 

Лит.: Z с i 1 1 с r R., Le marquis Gaston (le Saporta, 
sa vie, ses travaux, «Bulletin de la Société géologique 
de France»,!'., 1896, série 3, XXIV. 

САП0Т0ВЫЕ, Sapotaceae, семейство спайно-
лепестных растений, распространённое в тро-
пических, роже подтропических областях. Де-
ревья и кустарники с цольнокрайними листья-
ми. Цветки б. ч. обоеполые, с двойным около-
цветником и верхней завязью, одиночные или 
в щитках. Плод—ягода, часто съедобная. 
Характерной особенностью С. является нали-
чие в коре, сердцевине и других тканях млеч-
ных сосудов. Млечный сок многих С. (см. Гут-
таперчевое дерево) даёт гуттаперчу (см.). С. 
доставляют съедобные плоды, напр. Achras 
Sapota, саподилловое дерево, дико произра-
стающее на Антильских о-вах, Chrysophyllum 
cainito из тропич. Америки. Из семян С. до-
бывают масло: виды l l l ipe , Butyrospermum 
Parki i . Древесина С. весьма ценится—виды 
Sideroxylon (см. Железное дерево). Mimusops 
Bala ta даёт балату (см.). 

САППОРО (Sapporo), главный город о-ва 
Хоккайдо (Япония) и адм. центр округа Иси-
кари; ж.-д. узел, аэропорт; 205,9 тыс. жит . 
(1937). Лесопильная, химическая, мукомоль-
ная и пивоваренная пром-сть, льнозаводы. 
Университет. 

САПР0БИ0НТЫ, или с а п р о б ы, гнилост-
ные организмы, обитатели сред, в к-рых идёт 
разложение органич. веществ, загрязнённых 
вод, иловых отложений. С. характеризуются 

•большой выносливостью по отношению к недо-
статку кислорода и ядовитым веществам (IIaS 

и др.) . Д л я целей санитарной оценки степени 
загрязнения вод широко применяется система 
сапробных организмов, предложенная Коль-
квитцом и Марсоном в 1908 (см. Биологический 
анализ виды). Различают: 1) полисапробные 
виды, характерные для наиболее загрязнён-
ных вод, типичны: встречающаяся в больших 
массах бактерия Sphaerot i lus na tans , серо-бак-
терия Beggiatoa, из инфузорий—Paramecium 
put r inum и Vorticel la put r ina , кольчатый червь 
Tubi fex tub i fex ; 2) мезосапробные виды, к 
к-рым принадлежит большая часть пресновод-
ных форм, и 3) олигосапробные виды, х а р а к -
терные для совершенно чистых вод, напр. : из 
рыб—стерлядь, форель, в фитопланктоне— 
Melosira i ta l ica , в зоопланктоне—Daphnia lon-
gispina. 

САПРОЛЕГНИЕВЫЕ ГРИБЫ, S a p r o l e g n i a c e a e , 
сем. низших грибов из подкласса оомицетов 
класса фикомицетов. Преимущественно водные 
грибы, развивающиеся сапрофитно, реже пара-
зитно, на мёртвых животных, иногда и на 
растительных субстратах. С. г . имеют хорошо 
выраженный неклеточный мицелий, внедряю-
щийся в субстрат и особенно пышно развиваю-
щийся на поверхности ого. При бесполом раз-
множении на концах гиф образуются зооспо-
рангии с большим количеством двужгутиковых 
зооспор. Половое размножение оогамное. При 
оплодотворении содержимое антеридиев, не 
дифференцированное на гаметы, пореливаотся 
через особые оплодотворяющие выросты в оого-
нии (см. Грибы, табл. 1, рис. 9). Ооспоры про-
растают после периода покоя. Наиболее важны 
в практич. отношении: 1) Saprolegnia—водныо 
грибы, живущие или сапрофитно на трупах 
насекомых или иногда паразитно на рыбьей 
икре и рыбах, вызывая нередко массовые 
заболевания рыб в природе и в аквариумах ; 
2) Leptomitus , развивающийся в сильно за-
грязнённых водах; при биологической оценке 
загрязнения воды присутствие его указывает 
на высокую степень загрязнения. 

САПРОПЕЛЬ И САПРОПЕЛИТЫ ( о т г р е ч . 
sapros—гнилой, вонючий и pelos—ил), ил, 
образующийся на дне стоячих озёр самораз-
ложением органических остатков и состоящий 
из двух частей—органической части, к -рая 
подверглась гниению, и неорганической—мел-
ких тонко-отмученных глинистых частиц (ил), 
или «пелита». Органическая часть сапропеля 
состоит из остатков отмерших животных и 
растений. И з растений особо важную роль 
играют планктонные водоросли, содержащие 
значительные количества жирных масел. Угле-
родистые составные части сапропеля ещё спо-
собны к окислению, горючи. В свежем состоя-
нии сапропель, в зависимости от составных 
частей, имеет жёлтый, серый, бурый и даже 
чёрный цвет с б. или м. зелёным оттенком. 

Главным мостом образования сапропеля яв-
ляются стоячие или. близкие к застаиванию 
воды. Тонко-отмученная полужидкая и" жид-
к а я порода (пелитового характера) , содержа-
щая б. или м. значительное количество сапро-
пеля, называется сапропелитом и более твёр-
дая—сапроколом. В течение длительных гео-
логических периодов планктонные отложения 
претерпевали дальнейшие изменения и, в 
конце концов, превратились в сапропелитовые 
угли—богхеды (см.) и т . н. кеннельские угли 
(см.). В высушенном виде сапропелиты и са-
проколы становятся очень твёрдыми и при 
разбивании имеют раковистый излом; горят 
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светящимся пламенем. При сухой перегонке 
сапропелиты и сапроколы дают до '/4 своего 
веса смолы и до 'Д—кокса. И з смолы путём 
перегонки получают бензин, керосин, разные 
сорта битума и др. погоны. Во многих странах, 
в т . ч. и в СССР, добыча и перегонка сапропе-
лита производится в значительных количест-
вах . При создании новых баз добычи местных 
углей, а т а к ж е развёртывании промышленно-
сти искусственного топлива на основе гидри-
рования твёрдого топлива, сапропелитовые 
угли, наряду с др. источниками сырья, приоб-
ретают большое народно-хозяйствонное зна-
чение. 

САПРОФИТЫ (от греч. sapros—гнилой, Phy-
ton—растение), растения, которые покрывают 
свою потребность в углероде за счёт готового 
органического вещества, причём черпают его 
из мёртвых частей других организмов, их 
трупов и выделений. Этим С. отличаются, 
с одной стороны, от автотрофных растений, 
получающих своё углеродистое питание из 
углекислого газа в результате фотосинтеза, 
а с другой—от паразитов и симбионтов, к-рые, 
как и С., питаются готовыми органич. соеди-
нениями, но получают их из живых тканей 
и клеток других организмов. Однако фактиче-
ски указанные три типа питания растений 
(автотрофы, сапрофиты, паразиты и симбион-
ты) связаны переходами. Например, нек-рые 
зелёные водоросли и окрашенные жгутиковые, 
наряду с наличием у них фотосинтеза пита-
ются также и готовыми органич. веществами. 
И х можно назвать полусапрофитами. Некото-
рые грибы, развивающиеся в мёртвых частях 
растений, могут проникать и в живые ткани, 
воспринимая из них своё питанио. И х т а к ж е 
MOHtHO назвать полусапрофитами или полупа-
разитами. 

Понятие С. имеет преимущественно экологи-
.ческое значение, указывая на характер пита-

ния в естественных условиях местообитания. 
С точки зрения физиологии нуясно иметь в 
виду, что все живые клетки даже у автотрофов 
могут воспринимать органическое углероди-
стое питание, а некоторые даже исключитель-
но питаются таким образом. Таковы все клетки 
в их эмбриональном состоянии, а также и мно-
гие взрослые клетки, как , напр. , в подземных 
органах высших растений, где нет самостоя-
тельного фотосинтеза.—С. имеют большое зна-
чение в круговороте веществ в природе. Посе-
л я я с ь на мёртвых органич. остатках, они вы-
зывают их разрушение, называемое гниениом 
(отсюда и название С.). При этом содержа-
щиеся в них органич. вещества через ряд 
последовательных этапов превращаются в про-
стые неорганическио соединения (углекислый 
газ, вода, аммиак). Последние используются 
затем зелёными автотрофами, которые снова 
строят из них органич. вещества своего тела. 
Без С. такой круговорот был бы невозможен. 
Земля была бы загромождена неразлагающи-
мися трупами и выделениями организмов, а 
самый фотосинтез скоро остановился бы в 
результате исчерпания всех запасов углекисло-
го газа в атмосфере. 

С. встречаются в разных систематич. груп-
пах растений, причём у бактерий и грибов 
они преобладают и представляются первич-
ными в эволюции этих групп. В других груп-
пах С. встречаются изолированно, происходя 
вторично из зелёных автотрофов в результате 
утраты или ослабления фотосинтеза. Как-раз 

бактерии и грибы имеют наибольшее значение 
как С. Производимые ими процессы разложе-
ния органич. вощоств сосредоточены преимуще-
ственно в почве, где содержится огромное коли-
чество этих организмов (в 1 г почвы сотни мил-
лионов бактерий и сотни тысяч микроскопич. 
грибов). Е щ ё болое сконцентрированы бактерии 
в кишечнике животных (в кишечнике человека 
более 100 .10 м бактерий), где они играют боль-
шую роль в разложении пищевых частиц. 

Среди водорослей, как примеры С., можно 
указать политому (Polytoma) из хламидомо-
над, прототеку (Prototheca) из протококковых 
и др. Они полностью утратили хлорофилл 
и питаются исключительно сапрофитно. Более 
распространены среди водорослой и жгути-
ковых полусапрофиты, сохранившие первона-
чальный фотосинтез. Таковы нек-рые виды 
эвглен (Euglena) и сине-зелёных водорослей. 
Большая или меньшая степень сапрофитизма 
этих организмов представляет основу для 
установления зон сапробности, к-рые характе-
ризуются разной степенью загрязнённости во-
ды отбросами и т . п. и вместе с тем типичной 
для каждой зоны флорой водорослей (см. Био-
логический анализ воОы). Эти организмы, наря-
ду с бактериями, играют немалую роль в само-
очищении вод. Нуясно, впрочем, отмотить, что 
распределение их в загрязнённых водах зави-
сит не только от углеродистого питания, т . е. 
собственно от их сапрофитизма, но в немень-
шей степени и от азотистого питания, более 
обильного в загрязнённых водоёмах. Азоти-
стое ж е питание по существу имеет только 
косвенное отношение к сапрофитизму. 

Среди мхов и папоротникообразных С. мало. 
Среди цветковых растений С. больше. Некото-
рые из них, как подъельник (Monotropa) или 
гнездовка (Neottiа), даже утратили хлорофилл 
и имеют редуцированные листья. Однако и в 
этих случаях, повидимому, нельзя говорить 
о типичных С. Все такие виды растений снаб-
ясены микоризой (см.) и хотя не имеют фото-
синтеза, но, вероятно, получают необходимое 
им органическое углеродистое питание из сим-
биотического гриба, а не непосредственно из 
мёртвого материала почвы. Л. Кирсанов. 

САПСАН, получившее широкое распростра-
нение в зоологической литературе калмыцкое 
название сокола обыкновенного (см.). 

САПУНОВ, Николай Николаевич (1880— 
1912), рус. ясивописец и театральный декора-
тор. Учился в Московском училище ясивописи, 
у Левитана, Коровина и Серова. В 1902 был 
в Италии. С. входил в группу «Голубая роза* 
и участвовал на её выставках. В ранних пей-
з а ж а х («Зима») сказалось влияние Левитана, 
но вскоре С. выработал свою индивидуаль-
ную манеру, декоративную, яркую, колористи-
ческую гамму. Излюбленные мотивы С.—бу-
кеты я р к и х цветов, пестрота карнавалов, 
фейерверков, каруселей, балаганов и т. п. 
Лучшие работы: «Пионы» (1909), «Карусель» 
(1909), «Трактир», «Чаепитие». Декоративное 
дарование С. особенно полно проявилось в 
декорациях к «Гедде Габлер» Ибсена, «Бала-
ганчику» А. Блока (1909, д л я театра В. Ф . 
Коммиссаржевской), «Турандот» Гоцци (1912) 
и др . Произведения С. представлены в Гос. 
Третьяковской галл, в Москве и ряде др. музеев. 

САПФИР (греч. sappheiros, древно-евр. sap-
pir) , минерал, разновидность корунда (см.), 
драгоценный камень 1-го класса. Высшие 
сорта—из Сиама и Бирмы—ценятся до 1.000 
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и более рублей за к а р а т . Ч а с т ь обычных сортов 
употребляется д л я технич. целей (опорные 
камни-подпятники в точных механизмах, приз-
мы для весов и т . д . ) . Хорошие С. получаются 
искусственным путём при прокаливании по-
рошка А140„. Благодаря низкой стоимости эти 
камни вытесняют естественные С. Цвот С.— 
синий, однако часто термин «сапфир» употре-
бляют для обозначения корундовых драгоцен-
ных минералов любого цвета, кроме красного 
(рубин). 

САПФО (Sappho), замечательная греч. поэтес-
са конца 7 в. до х р . э. , десятая муза , по выра-
жению Платона; родилась на о-ве Лесбос (на 
местном наречии: Псапфа) . Имела школу , в 
к-рой обучала девушек поэтическому искус-
ству; общение с ученицами переходило иногда 
в глубокую привязанность . В страстных стихах 
она о п и с ц в а л а восторги любви, муки ревности, 
жалобы на р а з л у к у . И з многочисленных сочи-
нений С. сохранились лишь отрывки. Особенно 
известны два: «Гимн Афродите», имеющий фор-
му мольбы к богине, и стихотворение, изобра-
жающее м у к и любви. Н а рубеже 19—20 вв. 
найдено ещё несколько отрывков, в т . ч. отры-
вок из стихотворения на возвращение брата 
Х а р а к с а . С. часто поручали сочинение свадеб-
ных песен, т . н. эпифаламиев. В нек-рых из 
них она вводила мифические мотивы (рассказ 
о свадьбе Гектора и Андромахи) , иногда поль-
зовалась диалогической формой. Эпифаламии 
С. известны особенно по подражаниям римско-
го поэта К а т у л л а ( 1 в. до х р . э . ) . С. считается 
изобретательницей особой музыкально-поэти-
ческой строфы, т . н. сапфической. С. о к а з а л а 
влияние на позднойшую гроческую и римскую 
литературу—на К а т у л л а , Горация и др . , а 
также на новую поэзию—Расина , Клопштока , 
у нас—на Сумарокова, К а р о л и н у П а в л о в у . 

С о ч . С.: S a p p h o , The fragments of the lyrical 
poems, ed. by E. Lobel, L., 1925; Алкей и Сафо. Coßp. 
песен и лирич. отрывков в переводе... Вяч. Иванова, М., 
1914; Переводы В. В. Вересаева, в его Полном собр. соч., 
т. X, M., 1929; Anlhologla lyrlca graeca. Ed. E. Dictil, 
2 ed., v. I, Lipslae, 19.16. 

Jlum.: W 11 a in о w 1 11 - M о e 11 e n d о r f f U . , v . , 
Sappho und Simonides. Untersuchungen über grlech. 
Lyriker, В., 1913; W e i g a l l A., Sappho de Lesbos. 
Sa vie et son époque. P., 1932, и на англ. на., N. Y. , 1934; 
Л е и е р P. X., Оксирннхскан ода Сапфо, «Журнал Ми-
нистерства народного просвещения», СПК, 1901, июль; 
И н о з е м ц е в А., Остров ЛесОос и лесбийские певцы 
и поэты, Казань, 1873. 

САРА, посёлок городского типа в Ленко-
ранском районе Азербайджанской ССР на 
небольшом одноимённом острове, располои{ен-
ном близ побережья к С. от Ленкорани ; 
2.123 ж и т . (1938). Население занято г л . обр. 
рыболовством. Имеются рыбный завод, рыбо-
ловная станция, ледоделательный завод, из-
вестковый и др . При Сов. власти открыты 
родильный дом, амбулатория , клуб, кино, три 
детских сада, школы и др . 

САРАБАНДА (ИСП. z a rabanda , франц. sara-
bande) , старинный танец испанского про-
исхождения . В 16 в. С. носила страстный, по-
движный характер . В 17 в. С. превращается 
в величавый придворный танец, используется 
в театре (балет, опера) и входит к а к одна из 
основных частей в инструментальную сюиту. 

Темп С. медленный, ритм ®/4 
(с характерной остановкой на 
второй четверти). Во 2-й по-
ловине 18 века С. вышла из 

В конце 19 и начале 20 вв. 
возродилась в творчество франц. компози-

торов—Шоссона, Дебюсси, Сати. 

Ш . > \ J J 

употребления. 
С. возродилась 

САРАВАН (Sarawak) , феодальное к няж ество 
под британским протекторатом в сев . -зап. ча -
сти о-ва Борнео в Малайском архипелаге , 
фактически колония Великобритании. Терри-
тория 109 тыс. км*', население—ок. 60 тыс. 
чел. , г л . обр. малайцы, много иммигрантов 
китайцов. Главный город—Кучинг (ок . 30 тыс. 
ж и т . ) . С.—в основном горная страна, в большей 
части покрытая д ж у н г л я м и и мало исследован-
н а я . Использование природных ресурсов С. 
в наст, время ведётся г л . обр. по линии 
добычи и вывоза к а у ч у к а и нефти. Б о л ь ш а я 
часть к а у ч у к а добывается на европейских 
плантациях . Нефтедобыча, в е д у щ а я с я в р-не 
Мири (до 750 тыс. m в год), была монополизи-
рована англо-голланд. концерном «Роял Деч 
Шелл». Имеются значительные, но пока ещё 
слабо разрабатываемые угольные з а л е ж и . До-
бывается золото (в 1938—576 кг). Туземное 
земледелие даёт н а экспорт саго, порец, копру ; 
д л я собственного потребления разводятся сое-
вые бобы, маис, с а х а р н ы й тростник . Основные 
пути сообщения—реки и вьючные тропы (к 
1936 в С. имелось всего 16 км ж. д . , 176 км 
бетонированных и 490 км грунтовых дорог) . 
В ходе войны на Тихом океане, развязанной 
Японией в декабре 1941, С., вместе с прочими 
частями Борнео , был о к к у п и р о в а н японцами 
в концо д е к а б р я 1941. 

САРАГОСА (Zaragoza) , 1) провинция в Ара -
гоне в сев.-вост. Испании . Р а с п о л о ж е н а в пло-
дородной долине р. Эбро. Т е р р и т о р и я 17,4 тыс. 
к л ' ; население—573,6 тыс. чел. (1940). Г л . 
город—Сарагоса . Н а искусственно орошаемых 
землях интенсивное сельское х-во: плантации 
сахарной свёклы, виноградники, фруктовые 
сады, оливковые рощи. Преобладает крупное 
землевладение. В промышленности наиболее 
развито текстильное производство. 

2) Главный город одноимённой провинции 
в Испании на р. Эбро; 207,5 тыс. ж и т . (1910). 
Крупный ж . - д . у зел и промышленный центр. 
Промышленность: текстильная , с а х а р н а я , му-
комольная , пивоваренная , ко ж евенная , ма-
шиностроительная и пр . Т о р г о в л я гл . обр. 
вином и фруктами. Университет (с 1474), 
академия художеств, к а р т и н н а я галлероя , му-
зеи. Много памятников старины и искус-
ства: два собора; один из них—12 в., другой— 
17 в. 

И с т о р и я . С. в древности известна под 
названием S a l d u b a . После завоевания и превра-
щения Августом (в 27 до х р . э.) в римскую 
колонию город был переименован в Caesarau-
gus t a (откуда произошло название С.). С. была 
в 452 захвачена свевами, в 476—вестготами, 
в 712—1118 находилась под властью арабов . 
В 1118 поело 9-мосячной осады С. овладел Аль-
фонс I Арагонский, и с этого времени С. стала 
столицей А р а г о н и и . — В борьбе за независи-
мость Испании во время Наполеоновских войн 
гарнизон С. и всё её население, в к л ю ч а я 
ж е н щ и н и детей, героически обороняли город 
от франц. войск. П е р в а я осада С. французами 
(Лефевр, Вердье) продолжалась о 28 /VI до 
14 /VI I I 1808. Обороной руководил ген. П а л а -
фокс. После упорного боя франц. армия отсту-
пила от полусожжённого города. 19 /XI I 1808 
началась вторая осада С. французскими вой-
сками (Монсей, потом Ж ю н о и, наконец, Ланн) ; 
сопротивлением руководил Палафокс . Л и ш ь 
21 / I I 1809 франц. войска овладели подверг-
шимся р аз р у шению городом. С. была одним 
из центров революционного движения 1854. 
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В 1931 С. была одним из ведущих центров 
республиканского движения . 

С самого начала франкистского мятежа 
(18/VTI 1936) С. оказалась в р у к а х франкистов, 
к-рые учинили массовые расправы над рес-
публиканцами. Б о и близ Сарагосы шли до 
марта 1938. 

САРАГОССКАЯ КОНВЕНЦИЯ, 1529, заключена 
между Испанией и Португалией по вопросу 
о разграничении сфер их господства на Д а л ь -
нем Востоке. Демаркационная линия была 
установлена на 17° к В. от Молуккских о-вов. 
Всё пространство на 3 . от этой линии предо-
ставлялось Португалии, на В .—Испании. Не-
смотря на то что Филиппинские о-ва оказались 
в португальской зоне, Испания продолжала 
владеть ими, игнорируя конвенцию. 

САРАЕВО (Sarajevo) , адм. центр Дринской 
бановины и один из наиболее крупных городов 
Югославии, на р. Милячка близ её впадения 
в р . Босна . Б ы в ш а я столица Боснии и её хозяй-
ственный центр. Ж . - д . станция; 78,1 тыс. жи-
телей (1931). Пром-сть: металлообрабатываю-
щая , текстильная , колсовенная; табачная фаб 
рика , пивоваренный завод, много мелких пред-
приятий и кустарных мастерских по выделко 
филигранных, медных и деревянных изделий; 
производство вышивок, ковров. В 1914 в С. 
был убит австрийский эрцгорцог Франц Фер-
динанд, что послужило поводом к началу пер-
вой мировой войны (см. Сараевское убийство). 
В 1942 и 1943 вблизи С. югославские партизаны 
вели ожесточённые бои против итало-герм. 
оккупантов . 

САРАЕВСКОЕ УБИЙСТВО, 28 /VI 1914 в г. 
Сараево (в Боснии) сербским националистом-
террористом Принципом были убиты австро-
венгерский наследник престола, эрцгерцог 
Ф р а н ц Фердинанд и его ясена. Эрцгерцог был 
лидером агрессивной военной партии, ставив-
шей своей целью разгром Сербии. С провока-
ционной целью на границе Сербии были назна-
чены на 28/VI большие манёвры, темой к -рых 
была война против Сербии. 28/V1 был днём 
«национальной скорби Сербии», к - р а я в 1389 
в этот день потерпела разгром со стороны Тур-
ции на Косовом поле, в результате чего 
потеряла свою самостоятельность. Убийство 
Ф р а н ц а Фердинанда было организовано серб-
ской торрористич. националистич. организа-
цией « Ч ё р н а я рука» . Сараевское убийство бы-
ло использовано Австро-Венгрией, активно 
поддержанной в этом отношении Германией, 
к а к повод, чтобы начать захватническую вой-
ну против Сербии, разросшуюся в первую 
мировую войну. 

С АР A3 EH (Sarazin), Ж а к (1592— 1660), франц. 
•скульптор первой половины 17 в. Ученик Н и к . 
Гюлена . С 1610 по 1628 прожил в Риме. Испы-
т а в сильное влияние мастеров итал. барокко, 
•С. сочетал барочные черты с характерными 
для современного ему франц. искусства клас-
•сицистическ. тенденциями. В начале своей дея-
тельности он работал почти исключительно 
над статуями святых для римских и парижских 
церквей. В 1634—35 принимал участив в де-
коративных работах в отеле Б у л ь о н и в Лувр-
ском дворце. В 1648—52 создал своё наиболее 
известное произведение—надгробие Генриха II 
{капелла в Шантийи) . К 1657 относится порт-
ретная статуя кардинала Берюль. 

Лит.: D11 g а г (1 M., Jacques Sarazin, son œuvre, 
•son Influence, P. , 1934; G 1 г о d 1 e A., Jacques Sarazin 
( 1592—1660), Blérancourt, 1934. 
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САРАЙ, название двух столиц Золотой Орды: 
С . -Бату у с. Селитронного (13 в.) и С.-Берке 
у быв. г . Царева на р. Ахтубе (14 в.) . Раз-
валины сильно пострадали от добычи из них 
кирпича . В С.-Бату открыты остатки дворца 
Батыя . С.-Борке занимал площадь не менее 
4,5х-5 км. Оба Сарая были крупными тор-
гово-промышленными центрами на караван-
ном пути из Азии в Европу и связывали 
страны Запада с Китаем, Монголией, Пер-
сией и Средней Азией; сюда ж е шли пути 
с Кавказа , Крыма, из Б у л г а р и и и русских 
княжеств . Население С. обособлялось по на-
циональностям. Беднейшая часть ютилась в 
саманных постройках; кирпичные дворцы и об-
щественные сооружения были богато убра-
ны цветными изразцами. Процветали про-
изводства: гончарное, литейно-кузнечное, ко-
жевенное и ткацкое (гл. обр. шерсть). Данные 
раскопок говорят о значительных размерах 
промышленных и торговых предприятий. В 
культурном отношении оба С. находились 
в сильной зависимости от Хорезма. 

Лит.: Г р е к о в К. и Н и у О о в с н и й А., Зо-
лотая Орда, Л., 1937; Б a n л о д Ф. В., Старый и Но-
иый Сарай, столицы Золотой Орды, Казань, 1923. 

САРАНА, растонио, см. Лилия. 
САРАНСК, город, центр Мордовской АССР; 

ж . -д . станция; 23,5 тыс. нсит. (1933). В прош-
лом захудалый провинциальный городок, С. 
в наст, время—экономический и культурный 
центр Мордовии. Построены: комбинаты—пень-
ковый, мясной, птицеводческий; котонинная 
и мебельная фабрики, крахмальный и кирпич-
ный заводы и др. ; реконструированы: махо-
рочная фабрика и маслобойный завод. Созда-
ны: институты—педагогический и научно-ис-
следовательский по изучению мордовской куль-
туры; школы—фельдшерская и музыкальная ; 
с . -х. техникум и педагогич. училище; театр, 
музей, центральная библиотека, парк куль-
туры и отдыха и др. Проведён водопровод, 
организовано автобусное сообщение. Город ос-
вещается электричеством, —С. возник в н а ч а л е 
17 в. в качество укреплённого пункта; в 1670 
был занят Стопаном Разиным. 

САРАНЧА, название нескольких прямокры- . 
лих (см.) насекомых, вродных в сельском хозяй-
стве, принадлежащих к подотряду саранчёвых. 
Важнейшей в СССР является азиатская , или 
перелётная, С. (Locusta migrât,oria), длиной от 
35 до 55 мм, зеленовато-бурого Цвета; средин-
ный к и л ь на переднеспинке с поперечной бо-
роздой, надкрылья в тёмных пятнах, крылья 
бесцветные; в СССР—в двух формах-фазах: 
L . dan ica (срединный к и л ь на переднеспинке 
дугообразный, задние бёдра длинное половины 
надкрылий) и L . mig ra to r i a (киль прямой или 
вогнутый, бёдра короче половины надкрылий); 
первая фаза одиночная, вторая—стадная . Рас-
пространена перелётная С. почти во всей уме-
ренной и ж а р к о й полосе Восточного полуша-
рия, кроме лесов и безводных пустынь; размно-
жается в «гнездилищах» по берегам рек, ояёр; 
в СССР—в понто-арало-каспийских низменно-
стях : по тростниковым зарослям (плавням) 
низовий Кубани, Терека , Кумы, Куры, Урала, 
Дона , Аму-дарьи и Сыр-дарьи и озёр: Бал-
хаш, Алакул и Зайсан; массами перелета-
ет в более северные местности. Зимуют яйца 
в земляных к у б ы ш к а х (см. Сарапчёте), .пи-
чинки (саранчуки) собираются в стаи-кулиги 
кочующей «пешей» С.; кулиги движутся со 
скоростью до 0,5 км в час, уничтожая расти-
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Настоящая, или иерслвтная, С-

тельность. Л и ч и н к и линяют 5 раз . Окрылив-
ш а я с я С. летает тучами со скоростью до 20 им 
в час, не о п у с к а я с ь иногда до 2 суток, на 
большие расстояния; в местах спуска уничто-
ж а е т с я вся растительность и все культуры, 
особенно х^юба. В конце лета до октября самки 
С. делают обычно по 2 кубышки, содержащих 
до 100 яиц к аждая , преимущественно по краям 
плавней с тростником; плотность з алежед 
достигает 30 кубышек на 1 жа . Меры борьбы 
направлены на «пешую» С. и состоят в опрыски-
вании парижской зелоныо и мышьяковистым 
натром, в разбрасывании отравленных мышья-

ковистыми ядами 
приманок, преиму-
щественно из отру-
бей и жмыхов , в 
опыливании ядами, 
в частности с аэро-
планов, в устрой-
стве к а н а в и в за-
гоне в них саран-
чуков, в устройстве 
железных щитов 
д л я заграждения и 
в уничтожении С. 
катками. — Италь-
янская С., т а к ж е 
прус, или прусик 
(Cal l ip tamus i ta l i -
ens) длиной от 13 

до 36 мм, буровато-рыисая, с рыжими или 
желтоватыми крапчатыми надкрыльями и ро-
зовыми у основания крыльями , распростране-
на в Зап. Европе, ю ж . полосе СССР, в Сибири, 
Средней Азии, З а к а в к а з ь и и вредит многим 
культурам; зимуют яйца ; стадность личинок 
не резкая; перелёты совершаются небольшими 
стайками и недалеко; кубышки на целине в 
степях; меры борьбы то же .—Странствующая 
С. (Schistocerca gregaria), тело и к р ы л ь я ли-
монио-жёлтыо или розоватые, надкрылья ма-
товые, пятнистые; распространена в Африке, 
залетает в сродизомноморские страны Европы, 
Иран, Советскую Среднюю Азию, Афганистан, 
Индию и наносит страшные опустошония. 

Л и т . : П р е д т е ч е н с к и й О. А . , Саранча, Locus ta 
migratorla L. Средней России, «Известия Отдела при-
кладной энтомологии», т. III, вып. 2, Л. , 1928; З н а -
м е н с к и й А. В., Насекомые, вредящие полеводству, 
Полтава, 1926. 

САРАНЧЁВЫЕ, Acr idodea , подотряд прямо-
крылых (см.) насекомых, часто называемых 
кобылками. Задние ноги длинные, прыгатель-
ные, с утолщёнными у основания бёдрами; 
усики короткие, менее чем из 30 члеников; 
самки,—без выдающегося я й ц е к л а д а ; л а п к и из 
т р ё х члоников; слуховые органы—по бокам 
первого брюшного сегмента в верхней его 
части; на голове, кроме пары сложных глаз , 
т р и простых г л а з к а ; ротовые части сильные, 
грызущие; передние к р ы л ь я узкие , твёрдо-ко-
жистые (надкрылья) , задние—широкие, мягко 
перепончатые, веерообразно складывающиеся . 
Стрекочат С., ц а р а п а я бугорками на внутрен-
ней поверхности задних бёдер по островерхим 
выдающимся ж и л к а м надкрылий . Слуховой 
аппарат состоит из барабанной перепонки, 
с л о ж н ы х резонирующих трахейных мешков, 
мышц и нервного у з л а . Я й ц а откладываются 
преимущественно в почву и обволакиваются 
пенистой жидкостью, к -рая застывает с при-
липшими к ней частицами почвы в корку и 
образует кубышку ; превращение неполное, 
крылья развиваются постепенно; яйца обычно 

зимуют. С .—жители лугов , степей и полупу-
стынь и исключительно растениеядны; многие 
ж и в у т стадно, интенсивно р а з м н о ж а я с ь , и во 
взрослом состоянии переселяются огромными 
массами по воздуху (см. Саранча)-, «пешие» 
личинки С. наблюдались переправляющимися 
д а ж е через значительные реки . К С. принадле-
ж а т важнейшие вредители сельского хозяйства , 
особенно полеводства. В СССР к ним в первую 
очередь относятся : а зиатская (перелётная) са-
ранча , прус (см. Саранча) и к о б ыл к и—ма р о кк -
ская кобылка (см.), т ёмнокрылая (Chor th ippus 
sca lar is ) , сибирская кобылка,к рестоваякобылка, 
пёстрая кобылка (см.) и б еск р ыл ая ( P a d i s m a 
pedes t r i s ) . Стадными из них я в л я ю т с я саранча , 
в значительной мере прус и м а р о к к с к а я ко-
б ы л к а . Меры борьбы—см. Саранча. Я й ц а С. в 
к у б ы ш к а х поедаются ж у к а м и — н а р ы в н и к а м и 
(см.) и м у х а м и - ж у ж ж а л а м и ; внутри тела С. па-
разитируют личинки р а з н ы х мух; личинок и 
в зрослых пожирают грачи, розовые скворцы, 
с у с л и к и . Распространены С. по умеренным и 
ж а р к и м странам всего света и в т р о п и к а х отли-
чаются весьма своеобразными формами. В иско-
паемом состоянии С. известны с мезозоя . В на-
стоящее время подотряд С. состоит из девяти 
семейств. 

Лит.: У в а р о в В. Н., Саранчбвые Европейено'1 
части СССР и Западной Сибири, M., 1925; е г о ж е , 
Саранча и кобылки, [M—Л.] , 1927. Н.КузнвЦОЧ. 

САРАПУЛ, город в У д м у р т с к о й АССР, вто-
рой (после И ж е в с к а ) по числу ж и т е л е й и по 
экономич. значению; 42 тыс. ж и т . (1938). Рас-
положен у пересечения р. К а м ы железной доро-
гой. П р и Сов. власти сильно выросла пром-сть. 
В а ж н е й ш а я отрасль—кожевенно-обувная , за-
тем швейная , пищевая (мясная , спирто-водоч-
н а я , маслоделие и др . ) , лесопильная и пр . 
Имеется водопровод, организовано автобусное 
сообщение. Открыты педагогич. училище , три 
техникума , ш к о л ы — м у з ы к а л ь н а я , медицин-
с к и х сестёр, комбайнеров , д л я слепых и глухо-
немых; театр , музей, детская технич . станция 
и др . С изнестен с к о н ц а 16 в. 

САРАСАТЕ (Sarasa te у Navascuos) , Пабло 
(1844—1908), выдающийся испанский скрипач-
виртуоз . С 10 лет выступал в концертах . Музы-
к а л ь н о е образование получил в П а р и ж с к о й 
консерватории у А л а р а (1856—59). Совершил 
много концертных поездок по Европе , Аме-
рико и Азии. В России концертировал в 1879, 
1883 и 1898. Б ы л избран почётным профессо-
ром Мадридской консерватории . Б л а г о д а р я 
своему исключительному мастерству, характе -
ризующемуся блестящей, бисерной техникой , 
чарующим м я г к и м тоном и безукоризненной, 
полной изящества интонацией, С. пользовался 
огромной популярностью. Е м у посвящен це-
лый р я д скрипичных произведений Б р у х а , 
Л а л о , Сен-Санса, Венявского и др . К числу 
его скрипичных сочинений п р и н а д л е я и т : «Ин-
т р о д у к ц и я и тарантелла» , фантазии «Фауст» 
и «Кармен», 12 тетрадей испанских танцев , 
«Цыганские наповы» и др . 

САРАТЕ (Sara te ) , город в провинции Буэнос -
Айрес в Вост. Аргентине, на р. П а р а н а . Ж . - д . 
у зел ; порт , доступный д л я о к е а н с к и х судов: 
36,8 тыс. ж и т . (1938). Крупные мясохладобой-
ни, производство бумаги . Экспорт о х л а ж д ё н -
ного мяса . 

САРАТОВ, город, центр Саратовской области, 
один из к р у п н е й ш и х портов на Н и ж н е й Волге , 
ж . - д . с танция . В 1897 в С. было 137,1 тыс. ж и т . , 
в 1926—219,5 тыс. , в 1939—375,9 тыс. 
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Исторический очерк. О с н о в а н и е С. предпо-
лоисительно относят к концу 1580, считая, 
что он развился из одного из тех городков-
крепостей, к-рые в 16—17 вв. несколькими 
рядами охватывали стопные границы рус. 
государства, оберегая его от нападения внеш-
них врагов. Первоначально С. находился на 
левом берегу Волги. Время, когда город был 
перенесён на правый берег роки, точно не из-
вестно . 

В 1670 С. был занят отрядами восставшего 
крестьянства под руководством Степана Ра-
зина (см.), к-рому восставший гарнизон сдал 
город без сопротивления. В 1707, во время 
восстания Булавина , С. на время завладели 
крестьянские отряды, предводительствуемые 
Некрасовым. С 40-х гг. 18 в. С., благодаря 
своему выгодному географическому положению, 
стал быстро расти и развиваться . В 1749 в С. из 
Самары было перонесено соляное управление, 

Областной дом партийною просвещении. 

ведавшее добычей соли на Эльтонском озере. 
В царствование Екатерины II выросло значение 
С. как одного из центров хлебной торговли. 
6 /VI I I 1774 С. был занят армией восставших 
крестьян под предводительством Пугачёва (см.), 
на сторону к-рого, в 5 км от города, пере-
шёл высланный ему навстречу отряд прави-
тельственных войск из 400 солдат и донских 
казаков . Пугачёв пробыл в С. три дня . Всту-
пившие вслед за ним правительственные войска 
учинили жестокую расправу над жителями С. 
В 1780, с образованием Саратовского намест-
ничества, С. стал адм. центром к р а я . Коли-
чество ого населения к этому времени соста-
вляло 14 тыс. чел. В 1797 С. был объявлен 
губернским городом. В 19 в. С. продолжал 
быстро расти. В 1830 в нём было уисе 491/2 тыс. 
жит . С проведением железных дорог и разви-
тием судоходства С. быстро превратился в один 
из крупнейших торговых городов Среднего и 
Нижнего Поволя{ья. В С. родился (12/VII 
1828) и в разное время ж и л и работал великий 
русский просвотитель-демократ Н. Г . Черны-

шевский (см.); в 1889, получив разрешение 
после ссылки приехать в родной город, Чер-
нышевский вернулся в С. и в том нее году 
там умер (17/Х) . 

Первые рабочие с.-д. кружки в С. появились 
в 90-х гг. В 1901 был организованно.-д. коми-
тет, в к-ром преобладало искровское напра-
вление. С.-д. комитет успешно провёл в 1901 
ряд стачек, а в 1902 организовал большую 
политическую демонстрацию. В течение всего 
1905 в С. происходили многотысячные заба-
стовки, митинги и столкновения с полици-
ей. Революционный подъём не смогло оста-
новить ни введённое Столыпиным (в то время 
саратовским губернатором) военное положение, 
ни изданный им приказ о применении против 
стачечников вооружённой силы. Начавшаяся 
12/Х ж. -д . забастовка разрослась в общегород-
скую, продолжавшуюся 3 дня и завершив-
шуюся политич. демонстрацией. В декабре 
1905 образовался Совет рабочих депутатов, под 
руководством к-рого в С. начались общегород-
ская забастовка. 16/XI1 по призыву Совета 
состоялась мощная политич. демонстрация. 
17 /XII Совет рабочих депутатов был арестован, 
вслед за ним разгрому подверглась больше-
вистская организация. С 1912 начался новый 
революц. подъём. Возобновили работу проф-
союзы. В мае 1915 образовался Саратовский 
комитет с.-д. большевиков, приступивший к 
выпуску легальной большевистской газеты 
«Наша газета». Одним из редакторов её был 
М. С. Ольминский (см.). В конце 1915 в С. 
произошло несколько крупных забастовок; 
в 1916 состоялся ряд демонстраций. В первые 
жо дни Февральской бурж.-демократич. рево-
люции—15(2)/III 1917—в С. образовался Совет 
рабочих допутатов, в состав Исполкома к-рого 
было избрано несколько большевиков. С ап-
реля в С. выходила большевистская газета 
«Социал-демократ». 19/1V—2/V состоялась 1-я 
общегородская конференция большевистской 
партии; к Июльским дням 1917 организация 
насчитывала у ж е 3.500 членов. В это время 
в С. работал JI. М. Каганович (см.). Будучи 
членом Саратовского комитета большевист-
ской партии и членом исполкома Саратовского 
Совета, он руководил работой большевистской 
военной организации. После ареста в сентябре 
1917 (по распоряжению буржуазного Времен-
ного правительства) тов. Каганович вынуисден 
был нелегально уехать из С. К этому времени 
большевики уже завоевали большинство в Са-
ратовском Совете, и за ними шёл весь саратов-
ский гарнизон. В октябре большевистская ор-
ганизация, выполняя указания Ц К партии, 
приступила к подготовке восстания. 16/Х 
(ст.ст.) Саратовский Совет вынес резолюцию 
об отказе подчиняться бурясуазному Времен-
ному правительству, а 27 /X (ст.ст.) объявило о 
переходе власти в руки Совета. Сопротивление 
буржуазии было сломлено Красной гвардией. 

В годы граясдаиской войны С. играл круп-
ную роль как один из городов, препятство-
вавших объединению белых фронтов на Во-
стоке и снабжавших хлебом пролетарские 
центры страны. По окончании гражданской 
войны начался период энергичного восстано-
вления и развития промышленности С. Город 
стал выдвигаться на одно из первых мест сре-
ди городов Нижнего и Среднего Поволжья . 
21/V 1928, по постановлению В Ц И К и С Н К , 
была образована Нижне-Волясская область с 
центром в С. 1/VI область была переимено-
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вана в край. 10/1 1934 Нижне-Волжский край 
был разделён на Саратовскую и Сталинград 
скую области. 

Экономический очерк. С , — о д и н и з к р у п н е й -
ших экономич. центров Поволжья. В дореволю-
ционном прошлом в экономике С. торговля 
{гл. обр. хлебом) преобладала над пром-стыо, 
к-рая была занята гл. обр. переработкой с.-х. 
сырья: в первую очередь мукомолье, затем 
табачная пром-сть, маслобойная и др. Видное 
место занимала лесопильная пром-сть, рабо-
тавшая на сырье, прибывавшем сплавом из 
районов Верхней Волги и Прикамья. Метал-
лообрабатывающая пром-сть была незначи-
тельна и имела гл. обр. местное значение. Корон-
ным образом изменилось полоясенио в резуль-
тате социалистич. строительства, превратив-

Улица Радищева. 

шего С. в один из крупных индустриальных 
центров Союза с разнообразной пром-стью, 
в т. ч. и тяжёлой (с.-х. машиностроение и др.). 
Старые промышленные заведения реконструи-
рованы и расширены. 

В годы Великой Отечественной войны про-
тив фашистской Германии пром-сть С., пере-
строившись на обслуживание нужд фронта, 
значительно расширила объём производства. 

С,—один из наиболее благоустроенных и 
красивых волжских городов. Город широко 
раскинулся на правом возвышенном берегу 
Волги, примыкая с С. к Столовой горе, а с 3 . 
к Лысой горе. Столовая гора известна своими 
оползнями, из к-рых один из самых крупных 
был в 1884. В С. есть трамвайное и автобу-
сное сообщение, водопровод и канализация, 
электрич. освещение. Коммунальные пред-
приятия С. реконструированы и сильно рас-
ширены при Советской власти. Особонно вы-
росло благоустройство рабочих окраин. 

Народноэ образование. С. в совотскоо время 
стал одним из крупнейших культурных цен-
тров Союза. В 1938/39 в С. было 85 школ, 
в т. ч. 29 начальных, 24 неполных средних 
и 32 средних. Всего в этих школах было 
61.553 учащихся, почти 80% (52,8 тыс.) при-
ходилось на неполную среднюю и среднюю 
школу. В том же году в С. было 64 дотских 
сада, в к-рых воспитывалось св. 3,4 тыс. 
детей, и 3 детских дома и в них 920 детей. 
На 1/1 1938 в С. было 2,2 тыс. учащихся в не-
полных средних и средних школах для взрос-
лых. На 1/XI 1937 в С. было 132 массовых 
библиотеки, в к-рых было 633 тыс. книг. 
Большую культурную работу проводят 40 
клубных учреждений. Особенно значительное 
место в культурной жизни С. занимают высшие 
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учебные заведения, подавляющее большинство 
к-рых учреждено было в советское время. 
В 1940 в С. было 11 вузов, в т . ч. университот, 
консерватория и институты: автодорожный 
им. В. М. Молотова, сельскохозяйственный, 
моханизации сельского хозяйства, зооветери-
нарный, педагогический, финансово-экономи-
ческий, плановый, юридический, медицинский. 

В С. действуот большая сеть средних про-
фессиональных учебных заведений, в т. ч. тех-
никумы: индустриальный, яселезно дорожный, 
строительный, геолого-геодезический, нефте-
складского хозяйства, коммунального строи-
тельства, фельдшорско-акушерский; училища: 
педагогическое, библиотечное, музыкальное, 
театральное, художественное и др. В С.— 
большое количество научно-исследовательских 
учронедоний, основанных в советское время, в 
т . ч. институты: зернового хозяйства, экономи-
ки сельского хозяйства, геологии (при ун-те), 
физико-математический (при ун-те), микро-
биологии и эпидемиологии, туберкулёзный, 
венерологический, офтальмологический, сани-
тарно-гигионичоский, краеведения и др. 

САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ, одна из дорево-
люционных адм. единиц в Европейской части 
России на правом берегу Волги. Занимала 
84.639 км« с 3.342,1 тыс. жит. (1917). При 
районировании 1928 территория С. г. вошла 
в состав Нижне-Волжского края , с разделе-
нном к-рого (1934) основная часть С. г. вошла 
в Саратовский край, преобразованный по Ста-
линской Конституции в Саратовскую обл. 
Небольшая южная часть С. г. вошла в Сталин-
градскую обл. 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.* С о д е р ж а н и е : 

I . Физико-географический очерк 282 
I I . Население 287 

I I I . Экономико-географический очерк . 287 
IV. Народное образование 292 

С. о. располоясена в Нижнем Поволжьи. 
В 1928 территория, занимаемая ныне С. о., 
вошла в состав Ниясне-Волжского края , к-рый 
в 1934 Оыл разделён на Сталинградский край 
и Саратовский край. По Сталинской Консти-
туции, принятой в декабре 1936, Саратовский 
край был преобразован в С. о. Область граничит: 
на С. — с Тамбовской, Пензенской, Ульянов-
ской и Куйбышевской областями, на С.-В.— 
с Чкаловской обл., на В. и Ю.-В. —с Казах-
ской ССР, на Ю.—с Сталинградской обл., 
на 3 .—с Воронежской обл. Территории— 
101,2 тыс. км2; население—2.277.084 чел. 
(1939). Центр—Саратов. 

I . Физико-географический очерк. 

С. о. располоясена по обоим берегам Волги, 
разграничивающей носхожие по своим физико-
гоографич. признакам части области. Зап. 
часть С. о. по правобережью р. Волги и по 
бассейну р. Дона занята Приволнсской возвы-
шенностью, состоящей из ряда отдельных гряд, 
идущих с С.-З. на Ю.-В. Все они круто обры-
ваются к В. и полого спускаются к 3 . В вер-
ховьях pp. Модводицы и Хопра местность 
характеризуется особонно запутанным релье-
фом: здесь наблюдаются кольцевые складки 
горных пород, сопровождаемые сбросами; глу-
бокие речные долины, многочисленные балки 
и овраги прорезывают местность. Высоты При-

* В августе 1941 в состав С- о. были включены 15 новых 
районов. Площадь и население в статье даны в новых 
границах, прочие же показатели—в старых границах . 
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волжской возвышенности колеблются в среднем 
от 200 до 300 м, достигая своей наивысшей 
точки в районе г . Хвалынска—384 м. Правый 
берег Волги на всём протяжении до г. Вольска 
сохраняет высокие, крутые, покрытые лесом 
берега. Ниже Вольска тянутся Змоевы горы— 
лишённые растительности меловые откосы, 
разделённые оврагами. Б л и ж е к Саратову по 
берегам вновь появляются лесистые холмы: 
Соколова гора (в районе Саратова) с рядом 
оползней, круто обрывающаяся к Волге; с 
С.-З. над городом—высокая Лысая гора. Пол-
ную противоположность представляет низмен-
ное Заволжье, отличающееся сглаженными и 
мягкими формами рельефа. Широкие (5—10 км) 
долины рек разделяются возвышенными увала-
ми, называемыми «сыртами». Юясные склоны 
их круты, северные—пологи. Высота увалов 
120—150 м. С возвышенностей сбегают овраги 
с задернованными склонами. Н а вершинах 
сыртов и в верховьях балок часто встречаются 
понижения—«падины» с плоским дном, иногда 
в несколько километров протяжением. К Ю.-В. 
местность понижается и переходит в однооб-
разную равнину от 20 до 90 м абс. высоты. 
На-глаз она представляется совершенно ров-
ной. Далёкую линию горизонта лишь кое-где 
нарушают отдельные строения, нсуравли у 
колодцев, омёты сона и соломы. Н а ровном 
пространстве низменности замечаются лишь 
отдельные мелкие углубления (но более 1 м 
глубиной). В более значительных понижени-
ях—«лиманах» (шириной до нескольких км),— 
наполняемых весной полой водой, распо-
лагаются сенокосы и бахчи. Вдоль вост. гра-
ницы области протянулась цепь возвышенно-
стей Большого Сырта, имеющего вид то срав-
нительно ровного и широкого, то суясиваю-
щегося до 1—2 км плато. Относительная высо-
та отдельных поднятий невелика (30—50 м), 
но основания их чётко обозначены и видны 
издалека. 

Климят. Термический режим С. о. находится 
в тесной связи с деятельностью азиатского 
максимума во всё вромя его существования— 
с сентября по апрель месяцы,—способствую-
щего сильному охлаясдению С. о. в зимние 
месяцы. В мае наблюдается резкое повышение 
темп-ры, продолясающееся в течение всех лет-
них месяцев. Отсюда резко континонтальный 
климат, континентальность к-рого возрастает 
по направлению к востоку, что видно из при-
лагаемой таблицы. 

Местополо-
жение 

Высота 
над ур- м. 

(в M) 

Средним 
темп-ра 
гшпарн 

Средняя 
темп-ра 

июля 

Балатон йГЗЗ' с. III. 
43°0»' в. д . 153 —11,7 + 20,1 

« 

Вольсн 52*02' с. Ш. 
47°23' в. Д. 44 —12,2 + 20,8 

Мапый 
Увень 

50'ЗГ С. Ш. 
47°37' в . Д. 39 —12,7 +иа,б 

Годовое количество осадков на С.-З. превы-
шает 400 мм в год, в южной и центр, частях 
правобережья годовое количество осадков ко-
леблется в пределах от 320 мм до 400 мм 
(Саратов—373 мм). В сев. части Заволжья 
количество осадков достигает 280—320 мм 
в год, на крайнем Ю.-В.—247 мм (Новоузенск). 

Высота сногового покрова на правобереясьи до-
ходит до 40—25 см, в ЗаВОЯЖЬИ — 30—20 см. 
Неблагоприятное влияние на растительность 
оказывают ветры: зимой на равнинных про-
странствах Заволасья они сносят снег и делают 
снеясный покров неравномерным. Летом восточ-
ные ветры часто принимают характер сухо-
веев, иссушающих почву и губительно дей-
ствующих на растительность. 

Роки. Главная река Волга—основной вод-
ный путь области. Она течёт в широкой асим-
метричной долине: правый берег высокий, ле-
вый низменный. По левобережью прежде всего' 
идот пойма, заливаемая весенним половодьем. 
Летом она усеяна озёрами и протоками, «во-
ложками», между к-рыми поднимаются повы-
шенные «гривы», поросшие лесом или занятые-
бахчами и огородами. Н а 6—10 м над поймой' 
возвышается вторая терраса, такисе изобилую-
щая озёрами, но не заливаемая восенними во-
дами. Н а ней обычно располагаются селения. 
Ещё выше располагается третья т е р р а с а -
древнейший берег реки,—отстоящая от совре-
менной Волги часто на десятки киломотров. 
Остальные реки области не судоходны. Н а 3.— 
это верхнио течения Хопра , Медведицы и Ило-
вли (притоки Дона) . Долины их широки, 
берега б. ч. круты или спускаются к реке рядом 
уступов—террас. Р е к а Терешка—приток Вол-
ги—отделяется от последней II риволясской воз-
вышенностью. В Заволжьи наиболее крупной: 
рекой является левый приток Волги—Ноль-
шой Иргиз . Перегороясенная во многих местах 
плотинами, река не имеет равномерного тече-
ния, представляя участки с медленно текущей 
водой, соединённые с участками с быстрой 
струёй (в весеннее время река судоходна до 
г. Пугачёва) . Реки крайнего Ю.-В. , Большой 
и Малый Узони, представляют собой типично 
степные реки с несколько солоноватой водой 
к концу лета, негодной для употребления в 
пищу. 

Почвы. Зап . районы С. о. и сев. районы 
Заволжья относятся к чернозёмной полосе. 
По мере продвижения к Волге почвы пере-
ходят в тёмнокаштановые. Тёмнокаштановые 
почвы преобладают и на водораздельных воз-
вышенностях и в районах Заволжья , лежащих 
к югу от р. Иргиза . Н а склонах сыртов ближе 
к рокам эти почвы смоняются каштановыми 
и светлокаштановыми. Ю ж н а я часть З а в о л ж ь я 
леяситуясо в пределах Прикаспийской низмен-
ности, где часто встречаются солонцы и солон-
чаковые почвы. Наличие солей в почве являет-
ся вредным для успешного роста растений. 

Растительность. Правобережье Волги при-
надлежит к подзоне лесостепи. Значительные 
площади леса располагаются в районе Сара-
това и Вольска и состоят главным образом из 
широколиственных пород (дуба, липы, клё-
на), у Хвалынска—сосновые боры. В д р у -
гих местах лес растёт по склонам возвышен-
ностей и в глубоких балках . Речные доли-
ны часто заполнены «уремой»—прибрежным 
лесом, тенистым и сырым. Широкие водораз-
делы хранят кое-где следы древней разнотрав-
ной степи, большей же частью степные про-
странства вспаханы трактором под пшеничные 
поля. Заволясье уже принадлежит к степной 
зоне. Кое-где по области сохранились ещё 
заросли кустарников: вишни, бобовника, ра-
китника, таволги, чилиги. В травяной степи 
преобладают злаки, характерным растением 

I является ковыль, в южной части преобладают 
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полыни и типчак, и степи начинают перехо-
дить в зону полупустыни. 

Животным мир. В зоне лесостепи встреча-
ются волки, лисицы, зайцы, в заволжских 
степях много сусликов. И з перелётных птиц 
на озёрах гнездятся различные породы уток, 
на Волге и на степных озёрах весной и осенью— 
гуси. В степях за р. Волгой ещё встречаются 
дрофа (дудак), стрепет, куропатки. Из мира 
насекомых—с.-х. вредители: саранча, ясук-
кузька , луговой мотылёк и др. Из рыб на 
Волге и в других реках наибольшее значение 
имоют: сазан, сом, судак, линь, окунь и др. 
И з проходных рыб на Волге: минога, бело-
рыбица, стерлядь. U. Фролов и Д. Тугаринов. 

Полезные ископаемые. Важнейшее значение 
имеют сланцы в Заволжьи—Савельевское ме-
сторождение, а {также Озинковское. У с т . Озин-
ки обнаружены также калийные соли; у сел. 
Тепловки (на правоберожьи) имеются призна-
ки нефти, у села Синенькие—фосфориты. 
В области—много разнообразных строитель-
ных материалов, к-рыми особенно богато пра-
вобережье. 

IK Население? 
Население С. 0 . - 2 . 2 7 7 , 1 тыс. чел. (1939). 

Средняя плотность пас. свыше 22 чел. на 1 км*. 
Более густо засолено правобережье. В Завол-
жьи сёла по своим размерам крупнее, но бла-
годаря более редкой рочной сети, а также более 
позднему заселению густота сёл и средняя 
плотность населения здесь ниже. Большинство 
городов и крупнойшие из них находятся на 
правобережьи. После Саратова (375,9 тыс. 
Htит.) самым крупным городом является Вольск 
(55 тыс. жит . ) . Преобладающую часть населе-
ния С. о. составляют русские, затем идут 
украинцы (гл. обр. в Заволжьи) , чуваши, 
мордва, татары. 

I I I . Экономико-географический очерк. 

Общая характеристика. До половины 10 в. 
на территории С. о. значит, оседлого насе-
ления не было. Во второй половине 16 в. на 
Волге возникают города Саратов, Хвалынск, 
Вольск и др. Одновременно начинается про-
движение населения в северные, тогда ещё 
лесные районы правобереисья. Сюда шли мел-
кие помещики и крестьяне из соседнего Пон-
зенско-Сызранского к р а я . Несколько иной 
характер носит заселение юя{. районов прано-
бережья . Широкие просторы чернозёмных сто-
пой, сравнительная безопасность, создавшаяся 
после образования ряда крупных городов 
(Балашов, Нотровск, Аткарск), привлекали 
крупных помощиков, переводивших сюда своих 
крестьян из центр, районов и из сосодней Укра-
ины. Сюда т е шли крестьяне и самовольно. 
Здесь возникло крупное помещичье землевла-
дение. Особенно широко шла раздача земоль 
в самом конце 18 и в начале 19, вв. Всего на 
правобережьи б. Саратовской губ. помощикам 
принадлежало 3,5 млн. досятин (ок. 3,8 Млн. ра). 
Реформа 1861 сопровождалась, как и в других 
чернозёмных губерниях, резким обезземеле-
нием крестьян. Количество земли, находив-
шейся в фактич. пользовании крестьян, сокра-
тилось в ряде уездов на 25—50%. К а к и в 
чернозёмном центре, здесь долго сохранялись 
пережитки крепостничества и обусловленное 
ими аграрное перенаселение и оскудоние сель-
ского х-ва—низкая техника, потребительский 
характер , малая доходность и т. д. Только 

после 1905 под влиянием аграрных волнений, 
к-рые приняли здесь широкий размах, поме-
щики стали быстро распродавать свои земли. 

Иначе слоясились судьбы Заволжья. Здесь, 
при таких жо размерах территории, дворянам 
принадленсало всего 365 тыс. десятин (около 
400.тыс. га), из к-рых заселённых было только 
ок. 30 тыс. десятин (ок. 33 тыс. га). Большая 
часть территории представляла крестьянские 
надельные земли; кроме того, здесь было св 
1 млн. досятин казённых земель, находив-

шихся в арендном пользовании у крестьян, 
гл. обр. у кулачества. Заволжье, т . о., почти 
не знало ни крепостного права, ни помещичье-
го землевладения.Заселение Заволжья происхо-
дило в течение всего 19 в. «Перемещение глав-
ного центра производства зерна» (см. Л е н и н , 
Соч., т . I l l , 1935, стр. 194) из средне-черно-
зёмных губерний в степные и нижно-волж-
ские в 80-х годах 19 в. повело к усиленной 
распашке земель, в особенности в Заволжьи, 
где широко применялся наёмный труд и внед-
рялась более высокая техника (уборочные ма-
шины, молотилки и т . д.). Это был типичный 
район торгового земледелия с значительным 
развитием капиталистич. отношений в с. х-ве. 
В результате хищнического характера агро-
техники—отсутствия севооборотов, односто-
ронней культуры зерновых, гл. обр. яровой 
пшеницы, и т . д.—почва истощалась. Обо-
стрявшиеся в результате хищнической агро-
техники неурожаи в засушливые годы служили 
причиной разорения крестьянской бедноты и 
голода.—Промышленность на территории С. о. 
была развита слабо; она была представлена 
гл. обр. отраслями пищевкусовой пром-сти 
(мукомольом, маслобойными з-дами, табачны-
ми ф-ками), небольшими металлообрабатываю-
щими и лесопильными з-дами, Вольскими 
з-дами минеральных строительных материалов. 

На территории С. о. Советская власть прочно 
утвердилась улсо в первые дни Великой Ок-
тябрьской социалистич. революции. Попытки 
белогвардейских генералов Колчака и Дени-
кина проникнуть на территорию области окан-
чивались для них неудачно. Бедняцко-серед-
няцкие массы крестьянства, пролетариат Са-
ратова и Красная армия стойко защищали 
этот район, являвшийся в годы граясданской 
войны одним из основных районов снабжения 
центра и армии хлебом. Терпели неудачу и 
попытки организации бандитских выступлений 
внутри С. о, Т я ж ё л ы й удар нанёс хозяйству 
С. о. исключительно засушливый неурожай-
ный 1921 год. Но уисе в 1925/26 х-во области 
в основном достигло дореволюционного уровня, 
В результате ж е социалистического строитель-
ства в годы сталинских пятилеток коренным 
образом изменилось хоз . лицо области. Сохра-
нив значоние одного из виднейших зерновых 
районов Союза ца новой социальной итохнич. 
основе, область вместо с тем ликвидировала 
односторонне аграрный характер своей эконо-
мики, создав крупную пром сть—машинострое-
ние, гл . обр. сельскохозяйственное, нефтепере-
рабатывающую пром-сть и др. 

Промышленность. Основными условиями, 
определяющими специализацию пром-сти С. о., 
являются её выгодное географич. положение, 
богатые ресурсы с.-х. сырья и наличие по-
лезных ископаемых (минеральные строитель-
ные материалы, сланцы и др.). Положение С. о. 
на Волге, поросекаомой здесь яселезной доро-
гой, обусловило возникновение лесопильных 
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з-дов, перерабатывавших лес, сплавлявшийся 
сюда с Камы и верхней Волги. Эти з-ды ныне 
реконструированы и сильно расширены. Поми-
мо того, создана крупная металлообрабатываю-
щая пром-сть, в прошлом крайне незначи-
тельная. Видное место занимает в С. о. пере-
рабатывающая местное с.-х. сырьё пищевку-
совая пром-сть (мукомолье, маслобойная про-
мышленность, табачная, мясная, плодо овощная 
и др.). Крупнейшим центром пищевой пром-сти 
является Саратов. Кроме того, имеются масло-
бойные предприятия и крупные мельницы в 
Балашове, Аткарске, Пугачёве, Аркадаке и 
др.—Из отраслей, связанных с использова-
нном полезных ископаемых, первое место зани-
мает производство минеральных строительных 
материалов в Вольске, к-рое в несколько раз 
выросло по сравнонию с дореволюционным 
периодом. Совершенно новой для области от-
раслью является добыча сланцев. З а годы 
революции в С. о. построен ряд электростан-
ций. Общее число рабочих с 1926/27 до 1938 
увеличилось в 3,5 раза , фонд заработной 
платы вырос в 10 раз . 

Сельское хозяйство. Ликвидация помещи-
чьего землевладения и замена мелкокрестьян-
ского распылённого х ва крупным социалистич. 
х-вом, оснащённым новейшей техникой, обу-
словили громадный рост с. х-ва. Всего в С. о. 
1.557 колхозов (1938), объединяющих 99 ,9% 
крестьянских дворов, обслуживаемых 139 МТС. 
Организовано 96 совхозов, из них 56 живот-
новодческих, 13 зерновых и 27 плодо-овощных 
и технич. культур.—Основная специализация 
с. х-ва С. о,—зерновое х-во, гл. обр. производ-
ство яровой пшеницы. Посевная площадь соста-
вляла в 1938 3.347 тыс. га (в 1928—2.400тыс. га), 
из них под зерновыми культурами—2.729 тыс. 
га, т. е. около 80%; яровая пшеница занимала 
1.236 тыс. га, т. е. свыше 37% всех посевов. 
По качеству зерна твёрдые пшеницы Заволнсья, 
в т. ч. сорта, выведенные Саратовской и Крас-
нокутской селекционными станциями, счита-
ются лучшими в мире. Свыше 12 млн. га в 
СССР засевается саратовскими сортами пше-
ницы, к-рые распространены от Сев. Кавказа 
на К), до Кировской области на С. и от Бело-
руссии на 3 . до Хабаровского к р а я на В. 
В Саратовском ин-те зернового х-ва водётся 
работа по отбору лучших сортов пшеницы, их 
скрещиванию и т. д. До последнего времени 
как пережиток прошлого и как результат 
неправильного Планирования в сов.-зап. райо-
нах области в озимом поле преобладала рожь, 
а в яровом—овёс. За последние зке годы и 
здесь на первое место в яровом поле выдви-
гается пшеница. Большим достижением сель-
ского х-ва С. о. является рост озимых посевов, 
в частности озимой пшоницы. В колхозных 
посевах С. о. озимыо занимают 32%, при этом 
даже в юго-вост. районах, гдо до революции 
озимые занимали незначительную площадь, 
на долю их теперь приходится 15—20% посев-
ной площади. Из других зерновых культур 
наибольшее значение имеет просо (218 тыс. га 
в 1938), приобретающее особое значение в усло-
виях С. о., страдающей от недостатка валги. 
Технич. культуры занимают (1938) 258,5 тыс. 
га, из них подсолнечник—209,4 тыс. га. Если 
раньше подсолнечник сеяли гл. обр. в право-
бережья, то теперь он широко распространён 
и в сев. районах Заволжья. В вост. и юго-
вост. районах распространена горчица (26 тыс. 
га). Во многих районах как правобережья, так 

и Заволнсья сеется махорка (6,4 тыс. га), на 
правобережья—лён-кудряш (4,6 тыс. га), эфи-
ромасличные (7,1 тыс. га), гл . обр. кориандр, 
и в небольших размерах сахарная свёкла 
(3,7 тыс. га). Картофель (61,5 тыс. га в 1938) 
в значительных размерах сеется в правобо-
режьи, меньше—в Заволжьи (гл. обр. на по-
ливных землях) . Значительно выросли посевы 
кормовых культур , занимавших 260 тыс. га 
в 1938 (в 7—8 раз больше по сравнению с 
1913), из них многолетние травы—177 
тыс. га. 

Новая агротехника и социалистич. методы 
труда (стахановское двиисение, соц. соревно-
вание и т . д.) обусловили рост урон{айности. 
До роволюции сбор зерновых на территории 
С. о. составлял в среднем 20—25 млн. ц в год; 
в 1937 было собрано св. 38 млн. ц. В 1939, 
ташке очень засушливом, в результате осуще-
ствления мероприятий, у к а з а н н ы х в постано-
влении СНК СССР и Ц К ВКП(б) от 26/Х 
1938 «О мерах обеспечения устойчивого уро-
ж а я в засушливых районах юго-востока СССР», 
урожай с 1 га яровой пшеницы был в среднем 
на 2 ц больше, чем в 1938, а урожай проса— 
в три раза больше. Средний урожай подсол-
ночника достиг в 1939 6,4 ц с 1 га против 1,7 ц 
в 1938. В 1940 около 7ю колхозов области 
добились показателей урожайности, устано-
вленных для участников Всесоюзной с.-х. вы-
ставки. По постановлению правительства часть 
колхозов С. о. должна перейти к травопольной 
систоме х-ва, к -рая будет способствовать более 
высокой урожайности полей и укрепит кормо-
вую базу растущего животноводства. И з года 
в год повышаются денежные доходы колхозни-
ков. В 1934 они составляли 69,5 млн. рублей, 
в 1937—131,2 млн. , в 1938, несмотря на за-
суху,—114,5 млн. рублей. 

До Великой Октябрьской социалистич. ре-
волюции, в связи с распашкой целинных земель 
под зерновые культуры и сокращением естест-
венных кормовых угодий, скотоводство, в 
особенности в правобережьи, находилось в 
состоянии длительного кризиса . В наст, время 
оно быстро развивается . Только за годы 
второй пятилетки поголовье крупного рогатого 
скота увеличилось на 56%, свиней—на 183%. 
В 1938 в С. о. было 556 тыс. голов крупного 
рогатого скота, 986 тыс. овец, 245 тыс. свиней. 
Широкое развитие получила метизация; к 
1939 метизировано 60% крупного рогатого ско-
та, 100% овец и свиней. Улучшение породного 
состава скота и условий его содержания повело 
к значительному повышению его продуктив-
ности; с 1913 по 1939 увеличились: средний 
удой коровы с 800 до 1.400 л, средний на-
стриг овцы—с 1,5 кг до 2,6 кг шерсти, живой 
вес свиней—с 50 кг до 120 кг. Алгайский 
овцесовхоз—один из участников Всесоюзной 
с.-х. выставки 1939—имел средний настриг от 
взрослой овцы в размере 3,79 кг шерсти. 

Исключительно важное значение имеет д л я 
с. х-ва внедрение искусственного орошения и 
порспективы ирригации З а в о л ж ь я . Так, напр . , 
колхоз им. Фрунзе Пугачёвского района в 
1938 засушливом году на хорошо обработанных 
посевных участках собра л урожай зерновых 
по 8—10 ц с 1 га, на поливных же участках— 
20—22 ц. Осуществление ирригации З а в о л ж ь я 
навсегда выведет зерновое хозяйство С. о. 
из состояния зависимости от засухи, создав 
вместе с тем возможность более широкого раз -
вития овощеводства, садоводства и т. д. 

Б . С . Э . T. L . 10 
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Транспорт. Большое значение имеет для х-ва 
области Волга, прорезающая её по направле-
нию с Ю.-З . на С.-В. и делящая её почти на 
две равные части. Волга соединяет область 
с прикаспийскими районами (Азербайджаном 
и др.) , с одной стороны, и с районами Верх-
него Поволжья и с Прикамьем—с другой. 
Ж . - д . сеть области редкая, особенно в её 
заволжской части. С 3 . на В . область проре-
зана не.-д. магистралью, соединяющей цент-
ральные и юго-зап. районы Европейской части 
СССР с Казахстаном и дальше с средне-азиат-
скими сов. республиками. С Каспийским мо-
рем, помимо Волги, С. о. связана железной 
дорогой на Астрахань . Крупные работы про-
изведены в С. о. по устройству улучшенных 
гуясевых дорог. З а один 1937 год на строитель-
ство и ремонт государственных и местных дорог 
израсходовано 12,5 млн. руб. Саратов связан 
авиалинией с Москвой. Кроме того, имеются 
три местные авиалинии (на Пугачев, Петровск 
и Балашов) . 

Экономическое районирование. Правобережье 
С. о. можно разделить на три основных 
экономич. района: а) сев.-зап. часть области, 
расположенную к С. от ж. -д . линии, идущей 
на Саратов. Здесь в наибольшей степени сохра-
нился ландшафт чернозёмной лесостепи; район 
достаточно обеспечен осадками. Это—с.-х. 
район, с преобладанием в посовах ржи, овса, 
яровой пшеницы; значительны посевы бобовых 
культур (чечовица и др.) . Развиты молочное 
скотоводство и свиноводство. Важнейшие го-
рода здесь—Ртищево и Петровск. б) Юго-
зап. часть области, расположенную к Ю. от 
ж. -д . линии. Этот район менее обеспечон осад-
ками; преобладает ландшафт чернозёмной сто-
пи. Район также сельскохозяйственный с пре-
обладанием в посеве яровой пшеницы, ряш, а 
также озимой пшоницы. Значительны посевы 
подсолнечника и картофеля. Животноводство 
представлено мясо-молочным скотом и свино-
водством. Важнейший город здесь—Балашов, 
в) Приволжскую зону, занимающую Приволж-
скую возвышенность, с сохранившейся места-
ми лесной растительностью. Это—наиболее 
заселённый и экономически развитой район 
области с крупными городами (Саратов, 
Энгельс, расположённый на левом берегу 
Волги против Саратова, Вольск, Балаково, 
Хвалынск) . В посевах преобладает пшени-
ца, значительно распространены подсолнеч-
ник, садово-огородныо культуры и бахчевод-
ство. Преобладающее направление животно-
водства—молочное. 

Заволжье долится, примерно по линии ж . д. 
Саратов—Уральск, на северную и южную 
части, а) Сев. часть, занимающая отроги 
Общего Сырта и покрытая чернозёмными поч-
вами, хотя более, чем ю ж н а я часть, обеспе-
чена осадками, но такжо недостаточно. В посе-
вах преобладают яровая пшеница и просо; 
новыми культурами являются подсолнечник, 
махорка. Животноводство—мясо-молочное. В 
этом районе развита добыча сланцев (посёлок 
Горный, Озинки); здесь—г. Пугачёв, б) Ю ж . 
часть остро-засушливая, с каштановыми и 
свотлокаштановыми почвами. Ведущая куль-
тура—яровая , пшеница, из масличных—гор-
чица. Большое значение имеет мясное ското-
водство и овцеводство. Сравнительно широко, 
как и в сев. части Заволжья , распространено 
искусственное орошенио пшеницы, картофеля 
и овощных культур . Ы. Ф. 

IV. Народное образование. 

В совотское время С. о. в постановке народ-
ного образования добилась значительных успе-
хов. Особенно велики достижения за годы 
сталинских пятилеток. В 1927/28 во всох типах 
школ было 214.127 учащихся, причём пода-
вляющее большинство их приходилось на на-
чальную школу — 172.597, или св. 81%. 
В 1937/38, когда уже было проведено всеоб-
щее начальное обучение в деревне и семилет-
нее в городах, но только резко увеличилось 
общее число учащихся во всех типах школ 
(384.773 чел., т . е. увеличение на 170 тыс.), 
но особенно значительным оказался рост сети 
неполной средней и средней школы. Так , не-
полных средних школ в 1927/28 было только 
50 и в них 18.306 учащихся, а в 1939 было уже 
366 школ и в них 113 тыс. учащихся . Средних 
школ В1927/28 было42 и учащихся в них23.294, 
а в 1939 было 207 средних школ и учащихся 
в них 151.109. Особенно быстрый рост сродней 
школы наблюдался в деревне. В 1927/28 всего 
неполных средних и средних школ на селе было 
33 и учащихся в них 10.957. а в 1937/38 таких 
школ в деревне было уже 378 и учащихся в 
них св. 140 тыс.—увеличение в 14 раз. Всего 
в 1939 в школах С. о. было 377 тыс. учащихся. 

В 1938 на народное образование С. о. только 
из местных средств было отпущено почти 39% 
бюджета области. 

Выросла во много раз и сеть детских садов. 
В 1927/28 было всего 27 детских садов и в них 
1.240 детей, в том числе на село только 4 дет-
ских сада и в них 128 детей. В 1940 в детских 
садах и я с л я х было 14.800 детой. Действовало 
(по данным на 1/1 1938) 39 детских домов, 
в к-рых находилось 5.300 дотей. Д л я взрослого 
населения существует особая сеть общеобра-
зовательных школ. В С. о. (по данным 1939) 
1.331 массовая библиотека и в них 1.882 тыс. 
книг, в том число в деревне 1.242 библиотеки. 
Весьма велика сеть клубных учреждений: 
всего в 1939 их было 1.460, в том числе'920 изб-
читален и 329 колхозных клубов.—Большого 
размаха достигла сеть учреждений по подго-
товке квалифицированных кадров. Средних 
профессиональных учебных заведений на 
1/1 1938 было 53 (и в них 13.832 учащихся), 
в т . ч. 5 промышленных, 8 сельскохозяйствен-
ных, 11 по народному образованию, 22 по 
здравоохранению и т . д. В одном Саратове 
за годы Советской власти создано 11 вузов. 
Высших учебных заведений в С. о.—14 (уча-
щихся 13.175), в т . ч. 3 сельскохозяйственных. 
1 университет, 3 экономических, 3 по народ-
ному образованию и др. В С. о. есть 11 научно-
исследовательских ин-тов, ведущих большую 
научную работу, в частности в области с. х-ва. 
На 1/1 1938 было 10 музеев, ведущих широкую 
массовую культурно-политич. работу. 10 по-
стоянных театров, 1 цирк и большая, непре-
рывно растущая сеть кинотеатров и киноуста-
новок. В 1939, кроме низовых многотиражек, 
выходило 55 газет. 

Лит.: Россия. Полное геогр. описание нашего отече-
ства ,т . V I , Среднее и Нижнее Поволжье и Заполжье. . . , 
СПБ, 1901 (имеется большая библиография); Поволжье. 
Природа, быт, хозяйство, под ред. В. П. Ссмйнова-
Тян-Шанского, 2 изд . , JI., 1928; Природа Саратовской 
области (фиа.-геогр. очерк), под ред. В. Ф. Пиотров-
ского, Саратов, 1941; Климат Нижнего Поволжья, ч. 1, 
Саратов, 1927 (Труды Нижне-Волжского обл. метео-
рология. бюро); Справочник по водным ресурсам СССР, 
т. V, Нижнее Поволжье, Л . . 1934; Ирригация Завол-
жья, ч. 1, M. , 1933; Нижнее Пополшье. Соц.-эконом, 
справочная книга, Сталинград, 1934; Наша область з э 
20 лет Октября, Саратов, 1937. 
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САРАТОВСКИЙ ЯРУС, верхний ярус поволж-
ского палеоцена, см. Палеогеновый период (си-
стема). 

САРАЦИНЫ (Saraceni), общее название му-
сульманских народов у средневековых овроп. 
писателей; в более узком и определённом смы-
сле название С. прилагалось к арабам. Впер-
вые название С. встречается у Аммиана Мар-
целлина применительно к житолям З а п . и Ю ж . 
Аравии. Происхождение слова «С.» неизвестно, 
возможно, что оно происходит от араб, слова 
(во множ. числе) «шаркин»—восточные. 

САРВАШ (Szarvas), город и ж . -д . станция 
в комитате Бекеш в Вост. Венгрии; 25,5 тыс. 
жителей (1930). Мукомольные и лесопиль-
ные предприятия; производство растительного 
масла. 

САРГАНОВИДНЫЕ, Beloniformes, отряд рыб. 
У большинства тело длинное, гибкое, покры-
тое мелкой чешуёй. Грудные плавники поса-
жены высоко, брюшные и спинной сильно 
удалены назад . Челюсти сильно вытянуты, 
особенно н и ж н я я , и усыпаны острыми, неоди-
наковой формы зубами. С. почти все морские, 
плавают у поверхности воды с большой быстро-
той,-иногда выскакивая из воды. Очень хищные 
и прожорливые рыбы. Крупные американские 
виды, достигающие длины 1,8 м, опасны и д л я 
человека. К С. принадлежат: сарган , или 
морская щука, летучие рыбы (см.); полурылы 
(Hemirhamphus) с неразвитой верхней челю-
стью и сильно вытянутой нижней, живородя-
щие, водятся в тропич. морях; макрелещуки 
(Scornbrosox) имеют вытянутые, клювообраз-
ные челюсти, за спинным плавником G—8 ма-
леньких плавничков; стайные рыбы. В водах 
СССР сарганы—в Чёрном моро, остальные на 
Дальнем Востоке. 

САРГАССОВО МОРЕ, часть Атлантического 
океана, площадью до 8,5 млн. км", заключён-
ная между Бермудскими, Азорскими о-в мп 
и Вест-Индией от 35" до 20° с. ш. и охвачонная 
кольцом Гольфстрима, Канарского и Север-
ного Экваториального течений. Получило на-
звание от большого скопления здесь бурых 
саргассовых водорослей, плавающих в виде 
скоплений размерами от нескольких метров до 
нескольких сотен мотров. Отличается большой 
солёностью (36,5—37J/on), высокой темп-рой 
(20—25°), чистым тёмноголубым цветом поды, 
более интенсивным, чем где-либо в другом 
месте Атлантического ок . Впервые было отмо-
чено Колумбом во время плавания в Америку. 

САРГАССОВЫЕ ВОДОРОСЛИ, H a r g a s s a c o a e , с е м . 
морских бурых водорослей из порядка фуку-
совых. Многолотнио, крупные, б. ч. около 
1 м в длину (Phyl lospora достигает 4—10 Л1) 
водоросли, имеющие форму сильно разветвлён-
ных кустов, прикрепляющихся б. или м. тол-
стыми стеблями к субстрату. Ч а с т ь боковых 
ответвлений у нок-рых видов имеот листообраз-
ную форму, так что получаотся листостобель-
ное расчленение, напоминающее высшие расте-
ния. В оогониях у С. в. развивается только 
одна яйцеклетка . К сомойству С. в. относится 
9 родов, распространённых в морях Север-
ного и Юлсного полушарий. Паиболео известен 
род Sargassum, содержащий ок . 150 видов, 
к-рые и являются С, в. в более узком смысле. 
Они распространены в тёплых частях Тихого 
и Атлантического океанов—от Австралии до 
Японского моря в Тихом океане и до мыса 
Код—в Атлантическом. Оторванные от бере-
гов штормами, зти С. в. благодаря наличию 
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у них особых пузырей, наполненных^ воздухом,, 
долго доржатся в воде. Скопления нескольких 
видов С. в. в громадном количестве в зап . части 
Атлантического океана (между 25° и 35° с. ш.) , 
лишённой течений, образуют т . н. СаргассовФ 

море (см.). Несколько видов С. в. встречается 
в районе Владивостока . К семейству С. в. 
принадлежит и весьма распространённая в 
Чёрном моро nHCTO3Hpa(Cystoseira). 

С АРГО H (или Ш а р р у к и н— истинный 
царь): С а р г о н I, царь древнего Аккада 
(ок. 2750 до х р . э .) , объединивший под своей 
властью почти всё Двуречье (сев. часть, насе-
лённую семитами, и сумерийский юг). Н а во-
стоке С. I вёл успешные войны с Эламом, на 
западе овладел Сирией, Финикией и частью 
Палестины, на северо-западе совершил удач-
ный поход в богатую лесом и металлами Кап-
падокию. С. I вёл политику в интересах круп-
ных рабовладельцев , а т а к ж е купцов (устано-
вление единой системы мор и веса, з ахват 
торговых путой).—С а р г о н I I , ассирийский 
царь (722—705 до х р . э .) , вступивший на пре-
стол в результате переворота, жортвой к-рого 
стал его старший брат Салманасар V . С. I I 
вёл ряд успешных войн: он овладел столицей 
Израильского царства Самарией (см.) и в з я л 
мнонсоство израильтян в плен, разгромил х а л д -
скнй город Мусасир и др . (см. Ассирия). Памят-
ники времени С. И найдены гл . обр. при 
раскопках его дворца в Д у р - Ш а р р у к и н е («сто-
па С.», совр холм Хорсабад близ Мосула) . 

САРДАНАПАЛ, легендарный ассирийский 
царь . В проданиях , собранных гроч. истори-
ками, С. и з о б р а ж а л с я изноженным власти-
толем. Осаждённый в своей столице Ниневии 
восставшими мидянами и халдеями и доведён-
ный до крайности, С. сам с ж ё г собя вместе 
со своими ж ё н а м и и сокровищами. В ассирий-
с к и х летописях С. не упоминается , но там 
фигурирует царь , носящий сходное имя Ассур-
банипал (см.), к-рый не был, однако, послед-
ним царём Ассирии и умер в 628 до х р . э . , за 
14 лет до падения Ниневии . И по характеру 
своему завоеватель Ассурбанипал совсем не по-
ходит на легендарного С. Л е г е н д а р н а я исто-
рия С. часто слуясит темой д л я поэтов ( Б а й -
рон) и художников . 

САРДЕЛЬКА, H a r e n g u l a de l i ca tu l a , рыба из 
сем. сельдевых (см. Сельди). Р а з м е р ы очень 
небольшие, обычная длина 7—13 см. Тело 
вытянутое, сжатое с боков. Водится в Кас-

САРАТОВСКИЙ ЯРУС—САРДЕЛЬКА 

1—Sargassum crispum, 2—S. bneeiferum. 

10* 
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пийском, "Чёрном и Азовском морях и в озёрах 
Чаркал , Абрау. Д л я икрометания подходит 
к берегам и устьям рек. Икрометание—вес-
ной—летом. Промысел начался недавно. Улов 
(в Каспийском море)—ок 50 тыс. ц . Идёт в 
засол и на приготовление консервов, известных 
под названием «кильки». 

САРДИНИЯ, правильнее итал. С а р д е н ь я 
(Sardegna), второй по воличиие остров в Среди-
земном м., провинция Италии. Площадь—24,1 
тыс. км'-, нас. 1.034,2 тыс. чел. (1936). Глав-
ный город—Кальяри (106,6 тыс. жит . ) . В адм. 
отношении делится на 3 департамента: 
Сасари, Нуоро и К а л ь я р и . С. расположена 
к Ю. от Корсики, от к-рой отделена проливом 
Бонифачо. Берега её мало изрезаны, наиболь-
шие заливы на С.—Азинара, на 10 —Кальяри. 
Поверхность гориста. В основном С.—древний 
сглаженный массив, разбитый сбросами. Наи-
высшая точка—Дженардя«енту—1.834 ж. Побе-
режье низменно, заболочено и служит рассад-
ником малярии. Климат тёплый. Среднегодо-
вая темп. + 16,6°, самого тёплого месяца + 2 4 , 8 \ 
самого холодного+9,4° (Кальяри) . Осадков— 
ок. 600 мм в год. Максимум их зимой. На 
склонах гор сосновые и дубовые леса, в ниж-

Кальяри. 

ней зоне каштап, оливковое дерево, мин-
даль, цитрусы. Фауна бедна. Основой эконо-
мики С. является отсталое сельское хозяй-
ство с преобладанием крупного землевладе-
ния. Сеются гл . обр. пшеница и ячмень, 
разводятся виноград, оливы, южные фрукты; 
в более высоких районах развито пастбищное 
скотоводство. У побережья ловятся тунцы, 
омары, сардины. Добываются цинк, свинец, 
соль, немного бурого угля , железа и прочих 
полезных ископаемых. Имеется небольшая об-
рабатывающая пром-сть (кожевенная, произ-
водство металлоизделий, ковров, майолики, 
с ы р а и пр . ) .—В древности (9—8 вв. до хр. э.) 
в С. финикийские и гроч. мореплаватели осно-
вали ряд колоний. В 540 до хр. э. островом 
завладел Карфаген, а в 238 до хр . э .—Рим. 
В Средние века С. последовательно захваты-
валась вандалами, готами, византийцами, лан-
гобардами, арабами. В 1052 пизанцы вытес-
нили арабов из С., но затем возникла длитель-
ная борьба меясду ними и генуэзцами за обла-
дание островом. Этим воспользовались фео-
далы С., к-рые временами добивались полной 
независимости. В 1296 власть над С. перешла 
к арагонским королям. Под властью Испании 
С. находилась до 1708, когда была занята 
англичанами. По Утрехтскому договору 1713 
С. уступлена Австрии, а в 1720 Австрия пере-

дала С. герцогу Савойскому (Пьемонтскому). 
С этого же года С. вошла в состав созданного 
Сардинского королевства. Во время Наполео-
новских войн и аннексии Пьемонта Францией 
Сардиния, находясь под защитой англ. флота, 
была (1802—14) единственной территорией 
Сардинского королевства. С 1861 С.—состав-
ная часть Итальянского королевства. С. оста-
лась одной из наиболее отсталых аграрных 
провинций Италии с сильными пережитками 
феодальных отношоний. Рабочее движение на-
шло в ней очень слабое развитие. После первой 
мировой войны в С. возникла крестьянская 
партия с автономистской программой, отра-
ж а в ш а я недовольство крестьянских масс; эта 
партия была распущена правительством Мус-
солини. З а последние перед второй мировой 
войной годы в С. происходили частые крестьян-
ские волнения, возникавшие в качестве про-
теста против непосильных налогов. В ходе 
развернувшейся во второй мировой войне борь-
бы за Средиземное м. союзники вначале подвер-
гали неоднократным бомбардировкам много-
численные итало-герм. авиац. и военно-морские 
базы и опорные пункты, созданные в С. В сен-
тябре 1943 С. была занята союзными войсками. 

САРДИНСКИЙ ЯЗЫК, романский язык (см. 
Романские ятки), на к-ром говорит население 
центральной и южной части о-ва Сардинии— 
провинций Логудора и Кампидано, по имени 
к-рых называются два основных диалекта С. я . 
Долгое вромя С. я . включался в число диалек-
тов итальянского ятка(см.), однако его иссле-
дование в конце 19 в. установило в нём нали-
чие своеобразных черт, к-рые резко отделяют 
его не только от итальянского, но и всех про-
чих романских языков и дают основание счи-
тать его самостоятельным членом романской 
языковой группы. С. я . сохранил древне-ла-
тинское произношение k и g перед e, i (сард.— 
kentu , итал.—cento) , различие между i и е, 
u и о, конечный s, определённый артикль sei 
(из лат. ipse), латинские формы имперфекта 
сослагательного наклонения и т . п. С. я. 
известен в памятниках начиная с 12 в. , но 
потом был вытеснен из письменного употреб-
ления итальянским языком. В словарном запа-
се своём С. я . сохранил много древних латин-
ских черт, но в позднейшее время усвоил 
элемонты испанские, каталонские и особенно 
много итальянских. • 

Лит.: II о f га a n n О., Din logudorcslsche und cam-
pldaneslsche Mundart, Strassburg, 1881; С a m p a s , 
Konetica del dlaletto logudorose, Torino, 1901 ; P o r r u V . , 
Dlzlonarlu sardu-ltallanu, 2 ed., Cagllarl, 1806; W a g -
n e r M. L., Das landliche beben Sardiniens Im Spiegel 
der Sprache, Heldelberg, 1921; G u a r n e r i o E., 
I dialcttl odlernl dt Sassarl, della Gallura e dclla Corsica, 
«Archlvlo glottologlco ttaltano», Torino, 1892—94, 
v. XIII; S p a n о G., Vocabolarlo sardo-ltallano e Italia-
no-sardo, 2 vis, Cagllarl, 18!4—52. M . C. 

САРДИНСКОЕ КОРОЛЕВСТВО ( 1 7 2 0 — 1 8 6 1 ) , 
иначо называвшееся П ь е м о н т о м , одно из 
итал. государств до воссоединения Италии. 
С. к. образовалось в 1720 присоединением 
о-ва Сардинии к герцогству Савойскому, вклю-
чавшему Пьемонт, к-рый я в л я л с я его политич. 
центром (столица—Турин) и остался таковым 
в С. к. Во время революц. войн конца 18 века 
С. к. (при Викторе Амедее I I I ) присоединилось 
к Европейской коалиции против французской 
бурж. революции. В 1792 франц. войска заняли 
восставшие против короля Савойю и Ниццу, 
и Конвент провозгласил их присоединение к 
Франции. В 1796 Бонапарт оккупировал 
т а к ж э Пьемонт, и С. к. осталось при одной 
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Сардинии. 21 / IX 1802 Пьемонт был присоеди-
нён к Франции. Однако после падения империи 
Наполеона I С. к . было восстановлено в преж-
них владениях и получило в придачу также 
Лигурию (с Генуей). В С. к . воцарилась жесто-
кая феодально-абсолютистская реакция. 12/111 
1821 в Пьемонте вспыхнуло восстание карбо-
нариев (см.), заставившее короля Виктора Эм-
мануила I отречься от престола в пользу своего 
брата Карла Феликса (1821—31) и, в виду 
отсутствия последнего, возложить временное 
регентство на принца Карла Альберта Кари-
ньянского, заигрывавшего с карбонариями. 
Карл Альберт издал компромиссную «испан-
скую» конституцию. Однако Карл Феликс по 
возвращении разгромил восстание и восстано-
вил жестокий абсолютизм. Преемник его К а р л 
Альберт вёл борьбу с революционно-демокра-
тическим крылом нац.-освободительного дви-
жении, подвергнув репрессиям орг-цию ^Моло-
дая Италия* (см.). 

Развитие морской торговли Генуи способ-
ствовало развитию в Пьемонте пром-сти и 
торгово-промышленной буржуазии; последняя 
стала стремиться к созданию национального, 
всеитальянского рынка. В этом стремлении 
она встретила поддержку со стороны как 
королевского дома, стромившогося к власти 
над всей Италией, так и дворянских элементов, 
мечтавших о высоких постах в большом госу-
дарстве, армии и флоте. Пьемонт стал центром 
буржуазного национального и либерального 
движения «1'исорджименто». Революция 1848 
вынудила Карла Альберта издать 4/1II 1848 
конституцию — т. н. Сардинский, или Альбор-
тинский статут, и стать во главе нац.-освобо-
дительной борьбы с Австрией, вытеснение 
к-рой из Италии являлось предпосылкой к 
объединению Италии. Однако двусмысленная 
позиция К а р л а Альберта и буржуазно-дво-
рянских элементов Пьемонта, боявшихся ре-
волюции, привела к разгрому итальянцев 
при Кустоцце (1848) и Новаре (1849), по-
сле чего Карлу Альберту пришлось под 
давлением народного возмущения отречься 
от престола в пользу своего сына Виктора 
Эммануила I I . Тем не менее, располагая зна-
чительной армией и будучи единственным госу-
дарством в Италии, к-рое развернуло знамя 
нац.-освободительной борьбы, С. к. оставалось 
средоточием нац.-объединительного движения 
в Италии,—обстоятельство, которое было ис-
кусно использовано Капуром (см.). с 1852 ру-
ководившим внешней политикой С. к. , в ин-
тересах династии. С одной стороны, Кавур , 
борясь с республиканским движением в самом 
Пьемонте, старался использовать его в дру-
гих итальянских зомлях в интересах Пьемон-
та. С другой стороны, С. к . в 1855 вступило 
на стороне Франции и Англии в Крымскую 
войну, чтобы занять место среди великих 
держав на Парижском конгрессе 185(1. Эта 
авантюра ничего но дала С. к. , к-рое рассчи-
тывало получить «протекторат» над Крымом. 
Опираясь на союз с Наполеоном I I I , к-рому 
оно обещало отдать Савойю и Ниццу, С. к . 
вело в 1859 2-ю войну с Австрией. Француз-
ские победы над австрийцами привели к пред-
варительному Виллафранкскому миру (1859) 
и Цюрихскому миру (1859), по к-рым к С. к . 
была присоединена лишь Ломбардия (хотя 
Наполеон обощал ому всю Северную Италию). 
В свою-очоредь Туринским договором (1860) 
С. к. уступило Франции Савойю и Ницпу . 

Благодаря революционной волне в самой Ита-
лии 1859—61, в частности благодаря гарибаль-
дийскому движению, к С. к . присоединились 
или были присоединены отдельные итал. гос-ва 
и земли (за исключением Рима и Венеции)— 
Тоскана, Неаполь и Сицилия (Королевство 
Обоих Сицилий) и др. В феврале 1861 в Турине 
собрался общеитальянский парламент, про-
возгласивший 17/111 1861 итальянское коро-
левство, а Виктора Эммануила I I—итальян-
ским королём. 

САРДИНЫ, Sard ina и Sardinel la , роды рыб 
из сем. сельдевых. В Чёрном море водится 
Sardina euxina , в Средиземном моро и Атлан-
тическом океане — S. pi lchardus, из к-рой 
приготовляют консервы в масле. В дальне-
восточных водах водится иваси (S. melanos-
tica), имеющая болыноо промысловое значе-
ние. Виды рода Sardine l la водятся в тропиче-
ских морях. 

САРДУ (Sardou), Викторьен (1831—1908), 
франц. драматург, мастор лёгкой комедии. 
Отличался превосходным знанием сцены и 
умением создавать увлекательную интригу, 
несмотря на крайне несложное и неглубокое 
содержание пьес. И з них известностью поль-
зовались: историч. комедия «Мадам Сан-Жен» 
(«Madame Sans-Gêne», 1893), в которой дей-
ствие происходит при Наполеоне I; «Мушиные 
лапки» («Les pat tes do mouche», 1860), напи-
санная на сюжет рассказа Э. По «Украденное 
письмо»; историч. трагедия «Patrio» (1869) из 
эпохи испанского владычества в Нидерландах 
(переводилась на рус. я з . под названиями 
«Отечество», «Фландрия», «Граф до Ризоор») 
и многие другие. 

САРДЫ, столица древней Лидии, находив-
шаяся к С. от горы Тмол, на обоих берегах 
золотоносной роки Пактолы, посреди плодо-
родной равнины. Важный торговый цонтр на 
пути из Вавилонии к берегу Эгейского моря. 
В середине 7 в. до хр . э. С. (за исключением 
цитадели) были разгромлены киммерийцами. 
В 546 до хр . э. С. захватил персидский царь 
Кир, и Лидия стала персидской провинцией. 
В 499 до хр . э. ионяне, восставшие против 
персов, подвергли С. разгрому. В 334 до хр . э. 
С. были захвачены Александром Македонским. 
Позднее С. вошли в состав царства Селевки-
дов, но временами отпадали от него. В 215 
до хр . э. Антиох I I I усмирил С., но после 
неудачной войны с римлянами вынужден был 
уступить этот город пергамскому царю Эпмс-
ну I I . В 133 до хр . э. С. перешли под власть 
Рима. Разрушены были готами в начало 5 в. 
Тамерлан сравнял их с землёй (начало 15 в.). 
В настоящее время но место С. находится 
турецкая доровушка Сарти и ж.-д . стан-
ция того жо названия. 

САРЕЗ (С а р е з с к о е о з е р о ) , озеро на 
Памире, образовавшееся в ущельи р. Мургаб 
в результате мощного обвала в 1911, запру-
дившего точение реки у селения Усой. В наст, 
время С. имеет площадь ок. 50 км" и глубины 
до 500 л». Часть воды озера фильтруется' через 
завал, выходя в виде ручьёв. 

САРЖА, ткань саржевого переплетения (см. 
Переплетение пит,ей); отличается характер-
ными диагональными полосками разной ши-
рины; вырабатывается из хлопка, шерсти, 
шёлка , искусственного шёлка , реже из льна . 
С. вырабатывается разнообразных типов—как 
подкладочный, костюмный, платяной товар. 
По характеру переплетения С. бывает односто-
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ронняя и двусторонняя. В последней перепле-
тение нитей одинаково как на лицевой стороне, 
так и на изнанке. 

САРКЕЛ, город Хазарского царства на ниж-
нем течении Дона; в его постройке и укрепле-
нии против кочевников (30-е гг. 9 в.) участво-
вали византийские строители. В рус. летописи 
С. под именем Белой Вежи впервые упоми-
нается под 965, когда он был взят Святославом. 
Как ваясный политический и торговый центр С. 
существовал до 12 в. Современная археология 
отождествляет С. с остатками большого горо-
дища на левом берогу Дона у ст. Цимлянской; 
незначительные раскопки проводились в 20-х 
гг . 19 в. ; средняя часть городища, обнесённая 
некогда кирпичной стеной, сильно разрушена 
населением, добывавшим строительный мате-
риал; среди развалин открыты остатки храма 
византийской кладки и других кирпичных 
зданий и собраны каменные детали архитектур-
ных сооружений—колонны, капители, а ташке 
оружие, орудия труда, литейные формы, кости 
домашних ишвотных и т. п. Верхний горизонт 
культурного слоя содержит остатки построек 
из дерева и старых кирпичей и относится к 
последней стадии существования С. В 1117 
двиисение половцев вызвало переселение рус-
ской части населения С. на верховья р. Остра, 
где был основан город, получивший название 
Б е л а я Вежа. За валом и рвом, опоясываю-
щими городище С., — курганный могиль-
ник, одновременный позднему периоду исто-
рии Саркела . 

Лит.: А р т а м о н о в М. И., Средневековые посе-
ления на Нижнем Дону, [Л.], 1935 [дана лит.|. 

САРКИСЯН, Ара (р.1902), скульптор Армян-
ской ССР, заслуженный деятель искусств, 
орденоносец. Учился в школе мастеров ис-
кусств Венской академии художеств. В ранних 
работах С. сказалось воздействие формалисти-
ческих точений западного искусства; с 1928 для 
творчества С. характерна установка на реали-
стический образ и чёткость пластического вы-
ражения. С. исполнил несколько портретов 
И. В. Сталина, монументальный памятник ре-
волюционеру Сурену Спандаряну, премирован-
ный на конкурсе проокт памятника Ленину 
(1939, оба—для Еревана), портретные бюсты 
А. И . Микояна и народного композитора Тиг-
раняна и др. Работы С. имеются в Госу-
дарственном Музее изобразительного искус-
ства в Ероване и в Музее восточных культур 
в Москве. 

САРКОДЫ, или с а р к о д о в ы е , Sarcodina, 
класс простейших (см.), обнимающий живот-
ных с примитивно устроенным телом, лишён-
ным оболочки, передвигающихся и захваты-
вающих пищу с помощью псевдоподий (ложно-
ножек). Постоянных рта и порошицы нет. Иног-
да тело С. защищено хитиноидной или мине-
ральной раковиной, рейсе имоет внутренние 
скелетные образования. С. подразделяются на 
три больших группы: 1) корненожки, 2) сол-
нечники и 3) радиолярии (см.). 

САРКОЛЕММА, оболочка мышечных волокон. 
См. Мышцы. 

САРКОМА (от лат . sarcos—мясо), злокачест-
венная опухоль из незрелой соединительной 
ткани; ткань опухоли на разрезе имеет бело-
вато-розовый цвет и влажный вид, напоминая 
рыбье мясо. С. обладают быстрым инфиль-
трующим ростом и, разрушая окружающие 
ткани, имеют наклонность рано давать пере-
носы в отдалённые органы (метастазы) по кро-

вяному руслу, а после оперативного удале-
ния—рецидивировать. С. возникают в любом 
месте организма, исходя чаще всего из соеди-
нительной ткани органов движения (мышц, 
костей) и кожи, и наблюдаются гл. обр. в мо-
лодом возрасте; в частности, С. костей встре-
чаются чащо всего в возрасте 10—20 лет, 
причём нередко в качестве предрасполагаю-
щего момента отмечается травма. По микро-
скопическому строению С. характеризуются 
том, что состоят почти исключительно из кле-
ток, без межуточного вещества, в чём и выра-
ясается незрелость их ткани. В зависимости 
от формы клеток, принято различать С. кругло-
клеточные, эпителиоидно- (или полиморфно-) 
клеточные и веретенообразно-клеточные. По 
аналогии с клеточным составом грануляцион-
ной ткани в различных стадиях развития 
круглоклеточные С. считаются наименее зре-
лыми; затем следуют эпителиоидно- и верете-
нообразноклеточные С. Круглоклеточные С. 
отличаются крайне злокачественным точенном. 
Наиболее зрелыми моясно считать те веретено-
образноклеточные С., в к-рых имеется в не-
большом количестве промежуточная волокни-
стая субстанция,—ф и б р о с а р к о м ы ; од-
нако нользя на этом основании делать вывод 
об их более доброкачественном течении, т . к . 
они нередко превращаются в типичные вере-
тенообразно- и полиморфно-клеточные С. Не-
сколько особняком стоят гигантоклеточные С., 
исходящие из костей; они характеризуются 
наличном многоядорных, крупных клеток раз-
личной формы и размеров, лежащих среди 
основной массы из веретенообразных или по-
лиморфных клеток. Нередко они очень похо-
дят на гигантоклеточные разрастания, по суще-
ству вовсе но относящиеся к опухолям и наблю-
дающиеся в костях при т. н. фиброзной остео-
дистрофии (см. Остит фиброзный). К послед-
нему разделу, в частности, относятся и гиган-
токлеточные разрастания в области альвеоляр-
ных отростков челюстой—эпулиды. Следует 
иметь в виду ощё м и к с о- и х о н д р о с а р -
к о м ы, т . е. С. из слизистой и хрящевой тка-
ни, и С., в ткани к-рых образуются балочки 
из низко-дифференцированного костного ве-
щества,—о с т е о с а р к о м ы. M и е л о- и 
л и м ф о с а р к о м а м и называются С., ис-
ходящие из костномозговой и лимфаденондной 
ткани. 

Прогноз при С. зависит от вида её, лока-
лизации и стадии, в к-рой она обнаруисона; 
прогноз всегда серьёзен. Лечение—в основном 
оперативное. См. Опухоли. 

САРКОПЛАЗМА, протоплазма мышечных во-
локон; обыкновенно имеет зернистый вид от 
содержания мелких зёрен белка, гликогена и 
ясировых капелек. В поперечнополосатых мыш-
цах образует прослойки можду пучками фиб-
риллой, в гладких расположена по оси волок-
на. С. служит для проведения возбунедения, и 
в ней происходят химич. процессы, обусловли-
вающие сокращение мышцы. 

С А Р К О С П О Р И Д И И , или м я с н ы е с п о -
р о в и к и , Sarcosporidia, паразитич. простей-
шие, живущие в мышцах млекопитающих, реже 
птиц и пресмыкающихся. Образуют овальные 
или вытянутые мешочки 0,5—5 еле в длину, 
к-рые сначала находятся внутри мышечного 
волокна, а затем в межмышечной соединитель-
ной ткани. Молодые С. представляют много-
ядерные амёбоидные образования; благодаря 
многократному делению ядер возникают упомя-
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гающей роальный образ животного в схема-
тизующем декоративном узоре. Наиболее яр-
кими памятниками С. и. можно считать набор 
серебряных блях и п р я ж к у от пояса (найден-
ные близ Майкопа) и золотую диадему и дру-
гие предметы клада (найденные около Новочер-
касска), датируемого началом хр . а. Особый 

Золоченая пластинка с налучьн, найдена в 
ЦессараОни. 1 в. хр. э. 

интерес представляет мелкая глиняная пла-
стика, изображающая всадников, женские 
боисоства и др. С. и. оказало большое влияние 
на развитие искусства греч. колоний Причерно-
морья и на сложение стиля позднего варвар-
ского искусства эпохи переселения народов. 

САРМАТЫ, наименование, дававшееся в древ-
нем мире греками группо различных племён, 
населявших области, расположенные на В. 
Европы за Доном, по берегу Азовского моря 
и северу Кавказа . С. называют также савро-
матами (см.), но тождество их окончательно 
не установлено. Греки считали С. народом, 
родственным скифам (см.). Геродот называет С. 
кочевниками-скотоводами и рассказывает как 
о их воинственности, так и о воинственности 
их женщин. Плиний Младший считал С. мидя-
нами, а Помпоний Мела—парфянами. С. вместе 
с германскими и славянскими племенами по-
стоянно совершали набеги на Римскую импе-
рию: с ними вели войны имп. Адриан и Марк 
Аврелий во 2 в. хр . э . , при имп. Аврелиане 
С. вторглись в Дакию (274), а при Диокле-
тиане и Константине (317—318)—в Мезию и 
Рецию. В конце 4 в. гунны разгромили С., 
и более они как отдельный народ не упоми-
наются. 

САРНИА (Sarnia), город в провинции Онтарио 
в Канадо на р. Сент-Клор, близ оз. Гурон; 
узел ж . д.; 18,2 тыс. жит . (1931). Развитая 
маслобойная пром-сть, дубильное, мукомоль-
ное, лесопильное, деревообделочное производ-
ства, машиностроение и пр. В 1936 в промыш-
ленности С. было занято 2,9 тыс. рабочих и 
служащих. Ж.-д . тоннелем под рекой (длина 
3,6 км) соединён с расположенным на её про-
тивоположном берегу г. Порт-Гурон (США). 

САРОС (греч.), промежуток времени в 18 лет 
и И 1 / , суток, равный 223 синодическим или 
242 драконич. лунным месяцам. Замечателен 
тем, что по истечении С. солнечные и лунные 
затмения повторяются в преисней последова-
тельности. В течение одного С. в среднем бы-
вают 41 солнечное и 29 лунных затмений. 
С. был известен ещё в Древней Греции и 
Египте и служил для предсказания затмений 
(см.). 

САРОС, или К с е р о с (Saroa, Xeros), залив 
в с.-в. части Эгейского моря мелсду п-овом 
Галлиполи и юж. берегом Фракии; глубины 
свыше 580 м. Представляет нижнюю затоплен-
ную морем часть тектонич. долины, по верх-
ней части к-рой течёт впадающая в з а л и в 
р. Саян-Дере. 

иутые мешочки. Внутри мешочка ядра с участ-
ками плазмы дают споробласты, а последние 

превращаются в серпо-
видные споры 10—15 /I 
в длину, одетые ножной 
оболочкой. Цикл разви-
тия и способ заражения 
ими не выяснены. Пато-
генность саркоспори-
дий для животных, по-
видимому, невелика, но 
при сильной инфекции 
мясо животных подвер-
гается студенистому пе-
рерождению и стано-
вится менее пригодным 

Sarcooyetis tcnella: л- к употроблониюв пищу; 
молодой мешок в муску- „„_, . , , , , . . , ,„„„, _ „ „ , ,„„„ 
латуре овны, в-снора. патогенность для чело-

века не доказана . 
САРКОФАГ (грич. sarkophagos—гроб, букв, 

«пожирающий плоть»), гробница из дерева, 
камня, мрамора, устанавливавшаяся на откры-
том воздухе или в спец. помещении. Древней-
ший С. сохранился от эпохи IV егип. династии. 
Из Египта С. распространились через Сирию 
и Финикию до Греции и Рима. Формы С. раз-
личны: в виде мумии (египетские), прямоуголь-
ные и др. Гробницы Тамерлана в Самарканде 
и Наполеона I в Париже представляют собой С. 

САРМ А (перс. —холод), местный ветер на Бай-
кале, аналогичный бора и мистралю (см.). 
Охлаждённый воздух падает к озеру по кру-
тым горным склонам высотой ок. 1.200 м\ 
скорость С. может превышать 40 м/сок. 

САРМАТСКИЙ ЯРУС, нижний ярус верхнего 
миоцена неогеновой системы (см. Неогеновый 
период). 

САРМАТСКОЕ ИСКУССТВО, искусство ряда 
варварских пломён, живших задолго до хр. э. 
по 3 век хр . э. .^мяигг'.у-
в причерноморских ^ ^ ^ Й Щ ш ^ ^ К Ё ! ^ 

обнаруживает тос-
ную связь с скифо- I 
сибирским искус ' « • У ' Т 1 

ством (си. Скифское 
искусство) и по су-
ществу является 
поздним этапом в 
е г о ппппитии ое- Золотой сосуд из ст. Мнгу-

развитци, оо линской. 1-2 в. хр. э. 
ложненным новы-
ми варварскими элементами и влияниями иран-
ского и позже эллинистического искусства. 

_ „ нио полихромной Золотая бляха с изображе- „ „ „ - . , , „ _ „ „ „ „ „ „ „ „ 
пнем Диониса. 1 в. хр. э.Ста- и н к р у с т а ц и и ц в е т -

ница Сиверская на Дону. НЫМИ с т е к л я н н ы м и 
сплавами или кам-

нями в орнаментацию золотой вещи; развитие 
усложнённой звериной орнаментации, разла-
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САРПИ (Sarpi), Паоло (1552—1623), итал. 

историк, выступавший против папства. Род. 
в Венеции, 13 лет вступил в монашеский ордон 
сервитов и занимал в нём руководящие долж-
ности. Но занятия С. математикой, анатомией, 
философией и переписка с Галилоом, Беконом 
и др. навлекли на него подозрения в ереси. 
В конфликте можду Венециой и папой по во-
просу о вмешательстве в церковные дела С. 
встал на сторону республики. Венеция дала ему 
звание богослова республики, а папы, внесшие 
всо его сочинения в список запрещённых книг 
(индекс), неоднократно организовывали поку-
шения на его жизнь. В 1607 С. был тяжело ра-
нен. Главный труд С.—«История Тридентского 
собора» (издан впервые в Лондоне в 1610)— 
направлен против вмешательства пап в свот-
скио дела и против иезуитов. 

САРПИНКА, пёстротканная хлопчатобумаж-
ная ткань гроденаплевого переплетения (см. 
Переплетение нитей). Эффект ткани дости-
гается применением различно окрашенных ни-
тей основы и утка. Получается полосатый или 
клетчатый товар (зофиры, оксфорд, шотланд-
ка). С. работается как на ручных, так и на ме-
ханич. станках. Полосатые С. работаются 
на обыкновенных станках, клетчатые—на мно-
гочелночных. 

САРПИ НС КИЕ ОЗЁРА, цепь горько-солёных 
озёр в Сталинградской и Астраханской обла-
стях, расположенных по правому берегу Вол-
ги у подножия Ергеней. В состав цепи входят 
озёра: Сарпа, Цаца, Барманцак, Альматин, 
Унгунтеречи, Ханата, Цаган-нур и Цэбцыр. 
Весной С. о. соединяются друг с другом прото-
ками, часто носящими общее название р. Сарпы 
(160 км длины), впадающой в Волгу близ Ста-
линграда. Летом большинство протоков пере-
сыхает. 

С АРПСБ0РГ (Sarpsborg), город в фюльке (обла-
сти) Эстфолль в ю.-в. Норвегии, на р. Гломмен 
близ её впадения в Осло-фьорд; Ht.-д. узел; 
12,4 тыс. жит. (1930). Значительный промыш-
ленный центр, возникший на базе гидроэнер-
гии крупного водопада Сарпфоссен. Химич. и 
электрохимич., цинкоплавильные и лесопиль-
ные заводы, крупные фабрики целлюлозы и 
бумаги. Один из старейших городов Норвегии. 

САРРАЦЕНИЕВЫЕ, Sarraceniaceae, неболь-
шое семейство травянистых насекомоядных 
растений (см.), представители к-рого 
встречаются в Америке на торфяни-
ках и болотах. Листья прикорновых 
розеток С. видоизменены в мешковид-
ные образования, в к-рых происхо-
дит их питание мелкими животными. 
Сомойство заключает 3 рода: Darling-
tonia , родом из Калифорнии, Holiam-
phora—из Гвианы и саррацения (см.)— 
из Сев. Америки. 

САРРАЦЕНИЯ, Sarracenia, род насе-
комоядных растений (см.) из сом. сар-
рацениевых. Небольшие травянистые 
растения, произрастающие на боло-
тах Атлантического побережья Сев. 
Америки. Цветки одиночные с чашеч-
кой и вончиком. Тычинки многочи-
сленные. Плод—коробочка с 5 створ-
ками. Листья С. превращены в осо-
бые кувшинчатые мешки, с ворхушкой 
в виде крышечки, в к-рые попадают 
животные, разлагающиеся в воде, находящейся 
на дне мешков. Стенка кувшинчика внутри— 
с волосками и желёзками. Продукты разложе-

Кувнши-
чатмй 

лнстоар-
рацешш. 
мелкие 

ния всасываются клетками внутренней поверх-
ности кувшинчика. У некоторых видов (S. 
variabilis) мешковидные листья достигают 
60 см в длину, и в них находили трупы живот-
ных до 18 см длиной. Всего 7 видов, многие из 
к-рых часто разводятся в ботанических садах. 

САРРЕТ (Sarrette), Бернар (1765—1858), 
франц. музыкальный доятель, основатель Па-
рижской консерватории. Сын сапбжника, в на-
чале франц. бурж. революции 1789 С. был из-
бран капитаном Национальной гвардии. С. 
организовал духовой оркестр, к-рый принимал 
участие во всех демонстрациях и празднествах 
революционного народа. В 1790 оркестр полу-
чил официальное признание и поддерлску па-
рижского муниципалитета, а в 1792 был про-
образован в музыкальную школу Националь-
ной гвардии. В 1793 Конвент прообразовал 
руководимую С. школу в Национальный музы-
кальный институт, переименованный в 1795 
в Музыкальную консерваторию, правитель-
ственным комиссаром к-рой (а со времени 
Директории—директором) был утверждён С. 
После реставрации Бурбонов в 1814 С. был 
отстранён от этой должности. 

САРР0 (Sarraut), Альбер (р. 1872), франц. 
политич. деятель, член партии радикалов и ра-
дикал-социалистов, примыкал к её правому 
крылу. Адвокат и публицист. В 1902 С. изби-
рается в депутаты парламента. IIa протяжении 
1911—14 занимает пост ген.-губернатора франц. 
колонии Индо-Китай. В 1916 —19—снова геи,-
губернатор Индо-Китая, в 1920—22— министр 
колоний в кабинетах Мильерана, Лойга, Бриа-
на, в 1922—24—в кабинете Пуанкаре. В 1921 С. 
избирается сенатором от департамента Од и за-
нимает место среди члонов демократической 
левой сената. В 1925—26 С.—посол в Тур-
ции, в 1926—28—министр внутренних дел в 
правительстве «национального объединения», 
возглавляемого Пуанкаре, в 1930—морской 
министр в кабинете Шотана и в 1930—31— 
в министерстве Стега. В 1932—33 С. занимает 
пост министра колоний в кабинетах Эррио, 
Бонкура и Даладье, в 1933 сам возглавляет 
пр-во, сохраняя в своих руках портфель мор-
ского министра, а в 1933—34 остаётся морским 
министром в кабиноте Шотана; в 1934 полу-
чает пост министра внутренних дел в кабинете 
Думерга и в 1936 снова возглавляет мини-
стерство после Лаваля . В пр-ве И1отана 
(21/1 1938) С.—министр внутренних дел; в 
пр-ве Даладье (12/IV 1938) С,—одна нз основ-
ных фигур. 

С о ч . С.: L'Instruction publique et la guerre. P., 191G; 
Grandeur et servitude coloniales, P.,. 1931 (премирована 
Франц. академией); La mise en valeur des colonies fran-
çaises. P., 1923, и др. 

САРРУБРА, сорт яровой пшеницы; выведен 
Саратовской опытной станцией скрещиванием 
твёрдой пшеницы гордеиформе и мягкой люто-
сценс; засухоустойчив. Воготационный пе-
риод—82 дня. Зерно твёрдое, полустекловпд-
ное. С.—средне устойчива к полеганию и выше 
среднего—к осыпанию, сильно поражается бу-
рой рясавчиной и мало устойчива к пыльной 
головне. Распространена в Саратовской и Ста-
линградской областях. 

САРСАПАРЕЛЬ, с а р с a il а р и л ь , с а с с а -
п а р е л ь , Smilax, род гл .обр . тропических 
или субтропических растений семейства лилей-
ных. Вечнозелёные колючие кустарниковые и 
полукустарниковые лианы с шипами на стеблях 
и усиками при основании черешков: листья ко-
жистые, сердцевидные, сетчатонервные. Цветы 
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двудомныо, мелкие, желтовато-зелёные, в зон-
тиковидных соцветиях. Плоды—ягоды. Свыше 
200 видов. В Советском Союзе встречаются два 
вида С.: С. высокий (Smilax oxcelsa—Кавказ) 
и С. О л ь д г е м а (Smilax Oldl iami—Дальний 
Восток). Sm. ut i l is ( = S m . medica)—лиана 
тропич. лесов Центр. Америки (Гондурас, 
Мексика), даёт лекарственный «корень С.», 
к-рый содернсит три гемолитических сапонина 
и раньше применялся при лечении сифилиса. 

САРСУЭЛА (zarzuela), старинная испанская 
лирическая пьеса или комедия, в к-рой пение 
чередуется с разговорным диалогом. Название 
произошло от наименования королевской вил-
лы близ Мадрида, где С. часто ставились в'17 в. 
Одним из первых авторов текстов для С. был 
Кальдерой («El Ja rd in do Falerina», 1648; «El 
Laurel de Apolo», 1657). И з композиторов С. 
наиболео известны Пейро (Реуго, 17 в.), дон 
Фр. Барбьери (Barbier i , 19 в.). 

САРТ (Sartho), департамент в Зап . Франции. 
Площадь—6.244 км", население—388,5 тыс. 
человек (1936). Главный город—Ле-Ман. С.— 
один из отсталых аграрных районов Франции. 
Основные культуры—пшоннца, ячмень, овёс, 
конопля. Промышленность текстильная, пи-
щевая, кожевенная, керамическая и пр .—гл. 
обр. мелкая: 97% предприятий насчитывают не 
более 5 рабочих каждое; общее число рабо-
чих ло второй мировой войны—ок. 40 тыс. 
человек. 

CAPTA (Sartho), рока во Франции. Длина 
285 км. Берёт начало в холмистой области Ле-
Перш. Сливаясь севернее Анисера с рекой 
Майои (Mayenne), образует короткую реку Мон 
(Maine), правый приток Л у а р ы . С. судоходна 
от г. Ле-Ман на 134 км. 

САРТИ (Sarti) , Джузоппо (1729—1802), итал . . 
композитор. Учился в Болонье у падре Марти-
ни. С 1755 по 1775 работал в качество придвор-
ного капельмейстера в Копенгагене. По возвра-
щении в Италию написал ряд лучших своих 
опер, в т. ч. «Джулио Сабино» (1781) и «Fra i 
due l i t igant i il terzo gode», известную также под 
названием «Свадьба Дорины» (1782). В Италии 
у С. учился Керубини. В 1784 С. был пригла-
шён на должность придворного капельмей-
стера в Петербург, где оставался почти до 
конца своей жизни (одно время, состоя на 
службе у Потёмкина, он ж и л на Ю. России). 
С. написал в России ряд опор, ораторий, кан-
тат и других произведений, в т . ч. хоры к пьесе 
Екатерины II «Начальное управление Олега» 
(1790). Пышный музыкальный стиль С. был ха-
рактерен для музыкального искусства того 
времени. Большое значение имела и педагогич. 
деятельность С. в России (его ученики—Ка-
шин, Дегтярёв , С. Давыдов и др.) . С. принад-
лежат также ценные акустические исследова-
ния, за к-рые он был избран в почётные члены 
Петербургской Академии наук . 

CAPTO (Sarto), Андреа доль-,собственно Анд-
реа д и - А н ь о л о (1486—1530), известный 
итал. живописец Возрождения. Ж и л и рабо-
тал во Флоренции. Учился у Пьетро ди-Козимо, 
испытал влияние Фра-Бартоломео и Микеланд-
жело. В 1518 совершил путошоствио во Фран-
цию. Спокойное, гармоничное, уравновешен-
ное искусство С. объединило в себо, в несколь-
ко эклектической форме, все основные направ-
ления флорентийской живописи. Блестящий 
рисовальщик, замечательный мастер компо-
зиции, С. стремился преодолеть традиционную 
флорентийскую жесткость рисунка путём широ-

кого использования леонардовской свето-тене-
вой моделировки. Его фрески и картины отли-
чаются исключительной мягкостью в трактов-
ке форм и подкупающей теплотой колорита. 
Сроди монументальных работ мастера глав-
ными являются циклы фресок в монастыре 
Аннунциата (1509—25) и в монастыре Скальцо 
(1512—17, 1519—26) во Флоренции, а среди 
его станковых произведений выделяются «Бла-
говещение» (галлерея Г1итти), «Мадонна с гар-
пиями», 1517 (Уффици), «Портрет скульптора» 
(Лондонская национальная галлорея), «Диспут 
о Троице» (Питти), «Мадонна с святыми», 1519 
(Гос. Эрмитаж в Ленинграде) и ряд превосход-
ных женских портретов во Флоренции (Уффи-
ци), Мадриде (Прадо) и Берлине (Кайзер Фрид-
рих Музоум). Лучшие рисунки С. хранятся в 
Уффици. 

Лит.: В ё л ь ф л и н Г. , Классическое искусство, 
Введение n изучение итальянского возрождении, пер. 
с нем., СПБ, 1У12; K n a p p F. , Andrea del Sarto, 
Bie le fe ld—Lpz. , 1907; 1)1 P l e t r o F. , I dlsegnl ill 
Andrea del Sarto negll Uff lzl , Siena, 1910; V e n t u r 1 A., 
Storla dell'arte ltallana, IX , parte I, Mllano, 1925. 

САРЦИНЫ, Sarcina, бактерии шарообразной 
формы (кокки), размером ок. 1 /t в среднем, 
размножающиеся делением в т р ё х взаимно-пер-
пендикулярных направлениях, в результате 
чого образуются характерные соединения из 
8 клеток в видо тюка . Неподвижны (за исклю-
чением одного вида), спор не образуют, легко 
окрашиваются обычными лабораторными кра-
сками; хорошо растут на питательных средах 
даже при комнатной температуре, лучшо—в 
присутствии кислорода воздуха. Характерно 
образованно при росте пигмента того или иного 
цвета (главный признак для видового опреде-
ления С.): жёлтого у 8. f l ava , S. lu tea , S. c i t rea , 
орашкевого y S. auran t iaca , белого y S. alba, 
розового y S. rosea, зелёного y S. v i r id i s и др. 
Известно не монее 11 видов С. Они широко 
распространены в воздухе, почве, воде, реже 
в организме человека и яшвотных и их выде-
лениях (пищеварительный канал , поверхность 
коиш, кал, моча), не обнаруживая патогенных 
(болезнетворных) свойств. 

САРЫ-ИШИК-ОТРАУ ( С а р ы - И Ш е к - 0 т р а у ) , 
песчаная степь в Алма-Атинской обл. К а з а х -
ской ССР. Располоясона к Ю. от озера Б а л х а ш , 
мояеду сухими руслами (баканасами) pp. И л и 
и Каратал . Пески образуют гряды, идущие с 
С.-З. на Ю.-В. Покрыты полынью и джузгу-
ном; мостами заросли саксаула . В древности 
С.-И.-О. была орошена каналами. 

САРЫКАМЫШ, или С а р ы к а м ы ш с к а я 
к о т л о в и н а , бессточная впадина к Ю.-З . от 
Аральского моря, на границе Туркмонской 
ССР и Кара -Калпакской АССР. Дно её лежит 
на 44 м нинсо уровня моря. Прежде котловина 
соединялась с Аральским и Каспийским моря-
ми, в настоящее ясо время в ней располоясена 
группа пересохших озёр, частью превративших-
ся в солончаки. В сильные половодья 1878, 
1889 и 1896 Аму-дарья прорывалась в старое ру-
сло и доходила до Сарыкамышской котловины. 

САРЫНОЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ ( В о с т о ч н о - К а -
р а к у л ь с к и й), один из хребтов в вост. части 
Памира, водораздел бассейнов pp. Аму-дарьи и 
Тарима, по ic-рому проходит граница между 
СССР и Китаем. Имеет с.-з. простирание, вы-
соты—до 5,5 тыс. м. Западные склоны С. х. 
полого спускаются к Памирской долине. 

САРЫМ (или С р ы м ) Д а т о в , батырь, ру-
ководитель восстания казахской народной мас-
сы в 1783—97 против гнёта местных феодалов 
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и русского царизма.—Казахский хан Малой 
Орды Hyp-Али бежал в Оренбург. Царские 
отряды пытались подавить движение, но безу-
спешно. В 1785—89 восстание расширилось, 
охватив значит, слои населения. После назна-
чения царским правительством ханом Сул-
тана Ишима на сторону последнего стали пере-
ходить феодальные казахские старшины. С. вме-
сте со своими сторонниками убил хана и про-
должал борьбу. Царскио войска, окружив со 
всех сторон восставших, вынудили С. в 1797 
•бежать в Хиву. Восстание было подавлено. 

САРЫСИНАП, промышленный сорт яблони 
на юге УССР, в Крыму (ведущий сорт), Грузии, 
Азербайджане и Казахстане. Дерево долговеч-
ное, сильнорослое, плодоносить начинает позд-
но—на 14—15-м году, высокоурожайное, невы-
сокой холодостойкости. Плоды С. хорошего 
«куса, высокой транспортабельности, хорошей 
л ёж кости. 

САРЫСУ, рока в Карагандинской я Кзыл-
•Ординской области Казахской ССР. Длина 
свыше 740 км. Начинается двумя истоками: 
Жаксы-Сарысу и Жаман-Сарысу, после слия-
ния принимает название «Сарысу»; течёт с В. 
на 3 . и Ю.-З. в замкнутой боссточной котло-
вине и теряется в песках. Предполагают, что 
раньше Сарысу была многоводной и впадала 
в р. Чу. 

САРЫТАУ (жёлтые горы), 1) название мно-
гих невысоких холмов в Казахстане, ' а также 
горного массива (до 860 JH высоты) в Караган-
динской области Казахской ССР. 2) Хребет в 
Южном Алтае, длиной до 160 км, с высотами 
до 3.450 м. 

САРЫЧ ЕВ, Гавриил Андреевич (1763—1831), 
гидрограф, академик. В 1785—93 О. принимает 
участие в качестве ближайшого помощника 
Ниллингса (см.) в экспедиции в с.-в. Азию. 
Участники экспедиции через Иркутск, Якутск 
и Охотск прибывают в Верхнеколымск, где, 
построив два судна, спускаются к морю и при-
ступают к описи берегов восточнее р. Колымы. 
Густые льды и туманы не позволяют судам 
пройти далее Баранова Камня, и исследова-
тели возвращаются в Якутск. В 1790 экспеди-
ция переезжает в Охотск, и С. приступает к 
обследованию и описи побережья и островов 
Берингова моря. Результаты работ описаны в 
«Путешествии флота капитана Сарычева по 
севоро-восточной части Сибири, Ледовитому 
морю и Восточному океану», СПБ, 1802, 
2 тт. с атласом. В труде описана природа и 
быт населения с.-в. Азии. В 1829—30 С. 
управлял морским министерством. 

САРЫЧИ, или к а н ю к и , Buteo, род птиц 
сем. ястребиных. Средней величины хищники, 
близкие к орлам; крылья длинные, хвост уме-
ренной длины, слегка закруглённый, плюсна 
длинная, различным образом оперённая, ино-
гда до пальцев, покрыта попорочными пластин-
ками. Около 40 видов; распространение рода 
космополитное. В СССР встречаются: в зоне 
тундр и лесотундр—мохноногий С., или зимняк 
{В. lagopus); широко распространённый в 
лосах умеренной полосы обыкновенный С. 
(В. buteo); гнездящийся в степной и пустын-
ной полосе Юж. Европы и Средней Азии степ-
ной С., или курганник (В. rufinus); в горах 
Юж. Сибири и Средней Азии—горный С. 
<В. hemilasius). С. питаются гл. обр. мелкими 
млекопитающими и очень полезны истребле-
нием вредных грызунов. Встречающиеся в 
•СССР С.—перелётные или кочующие формы. 

Гнёзда—на земле или на деровьях. Насиживает 
преимущественно самка. 

САРЬЯН, Мартирос Сергеевич (р. 1880), ар-
мянский советский ясивописец, орденоносец, 
лауреат Сталинской премии. Родился в кре-
стьянской семьо в г. Нахичевани (на Дону). 
Учился в Московском училище живописи и 
ваяния (1897—1903), затем работал в мастер-
ской В. А. Серова и К. А. Коровина. Совершил 
ряд путешествий по Востоку и Зап. Европе. В 
ранних произведениях 
тяготеет к условно трак-
тованной фантастичес-
кой и сказочной тема-
тике. В период 1907— 
1908 С. стремится к об-
общению впечатлений 
от натуры на основе её 
изучения гл. обр. в цве-
товом отношении; яр-
ким колоритом С. стре-
мился передать своеоб-
разие пейзажей Восто-
ка. Работы С., начиная 
с 1911, отличаются пло-
скостными декоратив-
ными формами, выра-
ботанными под влияниом франц. постим-
прессионизма. Цосле Великой Октябрьской 
социалистич. революции;в творчестве С. про-
изошёл перелом в сторону более конкретной 
передачи действительности. Работая преиму-
щественно над пейзажами Армонии, а так-
же над темами, изображающими новый быт и 
культуру Армении, С. сохраняет яркую красоч-
ность полотен и близость к традициям народ-
ного искусства Армении. В работах С. послед-
него периода появляются искания в области 
решения проблем пространства, света и воз-
духа, что свидетельствует об углублении реали-
стич. приёмов изображения. С. известен также 
как портретист (портрет артиста Симонова, 
архитектора Таманяна). За оформление оперы 
«Алмаст» удостоен Сталинской премии. Работы 
С. имеются в Гос. Третьяковской галлерее 
в Москве, Гос. Русском музее в Ленинграде 
и в др. музеях СССР. С. присвоено звание 
народного художника Армении. 

САРЯН, Гогам (р. 1902), армянский совет-
ский поэт, орденоносец. Родился в Иране. 
Творчество С. крепло под влияниом иран-
ской и армянской классич. поэзии. Многочи-
сленные поэмы и лирические стихи С. отлича-
ются оригинальностью (сб. «Страна Советская», 
1930, «Железный топот», 1933, «Полдень», 
1935, и др.). В них нашли яркое отражение 
героика гражданской войны, успехи социализ-
ма в СССР, рождение и рост нового человека 
(поэма о терской эпопее, «Гюльханда», «Деле-
гат» и др.). С. является одним из авторов заме-
чательного «Письма товарищу Сталину», опу-
бликованного в дни выборов в Верховный Со-
вет Армянской ССР. Ряд стихотворений С. 
переведён на рус. язык. 

САСАНИДСН0Е ИСКУССТВО, и с к у с с т в о фео-
дального Ирана; выходя за хронологические и 
географические рамки, определяемые его назва-
нием по имени династии Сасанидов (см.), оно 
продолжало существовать и после падения 
этой династии. См. Персидское (иранское) 
искусство. 

САСАНИДЫ, династия, царствовавшая в 
Иране с 224 по 651 хр. эры. При Сасанидах 
в Иране сложилось феодальное общество. 



САРЬЯН M. С. 

Сбор персиков в колхозе. Музей народов СССР. Москва. 
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Внешняя политика С. выражалась в длитель-
ных и упорных войнах с Римской, а потом 
Византийской империями и в борьбе со средне-
азиатскими и аравийскими кочевниками. 
Международное экономич. значение Ирана при 
С. обусловливалось ого срединным положением 
между Китаем и Индией, с одной стороны, и 
странами Средиземного моря—с другой; это по-
ложение делало Иран монополистом в торгов-
ле шёлком и другими восточными товарами со 
средиземноморскими странами. Основателем 
династии был полулегендарный Ардешир Па-
накан (или Бабоган), потомок мифич. Сасана. 
Наиболее крупными представителями династии 
были Шапур II (Сапор) (309—379), Бехрам 
Гур, Хосров Ануширван (см. Персия, Истори-
ческий очерк). Династия прекратила своё 
существование с покорением Ирана арабами. 

СЛСЕБО (Sasebo, Saseho), город в префектуре 
Нагасаки и крупная военно-морская база в 
сев.-зап. части о-ва Кю-Сю (Япония). Коноч-
ный п у н к т ж . д. на Нагасаки . 190 тыс. нсит. 
<1937). Военные верфи, арсенал. 

САСЕНО, С а з е н о (Suseno), скалистый ост-
ров пространством в 5,7 км'3, лежащий в Ад-
риатическом море у берегов Албании, против 
Валлонской бухты. Выл захвачен Италией в 
начале первой мировой войны (в декабре 1914) 
и остался за нею по Албано-итальянскому 
соглашению 1920. Итальянцы превратили С. 
н хорошо укреплённый стратегический пункт. 

САСКАТУН (Saskatoon), город в провинции 
Саскачеван в Канаде, на р. Юж. Саскачеван; 
ж.-д . узел; 41,7 тыс. ясителей (1936). Промы-
шленность (1,2 тыс. рабочих в 1936) мукомоль-
ная и пр. пищевая, производство с.-х. орудий. 
Университет, несколько колледжей. 

САСКАЧЕВАН (Saskatchewan), рока в Кана-
де, образуется слиянием Севорного и Юясиого 
С., берущих начало в Скалистых горах. Юж-
ный С. имооток. 1.400 км длины; образуется из 
Boy- и Белли-Ривер и принимает большой 
приток Ред-Дир-Рнвер. Северный С. имеет 
ок . 1.200 км длины, и самый значительный ого 
приток—Батл-Ривер. На 467 км от слияния 
истоков С. впадает в оз . Виннипег. Из оз . 
Виннипег вытекает под названием р. Нельсон и 
впадает в Гудсонов залив. Общая длина С. 
(вместо с р. Нельсон)—2.574 км. Судоходен от 
Эдмонтона, хотя и имеет пороги, преодолевае-
мые судоходством. 

САСКАЧЕВАН (Saskatchewan), одна из т р ё х 
прерийных провинций Канады, граничит на В. , 
С. и 3 . с прочими провинциями Канады, на 
10.—с США. Территория—651,9 тыс. км'; 
население—941 тыс. чел. (1938). Важнейшие 
города: Реджайна—адм. центр (53,3 тыс. жит . 
в 1936), Саскатун (42 тыс. жит ). Северная 
часть провинции занята лосами и богата озё-
рами, южная—представляет собой прерию с 
плодородными землями. Важнейшие озёра— 
Атабаска, Рейндир, Вуластон; наиболее круп-
ные реки—Саскачован, Черчилль . Климат су-
хой, континентальный.—Ведущее место в 
экономике С. занимает с: х-во, дающее ок. 80% 
чистой продукции провинции. Преобладает 
крупное фермерское хозяйство, широко при-
меняющее наёмный труд и с.-х. машины. 
Основной массив обрабатываемых земель рас-
положен в южной—прерийной—полосе, при-
чём большая часть его находится под посе-
вами пшеницы (урожай 1938—132 млн. буше-
лей) и овса (90 млн. бушелей), по сбору к-рых 
С. занимает значительное место в Канаде; 

меньшое значение имеют ячмень, рожь, карто-
фель, кормовые травы, лён. В юго-зап. части 
развито мясное животноводство. Валовая про-
дукция с. х-ва в 1936—185,5 млн. долл. , из 
них 143 млн. долл. от земледелия, 42 млн. 
долл. от ясивотноводства. Горнодобывающая 
пром-сть незначительна, её продукция в 1938 
(7,6 млн. долл.) составляла всего менее 2 % 
стоимости добычи ископаемых в Канаде; 
важнейшие из них—уголь (добыча 1937 
1.049 тыс. m), медь (ок. 10 тыс. m), цинк 
(ок. 15 тыс. т ) , золото. Обрабатывающая 
пром-сть (в 1936—664 предприятия, 5,8 тыс. 
рабочих и слуясащих, 51,6 млн. долл. валовой 
продукции) занята гл. обр. переработкой про-
дуктов с. х-ва провинции—мукомолье, масло-
делие, сыроварение, бойни, прочие предприя-
тия пищевой пром-сти—и сосредоточена в основ-
ном в городах Реджайна , Мус-Джо, Саскатун. 
Ж.-д. сеть— 14тыс. кж(1937). Ун-т в Саскатуне. 

САСОВО, город, районный центр в Рязанской 
обл., ст. Лонинской ж . д. в 184 км к Ю.-В. 
от Рязани; 16,3 тыс. жит . (1939). З а годы Совет-
ской власти' С. из села было преобразовано 
в город. Несколько артелей: металлическая, 
швейная, сапожная и др. Текстильная фабри-
ка, небольшая коммунальная электростанция, 
мясокомбинат, водопровод. 

САССАНИДЫ, см. Сасаниди. 
САССАПАРЕЛЬ, см. Сарсапарель. 
САССАРИ (Sassari), главный город одноимен-

ной провинции в сев.-зап. части о-ва Сардиния 
(Италия); ж. -д . узел; 55,3 тыс. жит . (1936). 
Торговля вином, оливками, табаком и фрук-
тами. Университет (с 16 в.), археологич. 
музей. 

САССАФРАС, Sassafras off ic inale (Laurus sas-
safras) , дерево из сем. лавровых, 6—8 и иногда 
до 30 м высоты. Листья очередные, черешко-
вые, двоякие: удлинённые или обратно-яйце-
видные, цельнокрайние и развивающиеся по-
сле цветения дву- или трёхнадрезные; мелкие 
желтовато-зелёныо цветки в нобольших пазуш-
ных полузонтиках. Двудомны. Плод—тёмно-
синяя односеменная ягода. Ареал—атланти-
ческая Америка от Канады до Флориды и Те-
хаса. Все части С. ароматичны, наиболее бо-
гата эфирным маслом кора корня, содержащая 
6—9% масла; состав его—сафрол (80%), эвге-
нол (0,5%), камфора (6,8%) и др. Применялся 
в медицине как противолихорадочное, проти-
восифилитическое и т . д. 

САССЕТТА (Sas80tta), Стефано ди-Джованни 
(1392—1450 или 1451), сиенский худоясник. 
Ученик Паоло ди-Дясованни Феи. Испытал 
влияние Мазолино и нидерландских миниатю-
ристов. В своих произведениях С. выступает 
одним из самых изысканных мастеров Сиенской 
школы 15 в. Тонкое поэтическое чутьё, изыскан-
ная исивописная техника сочетаются у С. с 
широким интересом к действительности. Выпол-
няя свои сказочные по характеру картины в 
традициях сиенской готизирующей живописи, 
С. надолял их нередко метко схваченными дета-
лями. Его учеником был Днсованни ди-Паоло. 
Главные работы: «Путешествие волхвов» в 
собр. Григе в Ныо Иорке; «Мадонна с анге-
лами» в Сионской академии; «Триптих с св . 
Франциском» в собр. Бернсона в Сеттиньяно. 

Лит.: B e r c n e o n В., A Slcnese painter of the 
Franciscan Legend, L., 1909. 

«САСУНЦИ ДАВИД» ( « Д а в и д С а с у н -
с к и й»), героический эпос армянского наро-
да, отразивший с исключительной яркостью 
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свободолюбие и героизм народных масс, их 
горячую любовь к родной земле и мирному 
созидательному труду, их борьбу с иноземными 
завоевателями и поработителями. «С. Д.» 
сложился в 7—10 вв., когда Армения, раздро-
бленная на мельчайшие феодальные княжества, 
стонала под тяжёлым игом Арабского хали-
фата. Передаваясь из уст в уста, от поколения 
к поколению, пополняясь и обогащаясь, этот 
памятник народного творчества дошёл до 
нас в болео чем 50 вариантах на различ-
ных диалектах армянского языка . Оконча-
тельно оформился эпос в Ю в . в виде обширной 
былины «Сасунские богатыри» («Сасна црор»), 
состоящей из четырёх частей, связанных между 
собой общностью тематики и родством главных 
героев. Д л я эпоса характерно переплетение 
древнейших космических мифов с изображе-
нием реальной историч. жизни . Героем первой 
части эпоса является основатель сасунской 
крепости и родоначальник сасунских богаты-
рей—Санасар; героем второй части—сын 
Санасара Мгер-Старший, освободивший народ 
от т я ж ё л о й дани арабским завоевателям; 
героем третьей части—сын Мгера, Давид, 
окончательно разгромивший и прогнавший ино-
земных поработителей, и, наконец, героем 
последней части—сын Давида, Мгер-Млад-
ший.—Центральное место в эпосе «Сасунци 
Давид», к а к по богатству содержания, так и по 
художественным достоинствам, занимает были-
на о любимом герое арм. народа—Давиде 
Сасунском. Наделённый с детства необыкно-
венной силой, рано осиротевший, Давид 
растёт у своего дяди Дзенов Ована. Послед-
ний посылает его пасти стадо, но юный пастух 
собирает с гор и из лесов всех диких зверей 
и вместе со стадом пригоняет их в город. Пере-
пуганные горожане просят Ована освободить 
их от такого пастуха. Уйдя из дома, Давид 
становится пастухом в Дишту-Падриал. Он 
убивает сорок разбойников-дэвов, грабивших 
народ. Ован посылает Давида охотиться. В это 
время арабский властитель Мсра-Мелик посы-
лает в Сасун своего представителя Козбадина 
собрать дань с населения. Грабежи и насилия 
истощают страну, народ стонот под игом по-
работителей. Узнав об этом, юный Давид не-
медленно возвращается домой, убивает людей 
Козбадина, отбирает всё награбленное добро, 
освобождает пленённых женщин и выгоняет 
Козбадина. Мсра-Мелик собирает войско и спе-
шит наказать дерзких сасунцев. Узнав о при-
ближении грозного врага , Давид, вновь увлек-
шийся охотой, отправляется к дяде, одевается 
в отцовские доспехи, опоясывается отцовским 
мечом-молнией, садится на отцовского коня 
Д ж а л а л и и спешит навстречу врагу. Застав 
вражеский стан спящим, он останавливается 
на горе и громко предупреждает о своём при-
ходе всох, а затем стремительно обрушивается 
на вражеский лагерь. В разгаре боя некий 
старик из вражеского стана обращается к юно-
му богатырю с призывом пощадить этих ни 
в чём неповинных людей, насильно пригнан-
ных супостатом, и вступить в бой с самим на-
сильником-деспоюм. Давид вступает в едино-
борство с Мсра-Меликом и, проявив чудеса 
храбрости, и ловкости, убивает его. Вторая 
часть повествует о любви Давида к прославлен-
ной капуткохской красавице Хандут-хатун. 
Эпос «С. Д.» заканчиваетря рассказом о том, 
как рдзбитые арабские войска покидают пре-
делы Армении. 

В этом великом памятнике народного твор-
чества в живых, я р к и х и красочных обра-
зах олицетворены лучшие черты трудовою 
армянского народа: великодушие, простота, 
прямота, скромность, честность, высокая нрав-
ственность, бесстрашие и мужество. Всеми 
этими, чертами народ наделил своего любимого 
героя Давида—олицетворение созидательной 
народной силы, защитника мирного труда. 
В лицо Мсра-Мелика показана сила антинарод-
ная, живущая разбоем, грабежом, насилием, 
гнётом и эксплоатацией. Эпос проникнут горя-
чим патриотизмом, беззаветной любоныо к ро-
дине и народу, пламенной ненавистью к угне-
тателям, насильникам, эксплоататорам, про-
никнут' глубоким демократизмом, идеями друж-
бы народов. 

Изучение эпоса «С. Д.» началось в 70-х гг. 
19 в. В 1874 известным армянским фольклори-
стом Г. Сырванцяном был опубликован один 
из вариантов эпоса. Вслед за ним собиранием и 
изучением различных вариантов эпоса занялся 
ряд армянских учёных. Несколько позднее 
были сделаны попытки литературной обра-
ботки отдельных частей и вариантов «С. Д.», 
к-рые, однако, не увенчались успехом, пока 
гениальный эпос не вдохновил подлинных ма-
стеров армянской поэзии. В 1902—03 народ-
ный поэт Армении Ованес Туманян опублико-
вал свою замечательную эпич. поэму «Сасунци 
Давид», остающуюся поныне непревзойдённым 
образцом литературной обработки эпоса. В 
1905 другой армянский поэт—Левон Манве-
лян—опубликовал драматич. поэму «Сасунци 
Давид и Мсра-Мелик», хотя и уступающую в 
художественном отношении поэме Туманяна, 
но представляющую значительный литера-
турный интерес своим героико-реалистич. пла-
ном построения. Наконец, в последние годы 
(изд. 1938) Аветик Исаакян дал замечатель-
ную, как по идейной насыщенности, так и по 
поэтическому мастерству, литературную обра-
ботку одной из частей гениального эпоса—по-
эму «Сасна Мгер». В переводе на рус. язык 
один из вариантов эпоса впервые появился 
в 1881 («Журнал Министерства народного 
просвещения», 10, перевод проф. Г . Хала-
тяна) . Отдельные отрывки из «С. Д.» в переводе 
Валерия Брюсова были опубликованы в его 
«Поэзии Армении» (1915). В послеоктябрьский 
период эпос был частично переведён поэтом 
А. Лозинским для «Антологии армянской поэ-
зии». К празднованию 1000-летия эпоса 
(сентябрь 1939) впервыо был опубликован пол-
ный перевод эпоса, сделанный группой совет-
ских поэтов на основе подготовленного, тща-
тельно проверенного и н а \ ч н о разработанного 
академического издания «С. Д.» на армянском 
языке. С. Гамалов. 

САСЫК-КУЛЬ, название ряда озёр в Казах-
ской ССР. Самое крупное из них (площадь 
465 км")—горько-солёное озеро в Алма-Атин-
ской области, расположенное к В . от оз. Бал-
хаш среди песчаной равнины. 

САТАНИНСНИЙ ГРИБ, Boletus sa lanas , шляп-
ный гриб из сем. трутовиковых. Плодовое тело 
крупное, массивное; шляпка достигает 20 см 
в диаметро и 5 ем. в толщину. Толстая жёлтая 
ножка у основания вздута, а в верхней части— 
с сетью тонких красных ж и л о к . Верхняя по-
верхность шляпки кожисто-жёлтая; трубочки 
жёлтые длинные, их отверстия красные. Мякоть 
боловато-жёлтая, на изломе сначала краснею-
щая, затем синеющая. С. г. встречается редко, 
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ироимущоствонно в лиственных лесах. Ядовит. 
САТИ (Satie), Эрик Альфред Лесли (1866— 

1925), франц. композитор. Учился у органиста 
Вино, затем в Парижской консерватории 
(1883—84), а впоследствии (1905—08)—в Scho-
la Cantorum у А. Русселя и В. д'Энди. С. был 
неутомимым экспериментатором в области муз. 
творчества. Уже ранние ф.-п. пьесы С.—«Сара-
банды», «Гимноподии», «Гносьенны», «Сын 
звёзд» (1887—91)—оригинальны по структуре 
и гармонич. языку. В борьбе против вагнеров-
ского направления С. выдвинул принципы 
импрессионизма, оказав влияние на Дебюсси 
и Равеля. Но вскоре С. отошёл от импрессио-
низма, с ирониой противопоставляя ему про-
изведения типа «Пьес в формо груши» (для 
ф.-п. в 4 руки, 1903). 1С 1908—19 относится 
серия ф.-п. произведений («Вялые прелюдии», 
«Сушёные эмбрионы», «Бюрократическая сона-
тина»), в к-рых трудно провости грань между 
озорным мнстификаторством и меткой сатирой. 
Искусство С., ограниченное рамками анархи-
ческого бунтарства, представляло собой реак-
цию против буржуазного эстетизма, романти-
ческой чувствительности и «отвлечённой кра-
соты» в музыке. В последний период своего 
творчества С. выступил поборником упроще-
ния муз. языка и конструктивной ясности, 
чего он достиг в «Сократе» (1919), муз. драмо 
ораториального типа (по диалогам Платона). 
В 1917—24 появились его балеты «Парад» 
и «Порорыв» и лирич. комедия «Меркурий». 
Опера «Поль и Виргиния» осталась незакончен-
ной. Глава «аркейской школы» (Аркёй-Кашан— 
предместье Парижа , где ясил композитор), 
С. явился одним из идейных и худоясественных 
вдохновителей т. н. «шестёрки» (Мило, Пуленк 
и др.)—группы молодых франц. композито-
ров,—слоясившейся в послевоенные годы. 

Лит. : С о о u г о у A., La musique française moderne, 
1'., 1922: его iKri, Panorama de la muilque contemporaine, 
в M . . P . , 1928; С и и a в e p Я . , Эрик Сати Cl866— 
1925), «Советская музыка», M., 1933, № 2. Статьи в жур-
налах: «La Revue musicale», P., 1924, № 3, 1925, № 10; 
«Musical quarterly», N. Y . - B o s t o n , 1919, v. V. 

САТИН, ткань атласного или сатинового пе-
реплетения из хлопка, шёлка или искусствен-
ного шёлка (см. Переплетание нитей). Лице-
вая сторона ткани гладкая и блестящая, при-
чём переплетение нитой совершенно закрыто. 
Хлопчатобумажный С. выпускается гладко-
крашеный и набивной. Лучшие, более плотные 
и тонкие сорта хлопчатобумажного С. подвер-
гаются мерсеризации (см.) и называются сати-
нетом. С.-д а м а с е имоот на гладком сатиновом 
фоне ткацкий рисунок. , 

САТИНОВОЕ ДЕРЕВО (Satinwood), Murraya 
paniculata, дерево из сем. рутовых с непарно-
перистыми листьями, листочки к-рых ланцет-
ные, с одиночными или малочисленными цвет-
ками в ложных зонтиках. Ароал—Передняя 
Индия, Цейлон, Сиам, Ява , Суматра, Новая 
Гвинея. Светложёлтая, твёрдая и прочная дре-
весина употребляется в столярном деле, ду-
шистая кора—в космотике. 

САТИРА, литературные произведения, в ко-
торых обличаются, беспощадно высмеиваются 
пороки и недостатки общества или отдельных 
лиц. По выражению В. Г. Белинского, «под са-
тирой нужно разуметь не невинное зубоскаль-
ство весёлых остроумцев, а громы негодования, 
грозу духа, оскорблённого позором >. В отличие 
от юмора, мягко, торпимо относящегося к изо-
бражаемому, С. бичует и разит противника. С. 
служит острейшим оружием общоственно-поли-

тич. борьбы. Классики марксизма-ленинизма 
часто обращались к сатирическим художествен-
ным произведениям, используя их образы в 
борьбе с врагами партии и трудящихся . Из-
вестно, что В. И. Ленин наиболее часто поль-
зовался сатирич. образами произведений Сал-
тыкова-Щедрина, а также Гоголя, Грибоедова, 
Крылова и др. Пользуется этим оружием 
в своих выступлениях и докладах т . Сталин. 

ЛСанры С. многообразны: рассказ, анекдот, 
фельетон, памфлет, басня, частушка и т. д.— 
от романа и комодии до поговорки и эпиграм-
мы (в классич. поэтике термин «С.» гораздо 
уже и включает только стихотворные лирич. 
произведения обличительного характера) . 
Историч. истоки С. уходят в античную лите-
ратуру. У древних греков С. вырастала из 
насмешливых песенок ряженых и мимических 
представлений. С. развивалась в напряжённой 
политич. борьбе, раздиравшей греч. полис 
7—4 вв. до хр . э. (ядовитые ямбы Архилоха, 
сатирич. комедии Аристофана). Окончательно 
С. формируется у римлян, где возникает и само 
название С. (от лат. satura—блюдо мешанины, 
т. к. первоначально С. писались разными раз-
морами; позднее оно пороосмыслено и сближено 
с греч. «сатир»). В особый стихотворный жанр , 
отличаемый от оды, элегии и пр., С. выделяется 
Луцилием (180—109 до хр. э.); этот ж а н р про-
должен в «С.», или «Беседах», Горация (65—8 
до хр. э.), образцом для к-рого послужил не 
только Луцилий, но и популярные беседы на 
разные темы философов кинического направ-
ления (т. н. «Менаппова сатира»). Ж а н р С. 
достиг наивысшего развития у Ювенала 
(ок. 60—140 хр . э.), развернувшего широкую 
картину нравов римского общества. Ювенал 
оказал решающее влияние на последующее 
развитие С., к-рую ещё и до наст, времени назы-
вают «Ювеналов бич». Несомненно сатирич. 
характер имеют эпиграммы Марциала, романы 
Потрония «Сатирикон» и Апулоя «Золотой 
осёл», а т а к ж е антирелигиозные диалоги Лу-
киана . 

Власть мистики и схоластики в Средние века 
сковывала С., к -рая существовала в то вромя 
преимущественно в фольклоро. Чаще всего 
средневековая С. была связана с религиозно-
политич. борьбой (взаимное обличение пред-
ставителей различных вероучений, ересей 
и т. п.); иногда характер С. приобретали сир-
венты (политич. лирика) провансальских труба-
дуров. Антифеодальная С. пронизывает ран-
нюю бурж. литоратуру—нравоучительные 
сцены (моралите), весёлый фарс, стихотворные 
рассказы (фаблио), широко распространив-
шиеся в 13—14 вв. басни и сатирич. эпос 
«Роман о Лисе». Особенного же расцвета С. 
достигает в эпоху Возрождения. С. этого вре-
мени направлена против средневековой отста-
лости и феодальных пут, лицемерия и жадно-
сти духовенства, ханжеского аскетизма, 
паразитизма аристократии, схоластич. лже-
науки. Такова С. гуманистов: в Италии— 
«Декамерон» Боккаччо ( 1313—75); в Германии— 
«Письма тёмных людей», написанные при уча-
стии У. Гуттена (1488—1523), и «Похвала глу-
пости» Эразма Роттердамского (1466—1536); во 
Франции —громовый смех романа «Гаргантюа 
и Пантагрюэль» Ф. Рабле (1495—1553), этой 
сатирич. энциклопедии Сродневековья. Уни-
чтожающая С. на католицизм подготовляет 
Реформацию, затем и её подвергает критике 
(осмеяние религиозных войн «папиманов и па-
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пифигов» у Рабле). В эту эпоху С. ярко прояв-
ляется в народном театре в цикле анекдотов о 
Тиле Уленшпигеле и т . д. Романом «Дон-Ки-
хот», по форме пародирующим нсанр рыцар-
ского романа приключений, Сервантес (1547— 
1616) завершает разгром феодально-рыцарской 
идеологии. У Шекспира (1564—1616 ) смелая 
бытовая и политич. С. заключена не только в 
комедиях, но и в метких репликах шутов в его 
трагедиях. Сатирич. комедии Мольера (1622— 
1673) направлены против религиозного ханже-
ства («Тартюф»), лживости и алчности господст-
вующих классов («Мизантроп»), паразитизма 
аристократии («Дон-Жуан») и т. д. Векпросве-
тительстна дал в Англии бессмертную С. «Путе-
шествие Гулливера» Джонатана Свифта (1667— 
1745) и его ж е «Сказку о бочке»—сатирич. 
карикатуры на политич. строй Англии, лоись 
и убоисество придворных, церкви и т. д. Во 
Франции ненависть восходящей буржуазии к 
исконным врагам—аристократии и церкви— 
нашла сатирич. выражение в философских 
повестях и памфлетах Вольтера (1694—1778); 
т а к ж е сатиричоски направлены против про-
гнившего строя абсолютизма колкие афоризмы 
Фигаро в трилогии Бомарше, племянника 
Рамо у Дидро и др . , идеологически подго-
товляя буржуазную франц. революцию. 

В 19 в. С. хорошо представлена в лирике 
франц. поэтов (Барбье, Беранже, Гюго); отста-
лая Германия, полная феодальных пережит-
ков, получает сокрушительный удар в сатирич. 
творчестве Гейне (1797—1856)—в его поэме 
«Германия», лирико, путевых очерках. Из 
крупных сатириков конца 19 и начала 20 вв. 
можно назвать лишь Б . Шоу и А. Франса . 

В России С. т а к ж е появляется сначала в на-
родном устном творчестве (сказки, пословицы, 
песни гусляров, «думы» бандуристов, скомо-
рошьо дойство). Единичные примеры С. из-
вестны и в древной русской литературе («Мо-
лоние Даниила-Заточника»). Обострение со-
циальной борьбы в 17 в. выдвигает С. как мощ-
ное обличительное оружие против корыстолю-
бивого и лицомерного духовенства («Калязин-
ская челобитная»), взяточничества судей («Ше-
мякин суд», «Повесть о Ерше») и др. С. в Рос-
сии 18 в. , как и на Западе, принимает нравоучи-
тельный характер (сатиры Кантемира), разви-
вается в формо басни (Капнист, Хемиицер, в 
начале 19 в .—Крылов) , комедии («Ябеда» Кап-
ниста, «Недоросль» Фонвизина), в сатирич. 
ж у р н а л а х . Наивысшего расцвета С. достигает 
в 19 в.-т-в бессмертной комедии «Горе от ума» 
Грибоедова (1795—1829), в разнообразнейших 
произведениях Пушкина, в «Ревизоре» и «Мёр-
твых душах» Гоголя, в поэзии Лермонтова, 
Огарёва , Шовченко, Добролюбова. Сатириче-
скую линию продолжают Некрасов («У парад-
ного подъезда», «Убогая и нарядная», «Кому 
на Руси ж и т ь хорошо»), целая плеяда поэтов 
60-х гг., группировавшихся вокруг ж у р н . 
«Искра». Проникнутая глубокой любовью к на-
роду, высокими этическими принципами, рус-
ская С. я в л я л а с ь могучим оружиом в борьбе 
за свободу, честь и независимость рус. народа. 
Высокого совершенства С. достигает в творче-
стве величайшего русского сатирика Салты-
кова-Щедрина, изображавшего самодержавно-
капиталистич. Россию—произвол и тупость 
власти, морзость крепостников, трусость ли-
бералов и т. п. («Господа Головлёвы», «История 
одного города», «Современная идиллия» и др.) . 
Однако с 80-х гг. С. мельчает, принимая фор-
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му фельетонов, развлекавших обывателя. За 
исключением отдельных редких антиправитель-
ственных выступлений либералыю-бурнсуаз-
ных публицистов, С. периода наступившей 
реакции не выходит из круга семейно-адюль-
терной тематики. На фоне реакции лишь 
творчество А. Чехова в своих лучших образ-
цах достигает сатирич. силы и глубины. 
Революционная С., сдавленная цензурными 
тисками, поднимает голос в памфлетах Горь-
кого, в потоке сатирич. листков и журналов 
1905—06, в фельетонах большевистской «Прав-
ды». Великая Октябрьская социалистич. рево-
люция возродила С., подняв её на большую 
идейную высоту. С. получает исключительно 
широкое распространенно: агитстихи и пьесы, 
«окна Роста», частушки и т. и. I Ia фронтах 
гражданской войны и во всох боевых кампа-
ниях С. была острым оружием большевистской 
партии. Лучшие образцы С. создали Маяков-
ский (1894—1930), Д . Бедный. Советская С. 
представлена т а к ж е произведениями Ильфа и 
Петрова, Эронбурга, Зощонко, журн. «Кроко-
дил» и др. В период Великой Отечественной 
войны с номецко-фашистскими захватчиками 
особенной остроты достигла С. в политич. пла-
катах и карикатурах Кукрыниксов, Б. Кфимова 
и д р . и в стихотворных текстах С. Маршака 
и др., а также в фельетонах Эронбурга и др. 

Война вызвала к жизни многочисленные про-
изведения устного нар. творчества, разнообраз-
ные сатирич. и юмористич. произведения (сбор-
ники фронтового юмора: «И в хвост и в гриву». 
«Весёлый разговор», «Прямой наводкой» и мн 
др.). В устном творчество народов СССР созда-
но на протяжении веков огромное количество-
произведений, проникнутых ненавистью к 
угнетателям.—Имона многих замечательных 
поэтов сатириков широко популярны в нар. мас-
сах. Остро сатирическим является творчество-
таджикского поэта 16 в. Мушфики, гороя на-
родной С.; туркменского поэта 19 в. Кеминэ, 
обличителя ханов, судей и духовенства; 
узбекского поэта 19 п. Мукими; азербайджан-
ского поэта 19 в. Закира; татарского народ-
ного поэта Т у к а я и мн. др. 

Лит.: А д р и а н о в а - П е р е т ц В. П., Очер-
ни по истории русской сатирической литературы 17 в., 
М.—Л., 1937; Д о б р о л ю б о в II. А., Русская сатира 
в век Екатерины, Полное собр. соч. в 6 томах, т. II, Л. , 
1935; И и и и н А. II., Сатирические журналы, в его кн.. 
История русской литературы, т. IV, СПБ, 1913, гл. 1; 
Л ем к е М. К . , Из истории русской сатирической 
журналистики, в его кн.: Очерки по истории русской 
ценвуры и журналистики 19 столетии, СПИ, 1904; Эпи-
грамма и сатира. Из историч литературной борьбы 19 в., 
т. I—II, М.—л.,1931—32; Сатира 60-х гг., сост. Кравцпп 
II. И. и Морозов A., M.—Л., 1932; Б О Ц H II о в с к и й 
11. Ф. и Г о л л е р б а х Э., Русская сатира первой 
революции 1905—06 гг., Л. , 1925; Э в е н т о в И., 
Смех победителей (20 лет советской сатиры), «Литератур-
ный современник», л . , 1937, JVfi 7; S с Ii il e e g a il s 11-, 
Geschichte der grotesken Satire, Strassburg, 1894; 
G l a s s M., Klassische und romantische Satire, Stutt-
gart, 1905. B. IlUKOHO«. 

«САТИРИКОН», еженедельный сатирический 
журнал , издавался в Петербурге, сначала под 
ред. Радакова, затем—А. Аверченко. Начал 
выходить в годы столыпинской реакции (с 1908) 
и просуществовал вплоть до 1918 (с 1914 по 
1918—«Новый сатирикон»). Д л я своего вре-
мени был наиболее оппозиционным сатириче-
ским журналом рус. либерализма. В литера-
турной части «С.», кроме редактора, наиболее 
активную роль играли Саша Чёрный, О. Л . 
Д 'Ор , А. И. Куприн (в «Новом сатириконе» 
одно время сотрудничал и В. В. Маяковский). 
Сатирическая графика журнала отличалась 
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художественным мастерством и в дальнейшем 
развитии рус. к а р и к а т у р ы оставила значитель-
ный след. Основными художниками, определяв-
шими стиль к а р и к а т у р «С.», были А. Радаков , 
Ре-ми, А. Югнер (Баян) . И з более молодых 
художников, сложившихся под влияниом «С.», 
следует отметить Б . И. Антоновского, Н . Рад-
лова и В . В . Лебедева. Стиль «С.» отразил 
сильное воздействие новых течений в ж у р н а л ь -
ной карикатуре Запада , в частности влияние 
школы карикатуриста Гульбрансона . В раз-
витии советской сатирич. графики традиции 
«С.» сыграли замотную роль в первые годы её 
становления (гл. обр. в «Крокодиле»—в кари-
катурах А. Радакова и И в а н а Малютина). 

САТИРОВ БУГОРОК, см. Дарвинов бугорок. 
САТИРЫ, в греч. мифологии первоначально 

духи леса, задорные, хитрые существа, пре-
следующие нимф и женщин, занимающиеся 
охотой и рыболовством. С. и зображались с 
козлиными рогами, с волосами, похожими на 
козлиную шерсть, с лицом, напоминающим 
морду козла , с козьим хвостом, иногда с копы-
тами. В Аркадии С. включали в свиту бога 
Пана. Когда в Дровней Греции распростра-
нился культ Диониса , С. включили в его свиту. 
Хор С.—обычная принадлежность сатнров-
ской драмы. 

САТИРЫ, 1) семейство небольших дневных 
бабочок (Satyr idae) бурого и серого цветов, ча-
сто с круглыми или «глазчатыми» пятнами, 
особенно на нижней стороне задних крыльев : 
передние крылья с одной или более ж и л к а м и , 
вздутыми пузыревидно у основания. Гусеницы 
с раздвоенным на два р о ж к а задним концом 
тела и иногда с выростами на голове; ж и в у т на 
злаках. 2.000 видов, распространены по всему 
свету. В Европе и СССР обычны роды: Sa ty ru s 
(преимущественно на Ю. в степях и полупу-
стынях), Ereh ia и Oeneis (в горах и на С.), 
Coenonymplia (на лугах) , Melanargia (в сте-
пях). Хозяйственного значения С. но имеют.— 
2) Род птиц (Tragopan) из отряда курообраз-
ных (см. Трагопаны). 

САТКА, город, р. ц . в Челябинской обл. , 
ж.-д. станция; 29 тыс. исит. (1939). С, —центр 
р-на добычи и обработки магнезита. Имеется 
металлургич. завод—один из старейших на 
Урале (существует с 175(1). Сырьевой базой 
завода является близлежащее Б а к а л ь с к о е же-
лезорудное месторождение—одно из л у ч ш и х в 
мире по качеству руд. Развиты т а к ж е лосопиль-
ная и кирпичная пром-сть. В С. имеются: водо-
провод, автобусное сообщение. Организованы 
4 клуба, кинотеатр и др . В районе развито 
углежжение для нужд саткинских заводов. 

САТРАП, первоначально начальник флота, 
потом наместник области (см. Сатрапия) в 
Древней Персии периода Ахеменидов. С. поль-
зовались ноограничонной властью. В перенос-
ном смысле С ,—начальник , владычествующий 
над населением, не считаясь с законами. Т а к , 
С. называли царских генерал-губернаторов 
и губернаторов в России. 

САТРАПИЯ, название провинции в древнем 
Персидском царстве (при династии Ахемени-
дов) и позднее в эллинистических м о н а р х и я х 

, и в Парфянском царстве. Самое слово С., упо-
требляемое греч. историками, восходит к древ-
не-порсидскому хшатрапаван , что значит блю-
ститель области. Вся территория Персидской 
монархии (за исключением собственно Персии) 
была поделена царём Дарием I (521—486 до 
хр. э.), по словам Геродота, на 20 сатрапий. 

Это число я в л я е т с я , впрочем, лишь приблизи-
тельным. Количество С. часто менялось . В 
к а ж д у ю С. н а з н а ч а л с я с а т р о и (см.) и независи-
мый от него вооначалышк , обязанные следить 
друг 8а другом. Главной функцией сатрапа 
было наблюдение за сбором податой, взи-
маемых большей частью откупщиками . В на-
стоящее время слово С. употребляется для 
обозначения деспотически у п р а в л я е м ы х про-
винций феодального или капиталистич. госу-
дарства . 

САТУЛ-МАРЕ, венг. С а т м а р Н е й м е т и 
(Sa tu l Mare, Kzatmâr Nëmet i ) , город на p. Са-
меш, до 30 /VI I1 1940 принадлежавший Румы-
нии, после того—Венгрии (вместо с частью 
Трансильвании , переданной тогда Румынией 
Венгрии по у к а з к е их германских хозяев) ; 
ж . -д . узел; 51,5 тыс. ж и т . (1938). Вагонострое-
ние, машиностроение, мукомольная пром-сть. 

САТУРАТОРЫ (лат . s a tu ra to r—насыщатель) , 
1) аппараты д л я насыщения углекислым га 

Стойка 

'Холодильник 

Plie. 1. 

зом жидкости: например, процесс сатурации» 
питьевой воды в основном состоит в следую-
щем. Чорез т р у б у 6 (рис. 1), присоединённую' 
к водопроводу, в цилиндр 
(под давлением 3—4 атм.); 
ния воды, воздух в цн-

7 поступает вода, 
по море посгупле-

линдре 1 начнёт сжи-
маться, и, когда давле-
ние воздуха в цилиндре 
уравновесится с давле-
нием водопровода, во-
да, достигнув примерно 
75% объёма цилиндра , 
перостанот поступать . 
После этого закрывают 
водозапорный вентиль 
б1 и открывают воздуш- . 
ный кран 9 д л я восста-
новления нормального 
давления , затем кран 9 
закрывается и в ци-
линдр 1 начинают впус-
кать углекислоту через 
т р у б у 7. Одновременно 
приводится во враще-
ние вал 2, и лопасти 3 
начинают перемеши-
вать углекислый газ с 
водой, в результате чего углекислота частично-
растворяется в воде. Газированная вода че-
рез т р у б у 10 направляется в холодильник , 
а затем в стойку д л я потребления. С., в з а в и -
симости от назначения , бывают передвижные-
на т е л е ж к а х и стационарные разной производ-
ственной мощности (ручные и с электропри-
водом). В тех с л у ч а я х , когда С. но может быть-. 
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присоединён к водопроводной сети, питание 
водой производится посредством водяного бака 
или путём нагнетательных насосов. 

2) В сахарном производстве С. применяются 
для осаждения посредством углекислого газа 
избыточной извести и разрушения сахаритов 
в процессе очистки диффузионного сока (см. 
Сахарное производство). Н а рис. 2 схематиче-
ски изображён сатуратор Эргардта. Конец оси, 
проходящей внутри котла, снабжён скребка-
ми для взмучивания осевшой грязи, а на высоте 
1,5 м и 2,75 м расположены два зонта с отвер-
стиями, задерживающие идущий вверх газ 
и том увеличивающие его контакт с соком. 
Внизу расположен барбот^р, служащий для 
смешения сока с углекислым газом. Через 
отверстие А впускается сок, через трубу В— 

.газ . Через трубу В сок выпускается; отвер-
стие Г служит для спуска грязи. 

3) Прибор для питания горелок друммондо-
ва света (см.). 

Лит.: Б у д н и ц к и й Ш. В., Сатуратор, M., 1938. 
САТУРАЦИЯ (от лат. saturat io—насыщение), 

1) газирование, насыщение углекислым газом 
<СОа) жидкостей. 2) В сахарном производстве— 
процесс химической обработки углекислым 
газом диффузионного сока, производимый с 

* целью удаления из сока лишней свободной 
извести (см. Сахарное производство). С. про-
изводится посредством аппаратов, называемых 
сатураторами (см. ). 

САТУРН (лат. Sa turnus , от satus—посев), в 
древно-италийской мифологии—бог посева, 
покровитель земледелия. По римским преда-
ниям, считался древнейшим царём Лациума, 
и правление его было счастливым веком. 
Изображался С. в виде пожилого человека 
с большой бородой, обыкновенно с серпом в 
руках . Храм С., один из древнейших в Риме, 
был построен на форуме у подножия Капито-
л и я в 497 до хр. э.; в нём хранилась государ-
ственная казна Рима. У ж е к концу 3 в. до хр. э. 
С. утрачивает свой исконно-римский характер 
и сливается с греч. богом Кроносом. 

САТУРН (Saturnus), шестая от Солнца боль-
ш а я (вторая по размерам) планета (см.); обо-
значается знаком h . Экваториальный диаметр 
С. равен 9,4 диаметра Земли, или 120.000 kjh, 

полярный диаметр— 

н ' З Э С Я Я раза и м а с с а в ^ раз 

щ в ^ Р ^ Ш н ^ Ш больше объёма и массы 
^ j ü f f i j | | Земли, плотность равна 

и' 0,7 плотности воды, 
сила тяжости на эква-

торе равна 1,00 силы тяжести на экваторе 
Земли. Сжатие—0,1; продолжительность вра-
щения С. вокруг оси—10 часов 14 минут; про-
должительность обращения вокруг Солнца — 
29 лет 167 дней. Средное расстояние от Солн-
ца—9,54 среднего расстояния Земли от 
Солнца. Средний видимый с Земли угловой диа-
метр планеты меняется от 2 1 " до 15". К р а я 
диска С. монее ярки , чем центр. На планете 
видны полосы, параллельные экватору, свя-
занные с быстрым вращением её около оси. На 
экваторе обыкновенно видна я р к а я желтова-
т а я полоса, а на полюсах—моное светлые шап-
ки золеноватого цвета. Ядро окружено тремя 
тонкими плоскими концентрич. кольцами, рас-
положенными в плоскости экватора планоты. 
Они обыкновенно обозначаются буквами А, В 
и С, причём А относится к внешнему кольцу. 

Вношнее кольцо имеет наружный диаметр 
в 275.000 км и немного больше чем 16.000 км 
в ширину. «Щель Кассини» между кольцами 
А и В имеет ок. 5.000 км в ширину. Кольцо В 
имоот внешний диаметр в 235.000 км и ширину в 
26 .000км . Оно гораздо ярче кольца А, особен 
но на внешнем краю. Внутреннее кольцо С 
светится слабо; оно имеет в ширину 18.500 км. 
Между внутренним краем кольца С и эквато-
ром планеты остаётся промежуток в 11.000 км. 
Толщина кольца очень мала, вероятно не пре-
восходит 15 км. Н а кольцах можно видеть 
тень от планеты. Н а планете можно также ви-
деть тень от кольца в виде узкой тёмной поло-
сы, окаймляющей кольцо. При обращении пла-
неты вокруг Солнца плоскость экватора и ко-
лец перемещается параллельно самой себе. По-
этому в течение одного оборота планеты плос-
кость кольца проходит дважды через Землю; 
мы дважды видим ого в ребро и дважды—в наи-
большем раскрытии. Кольца представляют со-
бой рой отдельных частиц, каждая из к-рых 
описывает вокруг планеты независимую кру-
говую орбиту. Первое доказательство этого 
основано на том, что кольца Л и С прозрачны. 
Второе доказательство получено при помощи 
спектрального анализа в 1895 тремя астроно-
мами: А. А. Велопольским в Пулкове, Деланд-
ром во Франции и Килером в США. Они нашли, 
что внутренний край кольца имеет скорость 
20 км в секунду, а наружный—только 16 км, 
что в точности соответствует скоростям, к-рые 
имели бы спутники С. на соответствующих рас-
стояниях от планеты. Интересно отмотить, что 
Пирс и Максвелл ещё в 1859 показали математи-
чески, что ни твёрдое, ни жидкое кольца не 
могли бы быть устойчивы и неминуемо разорва-
лись бы на массу мелких спутников.—С. имеет 
10 спутников. Диаметры и х з а к л ю ч е н ы ме-
ж д у 200 и 4.000 км, расстояния от центра пла-
неты—менеду 186.000 и 13.000.000 км и перио-
ды обращения—между 22 час. 37 мин. и 550 дня-
ми, Самый яркий из них имеет 8-ю звёзд-
ную величину, а самый слабый—14-ю. С. по-
крыт густой атмосферой, тогда как кольцо не 
имеет её вовсе. В 1932 Вильдт в Германии, а 
затем Дуигам, Адель и Слайфер в США нашли, 
что полосы и линии поглощения в спектре С. 
происходят от поглощения свота в метане. 
Кромо того, в атмосфере С. обнарунсено при-
сутствие аммиака (см. Солнечная система). 

Лит.: Р в с с е л Г . , Д е г а н Р. , С т ю а р т Дж., 
Астрономия, перевод с английского, т. I, Москва— 
Ленинград, 1934 . , Г.Тихов. 

САТУРНАЛИИ, древне-римский религиозный 
праздник в честь бога Сатурна (см.) 17/XII , 
в день поворота солнца с зимы на лото. Вна-
чале С. продолн«ались 1 день, в конце респуб-
лики—5. Императоры в угоду народным мас-
сам Рима продлили С. до 7 дней. Во время С., 
праздника веселья, устраивались обществен-
ные обеды; граждане дарили друг другу свечки 
как символ прибавляющегося дня и глицяные 
куклы как пожелание плодовитости; рабовла-
дельцы угощали обедом своих рабов. От древне-
римских С. ведёт своё начало современный 
карнавал (см.). 

САТУРНИН, см. Апулей Сатцрннп. 
САУДИДЫ, аравийская феодальная династия, 

возглавившая борьбу за объединение Аравии 
и принявшая в качостве своей официальной 
идеологии учение ваххабитов (см.). Во вто-
рой половине 18 века эмиры Саудиды объ-
единили под своой властью Недоюд (см.) 
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В начале 19 века они подчинили себе почти 
весь Аравийский п-ов. Но после подавления 
ваххабитского движения египетскими войсками 
(1811—17) владения С. ограничивались Внут-
ренней Аравией. В 1885 С. были свергнуты 
эмирами Шамара (сев. часть Ноджда). В 1900 С. 
восстановили свою власть. В розультате объеди-
нительных войн 1900—26 было создано «Араб-
ское Саудовское государство», или Саудовская 
Аравия (см.). Наиболее выдающиеся эмиры С.: 
Мухаммвд-иби-Сауд (см.) (1747—1765), Абд-
эль-Азиз (1765—1803), Сауд (1803—1814), 
Фейсал (1834—67) и король современной Сау-
довской Аравии Абд-эль-Азиз-ибн-Абд-эр-Рах-
ман (см. Ибн-Сауд). 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, С а у д и я (al-Mamla-
kat-al- 'Arabiyat-as-Sa'udiya), феодальное госу-
дарство в юго-зап. Азии, занимающее боль-
шую часть Аравийского п-ова. Состоит из двух 
основных частей—Хиджаза и Недиода, объе-
динённых властью одного короля . Граничит 
на С. с Трансиорданией, Ираком и Кувойтом, 
на 10.—с Йеменом, на В.—с Хадрамаутом и 
Оманом; на С.-В. омываотся водами Перейдено-, 
го залива, а на 3 . и Ю.-З.—Красным морем,— 
Территория (по приблизительным подсчётам)— 
1.580 тыс. км\ из них Неджд—1.072 тыс. км", 
Хиджаз (вмосто с Асиром)—508 тыс. км3. На-
селение—ок. 5,7 млн. чел., из них в Неджде— 
ок. 3 млн. чел., в Хиджазо (вместе с Асиром)— 

Дворец короля в Эр-Рияде. 

ок. 2,7 млн. чел. Подавляющее большинство 
населения—арабы; часть арабских пломён про-
должает вести кочевой образ ясизни, но за по-
следние годы правительство поощряет переход 
кочевников к оседлому зомлоделию. Наиболее 
крупные города: в Хиджазе—его столица Мек-
ка (80—130 тыс. ишт.), родина Мухаммеда, 
религиозный цонтр ислама; M д и н а (30—50 тыс 
жит.), второй священный город с гробницей 
Мухаммеда; Дисидда (30—40 тыс. жит. ) и 
Янбо—порты на Красном море; в Неджде—ого 

I столица и столица всей С. А. Эр-Рияд (около 
4 30 тыс. жит.), Хуфуф (около 30 тыс. жит . ) . 

Фп;шво-географич. очерк. Хидлсаз занимает 
возвышенную зап. часть Аравийского плоско-
горья, спускающуюся к приброжной ннзмонно-

, ста у Красного моря. Возвышенность проре-
зана горными хребтами высотой до 2;500— 
3.000 м над уровнем моря. Постоянных рок 
в Хиджазе нет. Дожди выпадают только в зим-
ние месяцы тогда сухие пади наполняются 
дождевой водой. Климат в горной части умерен-
ный, а на низменности жаркий . Неджд пред-
ставляет в большей части песчаные пустыни: 
Большой Нефуд (Красная пустыня) на С., 

г,, с. э. т. L. 

Дахна на Ю., разделённые горными массивами 
и спускающиеся от зап. плоскогорья к при-
брожной полосе на В. Неджд пересекается 
тремя главными руслами—«вади» ( R u m a , Sir ra 
и Dawasir) в направлении от запада к восто-
ку . Климат, исключая возвышенные части, 
ж а р к и й (см. т а к ж е Аравия). Северная часть 
имеет субтропический климат, южная часть— 
тропический. 

Экономич. очерк. С. А.—отсталая страна, 
феодально-политич. строй которой отражает 

Рынок u Хуфуфо. 

господство феодальных отношений в её эконо-
мике. В земледелии господствует крупная 
земельная собственность и сдача помещиками 
земли в аренду в порядке издольщины и отра-
боток. Пастбищные земли находятся в факти-
ческом распоряжении родовой верхушки зани-
мающихся животноводством кочевых племён. 
По всему побережью Красного моря и Персид-
ского залива распространено рыболовство. 
Добывающей пром-сти, несмотря на наличие 
в С. А. нек-рых ископаемых (железа, меди, 
нофти), до последнего времени не было. Обра-
батывающая пром-сть представлена лишь ро-
мёслами, организация к-рых носит фоодаль-
но-цехопой характер . 

В связи с различием естественных условий 
Хиджаза и Неджда они резко отличаются 
друг от друга и в экономич. отношении. 
Земли пустынного и полупустынного Х и д ж а з а 
в основном непригодны для обработки, и ого 
экономика базируется гл. обр. на обслужива-
нии обширного паломничества мусульман 
в Мекку и Медину (хадж). В отдельных ред-
ких оазисах Хидясаза населенно занято полип-
ным земледелием, садоводством и пчеловод-
ством. Разводятся лошади и овцы. Со времени 
мирового экономич. кризиса 1929 паломниче-
ство сильно сократилось: с 130—150 тыс. чел. 
в год до 40—50 тыс., в 1936—108 тыс. чел.; 
сокращение паломничества сильно ударило как 
по доходам Хиджаза, т а к и по его импорту.— 
В отличие от Хиджаза экономика Неджда 
основана целиком на сельском хозяйстве: лишь 
за последние годы начата разработка месторож-
дений нефти в Эль-Хаса (подробнее об экономи-
ке Неджда см. Неджд). Добыча нефти амери-
канской компанией в Эль-Хасе, начатая в 1933, 
за последующие годы сильно возросла и соста-
вила 536 тыс. m в 1939., 801 тыс. m в 1941 
и 818 тыс. m в 1942.—Перевозка грузов внутри 
страны в основном совершается вьючным транс-
портом. Автотранспортом связаны важнейшие 
города- Джидда—Мекка, Мекка—Эр-Рияд— 
У кайр (порт Персидского зал.), Медина—Джид-
да. Для переброски паломников организо-
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вано т а к ж е автосообщение по тракту Неджеф 
(в Ираке)—Эль-Хаиль—Медина. В пределах 
Х и д ж а з а от границ Трансиордании до Медины 
тянется часть Хиднсазской ж . д., но функциони-
рующей, однако, со времени первой мировой 
войны. Связь С. А. с вношним миром поддержи-
вается гл . обр. по морским путям. Крупней-
шим портом на Красном море, обслуживающим 
Мекку, является Джидда, особенно оживлён-
ный в период хаджа . Порт Я ибо обслуживает 
Медину. Порты на побережьи Персидского зали-
ва—Катиф и Укаир .—Денежная единица бази-
руется на англ. золотом фунте стерлингов. 
В 1928 была выпущена собственная серебряная 
монета—риал. По паритету 1 ф. ст. з о л . = 
10 риалам. В 1936 старый риал был заменён 
новым, с меньшим содержанием серебра, с 
паритетом 1 ф. ст. = 20 риалам. Р и а л делится 
на 11 пиастров (карш-мири), причём каждый 
пиастр делится на 2 Карш-деридж. Собствен-
ных банков не имеется; внутри страны банков-
ские функции выполняют менялы—саррафы. 
Банковские операции с внешним миром произ-
водятся в Джидде через отделения нидерланд-
ского торгового общества, одной британской 
фирмы и египетского банка «Миср». 

История. С. А. возникла в 1926 в результате 
объединительных войн, занявших всю первую 
четверть 20 века и сгруппировавших вокруг 
Неджда (историю Неджда до 1926 см. 
Неджд) ряд областей Аравии (Шаммар, Хид-
ж а з , Эль-Хаса, Джоф и др.) . Созданное в 1926 
Ибн-Саудом (до того султаном Неджда) еди-
ное государство «Хиджаз-Неджд и присоеди-
нённые территории» продолясало расширяться 
и в дальнейшем: Асир, бывший под протекто-
ратом «Хиджаз-Неджда» ещё с 1926, был 
формально присоединён к нему в 1930. В 1932 
«Хиджаз-Неджд» был переименован в «Саудов-
скую Аравию». Хиджаз , находящийся в её 
составе, пользуется при этом известной авто-
номией и возглавляется в качестве короля 
сыном Ибн-Сауда. В последние перед второй 
мировой войной годы Ибн-Сауд ещё более укре-
пил положение С. А. на Аравийском полу-
острове. В то же время сама С. А. находится 
под значительным влиянием Англии. В 1936 
С. А. был заключён с Ираком «договор арабско-
го братства и союза», к к-рому в дальнейшем 
присоединился и Йемен. Германский империа-
лизм, обративший своё внимание на Аравию 
ещё с конца 19 в. в связи с планами постройки 
Багдадской нселезной дороги, особенно акти-
визировал свою деятельность там в последую-
щем, в период фашистского господства в I ер-
мании. Одновременно пыталась укрепиться 
на Аравийском полуострове и фашистская 
Италия: в 1932—34 она всячески стремилась 
обострить в своих целях отношения между 
С. А. и Йеменом. В 1939 в С. А. развернул широ-
кую подрывную работу германский послан-
ник Гробба—матёрый гитлеровский шпион, до-
бивавшийся , в частности, концессии на разра-
ботку ископаемых богатств С. А. После целой 
серии диверсионных актов, организованных 
Гробба на нефтяных промыслах С. А., он был в 
1941 изгнан Ибн-Саудом из её пределов. Вслед 
затем С. А. разорвала дипломатические отно-
шения и с фашистской Италией. 

С АУР ( С а у р с к и й х р е б е т ) , горный хре-
бет в Джунгарии под 46°50'—47°30' с. ш. и 
83°51'—87°06' в. д., располагающийся частью 
в китайской провинции Синьцзян, частью в 
СССР (Казахская ССР). У подножья С. распо-
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ложен г. Зайсан. На 3. рядом холмов соеди-
няется с Тарбагатаем. 

С А У Т - Б Е Н Д (South Bond), город в штате Ин-
диана в США, на р. св. Иосифа, судоходной 
от С.-Б. Важный ис.-д. узел; 101 тыс. жит. 
(1910). Значительная и разнообразная промыш-
ленность (10,7 тыс. рабочих в 1935): чёрная 
металлургия, авто- и вагоностроение, произ-
водство с.-х. и швейных машин, бумаясноо 
и пр. Университет. 

С А У Т Г Е М П Т 0 Н (Southampton) , главный город 
графства Гемпшир; порт и военно-морская 
база в юго-вост. Англии. Хорошо защищенная 
природная гавань, расположенная в глубине 
Саутгемптон-Уотер, эстуария pp. Тест и Ит-
чен, впадающих в Ла-Манш; 178,7 тыс. жит. 
(1937), из них ок. 60 тыс. лиц наёмного труда. 
Связанный ж.-д . и воздушным сообщением с 
Лондоном, С. обслуживал до второй мировой 
войны обширное пассажирское трансатланти-
ческое движение, связь Британских островов 
с континентом и крупный товарооборот с 
прочими странами и британскими портами. 
Развитая промышленность: судо- и машино-
строение, текстильная и пищевая индустрия. 
По грузообороту С. занимал 3-е в Англии место 
после Лондона и Ливорпула—тоннаж судов, 
прошедших через С. в 1937, составил 13.756 тыс. 
регистровых нетто-тонн. Ун-т, колледжи, му-
зей естественной истории. Много архитектур-
ных памятников Средневековья. —В ходе «бит-
вы за Англию» в 1910—41 С. неоднократно 
подвергался варварским бомбардировкам гер-
мано-фашистской авиацией. 

CA УТЕ H Д (Southend, Southend on Sea), го-
род в графство Эссекс, в юго-вост. Англии, 
в устьи р. Гемзы; нс.-д. узел; 137,4 тыс. нсит. 
(1937), из них ок. 40 тыс. занятых наёмным 
трудом. Производство велосипедов и металлич. 
издолий. Морской курорт, особенно посеща-
емый ясителями Лондона. 

С А У Т П О Р Т (Southport) , город и порт в граф-
ство Л а н к а ш и р в сов.-зап. Англии, на побе-
режьи Ирландского моря, при устьи р. Рибл, 
в 30 км к С. от Ливерпула; ж.-д. узел; 79 тыс. 
жит . (1937), из них ок. 25 тыс. занятых наём-
ным трудом. Металлообрабатывающее произ-
водство. Морской курорт. 

С А У Т Ш И Л Д С (South-Shields), город и порт в 
графстве Дургам в сев.-вост. Англии, на побе-
режьи Северного моря, при впадении'р . Тайн; 
яс.-д. узел; 111 тыс. жителей (1937), из них 
27,5 тыс. занятых наёмным трудом. Судо- и 
машиностроение. Рыболовство. С. слуисит аван-
портом для Ныокестля (Ньюкасл). Крупный 
экспорт у г л я . 

С А Ф И (Saffi, Safi) , город и порт во франц. 
зоне Марокко, на берегу Атлантического океа-
на; 25,2 тыс. житолеп (193i>), гл. обр. арабы. 
Рыболовство, кустарные промыслы. Экспорт 
скота, кояс, шерсти, продуктов рыболовства, 
зерна. 

С А Ф Л О Р , Car thamus t in r tor ius , жирно-мас-
личное и красильное культурное растение 
сем. сложноцветных. Однолетник с глубоко 
идущими в землю корнями, ветвистым, твёр-
дым, прямостоящим стеблом 40—100 гм высоты. 
Листья С. продолговатые, яйцевидные, по краю 
с колючими зубчиками; соцветия крупные, ша-
ровидные, колючие; цветки с воронкообраз-
ным шафранно-жёлтым, позднее темнеющим 
вончиком. Плоды С. длиной 7 мм и толщиной 
3 мм с очень твёрдой, толстой оболочкой, со-
ставляющей 50% веса плода; по созревании не-
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осыпаются. Выщелушенные семена содержат 
до 51% пищевого масла, в составе к-рого пре-
имущественно (до 90%) глицериды ненасыщен-
ных кислот. По качеству масло С. приравни-
вается к высшим сортам подсолнечного масла. 
Из целых плодов С. получают технич. масло. 
Венчики содержат красную и жёлтую краски— 
картамип, CnHMOu(H tO), и изокартамин в фор-
ме глюкозидов; применяются в живописи и для 
румян, раньше применялись также для окра-

ски тканой, преимущест-
венно шёлковых и шер-
стяных. 

С. родом из Малой Азии 
и Индии; в культуре 
был известен в Египте 
ещё за 2.000 лет до хр. э. 
Культивируется в Юж. 
Европе, Ирано, Индии, 
Северной Африке, Авст-
ралии и Америко. Север-
ныо районы культуры С. 
в СССР — Чкаловская и 
Куйбышевская области, 
УССР и южнее—по всей 
территории СССР. Пре-
имущества С.—выносли-
вость к засухам и весен-
ним утренникам, малая 
повреждаемость вредите-
лями и паразитами (из-

вестна лишь личинка мухи Urel l ia , питаю-
щаяся семонами), неосыпаемость. Недостат-
ки—колючесть (Кр%снокутская станция выде-
лила гладкую форму), сложность очистки семян 
от оболочки, наличие горьких веществ в жмы-
хе. Лучший сорт С, —египетский. Урожай вен-
чиков, собираемых при начале потемнения,— 
75—225 кг/га, зерна—до 10,5 ц/га. С.—культу-
ра пропашная.—К роду Carthamus относится 
ещё около 20 видов сафлора, распространён 
ных в Средиземноморской области и Перед-
ней Азии. 

САФ0, см. Сапфо. 
САФ0Й, то псе, что савойская капуста (см.). 
САФОНОВ, Александр Кононовйч (1875— 

1919), старый большевик. Вступил в РСДРП 
в Ярославле в 1904; принимал активное уча-
стие в революции 1!)05—07. В 1906 был аресто-
ван и выслан в Архангельскую губернию, но 
божал в Петербург. Здось С. неоднократно 
подвергался арестам. Переохав в Москву, ра-
ботал в окружной парторганизации. В 1908 С. 
снова был арестован и присуждён к 4 годам 
каторги, а в 1914 был выслан на поселение 
в Сибирь, в Верхоленский уозд. После Фев-
ральской бурнс.-демократич. революции С. 
принимал активное участие в партийной, про-
фессиональной и советской работе в Иркут-
ске. Возвратившись в 1917, работал в Москве 
инструктором-агитатором областного комитета 
большевистской партии, а затем организато-
ром партийной и советской работы в Тамбов-
ской и Рязанской губ. После победы Великой 
Октябрьской социалистич. революции был 
назначен комиссаром банка и вёл активную 
партийную работу в Москве. В 1919 был членом 
Реввоенсовета II армии. 25 / IX 1919 погиб 
от взрыва бомбы, брошенной в здание Москов-
ского к-та РКП(б) в Леонтьевском пор. «левы-
ми» эсерами и так называемыми «анархистами 
подполья». 

САФОНОВ. Василий Ильич П852—1918), рус. 
дирижёр и пианист. Учился по классу ф.-п. у 

Лешетицкого и Брассена. По окончании Петер-
бургской консерватории в 18S0 стал её препо-
давателем; в 1885 перешёл в Московскую кон-
серваторию, гдо в 1889 занял пост директора. 
Выдающийся дирижёр, С. вёл большую испол-
нительскую деятельность, выступая в симфо-
нических концертах Русского музыкального-
об-ва и гастролируя за границей. Педагогиче-
ская деятельность С. имела большое значение в 
развитии московской пианистической школы. 
Наиболее крупными учениками С. являются 
Скрябин и И. Левин. Свои взгляды на развитио 
фортепианной техники С. изложил в сбор-
нике фортепианных упражнений «Новая фор-
мула». 

САФРАНИНЫ, диаминопроизводные фонил-
феназония; краситоли для таннированного 
хлопка, шёлка и отчасти шерсти; отличаются^ 
прочностью к стирке и свету. Первое соедине-
ние этого класса синтетически получено в 1856-
Перкиным под названием мовоина: 

N 
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С. применяются как краска в микроскопиче-
ских исследованиях. 

САФЬЯН, тонкая и м я г к а я кожа , выделы-
ваемая из козлиных или бараньих шкур . С. 
изготовляют разных цветов. Применяется гл . 
обр. на обивку мобели, изготовление различных 
галантерейных изделий, легкой обуви и пр. 
Д л я получения более тонкой кожи, идущей для 
переплётных работ, С. распиливается на спе-
циальных машинах вдоль, параллельно лицо-
вой поверхности. Н а коже, идущей для обивки 
мебели и на др. изделия, часто выдавливают 
рисунок, в результате чего получается тиснё-
ная кожа. 

САХА, народность СССР (устарелое название 
д о л г а н ы ) , принадлежащая к тунгусской 
группо сев. народностей. Живут в с.-в. части 
Таймырского национального округа , в бас-
сейнах pp. Пясины с Дудыптой, Таймыра 
с Логатой, Хатанги с Кетой и Анабара. С. ча-
сто неправильно относят к якутам, от к -рых 
они восприняли язык, но сильно отличаются 
физич. типом и псом бытовым укладом. Само-

I названио С.—дулган (долган)—было назва-
нием одного из родов, к-рое в 19 в. было пере-
несено на всю народность. Численность С., по 
переписи 1926, 1.058 чел. (219 хозяйств). Осва-
ивая тундровую и лесотундровую зоны, С. вели 
кочевой образ жизни. Гл. з а ш т и я —охота и 
транспортное оленеводство, второстепенное— 
рыболовство. Производственные отношения 
примитивного натурально - патриархального 
х-ва С. характеризовались значительней рас-
пространённостью родовых пережитков. Вели-
к а я Октябрьская социалистическая революция 
открыла пепод С. новые пути развития. К 
1938 среди С. был организован ряд колхозов. 
Новая организация труда и тохнич. перево-
оружение хозяйства вызвали развитие рыбо-
ловства и общее повышение доходности про-
мыслов. Бывшая беднота обеспечена теперь 
оленями. Н а территории расселения С. рабо-
тают школы-интернаты, красные чумы, боль-

11» 
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ницы, амбулатории и Х а т а н г с к а я культбаза . 
Всеобщее обучоиие охватило всех С., в к л ю ч а я 
и стариков . Созданы кадры интеллигенции, 
получившей образование в Дудиике , И г а р к е , 
Енисейске , Томске и д р у г и х городах . Ж е н -
щины С. выдвинули много активисток , работа-
ю щ и х в Советах. Резко изменился весь бытовой 
у к л а д С. Зимний шестовый чум сменился 
повсеместно нартенным, крытым и отепленным 
чумом с застеклёнными окнами. Н а базе раз-
в и т и я рыболовства началось оседание С. 

Л и т . : II о и о о Л. А., Материалы по родовому строю 
долган, «Советская этнографии», Москва—Ленинград, 
1934, JMî 6; с г о ж е, Оленеводство у долган, там же, 
1935, M 4—5; е г о ж е . Техника у долган, там же, 
1937, №t. М.Сергеев. 

САХАЛИН, остров у вост. берегов Азии 
м е ж д у 45° 54' и 5 4 ° 2 5 ' с. ш. и 141°37' и 144°55' 
v. д. Вытянут в меридиональном направлении 
т а 910 icJH, при наибольшей ширине в 197 км. 
Площадь—76.800 км". Отделён от материка 
Т а т а р с к и м проливом; от Я п о н с к и х о-вов С. 
отделяется проливом Л а п е р у з а . Граница между 
северной советской частью и ю ж н о й японской 
частью о-ва (называемой К а р а ф у т о ) проходит 
по 50-й п а р а л л е л и . 

Физика-гопграфическнй очорк. Б e р о г о-
в а я л и н и я . Б е р е г а о-ва мало изрезаны, на 
С.-З . небольшие з а л и в ы — Б а й к а л и Пронге, на 
Ю , — Н ы й с к и й (Анива) и Т е р п е н и я ( Т а р а й к а ) . 
Д л я стоянки судов берега С. неудобны. Порт 
Александровск расположен при устьи реки, 
и в ы г р у з к у судов приходится производить 
на открытом рейде. Б е р е г а большей частью 
гористы и неприступны. Вдоль з ападного 
побережья т о л ь к о к С. от Александровска горы 
отходят от моря , и берега становятся равнин-
ными и низменными вплоть до перешейка п-ова 
Шмидта. Б е р е г а п-ова Шмидта круто обры-
ваются в море и образуют на С. далоко 
вдающиеся в море скалистые мысы: Марии, 
о к а й м л ё н н ы й широкой полосой каменных ри-
фов, и Елизаветы , 473 м высоты. Н а вост. 
побережьи С. много озёр—гаффов, вытянутых 
цепью вдоль низменного берега , где они обра-
зуют удобные водные пути. З а зтой низменной 
полосой поднимается гористый берег, густо 
одотый тайгой . 

Р е л ь е ф . Вдоль всего о-ва т я н у т с я два 
хробта—Восточный и Западный ,—разделённые 
продольной Тымь-Поронайской долиной, по 
к-рой на С. течёт р. Тымь, а на Ю . — П о р о н а й . 
Севернее 52° с. ш. хребты снижаются и перехо-
дят в низменность. Западный хребет начина-
ется от ю ж н о й оконечности острова и тянет-
с я на С. вдоль зап . берегов сначала в виде 
сплошного хребта, а затем отдельных возвы-
шенностей, к-рые продолжаются на С. почти 
до 53° с. ш. (Энгиз-Пал и Близнецы) . Наиболь-
шие высоты (выше 1.000 м)—в японской части 
острова (Сикукаяма—1.320 м). Восточный 
хребет б. ч. расположен в пределах Советского 
С. Он тянется вдоль вост. борегов о-ва и орогра-
фически сложнее Западного . Н а ч и н а я с ь в пре-
д е л а х К а р а ф у т о , он у границы немного превы-
шает 1Î000 м и наибольшого развития достигает 
в пределах меяеду 50° и 51° с. ш . , где имеет 
высоты до 2.000 м и более (высшая точка о-ва— 
гора Невельского", 2 .013 м). К северу Восточ-
ный хребет делится на отдельные хребты и сни-
ж а е т с я . Д о л и н а м е ж д у хребтами ок . 150 м абс. 
высоты, повидимому, сбросового происхожде-
ния . А. Половипкип. 

Г е о л о г и я и п о л е з н ы е и с к о п а в -
м ы е. Советская часть о-ва С. сложена палео-

зойскими и мезозойскими горными породами. 
Магматические породы, прорезающие осадоч-
ные не выше средне-миоценового возраста, 
представлены андезито-базальтами, базальта-
ми, диабазами и др. Палеозойские осадки слабо 
изучены. Болое изученными являются меловые 

и особенно третичные отложения , т . к . к ним 
приурочены основные полезные ископаемые 
о-ва—нефть и уголь . В основном осадочные 
о т л о ж е н и я о-ва представлены мелководными 
и л и ш ь в незначительной части континен-
тальными или полуконтинентальными осад-
ками прибрежно-морских лагун . Они подразде-
л я ю т с я на ряд свит,- носящих местные наз-
вания . 

Геологич. работами выявлено несколько 
десятков благоприятных в отношении неф-
теносности структур к а к на восточном, т а к 
и на западном побережьи о-ва и на п-ове 
Шмидта . Эксплоатация нефти производится на 
вост. побережьи о-ва . 
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Каменные угли мелового возраста—на зап . 
побережьи о-ва . В меловых о т л о ж е н и я х вост. 
побережья и п-ова Шмидта т а к ж о встречены 
угольные пласты рабочей мощности. Рабочие 
пласты каменных углей третичного возраста 
встречаются на юге советской части о-ва и на 
п-ове Ш м и д т а . - И з других полезных ископа-
емых острова следует отметить торф, бурый 
у г о л ь , хромит , асбест и др. М. Карасев. 

К л и м а т С. холодный. В Александровске 
ср. годовая темп-ра+0,2° , с р . темп-pa я н в а р я 
--18°, августа+16,7° . В сев. части о-ва—постоян-
ные туманы и холодные ветры с Охотского моря. 
Сроднее годовое количество осадков—530 мм 
(Александровск). Ветры имеют довольно хоро-
шо выраженную периодичность, х а р а к т е р -
ную д л я муссонных областей. 

Р е к и , р а с т и т е л ь н ы й и ж и в о т н ы й 
м и р . Реки С. почти все коротки и имеют гор-
ный характер . Т о л ь к о в п р и б р е ж н ы х частях 
течение их спокойно. Наиболее крупные из 
них—Тымь (375 км) и П о р о н а й . Поверхность 
о-ва покрыта тайгой и тундрой; по направле-
нию от берега к центру о-ва сначала идёт 
тундра, потом лиственничная и, наконец, елово-
пихтовая тайга . В долинах, з а щ и щ ё н н ы х от 
ветров, тайга обогащается лиственными де-
ревьями. По речным долинам и лесным поля-
нам—заросли высоких крапив , папоротников, 
зонтичных и др. Д л я высот 400—600 м очонь 
типичны заросли курильского бамбука . Вы-
ше—мелкие берёзы, кедровый сланник и 
с у х а я тундра с «оленьим мхом» и другими 
л и ш а й н и к а м и . И з нсивотных д л я тайги обычны 
медведи. Встречаются т а к ж е волки, лисицы, 
соболи, белки, б у р у н д у к и и др. И з птиц 
распространены в тайге тетерев и рябчик; по 
берегам—морские птицы: к а й р ы , чистики, 
бакланы и др. ; в т у н д р а х — б е л а я куропатка , 
пятнистый конёк , ж ё л т а я т р я с о г у з к а и др . 
Реки изобилуют рыбой—горбушой и кетой. 

Лит.: Т и х о н о в и ч Н. и П о л е в о й П. , Гео-
морфологический очерк русского Сахалин», I I . , 191 5 
(«ТрудыГеологического комитета», нов. серим, вып. 120); 
С о к о л о в Д . В., Русский Сахалин, «Землеведение». 
M., 1912, кн. 1—4; С о к о л о в Д . В. и Т и х о н о-
н и ч I I . II-, Сахалин (Природа, население и богатства), 
M., 1925; Л е б е д и в 1<7. В. . Советский Сахалин, М., 
1933; П а р т а н с к и й M. М., Климатичссние условии 
русской части о. Сахалина, «Заииски Владивостокского 
отдела Гос. русского географического общества»,Влади-
восток, 1929, т. I I I (XX) , вып. 2. А. Половинкин. 

Исторический очерк. Первые упоминания 
о С. встречаются у русских путешественников 
и зап. -европ. мореплавателей начиная с 17 в. 
Несколько более точныо сведения появляются 
л и ш ь в конце 18 и начале 19 вв. в т р у д а х франц. 
м о р е п л а в а т е л я Лаперуза , обогнувшего С. в 
1787, и русского адмирала Крузенштерна в его 
записках о совершённом им кругосветном путе-
шествии в 1Ь03—06 в поисках прямого пути 
из России в Америку . В 1849 исследованиями 
капитана Г. И . Невельского было доказано, 
что С. является островом, a но полуостровом, 
к а к это предполагалось ранее. Наиболее древ-
ним населением острова считаются айны. 

В 1851—52 русским пр-вом был команди-
рован на С. лейтенант Б о ш н я к , произведший 
первый поверхностныйосмотр выходов угля на 
о-во. В 1853 на С. был учреждён первый рус-
ский военный пост. Однако в виду того, что 
на ю ж . части о-ва имелось несколько мелких 
японских рыбацких селений, о-в первоначаль-
но, по Симодскому трактату 1854, был признан 
находящимся в совместном владении России 
и Японии. По Петербургскому договору с Япо-

нией 1875 С. перешёл полностью во владе-
ние России. У ж е с 50-х гг. 19 в . С. был превра-
щен царизмом в место каторги и ссылки. С 1883 
по 1897 на С. было основано 113 поселений 
ссыльных. Ссылка на С. п р о д о л ж а л а с ь до 
Русско-японской войны 1904—05. З а время 
существования с а х а л и н с к о й ссылки на С. было 
сослано более 35 тыс. чел. 

Несмотря на громадные естественные богат-
ства, колоссальное количество израсходопан-
ного подневольного труда и значительность 
затраченных капиталов , экономич. развитие 
о-ва при царизмо находилось на низком уровне . 
Добыча у г л я производилась самым примитив-
ным способом. Нефгь , первые сведония о к-рой 
были получоны от я к у т а Павлова ещё в 1879, 
оставалась почти совершенно неразведанной. 
Александровский порт был в очень плохом 
состоянии.—Во время войны 1S04—05 остров 
был о к к у п и р о в а н японцами, и по Портсмут-
скому договору юж. половина его отошла к 
Японии . Открытие С. в 1£08 для вольной коло-
низации и особенно освобождение его населе-
ния от мобилизации в период первой мировой 
войны вызвали нек-роо экономич. о ж и в л е н и е 
и увеличение населения о-ва. 

Первые вести о начавшейся в России рево-
люции достигли С. у ж е 1 5 ( 2 ) / 1 1 1 1 9 1 7 . Управ -
ление островом перешло в руки назначен-
ного Временным пр-вом «правительственного 
комиссара» и городской думы. В начале 1918 
власть на о-ве перошла в р у к и «коллектива 
самоуправления», действовавшего под руковод-
ством Совета рабочих и солдатских депутатов 
Николаевска -на -Амуре . После з а х в а т а власти 
в Сибири Ко л ч ак о м С. был снова превращён 
в место ссылки .—После ликвидации колчаков-
ской власти на С. образовался Революцион-
ный комитет, и 23 ( 10) /Ш 1920 открылся 1-й 
Сахалинский съезд Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов, избрав-
ший Исполком. Н о у ж о через месяц, 3/V 
I20/1V) 1920, на С. высадился японский десант. 
Председатель Сахалинского ревкома Цапко , 
начальник гарнизонного о т р я д а Кондрашкии 
и ряд других работников Сахалинского испол-
кома были арестованы и увезены на японские 
военные суда . В л а с т ь на о-ве перешла в р у к и 
японского генерала—командующего о к к у п а -
ционной армией. Г р а ж д а н с к и м и делами стало 
ведать созданное японцами военно-адм. управле-
ние из б. ц а р с к и х чиновников . Х о з я й н и ч а н ь е 
интервентов на С. п р о д о л ж а л о с ь 5 лет . О-в 
был наводнён японскими войсками, ш л а хищ-
ническая э к с п л о а т а ц и я захваченных японцами 
рудников и рыбных промыслов. В л а д е я сев. 
частью С., японцы фактически получали в свои 
руки устье р. Амура . 

Переговоры представителей Дальневосточ-
ной республики , затем Р С Ф С Р и СССР с Япо-
нией об очищении С. в е л и с ь на Дайрен-
ской конференции 1921—22, на Ч а н ч у н ь с к о й 
конференции 1922 и после неё . Т о л ь к о в ре-
зультате м а й с к и х переговоров 1924 точный 
срок э в а к у а ц и и я п о н с к и х войск из Сев. С. 
был установлен на 15/V 1925. 1/V 1925 было 
подписано основное соглашение о передаче 
о-ва , a 14/V последний японский о т р я д поки-
нул Александровск . Материальные у б ы т к и , 
понесённые Сев. С. от японской интервенции, 
составляли свышо 10 млн. руб. 

Советская власть р а с к р ы л а богатства недр 
Сев. С. и приступила к всестороннему и рацио-
нальному их использованию. В годы Сталин-
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ских пятилеток иа Сев. С. развернулась кипу-
чая социалистич. стройка. О хозяйственном 
и культурном строительстве на С. см. ст. 
Сахалинская область. 

САХАЛИНСКАЯ ГРЕЧИХА, Polygonum saeha-
linense, многолетнее растение из сом. гречиш-
ных. Стебли 2—3 м высоты; листья коротко-
черешковые, широкоовальные с округлым или 
сердцевидным основанием. Цвотки в пазушных 
коротких метёлках. Околоцветник воронко-
видный беловатый. Плод—трёхгранный, тём-
нобурый, блестящий орешек. Дико обитает 
по склонам гор на юге Сахалина и в Японии. 
С. г. даёт обильную зелёную массу; пригодна 
для корма и силосования. Разводится как 
декоративная; хорошо выносит климат цен-
тральной европ. части СССР.—Близкий к С. г. 
япон. вид, P. cuspidatum, тожэ крупный и деко-
ративный, разводится в более юж. районах. 

САХАЛИНСНАЯ ОБЛАСГЬ, в составе Хабаров-
ского края РСФСР, образована 20/Х 1932 
(в составе б. Дальневосточного края); зани-
мает северную, бйлыную половину о-ва Саха-
лина; южная половина принадлежит Японии. 
Область включает пять районов и два города 
(Александровск-Сахалинский и Оха). Терри-
тория—40,7 тыс. км\ Центр—Александровск-
Сахалинский. Природные условия см.Сахалин. 

Природные богатства. При Советской власти 
достигнуты большие успехи в дело исследова-
ния природных богатств С. о. Из полезных 
ископаемых важнейшее значение имеют нефть 
и уголь (см. Сасалин). Угли хорошего качества, 
коксуются. Условия добычи очонь удобные, 
т. к. угли залегают на небольшой глубине, а 
иногда совершенно открыты.—Очонь богата 
область лесом, занимающим около 1/а её терри-
тории. До 80% лесов могут быть "вовлечены 
и эксплоатацию. Леса хорошего качества. 
Наиболее ценные леса сосредоточены в юго-
вост. части области. Область также богата 
промысловыми зверями и рыбой. 

Экономик^-геогрчфичоский очерк. Заселение 
Сахалина русскими началось в середине 19 
века. Царским правительством остров был 
превращен в район каторги и ссылки. По дан-
ным переписи 1897, ок. 1/2 населения состав-
ляли ссыльные—почти всё русское населенно 
острова, но считая царских чиновников (см. 
Сахалин, Исторический очерк). Уровень хо-
зяйственного развития Сахалина в дореволю-
ционном прошлом был крайне низок. В неболь-
ших количествах добывался уголь и производи-
лась рубка леса. Коренное насоленио (гл. обр. 
гиляки и др.) занималось рыболовством для 
собственного пропитания, охотой и тюленьим 
промыслом. Незначительное промышленное ры-
боловство было сосредоточено в руках японцев. 

Только страна социализма создала пред-
посылки, необходимые для развития произ-
водительных сил области. Социалистическое 
строительство ликвидировало хозяйственную 
и культурную отсталость С. о. В результате 
притока сюда переселенцев из внутренних 
районов страны (в частности нефтяников, 
рабочих угольной пром-сти и др.) численность 
населения значительно выросла. Коренное 
населоние, доведённое царским правитель-
ством до вымирания, в результате ленинско-
сталинской национальной политики возрож-
дается. Естественный прирост коренного насе-
ления с каждым годом возрастает (доходя до 
25—30 чел. на 1.000 чел.). Немало представи-
телей коренного населения занимает руково-

дящие посты в советском и партийном аппара-
те.—Основная масса населения сосредоточена 
в юго-зап. части области на побережьи Та-
тарского пролива, где расположены город 
Александровск и рабочие посёлки Дуэ, Октябрь-
ский и др. Второе крупное скопление насе-
ления—в сев.-вост. части области на берегу 
Охотского моря, где находится г, Оха. Цесколь-
ко менее заселена долина р. Тымь. 

П р о м ы ш л е н н о с т ь . Ведущее значение 
в хозяйстве области имеет »промышленность -
нефтяная, угольная, рыбная и лесная. Не-
смотря на открытие нефти ещё в 80-х гг. 19 в., 
добыча её началась лишь в советские годы. 
За годы двух первых пятилеток добыча нефти 
увеличилась в 21 раз. Как добыча, так и буре-
нио достигли высокой степени механизации. 
14/V 1940 в ознамонование 15-й годовщины 
освобождения Сахалина и установления там 
Советской власти за успехи в развитии нефтя-
ной промышленности ряд работников треста 
«Сахалиннофть» был награжден орденами. 
Добыча угля в 1937 увеличилась более чем в 
10 раз по сравнению с дореволюционным пери-
одом. В 1925 были предоставлены Японии уголь-
ная и,нефгяная концессии на 70 лет. 30 /Ш 1914 
было подписано соглашение между СССР и 
Японией о ликвидации этих концессий и о пе-
редаче их имущества СССР. Улов рыбы увели-
чился к 1937 в 1,3 раза против 1932. Создан ме-
ханизированный рыболовный флот. Построены 
рыбные заводы.—В С. о. создана и перераба-
тывающая пром-сть: лесотарный комбинат, 
ремонтный завод и хлебозавод, 2 лесопильных 
завода, зверобойный комбинат, ряд кирпич-
ных заводов, хлебопекарня. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о . До революции 
господствовало мнение, что земледелие воз-
можно лишь на ограниченной территории— 
гл. обр. в долине р. Тымь и в Александровском 
районе. Советская же практика показала, что 
земледолие возможно и в других районах как 
на С., так и на 10. Гиляки, до революции не 
знавшие землоделия, в наст, время вовлечены 
в с.-х. колхозы. До Великой Октябрьской 
социалистич. революции.единственными ору-
диями сольского х-ва были соха, серп, коса 
и мотыга. В настоящее жо время сольское 
х-во достигло высокой степени механизации: 
в 1938 МТС обслуживали тракторами св. */* 
посевов, а по раскорчёвке, подъему целины, 
мелиоративным работам и молотьбе работы 
были механизированы на 100%. Только с 
1934 по 1938 увеличилось число тракторных 
плугов на 47%, тракторных культиваторе— 
на 53%, картофелесажалок - н а 60%, карто-
фелечорпалок—на 75%, тракторных молоти-
лок—на 900%. Интенсивно внедряется новая 
агротехника. 

В результате социалистич. реконструкции 
сильно вырос общий объём с.-х. производства. 
Посевная площадь в наст, время в 3—4 раза 
превышает дореволюционные размеры. Только 
с 1934 по 1939 посевная площадь выросла на 
31%. В совхозах сосредоточено до 35% всех 
посевов, в колхозах—до 41%, в гос. органи-
зациях—до 9%.—Основные культуры. С.' о.: 
овёс (до Vi всех посевов), картофель и овощи, 
занимающие немного меньше '/а посевов. 
Имеются и посевы яровой пшеницы, кормовых 
культур и др. Развивается тепличное и парни-
ковое хозяйство. Особое значение имеет для 
области рост овощного хозяйства: недостаток 
овощей в прошлом приводил к массовым забо-
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леваниям цынгой. В 1883 из общой посевной 
площади в 1.390 га под картофелем было 
203 га, а под овощами—всего 9 га; в 1935 под 
картофелем было 2 тыс. га, а под овощами— 
600 га. Непрерывно растет и урожайность: 
в 1938 средняя урожайность картофеля состав-
ляла 95 ц с 1 га против 35 ц в 1934, а 
урожайность овощой выросла с 67 ц с 1 га 
в 1934 до 122 ц в 1939. 

Н а р я д у с земледелием растёт и лшвотновод-
ство : только с 1934 по 1938 поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось на 313%, свиней— 
на 126%, овец—на 1.600%. Непрерывно возра-
стает количество лошадей и оленье, стадо. 
Видное место занимает в хозяйстве области 
охотничий промысел, к-рым заняты гл. обр. 
гиляки. Созданы охотничьи колхозы. Основ-
ные промысловые звери: белка, лиса, соболь, 
медиодь и п]). 

Т р а н с п о р т . Основным видом транспорта 
являотся морской. С конца июня до середины 
ноября нмоется пароходное сообщоние от 
Алоксандровска до Владивостока. В 1935 вве-
дена в действие Александро-Дербеневская 
автомобильная дорога. С 1934 установлены 
воздушные ройсы с Хабаровском. 

Народное образование. В С. о., бывшей 
далее в отсталой царской России одной из 
наиболее обездоленных и ограбленных в смы-
сле культуры окраин, расцветает в настоящее 
время советская культура . Вместе с ростом 
населения выросла школьная сеть, обеспе-
чивающая проведение всеобщего обучения. 

1937/38 учобном году в С. о. было уже 
8 общеобразовательных школ, в том числе 

<;0 начальных школ, в к-рых обучалось 5.258 
учащихся, 20 неполных средних школ с 7. 517 
учащимися и 8 средних школ с 4.109 учащими-
ся, причём неполные ороднио и сроднио школы 
растут не только в городе, но и в деревне, где 
в 1937/38 было 13 таких школ повышенного 
типа. За годы Советской власти проведена 
огромная работа по ликвидации неграмотности 
среди взрослого населения. Создана и растёт 
постоянная сеть общеобразовательных школ 
для взрослых. В С. о. действуют (на 1/XI 1937) 
92 массовых библиотеки, в том число 68 на селе; 
значительна также и сеть клубных учрежде-
ннй, ведущих большую культурно-политич. 
работу. Всего на 1 /XI 1937 было '68 клубов, 
в том число 16 изб-читален и 10 колхозных 
клубов. С. о. готовит для себя кадры квалифи-
цированных специалистов. Здесь существует 
горно-моталлургический техникум, педагоги-
ческое училище. Кино и радио занимают своё 
прочное мосто в культурном обслуживании 
населения области. В Александровске дей-
ствует постоянный театр. На 1/1 1938 в Сахалин-
ской области издавалось 6 газет. 

САХАМА (Sajama), вулкан в Южной Америко, 
в Боливии; 6.415 м высоты. Покрыт вешым 
сногом. 

САХАР (песок и рафинад), являотся важней-
шим пищевым продуктом. В химическом отно-
шении ото почти совершенно чистая сахароза, 
тростниковый сахар (см.). С а х а р а м и назы-
вают такие вещества, к-рыо состоят гл.' обр. 
из углерода, кислорода и водорода и в боль-
шинстве своём имеют эмпирическую формулу 
C n I I a mOm . Болов общее название этих соеди-
нений—углеводы (см.), т. е. вещества, состоя-
щие как бы из соединения угля с водой, ибо 
водород и кислород в этих веществах нахо-
дятся друг к другу в тех ж е пропорциях, как 

и в составе воды, т. е. 2 ; 1. Однако название 
«углеводы» устарело, так как сейчас найдено 
много веществ этого класса, в которых число 
атомов водорода к числу атомов кислорода не 
находится в отношении 2 : 1 и том но менее 
по своим химическим свойствам они являются 
сахарами, напр. , метилпентозы, C äH905- СН,', 
и метилгексозы, С„Н1 10,-СН,. Много веществ 
из этого класса соединений известно под раз-
ными эмпирическими названиями, в большин-
стве по тем продуктам, из которых они пер-
воначально выделены в значительных количе-
ствах. Так , например, виноградный С. [дек-
строза, U (+)-глюкоза] , тростниковый С. 
(сахароза), солодовый С. [мальтоза, 4-(а-(1-глю-
козидо)-с1-глюкоза], молочный сахар [лактоза, 
4-;/?-0-галактизидо)-<*-глюкоза], фруктовый С. 
|d;—)-фруктоза, ловулёза] широко распростра-
нены в природе и имеют колоссальное про-
мышленное значонио. Достаточно сказать, что 
тростникового С.(сахарозы) в виде сахара-песка 
в 1935/36 добыто во всём мире из сахарного 
тростника и сахарной свёклы 26.459 тыс. т . 

По новейшей химич. номенклатуре сахара 
подразделяются на: 1 ) моносахариды и 2) олиго-
сахариды. Помимо этих групп, имеотся ещё 
группа полисахаридов, в к-рую входят соеди-
нения полимерных угловодов, состоящих не 
менее чем из шести остатков моносахаридов. 
В группу полисахаридов включается целлю-
лоза, крахмал, гликоген, • инулин, хитин, 
пектиновые вощоства и многие другие, к-рыо 
обычно рассматриваются самостоятельно после 
Сахаров (см. Углеводы). 

1) Моносахариды представляют собой окси-
оксо-соодинения, содержащие по меньшей мере 
четыре кислородных атвма, и могут давать 
лишь полуацотали (глюкозиды). В отличие от 
истинных альдегидов, моносахариды но дают 
ацеталей. Моносахариды в свою очородь делят-
ся по числу кислородных и углеродных атомов 
в их молекуле на тетрозы, понтозы, гоксозы, 
гоптозы, моносахариды с числом углеродных 
атомов больше сомн и с нормальной цопыо, 
ароматические углеводы и моносахариды 
с разветвлённой цеиыо. К а ж д а я из этих групп 
моносахаридов, в зависимости от наличия котон-
ной или альдегидной группы в их молекуле, 
подразделяется на кетозы или альдозы. Моно-
сахариды—нейтральные вещества, легко рас-
творимые в водо и трудно—в спирте; в эфире, 
хлогюформо и бензоле совсем не растворяются. 
Многие моносахариды сладки на вкус, но есть 
и не имеющие вкуса и даже горькие. Природ-
ные моносахариды обладают оптической актив-
ностью. Однако вращательная способность 
у них не постоянна. Удельное вращение све-
жеприготовленного раствора глюкозы (вино-
градного С.) [ а ] л = + 1 0 9 , 6 " , но затем оно 
постепенно уменьшается и принимает конеч-
ное значонио [а]/,= + 52,3°. Это объясняется 
тем, что моносахарид существует в двух фор-
мах, обозначаемых а и ß; обе эти формы выде-
лены в свободном виде; я-глюкоза имеет 
[а ]„= +109,6°; /ï-глюкоза— [а]„=+20,5° . При 
растворении u-глюкозы вращение падает до 
+ 52,3°, при растворении /9-глюкозы враще-
ние повышается до +52 ,3° . Здось происходит 
взаимопревращение одной формы в другую, 
пока не будет достигнуто равновесие между 
а- и /9-сахарами. Это явленио называется му-
таротацией. Оптическая активность моноса-
харидов объясняется наличием асимметриче-
с к и х атомов углерода, у которых всо 4 оди-
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пины сродства насыщены различными атомами 
или группами. По Вант-Гоффу, наличие п 
асимметрических углеродных атомов обуслов-
ливает существование 2" изомеров. Когда 
изомеры относятся один к другому, как пред-
мот к зеркальному изображению, то у них, за 
исключением противоположного по знаку вра-
щения и энантиаморфных кристаллич. форм, 
наблюдается тождество физических и хими-
ческих свойств. Н о если между изомерами 
наблюдается большее различие в конфигура-
ции и расстояния менсду группами различны, 
то такие изомеры называются дйастереоизо-
мерами и они у ж е имеют различные физиче-
ские и химические свойства. Зеркальные 
изомеры, по предложению Розанова, обозна-
чаются с помощью приставки rf-Cflextro) или 
/-(laevo), в зависимости от конфигурации пред-
последнего углеродного атома. Диастереоизо-
меры у ж е полностью имеют свои самостоятель-
ные названия, напр. , для альдогексоз: cl- или 
f-глюкоза, d- или Z-манноза, d- или J-галактоза 
и т. д .—В виду большого количества изомв{юв 
и специфических химических свойств изобра-
жение структурных формул моносахаридов 
представляет известные трудности. Хотя моно-
сахариды имеют альдегидные или кетонные 
группы, но их трудно встретить в виде откры-
тых соединений этого типа. Нельзя , напр. , 
встретить d-глюкозу (I) в открытой карбониль-
ной форме. Она лишь только недавно выделена 
в виде пентабензоил производного. Вообще 
альдозы или кетозы существуют в виде цикли-
ческих полуацеталей (II) . Но и эта формула 
не отображает расположения атомов в про-
странство. Поэтому Хеуорзс предложил для 
сахаристых веществ формулы в виде производ-
ных пирана или фурана. В случае ö-окисной 
формы rf-глюкоаы мы будом иметь глюкопира-
нозу ( I I I ) , гдо восстанавливающая группа 
обозначена звёздочкой. 

I I — с — о н 
и — с'—он о 

I I но — С — II 

CH.OI! 

Моносахариды — сильные восстановители. 
При осторожном окислении альдозы образуют 
оксикислоты. Концентрированная азотная ки 
слота окисляет молекулу С. с обоих концов 
в дикарбоновую кислоту. Альдозы и кетозы, 
присоединяя два атома водорода, переходят 
в многоатомные спирты. Гидроксиламин с аль-
дозами образует оксимы. Фенилгидразин обра-
зует с альдозами и котозами сначала гидразоны 
и последующим действием—озазоны. Гидрок-
силы Сахаров могут быть этерифицированы 
и метилированы. Сахара микроорганизмами 

сбраишваются на спирт или на органич. кис-
лоты (уксусную, молочную, лимонную и др.). 
Под действием щёлочей, а также пиридина 
и хинолина rf-глюкоза, d-манноза и d-фруктоза 
могут взаимно превращаться одна в другую. 
Это явление своеобразной перегруппировки 
называется эпимерией. Минеральные кислоты 
при нагревании отщепляют от моносахаридов 
воду, при этом из пентоз образуется фурфурол, 
а из гэксоз—">-оксимотилфурфурол. Из моно-
сахаридов с меньшим числом углеродных ато-
мов можно с помощью синильной кислоты полу-
чать моносахариды с большим числом углерод-
ных атомов: из тетрозы—понтозу, из понтозй— 
гексозу и т. д. В природе более всего распро-
странены из моносахаридов виноградный С., 
фруктовый С.; особенно часто они встречаются 
в сладких фруктах. Производными моносаха-
ридов являются: тростниковый С., молочный С., 
крахмал, клетчатка, глюкозиды, танниды и лр. 

2) Олигосахариды—такие соединения, к-рыо 
образуются из тг-молекул моносахаридов о 
отщеплением (п—1) молекул воды. В этот класс 
соединений входят: дисахариды, трисахариды, 
тетрасахариды, вплоть до гексасахаридов. Мо-
носахариды соединяются между собой или 
восстанавливающими группами, как в тростни-
ковом сахаре, С,.ЛТ ; О а (сахарозе—I), или 

II — с 
п — i — о н 

но — — н 
н — с —он 

I II — о 
СИ8ОИ 

CIIjOH 
.А 

ПО —с —и 
т 

п — с -
U - L 

011 0 
1 • 

1 
СИаОИ 

восстанавливающая группа одного моноса-
харида соединяется с невосстанавливающей 
группой другого моносахарида, как в солодо-
вом С. (мальтозе—II) . 

сноп 
н — (': — о н о 

по — с — и 
и — с 

I и — с — — 
С11гОИ 

J : — и 
11 — ( - О Н 1 

110 —( U . 
II — < '. — Oil 1 
II — с 1 

CllaOII 

Из дисахаридов, состоящих только из глюкоз, 
известны: трегалоза, целлобиоза и мальтоза. 
Трегалоза , или микоза, найдена в спорынье, 
в различных грибах, в коконах долгоносика 
Lar inus macula tus , в растошш öelaginella, 
в слизевом грибке (м иксом ицето) R e t i c u l a t a 
lycoperdon и т . д. Целлобиоза в природе не 
встречается, она получается при ацотилирую-
щом расщеплонии целлюлозы действием уксус-
ного ангидрида и серной кислоты и последую-
щим омылениом образовавшегося октацетата 
целлобиозы. Мальтоза образуется при действии 
диастаза солода на крахмал. Дисахарид, со-
стоящий из глюкозы и галактозы, под назва-
нием молочный С. (лактоза) известен с 1633. 
В женском молоке содержание лактозы колеб-
лется в пределах 5 ,5—8,4%. Дисахарид из 
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глюкозы и фруктозы, тростниковый С. (саха-
роза), выделен в кристаллич. форме у лее за 
300 лет до хр . з . 

Из трнсахаридов известны: целлотриоза, 
раффиноза, гентианоза и некоторые другие. 
Целлотриоза получается при расщеплении 
целлюлозы сверхконцентрированной соляной 
кислотой. Раффиноза впервые выделена в 187G, 
содерлсится во многих растениях; при гидро-
лизе раффиноза распадается на (/-фруктозу, 
(/-глюкозу и d-галактозу; разбавленные кис-
лоты расщепляют её на (/-фруктозу и мелибио-
зу, змУльсин—на (/-галактозу и тростниковый 
С. Гентианоза найдена в разнообразных видах 
растения генциана и может рассматриваться 
как соединенно сахарозы с (/-глюкозой. 

Тетрасахариды получены из целлюлозы— 
целлототраоза—действием сверхконцентриро-
ванной соляной кислоты и фракционированным 
осаждением продуктов гидролиза. Из крахмала 
путём фракционированной перегонки метили-
рованного продукта ацетолиза получена маль-
тотетраоза. Тотрасахарид стахиоза найден в 
клубнях чистеца (Stachys Sioboldii); при гидро-
лизе он распадается на дво молекулы галактозы 
и на глюкозу и фруктозу. 

С а х а р а в р а с т е н и я х дают большое 
количество различных модификаций, легко 
вступают в различныо химич. реакции, способ-
ны в простейших своих представителях легко 
проникать через клеточные оболочки; они явля-
ются одними из важнейших воществ растений 
и в то же время одними из характернейших, 
т . к. богатство растений различными формами 
X!. далеко оставляет за собой животный орга-
низм. Свободные пентозы в растениях были 
найдены только в ничтожных количествах (от 
0,3 до 1,0% сухого веса в листьях кормовой 
свёклы, турнепса, моркови, картофоля, под-
солнечника, в стеблях кактуса); обычно они 
или связаны в сложные молокулы полисаха-
ридов (арабиноза, ксилоза) или входят в со-
став нуклоиновых кислот (рибоза) и глюко-
зидов (I-рамноза, d-фукоза, родеоза). Гексозы 
в свободном состоянии встречаются гораздо 
чаще и в больших количествах: в спелых ябло-
ках можот содерисаться до 10,8% от свежего 
веса (до 57% сухого веса) глюкозы; что касается 
распространения последней, то возмолено, что 
она является обязательной составной частью 
содержимого каждой клетки. Глюкоза, ман-
ноза, фруктоза и галактоза являются такжо 
компонентами целого ряда полисахаридов, или 
служащих запасными питательными вещест-
вами, или входящих в состав клеточных стенок. 
Сахара, освобождающиеся при распаде запас-
ных полисахаридов под влиянием ферментов, 
равно как и первично образующиеся при фото-
синтозо, являются основным источником энер-
гии при дыхании растений, а также транспорт-
ной формой, в которой углеводы переносятся из 
листьев и других мест своего образования в сте-
бель, корни, к созревающим соменам и т. д. 
См. ещё Сахароза. 

С а х а р к а к п и щ е в о й п р о д у к т . Из 
различных видов С. наибольшее пищевоо 
значение имеют тростниковый (сахароза) или 
свекловичный С., виноградный (глюкоза, дек-
строза), плодовый (фруктоза, левулёза) , соло-
довый (мальтоза) и молочный (лактоза). Трост-
никовый С. имеет наибольшее распространение. 
В Европе С. производится из сахарной свекло-
вицы (см. Свёкла), к-рая содеряшт до 15—20 
и больше процентов сахарозы. 

Кроме сахарной свёклы, С. содержится в 
сахарном тростнике (Saccharum off ic inarum) 
из семейства злаков. Технологический про-
цесс производства С. из сахарного тростника 
состоит в измельчении стеблей тростника и 
извлечении С. из этой измельчённой массы 
аналогично свеклосахарному производству. 
Другие сахарсодоржащие растения—сахар-
ный клён, сорго, сахарная кукуруза—но имеют 
большого промышленного значония; созданные 
единичные предприятия в Америке и других 
странах для получения С. из этих растений 
носят опытный характер. В средней полосе 
СССР известен т . н. берёзовый С. Это—сок, 
вытекающий при подсечке берёзы в весенний 
период, когда лист на дереве не достиг ещё 
2 см. В среднем нормальное дерево можот 
дать 37—59 л сока за весну. В состав берёзо-
вого сока входит 1,2% сахара (фруктоза и 
глюкоза), 0 ,02% органич. кислот и 0 ,03% 
золы. Берёзовый С. может применяться в кон-
дитерском и консервном деле, а также при 
производстве безалкогольных напитков. От 
подобных подсечек древосина не страдает, 
т. к . они долаются всего лишь глубиной 
1 , 5 - 4 . 0 см и диамотром 1 гм. Борёзово-
сахарный промысел молеот быть развит как 
сырьевой источник для спиртовой промыш-
ленности. 

Виноградный С. (глюкоза) получается из 
картофельного или кукурузного ' крахмала ; 
он в 3—4 раза менее сладок, чем тростниковый;, 
находит применение в кондитерском производ-
стве для изготовления мармелада, конфет, 
варенья, сиропов и т. п .—Фруктовый С. 
(фруктоза, левулёза) получается из инверти-
рованного тростникового С. и применяется 
в кондитерском производстве.—Солодовый С. 
(мальтоза) в 2—3 раза моное сладок, чем трост-
никовый С. Применяется в кондитерском 
производстве и для подслащивания и повыше-
ния питательности коровьего молока при вскар-
мливании детей.—Молочный С. (лактоза) в 
чистом виде получается из сладкой молочной1 

сыворотки путём её упаривания. Применяется 
при искусственном вскармливании грудных 
детей для подслащивания и повышения пита-
тельности разбавленного водой молока.—В' 
фармацевтической практике С. слулсит д л я 
изготовления сиропов, покрытия (дражировки) 
таблеток и пилюль и как индиферонтная вос-
приемлющая среда при изготовлении порошков. 
Помимо этого, глюкоза (растворы её) вводится 
в виде подколеных внутривенных вливаний 
или капельных клизм как питательное веще-
ство при сильных кровопотерях, истощающих 
болезнях, а такжо для борьбы с послеопера-
ционным ацидозом. О производстве С. см. 
Сахарная промышленность. 

Лит.: Б и и д г e il м И . H..Опыты над приготовлен-
ными и сырыми прозябающими питательными средст-
вами, Петербург, 1792; С и л н н П. М., Химип сахар-
ного производства, M.—Д., 19:13; 3 у е в М. Д. , Энцикло-
педии свеклосахарного производства, т. 1—VII, Киев, 
1924—28; Р о т а с т Г. II., Опыт добывания и уварива-
ния сока березы в Тихвинском учебном лесопромышлен-
ном комбинате, «Лесохимическая промышленность», 
М., 1933, № 2 (8); 111 о р ы г и н П. П., Химия угле-
водов, 3 изд., М., 1938; D c c r г N. . Cane sugar, 2 ed., 
L., 1921. П. Угрюмое. 

САХАРА (араб. Salira — пустыня, степь), 
I В е л и к а я А ф р и к а н с к а я п у с т ы н я , 
! самая большая из пустынь земного шара , 
; занимающая почти всю северную половину 
1 Африки. Простираясь на 2.000 км от Атласа 

и Средиземного моря на С. до суданских степей 
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на Ю., Сахара на 3 . ограничена Атлантическим , 
океаном; отсюда берега Красного моря, пред- | 
ставляющие вост. окраину С., удалены почти | 
на 5.500 км (по другим данным С. считают толь-
ко до рэки Нила). В этих пределах площадь 
С. составляет ок. 7 млн. км'-.—Большая часть 
•С. имеет высоты в пределах 200—500 м над 

В горах Лхаггара. 

тягиваясь от Тадемаита через Тибести к Дар-
ФУРУ. разделяет впадины оз. Чад и Ливий-
скую. Последний - основной элемент тектоники 
и морфологии Вост. С . -ограничена на востоке 
Вост.-Аравийским горстом. Основные элементы 
сахарских поднятий, связанные с проявлением 
гуронской складчатости, следуя Э. Зюссу, 
называют сахаридами. На эти основные эле-
менты морфологии С. в продолнсение длитель-
ного геологич. времени наложилнсь различные 
вторичные процессы, к-рые привели к достаточ-
но сложной дифференциации рельефа.,,Совре-
менные формы рельефа С. можно в схеме объе-
динить в следующие большие группы: цен-
тральные массивы, джебель, или тассили, 
хаммады и замкнутые котловины. 

Центральные массивы, сложенные кристалли-
ческими породами, представляют древнейшие 
образования в С. Ото—поднятия, возникшие 
в гуронскую эпоху, подвергшиеся в палео-
зое интенсивному смятию и в течение мезозоя 
и кайнозоя испытавшие пенепленизацию. В 
современ. эпоху цонтральныо массивы пред-
ставляют столовые горы довольно значитель-
ной высоты—до 2.000 м. Более молодые токто-
нич. движения почти но отразились на харак-
тере рельофа центральных массивов. Здесь 
известны, однако, проявления совсем недавней 
вулканич. деятельности. Примером оё является 
высшая вершина в С.—сложенный четвертич-
ными базальтами вулканич. конус Эми-Куси 
в массиве Тибести. К центральным массивам 
относятся Аир, Адрар-Ифорагский, Атакор, 
Адрар Мавританский, горныо поднятия Ара-
вийской пустыни.—Джобель, или тассили, 

ур. м.; сюда относятся почти вся зап. поло-
вина С., Танесруфт, обширные территории, 
расположенные к С. от района озера Чад, 
широкая , в несколько сот километров полоса, 
протянувшаяся вдоль обоих берегов Нила, 
центральная часть Ливийской пустыни. Низ-
менные пространства с отметками, не превы-
шающими 200 JH над ур. м., приурочены к за-
падной (Мавритания) и сев. окраинам С. 
На севере особенно низкие отмотки имеет 
присродизомноморская часть Ливийской пу-
стыни, где известен ряд глубоких депрессий, 
днища к-рых значительно ниже ур. м.: шотты 
Алжира, оазис Сиуа(Сивах) , огромная депрес-
сия Каттарра (Куаттарра) с низшой отмоткой 
дна 134 м и др. Наибольшие высоты приуро-
чены к центральной части С., где в Ахаггаре 
высоты достигают 3.000 м над ур. м.; в Тибести 
вершина Эми-Куси имеет отмотку 3.415 м; 
•в юж. части Ливийской пустыни высоты превы-
шают 1.900 м. 

О р о г р а ф и я С. тесно связана с опреде-
лившимся в гуронское время расчленением С. 
m основные тектоиич. впадины и поднятия. 
Низменные пространства, примыкающие к Ат-
лантическому океану, пороходят постепенно 
в пологоо и невысокое Зап.-Сахарское под-
нятие (Мавританское*. На В. отсюда распола-
гается обширная Зап. -Сахарская впадина, 
одна из самых больших тектонич. впадин 
« Африке и основной элемент тектоники и мор-
фологии Зап . Сахары. От Центрально-Сахар-
ской впадины (впадина оз. Чад) Зап.-Сахар-
с к а я впадина отделена горными областями 
Аир и Адрар-Ифорагский (Ифогасский). Ши-
рокое Центрально-Сахарское поднятие, про-

Караван в песчаной пустыне. 

представляют систему моноклинально смятых 
палеозойских отложений, представленных пре-
имущественно песчаниками и известняками. 
Короткие крылья складок образуют характер-
ные обрывы, подобные чинкам Усть-Урта. 
У подножия этих обрывов расположены сухие 
русла—вади—или цепочки котловин с солонча-
ковыми днищами—себха. Этот тип местности 
на многие сотни километров окаймляет цент-
ральные массивы.—Хаммады развиты в тех 
преимущественно сев. областях С., где палео-
зойские отложения перекрыты осадками мело-
вой и третичных трансгрессий, состоящих 
из песчаников и известняков. Хаммады 
представляют области распространения слабо 
наклонных плато с совершенно равнинной 
поверхностью; каждое из этих плато ограни-
чивается тектонич. обрывом, что придаёт 
хаммаде известное сходство с тассили. Поверх-
ность хаммады покрыта остроугольным щеб-
нем с красноватой глиной; большое распростра-
нение в пределах хаммад Ливийской пустыни 

vir. .•%<"'. 
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имеют пески (эрг) .—Замкнутые котловины 
наиболее распространены в Вост. С., именно 
в Ливийской пустыне. Выше мы о них упоми-
нали. Происхождение их нецавно связывалось 
с исключительной деятельностью ветра. За 
последние годы накопился ряд фактов, пока-
зывающих большую роль 
тектонических факторов 
и деятельности воды в 
образовании этих котло-
вин. — Пески занимают 
несколько более одной 
седьмой части всей по-
верхности С. ок. 1.100 тыс. км"\ Они при-
урочены к гипсометрически пониженным обла-
стям и доставлены водой с окружающих 
высот. Самые крупные скопления песков в С.— 
это пески Ливийской пустыни и Большие Зап . 
и Вост. Эрг. 

К л и м а т. В холодное полугодие С . -область 
высокого атмосферного давления, к-рое рас-
пространяется в это время года от Атлантиче-
ского океана до с.-в. Азии. Летом высокое 
давление удерл«пваотся лишь на крайнем С.-З. 
Сахары, сохраняя связь с Азорским макси-

ной величины: при—0,5° ночью, днём темпе-
ратура достигает +37,2° (в декабре). С. отли-
чается исключительной сухостью воздуха. От-
носительная влажность воздуха и дефицит 
влажности в Ин-Селахе приведены в след. 
таблице: 

I II III IV V VI VII VIII 
1 

..IX X XI XII 

Относит, влажность (в %) 4) 4« 42 за 31 80 
1 

1 ; 23 2(1 36 49 
1 

• 
54 

Дефицит влажности (в мм> 8 11 14 20 •га ИЗ 51 45 
1 

38 23 1- 7 

Рогган, один из оазизов группы Туат. 

мумом. На всей остальной территории давле-
ние резко понижается, возникают две области 
наиболее низкого давления—на Ю.-З. Сахары 
(бассейн Нигера) и на В. (близ Красного моря); 
последняя тосно связана с возникающей летом 
областью низкого давления близ Персидского 
залива.—В зимнее вромя в большей части С. 
преобладают северные и соверо-севоро-восточ-
ные ветры. Летом направления вотров опреде-
ляются двумя минимумами давления. Наиболее 
сильным ветром в течение всего года является 
гарматтан, дующий на основной площади в 
направлении С.-В.—Ю.-З. и в вост. части Саха-
ры—с С. и С.-С.-З. В летнео время юж. окраины 
С. достигает атлантический муссон. Д а ж е и на 
фоне пустынь С. резко выделяется своей без-
дождностыо. Осадков выпадает исключительно 
мало. Огромная т е р р и т о р и я , внутренней С. 
площадью ок. 3 млн. км' получаот менее 25 ли» 
осадков в год. В отдельных местах осадки не 
выпадают в течение десяти лет. Н а р я д у с 
этим наблюдаются отдельные ливни, дающие 
за сутки больше осадков, чем выпадает в срод-
ном за 10—12 лот. В Сов. С. осадки преиму-
щественно зимние, в Южной—летнио. Снег на 
высотах Ахаггара и Тибести выпадает почти 
каждый год, в низменной части С. он представ-
ляет весьма редкое явление. 

В С. отмечены.самые высокие температуры,» 
наблюдавшиеся на земном шаре: в Азизии 
(к Ю. от Триполи) +58° и на Ю. от плато Таде-
маит—в Ин-Селахе +5ß ,3° . Понижения темпе-
ратуры очень редко (за исключением горных 
массивов) достигают —5,0°. Суточные ампли-
туды температуры воздуха достигают огром-

В о д ы . Кроме Нила, в С. нет ни одного по-
стоянного поверхностного потока. Лишь по 
сухим руслам—вади—эпизодичоски наблю-
дается сток дождевых вод. И з вади следует 
отметить Тафассасет и Таманрасот; на поверх-
ности хаммады в небольших понижениях (т. н. 
дайн) собирается дождевая вода. Основным 
источником водообеспечения являются под-
земные воды, к-рые вскрываются преимущест-
венно в руслах вади. Артезианские воды 
известны в цолом рядо районов, напр. , в бес-
сточных впадинах Ливийской пустыни, в 
Мавритании и т. д. 

Естественная ф л о р а в С. восьма бедна. Наи-
более редок растительный покров на хамма-
дах. Пески, вопреки сравнительно недавним 
утверждениям, почти всюду закреплены рас-
тительностью и представляют пастбища для 
овоц и верблюдов. Сравнительно богаче пред-
ставлена флора вади, причём в сухие русла 
Сев. С. проникают формы средиземноморских 
степей, а по юж. вади распространяются судаи-
скио формы. 

Ф а у н а млекопитающих представлона не-
сколькими десятками видов. Раньше были 
весьма распространены газели, сейчас они 
сильно истреблены охотой. Сравнительно много 

Оазис п пустыне. 

грызунов (мыши, тушканчики и др.). Из птиц 
несколькими видами представлена ласточка. 
Много ящериц (особенно восной), встречаются 
змои. Из насекомых многочисленны Tonebrioni-
dao. Лев в глубь пустыни никогда но прони-
кает. В Ахаггаре представлена реликтовая 
фауна, объединяющая средиземноморские и 
тропические формы. С. I еллер. 

Большая часть С. входит в состав француз-
ских владений, небольшая часть на 3 . , у 
побережья Атлантического океана, принадле-
ж и т Испании (Рио-де-Оро); вост. часть С,— 
Ливийская пустыня—делится меисду Итальян-
ской Ливиой, Египтом и Англо-Египотским 
Суданом. Население С. (берберы, туареги, ара-
бы, негры)—частично оседлое, земледельческое 
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(в оазисах), частично кочевое, скотоводческое; 
всего—ок. 1.5 млн. чел., т. е. меньше 0,2 жит . 
на 1 км1. Земледелие и садоводство в оазисах 
водутся при искусственном орошении (родники 
и колодцы). Гл . культуры: финиковая пальма, 
пшеница, ячмень, сорго, овощи, плодовые 
деревья, табак. Важнейшие оазисы: группа 
Туат, оазисы на юж. склонах гор Атласа, 
группы Фесан и Куфра (ливийские оазисы). 
Крчевники разводят верблюдов, коз, овец 
Гл. караванные транссахарские пути: из 
Марокко и Алжира в Тимбукту (на р. Нигор); 
от Триполи и Бенгази (Ливия) к оз. Чад; из Ту-
ниса и Триполи в Кано (Нигерия); из Бенгази 
во Французскую Экваториильную Африку. 
До второй мировой войны регулярная воздуш-
ная линия (франко-бельгийская) соединяла 
Оран с Бельгийским Конго через Гао. Проект 
постройки чисто стратегии, транссахарской ж. д. 
для соединения сев.-африканских владений 
Франции с Франц. Зап . Африкой неоднократно 
выдвигался в различных вариантах ещё с 1859, 
но практически не был осуществлён. 

Лит.: G a u t i e r 15. F . , Le Sahara, P. , 1928 ( er о ж e, 
u англ. пер.: Sahara, the great desert, N. Y. , 1935); H a -
e h 1 s u k a M., B r o o k s С. et B u x t o n Р , 
be Sahara, v. I, p. 1. P. , 1932; P e z г e t R., Le relief du 
Sahara, «Revue de géographie physique et géologie dyna-
mique». P. , 1935, v. VIII, fase. 3—4; F u r o n l t . . 
K i l i a n С., M e n с h 1 k о f f N. . La géologie du Sa-
hara, «Revue générale des sciences pures et appliquées», 
P., 1935, v. 46; Ca y e u x L., Origines des sables <|r 
dunes sahariennes, «Comptes rendus du Congrès géogra-
phique International», P., 1928. 

CAXAPA3A, фермент, подвергающий гидро-
лизу (см.) дисахарид сахарозу на моносаха-
риды—глюкозу и фруктозу: 

C12H12O11 + II20 ~ C,Hi20, + CoIIiaOe 
Сахарова пода, d-глюноза <1-фрунтояа 

С. содержится в дрожясах, в кишечном соке, 
во многих растениях, в нек-рых бактериях . 

САХАРАНПУР (Saharanpur), гор. в Соединён-
ных провинциях Агра и Ауд в Брит . Индии, на 
реке Дамаула ; ис.-д. узел; 78,6 тыс. и;ит. (1931). 
Крупные я£.-д. мастерские, хлопко- и рисоочисти-
тельная пром-сть, кустарная обработка дерева. 

САХАРАТЫ, солеобразные соединения, полу-
чаемые при обработке тростникового сахара 
сильными основаниями или окисями тяжёлых 
металлов. Известны моно-, ди- и трисахараты 
кальция, моно- и дисахараты стронция и др. 
С. щёлочноземельных моталлов (кальция и 
стронция) имеют болыноо практическое зна-
чение в сахарном производстве при отделении 
сахара от других составных частей сахарной 
свёклы из растворов, а таюке при переработке 
мелассы в кристаллич. тростниковый сахар. 

САХАРИМЕТРИЯ, определение концентрации 
сахара в растворе по у г л у * вращения плоско-
сти поляризации (см. Поляризация счета). 
С. имеет приложение в сахароварении, в ме-
дицине и в физико-химич. исследованиях. 
Измерение угла вращения плоскости поляри-
зации производится с помощью специальных 
поляризационных приборов (см.)—поляримет-
ров и сахариметров. Н и ж е приводится описа-
ние т. н. полутоновых поляриметров, наиболее 
употребительных и точных. 

Основной частью полутеневого поляриметра 
является специальное поляризационное устрой-
ство N, (рис. 1), имеющее т у особенность, что 
лучи света, прошедшие через такое устройство, 
выходят из одной его половины А (рис. 2)— 
поляризованными в плоскости а а ' , а из другой 
половины Б—поляризованными в плоскости 
ЬЪ', составляющей с а а ' нек-рый угол е. В 

совершенных конструкциях угол s может изме-
няться. В одном из наиболее точных поляри-
метров—в поляриметре Лорана—в качестве 
поляризационного приспособления iV, взяты 
две поляризационные призмы Глана—Томсона 
nL и п., соответствующим образом располо-
ясенные. Свет, выходящий и з « ! и п., рассматри-
вают через анализатор При нек-ром поло-

Ц т N. 
1 1 С Г — 7 Г ч Г>1 N . 

N S 

Рис. 1 . 
жении анализатора Аг. обе половины поля зре-
ния, i и В, видны одинаково затемнёнными. 
При внесении трубки Т с исследуомым рас-
твором, для получения одинакового затемнения 
полей А и В необходимо повернуть анализа-
тор N.j на угол вращения плоскости поляри-
зации с, к-рый отсчитываотся по лимбу, скреп-
лённому с анализатором. 

Сахариметр отличается от поляриметра тем, 
что у него анализатор N t закреплён непо-
движно, а установление одинакового затемне-
ния производится с помощью компенсатора 
Солейля. Последний состоит из пластинки 
L (рис. 3) кварца, вращающего плоскость поля-
ризации, напр. , по часовой стрелке, и двух 
кварцевых клиньев Нх и H , вращающих пло-
скость поляризации в противоположную сто-
рону, т. е., в нашем случае,—против часо-
вой стрелки. При ne- R 
редвижении клиньев 
навстречу друг дру-
г у соотношение между 
толщиной пластинки 
L и толщиной двух 
налоясенных клиньев 
Л , и изменяется, 
чем и достигается ком-
пенсация вращения 
плоскости поляризации. I Ia линейной шкале 
компенсатора Солейля обычно наносятся т. н. 
градусы Вонтцке. Сто градусов по шкале Вент-
цке соответствуют вращению, вызываемому 
раствором сахара в воде с концентрацией 26 г на 
100 см3 раствора при длино поляриметрической 
трубки в 20 см. Один градус Вентцко^ 0,3466 
круговых градуса (при t = s 0 3 и 5.893 А). 

Jlum.: M и х е л 1. с о н В. А., Физика..., 5 изд., М., 
1930; В е й г с р т Ф., Оптические методы в химии, Л., 
1933. 

САХАРИН (сульфинид бензойной кислоты), 
сладкое вещество, приблизительно в 500 раз 
слаще сахара . С. открыт Ремсеном и рус. 
со —Nil химиком Фальбергом в 1879. С. 
I I синтезируется сульфированием m о-
\ — so a луол% хлорсульфоночой кислотой 

(см.) с последующим разделением 
\ / вымораживанием получающейся 
смеси орто- и паратолуолсульфохлоридов. 
Жидкий о-толуолсульфох./,орид обработкой 
аммиаком превращается в о-толуолсульфвмид, 
к-рый окисленном марганцовокислым калием 
даёт о-сульфамид бензойной кислоты, перехо-
дящий при отщеплении воды в С. 

Рис. 2. 
R, 

Рис. 3. 

i 
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Растворимость С. в холодной воде 1 : 250 и в 
спирте 1 : 40. В продажу поступает в виде 
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натриевой соли под названием кристаллозы. С. 
удаляется из организма в неизменённом виде 

. очень быстро и поэтому считается безвредным. 
Содержание С. в пищевых продуктах (квас, 

j лимонад, вино, конфеты, печение и т. п.) 
легко определить химич. анализом. Согласно 
инструкции Н К З д р а в а РСФСР (от 8/VII 1922 

' № 188). сахарин допускается в пищевкусовой 
пром-сти в химически чистом виде и с содержа-
нием парасульфамидобензойной кислоты не бо-
лее 3 у0 с обязательным указанием на этикет-
ке продукта об изготовлении его на сахарине. 
Применяется для подслащивания пищи диа-
бетиков. 

САХАРНАЯ БОЛЕЗНЬ, т о ж е , ч т о диабет, 
сахарный (см.). 

САХАРНАЯ КИСЛОТА, С О О Н — ( С Н О Н ) 4 — 
I —СООН, или т е т р а о к с и а д и п и н о в а я , 

образуется при окислении азотной кислотой 
d -глюкозы, d-глюконовой и глюкуроновой 
кислот, тростникового сахара , мальтозы, мо-
лочного сахара , крахмала и т . д. Свободная 
С. к. представляет собой кристаллы с темпера-
турой плавления 123°—126°. В водных раство-
рах наблюдается мутаротация. 

САХАРНАЯ ПАЛЬМА, Arenga saccharifera, 
высокая пальма с гладким стволом и пористо-
рассеченными листьями, расположенными вее-
ром. Распространена во влажных лесах тропич. 
Азии; культивируется в теплицах. После срезы-
вания молодых мужских соцветий из разреза 
вытокает пальмовый сок, содержащий 3—6% 

•сахарозы и дающий пальмовый сахар и вино. 
1 гектар С. п. даёт ок . 6 m сахарозы. Из 
старых стволов сахарной пальмы делают тру-
бы и желоба. 

САХАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, в ы р а б а т ы -
вает кристаллический сахар в виде сахара-
сырца, белого и рафинированного сахара . 
Основным сырьём для получения сахара яв-
ляются сахарный тростник и сахарная свёкла . 
Культура сахарного тростника была известна 
уже в глубокой древности. Например, китайцы 
рафинировали сахар ужо в 8 в. До конца 18 в. 
сахар вырабатывался в массовых количествах 
только из тростника. В 1747 А. Маркграф 
начал новую эру в С. п., доказав присутствие 
сахара в свёкле, растущей в умеренном кли-
мате. Однако к промышленной выработке са-
хара из свёклы приступили лишь в начале 
19 в. 

Народно-хозяйственное значенио С. п. но 
исчерпывается тем, что она вырабатывает про-
дукт, который по своим питательным и вкусо-
вым свойствам занимает одно из первых мест. 
Свекловодство значительно повышает урожай 
других культур в свекловичных хозяйствах. 
По американским данным, переход экстенсив-
ного хозяйства на промыт ленное свеклосея-
ние повышает урожай пшеницы, овса, ячменя 
на 50—57%, бобов—на 40%, кукурузы—на 

t 30% и сеяных трав—на 29%. Отходы в виде 
ботвы и жома создают прекрасную кормовую 
базу для развития животноводства. Свокло-
сеяние связано с высоким уровнем специализа-
ции, требует применения химических удобре-
ний, большего количества энергетики и ма-
шин по сравнению с другими культурами. Та-
ким образом, развитие С. п. стимулирует пере-
ход к более совершенной системе хозяйства и 
содействует индустриализации сельского хо-
зяйства. Благодаря покровительственным ме-
роприятиям, к к-рым прибегали все страны, 
развивавшие у себя свеклосахарную промыш-

ленность, последняя быстро росла и вытесняла 
на рынке тростниковый сахар . К концу 19 в. 
свекловичный сахар составлял ужо 63% 
мировой продукции сахара , и в дальнейшем 
удельный вое свекловичного сахара колеблется 
от 42% до 52 У0. 

В период первой мировой войны 1914—18 
своклосахарное производство сильно сокра-
тилось, в результате чего к 1919/20 из 
16.609 тыс. ж мировой выработки сахара 
свекловичный сахар составил 3.326 тыс. т , 
или 20%. В 1937/38 мировое производство 
сахара равнялось 30.681 тыс. т , из них 
11.698 тыс. m, или 38,1%, составлял свекло-
вичный сахар. Данные о производстве сахара 
по странам см. табл. 1 и 2. 

Т а б л . 1. — С в е к л о в и ч н ы й с а х а р . 

Плевание стран 

СССР . . 
Германии 
США . . 
Франция 
Польша . 
Англии . 

• Здесь, как и в след. таблице и в тексте, где 
речь идет о мировом производстве, данные о сахаре 
приводятся в сырце. 

Т а б л . 2. — Т р о с т н и к о в ы й С а х а р . 

Паввание стран 

Колич. 
сахара, 
выработ 
в 1937/38 

;в тыс. ш) 

% к ми-
ровой вы-
работке 

тростни-
кового 

сахара 

% к ми-
ровой 
выра-

ботке все-
го сахара 

Британская Индия 3. «52 19,2 11,9 
Куба 8.050 10,1 9,9 
Яна 1.420 7,5 4,и 
Формова и Япония 1 .280 6,7 4,2 
Филиппины . . • 1.000 6,11 8,3 
Бразилия 975 5,1 8,2 
Гавап 925 4,9 8,0 
Порто-Рико . . . . «04 4,H 2,» 
Австралия . . . . 800 4,2 2,1! 

В70 3,5 2,2 

В 1939/40 все зарубежные страны вырабо-
тали 9.013 тыс. m свекловичного сахара и 
19.336 тыс. m тростникового сахара . 

В начале 20 в. США стали вырабатывать 
сахар из кукурузного крахмала .—В царской 
России первые шаги в области организации 
свеклосахарного производства были сделаны 
в начале 19 в. В 1802 гон.-майор Бланкенна-
гель построил в село Алябьевке Черненого 
уезда Тульской губ. завод, дававший от 16 
до 67 ц сахара в год. С самого начала С. п. раз-
вивалась под покровительством правительства, 
пользовалась большими привилегиями и су-
ществовала как придаток помещичьего хозяй-
ства в виде мелких кустарных предприятий, 
использующих крепостной труд. Л и ш ь после 
реформы 1861 С. п. начала развиваться на 
капиталистич. началах. Продукция С. п. бы-
стро росла; в 1861/62 насчитывалось 416 са-
харных заводов, выработавших 421 тыс. ц 
белого сахара , а в 1914/15—240 заводов (без 
заводов. Польши и др. районов, находившихся 
в полосе военных действий), выработавших 
17.074 тыс. ц сахара . 

Колич. 
сахара, 
выработ. 
В 1 0 3 7 / 3 8 » 

lu тыс. ш) 

а. 004 
2.215 
1.287 

»50 
662 
420 

% к ми-
ровой вы-

работке 
свекло-
вичного 
сахара 

2 5 , 7 
IH,4 
I I , 0 
Н,1 
4 , 8 
3 , 8 

% И ми-
ровой 
выра-
ботке 
всего 

сахара 

0,8 
7 , 2 
4 , 2 
3 , 1 
1.8 
1 , 4 
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Н а к а н у н е первой мировой войны по произ-
годству сахара царская Россия занимала 2-е 
место (после Германии) среди стран, произво-
д я щ и х свекловичный сахар , и 4-е место среди 
стран, производящих свекловичный и трост-
никовый сахар (после Германии, Кубы и Бри-
танской Индии). Узкио рамки внутреннего 
рынка, обусловленные нищетой широких тру-
дящихся масс царской России, были причиной 
того, что довоенная С. п. России хронически 
страдала от перепроизводства. В погоне за 
высокими прибылями сахарозаводчики устрем-
лялись на внешние рынки, непрерывно усили-
вали экспорт сахара по демпинговым ценам, 
компенсируя потери взвинчиванием цен внутри 
страны. В 1911/12 экспорт сахара из России 
достиг 4.072 тыс. ц , или 25% всего выпущен-
ного сахарными заводами количества сахара . 
В пориод первой мировой войны свеклосахар-
ная промышленность быстро шла к упадку, 
в результате чего ею за 1910/17 было вырабо-
тано лишь 13.346 тыс. ц сахара , а в 1917/18— 
10.286 тыс. г(. 

IIбеле пободы Великой Октябрьской социа-
листической революции в России декретом от 
2/V 1918 С. п. была национализирована (на 
Украине—декретом от 1(>/1 1919). З а годы гра-
жданской войны и иностранной интервенции 
происходило дальнейшее падение производства 
сахара . Этот упадок явился прежде всего 
результатом того, что районы свеклосеяния и 
расположения С. п. были районами военных 
действий против инторвоитов и белогвардой-
цев. I Ia падонии производства С. п. отравилось 
и то обстоятельство, что середняцкое и бедняц-
кое крестьянское хозяйство, получившее по-
мещичьи земли, ещё но освоило свеклосояния 
(до революции основным поставщиком свёклы 
были помещики, концентрировавшие до 75% 
посовов свёклы). Б л а г о д а р я проведению Совет-
ским правительством целой системы мероприя-
тий, поощряющих свеклосеяние в бедняцких 
и середняцких хозяйствах, площадь посевов 
свёклы стала быстро расти и в 1928 достигла 
довоенных размеров, а в 1930/31 продукция 
советской С. п. уже обогнала рекордный 
выпуск продукции царской России 1914/15, 
достигнув 17.813,4 тыс. ц. Победа колхозного 
строя, организационно-хозяйственное укре-
пление колхозов, а такясе укрепление совет-
ских хозяйств (совхозов)подвели прочное осно-
вание под сырьевую базу советской сахарной 
промышленности. 

Первая мировая война, а затем и граждан-
ская война причинили большие разрушения 
сахарным заводам. И з 240 сахарных заводов, 
работавших в 1914/15, в 1921/22 работало 
лишь 112. Часть остальных заводов была 
полностью разрушена, часть же требовала 
крупных затрат на их восстановленио. З а 
период до 2-й пятилетки было восстановлено 
и пущено 174 сахарных завода; кроме того, за 
годы первых двух сталинских пятилеток вы-
строено и пущено 15 новых заводов. С. п. цар-
ской России (в границах СССР) была сосредо-
точена на территории Украины, Курской 
и Воронежской областей. В 1914/15 80,8% 
всего выработанного сахарного песка было 
выпущено заводами Украины и 14,3%—завода-
ми Курской губ. I Ia окраинах не было ни одно-
го действующего сахарного завода. Новоо 
строительство сахарных заводов происходило 
в основном в Киргизской, Казахской ССР, 
Краснодарском, Алтайском и Приморском 

краях , а такжо в восточных районах УССР, 
Воронежской области и др. Выработка са-
хара в 1937 по отношению к 1913/14 соста-
вила 179,8% (увеличившись до 24.211 тыс. ц). 

Советская С. п. шла быстрыми темпами по 
пути концентрации производства. Средняя 
суточная производительность одного завода 
увеличилась на 33 >/0 против максимальной 
довоенной и на 22% против конца восстанови-
тельного периода. Значительно удлинён период 
производства: на 62% против максимального 
довоенного и на 66%—против конца восстано-
вительного периода. Средняя выработка сахара 
1 заводом выросла вдвое против 1914/15 и на 
19%—против 1928/29. Производительность 
труда выросла на 10/% против 1914/15 и н а 5 1 % 
против 1928/29. Огромную роль в этих успехах 
С. п. СССР сыграло стахановское движение, 
развернувшееся как на свекловичных полях, 
так и на заводах С. п. Почин Марии Демченко, 
первой собравшей 500 ц свёклы с 1 га, вызвал 
огромный подъём сроди работников свекло-
вичных полей. В 1937 и 1938 стахановские 
звенья сдавали до 1.000 ц свёклы с 1 га. 

Р а ф и н а д н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь . 
Рафинадное производство имеет целью путём 
дополнительной очистки придать сахару вид 
и вкус, отвечающие требованиям потребителей. 
В царской России рафинадное производство 
возникло раньше песочного, так как работало 
на импортных песках. Первый рафинад-
ный завод в царской России был основан 
купцом Вестовым в начале 18 в. (1718—21) в 
Москве. Особым законом Пётр I предоставил 
Вестову 10-лотнюю привилегию, разрошив ему 
беспошлинный привоз тростникового сырца и 
запретив привоз рафинада в Россию. Это за-
прещение было затем отменоно и заменено пош-
линой на импортный рафинад. До возникно-
вения в России свеклосахарной промышлен-
ности рафинадные заводы, работавшие на при-
возном сырце, были расположены преимущест-
венно в приморских пунктах—Петербурге и 
Риге. По мере развития отечественной свекло-
сахарной промышленности рафинадное произ-
водство переходило на внутреннее сырьё, и 
соответственно менялось размещение рафинад-
ной пром-сти. Максимальное количество рафи-
нада—9.495 тыс. ц—было выработано в цар-
ской России в 1914/15. В 1917/18 в результате 
первой мировой войны выработка рафинада 
упала до 2.512,6 тыс. ц. Падение продолжа-
лось и в период гражданской войны. Вмосте 
с восстановлением народного хозяйства СССР 
шёл процесс восстановления и рафинадной 
промышленности, выработавшей в 1928/29 
6.555,8 тыс. ц рафинада. В последний год 
2-й пятилетки в 1937 совотские рафинадные 
заводы выработали 10,3 млн. ц рафинада. 

Огромная работа, проделанная советским 
государстгом по созданию С. п., по её корен: 
ной реконструкции, привода к тому, что са-
харная пром сть СССР заняла 1-е место во 
всей мировой С. п. Укропление колхозов и сов-
хозов, рост материального уровня широких 
масс трудящихся, дальнейшее развёртывание 
стахановского движения давали основание 
планировать на коноц 3-й пятилетки дальней-
ший рост производства сахара . 

В период Великой Отечественной войны 
в связи с времонной оккупацией фашистскими 
ордами районов, гдо была в основном сосредо-
точена советская С. п., было развёрнуто 
широкое строительство сахарных заводов на 
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Востоке, в особенности в Сродной Азии, и | 
больше чем удвоены посовы сахарной свёклы 
в этих районах. И. Зильберман. 

САХАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. В СССР, з а п , -
европойских странах и США сахар (см.) про-
изводят из культурных сортов сахарной свёк-
лы, содержащей 1?—20% сахарозы (см. Сахар-
ная промышленность). В тропических странах, 
Южной Америке, Индии, на островах Куба, 
Ява и других, основным видом сырья для 
производства сахара являотся сахарный трост-
ник (см. Тростниковый сахар). Помимо саха-
розы, находит применение также глюкозный 
сахар , получаемый из кукурузы, и фруктоз-

протекаот при максимальной температуре в 
80—82°; продолжительность оборота 14-член-
ной диффузионной батареи составляет около 
55 мин. В результате получают «сырой» диф-
фузионный сок и отходы: высоложенную свек-
ловичную стружку, т. н. жом, и диффузионную 
воду. Диффузионный сок содержит, кроме 
сахарозы (16%), также несахара (до 2%). 
Очередная задача заключается в том, чтобы 
в максимальной степени очистить сок от рас-
творённых в нём примесей, затрудняющих 
кристаллизацию сахарозы. Очистку сока от 
носахаров производят с помощью извести, 
углекислого и сернистого газов. В процессе 

ный, производимый из цикория, зомляной 
груши и др. 

Сахарны)! песок. Производство сахарного 
песка из свёклы осуществляется ио следующей 
технологической схемо (см. рисунок). Свёкла 
из бункеров по наклонному жолобу (гидравли-
ческому транспортёру) потоком воды подаётся 
в завод. Д л я отделения свёклы от лёгких и тя-
жёлых примесей в конце гидравлич. транспор-
тёра устанавливают соломо- и камнеловушки. 
С помощью подъёмного механизма 1 (шнек, 
подъёмное колесо, маммут-насос) свёкла по-
даётся в моечный аппарат 2, назначение к-рого 
заключается в тщательном освобонсдении свёк-
лы от земли и других примесей. Мытую свёклу 
посредством элеватора 3 поднимают на высоту 
в 15—20 м, окончательно удаляют железныо 
примеси электромагнитным сепаратором, а 
прочив—вручную на т. п. контрольном транс-
портёре и взвешивают на автоматич. весах 4. 
Затем свёкла поступает в резальные машины 5, 
где превращается в стружку желобчатой фор-
мы,—Корнй свёклы состоят из огромного коли-
чества клеток, внутри к-рых в растворённом 
виде содержится сахар и другие вещества 
(кислоты, азотистые соединения, соли), т. н. 
несахара. Техническая задача заключается 
в том, чтобы извлечь из свекловичных клеток 
весь или почти вось сахар, оставив в ннх зна-
чительную часть носахаров. В современном 
производство извлечение сахара осуществляет-
ся методом диффузии, при к-ром из убитых 
высокой температурой (65°) клеток сахар диф-
фундирует через стенки клеток в окружающий 
стружку сахарный раствор моньшей концен-
трации. Процесс диффузии осуществляется 
в 13—14 аппаратах—диффузорах 6, соединён-
ных в единую батарею,—для полного извлече-
ния сахара из стружки и получения сока соот-
ветствующего качества. Загруясённая в диффу-
зор свекловичная стружка последовательно 
обрабатывается наиболее концентрированным 
соком батареи, потом всё более слабым и под 
конец чистой водой. Диффузионный процесс 

очистки известь пореводнт одни соединения 
(часть органических, минеральных кислот) 
в осадок, разрушает другие (азотистые соеди-
нения, инвертный сахар), коагулирует неса-
хара , находящиеся в коллоидном состоянии, 
и пр. Образовавшийся при действии углекис-
лого газа (на сатурации) СаС0 3 адсорбирует 
ряд несахаров сока, гл . обр. поверхностно-
активные вещества. Д л я осуществления этого 
и улучшения условий фильтрации сока при 
очистке применяется значительное количество 
извости—2,5% к весу свёклы. Сернистый газ 
применяют для уменьшения цветности и вяз-
кости сока. Очистка сока осуществляется в 
различных аппаратах: предварительной дефе-
кации 7 и основной дофекации 8, котлах I 
сатурации 9 и 11 сатурации 10 и сульфитации 
11. Сок отделяется от выпавшего осадка, со-
держащего преимущественно углекислый каль-
ций, на фильтрующих аппаратах разной конст-
рукции: под давлением (в фильтр-прессах) 
и разрежением (в вакуум-фильтрах) . Конт-
рольная фильтрация для полного отделения 
осадка осуществляется на фильтрах «Прокша» 
под небольшим давлением. Очищенный жидкий 
фильтрованный сок подвергают сгущению в 
выпарных аппаратах пятикратного дойствия 
12, работающих под разрежением, в резуль-
тате чего получают сироп с содержанием сухих 
веществ в 65%. Д л я снижения цветности 
и улучшения последующего процесса—кри-
сталлизации—сироп обрабатывают сернистым 
газом в сульфитационных котлах 13, а иногда 
также активным углем. Сгущённый и осветлён-
ный сироп направляют в вакуум-аппараты 14, 
в к-рых осуществляют процесс кристаллиза-
ции сахарозы под разреясением. Д л я ускорения 
кристаллизации в аппарат вводят готовые цент-
ры кристаллизации в виде сахарной пудры. 
Кристаллики непрерывно растут за счёт саха-
розы, находящейся в растворе в состоянии 
пересыщения, благодаря непрерывному испа-
рению воды в вакуум-аппарате и подкачкам 
сиропа. В, результате «варки» получается 
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утфель—масса, состоящая из 65% кристал-
лов сахара и 35% межкристальной патоки. 
Кристаллы сахара отделяют от межкристаль-
ной патоки на центрифугах 15. Д л я полного 
удаления плёнки патоки с кристаллов послед-
ние в тех же центрифугах отбеливаются водой и 
паром. Отделяемый при этом оттёк называется 
б е л о й п а т о к о й . Отбелённый белый сахар-
ный песок выгружают из центрифуг и с помо-
щью транспортирующих механизмов передают 
в сушильное отделение, где он высушивается и 
охлаждается в двух аппаратах Фальцмана 16 
(с принудительным протягиванием через них 
нагретого и холодного воздуха), а затем напра-
вляется в упаковочную и на склад. Свеклович-
ный сахар содержит по стандарту не менее 
99,7% химически чистой сахарозы, не более 
0,15/0 влаги, остальное приходится на долю 
примесей. Межкристальную (зелёную) патоку, 
содержащую 60—62% сахара , подвергают 
вторичной кристаллизации в вакуум-аппара-
тах 17. В результате получают утфель 2-го 
продукта, в к-ром содержится 50 '/0 сахара и 
50% ме,к кристальной патоки. Утфоль напра-
вляют в центрифуги, где отделяют кристаллич. 
сахар (т. н. жёлтый) от межкристальной патоки 
(мелассы). ЛСёлтый сахар растворяют в соке и 
возвращают в производство, а меласса является 
отходом производства. При производстве саха-
ра получают огромное количество отходов: 
жом(90 /0 к весу свёклы), фильтрпрессную грязь 
(Ю/о), мелассу (3,5X,), сточные воды и др. 
Носахара свёклы, к-рые не могли быть выделе-
ны в осадок при очистке сока, концентрируются 
в мелассе (см.). В настоящее время основной 
проблемой сахарной пром-сти СССР является 
ликвидация сезонности производства (см. Са-
харная промышленность). Научными и про-
изводственными опытами в СССР найдена воз-
можность хранения свёклы в свежем виде до 
230 суток (включая южный район свеклосея-
ния), т. е. вдвое больше сроков работы свзкло-
сахарных заводов царской России и заводов 
капиталистич. стран в наст, вромя. Увеличе-
ние мощности наличной технич. базы свекло-
сахарных заводов является не менее важной 
проблемой сахарной пром-сти. Стахановские 
методы работы (тт. Литвиненко, Коберник, 
Яровой и др.) и достижения научных учрежде-
ний Союза ССР позволили увеличить мощ-
ность основного оборудования заводов на 20— 
50 / 0 . 

Рафинадное производство. Сахар-рафинад 
даёт в воде чистый, прозрачный, бесцветный 
раствор, без всякого запаха и привкуса. По 
ОСТ рафинад должен содержать: чистой саха-
розы но менее 99,9 '/0 (считая на сухое вещест-
во), влаги не болое 0 , 3 — 0 , ^ и редуцирующих 
веществ не более 0,05 '/0. Сахара-рафинады 
подразделяются на: а) рафинированный сахар-
песок, величина кристаллов доходит до 6 мм 
(гранулейтод); б) прессованный сахар-рафинад, 
выпускаемый в виде кусочков, имеющих форму 
параллелепипеда, размерами 2 2 x 2 2 x 1 1 — 
12 мм\ в) головной сахар-рафинад в виде 
конических голов, весом 15—17 кг и 1,4 кг 
(марсельекий); г) колотый сахар, состоящий из 
кусков неправильной формы (головного саха-
ра); д) пилёный сахар, полученный путём 
распиловки головного ( 2 4 x 2 4 x 1 2 — 1 3 мм)', 
е) литой кусковой сахар , состоящий из кусоч-
ков, имеющих форму параллелепипеда (спосо-
бы дикс и адант). Сырьём для производства 
сахара-рафинада служит сахар-сырей (не про-

белённый в центрифугах свекловичный сахар) 
и белый сахарный песок. Сахаро-рафинадныо 
заводы СССР используют в качестве сырья 
исключительно белый сахар-песок. Белый 
свекловичный сахар-песок растворяют в горя-
чей воде при температуре 85' до плотности 
сиропа в 70—ТЪ'/0. Д л я очистки от механич. 
примесей (волокна мешковины и др.) его филь-
труют через тканевые или песочные фильтры. 
Освобождённый от механич. примосей свекло-
вичный сироп содержит, однако, известное 
количество несахаров, в том числе красящих 
веществ. Очистка сиропа от большей части 
несахаров осуществляется с помощью адсорбен-
тов—костяной крупки или активного угля. 
Осветлённый фильтрованным сироп направля-
ют в вакуум-аппараты, в которых он и увари-
вается до консистенции рафинадного утфеля. 
Плотность (92,5—93' брикса) и темпоратура 
утфеля (94—100') устанавливаются в зависи-
мости от получаемого сорта сахара-рафинада. 
При производстве головного сахара-рафина-
да сваренньы рафинадный утфель разливают в 
железные оцинкованные конические формы для 
охлаждония и связанной с этим дополнитель-
ной кристаллизации сахара. Процесс охлажде-
ния продолжается 8 часов; в течоние этого вре-
мени верхний слой утфеля в формах подвер-
гается перемешиванию и срезыванию («рулёв-
ке») во избеяеание образования раковин в 
сахаре. Охлаждённый рафинадный утфель 
пробеливают особо приготовленным сиропом 
на «светлых сушках» в течение 20—24 час. при 
температуре в 42—43°. Современный метод про-
беливания голов, осуществляемый с помощью 
специальных центрифуг, продолжается 25— 
30 мин. Пробелённый рафинад высушивают в 
комбинированных вакуум-сушках Пасбурга 
в течение 20—24 час. Высушенный сахар охла-
ждается до температуры 35—40' , после чего 
поступает на, разделку; при этом получают 
головной, пилёный и колотый сорта сахара.— 
При производстве литого кускового сахара 
рафинадный утфель разливают в специальные 
формы, позволяющие отливать бруски (дикс) 
и плиты рафинада (адант). Пробеливание осу-
ществляется в центрифугах или сепараторах, 
куда бруски и плиты помещаются в своих 
формах. Высушенный сахар распиливают на 
бруски (адант), раскалывают на куски (адант 
и дикс) и упаковывают в соответствующую 
тару . Прессованный сахар-рафинад произво-
дят путём прессования на специальных прес-
сах (пшилляс, монстр) рафинированного са-
хара-песка с влажностью ок. 2 0 ^ . Прессован-
ные бруски сахара высушивают, раскалывают 
на куски правильной формы и упаковывают. 
При рафинировании сахара-песка имеют мосто 
потери сахара (в патоке, промоях) в размере 
0,6—0,7% к весу сырья. 

Полученные при пробеливании рафинадного 
утфеля оттоки делятся на 2 части: зелёная 
патока и белая. Белая патока возвращается 
на уваривание рафинадного утфеля, а золёная 
расклеровывается до плотности сиропа (tiO— 
65° брикса), фильтруется через костяной уголь 
и уваривается в утфоль лумпа (1-я кристалли-
зация) . После дополнительной кристаллизации 
в мешалках утфель фугуют на центрифугах, 
получая при этом сахарный песок и оттёк. 
Сахар-лумн идёт на получение рафинада, 
а оттёк после его расклерования и фильтра-
ции—на варку утфеля 1-го подлумпа (2-я кри-
сталлизация) . Утфель дополнительно криста.л-
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лизуют и мошалках-кристаллизаторах и под-
вергают фуговке. При этом получают белый 
сахар-песок—подлумп 1-й—и 2 оттёка—белый 
и зелёный. Сахар-подлумп 1-й поступает на 
производство рафинада, белый оттёк, как более 
доброкачественный, возвращается на клеров-
ку сиропа подлумпа 1-го, а зелёный—идёт на 
варку подлумпа 2-го (3-я кристаллизация) . 
При фуговке этого утфеля получают сахар-
сырец (жёлтый), возвращаемый на варку под-
лумпа 1-го, и оттёк. Последний уваривается 
в утфель б а с т р а , возвращаемый в производ-
ство, и оттёк—рафинадную патоку, являющу-
юся отходом производства. Рафинадная пато-
ка содержит 85—90% сахара (сахарозы и 
инвортного сахара) к весу сухого вещества 
и используется в кондитерском производство. 

Лат. ОМ. ИР" ОТ. Сахар. /(). ЖвЩбЛЯНСКШ. 
САХАРНОЕ СОРГО, с м . Сорго. 
САХАРНЫЕ КОНВЕНЦИИ, м е ж д у н а р о д н ы е со-

глашения, заключаемые объединениями саха-
розаводчиков или правительствами капитали-
стич. стран в целях повышения цон сахара на 
мировом рынке. Главнейшим стимулом для 
заключения конвенции служат кризисы про-
изводства сахарной пром-сти. Первое междуна-
родное соглашоние по сахару , имеющее целью 
уменьшение пошлин на ввозной сахар и экс-
портных премий, было заключено в 1861 можду 
Францией и Бельгией. Д л я т о х же целей была 
подписана в 1865 конвенция между Францией, 
Англией, Бельгией и Голландией, просуще-
ствовавшая до 1874. В 1877 была заключена 
новая конвенция между теми же странами, но 
конвенция но была ратифицирована вслед-
ствие отказа Германии и Австро-Венгрии 
принять в ней участие. Дальнейшие попытки 
к заключению международных соглашений 
Англией в 1887 и в 1891 и Австро-Венгриой 
в 1895 успеха не имели. Но только в результате 
длительных переговоров в 1902 была подписана 
т. н. Брюссельская конвенция, в к-рую вхо-
дили: Германия, Австро-Венгрия, Бельгия , 
Испания, Франция, Англия, Италия и др . , а в 
1907 вступила и Россия . При пролонгации 
конвенции в 1912 из неё вышли Англия и Ита-
лия. Первая мировая война фактически пре-
кратила действие конвенции. В послевоен-
ное время мировой кризис 1929—33 вызвал 
к жизни конвенцию 1931 менаду Германией, 
Чохословакией, Польшей, Венгрией, Бельгией, 
Кубой и Явой, имеющую целью повышение 
цены сахара на внешних рынках путём умень-
шения внутренних нереализованных запасов 
сахара, сокращения производства и лимити-
рования экспорта. Эта конвенция фактически 
прекратила своё существование ранео обусло-
вленного срока—1935. В апреле 1937 Англия 
созвала расширенную конференцию сахаро-
производящих стран, и в мае 1937 была под-
писана на 5 лет конвенция, в к-рую вошли: 
Южно-Африканский союз, Австралия, Б р а -
зилия, Бельгия, Англия, Китай, Франция, 
Германия, Индия, Голландия, США и др. 
Эта конвенция установила квоты экспорта 
сахара для её участников и организовала 
Международный сахарный совет (в Лондоно) 
для наблюдения за выполнением конвенции, 
уточнения квот и т. д. С развёртыванием вто-
рой мировой войны конвенция фактически 
прекратила своё существование. 

САХАРНЫЙ АКЦИЗ, налог, взимаемый в ка-
италистич. странах с сахарозаводчиков или 

торговцев сахаром и перелагаемый последними 
б. с. э. т. L. 

на потребителей путём повышения цены саха-
ра. С. а . является для б у р ж у а з н ы х государств 
выгодным и удобным средством пополнения 
бюджета. Размеры С. а . сильно варьируются 
в различных странах, доходя до 70% рыночной 
цены сахара . В царской России С. а . был равен 
1 руб. 75 коп. с 1 пуда сахара(около 40%цены). 

САХАРНЫЙ КЛЁН, Acer saccharum Marsh. 
(Acor sacchar inum Wangh.) , высокое, до 35 м 
высоты, дерево из сомейства клёновых. Листья 
широкие, пятилопастные. Цветки в боковых 
или верхушечных сидячих кистях. Растёт в 
лесах на востоке Канады и главным образом 
в США. Из стволов С. к . , пробуравливая их вес-
ной, добывают сок, содернсащий 3—5% саха-
розы и используемый для получения сахара 
и сахарного сиропа. Одно дерево С. к. даёт 
в год от 2. до 15 кз сахара . Годны к засечке 
только '25—40-летние деревья . 

САХАРНЫЙ ТРОСТНИК, Saccharum off ic ina-
rum, культурный злак 2—6 м высоты. Листья 
длинные, широкие. Стебли, 4—5 см толщины, 
заполнены паренхимой, в клеточном соке кото-
рой содержится до 20% тростникового сахара— 
сахарозы, C l a H 2 a O u . 
ны в крупную (до 
80 см длины) ме-
т ё л к у с членисты-
ми веточками. С. т . 
семян обычно не 
приносит и размно-
жается черенками. 
Сахар добывается 
также из тростника 
Салтведеля (S .Sa l -
twedeli) , сахарно-
го тростника Бар-
бора (S. Barber i ) 
и других видов. 
Родина С. т . досто-
верно но известна. 
Предполагают два 
центра ого проис-
хождения—один в 
Индии, где С. т . 
разводится с дав-
них времён, и дру-
гой—в Океании. В 
Европе (Юж. Испа-
ния, Сицилия)С. т . 
появился в культу-
ре лишь в Сроднив 
века. В наше вромя С.т. культивируотся во всех 
тропических и субтропических странах, однако 
с открытием удобных способов получения саха-
ра из сахарной свекловицы в середине 19 в . 
культура его значительно уменьшилась. Иъ 
стеблей С. т. добывают кристаллический сахар , 
патоку, гонят спирт, а т а к ж е употребляют их 
в пищу в сыром виде. Листья идут в корм скоту. 
Вероятно С. т. выведен из Saccharum spontane-
um—дикого С. т . , обитающего п Азии и Африке; 
в СССР—в Сродней Азии по берегам Аму-дарьи, 
Сыр-дарьи и др. рек. В стеблях дикого С. т . 
содержится небольшой процент сахарозы.—В 
СССР с 1937 производятся опытно-производ-
ственные посевы С. т . в Таджикской ССР 
с целью получения сока для изготовления 
рома и сиропов. Разводят его как однолет-
нюю культуру; посадочный материал (стебли) 
сохраняют зимой в траншеях или в помеще-
ниях. Выведен новый раннесполый сорт. 

САХАРОЗА, С1 9Н3 20|, , тростниковый или 
свекловичный сахар^ является самым распро-

12 

Маленькие колоски собра-

J-^оОщнП пид р а с т е н и и , 2— 
ч а с т ь м е т в л н и , 3 - . к о л о с о н . 
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странённым дисахаридом в растительном мире. 
С. встречается в громадном большинстве расте-
ний, причём распространена как в надземных, 
так и в подземных частях. Много С. в плодах: 
в землянике 6,3 >/0, в абрикосах Q'/0, в апель-
синах 8 ^ в яблоках 6'<£,, в дыне 8%, в фини-
ках до 40'/0. При действии фермента инвертина 
С. расщепляется на глюкозу и фруктозу. Обра-
зуется С. в листьях и отсюда транспортируется 
в другие органы как таковая или, предвари-
тельно расщепляясь инвертином, затем вновь 
синтезируется в тканях отложения запасов. 
К а к образуется С. в листьях, до сих пор не 
выяснено, т. к. условия ферментного синтеза 
С. до сих пор не вполне изучены. Наиболее 
богаты С. сахарный тростник Saccharum off i -
c inarum (14—20 / o ) и сахарная свёкла Beta 
vulgar is (14—20% и болыно). Эти два растения 
представляют основу мировой промышлен-
ности по добыванию сахара . С. представляет 
собой кристаллы моноклиничоской системы 
(темп, плавл. 160°), легко растворимые в воде. 
Удельный вес 1,58. В данное время известно, 
что С. существует в двух модификациях. Более 
устойчивая сахароза А кристаллизуется из 
этилового спирта (темп, плавл. 184—185°). 
Сахароза В кристаллизуется из мотилового 
спирта (томпература плавления 170—171°), 
на воздухо постепенно превращается в саха-
розу А. Сахар, употребляемый в продажу, яв-
ляется смесью обеих форм. При гидролизе кис-
лотами или энзимами С. распадается на d-глю-
козу и ti-фруктозу (инворсия). С. вращает 
плоскость поляризации вправо. При 200° С. 
разлагается с выделением воды и образованием 
смеси некристаллизующихся веществ (процесс 
карамелизации). При дальнейшем нагревании 
выделяются газы (С02 , СО) и пары (ацетона, 
фурфурола, ацетальдегида), а в остатке полу-
чается уголь. Применение С. как консерви-
рующего сродства в приготовлении варений, 
сиропов и т. д. основано на значительном по-
вышении осмотического давления. С. сама лег-
ко подвергается сбраживанию: напр., (50% рас-
творы её при хранении бродят и только 64% 
или более концентрированные растворы С. 
противостоят действию микроорганизмов. 

Как продукт питания С. характеризуется бы-
строй и полной усвояемостью человеческим 
организмом. Калорийность С. равна 3.9Ù5 кал . 
на 1 г. Большая калорийность С. обусловли-
вает собой тот факт, что С. является одним 
из основных питательных веществ и производ-
ство её является одной из крупных отраслей 
нар. х-ва СССР (см.Сахарная промышленность). 

С А Х А Р О М И Ц Е Т Ы , или дрояшсовые гри-
бы, семейство микроскопически мелких гриб-
ков из класса сумчатых, подкласса голосумча-
тых. См. ДЬомсжи. 

САХАРОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ. П е р в о с т е п е н -
ное мировое значение как С. р. имеют только 
сахарная свёкла и сахарный тростник. В 
незначительных размерах сахар или сахарные 
сиропы получаются из сахарного клёна, 
арбуза (т. н. арбузный м ё д - н а р д е к ) , дыни 
(т. н. мёд-бекмес), сахарного сорго, нек-рых 
сортов кукурузы (сахар-глюкоза). См. соот-
ветствующие статьи. В СССР во время Вели-
кой Отечественной войны в 1943 разработан 
способ пром. получения патоки и глюкозы из 
Нек-рых лишайников, растущих на почве и за-
нимающих огромные площади на севере. 

САХЕЛЬСКИЙ ЯРУС И ВЕК, см . Неогеновый 
период. 

САХЕМ (правильнее с а ч е м ) , на языке ал-
гонкинов—наименование главы рода или пле-
мени; распространённый в литературе термин 
для обозначения того же должностного лица 
всех сов.-амор. индейцев. Тогда как должность 
С., являвшегося высшей гражданской властью 
индейцев, была наследственной, должность во-
енного вождя, выполнявшего высшие военные 
функции, была избирательной. 

САХН0ВСКИЙ, Василий Григорьевич (род. 
188(5), советский режиссёр и тоатровед, На-
родный артист РСФСР. Окончил историко-
филологич. факультет Московского ун-та, про-
долясал образование во Фройбурго, занимаясь 
философией и искусствоведением. В 1912 — 14 
С. начал режиссёрско-педагогичоскую работу в 
студии К. В. Бравича и Ф. Ф. Коммиссаржев-
ского. В 1914 вместо с последним создал 
Театр им. В. Ф. Коммиссаржевской, где поста-
вил ряд спектаклей («Пан» Ван-Лерберга, 
«Ванька-ключник и паж Жеан» Ф. Сологуба, 
«Скверный анекдот» по Достоевскому и др.). 
Поело преобразования тоатра в Государствен-
ный показательный (1918—21) С. ставил там 
преимущественно классические пьесы. С 1921 
С. работал в организованном им Московском 
драматическом тоатро, во вновь открывшёмся 
театре им. В. Ф. Коммиссаржевской и в театре 
б. Корш (1924—20). 

С 1926 С. работает в МХАТ. Глубокий психо-
логический анализ образов, чуткость к стилю 
автора—таковы качества С. как режиссёра, 
к-рые помогли ему творчески сродниться с 
методом Художоствонного театра, преодолев 
влияние символизма, проявлявшееся в ран-
нюю пору его деятельности. С. режиссировал 
в МХАТ «Мёртвые души» по Гоголю, «Егора 
Булычева» М. Горького и др. Последняя круп-
ная режиссёрская работа С.—«Анна Каролина» 
по Л . Толстому.—Одновременно С. продолжает 
педагогич. деятельность в качество профес-
сора и зав . кафедрой рожиссуры в Гос. ин-те 
театрального искусства. С. присвоона учёная 
степень доктора искусствоводческих наук. 
Ему принадлежит ряд работ по истории крепо-
стного театра. В последние годы вышли в свет 
книги С.: «„Анна Каренина" в постановке 
Художественного театра» и «Работа режиссё-
ра».—С. награяедён орденом Трудового Крас-
ного знамони. 

САЦУМА, один из четырёх крупнейших и 
наиболее влиятельных кланов периода Току-
г т а (см.) в Японии, под руководством кото-
рых в 1808 был свергнут режим сёгунп (см.) и 
восстановлена императорская власть. Эти собы-
тия японские историки называют реставрацией 
(или революцией) Мойдзи. Лидеры клана С. 
стали играть важную роль в правительстве 
Мейдзи; сохранили за собой большое влияние 
и в последующий период, вплоть до наст, вре-
мени. Непосредственно после переворота 1868 
виднейшее положение в правящих кругах Япо-
нии заняли лидеры клана С.—Окубо Тосимидзу 
и Сайго Такамори. В 1877 Сайго возглавил 
восстание самураев клана С., начатое под 
лозунгом «освобождение императора от плохих 
советников». Восстание это было подавлено, 
окончательно утверя«дён был новый строй, 
и Япония вступила на путь быстрого капитали-
стич. развития. Крупнейшей фигурой клана С. 
был Мацуката Масайоси, входивший в состав 
первого кабинета министров, учреждённого 
в 1885, и впоследствии занимавший пост пре-
мьера. Фактически и до сих пор влиятельные 
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лидеры С.входят в состав правящей верхушки, 
в основном по линии придворных должностей 
и военно-морского флота, тогда как выходцы 
из клана Тёсю занимают крупные должности 
в армии. З а исключением Сайондзи и Окума 
(см.), все японские премьер-министры до по-
следних лет принадлежали либо к клану С., 
либо к клану Тёсю. 

САЧЕМ, см. Сахем. 
САЯНОВ, Виссарион Михайлович (р. 1903), 

русский советский писатоль. Родился в Во-
сточной Сибири в семье наборщика. Печатается 
с 1925. Его первые выступления в печати -
комсомольские стихи, в которых нашли от-
ражение жизнь молодёжи заводской рабочей 
окраины и героика гражданской войны. С. 
уделяот много внимания историческим темам 
(«Террор», «Старый Иркутск», «Байкальское 
предание», «Хозяева»).—Проза С. разнообраз-
на по тематике: начальный период русской 
авиации (роман «Небо и земля», 193ti), первая 
мировая война (повесть «Олегов щит»), герои-
ческая борьба против германских империали-
стов-захватчиков в 1918 (повесть «Страна 
отцов», 1937), социалистическое строительство 
в горной Ховсуретии (повесть «Две реки», 
1936; «Повесть двадцатых годов», кн. 1, Л . , 
1939) и др. Д л я прозаических произведений 
С. характерны историческая и географич. точ-
ность, основанные на тщательном изучении 
материалов. С. опубликовано несколько теоре-
тич. статей о поэзии, руководство по поэтике 
«Начала стиха», историко-литературные рабо-
ты о Крылове, Денисе Давыдове и др. 

САЯНЫ, горная система, расположенная по 
юж. окраино Сибири от Алтая на 3 . до Хамар-
дабана на В.; подразделяется на Западный 
С. и Восточный С. З а п а д н ы й С. начинает-
ся в верховьях р. Малый Абакан, под 89° в. д., 
и тянется на С.-В. до 96° в. д. Состоит из ряда 
горных кряисей. Главный кряж—Саянский— 
достигает ок. 3 тыс. м абс. высоты. Восточнее 
р. Енисей главный к р я ж называется хребтом 
Араданским до верховья р. Ус, а на остальном 
пространство—Ергик-Таргок-Тайга. В этой 
части он поднимается до 2.100—2.500 м, пони-
жаясь на перевалах до 1 .300—1.б;0ж. Формы 
его в пониженных частях округлённые, куполо-
видные, в высоких—имоют зубчатый гребень с 
острыми пиками и глубокими карами на обоих 
склонах. Севорвее главного к р я ж а расположе-
ны многочисленные отроги. К югу, западнее 
реки Енисей отходит хребет Комчикскнй, 
восточное Енисея—хребты Мирской и Курту-
шибинский. Северные хребты достигают иногда 
даже 2.9;;0 м, южные—до 1.900—2.100 м. 

• Современных ледников в Зап . С. нет. Склоны 
до высоты 1.750—1.900 м покрыты тайгой, 
выше—альпийские луга, затем каменные рос-
сыпи, осыпи и тундры. Орошение очень обиль-

* ноо: на склонах С. собирают свои воды все 
правые притоки Большого Абакана, ловые— 
Кемчика и Казыра, притоки Енисея. Послед-
ний прорывает несколько цепей С., образуя 
большие пороги. Геологическое строение Зап . 
С. изучено еще недостаточно. Развиты гнейсы, 
слюдяные, хлоритовые сланцы кембрия; ниж-

FHHB силур состоит из метаморфизованных 
вышеуказанных пород и кварцитов. Кембрий 
и силур достигают громадной мощности и сла-
гают цепи Зап . С.' Из новейших отложений 
развиты только ледниковые. Главная складча-
тость Зап. С. закончилась до нижнего девона; 
позже происходили гл. обр. разломы, сбросы 

и поднятия. Из полезных ископаемых наиболь-
шее значение имеют золото, медь, железо.— 
В о с т о ч н ы й С. тянется с С.-З. на Ю.-В. от 
правого берега Енисея против Красноярска до 
перевала Обосарым против оз. Косогол. Он 
состоит из главной цепи хребта (пограничный 
хребет), по гребню к-рой идёт граница СССР с 
Тувинской республикой, и нескольких отрогов; 
среди последних наиболее известны Китойские 
и Тункинские Белкн . В западной половине 
Вост. Саян состоит из многочисленных цепей. 
Формы рельефа очень разнообразны: наряду 
с округлёнными и куполообразными верши-
нами поднимаются острые, пирамидальные 
пики, разделённые глубокими седловинами 
(такова группа Мунку-Сардык, хребет Кры-
ж и н а между верховьями pp. Казыра и Кивыра 
и Агульские Белки) . В западной половине 
водоразделы в верховьях рок расширяются, 
представляя плоские возвышенности с »куполо-
образными вершинами, носящие названия «бе-
логорья»; таковы Идарское, Манское, Канскоо 
белогорья. Абсолютная высота 3.491 м в группе 
Мунку-Сардык, 2.700 м в хребте Крыж'ина, 
1.[)00—2.100 м в бологорьях и на перевалах 
главной цепи. Небольшие ледники имеются на 
Мунку-Сардыке, гольцо Хара-Хардын и на 
хребте Крыжина; снеговая линия ложит на 
высоте 2.300—2.900 м. Верхняя граница лоса 
проходит на 2.000—2.200 м, выше следует пояс 
кустарников (рододендрон),каменистых и мохо-
вых болот, тундр и россыпей. Орошоние Вост. 
С. очень обильное: с зап. половины текут в 
Енисей Кизыр, Сисим, Мана, Кан, Агул, 
Тагул , с вост. половины—притоки р. Ангары, 
а с юж. склона главной цепи—правые притоки 
р. Бей-Хем и оз. Косогол. Верхнее течоние рок 
порожистое, часто—в непроходимых ущельях . 
Геологическое строение Вост. С. известно очень 
мало. Из древнейших образований развиты 
гнейсы и различные кристаллич. сланцы; и то 
и другие прорваны массивами гранитов; кемб-
рий и силур известны только в зап. части. 
Девон, представленный конгломератами и пес-
чаниками, распространён на сов. склоне и зап. 
цепях. Юрские отлоясония окаймляют сев. 
подножье. Из четвертичных образований раз-
виты ледниковые. Изверженные породы, кроме 
гранитов, представлены гл. обр. габбро иоффу-
зивами и четвертичными базальтами, к-рые 
на В. слагают вершины гор и заполняют 
нек-рые долины. Главная складчатость Вост. С. 
происходила в докембрии и закончилась после 
силура, в зап. цепях—после девона. Позже 
имели место вертикальные поднятия, особенно 
в третичное время и в начале четвертичного, 
сопровождавшиеся излияниями базальта и соз-
давшие в связи с эрозией современный рельоф. 
Полезные ископаемые: золото в верховьях 
многих рок; железные руды в нескольких ме-
стах зап. отрогов и в сев. предгорьях; графит 
на Алиберовском руднике, слюда, асбест. 
Много минеральных источников, главные: Ар-
шан у с. Тунки и Нилова Пустынь по притоку 
р. Иркут . 

Лит.: Б а ж е н о в И. К. , Западный Саян, M Л. , 
1934 [дана лит.]; М о л ч а н о в И. А., Восточный Сапн. 
По данным исследований последнего 10-летия, Л. , 1934 
[дана лит.]. В . Обручев. 

САЯТ, посёлок гор. типа, р. ц. в Ч а р д ж о у -
ской обл. Туркменской ССР. Расположен в 
наиболее заселённой части Туркменистана на 
Аму-дарье, в 50 км ниже Ч а р д ж о у (Чарджуй) ; 
300 жит. (1933). В С. и его районе почти исклю-

12* 
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чьтельно поливное земледелие. Значительные 
пссевы хлопка, занимающие св. 60% посевной 
площади, люцерны, джугары, маиса, кунжута. 
Развиты каракулеводство и шелководство. 

САЯТ-НОВА (1712—95), псевдоним выдаю-
щегося поэта-ашуга закавказских народов 
(армянского, грузинского и азербайджанского) 
А р у т ю н С а я д я н ц а . Он был придворным 
певцом-ашугом грузинского царя Ираклия I I , 
загем из-за дворцовых интриг вынужден был 
удалиться от двора и стал священником армян-
ской горийской церкви, а впоследствии (после 
смерти я»ены)—монахом ахпатского монастыря. 
С.-Н. был убит при взятии Тбилиси войсками 
Ага-Мухаммед-хана,—С.-Н. оставил большое 
по своему значению литературное наследие: 
им написано 66 песен на армянском, 34 на гру-
зинском и 115 на азербайдясанском я зыках . 
Большинство песен С.-Н. стали широко извест-
ными в народных массах и сохранили свою 
популярность до наст, времени. С. -Н. был 
поэтом-лириком. В ряде своих произведений 
он выступает в качестве певца обездоленных, 
бедных и угнетённых, резко протестуя против 
социальной несправедливости и поработителей 
народа. Сам С.-Н. называет себя «слугой 
народа». Песни С.-Н. , красочные, сочные и 
оригинальные, необычайно богаты метафорами 
и поражают своей высокой поэтической куль-
турой. С.-Н. был новатором и в области языка: 
он создавал свои произведения на языке народ-
ных масс. С.-Н. является также автором музы-
ки своих литературных произведений, хотя 
эта сторона его деятельности до сих пор почти 
не исследована. 

Соч. С.: Саят-Нова, Песня, М., 1939. 
С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н Ы Е ГОСУДАРСТВЕННЫЕ Т Р У -

ДОВЫЕ КАССЫ, кредитные учреждения, зада-
чей к-рых в СССР является привлечение сво-
бодных средств населения и использование их 
для финансирования социалистич. строитель-
ства, а также для укрепления обороны Совет-
ского государства. 

В капиталистических странах вкладчиками 
сберкасс является преимущественно мелкая 
буря{уазия города и деревни. Средства, акку-
мулированные там сберкассами, являются 
одним из источников образования ссудно-
денежного капитала . Сберкассы широко исполь-
зуются также для размещения выпускаемых 
государственных займов. Вклады в сберкассы 
являются формой перераспределения народ-
ного дохода в интересах господствующего 
класса и в значительной мере направляются 
на финансирование государственных расходов. 
В гитлеровской Германии и других фашистских 
странах средства, привлекаемые сберегатель-
ными кассами, широко используются для 
покрытия расходов по ведению захватниче-
ских войн. 

Большинство сберегательных касс возникло 
в конце 18—начале 19 вв. С тех пор они стали 
распространяться с чрезвычайной быстротой. 
Кассы возникали б. ч. по инициативе общин, 
частных лиц и благотворительных обществ, 
городских управлений, хозяев крупных пред-
приятий. В нек-рых странах они учрежда-
лись гос. властью. 

В России первые сберкассы были основаны 
в 1841. К началу 1914 число их достигло 8.600, 
вкладчиков—8,6 млн. человек, а сумма вкла-
дов—1.550 млн. рублей. 

В СССР С. г. т. к. организованы постановле-
нием правительства 2 6 / X I I 1922. В настоящее 

время они действуют на основании «Положения 
о государственных трудовых сберегательных 
кассах», утверждённого ЦИК СНК СССР 
20/ I I 1929. Все сберегательные кассы СССР 
входят в состав единой централизованной 
системы государственных трудовых сберега-
тельных касс и государственного кредита, 
находящейся в подчинении Наркомфина Союза 
ССР и руководимой Главным управлением 
гострудсберкасс и госкродита, а в республи-
ках, к р а я х и областях—республиканскими, 
краевыми и областными управлениями. В рай-
онных цонтрах действуют районные С. г. т. к., 
а в городах, выделенных в самостоятельные 
административно-территориальные единицы,— 
центральные С. г. т. к. Районные и централь-
ные С. г. т . к. руководят работой С. г. т. к. 
района или города и непосредственно выпол-
няют операции. Низовые С. г. т . к . , в зави-
симости от штата и объёма функций, делятся 
на 3 типа: 1-го разряда, 2-го разряда и агент-
ства сберкасс. 

Рост социалистич. хозяйства СССР, неуклон-
ный подъём материального благосостояния 
широких масс трудящихся обусловили широ-
кое развитие сберегательного дела. Число 
сберегательных касс к середине 1941 соста-
вляло 42.831, в том числе на селе—32.169. 
Сумма вкладов С. г. т. к . составляла на 1/Х 
1928,1/1 1933 и 1/1 1938 соответственно 213 млн., 
974 млн. и 4.515 млн. рублей, а к началу 
Великой Отечественной войны около 7 млрд. 
рублей. Число вкладчиков сберегательных касс 
к началу войны превысило 17 млн. человек. 

Целость вкладов гарантируется правитель-
ством; обеспечивается также тайна и неприкос-
новенность вкладов, право завещания вкладов, 
освобоясдение вкладов и доходов по ним от обло-
жения налогами. С. г. т . к. уплачивают 3% 
годовых по вкладам отдельных граждан и кол-
хозов, 1%—по вкладам других организа-
ций и 5%—по срочным вкладам граждан (на 
срок не менее 6 месяцев). По выигрышным 
вкладам вось доход выплачивается вкладчи-
кам в виде выигрышей, разыгрываемых на ти-
ражах , проводимых 2 раза в год. В каждом 
тираже на 1.000 номеров счетов по выигрыш-
ным вкладам устанавливаются следующие 
25 выигрышей: 1 выигрыш в размере 200%, 
2 выигрыша в размере 100% и 22 выигрыша 
в размере 50% среднего остатка вклада за истек-
шее полугодие по счёту, на который выпал 
выигрыш. Привлекая вклады, сберкассы поме-
щают свободные средства в государств, займы. 

С. г. т . к. выполняют такжо большую работу, 
связанную с размещением среди населения 
государственных займов и обслуживанием 
держателей облигаций этих займов. С. г. т. к . 
осуществляют разнообразные операции по 
обслуяшванию населения: переводят вклады по 
требованию вкладчиков из одного пункта в дру-
гой, выдают и оплачивают аккредитивы, совер-
шают (в крупных городах) безналичные рас-
четы по платежам населения, производят 
выплату пенсий, а тагоке сумм, выдаваемых 
по орденам и медалям. С. г. т . к. ведут также 
операции по вкладам различных организаций. 

«СБОРНИК С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т А » , и з д а в а л с я 
Ц К РСДРП(б) в 1916 за границей. Вышло 
2 номера. В № 1, вышедшем в октябре, были 
напечатаны тезисы В. И . Ленина «Социалисти-
ческая революция и право наций на самоопре-
деление»; в S& 2, вышедшем в декабре,—его 
статьи «О лозунге разоружения», «Империа-
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лизм и раскол социализма», «Интернационал 
молодой« и» и др. 

СБОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ, з д а н и я , с о с т о я щ и е и з 
набора (комплекта) готовых стандартных дета-
лей. В противоположность постройкам обыч-
ного типа в сборном строительстве на площадку 
к месту возведения сооружения доставляются 
готовые части, и строительный процесс в этом 
случао сводится исключительно к монтаж-
ным работам. Преимущества сборного мето-
да строительства заключаются прежде всего 
в быстроте возведения сооружения, в отсут-
ствии загромождения строительной площадки 
строительными материалами, строительными 
машинами различного назначения и, наконец, 
в возможности болое совершенного обеспече-
ния высокого качества и меньшей стоимости 
изготовляемых частей сооружения в заводских 
условиях. Кроме того, сборное строительство, 
имея в основе глубоко развитйй принцип стан-
дартизации и механизации, позволяет особенно 

эффективно производить застройку городских 
кварталов, дачных и сельских посёлков и т . д. 
Сборное строительство имеет три основных эта-
па: заводское производство деталей, транспорт 
этих деталей к месту сооружения и монтаж при 
помощи кранов т я ж ё л ы х деталей и простей-
шими приспособлениями —лебёдками, тельфе-
рами, блоками, а такнсе и вручную—лёгких 
деталей. При правильной организации техно-
логич. процесса сроки возведения, напр., 
больших зданий со сдачей их в эксплоатацию 
могут быть доведены до одного этажа в сутки, 
а мелкие здания могут сдаваться в эксплоата-
цию через 2—3 дня , а в нек-рых случаях— 
даже через несколько часов.—Сборное строи-
тельство, как основная предпосылка скоро-
стного строительства, в условиях Великой 
Отечественной войны получает в СССР широ-
кое развитие и обусловливает выполнение 
намеченных планов строительства в районах, 
бывших оккупированными и разрушенных 
ном. захватчиками. Д л я приготовления дета-
лей С. п. применяются самые разнообразные 
материалы—дерево, металл, различного вида 
бетоны, гипс, минеральная вата, торфолеум, 
стекло и т. д. Способ обработки и род приме-

няемых материалов находятся в зависимости 
от назначения сооружения и требуемой капи-
тальности. Например, в жилищном строитель-
стве сборные»сте- 2 
ны разделяются 
на щитовые, кар-
касные и крупно-
блочные; кроме 
того, существуют 
конструкции стен 
смешанного типа. 

Д е р е в я н н ы е 
С. п. (рис. 1—4). 
Основную конст-
рукцию составля-
ют щиты, кото-
рые доставляются 
на постройку в за-
конченном виде; 
благодаря этому 
сборка произво-
дится чрезвычай-
но быстро. Щиты Л Щ 3 
наружных стен не-
сут нагрузку от 
перекрытий и ог-
раждают помеще-
ние от холода. По-
этому рама щита 
делаотся из бру-
сков и должна 
быть достаточно y ä '• -Щ" 
прочной,чтобы не-
гти ня ообо rnv4 Р и с - 2- Щит: 1—стоемный брус, сти на соое груз горизонтальный брус, л -двух И далее трех /-обшивка, «-срезка, в-сто-
ЭТаЖбЙ. С о б о и х емный брус оконной коробки, 
г т о п п п ппма об- »"—горизонтальный брус окон-сторон рама оо 110ii l t o p o 6 l („ «_Нащелышк. 
шиваотся доска-
ми, а внутри заполняется утеплителем—слоем 
6—10 см толщиной, в зависимости от каче-
ства утеплителя и от того, для какого клима-
тического пояса предназначено зданио. Обыч-

е н но в качестве уте-
§ плителя приме-
t г^чиУ. .няются сфагнум, 

р—; -л^. минеральная ва-
та, опилки, защи-
щенные от гние-
ния, шлак и дру-
гие. Против усад-
ки засыпки вну-
три неё проклады-
ваются диафрагмы 
(бруски и дощеч-
ки) . В целях теп-
лоизоляции при-
меняются также 
плитные материа-
лы — торфолеум, 
морозин,соломит, 
камышит и т. п., 
у п о т р е б л я е м ы е 
для обшивки кар-
касной конструк-
ции. Со стороны 

Рис. 3. Лестница для сборных П о м е щ е н и я ЩИТЫ 
зданий: i - т е т и в а , 2 - у г о л ь - о б л и ц о в ы в а ю т с я 
ник. 3—ступень, подступе. г п ^ т 

нок, б—поручни и стойки. г и п с о л и т о м , т о н -
ким фибролитом 

с затиркой алебастром, фанерой и другими 
материалами. Обычная штукатурка не приме-
няется, так как вносит много влаги и портит 
изделия из сухого дерева, задерживает ход 
работ и стоит дороже сухой облицовки, т. е. 
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применение её противоречит принципу сбор-
ности. Если наружные щиты оставляются не-
облицованными, то необходимо для защиты от 
продувания и влажного воздуха* проложить 
внутри засыпки со стороны помещения слой 
смолёной бумаги или толя . Стык щитов должен 
быть непродуваом и удобен в сборке. Удовлет-
ворительным типом стыка является шведский, 
в виде открытого гребня (рис. 5); с обеих сто-
рон стык перокрываотся нащельными досками 
с прокладкой под них толя или рубероида. 
Внутренние несущие стены собираются из та-
ких же щитов, как и наружные, но без бумаж-
ных прокладок. Окна и двери на заводе вделы-
ваются в щиты и навешиваются на потли.но без 
ручок и задвижек, выступающих из плоскости 

Рис. 4. 

щита, во избежание порчи изделия во вре-
мя перегозки в плотно уложенном виде. 
Перегорочки делают из тонких щитов, подоб-
ных стенным. Основой щитовых стен служат 
цокольные обвязки, лежащие на стульях. Под 
нижним перекрытиом устраивается подполье.во 
избожание непосредственного соприкосновения 
деревянной конструкции с землёй Потолочный 
нас гил или накат нижнего порокрь.тия 
смазывают глиной или алебастром, чтобы при-
крыть щели, затем засыпают слоем сфагнума 
и ело 'м песка для уменьшения звукопроводно-
сти. Стропила делают дощатые и покрывают их 
лёгкими щитами, сверх к-рых настилаются 
толь, финская отружка, этернит, шифер и т. п. 
В последнее время пытаются применять гото-
вые кровельные щиты, дощатые, покрытые 
битуминозной мастикой или специально обра-
ботанной тольфанорой. Отопление устраи-
вается центральное (водяное) или печное. 

Печи также применяются стандартные и 
сборные. 

Б е т о н н ы е и ж е л е з о б е т о н н ы е С. п. 
При производство бетонных и железобетонных 
деталей на заводе возможно изготовлять части 
весьма сложной конструкции с тонкими стерж-
нями и- стенками, со всевозможными полостя-
ми и давать комбинации не только со сталью, 
но и с деревом. Трамбовка и особенно вибриро-
вание бетона в лежачих формах даёт возмож-
ность изготовлять конструкции, невыполни-
мые в обычных условиях на лесах постройки, 

Нощельн ик-ешшшшши 

«аи/гль/шк-ШШШИШ 
Рис. 5. 

в особенности, если применяется способ прес-
сования, а т акже пропарки готовых частей, 
что ускоряет готовность их в 15—20 раз. 
Применение полых решётчатых и ажурных 
конструкций даёт преимущества меньшего 
веса и расхода материала, возможность запол-
нения полостей утеплителями, обеспечивает 
меньший размер толщины перокрытия из дву-
тавровых и коробчатых балок. Вместо обычного 
ребристого перекрытия получается гладкий 
потолок. Решающее значение в сборном желе-
зобетоне имеют конструкции и стыки можду 
отдельными конструктивными элементами. 
Закрепление узлов достигается: 1) бетониро-
ванием выпущенных из элементов концов арма-
туры и заливкой раствором щелей стыков; 
2) непосредственной укладкой элементов с про-
филем соединений наподобие деревянных вру-
бок (рис. 6); 3) соединением металлически-
ми штырями с забетонированием и заливкой 
полостей; 4) метал-
лическими соедине-
ниями концов ар-
матуры и др. По-
следний способ да-
ёт возможность чле-
нить на более мел-
кие части самосто-
ятельные несущио 
элементы конструк-
ции (колонны, ра-
мы, балки и т. п.) 
независимо от эпюры моментов или других си-
ловых факторов; следовательно, при осущест-
влении конструкций с большими пролётами 
возможно применение более мелких сборных 
частей. Металлич. соединения позволяют нагру-
зить конструкцию в полной мере немедленно по 
окончании сборки. Разборка таких конструк-
ций наиболее логко осуществима. Заполнение 
получающихся пустот в стыках производят 
каким-либо нетвёрдым материалом, а выступа-
ющие части стали покрывают краской для за-
щиты от ржавчины. При устройстве огнестой-
ких перекрытий в сборном железобетоне вме-
сто робристой целой плиты применяют сплош-
ную укладку балок различных систем: по-
лых, коробчатых, тавровых и двутавровых 
сечений, с тонкими стонками, рассчитанными 
с крайней экономией материала. Сборный же-
лезобетон находит широкое применение также 
и в больших зданиях сложной конструкции. 
Особенно выгодно применение сборного железо-

I бетона в зданиях с повторяющимися стандарт-

Рис. с . 
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ными конструкциями, напр . , в зданиях цехов 
крупных заводов, имеющих полторы—две ты-
сячи колонн и тысячи других элементов кон-
струкций. Организованный около постройки 
завод для изготовления стандартных элемен-
тов, оборудованный механизмами для производ-
ства ботона, гнутья арматуры, транспорта ма-
териалов и готовых изделий может дать про-
дукцию с большим экономич. эффектом; кроме 
того, темпы выполнения постройки максималь-
но повышаются. Дальнейшие заполнения ос-
новного несущего каркаса производятся из 
стандартных укрупнённых элементов в виде 
плит и щитов из разных материалов, готовых 
окон, фонарей, дворой И т . п. 

К р у п н о б л о ч н ы е С. п. имеют кладку из 
крупных искусственных бетонных камней. Со-
став бетонов можот быть весьма разнообразным, 
в зависимости от наличия на месте того или 
другого маториала. Принятые составы бетонов 
следующие: известково-шлаковые, цементно-
шлаковые, цементно-пемзовые и пр. Пригото-
вление блоков плит производят на специально 
оборудованных заводах. Размер камней зави-
сит от способа механизации и применяемых 
транспортных средств. При установлении стан-
дартов стремятся к наименьшому их числу, 
чтобы не услоншять призводства блоков и мон-
тажных работ. 

К а р к а с н ы е С. п.—см. Каркасные построй-
ки. Основными преимуществами С. п. являются : 
1) возможность полной механизации процессов 
стройки во всех её стадиях; 2) ускорение строи-
тельного процесса в 10—100 раз; 3) удешевле-
ние его; 4) высокое качество изделий, недости-
жимое при обычных способах; 5) облегчение 
конструкций и, следовательно, уменьшение 
веса здания; 6) облегчение работы транспорта 
благодаря отсутствию перевозки отходов и 
влаги в сырых материалах; 7) возможность бо-
лев или менее полной утилизации отходов 
производства на заводе; 8) значительно мень-
шая затрата рабочей силы, в особенности ква-
лифицированной; 9) круглогодичное произ-
водство стандартных частей и монтажно-от-
делочных работ; 10) сокращение работ по 
проектированию и административно-хозяй-
ственного аппарата. 

С50РНЫЙ БАССЕЙН (бассойн реки), площадь, 
с к-рой стекают в данную реку подземные и 
поверхностные воды. В равнинных странах 
зрело-развитый бассейн имеет грушевидную 
форму. По степени развития бассейна можно 
судить о возрасте речной системы: у молодых 
рек бассойн узок. От степени развития бас-
сейна зависит характер паводков, быстрота их 
развития, скорость прохождения и пр. 

СБРОС, перемещение одного участка земной 
коры по отношению к другому в вертикальном 
или близком к нему направлении (см. Дислока-
ции . Трещина, по к-рой происходит пере-
мещение пород, называется сбрасывателем. 
Пересечение плоскости С. с земной поверхно-
стью составляет линию С.; направление по-
следней определяет простирание С. В связи 
с простиранием горных пород С. подразделя-
ются на поперечные, идущие вкрест прости-
рания, косыо или диагональные, идущие под 
углом к простиранию, и параллельные или 
продольныо, идущие параллельно простира-
нию. По отношению к падению слоев С. под-
разделяют на согласно падающие, когда нак-
лон сбрасывателя и падения слоев одинаковы, 
и несогласно падающие, когда наклон сбрасы-

вателя и падения слоёв имеют различное 
направление. Перемещённые участки пород 
представляют крылья С. Приподнятое или 
верхнее крыло при наклонном С. называется 
висячим, опущенное или нижнее носит в этом 
случао название лежачего. С. будот закрытым, 
если крылья плотно прилегают друг к другу. 
При наличии свободного пространства меладу 
крыльями С. называется открытым. Величина 
С. определяется разницей уровня соответ-
ствующих поверхностей крыльев. 

СБР0С0-СДВИГ, см. Тектоника. 
СВАДЕБНЫЕ,ПЕСНИ, см. Обрядовая поэзия. 
СВАЗИЛЕНД (Swaziland), британский протек-

торат в ю.-в. Африке, фактически британская 
колония, управляемая резидентом через ту-
земных племенных вождей. Граничит на С., 3 и 
Ю. с Трансваалем, на В.—с Наталом и Мозам-
биком. Территория—17,4 тыс. км'; население — 
156,7 тыс. чел. (1936), из них 153,3 тыс. негров 
банту, 2,7 тыс. европейцев. Административ-
ный центр—Мбабане (340 жит. ) .—Гористая 
страна с уморенным климатом. Около 80% 
земель находится в р у к а х англичан, значи-
тельная часть туземцев сконцентрирована в 
особых «резерватах» и прибегает к поискам 
работы на золотых копях Южно-Африкан-
ского союза. В сельском хозяйстве преобла-
дает скотоводство, к-рым заняты гл. обр. 
туземцы; в 1936 в С. насчитывалось 399,4 тыс. 
голов крупного рогатого скота, 140 тыс. овец 
и коз. Сеются гл. обр. маис и просо—основные 
продукты питания туземцев; для экспорта в 
ноболыних количествах европейцами разво-

1 дятся хлопок и табак. Минеральные ресурсы 
слабо исследованы, добываются в небольшом 
количестве золото, асбест и олово.—Вывозят-
ся гл. обр. скот, кожи, оловянная руда, табак. 
Автосообщением Мбабане соединено с важней-
шими населёнными пунктами С. и с железной 
дорогой, ведущей к порту Лоренцо-Маркос 
(Мозамбик) на Индийском океане. 

СВАИ, см. Свайные сооруэюения. 
СВАЙНИК-ВЕЛИКАН, D)octophyme renale, 

круглый червь (см.) из сем. Dioctophymidae. 
Самцы достигают 14—30 см в длину, самки— 
20—100 см. Цвот тела карминово-красный. 
Задний конец тола самца вооружён круглой 
совокупительной сумкой, из к-рой нередко 
наружу торчит выдвижная непарная спикула 
(см.). Паразит почечных лоханок и др. органов 
собаки, волка, тюленей, выдры, норки, а равно • 
и лошади, рогатого скота, рожо—человека. 
Заразкение—личинками, через рыб. Болезнь 
(диоктофимоз) выражается в разрушении почки 
и сопровождается болью, выделением с мочой 
гноя и крови, а равно яиц С.-в. (если в почках 
сидит самка). Лечоние оперативное. 

СВАЙНИКИ, паразитические круглые чгрви 
(см.). Наиболее известны: Haemonchus (Stron-
gylus) contor tus—паразит л«олудка овец, коров 
и коз; Dictyocaulus l i lar ia , вызывающий глист-
ный бронхит овец и коз; Strongvlus eqiiinu» 
и S. vulgar is—паразиты толстой кишки лоша-
дей и др. лшвотных; цикл развития связан со 
странствованием по кровеносной системе и 
длительным в ней пребыванием; Ankylo^toma 
duodenalo—паразит кишечника человека, а 
такжо свайник-великан (см.). 

С В А Й Н Ы Е ПОСТРОЙКИ,, о т д е л ь н ы е н { и л ы е 
помещения или целые посёлки, соорунсённые 
на воде на морском заливе, на роке или на 
озере, либо на затопляемых местах и возвы-

; шающиеся на сваях с настилом. Различаются 
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два архитектурных типа С. п.: либо сваи слу-
ж а т лишь основанием для б. или м. прочной 
платформы, на к-рой построены хижины, как 
на земле, либо сваи, поддерживающие плат-
форму, одновременно служат балками для стен 
и поддерживают крышу. Платформы соору-
жаются или для каждой хижины, или общие— 
д л я ряда строений, иногда—целого селения. 
Дома большей частью четырёхугольные, иногда 
типа «длинных домов», разделённых перегород-
ками. Сообщение в свайных поселениях под-
держивается на лодках или плотах. Особый тип 
представляют собой С. п. на суше, террамары 
(см.). Несколько сближаются с С. п. сооруясе-
ния и целые посёлки в болотистых местностях, 
построенные на бревенчатых настилах, поло-
женных на землю.—С. п. сооружаются до наст, 
времени отсталыми племенами и народностями, 
преимущественно занимающимися рыболов-
ством, в особенности в Индонезии, Меланезии и 
Новой Гвинее. Колумб застал цолое свайное 
поселение на Караибском моро, откуда назва-
ние Венесуела—«маленькая Венеция». С. п. 
существуют и до наст, времени у тузомного 
населения Венесуелы и Флориды. Изродка 
С. п. встречаются в сельских мостностях куль-
турных стран. 

С. п. были широко распространены в раз-
личных мостах Европы, начиная с позднего 
неолита и продолжали существовать в тече-
ние всего века бронзы. Открытие впорвые 
в 1854 неолитических С. п. в Швейцарии на 
Цюрихском озере составило крупное событие в 
археологии;затем последовал длинный ряд ана-
логичных открытий во всех странах Европы. 
Первобытные С. п. открыты т а к ж е в нек-рых 
местностях СССР, в частности на р. Мод-
лоне в Вологодской области (в 1938). Новей-
шие исследования С. п. Европы показывают, 
что они стояли не над водой озёр или рек, а на 
затопляемых болотистых берегах. Площадь, 
з анятая посоленном первобытных С. п., дости-
гала иногда огромных размеров (поселение 
в Альпенке на Цюрихском озеро—40 тыс. л*2). 
Дома состояли из одной или нескольких ком-
нат и отапливались каменными очагами. Куль-
турные остатки первобытных С. п. говорят 
о развитии земледелия (пшеница, ячмень, про-
со, позднее—полба и овёс) и огородничества 
(горох, чечевица, бобы, пастернак, морковь, 
капуста, петрушка). И з технических растений 
были известны конопля и лён . В швейцарских 

* С. п. часто находят чёсаный лён, нитки и куски 
плетёной и тканой льняной материи. Уясе 
ранние С. п. свидетельствуют о культуре 
яблоци и, возможно, винограда. И з домашних 
ясивотных у обитателей первобытных С. п. 
были собака, свинья, коза, овца, бык, корова, 
позднее—лошадь. Большую роль в хозяйстве 
играли также охота и рыболовство. В ранних 
С. п. господствуют ещё полированные камон-
ныо и костяные орудия, в болео поздних—боль-
ш а я часть орудий из бронзы, ощё позднее— 
из железа . Возникновение С. п. связано, веро-
ятно, с примитивной формой зомледолия на бо-
лотистых местах, соединявшегося с развитым 
рыболовством. Нек-рую роль могли играть 
т а к ж е сообраясения защиты от диких ясивотных 
и враждебных племён. С развитием металлур-
гии и плуясного земледелия культура С. п. 
отмирает. А. Брюсов, М. Косвен. 

С В А Й Н Ы Е С О О Р У Ж Е Н И Я , с о о р у ж е н и я и з 
свай, возводимые под фундаментами зданий 
мостов, подпорных стен в слабых, пропитан-

ных водой грунтах, к-рые не могут вынести 
веса сооруясения и должны быть уплотнены 
сваями. Ещё в первобытные времена человеку 
были знакомы С. е.. возводимые им при поселе-
нии на берогах рек и озёр (см. Свайные пост-
ройки). До наст, времени сохранились остатки 
свай моста через Рейн, возведённого во времена 
завоевания Галлии Юлием Цезарем. Наиболее 
распространёнными материалами для С. с. с 

Железобетон 

Скола 
Рис. 1. Свайные быки Лидингсского моста Влив 

Стокгольма. 

древнейших времён является дерево. В воде 
и грунтах, насыщенных водой, деревянныо 
сваи могут сохраняться неограниченно долго; 
разрушение происходит лишь в частях С. е. , 
выступающих из воды и подверженных попе-
ременному действию воды и воздуха. Свойство 
дерева сохраняться в воде неограниченно долго 
позволяет применять его для свай при сооруже-
нии капитальных зданий, мостов, набережных 
и пр. Н а рис. 1 показан бык моста, возведён-
ный на деревянных сваях . Хотя 
деревянные сваи, как было сказа-
но, в части, находящейся в воде, 
не загнивают и служат неограни-
ченно долго, но дерево можот по-
ралсаться вредителями—шашном, 
буровой сороконожкой, буровым 
рачком, к-рые истачивают дерево 
внутри и с поверхности. В тех слу-
чаях, когда приходится возводить 
С. с. в условиях, при к-рых часть 
этого сооружения выступает из во-
ды, 'или же когда необходимы сваи 
большого размера, превышающе-
го размеры строевого леса, то их 
выполняют из бетона, исолезобетона, а также 
чугунными и стальными. В большинстве слу-
чаев стремятся погрузить сваи на такую глу-
бину, чтобы их концы достигали прочного 
грунта, который может воспринять нагрузку, 
передаваемую сваями, без заметных дефор-
маций. 

Погружение свай в грунт производится 
различными способами: забивкой при помощи 
свайного молота, обычно называемого бабой 
(см. Копёр), завинчиванием (рис. 2), вымыва-
нием водой грунта из-под сваи, бурением сква-
я«ин и заполнением их бетоном и, наконец, 
с помощью гидравлического или пневматич. 
пресса. Н а рис. 3 показана вырытая из земли 

Рис. 2. Вин-
топой нако-
нечник спай 
для плотных 

грунтов. 
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Рис. 3. 

бетонная свая системы Страуса, погружаемая 
в грунт при помощи обсадной трубы, пред-
варительно углублённой в грунт до расчётного 
уровня. Размеры погружаемых в грунт свай 
различны. Bj тех случаях, когда требуется 
изготовить сваи значительной длины и боль-

шого диаметра, их выполняют 
из железобетона. К числу наи-
больших по размеру свай отно-
сятся железобетонные сваи под 
опорами моста, возведённого в 
1921—24 у Лидинге близ Сток-
гольма. При длине свай до 44 м 
их диамотр равнялся 93 см. 
Сваи изготавливались в виде 
полого цилиндра с внутренним 
диаметром в 7б см и погружа-
лись при помощи свайного мо-
лота с одновременным удале-
нием грунта из внутренней по-
лости сваи и последующим за-
полнением полости этой бето-
ном.—После погружения верх-
няя часть свай—головка их— 

закрепляется посредством деревянных, метал-
лических или железобетонных связей, назы-
ваемых ростверком. Промежутки между свя-
зями заполняются каменной или бетонной 
кладкой, после чего начинается возведение 
фундамента. На рисунко 4 показано свайное 
основание под набережной в Амстердаме. В 
некоторых случа-
я х сваи погружа-
ются в грунт не- г п п 
прерывными ря-
дами, назначение 
к-рых: удержать i, 
грунт от оплыва- 8 
ния, уменьшить "" 
приток грунтовых 
вод внутрь огран:-
дённого простран-
ства, обоспочить 
возможность от-
качки воды из ог-
раждённого неп-
рорывными ряда-
ми свай простран-
ства и производ-
ства работ по бе-
тонированию, ка-
менной кладке и другим. Такого типа ря -
ды свай называются шпунтовыми рядами. 
Шпунтовые сваи делаются из дерева, желе-
зобетона, стальные (рис. 5). Форма свай дол-
жна обеспечивать плотное соприкосновение 
шпунтовых свай между собой.—Так как сваи 

Бетон, 1.4. шм 
tO. OU -у 

ЛОя 

• t 

Рис. 5. Профиль шпунтовой стенки. 

имеют назначение передавать вес сооружения и 
силы, действующие на это сооруи{ение, нижеле-
жащему устойчивому слою грунта, то обычно 
проектированию С. с. предшествуют разведка 
грунта при помощи шурфования, бурония, а 
также и путём погружения пробных свай и их 
испытательной нагрузки. Расчёт свайного ос-
нования заключается в определении попереч-

ного сечения сваи, её длины, числа свай и по-
рядка их размещения. Д л я предварительного 
расчёта допускаемой нагрузки на свайное 
основание имеется ряд формул, основываю-
щихся на т . ' н . откате—осадке сваи от послед-
него удара свайного молота,—и ряд формул, 
основывающихся на угле естественного откоса 
грунта и коэффициенте трения поверхности 
сваи о грунт. Набивные сваи системы Страу-
са—симплекс—рассчитываются на основании 
пробных нагрузок. 

Лит.: Б р е н н е к е Л - и Л о м с й е р Э., Осно-
вания и фундаменты, т. I—III, M.—Л., 1933; Д м о х о в-
с к и й В. К . , Курс оснований и фундаментов, М.—Л.,. 
1927; В а с и л ь е в Б. Д . , Основания и фундаменты, 
Л.—М., 1937; Ш о к л и ч А., Основания и фундаменты, 
М.—Л., 1936; Г е р о е в а н о в II. М., Определение 
сопротивления свай, 2 иад., М.—Л., 193-.'; Ф е д о -
р о в А. Т., Свайные основания и сооружения, 
М—Л., 1933. Г. Лагунов. 

СВАЛЬБАРД, группа островов в Северном 
Ледовитом океане, между 74° -81° с. ш. и 
10°—35° в. д. , владение Норвегии. Со-
стоит из Медвежьего острова, Шпицбергена 
(см.) и др. более мелких островов. 

СВАММЕРДАМ (Swammerdam), Я н (1637—85), 
голландский анатом, биолог и микроскопист. 
Окончил Лейденский ун-т (1663) со степенью 
кандидата медицины. Однако в дальнейшем 
медициной не занимался, посвятив себя анато-
мическим исследованиям человека и животных, 
гл . обр. насекомых. В 1667 защитил диссерта-
цию на степень доктора медицины по вопросу 
о дыхании животных. С. изучена и точно 
изложена анатомия насекомых (мухи, подёнки, 
бабочки, пчелы, ж у к а и т . д.), моллюсков 
и нек-рых позвоночных (напр., л я г у ш к и ) . 
Большое значение имеют его эмбриологические 
исследования, в к -рых он пытался обосновать 
преформизм (см.). Интересно отметить т а к ж е , 
что С. был противником самопроизвольного 
зароо/сдения (см.). Им впервые учтоны особен-
ности метаморфоза насекомых, к-рые и поло-
жены в основу их классификации. Впервые 
поставленные им экспериментальные исследо-
вания по оплодотворению у лягушек позволили 
ему установить роль спермы при этом процессе. 
С. был выдающимся микроскопистом—поль-
зовался самодельными оптикой и инструмента-
рием; ввёл ряд технич. усовершенствований и 
применил новую, им выработанную методику 
препаровки и впервые стал пользоваться 
инъекцией (см.). 50 лот спустя после смерти С. 
голл. врач Бургаве (Boerhave) издал рукописи 
С. под заглавием «Библия природы»; труд этот 
сыграл значит, роль в истории науки . 

Лит.: Х о л о д к о в с к и й II. А., НиСваммердам, 
Берлин. 1923. 

СВАНЕТИЯ, одна из исторических провин-
ций Западной Грузии. Расположена на ю ж . 
склонах Большого Кавказа в верхнем течении 
р. Ингур . См. Грузинская советская соци-
алистическая республика. Физико-географиче-
ский и Экономический очерки. 

СВАНЕТСКИЙ ХРЕБЕТ, один из отрогов Глав-
ного Кавказского хребта в Грузинской ССР. 
Отчленяется от Главного хребта у горы Ш х а р ы 
и замыкает верхнюю часть бассейна р. Ингури 
(Верхнюю Сванетию). Высшая точка—гора 
Л а и л а (4.006 м). С. х . несёт на себе значитель-
ное оледенение. 

СВАНСИ (Swansea), город и порт в Южном 
Уэльсе в Великобритании, см. Суонси. 

СВАНСКИЙ ЯЗЫК, язык, на котором говорят 
сваны (см.); принадлежит к картвельской 
группе языков, или, по терминологии а к а д . 
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H . Я . Марра, к южной группе яфетических 
языков (см.) Кавказа . В С. я . выделяются 
Л наречия: восточно зомо-сванетское, или пред-
бальскоо (с говорами: мулахским. ипарским, 
кальским, ушгульским и др.);запад1*о-земо-сва-
нетское, или забальское (с говорами: бечой-
ским, цхумарским, эцерским, парским, лахам-
ульским и др.), и лашхскоо и лентехское, со-
ставляющие восточно-квемо-сванотское и за-
падно-квемо-сванетское наречия. С. я . имеет 
ряд особенностей, отличающих ого от грузин-
ского, могрельского и чанского языков. Пись-
менным языком сванов искони является гру-
зинский. 

Лит.: Список печатных работ И. Я. Марра по С. п. 
см. в кн.: M a p p II. Я. , Набранные работы, т. I, Л . , 
1933; Ш а н и д в е А., Сванский язык, 1. Глагол, 

Тбилиси. 1931 (на груа. пв., там же обстоятельная би-
блиография); D e c t e r s О., Das kharth Weitsche Ver-
bum. Vergleichende Darstellung d. Verbalb; us d. südkau-
kiis. Sprachen, Lpz., 1930; Д о и л у а К. , Категория 
инклюзина-зкеклювива в сванском и ее следы в древ-
не-грузинском, в книге: Памяти академика Ц . Я . Марра 
<1864 — 1934), Москва — Ленинград, 1938, страницы 
134—151. 

СВАНЫ, горская народность Западной Гру-
зии. Язык — сванский, родственный грузин-
скому (картвельскому). Численность — свышо 
'23 тысяч человек. 

С. обитают в Квемо-Сванотском (цонтр— 
Лентехи) и Зомо-Сванетском (центр—Местиа) 
районах Грузинской ССР; нсивут также в смеж-
ных районах Абхазской АССР. В прошлом 
Квемо-Сванетский район (Нижняя, или т. н. 
Дадиановская Сванотия) был подвластен вла-
детельному князю Мингрелии. Земо-Сванет-
«кий район (Верхняя Сванетия) делился на 
2 части—гападную, так паз. Княжескую Сва-
нетию (подвластную князьям Дадишкилиани), 
и восточную, т. н. Вольную Сванетию (обтаи-
вавшую свою независимость в борьбе с томи же 
князьями Дадишкилиани). Главныо занятия 
С.—зорновое земледелие (ячмонь, роись, пше-
ница, овёс, просо, бобы), разводонио крупного 
рогатого скота, пчеловодство. Нек-рые особен-
ности мостной культуры полеводства и обра-
ботки хлебных злаков, а также порожитки 
религиозных верований говорят о древних 
•связях С. с далёкими плоскостными террито-
риями юга, откуда их предки были оттеснены 
в горы. С. были одним из наиболее отсталых 
народов Закавказья . Изолированные в силу 
географич. условий, С. вели полунатуральное 
хозяйство. Религия С. представляла собой 
смесь христианства, шедшего в Сванотию из 
Грузии, с древнейшими языческими верова-
ниями. 

После Великой Октябрьской социалистич. 
революции Сванотия коренным образом изме-
нилась в хозяйственном и культурном отно-
шениях: развивается лесная пром-сть, ведут-
с я разработки ископаемых богатств. Сельское 
хозяйство подверглось коренной реконструк-
ции. Проведены шоссейные дороги. Разв рнута 
сеть школ, клубов, изб-читален и учреждений 
здравоохранения. Широко развивается народ-
ное творчество: ансамбль чонгуристок, хоры, 
театр. 

СВАРАДЖИСТЫ, члены индийской буряс. пар-
тии, созданной в 1923. Наименование партии 
происходит от слова «сварадж»—своё управ-
ление («сварадж» как лозунг нац.-освободи-
тельного двиисения был выдвинут ещё в нача-
ле 20 в.). Л1дграми гартии были Ч . Р. Дас 
и Мотилал Неру. Отражая стремление круп-
ной индийской буржуазии к сотрудничеству 

с Англией, партия отказалась от бойкота 
законодательных органов и приняла участие 
в выборах 1923. В первой программо партии 
говорилось о том, что С. намерены бороться 
за сварадис для 98% индийского народа. В 
1925 Ч . Р. Дас выступил с заявлением о пере-
ходе к конструктивному сотрудничеству с 
английскими властями. Конечной целью пар-
тии Ч. Р. Дас поставил получение для Индии 
положения доминиона внутри Британской им-
перии. В период революционного подъёма 
в Индии 19У0—1931 партия свараджистов 
распалась. 

СВАРКА, вид горячей обработки металлов, 
представляющий собой процесс образования не-
разъёмного соединения моталлич. изделий пу-
тём местного нагревания их до расплавленного 
или тестообразного состояния и последующего 
соединения без применения или с применением 
механич. усилия и дополнительного—приса-
дочного—металла. Ниже приведена схема 
классификации основных видов С., состав-
ленная Комиссией технической термино-
логии Академии наук СССР в 1937. Разрабо-
танная схема базируется на том виде эноргии, 
к-рый используется для проведения непосред-
ственно сварочного процесса. При использо-
вании для нагревания теплоты реакций процесс 
носит название химич. С. Её разновидность— 
г а з о в а я С.—использует для нагревания 
теплоту сгорания в струо кислорода горючих га-
зов, как то: ацетилен, водород, светильный газ, 
блаугаз и пары бензола и бензина. Т е р м и т -
н а я С. плавлением осуществляется с исполь-
зованием образующейся топлоты реакций же-
лезного термита (смеси окислов железа с алю-
минием). Э л е к т р ич . д у г о в а я С. (см. Элек-
тросварка) основана на использовании воль-
товой дуги для нагревания и плавления метал-
ла изделий (основного моталла) и присадоч-
ного моталла. Две её разновидности опреде-
ляются наличием (защищённая сварка) или 
отсутствием (незащищённая сварка) средств 
защиты металла (шлак, нейтральный или 
восстановительный газ) в процессе переплав-
ления металла в вольтовой дуге от насыщения 
его азотом и кислородом воздуха. Э л е к т р о -
х и м и ч. С. определяет возможность одновре-
менного использования вольтовой дуги и газов 
для целей нагревания, плавления и защиты 
металла при помощи газа в процессе перепла-
вления в вольтовой дуге. При г а з о - э л е к -
т р и ч. С., называемой часто аркогон, вольтова 
дуга находится в атмосфере газов восстанавли-
вающей зоны пламени сварочной горелки. При 
атомно-водородной С. защитную среду обра-
зует атомный водород, диссоциированный воль-
товой дугой. Все виды сварки в правой части 
схемы предусматривают применение механи-
ческого усилия при сваривании металла, до-
ведённого до тестообразного состояния. При 
комбинированной термитной С. свариваемые по-
верхности доводятся до состояния оплавления. 
К у з н е ч н а я С. отличается от сварки во-
дяным газом гл. обр. видом горючего. В пер-
вом случае используется твердое, ясидкое или 
газообразное горючее, сжигаемое в печах или 
горнах, во втором—водяной газ (в основном 
смесь СО, Н . и др.). подводимый горелкой 
к месту С. Процесс С. водяным газом, как 
правило, механизирован. С. методом сопро-
тивления или контактная С. (см. .Электро-
сварка) осуществляется также посредством 
соответствующих разнообразных машин. Все 
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разновидности газовой С. часто называются 
автогенной сваркой (см.). Иногда термин «авто-
генная С.» распространяют на другие виды С., 
как , напр., термитная, дуговая, электрохими-
ческая, газо-электрическая и атомно-водород-
ная С. Термин «автогенная С.» часто заменяет-
ся термином «плавильная С.». 

Применение в промышленности С. вытеснило 
и вытесняет в значительной мере другие тех-

авиапромышленностью), С. кузнечная и водя-
ным газом (ограниченно применяется при 
производстве химич. аппаратуры и паровых 
котлов, вытесняется дуговой С.), газо-электри-
ческая С. (практическое применение ничтол«но 
мало). 

С в а р и в а е м о с т ь м е т а л л о в - способность 
металлов и сплавов соединяться в гомогенное 
соединение—зависит от их физико-химич. 

нологич. процессы—клбпку, пайку твёрдыми 
и мягкими припоями, фальцование, сбалчива-
ние, а также изготовление деталей конструк-
ций и машин из отливок черных и цвотных 
металлов. Преимущества сварных конструк-
ций определяются значительной экономией 
металла по сравнению с литыми и клёпаными 
(10—50';,), сокращенном времени производ-
ства, экономной рабочей силы и т. д. Д л я 
нек-рых изделий в ряде отраслей промышлен-
ности (авиастроение, производство химической 
и холодильной аппаратуры и др.) сварные 
конструкции являются единственно возмож-
ными. Успошноо выполнение планов 1-й и 
2-й пятилеток обеспечило расцвет С. в СССР. 
По количеству работающих сварщиков и ме-
талла , обрабатываемого с применением сварки, 
СССР занимает одно из первых мест в мире 
наряду с США. Сварка, в особенности дуговая, 
контактная и газовая, весьма широко приме-
няется в вагоно- и паровозостроении, в авиа-
и автостроснни, в котлостроении, судостроении 
и т. д. Оборудование и материалы для С. цели-
ком изготовляются на отечественных заводах. 
Ограниченное применение имеют: термитная 
С. (применяется главным образом для С. рель-
сов), атомно-водородная сварка (применяется 

свойств и методов С. Распространёнными 
методами газовой, дуговой и контактной С. 
свариваются многочисленные промышлен-
ные сорта конструкционных и поделочных 
сталой, чугун, цветные металлы. При С. 
цветных металлов и сталей небольших тол-
щин (меное 2 мм) газовая С. по сравнению 
с дуговой имеет более широкое примене-
ние. Металл в месте соединения сваривае-
мых частей (металл шва) при дуговой и 
газовой С. чаще всего образуется за счёт 
присадочного металла. При С. сопротивле-
нием и при С. металлов небольших толщин 

во многих случаях металл шва образуется за 
счёт металла изделия. Высокая температура 
сварочного процесса (1.500—4.000°) влияет на 
свойства основного металла в зоне, прилегаю-
щей к шву,—зоне сплавления и переходной 
к основному металлу—зоне термического влия-
ния. Протянс нность зоны 2—30 мм. Металл 
шва имоот строение литого металла. Присадоч-
ный металл для дуговой и газовой С. опреде-
ляет в значительной море свойства металла 
шва. Свойства основного металла в зоне влия-
ния и металла шва часто улучшаются термиче-
ской обработкой до уровня равнокачествен-
ности со свариваемым металлом.—Газосвароч-
ным присадочным металлом служит проволока 
(газосварочная) различных диаметров (от 0,8 
до 12 мм), различного химического состава, 
в большинстве случаев близкого к составу 
свариваемого металла (ОСТ 2853). Приса-
дочным материалом для дуговой С. я в л я -
ются металлические электроды—сто ржи и дли-
ной :)50—450 мм, диаметром 0,8—12 мм. 
Химический состав проволоки, из к-рой изго-
товляются электроды, приблшкается во мно-
гих случаях к составу свариваемого металла 
(см. Электросварка). Различают электроды 
голые, покрытые слоем покрытия (обмазки), 
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обмотанные хлопчатобумажной пряжей , асбе-
стовым шнуром и др. Д л я автоматической дуго-
вой С. применяют электросварочную проволо-
к у в кругах—голую, армированную (обмазка 
помещена между поверхностью стержня и ме-
таллическим токопроводящим чехлом), специ-
альных форм и сечений и с неметаллической 
сердцевиной (обмазка внутри проволоки). 

Покрытие (обмазка) элоктродов имеет целью: 
а) стабилизировать вольтову дугу, способство-
вать непрерывному плавлению электрода; 
б) создать необходимые моталлургич. условия 
д л я образования из мегалла шва заданных 
механич. свойств и химич. состава. В первом 
случае покрытие состоит обычно из щелочей 
и щёлочноземельных металлов в смоси со 
связующим их растворимым етеклом. Во вто-
ром случае покрытие состоит из различных 
минералов, ферросплавов, органич. веществ 
в смеси с растворимым стеклом. Материал 
покрытия в тонкоразмолотом виде наносится 
на электроды под большим давлением или оку-
нанием и т . п., после чего электроды просуши-
ваются и прокаливаются . Основы выбора и 
построения электродных покрытий регулиру-
ются в известном приближении законами 
физики вольтовой дуги и физико-химии мотал-
лургич. процессов. Классификация и технич. 
условия на присадочные материалы для дуго-
вой С. определяются ОСТ/НКМ 20032. 

А ц е т и л е н о в а я С., при к-рой в качестве 
горючего газа применяется ацетилен (см.), яв-
ляется разновидностью газовой С. и имеет наи-
более широкое распространенно для С. всох 
видов чёрных и цветных металлов. Газы для С. 
хранятся и транспортируются в стальных ро-
зервуарах—баллонах—различной ёмкости, в 
к-рых они находятся под большим давлением 
(15—150 атм.). Д л я понии«ения (редуцирова-
ния) давления газов в баллоне до необходимого 
давления (рабочего) при С. применяется редук-
ционный клапан (манодетандер), прикрепляе-
мый к боковому штуцеру запорного вентиля. 
Д л я производства ацетилена из карбида каль-
ция применяются ацетиленовые генераторы: 
переносные, передвижные и стационарные раз-
личной производительности и давлений газа 
в них ,различных систем с точки зрения подачи 
воды или карбида .Для предупреждения обрат-
ного движения газов в генератор применяется 
водяной затвор. С. производится посредством 
ручного прибора—горелки, слунсащей для 
смешения горючего газа и кислорода и сжига-
ния смоси с образованием сварочного пламени, 
которым осуществляют нагрев и плавление 
основного и присадочного моталлов, т. е. 
образование сварного шва. Горючий газ и 
кислород от баллонов и генератора доставля-
ются к горелке посредством резиновых газо-
проводов—шлангов. Рабочее место сварщика, 
оборудованное всем необходимым для произ-
водства работ по С., называется сварочным 
постом. Техника газовой С. в основном опреде-
ляется положением и регулированием горелки 
при С., направлением и скоростью её перемеще-
ния вдоль шва. Техника С. определяет различ-
ные методы С.—методы правой, левой С., метод 
Линде и др. 

Д у г о в а я С.—сварка плавлением, при 
к-рой вольтова дуга (источник тепла) возбу-
ждается между двумя электродами или основ-
ным металлом и электродом и образует кратер 
(углубление) в основном металле, заполняя его 
плавящимся присадочным металлом. Разновид-
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ности дуговой С. определяются родом тока, пи-
тающим дугу, родом электродов, оборудова-
нием, технологией С. (см. Электросварка). Ду-
говая С. осуществляется также на специальных 
автоматах, обеспечивающих значительное по-
вышение рентабельности процесса. С. методом 
сопротивления (см. Электросварка) имеет боль-
шое распространение в массовых производ-
ствах, как , напр. , автомобилей, самолётов, 
вагонов, изделий широкого потребления и др. 
Контроль качества сварных швов осуществляет-
ся методами без разрушения шва (ронтгеногра-
фирование, электромагнитный способ, сте-
тоскопы, гидравлические испытания, наруж-
ный осмотр) и методами с разрушением шва 
(моханическио испытания и технологич. пробы, 
описанные в ОСТ 7687, химич. анализ, мотал-
лографич. исследование и др.). Технические 
условия для различных видов сварных кон-
струкций, утверждённые соответствующими 
правительственными инстанциями, регулируют 
и определяют условия проектирования, про-
изводства, контроля и приёмки. 

С т а х а н о в с к о е д в и ж е н и е в сва-
рочном дело позволило значительно увеличить 
производительность и рентабельность свароч-
ных процессов. Так , например, при дуговой 
С. удалось изменить схему переплавления ме-
талла в вольтовой дуге благодаря разработке 
новой конструкции электродов (комбинирован-
ные электроды—КД), что увеличило произво-
дительность процесса примерно в два раза, 
снизило расход электроэнергии, улучшило 
качество швов и условия гигиены труда рабо-
чего-сварщика. 

И с с л е д о в а т е л ь с к а я р а б о т а в 
области С. проводится многочисленными завод-
скими лабораториями, исследовательскими ин-
ститутами, Акадомией наук СССР, Ин-том 
электросварки при Акадомии наук УССР и др. 

Т е х н и к а б е з о п а с н о с т и—мероприя-
тия по охране и гигиене труда—при С. имеет 
существенное значение для безопасности про-
изводства сварочных работ при всех видах С . 

Лит.: Справочник сварщика, |иад.] Оргаметалл, M., 
1937; Ц е г с л ь с к и it В. Л., Электросварочное дело , 
2 изд., М.—Л., 1940; The Welding encyclopedia... Com-
piled and edited by L. B. Mackenzie and H. S. Card, 9 ed . , 
Chicago, 1938. E. Куямак. 

СВАРОГ, бог неба и родоначальник богов в 
древней языческой религии восточных славян. 
У С., по языческим верованиям славян, было 
два сына—Свароясичи: Солнце—Дажьбоз (см.) 
и Огонь. 

СВАРОГ, Василий Семенович (р. 1883), со-
ветский живописец и график; окончил шко-
л у Штиглица в Петербурге. Работал к а к 
иллюстратор в ж у р н а л а х «Живописное обо-
зрение», «Пулемёт» и др. С 1913 начал участ-
вовать на выставках. Работает в качестве ж и -
вописца и иллюстратора на историко-револю-
ционные темы и томы социалистич. строитель-
ства. Участник бригады художников, работав-
ших над созданием панорамы «Штурм Пере-
копа»; автор ряда портретов («Ворошилов и 
Горький в тире», 1934). 

СВАСТИКА (санскритское), графическое изоб-
раженио равноконечного креста с загнутыми 
под прямым углом концами; встречается уже 
в изображениях верхнего палеолита, широко 
распространена в качестве чисто орнамен-
тального мотива.—Гитлор и немецкие фашисты 
сделали С. своей эмблемой. С тех пор она стала 
символом варварства и человеконенавистни- ' 
чества, неразрывно связанных с фашизмом. 
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СВАТОВО, город, районный центр в Вороши-
ловградской области УССР; ж.-д. станция; ок. 
20 т. жит. (1938). При Сов. власти выросла 
пром-сть, гл . обр. пищевая (мукомольная, 
маслобойная, маслодельческая и др.), кирпич-
ная и др. , были созданы машинно-тракторная 
ремонтная мастерская, нефтяная база и др.; от-
крыты зоотехникум и рабочий клуб; воздви-
гнут памятник Ленину. 

СВАТОУ, Ш а н ь т о у (Swatow, Shantow), 
город в провинции Гуандун в ю.-в. Китае, 
значительный порт на р. Ханьцзян, у её впаде-
ния в Южно-Китайское море. Исходный пункт 
небольшой железной дороги на Чаочжоу. 
196 тыс. жит. (1933). Центр разнообразной 
средней, мелкой и кустарной пром-сти (хлоп.-
бумажные, рамиткацкие, шёлковые, бумаж-
ные, табачныо, чайные и пр. предприятия). 
Вывоз чая, тростникового сахара, табака, 
субтропич. фруктов, кустарных тканей и пр. 
Ввоз машин, автомобилей, металлич. изделий, 
зерна, бобов, нефтепродуктов, текстиля и гото-
вой одежды. Судооборот порта (до японской 
блокады)—3—4 млн. per. m нотто.—Для ино-
странной. торговли и поселения иностранцов 
С. был открыт в 1858, фактически—в 1869. 
С. являлся крупным центром по эмиграции 
китайских рабочих в Индонезию, на Филип-
пинские острова и в другие пункты Тихого 
океана. 

С. играл значительную роль в революцион-
ном двин«ении, особенно в 1929—31, когда оно 
развивалось под непосредственным влиянием 
Центрального Советского района и крестьян-
ского двшкония, охватившего в эти годы район 
С. Рабочие организации С. провели ряд успеш-
ных забастовок (печатники, железнодорож-
ники, рабочие автобусных компаний и др.); 
оказывали значительную помощь кростьян-

• скому движению: в ряды крестьянских отрядов 
влились значительные группы рабочих С. 
Эти революционные традиции рабочие органи-
зации Сватоу сохранили и во всо после-
дующие годы.—В июне 1939 Сватоу был за-
нят японцами. 

СВЕАБОРГ, прежнее (шведское и русское) 
название крепости С у о м е н л и н н а (Suomen-
linna) в Финляндии. С. расположен на группе 
островов Финского залива, у входа в гавань 
Хельсинки и защищает подступы к последнему 
с моря. Во время революции 1905—07 (см.) в 
С. 17(30)/VII—20/VII (2 /VII I ) 1906 развер-
нулось крупное военное Свсаборгасое восста-
ние (см.). 

СВЁАБОРГСНОЕ ВОССТАНИЕ, крупное воон-
ное восстание в Балтийском флоте 17(30)/VII— 
20/VII (2 /VII I ) 1906, развернувшееся в ходе 
революции 1905—07 (см.). После разгрома Де-
кабрьского вооружённого восстания 1905 рево-
люционный пролетариат и крестьянство отсту-
пали медленно, с боями. Наряду с этим продол-
н«ались революционные выступления в армии 
и во флоте, огромное значение к-рых в общем 
ходе первой рус. революции неоднократно под-
чёркивал В. И. Ленин. Летом 1906 централь-
ная группа военной организации РСДРП в 
Финляндии, возглавляемая большевиками, 
создав военно-боевой центр, развернула пла-
номерную подготовку восстания. Ряду работ-
ников организации было поручено изучать 
обстановку предстоящего восстания, прово-
дить митинги и собрания с призывом готовить-
ся к восстанию и начинать его только по дирек-
тиве организации и в полном контакте с проле-

тариатом. В этот нее период эсеры, считавшие, 
что для свержения самодержавия будет доста-
точно поднять восстание в нескольких морских 
крепостях, всячески форсировали события, 
распространяя ложную информацию о якобы 
полной готовности военных судов Балтфлота 
и Кронштадта к восстанию и провокационно 
угрожая социал-демократам выступить само-
стоятельно. Артиллеристы Свеаборгской кре-
пости, несмотря на предложение социал-демо-
кратов выждать время до согласования дейст-
вий с Кронштадтом, всё же, по совету эсеров, 
решили начать поорузкённое восстание. 

15/VII 1906, по сравнительно незначитель-
ному поводу (невыдача «винных деног», отпу-
скавшихся солдатам вместо винной порции 
и используемых ими по своему усмотрению). 
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минная рота Свеаборга отказалась выйти на 
занятия. По приказу коменданта крепости 
минёры были обезоружены и арестованы на 
месяц. Унтер-офицеры и офрейторы роты были 
разжалованы. Известие об этом событии сыгра-
ло роль искры, попавшей в пороховой погреб. 
В условиях общей накалённой атмосферы во 
флоте действия свеаборгского военного началь-
ства, усиленно стремившегося «навести поря-
док», привели к тому, что вечером 17/VII артил-
леристы на Лагерном острове подняли восста-
ние, Охватившее в течение ближайших часов 
значительную часть гарнизона крепости. После 
неудачной попытки освободить арестованных 
минёров, артиллеристы, захватив с собой 
орудия, пулемёты и винтовки, перебрались 
с Лагорного о-ва на Михайловский о-з, более 
удобный для защиты и нападения на крепость. 
В 12 час. ночи с 17 на 18/VII с этого острова 
прозвучал первый орудийный выстрел. 

Так как сдержать стихийного выступления 
не удалось, большевики стали во главе восста-
ния. В числе их были офицеры—члены с.-д. 
военной организации—подпоручики А. Емель-
янов и Е. Коханский. Восставшие захватили 
острова Михайловский, Александровский, 
Артиллерийский и Инженерный. Утром 18/VI1 
восставшие обратились к коменданту крепости 
с требованием сдаться. Он категорически отка-
зался. Попытка поднять восстание на Комен-
дантском о-ве не удалась. Центральная груп-
па военной организации Р С Д Р П в Финляндии 
призвала солдат свеаборгского и гельсингфорс-
ского гарнизонов к поддержке восстапия. 
Однако попытка поднять 18/VII восстание на 
вдающемся в море около г. Гельсингфорса 
п-ове Скатуден но удалась. Восставшие здесь 
матросы были обстреляны с военных судов и, 
несмотря на помощь со стороны финской крас-



379 СВЕАБОРГСКОЕ ВОССТАНИЕ 380 

пой гвардии (прибыл отряд в 100 человек), 
вынуждены были отступить. Часть восстав-
ших перебралась на другие ферты, а часть 
(121 чел.) была арестована. Скатуден был 
занят правительственными войсками. 18/VII 
обстрел Комендантского и Лагерного о-вов 
не был активным, т. к. восставшие выжидали 
прибытия эскадры и до её прихода откладыва-
ли свои наступательные действия. 

Утром 19/VII восставшие были обстреляны 
со стороны Лагерного о-ва шрапнелью и ружей-
ным огнём. Восставшие ответили на это артил-
лерийским огнём с Михайловского о-ва, причи-
нившим большие разрушения на Комендант-
ском и Лагерном о-вах. Всого в восстании при-
няло участие 8 рот артиллерии. На помощь вос-
ставшим в этот же донь прибыл отряд финской 
красной гвардии в составе 200 человок. Носмот 
ря на то что общая численность финской крас-
ной гвардии была восьма значительной (по 
нок-рым данным, она доходила до 25 тыс. 
чел.), большинство её не было вооружено. 
С.-д. партия Финляндии, стремившаяся к 
«завоеванию власти путём всообщого избира-
тельного правам, фактически не оказала вос-
ставшему Своаборгу должной поддержки. Все-
общая стачка, объявленная в Финляндии на-
чальником красной гвардии Коком, успеха не 
имела. Красногвардейцы, вооружившись вин-
товками и револьверами из арсенала, располо-
жились на берегу, в тылу батарей Михайлов-
ского о-ва, чтобы охранять последний от воз-
можности высадки похоты с Лагерного о-ва. 
На Лагерный о-в войскам, оставшимся на 
стороне царизма, было двинуто (через незаня-
тые восставшими острова) подкрепление из 
Гельсингфорса и ближайших пунктов. 

В соответствии с указаниями Ленина бы-
ло решено, «в случае полной невозмозк-
ности остановить взрыв, принять самое дея-
тельное участие в руководство движением, 
т. е. помочь выступившим на борьбу мас-
сам организоваться самостоятельно, разору-
и{ить и истребить реакцию, предпринять по 
надлезкащей подготовке решительные насту-
пательные действия и ...выступить с правиль-
ными и действительно революционными, спо-
собными увлечь народ, лозунгами» («Первая 
конференция военных и боевых организаций 
РСДРП», 1932, стр. 252). Директива Ленина 
была выполнена в том отношении, что восстав-
шие выставили революционные лозунги: они 
требовали свернсоиия царизма, свободы народу, 
передачи земли крестьянам. Однако восстав-
шие не смогли уничтозкить реакцию и развить 
наступательные действия. 

Красногвардейцы Финляндии по меро сил 
старались оказать поддержку восставшим. Им 
удалось взорвать мост на ж.-д. пути меяеду 
Петербургом и Гельсингфорсом, испортить 
зк.-д. полотно и мосты на пути между Гельсинг-
форсом и Выборгом и на дачных линиях; 
во многих местах были срезаны телеграф-
ные столбы (телеграммы шли только через 
Револь), не действовал телефон. Однако, не-
смотря на принятые моры, воспрепятствовать 
подвозу и подходу правительственных войск 
к Гельсингфорсу но удалось. Из Петербурга 
на подавление восстания были двинуты войска 
с артиллорией и жандармы. Против Свеаборга 
была направлена также целая эскадра кора-
блей. Появившись в 4 часа дня 19/VII перед 
Свеаборгом, эскадра не присоединилась к вос-
станию, как рассчитывали восставшие, а, став 

вне пределов досягаемости береговой артилле-
рии, открыла по ним огонь. Штаб восставших 
направил Коханского с несколькими артилле-
ристами к эскадре для того, чтобы поднять 
восстание на судах, но все они были аресто-
ваны. Сильнейший обстрел со стороны эскадры 
продолжался до наступления темноты и был 
возобновлён на рассвете 20/VII . Под прикры-
тием огня артиллерии правительственные пе-
хотные войска, включая и прибывшие из Петер-
бурга, начали занимать острова Свеаборга. 
Вспыхнули позкары. Положение восставших 
становилось безнадёэкным. Утром 20/VII реше-
но было сдаться. Безкавшне в лодках повстан-
цы гибли под обстрелом финляндского полка 
(спаслась только небольшая часть). Все остав-
шиеся на островах были арестованы (в самой 
крепости было арестовано до 1.000 солдат, 
66 финских красногвардейцев и 10 чел. штат-
ских русских). Начавшееся в ночь на 19/VII (на 
вторые сутки С. в.) восстание в Кронштадте 
и на кройсеро «Память 'Азова» в ночь на 
20/V1I было такэке подавлено. 

По долу о С. в. по приговорам военного суда 
было расстреляно 28 чел., осуждено на бессроч-
ную каторгу 13 чел.; на каторзкНыо работы 
сроком от 4 до 20 лет—114 чел.; в арестант-
ские отделония—в дисциплинарные батальоны 
(сроком от 3 до 4 лет)—195 чел.; в военные 
тюрьмы на различные сроки заключения—298 
чол.; к дисциплинарному af)OCTv—75 чел. Крас-
ногвардейцы-финны в числе 81 чел. были при-
говорены финляндским судом в каторжную 
тюрьму на различные сроки. 

Своаборгское воонное восстание, в к-ром при-
няло участие до 5 тыс. чел. войска, имевшее 
в своём распорязкении всю крепостную артил-
лерию и до 40 пулемётов, потерпело поразкение. 
Поражение это было обусловлено тем, что вос-
стание началось без достаточной подготовки,, 
без установления тесного контакта с пролета-
риатом, флотом и армией, без учёта общей рево-
люционной ситуации и носило характер изоли-
рованного выступления. Имели значонио такзко 
отдельные ошибки во вромя самого восстания. 
Восставшио с самого начала но проявили долзк-
ной энергии по овладению Комендантским 
о-вом (где расположено было комендантское 
управление), не сбили огнём крепостной артил-
лерии половой батареи, поставленной на Лагер-
ном о-ве, но сумели обеспечить безопасности 
запасов порохового погреба, при взрыве к-рого 
оказалось 00 убитых и раноных, пассивно вы-
жидали присоединения эскадры, но предприня-
ли никаких мор к овладению Гельсингфорсом 
и т. п. 

В С. в. в той или иной формо выявились те 
слабые стороны военных восстаний первой 
рус. революции, к-рые неоднократно отмечал 
Ленин: меньшая сознательность, организован-
ность и сплочённость, чем в пролетарских 
выступлениях, склонность к колебаниям в 
момент решительных действий и др. (см. 
Л е н и н , Соч., т. XI I , стр. 334, т. XIX, 
стр. 350—351). Несмотря на это, С. в.—одно из 
крупных революционных событий в период 
1905—07. Оно отразило стихийное нарастание 
готовности бороться за свержение самодорзка-
вия и в числе других крупных военных вос-
станий заставило царскую власть «трепотать» 
за армию. «Свеаборг и Кронштадт показали 
настроение войска»,—говорил Лонин ( Л е н и н, 
Соч., т. X, стр. 25). Указывая на восстания в 
Свеаборге и Кронштадте как на «завершение 
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солдатских и крестьянских бунтов», Ленин 
вместе с тем отмечал отражение в них того 
объективного положения в России, к-рое после 
разгона 1-й Гос. думы могло найти разрешение 
в схватке масс с правительством «на почво 
вооружённой борьбы»(см. т а м ж о, т. X I I , 
стр. 401). Особое значение военным восстаниям 
Ленин придавал в том отношении, что, подта-
чивая царскую армию и находясь в прямой 
связи с рабочим и крестьянским движением, 
они в то же время выражали широкие народ-
ные требования. «Солдаты лучше господ 
просвещённых буржуа выражают действитель-
но народные, раздоляемыо громадным боль-
шинством народа, тробовання» ( т а м ж е, т. IX, 
стр. 390). «Солдат был полон сочувствия кре-
стьянскому делу; его глаза разгорались при 
одном упоминании о зомле»(там я«е, т. XI I , 
стр. 334). С. в. объединило, под лозунгами свер-
жения самодерлсавия, свободы всему народу 
и земли крестьянству значит, массу воору-
жённых рабочих и крестьян, одетых в сол-
датские шинели, и выразило эти нар. требования 
особенно ярко и наглядно. О. Чаадаева. 

СВЕЗЫ, древне-горманское пломя, жившее 
на С. от р. Майн. Цезарь называл С. одним из 
крупнейших германских пломён. Римляне ча-
сто давали названио С. различным другим пле-
менам, напр., лангобардам, маркоманнам, ква-
дам. В 406 хр. э. С. с другими германцами 
вторглись в Галлию, а оттуда в 409 в Испанию, 
где и поселились в её ю.-з. части. В 585 С. были 
покорены вторгшимися в Испанию вестготами. 

СВЕДБЕРГ (Svetlberg), Теодор (р. 1884), швед-
ский физико-химик. С 1912—профессор физич. 
химии в Упсало. Известен своими фундамен-
тальными работами по коллоидной химии, из 
к-рых важнейшими является эксперименталь-
ное изученио броуновского движения, диффу-
зии и коагуляции коллоидов. Работы эти, 
наряду стеоротич. исследованиями Эйнштейна 
и Смолуховского и работами Перрона, легли 
в основу современной кинетической тоории 
коллоидных систем. В лаборатории Сведберга 
в Упсало построен целый ряд уникальных при-
боров для экспериментального изучения кол-
лоидов с широким использованием методов 
фото- и кинематографирования коллоидно-
химичоекнх процессов. В числе этих приборов 
следует отметить известную ультрацентри-
фугу, развивающую цонтробоишое ускорение, 
превосходящее в 100.000 раз земное ускоре-
ние, что позволяет непосредственно опреде-
лять молекулярные веса коллоидпо-раство-» 
рённых вещоств.—В 1926 С. получил Нобелев-
скую премию по химии. Кроме большого коли-
чества статей в научных журналах, С. написал 
в 1927 книгу «Коллоидная химия» (рус. пер. 
в 1930), в к-рой излоясоны основные результаты 
работ автора. 

СВЁКЛА, с в е к л о в и ц а , б у р а к , Beta vu l -
garis, культурное двулетнео растение из сем. 
маревых. В первый год развивает корень и ро-
зетку довольно крупных длинно-черешковых, 
овальных или яйцевидных листьев, по краям 
б. или м. волнистых. На второй год из перези-
мовавших в хранилищах (в средних широтах) 
и высаженных корной развивается ветвистый, 
облиственный, цветоносный стебель, 50—150 см 
высоты. Цвотки обоеполые, мелкие, с зелёным 
глубоко-5-раздельным околоцветником, 5 ты-
чинками и 1 постиком. Цветки собраны по 
2—6 в цимозные клубочки, к-рые в свою оче-
редь собраны в длинные прерывчатые олист-

1— верхушка растения с 
цветами, 2—прикорневой 
лист, 3—цв ток, 4—илоц, 
5—корень сахарной свек-
лы, t—корень сголопой 

свеклы. 

венные колосья. Опыленио перекрёстное— 
мелкими насекомыми и ветром. Плод—округ-
лый, сплюснутый односоменный орешек, окру-
жённый остающимся и твердеющим околоцвет-
ником. Плоды кале до го клубочка срастаются 
и отпадают вместе, образуя соплодия С., назы-
ваемые в общежитии «семонами». Культурную 
С. делят на 2 подвида: 1) siibsp. cicla-^^iaH-
гольд (см.), имеющий нетолстый корень и соч-
ные листья с мясистыми черешками, употре-
бляемые как листовая овощь; 2) subsp. escu-
lenta (или гара) с тол-
стым мясистым корнем 
(корнеплод, см.). К по-
следнему подвиду отно-
сятся: 1) столовые С., 
корнеплод к-рых упо-
требляотся в пищу как у'-, 
овощь; 2) сахарные С. 
(var. alt issima), из кор-
неплодов к-рых, более 
крупных, чем у преды-
дущих, и более сахари-
стых, добывается сахар; 
3 ) кормовыо С. (var. 
crassa) с наиболое круп-
ным корнеплодом, упо-
требляемым в корм ско-
ту. Корнеплод у сто-
ловых сортов свёклы большей частью сидит в 
земло, частично выдаётся наружу, у сахар-
ных С.—б. ч. весь находится в земле, а у очень 
многих кормовых большая часть его выдаётся 
из земли. Во всех разновидностях имеется 
множество сортов, различающихся преимуще-
ственно по формо корнеплода, наружной и 
внутренней окраске его (красная, розовая, 
жёлтая , болая, красная с белым) и др. призна-
кам. Наибольшее экономическое значенио имоот 
сахарная С. 

Одичавшио культурные С. имеют тонкий ко-
рень (var. foliosa). Ближайшим родичем куль-
турной С. считают близкий к ней вид Beta 
mar i t ima (В. porennis), растущий по морским 
побережьям Атлантического окоана (в Европе), 
Сродизомного моря, Вост. Закавказья . Перво-
начально, вероятно, у С. употребляли в пищу 
довольно сочные листья. Лишь в культуро 
возникли разновидности и сорта с мясистыми 
корнями. 

С. сахарная принадлежит к числу важней-
ших технических растений. В 1947 исполнится 
200 лет с момента открытия тростникового са-
хара в С. За 200-летнюю историю свёклосахар-
пой культуры в нек-рые периоды свекловичный 
сахар получал преобладание над сахаром из 
сахарного тростника. Зарождение свеклоса-
харной пром-сти было вызвано попыткой осво-
бодить Европу от завозного тростникового са-
хара, к-рый производился исключительно в 
субтропических странах. 

Первоначальный расцвет свёклосахарной 
культуры совпадал с периодом т. н. континен-
тальной системы, к-рая была введена Наполео-
ном I в качестве меры борьбы с английской тор-
говлей. После падения Наполеона развитие 
свекловичной культуры и сахарной пром-сти 
в Европе замедлилось, и сахарный тростник 
вновь получил господство в мировом производ-
стве сахара. Перед войной 1914—18 доля свек-
ловичного сахара в мировом производстве са-
хара поднялась до 50 и даже 60%. Война 
1914—18, связанная с оккупацией и разоре-
нном Северной Франции, Бельгии и Польши, 
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привела к упадку свекловичной культуры и 
доли свекловичного сахара . Однако после Вер-
сальского мира большая часть государств Евро-
пы признала целесообразным развивать куль-
т у р у сахарной С., чтобы, в случае перерыва 
морских сообщений, застраховать себя от 
недостатка сахара. 

Период 1920—40 характеризуется расшире-
нием культуры сахарной С. во всех окраинных 
европейских государствах, в частности в Анг-
лии, в Швеции, а с другой стороны, на юге 
Европы—в Турции и в государствах Балкан-
ского полуострова. Одновременно культура 
С. сахарной начата была такжо и в Азии 
(Маньчжурия) . Расширение площади под С. 
сахарной было осуществлено также и в США. 
С. сахарная из культуры сродне-европейских 
стран сделалась культурой всех частей света. 

В России первые сахарные заводы кустар-
ного типа были построены в начале 19 в. Пер-
воначальным центром свекловичной культуры 
явилась центральная полоса или районы совре-
менных Тульской и Тамбовской областей. 
Однако во второй половине 19 в., к -рая яви-
лась периодом массового развития сахарной 
пром-сти, в России основной зоной свеклович-
ной культуры сделались лесостепные области 
Украины. За продолами Украины культура 
С. сахарной получила значительное развитие 
только в Курской и частично Воронежской и 
Тамбовской областях. Великая Октябрьская 
социалистич. революция застала свекловичную 
культуру, сосредоточенной только в ограни-
ченной части страны. Считалось, что С. сахар-
ная не может выйти за пределы очень тесных 
географических границ. Северной границей 
свеклосахарной зоны признавалась 54 парал-
лель, южной границей—47 параллель . 

На протяжении двух десятилетий планомер-
но и настойчиво подготовлялась вторая, вос-
точная, база свеклосеяния в СССР. К 1937 
культура С. сахарной успешно завоевала об-
ширные новые районы, к-рые ранее признава-
лись для неё совершенно непригодными. Но-
вые сахарные заводы были построены на Куба-
ни, в Грузинской ССР, в Киргизской и Казах-
ской ССР, а также в Сибири и в Поволжьи. За 
период Сталинских пятилеток были созданы 
новые типы свеклосахарной культуры, а имен-
но: пойменноо и орошаемое свеклосеяние. Гео-
графические границы свекловичной культуры 
были расширены, С. сахарная проникла на 
юг вплоть до 38° сев. шир., т. е. приблизитель-
но на 1.000 км южнее старых районов свекло-
сахарной культуры. С. сахарная проникла на 
север до Вологды и Ленинграда, до Кирова, 
Свердловска, т. е. до 00—61 параллели. В про-
движении на восток С. сахарная нашла благо-
приятные условия для своего возделывания на 
Волге и за Волгой, в бассейно Енисея, Оби, 
Иртыша и была освоена также на Дальнем 
Востоке в Приморском крае. 

К моменту внезапного вероломного нападе-
ния фашистской Германии на СССР, благодаря 
многолетней предварительной работе, прове-
дённой в этом направлении, была создана но-
вая свекловичная база в восточных районах 
страны. В 1942 массовое внедрение свеклович-
ной культуры было проведено в значительном 
числе областей и республик, в частности Мо-
сковской, Ивановской, Вологодской, Горьков-
ской, Свердловской, Омской и Новосибирской 
областях, в Бурят-Монгольской, Татарской и 
Башкирской АССР. В течение одного года был 

создан новый крупнейший район промышлен-
ного свеклосеяния в Узбекистане. Колхозы 
Узбекской ССР в 1942 провели посевы С. са-
харной на громадной площади в несколько де-
сятков тысяч гектар. В 1943 Узбекская ССР 
завершила посевы сахарной С. на крупных 
площадях в ранние сроки. Одновременно, на-
чиная с 1942, подверглись значительному рас-
ширению, часто—удвоению, посевы сахарной 
С. в уже освоонных районах орошаемого свек-
лосеяния, а именно: в Казахской и Киргизской 
ССР. Общее число вовлечённых в свеклович-
ную культуру краёв и областей очень велико. 
Культура сахарной С. проникла почти во все 
районы СССР. 

З а четверть века советской эпохи развет-
влённая сеть прекрасно оборудованных свек-
ловичных опытных станций достигла круп-
нейших успехов в улучшении свекловичных 
пород, в дальнейшем повышении сахаристости 
и в выведении более урожайных рас свеклы 
сахарной. 

Одновременно с проникновением С. сахарной 
в новые районы, в военные годы возросло зна-
чение внозаводского использования С. сахар-
ной. Кустарная переработка С. может вестись 
несколькими путями с помощью получения 
свекловичного пюре или свекловичных сиро-
пов. В различных районах СССР районные пи-
щевые комбинаты построили установки для 
выработки из С. сахарной сиропов высокой 
концентрации. Изготовление сиропов из С. 
сахарной представляет значительный интерес 
и может обеспечить сахаром местные предприя-
тия пищевой пром-сти. Однако следует учи-
тывать, что такая переработка связана с не-
малыми затратами металла и топлива и пред-
ставляет, в сущности, попытку заменить мел-
ким заводом—гиганты сахарной пром-сти. Бо-
лее дошёвым и особонно доступным для кол-
хозного производства способом переработки 
С. сахарной следует считать различные типы 
высушивания С. в естественных условиях. 
Сюда относятся: 1) солнечная сушка, к-рая 
VHte получила производственную проверку в 
1942 в Узбокистано. В условиях жаркой осени 
в Средней Азии С. сахарная м. б. высушена в 
несколько часов. 2 ) Солнечно-воздушная суш-
ка, применимая в центральной полосе. 3) Воз-
душно-огновая сушка—подсушивание на воз-
духе и досушивание в печах. Этим способом 
даже при невысоких темп-pax удаётся удалить 
из С. за 2—3 дня до 3/» назначаемой к удалению 
воды. С помощью этого способа расход топлива, 
необходимого для досушивания, удаётся пони-
зить в 2 и 3 раза. Д л я досушивания С. пригод-
ны сушилки любых систем; в частности, су-
шилки плодовые, зерновые, льняные. В лес-
ных районах страны С. сахарная может превос-
ходно досушиваться в овинах. Наименьшие 
потери сахара получаются при измельчении С. 
не в стружку, как это часто предлагается, 
а пластинами. Д л я механизации изрезывания 
С. сахарной на пластины сконструирован ряд 
специальных своклорезок. Сушёная С. сахар-
ная содержит 65 У0 и даже 70% сахарозы и, 
таким образом, представляет собою полноцен-
ный заменитель сахара: 1,5 кг сушёной С. са-
харной равноценны 1 кг сахара . Из сушёной 
С. сахарной могут выделываться всевозмож-
ные печения, а также изготовляться сладкий 
напиток, к-рый по вкусовым качествам пре-
восходит все виды суррогатного кофе. В ка-
ждом, нормально выращенном корне сахарной 
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p . посом в 600 г содержится но менее 100 г 
сахара, следовательно, имеющегося в каждом 
корне сахара достаточно, по крайней мере, на 
10 стаканов чая . На каждом квадратном метре 
можно вырастить 10 корной С. сахарной. Ты-
сяча корней даёт 100 кг сахара. Тысяча корной 
удовлетворяет годовую потребность в сахаре 
семьи, состоящей из 4—5 человек. По тысячу 
корней С. сахарной можно вырастить на пло-
щади в 100 м2. Такую площадь или, по край-
ней море, половину такой площади могут от-
вести под С. сахарную на своих огородах очень 
многие рабочие семьи. 

В условиях войны С. сахарная перестаёт 
быть только культурой, размещаемой вблизи 
сахарных заводов. С. сахарная становится 
важнейшим растением овощного клина, том 
болео, что она во многих случаях можот и не-
посредственно заменять С. столовую. Следует 
при этом имоть в виду, что молодые растения 
С. сахарной, удаляомые при прорывке, очень 
богаты витаминами. В СИ1Л в годы войны ра-
стения С. сахарной, удаляемыо при прорывке, 
используются для приготовления пищевых 
концентратов. Такое использование их должно 
найти место и - в СССР. 

Очень велика и кормовая ценность С. сахар-
ной. По сравнению со С. кормовой, урожай С. 
сахарной значительно богаче листьями. Ко-
рень весом в 000 г ко времени уборки даёт часто 
ешё ок. 400 г листьев. Свекловичный лист 
•Также богат витамином роста—витамином «А». 
Кормовая ценность свежего свекловичного 
листа выражается в 0,2 советской кормовой 
единицы. Это значит, что 5 кг листьев имеют 
такое же кормовое достоинство, как 1 кг овса. 
Плановый урожай С. сахарной для районов 
неорошаемого свеклосеяния обычно устана-
вливается в размере 200 ц. При урожао кор-
ней С. сахарной в 200 ц сбор листьев составит 
120—130 ц. Свекловичный лист, собранный 
с 1 га, может заменить 25 ц овса. 

При переработке С. сахарной на сахарных 
заводах громадное количество кормовых ве-
ществ получается сверх того в форме завод-
ских отходов. Особенно велика масса свекло-
вичного жома, к-рый в сыром виде имеет кор-
мовую ценность, равную 0,1 советской кормо-
вой единицы, а высушенный жом по кормовому 
достоинству равноценен зерну. 

В условиях войны С. сахарная перестала 
быть только техническим растением. Она сде-
лалась одновременно и пищевым и кормовым 
растением большого значения. Повышенная 
требовательность С. сахарной к условиям поч-
венного плодородия и к условиям культуры 
в целом заставляет настаивать на том, чтобы 
в военный период в новых районах внедрения 
С. сахарной в подзолистой полосе под неё 
отводились участки по преимуществу в овощ-
ном клину или на пойменных землях наиболь-
шего плодородия. 

Приёмы возделывания С. сахарной предъ-
являют высокие требования. С. сахарная уно-
сит из почвы значительные количества пище-
вых веществ," в особенности калия . Урожай С. 
сахарной в 300 ц корней уносит азота ок . 
110 кг, фосфорной кислоты ок. 50 кг и окиси 
калия ок. 200 кг. Правильное обеспечение 
свекловичной плантации пищевыми веществами 
требует насыщения ими всего пахотного слоя. 
H связи с этим в свекловичной культуре массо-
вое применение получило внесение удобрений 
в следующих формах: 1) основное осеннее 
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удобрение запахивается при глубокой вспашке 
на полную глубину, к-рая, в особенности на 
чернозёмах, должна достигать 27—30 см. 
2) Весной часть удобрений на участках высо-
кого урожая может вноситься под культива-
тор на глубину 8—10 см. 3) Обязательным 
приёмом химизации в свекловичной культуре 
является внесение рядового удобрения. Такое 
удобрение вносится комбинированными свек-
лосеялками при самом посеве. Удобрения укла-
дываются ниже сомян. Лучшей формой рядово-
го удобрения для чернозёмных почв являются 
ограниченные нормы селитры (ок. 10 кг азота), 
суперфосфата (25—30 кг фосфорной кислоты) 
и калийной соли (8—10 кг окиси кали>Г). 
4) Д л я получения высоких урожаев С. сахар-
ной в период её роста применяется вспомога-
тельное удобрение, т . н. подкормки. Чем выше 
урожай, том больше должно быть число под-
кормок. Передовики с. х-ва, получавшие уро-
жаи в 800—1.000 ц, применяли 4, 5 и более 
подкормок, причём 2—3 подкормки являются 
обязательными. В военное время промышлен-
ные удобрения заменяются удобрениями мест-
ными, в частности для подкормки может быть 
применена навозная ж и ж а в размере 3—6 m на 
1 га или птичий помёт в количестве 3—6 ц. 

Громадное значение имеет внесенио под С. 
сахарную навозного удобрения. Его всего 
лучше запахать с осени, но в районах увлаж-
нённой полосы допустимо и весеннее его вне-
сение. Передовики с. х-ва нередко с успехом 
применяют внесение под С. сахарную хорошо 
перепревшего навоза весной под культиватор. 
Норма навозного удобрения под С. не должна 
быть ниже 200 ty'na 1 га. 

С. сахарная принадлежит к культурам, осо-
бенно отзывчивым на глубину пахоты. В ос-
новных районах свеклосеяния, а также в оро-
шаемых районах пахота под С. должна произ-
водиться на глубину не менее 27 ел«, а в под-
золистой зоне особенное значение при культу-
ре С. имеет применение почвоуглубителя. Па-
хота под С. сахарную должна вестись непре-
менно с предплужником. Помимо обшего бла-
гоприятного воздействия на почву, которое 
даётся предплужником в свекловичной куль-
туре, он имеет особенное значение, т. к. для 
правильного посева С. требуется полное отсут-
ствие на поверхности пожнивных остатков. 

Глубокой вспашке под С. сахарную должно 
предшествовать лущение, к-рое должно быть 
проведено тотчас после освобоя«дения полей 
от хлебов, т. е. в июле месяце. Глубокая 
вспашка под С. должна быть закончена в сен-
тябре до начала свекловичной уборки. Весной 
назначаемые под С. поля должны быть подверг-
нуты раннему боронованию и шлейфованию 
непременно в два следа. Предпосевная обра-
ботка ведётся по преимуществу культивато-
рами. Нередко оказывается полезной и повтор-
ная культивация. На тяжёлых почвах подзо-
листой зоны требуется весенняя перепашка. 
Наилучшие урожаи и наивысшее содержание 
сахара чаще всего дают более ранние посевы. 
В Средней Азии—в Узбекской ССР—весенние 
посевы должны производиться в марте. В цен-
тральной полосе СССР лучшим временем для 
посевов С. сахарной чаще всего является вто-
рая десятидневка посевных работ. Прораста-
ние у С. сахарной начинается при темпера-
турах в 4°, но только при темп-pax в 10° 
и вышо идёт достаточно быстро. Поэтому в рай-
онах, не страдающих от весонной засухи, для 
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пачала свекловичного сева требуется извест-
ное прогревание почвы. Только прогревшаяся 
почва обеспечивает дружность всходов, что 
очень важно для получения высокого урожая . 
Однако С. тробует молкой заделки (2—3 и не 
свыше 4 см). Поэтому, особенно при засушли-
вой весне, легко наступает опасность получе-
ния неполных всходов в силу пересыхания 
ворхнего слоя. 

Д л я ускорения и усиления всходов большое 
значение имеет укатывание посевов С. сахар-
ной, лучше всего рубчатыми катками, т. к. 
гладкие катки могут способствовать выдува-
нию свекловичных всходов (засекание всходов 
частицами почвы в ветреную погоду). Свекло-
вичные семена представляют собой соплодия. 
В каждом клубочке имеется несколько семян. 
Число клубочков в одном грамме равно 40—50. 
Вес 1.000 клубочков 20—25 г. При оценке 
свекловичных семян различают всхожесть ка-
жущуюся—число ростков на 100 клубочков— 
и истинную—процент проросших клубочков. 
Однако С. не мирится с гнездовым расположе-
нием. Из всех проростков каждого клубочка 
должен быть сохранён только один. Громадное 
значение имеет не только полнота всходов, но 
и равномерность стояния после прорывки, а 
такая равномерность достигается лишь с по-
мощью сгущённого высева. Д л я С. сахарной 
обычно применялась норма высева в 32 кг. 
С 1942 норма высева понижена до 22 кг. При 
этом свекловичные семена долнсны содержать 
не менее 70% всхожих клубочков. Д а ж е норма 
в 22 кг позволяет иметь на 1 га ок. 1 млн. 
проростков. Но для нормального развития 
корня на 1 га надо сохранить ок. 100 тыс. 
растений. Таким образом, даясе при сокращён-
ных нормах высева требуется удаление боль-
шей части всходов, что и проводится при важ-
нейшей работе по уходу за С. (прорывка). 
Прорывке предшествует шаровка—первое мо-
тыжение. Шаровка проводится как можно ра-
нее, как только блеснут рядки, а при условии 
примешивания к свеклович. семенам быстрее 
прорастающих растений шаровка может выпол-
няться ещё до появления всходов (слепая ша-
ровка). Прорывка должна быть закончена до 
наступления т. н. линьки корня, к -рая заклю-
чается в сбрасывании первичной коры и про-
исходит при образовании третьей пары листьев. 
Через 10—12 дней после прорывки проводится 
проверка, при к-рой удаляются ошибочно со-
хранившиеся после прорывки на близком рас-
стоянии друг от друга растения, а такясе вновь 
появившиеся ростки. В свокловичной куль-
туре чаще всего применяются междурядья в 
44,5 см. В нечернозёмной полосе целесообраз-
ны более суженные мождурядья—в 36 см. Н а 
орошаемых землях лучшие результаты полу-
чаются при ширине междурядий в 50—60 см. 
Р а с с т о я н и я между растениями должны соста-
влять 16—20 см. 

При прорывке и проверке проводится рыхле-
ние. Рыхления эти и первая часть прорывки 
поддаются механизации. При механизирован-
ной прорывке тракторная или конная мотыга 
работает поперёк рядков и разбивает свекло-
вичный рядок на букеты. Разборка букетов 
проводится вручную и направлена на сохране-
ние в одиночном расположении лучших, наи-
более быстро развивающихся растений. После 
3 основных мотыжений на свекловичной 
плантации производятся ещё дополнительные 
мотыжения. Опыты последних лет показали , 

что наилучшие результаты достигаются при 
переменной глубино этих мотыжений, чем избе-
гается образование уплотнённой подошвы. 
Глубина первого из дополнительных мотыже-
ний может составлять 10—12 см. Последующие 
могут вестись на 6—8 см. Уход за С. сахарной 
не прерывается и в период т. н. сомкнутого 
состояния плантации, когда вся поверхность 
поля покрыта листьями. В этот период лета 
на плантациях должны вестись: 1) ручная про-
полка—удаление крупных сорняков; 2) среза-
ние цветоносных стеблей (удаление т. н. цве-
тухи); без такого срезания цветушные корни 
быстро древеснеют и становятся малопригод-
ными для переработки на заводе; 3) ручное 
рыхление сапками пустых мест; 4) нселательно 
продолжение мотыжения меяедурядий с приме-
нением ботвоотводителей, к-рые назначаются 
для устранения повреждения листьев. 

К а к только, в силу подсыхания нижних 
листьев, междурядья частично обнаясатся (раз-
мыкание листьев), возобновляется их нормаль-
ное рыхление. Общее число дополнительных 
рыхлений за летний и осенний период соста-
вляет ок. 5—6, а всего с осенними рыхлениями 
достигает 8—9. Как уясе отмечалось выше, рых-
ления долисны сочетаться с подкормками. При 
сухой погоде проводятся малые поливы. И з 
сказанного видно, что уход за С. должен быть 
непрерывным; он должен начинаться ещё до 
появления всходов и продолжаться почти 
вплоть до самой уборки. Сроки уборки свекло-
вичной плантации должны быть выбраны так, 
чтобы они обеспечили наивысшую сахари-
стость и наибольший сбор сахара с 1 га, но 
вместе с тем устранили бы опасность потерь в 
урожае от заморозков. 

В большинстве районов СССР на протяже-
нии всего сентября месяца происходит ещё 
интенсивный рост С. и повышение сахаристо-
сти корней. Поэтому копка С. в сентябре про-
водится лишь в тох случаях , когда по сообра-
жениям государственной важности требуется 
раннее начало сахарного производства. С дру-
гой стороны, в средней полосе СССР в первых 
числах октября часто уже наступают сильные 
заморозки, к-рыо сковывают землю и делают 
невозможными полевыо работы. Таким обра-
зом, основным периодом свекловичной уборки 
является октябрь месяц, а также последние 
дни сентября и первые дни октября . 

Массовое распространение не только в сов-
хозах, но и в колхозах получила механизиро-
ванная копка С. сахарной с помощью свекло-
подъёмников (свеклокопателей). Машинная вы-
копка С. значительно понижает затраты труда. 
Помимо тракторных свеклокопателей, суще-
ствует ряд простейших приспособлений для 
выкопки С. Приспособления эти устанавливают 
на грядиле конного плуга (лапы Кощука, 
«Огородный великан» и др.). Ручная копка 
требует специальных копачей, а лопатами вы-
полняется плохо. Выкопанная С. подлежит 
очистке, к-рая в большинстве случаев прово-
дится вручную. Ранее применялась упрощен-
ная очистка плоским срезом, что приводило к 
значительным потерям сахароносной ткани. 
С 30-х гг. в качество обязательной введена 
очистка на конус. При этом способе очистки с 
корня снимаются только почки, а средняя 
часть головки очисткой не затрагивается. 
В последние годы для очистки фабричной С. 
предложен новый перспективный способ— 
способ Ярмошенко. При этом способе черошкв 
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листьев с корня не снимаются, всякие потери 
сахароносной ткани устраняются и самая опе-
рация облегчается. Очищенная по способу 
Ярмошенко С. при длительном хранении мо-
жет прорасти, но вполно пригодна для неме-
дленной переработки. Вынутые из земли и 
очищенные корни складываются в кучи; они 
должны быть быстро вывезоны на сдаточ-
ные пункты, т. к. не могут оставаться в поле в 
неукрытом состоянии. При этом укрывание 
только свекловичным листом недостаточно; 
он быстро подсыхает, корни обнаншются и 
увядают. Увядшие корни легко подвергаются 
грибным заболеваниям и плохо хранятся . 
Укрывание полевых куч должно проводиться 
сверх листа также и землёй. При замедленной 
перевозке и удалённости завода или сдаточных 
пунктов возле дорог устраиваются полевые 
кагаты ёмкостью в 100—200 ц С. Д л я умень-
шения потерь при длительном хранонии при-
меняется пересыпание С. мелом или дефека-
ционной грязью (отброс сахарного производ-
ства, богатый углекислой известью). • 

Сахарные заводы на сырой С. могут работать 
4—5 мосяцев. Летнее полугодие сахарные за-
воды могут работать на сушёной С. 

Лучшим предшественником для С. сахарной 
в наст, вромя признаются поля, вышодшие 
из-под озимых хлебов, к-рые в свою очередь 
высевались по травам. В этом случао С. са-
харная идёт по обороту травяного пласта. 
Насыщение севооборота С. сахарной может 
быть различным. На участках, примыкающих 
к заводу, в призаводских отделениях свекло-
вичных совхозов под С. можно отводить 33 и 
даже 40% всей площади. В совхозах, более 
удалённых, доля свекловичного клина может 
составлять 25%. В колхозах под С. обычно 
отводят один клин в 7—8-польных севообо-
ротах. 

С. сахарная принадлежит к числу культур 
наивысшей урожайности. Ещё до начала ста-
хановского движения хорошие урожаи С. 
сахарной на полях СССР достигали 400 Ц. 
В 1935 Мария Демчонко получила урожай, 
превосходящий 500 Ц. В последующие годы 
передовики с. х-ва различных областей по-
лучили урожаи в неорошаемом свеклосеянии 
1.000 Ц, а при орошении—1.400 Ц (Утенберге-
нов в колхозе им. Ленина Свердловского 6-на 
Джамбульской области Казахской ССР). Уро-
нсай С. сахарной в 1.000 ц означает получение 
сбора белого сахара в 150 Ц и более. Таким 
образом, стахановскими урожаями установлена 
возмоншость получения с 1 га свекловичной 
площади 1.000 пудов сахара. 

Своеобразную, очень ценную отрасль све-
кловичной культуры представляет свеклович-
ное семеноводство. Получение свекловичных 
семян требует двухлетнего периода, т . к . нор-
мальные свекловичные семена формируются 
лишь на второй год. В свекловичном семено-
водстве в первый год выращиваются только 
маточные корни. Культура маточной С. от-
личается от культуры фабричной С. более 
узкими междурядьями и прорывкой на мень-
шие расстояния. Такое изменение диктуется 
целями культуры—необходимостью получить 
наибольшее число высадочных корней с 1 га 
и добиться наибольшей экономии семян. Ма-
точные плантации засеваются элитными семо-
нами, к-рыо имеют очень высокую ценность и 
выпускаются непосредственно селекционными 
станциями. Уход за маточной С. в других отно-
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шениях не отличается существенно от ухода з а 
фабричной С. При копке маточной С. особенно-
важно избегать всяких, даже самых незначи-
тельных поранений корня. Назначаемые д л я 
семенной культуры высадочные корни тре-
буют специального режима хранения. Они 
хранятся в узких, по преимуществу подзем-
ных кагатах, при тщательной укладке, причём 
каждый ряд пересыпается землёй, и таким 
образом почти полностью устраняется сопри-
косновение корней между собой. При обрезке 
высадочных корней срезаются только листья, 
все почки сохраняются. Свекловичные высадки 
должны быть высажены как можно ранее, до 
начала посева зерновых. Наилучшие площади 
питания 7 0 x 7 0 или 6 0 x 6 0 при общем числе 
растений от 22 до 30 тыс. на 1 га. До наступле-
ния устойчиво тёплой погоды головки выса-
женных корней присыпаются землёй, а затем 
через несколько дней корни раскрываются. 
Очень полезно местное внесение удобрений под 
отдельный корень. Провяливание корней до 
посадки отражается отрицательно на развитии 
высадочного куста. Уход состоит в повторных 
мотыисониях, к-рые проводятся в двух напра-
влениях. Очень целесообразно также прищипы-
вание боковых ветвей, к-рое увеличивает вес 
семенных клубочков и повышает урожай. 
Уборка ведётся в несколько приёмов ручным 
срезыванием ветвей. Обмолот проводится на 
зорновых молотилках. Просушивание до обмо-
лота должно проводиться на хорошо расчищен-
ных токах, т . к . семена из снопов легко осы-
паются. Д л я очистки свекловичных семян, 
кроме обычных машин, применяются спе-
циальные машины—свекловичные терки, с по-
мощью к-рых отделяются от семян обломки 
стеблей. В хранении свекловичные семена 
капризны. Толщина слоя не должна превы-
шать 1 м . 

Советскими селекционными станциями вы-
ведены высокоценные сорта сахарной свёклы с 
пониженным содерн{анием вредных несахаров, 
затрудняющих выработку сахара, а также 
сорта, стойкие против различных заболе-
ваний. И. Лкушкин. 

Вредители и болезни С. сахарной Посевы 
С. сахарной подвергаются значительному по-
вреисдепию от вредителей и болезней. Наиболее 
распространённые вредители: свекловичный 
долгоносик—Bothynoderes punct ivent r i s Germ. , 
озимая совка—Euxoa Segetum Schiff, луговой 
мотылёк—Loxostege st ict ical is L. , свеклович-
ный клопик—PoeciloscyluB cognatus J ieb . , свек-
ловичная щитоноска—Cassida nebulosa L. , 
свекловичная блоха—Chaetocnenia concinna 
marsh . , свекловичная нематода—Heterodera 
schachti i Schmidt . Болезни: корнеед С. сахар-
ной, вызываемый жизнедеятельностью ряда 
микроскопических грибков—Fusar ium, Phoma , 
Alternar ia , P y t h i u m и др. , пятнистость листьев 
(церкоспороз) и ряд других заболеваний, 
к-рые в общих чертах сводятся к увяданию и 
засыханию листьев, а имонно: переноспороз, 
ризоктионоз, фузариоз, бактериоз и др. М е р ы 
б о р ь б ы с в р е д и т е л я м и и б о л е а н я -
м и: правильные севообороты, высокая агротех-
ника по уходу за почвой и культурой С., борьба 
с сорняками, механические, химические и био-
логические мероприятия по борьбе с вреди-
телями и болезннми. 

С. кормовая. С. кормовая возделывается 
для получения корней (различных по форме, 
окраске), дающих сочную и обильную кормо-

13* 
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вую массу (листья силосуются). По кормовым 
достоинствам 10 кг С. кормовой равны 1 кормо-
вой единице; содержит до 12% сахара, 1% клет-
чатки и 1,2% протеина. Переваримость высо-
кая . В кормовом рационе С. кормовая играет 
особую роль, заменяя пастбище в зимний стой-
ловый период, повышая усвояемость при скарм-
ливании грубых гумённых кормов и удои. 
Лучшие сорта: эккендорфская жёлтая , арним-
кривенская, идеал Кирша, маммут розовая, 
баресс, полусахарная белая и розовая. В от-
ношении тепла, света, плодородия и культуры 
почвы С. кормовая менее требовательна, чем 
С. сахарная . Размещается гл . обр. в прифор-
мерском (приусадебном) севообороте, являясь 
хорошим предшественником для последующих 
культур. Урожайность корной—500—600 ц 
c l га. Передовые колхозы и совхозы в 1936—37 
добились рекордных и высоких устойчивых 
урожаев; напр. , колхоз им. Шевченко Винниц-
кой обл.—1.500 ц с 1 га и совхоз «Дединово» 
Московской обл.—1.865 ц с 1 га, что по сбору 
сухих веществ являотся непревзойдённой вели-
чиной. 

С. столовая требовательна к глубокой вспаш-
ке, теплу и влаго, особенно в пориод прораста-
ния семян. При выращивания на кислых поч-
вах обязательно внесение извести, что сильно 
повышает урожайность. Отзывчива на мине-
ральные удобрения и подкормки. В севообо-
роте размещается на второй год по свожему 
удобрению, на бедных почвах—в первый год. 
Высевается рано и не поздное 15 мая. Посев 
ленточный двух- и трёхстрочный. Между-
рядье—лента от ленты 50—60 см и на 20—27 см 
строчка от строчки. Норма высева 12 кг. Глу-
бина задолки семян 2—4 см. На лёгких почвах 
и при пересыхании поверхностного слоя семена 
заделываются на 1—2 см глубже. С. столовую 
молено выращивать рассадой, к-рая хорошо 
приясивается при условии обильного полива 
при её высадке. При выращивании рассадой 
С. столовая может итти повторной культурой 
после уборки раннего картофеля. Уход: двух-
кратное прореживание (первоо в фазе 1—2 ли-
стов, второо через 20—30 дной после первого), 
полка и рыхление междурядий. Выбранные 
растения при первом прореживании исполь-
зуют для подсадки на изрелсенных местах по-
сева. Запоздание с прореживанием ведёт к 
снижению у р о ж а я и ухудшению его качества. 
Уборка до наступления заморозков ручная или 
свеклоподъёмниками. Листья С. столовой ис-
пользуют для пищевых целой путём закваши-
вания вместе с капустой или верхними зелё-
ными листьями последней. Хранится в овоще-
хранилищах насыпью в закромах при темпора-
туро в проделах колебаний 0—3°. Лучшие сор-
та: египетская—наиболее скороспелая, бор-
до—урожайный сорт—и эрфуртская. С. сто-
ловая содержит 8—16% сахара. 

Л и т . : Р e м e р Т., Свекловодство, пер. с нем., 2 иад., 
М., 1930; П р я н и ш н и к о в Д .П. и Я к у ш к и н И.В., 
Растения полевой культуры, 10 изд., M., 193К; Г о х а р ь-
Х а р м а н д а р я н Г.И. , Агротехника высоких урожаев 
свеклы, M., 193К; Д е м ч е н к о М. С., Как получить не 
менее 500 центнеров сахарной свеклы с гектара, М., 
[1930]: О п а ц к и й Л., Урал—новый район сахапной 
нромыш 1СННОСТИ, под ред. акад. С. Т. Струмилина, [М.], 
1943 (Академия наук СССР, Ин-т экономики). 

СВЕКЛОВИЦА, см. Свёкла. 
С В Е К Л О В И Ч Н А Я Н Е М А Т О Д А , H e t e r o d o r a 

schachti i , круглый чорвь (см. Круглые черви) 
из сом. Tylenehidae. Обусловливает опасную 
болознь свёклы (свеклоутомление почвы), при-
писывавшуюся раньше недостатку минераль-

ных веществ в почве. Оплодотворённые самни, 
сидящие под кожицей корешков свёклы, к 
8име умирают и превращаются в цисты, со-
дерлеащие 200—300 яиц и личинок. Весной 
личинки уходят в почву и проникают в ко-
решки соседних растений. Здесь черви дости-
гают половозрелости, причём самцы уходят 
в почву, а самки остаются в корошках и сильно 
раздуваются вследствие обилия яиц в их поло-
вых органах. Когда вследствие напряжения 
кожица корешка лопается, а тело самки обна-
жаотся, она оплодотворяется самцом, и улсе 
чероз 20—30 дной появляется новое поколение 
(6 генераций в год). Борьба с С. п. состоит в 
уничтожении сорняков как резерватов па-
разита, в культивировании на заражённой 
почве растений, коротки к-рых привлокают 
личинок, но не проницаемы для них (личинки 
гибнут), в применении хлорпикрина и т. д. 
В СССР С. н . известна в Киевской, Воронеяе-
ской и Харьковской областях. 

СВЕКЛОКОМБАЙН, комбинированная маши-
на * л я подкапывания корней сахарной свёклы, 
извлечения их из почвы, обрезывания ботвы 
(гичи), очистки корной от земли и укладывания 
их в кучи или валки. Первыо попытки строить 
С. в СССР относятся к 1929. В 1939 Всесоюз-
ному научно-исследовательскому институту 
с.-х. машиностроения (ВИСХОМ) и коллективу 
завода им. Октябрьской революции в Одессе 
удалось сконструировать, построить и испы-
тать в 1939 и 1940 в полевых условиях С. 
«СК-5». «СК-5»—двухрядная машина, работает 
с трактором С Х Т З и рассчитана на междуря-
дно в 44,5 см. Основные узлы С.: 1) нащуныва-
толь корней, автоматически устанавливающий 
высоту подрезания корной и обрезание кончика 
толщипой в карандаш (8 мм), и 2) механизм 
очищения корной от прилипшей к ним земли 
и образования гичи с коронкой корня, срезае-
мой на конус. Впороди С. смонтированы при-
подниматоли для ботвы, направляющие её 
между двумя движущимися ромнями, к-рыо 
залей мают ботву и держат её, в то время как 
свеклокопающая лапа подрезывает корень. 
Подрезанный корень постепонно начинает вы-
тягиваться за ботву ромнями, двигающимися 
под углом к почве (подобно теребильному 
устройству у льнотеребилок), и подводится к 
ножам со шнеками, где коронка корня вме-
сте с ботвой обрезается на конус. Ботва вы-
даётся назад и спадает по скату в задний эле-
ватор, выносящий её в специальный бункер, 
ёмкостью ок. 0,75 мг, а корни протираются 
особыми нневматич. подушками с рёбрами 
из сыромятного ремня (чопраков) и подаются 
прутковым элеватором вбок в другой бункер 
приблизительно той жо ёмкости. Тот и другой 
бункеры имеют прутковыо днища, к-рые откры-
ваются одновременно, по мере их наполнения, 
при помощи одного из рычагов управления С. 
Рычагом регулируется и глубина подкапыва-
ния корней. Производительность С.—0,35 га 
в 1 час. 

СВЕКЛОСАХАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, см . Са-
харное производство. 

СВЕКЛОУБОРОЧНЫЕ М А Ш И Н Ы , п р е д н а з н а -
чаются для уборки сахарной свёклы. Приме-
няются: свеклокомбайн (см.), свеклоподъём-
ники, своклокопнители, ботворезы. Свекло-
подъёмники имеются прицепные и навесные. 
Из прицепных наиболее распространены кон-
ные плуги с приспособлениями для подкопки 
1 ряда свёклы и тракторные 3-рядные свекло-

в 
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подъёмники—3-ТС и 6-рядные—6-ТС завода 
им. Октябрьской революции в городе Одессе. 
Введённые в массовое производство с 1935, 
они были заменены в 1937 навесными свекло-
подъёмниками—3-НС, более совершенными, 
дающими экономию в металле и простоту 
в эксплоатации. Последние монтируются к 
заднему мосту трактора У-2. Д л я регулировки 
лап на глубину подкопа имеется т . н. ручной 
подъём'. Свеклоподъёмники обеспечивают меха-
низацию одного процосса—нарушения связи 
корня с почвой (рис. 1). Д л я подкопа кор-

Рис. 1. СвеклолодъСмник цкстиридный 6-ТС. 

ней свёклы и собирания их в кучи опреде-
лённого веса с л у ж а т свеклокопнители. Суще-
ствует два конструктивно различных типа 
свеклокопнителой—КСМ-2 и СК-3. Свекло-
копнитель КСМ-2 рассчитан на одновремен-
ную уборку двух рядков свёклы и работает 
с трактором С Х Т З . Главная часть—теребиль-
ный аппарат, состоящий из цепи и шарнирно 
к ней прикреплённых лапок . Цепь теребильно-
го аппарата надевается на три звёздочки. Н и ж -
няя звёздочка теребильного аппарата помеще-
на на валике, на к-ром имеются направляю-
щие дорожки. При помощи этих дорожек лапки 
при прохождении в крайне нижнем положении 
раскрываются и над ботвой проходят в раскры-
том положении. Минуя направляющие, лапки 

закрываются, схваты-
вая корень за ботву. 
Д л я направления ботвы 

ji свёклы в лапы тере-
бильного аппарата слу-
ж а т т . н. лифтёры. Лиф-

I |Ц т Г ^ тёры имеют вилкообраз-
ную форму, логко под-

I - I нимают полегшую бот-
ву, выравнивают её и 

•HIJJWPIW подают между лап тере-
Рис. 2. Ботворез ПО типу б и л ь н о г о т р а н с п о р т ё р а . 
Сторошшш (вид сбоку). Д л я н а р у ш е н и я с в я з и 

корня с почвой с л у ж а т 
специальные лапы-копачи. Подкопанные копа-
чами и затем выдернутые из земли теребиль-
ным аппаратом корни свёклы поступают на 
элеватор, к -рый транспортирует их в бункер. 
Б у н к е р представляет собой большой короб, дно 
и задняя стенка к -рого сделаны из стальных 
прутьев для просыпания земли, поступающей 
частично вместе с корнями свёклы. Р а з г р у з к а 
бункера происходит автоматически. 

Свсклокопнитель СК-3, т ак лее как и свекло-
копнитель КСМ-2, рассчитан на одновремен-
ный подкоп двух рядков свёклы с шириной 
междурядия 445 мм. Остальные узлы СК-3 
принципиально ничем не отличаются от подоб-
ных узлов свеклокопнителя КСМ-2. Ботворез 
(ручного действия) предназначается для окон-
чательной очистки корней выкопанной свёклы. 
Наиболее распространены: ботворез системы 
Сторожика и частично системы Завершинского . 
Ботворез Стороясика (рис. 2) состоит из дере-
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вянной скамейки и одного дугообразной формы 
ножа . Впереди ноя«а имеется специальная 
подушка д л я фиксирования корня свёклы в 
определённом положении. Ботворез Завершин-
ского состоит из деревянной скамейки, д в у х 
челюстообразных ножей и металлич. плиты, 
посредством к-рой один нож и рычаг крепятся к 
деревянной скамейке. Имеются конструкции 
ботворезов с ножным и педальным механич. 
приводами, а т а к ж е ручной фрезы и фрезер-
ной машины. 

С В Е К О Л Ь Н Ы Е ДОЛГОНОСИКИ, ж у к и ИЗ с е м . 
долгоносиков или слоников (см.), вредящие 
сахарной свёкле . Важнейшим является обык-
новенный С. д. , или свинка (Bothynodoros 
punct ivent r i s ) ; встречается на Украине и в 
центрально-чернозёмной полосе. Ж у к с самой 
ранней весны появляется на сорняках , затем 
объедает всходы и листву свёклы; личинки—в 
земле, объедают корни свёклы; поколение одно-
годовоо. Меры борьбы: ограждения плантаций 
свёклы ловчими канавами, ручной сбор ж у к а , 
опрыскивание хлористым барием и п а р т к с к о й 
зеленью, опыливание кремнефтористым на-
триом. Ч ё р н ы й С. д. (Psa l id ium m a x i l l o s u m ) 
на Украино, в Нижнем Поволжьи, в К р ы м у , 
на Кавказе и в Средней Азии вместе со свёклой 
повреждает мак, рапс, сафлор, кенаф, подсолнеч-
ник, сою меры против него те же. Свекловичные 
стеблееды (Lixus subt i l i s , L . ascani i , L . cardui ) 
обгрызают ботву свёклы; их личинки—внутри 
стеблей; распространены там я{е. Моры борьбы: 
уничтожение сорняков и повреждённой ботвы. 

СВЕЛИНК (Sweelinck), Я н Питере (1562 — 
1621), нидерландский композитор и органист . 
Своим творчеством и педагогической деятель-
ностью сильно способствовал проникновению 
в Нидерланды и Германию инструментальных 
форм полифонической музыки (органные фан-
тазии, каприччо, токкаты и т . п.), созданных 
венецианской школой (учителем С. называют 
венецианского тооротика Царлино) . Особонно 
значительна роль С. в развитии формы ф у г и . 
Помимо произведений для органа и клавесина , 
С. написал много месс и псалмов. К а к педагог 
С. воспитал большое количество органистов 
(известнейший из них—С. Шейдт) . 

Лит.: К у з н е ц о в К. А., Музыкально-историче-
ские портреты, серии 1, М-, 1937. 

СВЕНБОРГ (Svendborg), гл . город одноимён-
ного округа и порт на югоо-ва Фюнен ( Д а н и я ) ; 
19,2 тыс. ж и т . (1935). Судо- и машиностроение, 
лесопильные, пивоваренные, винокуренные за -
воды, паровые мельницы. 

СВЕН-ОДЕН (Sven-Oden), Людвиг Александр 
(1887—1931), известный шведский почвовед-
химик. Особое значение имеют его работы над 
приложением методов коллоидной химии в 
области почвоведения; эти работы и доставили 
ему мировую известность. С.-О. много работал 
над изучением органич. воществ почвы и при-
роды почвенной кислотности. Им усовершен-
ствован метод механического и ультрамеханич . 
анализа почвы и при помощи его проведены 
специальные исследования глин. Последние 
годы ж и з н и С.-О. работал над вопросами 
культуры растений, почвы и над исследованном 
почв при помощи электроанализа . 

Г л . т р у д ы с . - о . : Eine neue Methode zur Bestim-
mung der Körnerverteilung, «Kolloid Zeitschrift», Dresden, 
191«, Bd XVIII; Die Humlnsäuren, Kolloldcheinische 
Beihefte», Dresden—Lpz., 1919, Bd XI, II. 3—9; Über Bo-
dens&ure, Pufferwirkung und Kalkbcdarf, Stockholm, 1927. 

CBEHCEH (Svendsen), Иоган Северин (1840— 
1911), норвежский композитор. Учился в Лойп-
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цигской консерватории по классам скрипки 
и композиции (1863—67). Совершил ряд кон-
цертных поездок по Европе и посетил Америку. 
В 1872—77 руководил концертами муз. об-ва 
в Осло. С 1883 по 1908 работал в качестве при-
дворного капельмейстера в Копенгагене. Один 
из видных представителей норвежской нацио-
нальной музыки, С. примыкал в своём твор-
честве к европейской романтич. школе, вос-
приняв многие приёмы Берлиоза и Вагнера. 
Им написаны: д л я оркестра — 2 симфонии, 
4 норвежских рапсодии, «Свадебное торжество» 
(«Карнавал норвежских худоишиков»), «Па-
рижский карнавал», легенда «Зорахайда» (по 
Ирвингу) , вступление к драмо Бьернсона 
«Сигурд Злой», увертюра «Ромео и Юлия», 
2 тетради песен, камерные и др . произведения. 
С. принадлежат т а к ж е обработки норвежских, 
шведских и исландских песен д л я малого 
оркестра . 

«СВЕНСКА Х А Н Д Е Л B C B A H K E H » ( A . B . S v o n s k a 
Hande l sbanken) , самый крупный частный ак-
ционерный банк Швеции с капиталом в 
155 млн. шведских крон. У ч р е ж д ё н в 1871. 
Имеет 269 отделений, рассеянных по всей 
Швеции . По х а р а к т е р у своих операций «С. х.» 
относится к типу универсальных банков, 
соединяющих краткосрочное кредитование тор-
гово-промышленных предприятий с долгосроч-
ным финансированием основных фондов про-
мышленности. «С. х.» наиболее близко связан 
с лесной, целлюлозной и бумажной пром-стью 
Швеции. В течение ряда лет влияние на «С. х.» 
о с п а р и в а л и главные финансовые группы Шве-
ции—концерн Крейгера и группа Валленберга . 
После к р а х а концерна Крейгера в 1932 группе 
Валленберга удалось восстановить и укрепить 
свои позиции в «С. х.». По балансу на 30/XI 1910 
а к ц . капитал «С. х.» составил 90 млн. крон, 
запасный—70 млн. крон, вклады и текущие 
счета—1.118 млн. крон, учётно-ссудные опера-
ции— 1.223 млн. крон, собственный портфель 
а к ц и й и облигаций—110 млн. крон, общая 
сумма баланса—1.462 млн. крон . 

СВЕРБИГА, с в и р б и г у с , с е р г и б у с , 
Bun ia s or ien ta l i s , одно- илидвулетное растоние 
из сом. крестоцветных. Стебель ветвящийся, 
до 1,5 м высоты, с нижними лировидными 
листьями и средними зубчатыми с копьевидным 
основанном. Цветы жёлтые . Плоды орешко-
видные, косо вверх стоящие. Растёт по лугам, 
полям и сорным мостам в большей части Евро-
пы, на Кавказе , кое-где в З а п . Сибири. Медо-
нос. Молодые листья и стебли съедобны. 

СВЕРДЛОВ, Я к о в Михайлович (3/VI 1885— 
16/I I I 1919), выдающийся деятель и один из 
к р у п н е й ш и х организаторов и руководителей 
большевистской партии и Советской власти, 
б л и ж а й ш и й соратник Ленина и Сталина, пред-
седатель Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета Советов, секретарь Ц К 
партии большевиков. Свердлов родился в Н и ж -
нем-Новгороде (ныне г. Горький) в семье 
ремесленника-гравера (резчика печатей). П я т -
надцати лет Свердлов, уйдя из 5-го класса гим-
назии, начинает самостоятельную жизнь ; он 
поступает учеником в аптеку . С 1901 Свердлов 
принимает участие в социал-домократич. дви-
ж е н и и . Он выполняет серьёзные поручения 
Нижегородского комитета Р С Д Р П по агитации, 
пропаганде и организации подпольной типо-
графии . В 1901 Свердлов был впервые аресто-
ван за участие в демонстрации при проводах 
А. М. Горького. В 1902 Свердлов работает в 
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Сормовском комитете Р С Д Р П . Глубочайшей 
убеждённостью, выдающимися организатор-
скими и ораторскими способностями молодой 
Свердлов завоёвывает внимание и любовь и сре-
ди партийных товарищей, и среди широких 
рабочих масс. С лета 1902 охранка устана-
вливает неослабное наблюдение за Свердловым, 
присвоив ему к л и ч к у «Малыш». После II Съез-
да партии Свердлов без колебаний становится 
на позиции Ленина и всю свою ж и з н ь остаётся 
верен ленинскому знамени. Он ведёт неприми-
римую борьбу с меньшевистскими и примирен-
ческими настроениями в ншкогородской и сор-
мовской организациях . Свердлов является од-
ним из создателей большевистской организации 
в Нижнем-Новгороде. В течение 1903 Свердлов 
триясды подвергался аресту. В 1904 департа-
мент полиции выносит постановление подверг-
нуть Свердлова гласному надзору сроком на 
2 года в Нижнем-Новгороде . Но Свердлов по 
поручению Северного комитета Р С Д Р П от-
правляется в качество «профессионала» в Яро-
славль и Кострому и переходит на нелегальное 
положение. В письмо от 22 /XI 1904 он писал) 
«Чувствую себя довольно бодро; иногда ж а л ь 
Нижнего, но всё ж е доволен, что уехал, ибо 
там я не мог расправить крылья , а я думаю— 
они у меня имеются; там учился работать, сюда 
ж е приехал узко учёный и имею широкое при-
ложение всех своих сил» (цит. по кн. : З е л и к -
с о н - Б о б р о в с к а я Ц . , Яков Михайлович 
Свердлов, 1938, стр . 9). «В первый период своей 
деятельности,—говорил впоследствии В. И. Ле-
нин о Свердлове,—ещё совсем юношей, он, 
едва проникнувшись политическим сознанием, 
сразу и целиком отдался революции. В эту 
эпоху, в самом начале 20 века, перед нами был 
тов. Свердлов, к а к наиболее отчеканенный 
тип профессионального революционера,—чело-
века, целиком порвавшего с семьёй, со всеми 
удобствами и привычками старого буржуазного 
общества, человека, который целиком и безза-
ветно отдался революции и в долгие годы, 
даже десятилетия, переходя из тюрьмы в ссыл-
к у и из ссылки в тюрьму , выковавшего в себе 
те свойства, которые з а к а л я л и революционеров 
на долгие и долгие годы» ( Л е н и н, Соч., 
т . X X I V , стр. 80). 

Летом и осенью 1905 Свердлов ведёт орга-
низационно-пропагандистскую работу в Каза-
ни. Я в л я я с ь членом Казанского комитета 
Р С Д Р П , он в короткое время добивается боль-
шевизации казанской с . -д . организации. Затем 
Свердлов работает по поручению Ц К партии 
большевиков на У р а л е . В о з г л а в л я я Екатерин-
бургский комитет Р С Д Р П , Свердлов ведёт 
работу по подготовке вооружённого восстания 
на У р а л е , создаёт боевые рабочие дружины. 
Он быстро добивается укрепления партий-
ных организаций Екатеринбурга , Перми, Уфы, 
Т а г и л а , М и н ь я р а , Златоуста , Надеждинска. 
Свердлов постоянно находится среди масс, 
выступая на рабочих собраниях с пламенны-
ми призывами к подготовке вооружённого 
восстания. Имя «Андрей», под которым ра-
ботал Свердлов на Урале , скоро стало широко 
известным и любимым среди уральских ра-
бочих . Д а ж е когда митинги устраивались 
меньшевиками или эсерами, рабочие решитель-
но требовали «Андрея». Свердлов становится 
популярным большевистским оратором среди 
широких рабочих масс. В октябре Свердлов 
организует и возглавляет Екатеринбургский 
совет рабочих депутатов. В начале декабря он 
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избирается делегатом на Таммерфорсскую кон-
ференцию. Вернувшись на Урал, Свердлов 
умелым руководством обеспечивает органи-
зованный переход уральских партийных орга-
низаций на нелегальную работу и сохранение 
их основных кадров. Благодаря его энергии 
вскоро же были восстановлены разгромлен-
ные царским правительством Пермский коми-
тет РСДРП и мотовилихинская организация. 
Свердлов объешкает города и крупнейшие ра-
бочие центры Урала и сплачивает партийные 
организации Перми, Екатеринбурга, Уфы и др. 
В феврале 1906 он организует Уральскую об-
ластную конференцию, руководит её работами 
и избирается членом областного комитета. В 
период первой русской революции 1905—07 и 
в тяжёлых условиях столыпинской реакции 
расцвёл организаторский талант Свердлова. 
Ужо в это время целиком оправдалась xapaic-
теристика Свердлова, данная ему позисе Ста-
линым: «Организатор до мозга костей, органи-
затор по натуре, по навыкам, по революцион-
ному воспитанию, по чутыо, организатор всей 
своей кипучей деятельностью,—такова фигура 
Я. М. Свердлова» ( С т а л и н , О Я , М. Сверд-
лове, в кн.: С в е р д л о в Я . М., Избр. статьи 
и речи, 1939, стр. 19). 

Царские власти принимали все меры к ро-
зыскам неуловимого организатора «Андрея». 
За его голову было обещано 5 тыс. руб. По 
доносу провокатора в июне 1906 Свордлов был 
арестован в Перми и поел er 1 года предвари-
тельного заключения приговорён к 2 годам 
крепости. В 1909 Свердлов по заданию Цент-
рального Комитета работал по восстановле-
нию московской организации Р С Д Р П . 13 /XII 
того же года ого арестовали на заседании 
Московского комитета партии. Весной 1910 
Свердлов был выслан в Нарымский край на 
3 года, но ужо через 3 месяца он совершил 
побег. Приехав в августе 1910 в Петербург, 
Свердлов развернул деятельную работу по 
восстановлению подпольной партийной орга-
низации, энергично боролся с меньшевиками-
ликвидаторами, троцкистами и отзовистами и 
сплачивал рабочих вокруг большевиков. Укре-
пляя нелегальную партийную работу, Свердлов 
по-ленински использовал и легальные возмож-
ности борьбы. По поручению Ц К партии он 
руководил с.-д. фракцией 3-й Гос. думы и вме-
сте с т. Ольминским подготавливал издание 
легальной большевистской еженедельной газе-
ты «Звезда». 14/XI 1910 Свердлов был вновь 
арестован. Попадая в заключение, он никогда 
не терял большевистской воли к борьбе. Всегда 
он умел поддерживать сношения с товарищами 
на воле, переписываясь с ними, давая им советы 
и указания. Пребывание в тюрьме Свердлов 
использовал для усиленных тооретич. занятий. 
Признанный организатор масс и пропагандист, 
Свердлов не только изучал сам произведения 
марксизма, но и учил других. Ещё раньше, 
в пермской тюрьме, в 1906 Свердлов ухитрялся 
читать лекции заключённым, используя для 
этого время прогулок и другие возможности. 
В мае 1911 Свердлова выслали в Нарымский 
край на 4 года. Непреклонный революционер 
вновь пытался бенсать из ссылки, но неудачно. 
Взбешенная дерзкими побегами Свердлова 
царская жандармерия отправила его летом то-
го же года в глухое остяцкое селение Максим-
кин Яр , куда пароходы приходили один раз 
в год, а почта—2 раза. Свердлов зимовал в 
Максимкином Я р у без тёплой одежды, без 
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книг, без писем и ж и л в ж а л к о й лачуге. Но 
т я ж ё л ы е условия, на какие обрекло Свердлова 
царское правительство, не сломили воли про-
летарского революционера. В письме из Ма-
ксимкина Я р а Свердлов пишет: «Ну, да не беда, 
проживу, и бодрость и энергию сохраню. 
Не растрачу на борьбу со своим настроением 
своих .сил, для них найдётся иное, более целе-
сообразное применение» [цит. по кн . : С в е р д -
л о в а ( Н о в г о р о д ц е в а ) К . Т . , Я к о в Ми-
хайлович Свердлов, 1939, стр. 61]. Т я ж ё л ы е 
жизненные условия, простуда (тонул во время 
рыбной ловли) надломили организм Свердлова, 
и он заболел. Организованный протест ссыль-
ных заставил царское правительство вернуть 
Свердлова в феврале 1912 в Нарым. Здесь он 
вёл большую работу среди политич. ссыльных, 
читал лекции по политич. экономии, докла-
ды по вопросам дня, об избирательной кам-
пании в Гос. думу и др . Состоявшаяся в январе 
1912 в Праге историческая VI Всероссийская 
партийная конференция, оформившая само-
стоятельное существование большевистской 
партии—партии нового типа,—заочно избрала 
Свердлова в лонинский большевистский Цент-
ральный Комитет. Партия высоко ценила Свер-
длова как своего выдающегося деятеля. Он 
был избран такисе и в Русское бюро ЦК— 
практический центр, созданный для руковод-
ства работой в России, во главе к-рого стоял 
Сталин. В начале сентября 1912 Свердлов 
предпринял смелый побег из ссылки по 
бурной Оби на лодке-душегубке. Этот побег 
едва не привёл к гибели Свердлова. Лодка-
душегубка перевернулась. Свердлова и его 
спутника спасли крестьяно-рыбаки. Свердлову 
удалось сесть на пароход, но его опознали жан-
дармы, он был арестован и отправлен в том-
скую тюрьму, откуда был переведён в село 
Парабель Нарымского края . Воспользовав-
шись ослабленном надзора жандармов в связи 
с приездом к нему жены и ребёнка, Свердлов • 
вскоре организовал новый побег, увенчавшийся 
на этот раз полной удачей. 

В конце докабря 1912 Свердлов—опять в Пе-
тербурге. Р у к а об руку со Сталиным Свердлов 
работал в Русском бюро Ц К , поддерживая 
связь с В. И . Лениным, переехавшим в Краков 
(Австрия). Свердлов боролся против меньшеви-
ков, отзовистов, троцкистов и прочих врагов 
партии, пыгавшихся сорвать осуществление 
решений Пражской конференции. По пору-
чению Ц К Свердлов работал в «Правде» и 
принимал участие в социал-демократической 
фракции 4-й Гос. думы, используя эти два 
центра легальных возможностей для завоева-
ния масс на сторону большевизма. 23/11 1913 
Свердлов был вновь арестован. Почти одновре-
менно был арестован и Сталин. Эти аресты 
явились результатом доноса провокатора Мали-
новского. Чорез несколько месяцев Свердлов 
из петербургской тюрьмы «Кресты» был отправ-
лен по этапу в ссылку в Туруханский край, 
куда вскоре прибыл и Сталин. С первых ж е 
дней прибытия в ссылку Свердлов приступил 
к организации побега. Переписка департамента 
полиции и туруханских властей за 1913—14 
полна боязни побега Сталина и Свердлова. 
Департамент полиции принял все меры, чтобы 
сделать невозможным побег вождей больше-
вистской партии. В 1914 Сталина и Свердлова 
поревели на 80 вёрст севернее Полярного круга , 
в с. Курейку, отделённое непроходимой тай-
гой от всего внешнего мира. На этот р а з 
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Сталин и Свердлов пробыли в ссылке 4 года— 
до Февральской буржуазно-демократической 
революции 1917. Вначале Свердлов жил в Ку-
рейке вдвоём со Сталиным, в конце 1914 его 
переволи в станок Соливаниху, а затем—в 
цонтр Туруханского края—с. Монастырское 
(ныне Туруханск). И в туруханской ссылке 
Свердлов проявил свою кипучую энергию, 
создал организацию ссыльных, выступал 
с докладами, находил способы для переписки с 
Лониным. Когда началась первая мировая 
война, Свордлов в глухой тайге, вдали от пар-
тийных центров безошибочно ориентировался 
в политич. обстановко и вёл последовательную 
борьбу за линию партии по вопросам войны. В 
туруханской ссылке Свердлов углублённо изу-
чал классиков марксизма и написал ряд работ: 
«Очерки по истории международного рабочего 
движения», «Раскол германской социал-демо-
кратии», «Царская ссылка за 10 лет», «Кру-
шение капитализма». Работал он также по 
изучению местного края, заведывал мотеоро-
логич. станцией. В 1915 он написал статьи 
«Туруханский бунт», «Очерки Туруханско-
го края». В этих очерках он вскрыл кабаль-
ное положение населения края .—В марте 1917 
после первых вестой о свержении самодержавия 
Свердлов проделал исключительно опасный, 
в 1.500 км, путь по льду Енисея и возвратился 
в Потроград. Из Потрограда Свордлов по зада-
нию Центрального Комитета партии вы-
ехал на Урал. Он руководил здесь первой 
Уральской областной конференцией большеви-
ков и энергично отстаивал ленинские позиции. 
Уральская конференция делегировала Сверд-
лова на VII (Апрельскую) Всероссийскую кон-
ференцию РСДРП (б). На Апрельской конфе-
ренции Свердлов был избран в президиум и вы-
ступал с докладом о партийной работо на 
Урало. I Ia этой конференции Свердлов внервыо 
встретился с Лениным. На Апрельской конфе-
ренции Свердлов был избран членом ЦК и ос-
тался на работе в качестве секретаря ЦК в Пе-
трограде. С этого момента вместо с Лениным и 
Сталиным он осуществлял руководство гро-
мадной партийной работой, проявляя себя 
крупнейшим организатором масс. Свой исклю-
чительный организаторский и ораторский та-
лант Свердлов направлял на то, чтобы в новых 
революционных условиях наладить организа-
ционную работу партии, подобрать на решаю-
щие посты проверенных товарищей, построить 
боевую организацию, крепко связанную рево-
люционной дисциплиной, объединить массы во-
круг партии и повести их к социалистической 
революции. Свордлов вёл страстную борьбу 
против предателей-меньшевиков и эсеров, за-
воёвывая массы на сторону большевиков. Сверд-
лов организовал фабрично-заводские комитеты, 
проводил огромную работу по их большевиза-
ции и сделал их опорой большевистской партии. 
После июльской демонстрации, когда контрре-
волюционное Временное правительство при 
поддерзкко меньшевиков и эсеров попело беше-
ную травлю большевиков и В. И. Ленин вы-
нужден был скрыться,—всей работой в ЦК 
руководили Сталин и Свордлов, также перешед-
шие на полулегальное положение. В статье 
«События 3—6 июля в Потрограде» и в прокла-
мации от имени Петроградского комитета 
Свердлов разоблачил контрреволюционность 
Временного правительства, меньшевиков и 
эсеров, в союзо с буржуазией расстрелявших 
мирную демонстрацию рабочих и солдат, и 

призывал рабочих к выдержке и дальнейшему 
собиранию революционных сил. В эти тяжёлые 
для партии дни Сталин, Свердлов и Орджони-
кидзе категорически выступили против явки 
Ленина на суд контрреволюционного Времен-
ного правительства, чего усиленно добивались 
предатели Каменев, Рыков, Троцкий и другие. 
Вскоре под руководством Свердлова, обладав-
шего многолетним опытом сочетания легальной 
и нелегальной работы, большевистские органи-
зации оправились и окрепли повсюду. Под 
руководством Свердлова проходила организаци-
онная подготовка VI Съезда партии, созванного 
в Петрограде нелегально. Съездом руководили, 
по директивам Ленина, Сталин и Свордлов. 
Политический отчёт ЦК делал Сталин, с орга-
низационным отчётом выступил Свердлов. Этот 
отчёт, показавший исключительную осведом-
лённость Свердлова о полоисении на местах, 
знание кадров, фактов и т. п., имел огромное 
значоние с точки зрения решения коренной 
политич. задачи—подготовки вооруясённого 
восстания. 

После VI Съезда партии Свордлов, оставаясь 
секретарём ЦК, всю свою энергию направил 
на организацию сил для вооружённого вос-
стания. Он непосредственно руководил рабо-
той военной организации и широко ставил 
большевистскую агитацию в армии. В то жо 
время он чутко следил за положенном дел по 
всей стране, за подготовкой к восстанию мест-
ных организаций. Крепко связанный с масса-
ми, знавший их подлинные революционные на-
строения, Свердлов на заседаниях ЦК от 
10/Х и 16/Х 1917, решивших вопрос о захвате 
власти, горячо отстаивал линию Л е н и н а -
Сталина на вооружённое восстание. Он громил 
предателей Зиновьева и Каменева и с фактами 
в руках доказывал, чго соотношоние сил скла-
дывается в пользу большевиков. На заседании 
ЦК 10/Х С. вместе со Сталиным и Дзержин-
ским был избран в Партийный центр по руко-
водству восстанием. В исторические дни Ок-
тябрьских боёв Свердлов вместе со Сталиным 
руководил большевистской фракцией 2-го Съез-
да Советов, наблюдал за Временным прави-
тельством и его распорязкениями, рассылал 
указания местам, внося всюду бодрость и глу-
бокую уворопность в победе. 

Победа пролетаркой революции сделала 
Свердлова главой Советской власти. 8(21)/Х1 
1917 Свердлов был избран председателем Все-
российского Центрального Исполнительного 
Комитета Советов. «Через революционную под-
польную работу, через нелегальную партию, 
которую никто не воплощал и не выражал так 
цельно, как Я . М. Свердлов,—только через 
эту практическую школу, только таким путём 
мог он притти к посту первого человека в пер-
вой социалистической Советской республике, 
к посту первого из организаторов широких 
пролотарских масс» (Л е н и н, Соч., т. XXIV, 
стр. 81). Избрание такого исключительного 
организатора на пост председателя ВЦИК 
имело большое значение для разгрома всех 
планов контрреволюции, для ломки старого 
государственного аппарата, преодоления са-
ботазка и укрепления Советской власти по всей 
стране. Свердлов твёрдо и решительно прово-
дил линию партии в отношении Учредительно-
го собрания, ставшего знаменем контрреволю-
ции. 5/1 1918 Свердлов от имени ВЦИК открыл 
Учредительное собрание. Огласив Декларацию 
прав трудящегося и эксплоатируемого наро-
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да, в которой Россия объявлялась республикой 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, он пригласил Учредительное собра-
ние, если оно правильно выражает волю наро-
да, присоединиться к этой декларации. Учре-
дительное собрание отказалось подтвердить 
декреты 2-го Съезда Совотов о мире, о земле, 
о переходе власти к Советам. Под руковод-
ством Свердлова была разоблачена контрре-
волюционность Учредительного собрания, и оно 
было распущено. Свердлов вместо с Лениным 
и Сталиным боролся за необходимость заклю-
чения Брестского мира, за передышку, боролся 
против всех контрреволюционеров и их союз-
ников—«левых коммунистов» и троцкистов, 
пытавшихся спровоцировать войну с герман-
ским империализмом в момент, когда Советская 
власть ещё не успела укрепиться. «Ленину, 
Сталину и Свердлову пришлось выдерисать 
упорнейшую борьбу в Ц К против Троцкого, 
Бухарина и других троцкистов, чтобы добиться 
решения о мире» |История ВКП(б). Под ред. 
Комиссии Ц К ВКП(б) , 1940, стр. 207). Д л я 
разгрома бухаринцев в Москве Ц К команди-
ровал Свердлова. Свердлов вёл здесь страст-
ную борьбу за большевистское единство пар-
тии, разоблачал раскольническую антипартий-
ную деятельность бухаринцев, засевших в Мо-
сковском обл. бюро. Под его руководством 
Московская конференция сплотилась на ле-
нинокой линии и провалила провокаторскую 
резолюцию фракционеров. 

Подлинная основа предательских действий 
троцкистов и бухаринцев вскрылась лишь в 
1938. Оказалось, что эти предатели ещё в 1918 
вошли в заговор с эсерами, хотели свергнуть 
Советское правительство, убить вождей про-
летарской революции Ленина, Сталина, Сверд-
лова и расчистить дорогу для реставрации 
капитализма в стране. «Но партия сплотилась в 
этот тяжёлый момент вокруг Ленина, Сталина, 
Свердлова и поддержала Центральный Коми-
тет в вопросе о мире так же, как и во всех дру-
гих вопросах» ( т а м ж е, стр. 208). I Ia 
VII Съезде партии и на 4-м Чрезвычайном 
Съезде Советов (1918), решивших окончатель-
но вопрос о мире, Свердлов выступал с горячей 
поддержкой ленинско-сталинской тактики в 
вопросе о Брестском мире. Отстаивая необ-
ходимость мира в данный момент, Свердлов 
предвидел неизбежность войн с империализмом 
в защиту социалистич. отечества. После заклю-
чения Брестского мира Свердлов на постах 
председателя ВЦИК и секретаря ЦК партии ра-
ботал над созданием тесно связанного с массами 
крепкого централизованного советского и пар-
тийного аппарата, необходимого для решения 
громадных творческих задач, вставших пород 
Советской властью. В гигантской созидатель-
ной деятельности по строительству нового 
социалистич. государства, на кипучей па{>тий-
ной работе в полной мере развернулся орга-
низаторский талант Свердлова. «Период 1917— 
1918 гг. был периодом переломным для партии 
и государства. Партия в этот период впервые 
стала правящей силой. Впервые в истории 
человечества возникла новая власть, власть 
Советов, власть рабочих и крестьян. Перевести 
партию, дотоле нелегальную, на новые рельсы, 
создать организационные основы нового про-
летарского государства, найти организацион-
ные формы взаимоотношений между партией 
и Советами, обеспечив партии руководство, 
а Советам их нормальное развитие, — такова 
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слоишейшая организационная задача, стояв -
шая тогда перед партией. В партии не найдётся 
людей, которые решились бы отрицать, что 
Я . М. Свердлов был одним из первых, если не 
первым, который умоло и безболезненно разре-
шил эту организационную задачу по строи-
тельству новой России» ( С т а л и н , О Я . М. 
Свердлове, в кн. : С в е р д л о в Я . М., Избр . 
статьи и речи, 1939, стр. 20). Прекрасно зная 
личный состав партийных кадрЬв, Свердлов 
умело отбирал и выдвигал с низов сотни 
новых строителей Советского государства. Он 
решал в этот период сложнейшие вопросы 
взаимоотношений центральных и местных ор-
ганов Советской власти и боролся против мест-
нических и сепаратистских тенденций, раз-
л а г а в ш и х с я вражескими элементами, «ле-
выми» эсорами, «левыми коммунистами». Ги-
гантским практическим знанием и исключи-
тельным организаторским чугьём Свердлов за-
воевал, по выражению Ленина, «бесспорно не-
пререкаемый моральный авторитет» ( Л е н и н , 
Соч., т . X X I V , стр. 81), который обеспечивал 
руководящим органам твёрдость, быстроту и 
единодушие при решении труднейших вопро-
сов. Большую работу провёл Свердлов по 
подготовке первой Советской Конституции, 
основы к-рой были заложены Декларацией 
прав трудящегося и эксплоатируемого народа, 
утверисдённой в январе 1918 3-м Съездом Сове-
тов под председательством Свердлова. В апреле 
1918 по докладу Свердлова В Ц И К создал 
комиссию для разработки проекта Конститу-
ции Советской республики; председателем 
комиссии был избран Свердлов. Вся работа по 
выработке Конституции шла при постоянном 
тосном сотрудничестве Ленина, Сталина, 
Свердлова. Сталин разработал проект «Общих 
положений Конституции РСФСР», который был 
одобрен Лениным и принят комиссией. Свер-
длов по-ленински заботился о том, чтобы основ-
ной закон реС! ублики поднимал самые «широ-
кие круги трудового народа к непосредствен-
ному управлению страной», чтобы на этой осно-
ве «выделить из массы достаточное количество 
активных, сознательных работников» и тем 
обеспенить победу строительства социализма 
(см. С в е р д л о в Я . М., Избр. статьи и речи, 
1939, стр. 67). Конституция была принята 
5-м Съездом Советов под председательством 
Свердлова в июле 1918. В дни 5-го Съезда, 
вмосте с Лениным, Свердлов руководил подав-
лением контрреволюционного левоэсеровского 
мятежа. В тяжёлые дни, когда на молодую 
социалистич. республику наступали силы внут-
ренней контрреволюции и интервенции, Сверд-
лов вместе с Лениным и Сталиным поднимал 
советский народ на отечественную войну про-
тив иностранных интервентов и белогвардей-
цев. Когда 30/VIII 1918 в результате преступ-
ного замысла Бухарина и Троцкого было со-
вершено злодейское покушение на Ленина, а 
Сталин находился на фронте, Свердлов твёрдо 
продолжал руководство государственной и пар-
тийной работой. В воззвании по поводу этого 
покушения Свердлов призывал трудящихся 
к полнейшему спокойствию, к усилению борьбы 
с контрреволюционными элементами. «На по-
кушения, направленные против его вождей,— 
писал Свердлов,—рабочий класс ответит ещё 
большим сплочением своих сил, ответит беспо-
щадным массовым террором против всех врагов-
революции,—Товарищи! Помните, что охрана, 
ваших вождей в ваших собственных р у к а х . 
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Теснее смыкайте свои ряды, и господству 
буржуазии вы нанесёте решительный, смертель-
ный удар. Победа над буря«уазией—лучшая 
гарантия, лучшее укрепление всех завоеваний 
Октябрьской революции, лучшая гарантия 
безопасности вождей рабочего класса.—Спо-
койствие и организация! Все доляшы стойко 
оставаться на своих постах! Теснее ряды!» 
( т а м ж е , стр.115—116). В дни после ранения 
Владимира Ильича Свердлов работал особенно 
напряжённо и покидал рабочий кабинет толь-
ко для выступлений на рабочих собраниях. 

Свердлов проделал огромную работу по 
укреплению Советской власти в деревне и 
созданию комитетов бедноты, представлявших 
дальнейший после Октября отап пролетарской 
революции в деревне. В сентябре 1918 Свердлов 
от имени ЦЬС партии обратился с письмом к 
парторганизациям о правильной организации 
работы комбедов. В ноябре того же года 6-й 
Чрезвычайный Всероссийский Съезд Советов 
принял, по предложению Свердлова, резолю-
цию, признавшую, что комбеды выполнили 
свою задачу обуздания кулачества и подгото-
вили поворот середняка на сторону Советской 
власти и что поэтому необходимо объединение 
их с Советами в целях превращения последних 
в действительный оплот рабоче-крестьянской 
власти и коммунистич. строительства. Многооб-
разна и плодотворна была деятельность Сверд-
лова. Осенью 1918 Свердлов принимал актив-
нейшее участив в созыве первого съезда работ-
ниц и кростьянок. Свердлов непосредственно 
помогал организации комсомола. Много внима-
ния он уделял подготовке кадров. Он был 
основателем и одним из первых лекторов зна-
менитой школы агитаторов и инструкторов 
ВЦИК, выросшей затем в Коммунистический 
университет, к-рому присвоено было имя 
передового борца за коммунизм—Я. М. Сверд-
лова. В начале 1919 Свердлов делал доклад 
на 2-м Всероссийском съезде профсоюзов, 
обращая внимание на необходимость укрепле-
ния коммунистического ядра внутри союзов. 
Ленин на VII I Съезде партии указывал на 
гигантскую подготовительную работу, проде-
ланную Центральным Комитетом большевист-
ской партии и Свердловым, по созданию Ком-
мунистического Интернационала (см. Л е н и н , 
Соч., т. X X I V , стр. 128). 19/1 1919 Свердлов от 
имени объединённого заседания ВЦИК, ВЦСПС 
и Моссовета написал гневное воззвание «ко 
всему рабочему классу» по поводу злодейского 
убийства Карла Либкнехта и Розы Люксем-
бург. В последние месяцы своей жизни Сверд-
лов вёл напряжённую работу по подготовке 
VI I I Съезда партии. В этот период он часто 
выезжал на места. Он побывал в Риге, 
Минске, Петрограде, Харькове. В освобождён-
ной от германских оккупантов Риге Свердлов 
от имени ВЦИК приветствовал первый Все-
латвийский Съезд Советов. В Латвии, Белорус-
сии, на Украине Свердлов выступал горячим 
проводником ленинско-сталинской националь-
ной политики. Он выступал на 1-м Съезде 
Советов Белоруссии и на 3-м Съезде Советов 
Украины, на к-рых были приняты конституции 
этих братских советских социалистич. респу-
блик. 

При возвращении в Москву в начале марта 
1919 Свердлов каждую стоянку поезда исполь-
зовал для бесед с местными руководителями 
советских и партийных организаций, инструк-
тировал их, получал информацию и выступал 

на митингах. В Орле Свердлов выступил на 
митинге железнодорожников, говоря о состояв-
шемся недавно конгрессе 3-го, Коммунистиче-
ского, Интернационала. На этом митинге Сверд-
лов простудился. 8 / I I I , несмотря на плохое 
самочувствие, он готовил организационный 
отчёт. VII I Съезду партии. Поздно вечером 
Свердлов почувствовал собя совсем плохо и 
слёг. Организм его, подорванный многолетним 
пребыванием в ссылках и тюрьмах, не спра-
вился с гриппом («испанкой») и воспалением 
лёгких. За несколько дней до кончины Сверд-
лова посетил Сталин. В последние минуты 
у больного был В. И. Ленин. 16/111 ок. 4 часов 
дня оборвалась героическая яркая жизнь 
Я . М. Свердлова. Он «сгорел на работе по 
строительству партии и государства» ( С т а л и н , 
О Я. М. Свердлове, в кн.: С в e n д л о в Я. М., 
Избр. статьи и речи, 1939, стр. 20). 18/1II 1919 
состоялись похороны Свердлова на Красной 
площади у Кремлёвской стены. Открывая в тот 
жо день VIII Съезд партии, Ленин первое 
слово посвятил Свердлову, «главнейшему орга-
низатору» партии и Советской власти. В неодно-
кратных высказываниях по поводу тяжёлоВ 
утраты, понесённой партией и советским наро-
дом, Ленин глубоко раскрыл замечательные 
качества Свердлова—выдающегося организа-
тора большевистской партии и пролетарского 
государства. Только из великой социалистич. 
революции, из большевистской партии «мог 
выйти такой организатор, который завоевал 
себе абсолютно непререкаемый авторитет, 
организатор всей Советской власти в России 
и единственный, по своим знаниям, организа-
тор работы партии, которая создавала эти 
Советы и практически осуществляла Совет-
скую власть» (Л о н и н, Соч., т . XXIV, стр. 82). 
«Тов. Свердлову довелось в ходе нашей рево-
люции,- в её победах выразить полнее и цель-
нее, чом кому бы то ни было другому, самые 
главные и самые существенные черты проле-
тарской революции, и именно в этом в ещё 
гораздо большей степени, чем в его беззаветной 
преданности революционному долу, заклю-
чается значение этого вождя пролетарской 
революции» ( Л е н и н , там лее, стр. 79). 

Тов. Сталин, великий продолжатель дела 
Ленина, с исключительной яркостью обрисо-
вал Свердлова, как одного из «вождей пролета-
риата», которые «не любят шуметь о себе, но ко-
торые являются, тем не менее, жизненными со-
ками и подлинными руководителями револю-
ционного движения» ( С т а л и н , О Я . М . Сверд-
лове, в кн.. С в е р д л о в Я . М., Избр. статьи 
и речи, 1939, стр. 19). На Свердлова Сталин 
указывает, как на образец деятеля большевист-
ской партии и строителя социалистич. госу-
дарства, у которого организационная деятель-
ность всегда стояла на уровно политич. задач 
партии. «Быть вождём-организатором в наших 
условиях—это значит, во первых, знать работ-
ников, уметь схватывать их достоинства и недо-
статки, уметь подойти к работникам, во-вто-
рых, уметь расставить работников так: 
1) чтобы каждый работник чувствовал себя 
на месте; 2) чтобы каждый работник мог дать 
революции максимум того, что вообще спосо-
бен он дать по своим личным качествам; 3) что-
бы такого рода расстановка работников дала 
в своём результате не перебои, а согласован-
ность, единство, общий подъём работы в целом; 
4) чтобы общее направление организованной 
таким образом работы служило выражением 
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и осуществлением той политической идеи, 
во имя которой производится расстановка 
работников по постам.—Я. М. Свердлов был 
именно такого рода вождём-организатором 
нашей партии и нашего государства» ( С т а л и н, 
там же, стр. 19—20). Образ Свердлова никогда 
не изгладится из памяти советского народа. 
«Память о тов. Якове Михайловиче Свердлове 
будет служить не только символом предан-
ности революционера своому делу, не только 
образцом сочетания практической трезвости 
и практической умелости, полной связи с 
массами,с уменьем их направлять , но будет 
служить и залогом того, что всё более и более 
широкие массы пролетариата пойдут всё вперёд 
и вперёд к полной победе коммунистической 
революции» ( Л е н и н , Сочинения, т . X X I V , 
стр. 193). 

Лит. : С в е р я л о в Я . М . , Избранные статьи и речи 
1917—1919, ГЛ.1, 1939: Л е н и н В. И., Соч., 3 изд., 
т. XXIV (Речь памяти H. М. Свердлова на экстренном 
ааседании ВЦИК 18 марта 1919 г., Памяти председа-
тели Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета тов. H. М. Свердлова, а также стр. 1 13, 124, 127, 
188, 2 15); т. ХХУ(Речь на заседании памяти П. М. Сверд-
лова 10 марта1920 г., а также стр. 94); С т а л и н И. В., 
О Я. AI. Свердлове, в книге: Л е н и н В. И., С т а -
л и н И. В., О Якове Михайловиче Свердлове, [М.], 
1940; С в е р д л о в а К. 'Г. (II о в г о р о д ц с в а), 
Яков Михайлович Свердлов. Воспоминания, [M.J, 1939; 
С в е р д л о в а К., Яков Михайлович Свердлов. Воспо-
минании, М., 194 1 ; 3 е л и к с о к - Б о б р о в с к а я Ц., 
Яков Михайлович Свердлов, [M.J, 1938; С о л д а-
т о в В. Л., Яков Михайлович Свердлов на Урале, 
Свердловск, 1939. В. Чистов. 

СВЕРДЛОВСК, б. Е к а т е р и н б у р г, город, 
центр Свердловской обл.; крупный ж. -д . узел 
и аэропорт. Располоясен на вост. склоне Ураль-
ского хребта, по берегам р. Исеть и большого 
пруда, образованного в результате прегражде-
ния р. Исеть плотиной. 425,5 тыс. яшт. (1939). 

Новый жилой дом в районе Урилмашзавода. 

Исторический очерк. В 1721, в период уси-
ленного развития на Урале металлургической 
пром-сти, на р. Исеть были заложены круп-
ный металлургич. завод и крепость, к-рая в 
1723 была названа Екатеринбургом. Благодаря 
выгодному положению в центре горнозавод-
ского Урала Екатеринбург сразу занял вы-
дающееся положение среди других городов 
Урала . В 1723 сюда была пероведена Горная 
канцелярия, ведавшая всеми уральскими и си-
бирскими заводами, а в 1725 здесь был сооружён 
монетный двор, выпускавший ежегодно 3,5 млн. 
медных монет. В 1726 в 2 км выше города, 

$ по р. Исеть, был построен новый железодела-
тельный завод—Анненский, за к-рым впослед-
ствии укрепилось название Верх-Исетского. 
В 40-х гг. 18 в. в окрестностях города было 
найдено золото и залежи мрамора и открыты 
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гранильная и шлифовальная фабрики. В 1763 
через город прошёл Сибирский тракт . Положе-
ние крепостных рабочих на екатеринбургских 
заводах было очень тяжёлое . Происходили 
частые волнения приписных крестьян и рабо-
чих. Во время крестьянской войны 1773—74 
большое количество рабочих екатеринбургских 
заводов присоединилось к отрядам Пугачёва 
(см.). В 1781 Екатеринбург, входивший ранее 
в состав Тобольской губ., был сделан областным 
городом Пермского наместничества. К 1802 в 
Екатеринбурге насчитывалось до 10 тыс. жи-

Здание 1-го Дома союзов. 

телей. Накануне реформы 1861 население 
города достигло 20 тыс. чел. Особенно боль-
шое значение имело проведение (в 80—90-х гг.) 
через Екатеринбург железной дороги на Че -
лябинск, связавшей город с Сибирской магист-
ралью и превратившей его в важный ж. -д . 
узел. 

В 1897—1900 в городе возникли первые е.-д. 
группы. В 1903 образовался Средне-Уральский 
комитет Р С Д Р П ленинско-искровского напра-
вления. В 1905 в Екатеринбург приехал Я . М. 
Свердлов, работавший здесь до лета 1906 и воз-
главивший всю партийную работу на Урале. 
В период революции 1905 волна стачечного 
двиясония охватила все крупнейшие предприя-
тия города. 18/Х 1905 состоялась политич. 
демонстрация. В ноябре образовался Совет 
рабочих депутатов. В марте 1907 в Екатерин-
бурге состоялась IV Уральская конференция 
большевиков. Нелегально выходили с.-д. га-
зеты «Рабочий» и «Уральский рабочий». После 
Февральской буржуазно-демократич. револю-
ции в Екатеринбург снова приехал Я . М. Сверд-
лов (апрель 1917). 25—26/X (7—8/XI) 1917 
Екатеринбургский Совет рабочих депутатов 
взял власть в свои руки. В ночь с 16 на 17/VI1 
1918, в виду угрозы занятия города контррево-
люционными войсками, в Екатеринбурге по по-
становлению Уральского обл. Совета рабочих 
депутатов был расстрелян Николай I I , содер-
жавшийся здесь с апреля месяца. 25 /VII город 
был занят отрядами чохословаков. В Екате-
ринбурге образовалось контрреволюционное 
«У ральское правительство», вскоре (в сентябре 
1918) самоликвидировавшееся по решению 
«Уфимского государственного совещания». По-
сле ноябрьского колчаковского переворота го-
род был захвачен Колчаком. Против колча-
ковского господства в Екатеринбурге герои-
чески боролась подпольная коммунистич. орга-
низация во главе с А. Валоком; однако она 
была раскрыта и расстреляна колчаковцами. 
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В. И . Ленин и И. В. Сталин придавали перво-
степенное значение задаче освобождения Ура-
ла , в том числе и Екатеринбурга, от болых. 
15/VII 1919 Екатеринбург был взят частями 
Восточного фронта Красной армии. В 1924 
Екатеринбург был объявлен главным городом 
Уральской области (впоследствии упразднён-
ной). 7 /XI 1924 на торжественном заседании 
городского Совета городу, по просьбе трудя-
щихся, было дано имя Якова Михайловича 
Свердлова (см.). 

В последующие годы, в связи с ростом эко-
номич. значения Урала , росла и роль С. как 
крупного Ht.-д. узла , важного адм., пром. и 
культурного цонтра. Особенно большое зна-
чение получил С. во время Великой Отечо-

Пушиииская улица. 

ствепной войны советского народа против 
фашистской Германии, когда Урал стал основ-
ной кузницей вооружения для Красной армии. 

Экономический очерк. Несмотря на своё 
ведущее положение на Урале , дореволюцион-
ный Екатеринбург оставался незначительным 
городом, отражая тем самым общую отсталость 
Урала . К началу первой мировой войны 1914— 
1918 Екатеринбург насчитывал несколько тех-
нически отсталых предприятий, в к-рых было 
занято ок. 7 тыс. рабочих. Социалистич. строи-
тельство коренным образом изменило лицо С., 
ставшего мощным индустриальным центром— 
одним из крупнейших в СССР. Промышленный 
рост города сказался на исключительно быст-
ром росте его населения: в 1897 в нём было 
43,2 тыс. жит . , в 1920—69,6 тыс., в 1926— 
140,3 тыс., в 1939—425,5 тыс. Таким обра-
зом, за 23 года, с 1897 по 1920, населонио горо-
да увеличилось лишь на 26,4 тыс. чел. , а за 
12 последних лет, с конца 1926 по 1939,—на 
285,2 тыс. чел. По числу жителей, объёму своей 
пром-сти и своему культурному значению С. 
занимает первое место на Урале , я в л я я с ь ого 
водущим организационным центром. В резуль-
тате пром. строительства, гл. обр. в годы 
двух сталинских пятилеток, С. превратился 
в один из крупнейших центров тяжёлого маши-
ностроения, а также качественной металлур-
гии. Крупнейшей новостройкой С. является 
Уралмашзавод им. Орджоникидзе, первая оче-

редь к-рого пущона в 1933. В годы Великой 
Отечественной войны СССР против фашистской 
Германии пром-сть С. сильно выросла в ре-
зультате эвакуации сюда ряда пром. пред- • 
приятий, а такжо нового строительства. Тяжё-
лая индустрия С., перестроившись на обслу-
живанио нужд войны, приобрела исключитель-
ное значение для обороны Союза. 

Наряду со строительством новых заводов ко-
ренной реконструкции и расширению подверг-
лись и старыо: Всрх-Исетский металлургич. 
завод—один из старейших на Урале—и др. 
Мировой известностью пользуется гранильная 
фабрика, обрабатывающая уральские самоцве-
ты и поделочные камни. Наряду с машино-
строением, определяющим индустриальное ли-

цо С., сильно выросли и дру-
гие отрасли, удовлетворяющие 
нужды строительства и быстро 
растущего населония города. К 
числу крупнейших предприятий 
этих отраслей относятся: два 
крупных кирпичных з-да, ф-ка 
«Одежда», две текстильные ф-ки 
и три обувные, три мебельных 
ф-ки и деревообрабатывающий 
з-д, картографнч. ф-ка, мясоком-
бинат, холодильник, кондитор-
ская ф-ка, молочный з-д, рыбо-
коптильный, пять хлебозаводов, 
три мельницы и др. Большин-
ство этих предприятий построе-
но заново или реконструирова-
но. В районо С. имеются круп-
ные торфоразработки.—Электро-
хозяйство С. до революции было 
совершенно ничтожное—1,2 тыс. 
к em. В настоящее время в С. 
работает ряд крупных электро-
станций. 

Б л а г о у с т р о й с т в о . С. 
расположен в котловине. Вокруг 
красивого пруда расположена 

центральная часть города, окаймлённая силь-
но расширившимися в результате индустри-
ального роста С. окрестностями (соцгород 
Уралмаша и др.), слипшимися с ним в единое 
целое. Площадь С. увеличилась с 7,2 тыс. га 
в 1914 до 39,3 тыс. га в 1938. Он окружён 
зелёным кольцом лесов; много зелени и внутри 
города. Площадь зелёных насаждений общего 
пользования—12,8 тыс. га (1937). В 1925 всту-
пил в эксплоатацию городской водопровод; 
длина сети—113,4 км (1937). В 1928 прове-
дена канализация; длина канализационной се-
ти—34,8 км (1937). В 1929 нущен трамвай; 
длина одиночного эксплоатационного пути— 
51,9 км (на 1/1 1939). Развит и автотранспорт 
(автобусы, автогрузовики, такси).—Исключи-
тельные успехи имеет С. в области жилищного 
строительства. Жилищный фонд увеличился с 
514,3 тыс. м2 до революции до 1.823,3 тыс. м° 
в 1937. На месте ж а л к и х домишек выросли 
прекрасныо здания: жилкомбинаты Н К В Д и 
милиции, Управление ж. д. им. Л . М. Кагано-
вича, дома Горсовета, дом обкома ВКП(б) и 
облисполкома, дома Госпромурала, здание об-
ластной клинической лечобницы—одно из луч-
ших в Союзе—и др. 

Народное образование. С. к началу Великой » 
Отечественной войны—крупнойший культур-
ный центр, в к-ром но только осуществлено 
было всеобщее семилетнее обучение, лгквиди-
ропана неграмотность, но и получила огромный 
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размах подготовка квалифицированных кадров 
для нужд социалистич. строительства всего 
Урала. В 1914 во всех школах Екатеринбурга 
было только 5.922 ученика и 200 учителей. 
З а стенами школ оставалась большая часть 
детей школьного возраста. При Советской вла-
сти уже в 1925 Число учащихся в школах С. 
было доведено до 10.154 человек. З а годы пео-
вой пятилетки осуществление всеобщего обяза-
тельного начального обучения сопровождалось 
ростом сети школ среднего образования, общее 
число учащихся к 1933 было доведено до 41.491, 
т. е. увеличилось почти в 7 раз по сравнению 
с дореволюционным периодом. В 1938/39 в С. 
было 37 начальных школ, 29 неполных сред-
них и 30 средних школ—всого 62 тыс. уча-
щихся, причём в неполной средней и средней 
школе обучалось подавляющее большинство 
школьников. В С. за советские годы построено 
57 школ, в том числе 32 школы в 1935/36. На 
протяжении последних лот неуклонно увели-
чивается количество средних и неполных сред-
них школ и уменьшается удельный вес началь-
ных школ.—В 1914 в Екатеринбурге было 
только 2 детских сада на 50 детей. С 1932 по 
1937 построено 17 дотских садов. Кроме того, 
под дотские сады занят ряд лучших зданий го-
рода. В 1937 в С. насчитывалось ужо 214 дет-
ских садов, обслуживавших свыше 10 тыс. де-
тей. Выросла сеть школ общего среднего обра-
зования для взрослых. В 1928 было 6 школ 
повышенного типа для взрослых (461 уча-
щийся), в 1938—31 школа (5.700 учащихся). 
Помимо того, развернулась широкая сеть мас-
сового технич. образования на предприятиях.— 
Заново создана сеть детских внешкольных 
учреждений: 4 технич. станции, 1 с.-х. станция, 
7 клубов, 1 стадион, 2 парка и один Дворец 
пионеров.—В Екатеринбурге был только один 
техникум и не было ни одного вуза. В 1940/41 
в С. было 8 вузов, в т. ч. униворситет и инсти-
туты: индустриальный, горный, лесотехниче-
ский, педагогический, медицинский и юриди-
ческий, консерватория. В 1938/39 в С. было 
29 техникумов, музыкальное, художественное 
и педагогическое училища и др. Непрерывно 
растёт и сеть политпросветучреждений Коли-
чество массовых библиотек выросло с 11 в 1914 
до 47 в 1937. В С. 29 клубов, картинная галле-
рея й 4 музея: Музей революции, краеведче-
ский, социалистич. строительства, антирели-
гиозный. С. стал городом высокой театральной 
культуры. В Екатеринбурге был один заху-
далый театр. В 1940 в городе 5 театров, в том 
числе оперный, музыкальной комедии, драма-
тический, тоатр юных зрителей и дом народного 
творчества. В период Великой Отечественной 
войны знечение С. как крупнейшего культур-
ного центра ещё более повысилось. Значи-
тельно выросло число культурных учреждений, 
в частности вузов. С. стал одним из важней-
ших центров научно-исследовательской работы, 
поставленной на службу обороне. В С. неодно-
кратно происходили, в частности, очередные 
сессии Академии наук СССР. 

Лит. см. ст. Урал и Свердловская область. 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, одна из областей на 

Урале. Граничит на 3 . с Молотовской обл., на 
С. и С.-В.—с Омской, на Ю.-В. и Ю.—с Че-
лябинской обл., на Ю.-З.—с Башкирской АССР. 
Территория—193 тыс. кмг; население—2.512,2 
тыс. чол. (1939). Цонтр—г. Свердловск. 

Фиаико-географический очерк. Р е л ь е ф и 
г и д р о г р а ф и я . С. о. расположена между 

56° и 62° с. ш. преимущественно по вост. скло-
ну Уральского хребта и лишь ю.-з. своей 
частью переходит на его зап. склоны. Север 
области лежит в пределах более высокого Сов. 
У р а л а , а юг—среди пониженного (мепео 1тыс. 
ж) Среднего Урала . Урал состоит здесь из трёх 
меридиональных параллельных хребтов—Во-
дораздельного, или Поясового Камня, Вост. 
Предуральской гряды и гряды Вост.-Ураль-
ских Увалов, а в ю.-з. части области общоо 
число пониженных меридиональных параллель-
ных хребтов достигает пяти, т. к. здось при-
соединяются ещё Западная Предуральская гря-
да и гряда Зап . -Уральских Увалов. Наивыс-
шие точки Сев. У р а л а в продолах С. о дости-
гают: располоясенная в Поясовом Камне вер-
шина Конжаковский Камень—1.571 м абс. 
выс., а расположенный в Вост. Предуральской 
гряде Доножкин Камень—1.448 м. В пони-
женном Среднем Урале наивысшие точки в 
пределах С. о. представляют в Поясовом 
Камне вершины Павдинский Камень (944 м), 
Магдалинский Камень (684 м), Синяя (612 м), 
а в Вост. Предуральской гряде—Качканар 
(880 м) и Саранная (657 м). Южноо Качканара 
13ост. Продуральская гряда Среднего У р а л а 
сразу понижается до 335 м в горе Благодать 
и почти до таких л{0 величин в горе Высокая 
и др. Близ Свердловска пониженный Средний 
Урал нродставляет скороо предельную равни-
ну, чем настоящие горы. В остальных своих 
частях С. о. расположена на Зап.-Сибирской 
плоской равнино и отчасти на волнистой Вос-
точно-Европейской равнине, захватывая сев. 
часть Уфимского карстового плато. В гидро-
графическом отношении область относится пре-
имущественно к бассейну Оби и только отча-
сти к бассойну Камы. Из обских рок главные— 
Тавда, слагающаяся из Польша, Лозьвы и Юж. 
Сосьвы с Лялей , Т у р а с Тагилом, Ницей и Сал-
дой, Пышма и верховья Исети; из камских— 
Чусовая и верхние течения Сылвы и Уфы. 
В верховьях рек Обского бассейна немало 
заводских запруд. Северное 58° много лесных 
торфяников, встречаются и лесные озёра. С 
конца 18 в. существует проект соединения ка-
налом Волжского и Обского бассейнов между 
верховьями Чусовой и Исети близ Свердловска. 

К л и м а т С. о.—континентальный с про-
должительной зимой. В пределах Уральских 
гор морозное время длится 180 дной, в пред-
горьях У р а л а и в севорной равнинной части 
области, до водораздела pp. .Тавды и Туры,— 
170 дней и только южнее этого водораздела— 
меньше, 51/« месяцев. При этом в вост. половине 
области зимой средняя температура воздуха 
в течение 3 месяцев бывает ниже—10°. Лотом 
температура выше +20° держится меньше ме-
сяца. Сроднее годовое количество осадков 
в горных чпстях области—более 600 мм, а в 
ю.-в. части области, можду Турой и Исетыо,— 
меноо 400 мм. В горной сов.-уральской части 
выпадает летом св. 400 мм осадков, а на рав-
нинном Ю.-В. области—монее 300 мм. Высота 
зимнего снегового покрова в Уральских горах 
и в зап. части области более 60 см, а па В. она 
колеблется меисду 40 и 60 см. 

П о ч в ы . Р а с т и т е л ь н ы й и я с и в о т -
н ы й м и р. Почвы—горные подзолы в У р а л ь -
ских горах, глинистые и суглинистые подзолы 
п равнинных частях, за исключением простран-
ства меисду Турой и Исетью, где развиты серые 
оподзоленные почвы лесостепи, мостами с 
солодями. Растительность в горах—елово-пих-
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товыо леса с преобладанием сибирских видов 
(кедра, лиственницы) на вост. склонах, а близ 
Свердловска—сосновые боры. Наиболее высо-
кие вершины У р а л а в пределах области голы 
и покрыты каменистыми россыпями с прию-
тившимися кое-где приземистыми ивами, кар-
ликовой берёзой, можнсевельником и различ-
ными травами, частью альпийскими. Восточ-
нее, на равнине, распространены сосновые леса 
с примесью берёзы в юж. половине, еловые 
леса с примесью липы—по среднему течению 
Туры, осиново-берёзовые с примесью тополей 
и луговая лесостепь—между Турой и Исетью. 
Луговая лесостепь имеется и на Уфимском 
плато в ю.-з. части области. В отношении 
животного мира С. о. всецело относится к зоне 
тайги, за исключением ю.-в. части, где рас-
пространены животные, свойственные лесосте-
пи. Широко распространены медведь, волк, 
лисица, рысь, россомаха, выдра, барсук, хо-
рёк, соболь, на С.-В.—лосная куница, всюду 
колонок, горностай, ласка , европейская норка 
(акклиматизируется американская норка). На 
С. встречаются кидас (помесь куницы и соболя) 
и песец, изредка заходящий сюда из лесотунд-
ры. И з парнокопытных—лось, сев. олень и си-
бирская косуля, из грызунов—белка и заяц . 
Из птиц—глухари, тетерева, рябчики, белью 
и серые куропатки, утки, ястроб, филин и др. 
Рыбы представлены более чем 35 видами, среди 
к-рых чаще всего встречаются плотва, щука , 
окунь, ёрш, реже—нельма, елец, язь . 

Г е о л о г и ч е с к о е с т р о е н и е и п о -
л е з н ы е и с к о.п а е м ы е. Недра С. о. 
сложены весьма разнообразными горными по-
родами. Поясовой Камонь состоит из гранитов, 
гнейсов, сиенитов, порфиров и кристаллических 
сланцев. К ним по вост. склону примыкают 
полосы зелёнокамепных пород (диоритов, диа-
базов, порфиритов, дунитов) и змеевиков. В во-
сточных предгорьях У р а л а развиты породы 
каменноугольной (песчаники, сланцы, уголь 
и известняки), юрской (глины, песчаники, из-
вестняки) и меловой (глины, песчаники, пески) 
систем. На зап. склоне Урала—породы девон-
ской (кварциты, песчаники, сланцы, известня-
ки), каменноугольной систем и пермско-камен-
ноугольного яруса (песчаники, известняки, до-
ломиты). Западно-Сибирская равнина в преде-
лах С. о. сложена породами третичной системы 
(песками, песчаниками, кремнистыми глинами). 

С. о. отличается исключительным обилием 
и разнообразном полезных ископаемых. Так , 
в верховьях Лозьвы и Юяс. Сосьвы известны 
месторождения нселеза, марганца, каменного 
угля , алюминия, платины, золота, меди, огне-
упорных глин; в ворховьях Туры и Тагила— 
месторождения иселеза (Благодать, Высокая), 
марганца, цинка, меди, платины, золота, сер-
ного колчедана; в верховьях Нейвы—место-
рождения меди, цинка, серного колчедана, ас-
беста, хрома и никеля; в верховьях Исети и 
Чусовой—местороисдония железа , моди, ни-
келя, хрома, золота, серного колчедана, таль-
ка, мрамора. Не менее богаты и вост. предгорья 
Урала в пределах С. о. Так , здесь, кроме Егор-
шинского угольного бассейна, имеются место-
рождения железа, алюминия, сурьмы, свинца, 
ртути, хрома, огнеупорной глины, асбеста, 
полевого шпата, фосфоритов и, наконец, зна-
менитые месторождения уральских самоцветов. 
В общом молено считать, что в каждой из этих 
местностей заключается от 6 до 10 с лишним 
различных видов полезных ископаемых, при-

том первоклассного достоинства; это своего 
рода природные музеи с огромными фондами, 
исчисляемыми сотнями миллионов тонн. Встре-
чаются и редкие элементы, как, напр., берил-
лий, вольфрам, молибден, кадмий, селен, ли-
тий, кобальт и др. Обширные исследования, 
произведённые в советские годы, сильно обо-
гатили наши знания о природных богатствах 
С. о. , как и всего Урала . Особо следует отме-
тить широкий размах исследовательских ра-
бот по С. о. в годы Великой Отечественной вой-
ны против фашистской Германии, в результате 
к-рых открыты новые месторождения металли-
ческих руд и др. В. Семёнов-Тян-Шанский. 

Население. Средняя плотность населения— 
св. 13 чел. на 1 кмг; наибольшей плотностью 
отличаются районы, расположенные в ю.-з. 
части области. Наименьшей плотностью отли-
чаются лесныо районы северной и восточной ча-
сти области. Городское население составляет 
1.508,5 тыс. чел.—ок. 60% всего населения; 
по проценту городского населения область 
занимает одно из первых мост в Союзе. Во вре-
мя Великой Отечественной войны СССР с фа-
шистской Германией в С. о. были эвакуиро-
ваны из временно оккупированных немцами 
районов многие промышленные предприятия 
с их рабочим персоналом. В связи с этим значи-
тельно увеличилось городское население обла-
сти. Наиболее крупные населённые пункты 
сосредоточены в горно-заводской части Урала 
(Свердловск, Нижний Тагил и др.). Число ра -
бочих и слулсащих—672,7 тыс. чел. (1937; в 
1932 было 530,2 тыс. чел.). Большинство насе-
ления составляют русские; в ю.-з. части есть 
районы с татарским населением (Артинский 
и др.). 

Экономико-географический 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 о р и с т и -
к а . Разделяя судьбу всего Урала , яселозодела-
тельная пром-сть которого пришла в упадок 
в 19 в., С. о. в дореволюционном прошлом име-
ла ряд небольших технически крайно отсталых 
металлургических заводов и яселозных рудни-
ков. Воликая Октябрьская социалистич. рево-
люция коренным образом изменила хозяйствен-
ный облик области, превратив её в один из 
крупнейших центров тянсёлого машинострое-
ния, чёрной металлургии, гл. обр. по произ-
водству качественного металла и медеплавиль-
ной пром-сти (по к-рой область занимает первое 
место в Союзе). Капиталовложения составля-
ли: в первой пятилотке—1.150 млн. руб. (в т. ч. 
в промышленнссть—940 млн. руб.), во второй 
пятилетко—3.636 млн. руб. (в промышлен-
ность—2.713 млн. руб.). Сельское хозяйство 
по сравнению с промышленностью играет от-
носительно второстепенную роль в экономике 
области. В результате социалистич. рекон-
струкции сельского хозяйства область, в прош-
лом потребительская и дефицитная по ряду 
продуктов сельского хозяйства, превращается 
в производящую. 

П р о м ы ш л е н н о с т ь . Основными энер-
гетич. ресурсами С. о. являются торф, дрова, 
каменный уголь и гидроэнергия. Пока исполь-
зуются гл. обр. уголь и дрова. До 1927—1928 
в области преобладали мелкио промышленные 
электростанции. В настоящее время работает 
ряд крупных электростанций. 

Промышленность в основном сосредоточена 
в зап. половине области, гл. обр. на юге—на 
вост. склонах Среднего Урала. Промышлен-
ность С. о. развивается исключительно быстры-
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ми темпами. Валовая продукция цензовой про-
мышленности была в 1937 в 7 раз больше, чем 
в 1912 (в ценах 1926/27). Количество рабочих 
увеличилось с 200,3 тыс. чел. в 1932 до 278 тыс. 
чел. в 1937. Важнейшими отраслями являются: 
машиностроение, чёрная металлургия, цветная 
моталлургия, химическая пром-сть, бумажная . 
З а вторую пятилетку основные фонды пром-сти 
увеличились в 3 раза; 9 0 % продукции пром-сти 
дают новые и реконструированные предприя-
тия. В машиностроительной пром-сти резко 
выделяется Уралмашзавод в СверОловасе (см.). 
Во втором пятилетии построен в Нижнем Та-
гиле вагоностроительный завод им. Ф. Э. Дзер-
жинского—одни нз крупнейших в мире. Тесная 
связь с металлургией Урала определила пре-
обладание в области тялсёлого машинострое-
ния, характеризующегося большой металл ём-
костью. В области организовано производство 

-оборудования для разнообразнейших отраслой 
промышленности (горной, металлургической, 
химической, бумажной и др.), стальных кон-
струкций, станков,электрооборудования, паро-
вых машин, лебёдок, оборудования для геоло-
гич. работ и др. Во время Великой Отечествен-
ной войны СССР с фашистской Германией про-
мышленность С. о, как и всего Урала , освоив 
производство важнейших видов вооружения и 
боеприпасов, приобрела исключительно важ-
ное оборонное значение. В своём отчёте тов. 
Сталину за 1942 спердловцы сообщили, что в 
нервом полугодии 1942 свердловской пром-стью 
•было выпущено вооруясения и боеприпасов 
в 2—3 раза больше, чем в 1941; во втором 
же полугодии 1942 было выпущено вооруже-
ния в 2—21/» раза больше, чем в первом полу-
годии, а боеприпасов—в 2 раза больше (отгру-
жено было боеприпасов в 4 раза больше). 
Машиностроение и металлообработка дали в 
1942 70% промышленной продукции области 
против 41% в 1941. 

Чёрная металлургия до революции была 
представлена гл. обр. молкими заводами, в 
•большинстве не имевшими полного металлур-
гии. цикла . В наст, время создана мощная 
металлургия, снабжающая страну высококаче-
ственным и специальным металлами. Только 
за годы второй пятилетки (с 1932 по 1937) 
производство чугуна выросло в I1/» раза, ста-
ли—в 2 раза и т. д. В последующие годы объём 
чёрной металлургии ещё больше вырос.— 
Цветная моталлургия в С. о. получила своё 
настоящее развитие только при Советской 
власти, когда были построены 3 новых крупных 
завода и реконструированы старые небольшие 
медеплавильные заводы. Новые медные руд-
ники заложены на мощных Дегтярских место-
рождениях. В 1937 выплавка черновой меди 
в сравнении с 1932 увеличилась в 4 раза . 

Деревообрабатывающая пром-сть получила 
-большое развитие в последние годы. Крупней-
шие заводы: Тавдинский, Лобвинский Ново-
Лялинский , Туринский и др. В 1937 выпуск 
пиломатериалов составил 1.180,7 тыс. м З н а -
чительное развитие получаот лесохимич. про-
мышленность. Б у м а ж н а я пром-сть представле-
на Ново-Лялинским бумкомбннатом, Сибир-
ской (ст. Купара) и Михайловской фабриками. 
В 1937 они дали св. 32 тыс. m бумаги. 

Помимо этих основных отраслей, в С. о. 
имеется и пищевая пром-сть, промышлен-
ность строительных материалов (цемента, 
кирпича, извести, алебастра и др.), быстро ра-
с т у щ а я в связи с развёртывающимся промыш-

ленным и жилищным строительством в области, 
текстильная (Арамильская шерстяная фабрика, 
Свердловская льнообрабатывающая, Чорно-
усовская фабрика, выпускающая мешковину 
и шпагат), кожовеино-обувная (Свердловская 
и Шарташская обувныо фабрики, Камышлов-
ский кожевенный завод) и др. 

Валовая продукция местной промышленно-
сти в 1937 составила 86,0 млн. руб., районной 
промышленности—18,2 млн. руб. (в ценах 
1926/27), промкооперации—132 млн. руб. (в 
цонах 1932). Важнейшие отрасли—металлооб-
рабатывающая (стальные канаты, трубы, косы), 
стекольная, кирпичная, валяльно-войлочная, 
шерстяная, льняная, кожевенная, меховая, 
лесохимическая и деревообрабатывающая, 
строительных материалов и др. 

С о л ь с к о е х о з я й с т в о . До революции 
огромные площади земель принадлолсали каз-
не, заводчикам, помещикам и духовенству. 
Значительная часть крестьянских хозяйств не 
имела лошадей н крупного рогатого скота. 
Область была дефицитна по всем основным 
продуктам сельского х-ва—по хлобу, овощам, 
мясу. В розультато социалистической рекон-
струкции область превращается из потребляю-
щей в производящую. При сохранении боль-
шого удолыюго веса зорнового х-ва большое 
значение приобрели кормовые и овощные куль-
туры, а такжо животноводство.—Область до-
билась больших успехов по линии социалистич. 
реконструкции с. х-ва. На 1/1 1938 было охва-
чено коллективизацией 90,1 %' крестьянских 
хозяйств и 99,7% крестьянских посовов. Орга-
низованы (на 1/1 1939) 72 совхоза, гл. обр. 
овошо-молочные и мясные. Число колхозно-
товарных ферм на 1/1 1939 возросло до 2.168; 
в основном—это молочные и свиноводческие 
формы, но есть таклео овцоводческие и коне-
водческие. Создано (к 1/1 1938) 60 МТС, обслу-
л си павших свыше 9 2 % посевной площади кол-
хозов.—С. о. принадлелсит к числу малорас-
паханных районов Союза. Пашня и огороды 
занимают 8,8 % территории области, сенокосы— 
6,3%, выгоны—3,9%, леса—58,6%, болота— 
18,3%, прочие угодья—4,1%. По насыщенно-
сти с.-х. угодьями С. о. уступает прочим 
районам Урала , в особенности Челябинской 
обл., в к-рой процент пашни доходит до 40, 
а процент леса падает до 27. Сельскохозяй-
ственные угодья сконцентрированы гл. обр. 
в юленой части области, в особенности на 10.-В. 
Бблыпая, северная, половина области предста-
вляет собой почти сплошной лесной массив 
с редкими участками с.-х. угодий. 

П о с е в н а я п л о щ а д ь в 1938 
п о к у л ь т у р а м в (тыс. га) 

Зерновые и бобовые 8Р4.7 
В том числе: рожь 187,в 

пшеница. . . . 3 0 0 , 9 
овёс 2 7 8 , 2 
пчмеиь 5 2 , 4 
прочие 6 Ii, 5 

Технические культуры 6 , 4 
В том числе: конопля. . . . 3 , 0 

лен 3 ,1 
Картофель 70 ,4 
Овощи 10,4 
Кормовые 95 ,5 

Вся посевная площадь • . 1 .067 ,4 

В 1913 посевная площадь составляла 854.6 тыс. 
га. По сравнению с прочими областями Урала 
С. о. по удельному весу в посевах пшеницы 
(почти исключительно яровой) идёт впереди 
Молотовской обл,., но далоко уступает Ч.еля-
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бинской. По развитию технич. культур область 
идёт позади прочих областей Урала, опережая 
их в отношении картофеля и овощей. По удель-
ному весу кормовых культур область идёт 
далеко впереди Челябинской области, пример-
но наравне с Молотовской. Посевы картофеля 
и овощей преобладают гл. обр. в пригородных 
районах и в районах, примыкающих к основ-
ным транспортным магистралям; в частности, 
вокруг Свердловска создана обширная при-
городная зона овощеводства и свинооткорма. 
Посмотря на затруднения военного времени, 
область в 1942 сдала государству в 3 раза 
больше овощей, чем в 194i, и в 2 раза боль-
ше картофеля. Внедряются новые для обла-
сти культуры: сах. свёкла, махорка, каучуко-
носы и др. Вводятся правильные 7-польные 
севообороты с применением травосеяния и чёр-
ных паров, а в ряде случаев—8- и 10-польныо 
севообороты. Па основе коллективизации, ме-
ханизации, развития передовой агротехники и 
стахановского движения значительно выросли 
производительность труда в с. х-ве и урожай-
ность. В 1938 'яровой сев проведён в 12 дней 
(до революции он продолжался 1'/а месяца). 
В 1933—37 средняя урожайность зерновых 
культур составляла 9,6 ц с 1 га, а в 1938— 
12,8 Ц. В 1937 стоимость валовой продукции 
растениеводства составляла 105,4 млн. руб. 
Важнейшая задача, стоящая перед растение-
водством области,—расширение фонда пахот-
ных земель, главным образом за счёт роста 
посевов кормовых культур, картофеля и 
овощей. 

В С. о. в основном разрешена задача ликви-
дации бескоровности колхозников. Поголовьо 
продуктивного скота возросло с 1/11 1932 по 
1/1 1938: по свиньям—до 195%, по крупному 
рогатому скоту—до 130,7%, по овцам и козам — 
до 120%. 

С о с т а в с т а д а н а 1/1 1938 (тыс. голов). 
Крупный рогатый скот 000,5 

В том числе коровы 327,6 
Свиньи 260,9 
Овцы и козы 469,9 

Свыше a/s поголовья стада сосредоточено в 
совхозах, колхозах и у колхозников; значи-
тельная часть скота находится в личном поль-
зовании рабочих и служащих (44,1% всех 
коров и 35,1 % овец и коз). Наличие естествен-
ных сенокосов, jjocT посевов кормовых куль-
тур, разнообразные отходы пищевой пром-сти 
и, наконец, наличие крупных потребительских 
центров обеспечивают дальнейшее развитие 
продуктивного животноводства молочно-мяс-
ного направления. Ведётся борьба за интен-
сификацию и«ивотноводства и его технич. 
реконструкцию: проводятся правильное сено-
кошение и силосование кормов, внедряются 
концентрированные и сочные корма, ведётся 
упорная борьба за улучшение пород, мети-
зацию и создание нормальных зоотехнических 
и ветеринарных условий содержания скота. 
Основной породой по крупнорогатому скоту 
в С. о. закрепляется местная тагильская поро-
да, несколько районов выделяются для ост-
фризского и симментальского скота. По сви-
ньям планируется белая английская порода, 
по овцам—тонкорунные мясо-шерстные породы 
прекос (в южных районах) и романовская по-
рода (в севорных районах). По лошадям рас-
ширяются породы русских рысаков. 

Разнообразие почвенно-климатических и эко-
номических условий на территории С. о. обусло-

Б. С. Э. т. L. 

вливает различия в направлении сельского 
х-ва. В западной части области, где сосредото-
чены её крупнейшие города и промышленные 
центры, преобладают пригородное овоще-кар-
тофельноо хозяйство и животноводство молоч-
ного направления (рассадник тагильской по-
роды); ю.-з. часть является рассадником пле-
менного свиноводства и специализируется на 
животноводство мясо-молочного направления, 
зерновом хозяйстве и клеверном семеноводство; 
вост. часть имеет животноводческо-зерновое 
направление, причём северо-восточная часть 
специализируется па животноводстве мясо-
молочного направления, а юго-восточная 
часть — на животноводстве молочно-мясного 
направления. 

Л е с н о о х о з я й с т в о занимает большое 
место в -экономико С. о. Лесопокрытая площадь 
составляет 8.977 тыс. га. Сосна составляет 
35,6% всех пород, ель и пихта—29,6%, берё-
за— 25,4%, осина—3,5%, прочие породы— 
5,9%. Вольше всего лесов на севере и 
С.-В. области, где они используются далеко 
не достаточно. Леса С. о. служат сырьевой 
базой деревообрабатывающей, бумажной и ле-
сохимической пром-сти области. С. о. снабжает 
лесом ряд южных районов и даёт также лес на 
экспорт. 

Т р а н с п о р т . Общее протяясоние и«, д.— 
3,7 тыс. км. I Ia 1.000 км* территории области 
приходится свыше 19 км ж.-д. пути. Область 
имеет большое транзитное значение, т. к . её 
территория прорезана с 3 . на В. Великой 
Сибирской магистралью, связывающей Евро-
пейскую часть Союза с ого Азиатской частью. 
После революции эксплоатационная длина 
ж . д. общего пользования увеличилась почти 
в I1/ , раза. Наиболее насыщена железными 
дорогами юго-западная часть области. Локомо-
тивный парк значительно пополнился мощ-
ными паровозами; вагонный парк обновился 
большегрузными вагонами. Введоны автома-
тическое торможенио поездов, автосцепка; на 
главнейших направлениях введена автоматич. 
блокировка, в больших размерах проведена 
реконструкция пугевого хозяйства. В годы 
Великой Отечественной войны необходимость 
бесперебойно снабжать армию оборонной про-
дукцией области придала её Ht.-д. транспорту 
исключительно важное значонио и обусловила 
громадный рост грузооборота. Речная сеть 
области используется в качестве сплавных 
путей для леса. Большое развитие за послед-
ние годы получил автотранспорт как в городе, 
так и в сельских местностях. С. Ф. 

Народное образование. Школьная сеть в 
С. о. (в современных границах) в 1933/34 
насчитывала 1.914 школ (268.619 учащихся), 
в том число 1.589 начальных (156.039 уча-
щихся), 273 неполных средних (82.162 уча-
щихся) и 52 средних (30.418 учпщихся) школы. 
В последующие годы при почти стабильном 
числе учащихся начальных школ непрерывно 
возрастала сеть неполных средних и особенно 
бурно сеть средних школ и соответственно уве-
личивалось число учащихся в них. В 1939/40 
неполных средних школ было уже 368 (141,1 
тыс. учащихся), а средних—191 (146,1 тыс. 
учащихся). — За эти годы весьма значительно 
увеличилось число учителей: в 1933/34 было 
8.186 учителей, а в 1939—уже 14.495 (увели-
чение больше чем на 79%). В С. о. в 1937/38 
было 957 детских садов и в них 33 тыс. детей 
и 2.560 воспитателей. 

14 
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В С. о . (в границах 1937) было, по данным на 
1 / X I 1937, 1.769 массовых библиотек с книж-
ным фондом в 4.217,3 тыс. экз . , причём на 
селе—1.289 массовых библиотек. Клубных 
учреждений, по тем ж е данным, было 2.373, 
из них 1.046 изб-читален и 539 колхозных клу-
бов.—В 74 средних профессиональных учеб-
ных заведениях на 1/1 1938 в С. о. (в новых гра-
ницах) обучалось 14,4тыс. учащихся и в 13 выс-
ших учебных заводениях 10.750 учащихся . 
В области есть ряд важных научных учре-
нсдений (гл. обр. в Свердловске), созданных 
и окрепших в советское время (в том числе 
24 научно-исследоват. ин-та и Уральский фи-
лиал Академии наук СССР). В С. о . издава-
лось в 1939 25 журналов , в т. ч. труды научно-
исследовательских учренсдений. В С. о . выхо-
дит большое число газет (в 1939—51 газета). 
Н а l / l 1938 было 12 музеев, 10 постоянных теат-
ров, 5 цирков и большое число кинотеатров и 
киноустановок. 

Лит.: Россия. Полное географическое описание на-
шего отечества, под ред. В. II. Семенова Тян-Щан-
ского.т. V, Урал и Приуралье, СПБ, 1914 (богатая биб 
лиография); Б е р г Л. С., Природа СССР, 2 ивд П. , 
1938, стр. 218—228; Урал в иаданиях Академии наук 
СССР, M.—Л., 1939; Свердловская область в цифрах, 
Свердловск, 1936; Наша область. Прошлое и настоящее 
Свердловской области, Свердловск, 1938; Уральское 
ховнйство в цифрах, 2 изд. , Свердловск, 1926—1930 
(ряд выпусков); А н ф и н о г е н о в А. А . . 11о Совет-
скому Уралу. Путеводитель, 2 изд. , Свердловск, 1930. 
См. также лит-ру к ст. Урал. 

СВЕРДЛОВСКИЙ, б. Г о р о д и щ е , рабочий 
посёлок в Щёлковском районе Московской 
области при суконной фабрике им. Свердлова; 
3,8 тыс. ж и т . (1938). Кроме ф-ки, в посёлке 
выстроен хлебозавод. Имеются 2 школы, 3 клу-
ба, ясли и детсад. Посёлок электрифицирован. 

СВЕРДРУП (Sverdrup) , OTTO (1854—1930), 
норвежский полярный путешественник. Спут-
ник Нансена в его экспедиции в Гренландию 
в 1888—89, когда ими на лыжах был пересечён 
остров. В 1893—96—капитан «Фрама» во вромя 
известной экспедиции Нансена к Северному 
полюсу. Поело оставления Нансеном сроди 
дрейфа судна С. довёл его благополучно до 
Норвегии. В 1898—1902 С. предпринимает 
самостоятельную экспедицию к Северо-Амери-
канскому Полярному архипелагу , открывает 
несколько островов и исследует архипелаг 
Парри . Результаты экспедиции изложены им 
в 2^гомном труде «Nyt Land» (1903). В 1914 С. 
приглашается русским правительством для 
участия в поисках пропавших без вести экспе-
диций Русанова и Брусилова . Своё плавание 
С. описал в работе «Under russisk flag» (1928). 

СВЁРЛА, режущие инструменты с вращатель-
ным и осевым двюкением подачи для отверстий 

I в различного ро-
г~ — да материалах пу-

— — т ё м снятия струж-
ки. H аибо л ое ста-
рой формой яв-
ляется п е р о в о е 
С. (рис. 1), кото-
рое в современ-
ном производстве 
из-за ряда конст-
руктивных недо-

__ статков и малой 
- f c x ^ ~~ А - производительно-

J сти, находит не-
Рис. 1. большое приме-

нение (при свер-
лении различного рода минералов, а т а к ж е 
при глубоком сверлении моталла). Перовые С. 

в несколько изменённой конструкции приме-
няются для сверления древесины в кустарных 
производствах. В1863 швейцарцом Мартиньони 
было изобретено с п и р а л ь н о е С. (рис. 2), 
получившее затем широкое применение; в со-
временном производстве оно с особой эф-
фективностью при-
меняется при свер-
лении неглубоких 
отверстий. Угол ре-
зания на главных Рис. 2. 
режущих кромках 
спирального С. может быть установлен наивы-
годнейший для данного обрабатываемого мате-
риала. Эти С. допускают большое количество 
переточек при незначительном изменении раз-
мера диаметра С. Они имеют хорошее направле-
ние в обрабатываемом отверстии И при правиль-
ной заточке обеспечивают получение отверстий 
правильной формы. С некоторыми конструк-
тивными изменениями спиральные С. при-
меняются также при обработке древесины, 
минералов и стекла. Д л я повышения произ-
водительности спиральные свёрла изготовля-
ются с режущей частью из твердых сплавов 

(см.) . I I у ш е ч н ы е С. 

i - В Э 

- г ^ } (рис. 3) применяют-
—.— е.я ттл станках ток.чп-

Рис. 3. 

Рис. 4. 

ся на станках токар-
ного типа при сверле-
нии глубоких отвер-
стий. Вследствие низ-

кой производительности эти С. в современном 
производстве применяются весьма редко. Л о -
п а т о ч н ы е С. (рис. 4) применяются для свер-
ления глубоких отверстий диаметром до 70 мм. 
П р о и з в о д и т ель-
ность этих С. зна-
чительно выше С. 
пушечных. Бла-
годаря этому они 
получили доволь-
но широкое применение в оруяеойном, авиа-
ционном и станкостроительном производствах. 
Д л я сверления глубоких отверстий диаметром 
больше 75 мм (цилиндры, орудийные ство-

лы) применяются 
специальные п у-
с т о т е л ь н ые С. 
(рис. 5), при свер-
лении которыми 
только часть ма-
териала высвер-
ливаемого отнер-

стружку, а центральная 
часть этого материала, в виде круглого сер-
дечника, проходит во внутреннюю полость 
С. Д л я обработки четырёхгранных отверстий 
применяются специальные С., имеющие особую 
конструкцию рабочей части. А. И. 

СВЕРЛИЛЫ, Lymexylonidao, сомейство oirji-
ков (см.) подотряда разноядных. К а к личинки, 
так и ж у к и точат дерево и буравят цилиндрич. 
ходы далее в самой твердой древесине. До 40 
видов, распространённых всюду. С. корабель-
ный (Lymexylon navale)—личинка в древесине 
дуба, бука, клёна; сильно вредит на корабель-
ных верфях и вообще дереву на складах. Са-
моц чёрный с жёлтыми надкрыльями; самка 
ж ё л т а я с чёрной головой; от 7 до 12 мм в 
длину. Распространён по всей Европе. Меры 
борьбы: обмазка дерева дёгтем и пропитка 
дезинфицирующими веществами. Hylocoetus 
(Elateroidos) dermestoides—самец жёлтый с чёр-
ными надкрыльями, самка Вся леёлтая; 7— 

Рис. 5. 

стия обращается в 
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13 мм, самец меньше самки; водится в мёрт-
вой древесине дуба, клёна, берёзы, хвойных; 
отчасти вредит. Род Atractocerus принадлежит 
к самым первичным из жуков, с недоразвитыми 
надкрыльями и длинными крыльями. 

С В Е Р Л Я Щ И Е Ж И В О Т Н Ы Е , п р е д с т а в и т е л и 
разных систематических групп, объединяемые 
следующей экологической особенностью: они 
просверливают ходы в горных породах или 
в древесине или в твёрдых частях тола других 
животных (напр., в раковинах моллюсков). 
С. ж . встречаются во многих типах животных 
(губки, кольчатые черви, ракообразные, игло-
кожие, моллюски). Особенно известны и важны 
с практич. стороны сверлящие моллюски: мор-
ской финик(Lithodomus l i thophagus), фолада, 
буравхцшс (Pholas dactylus) и древоточец, кора-
бельный червь (см.). Существует в основном 
два типа С. ж . : 1) сверлящие посредством выде-
ляемых ими химич. веществ, растворяющих 
известковые породы (морской финик) или 
известковую раковину других моллюсков (Na-
tica), и 2) сверлящие механич. путём (фолада, 
древоточец, морские ежи). Позднейшие иссле-
дования установили, что древоточец (Teredo) 
сверлит не только механически, но таюко выде-
ляя ферменты, растворяющие клетчатку. С. ж . 
имеют большое значение в геологии как один 
из факторов разрушения береговых пород, 
ускоряющий процессы геологич. изменений. 

СВЕРТС (Swoerts), Михэль (1624—64), гол-
ланд. яшвописец и гравер. Родился в католич. 
семье в Брюсселе. С 1646 по 1651 значился 
живущим в Риме, в конце 1661 из Брюсселя 
уехал в Париж, в следующем году—в Пале-
стину и далее— в Индию, где и умер. Живописи 
С.свойственны реалистические приёмы в манере 
Караваджо. Томатичоски С. близок к братьям 
Ленен, Дюжардену, Питеру Л а а р у и другим 
живописцам этого круга, изображавшим жан-
ровые сцены из жизни крестьян, солдат, детей, 
простонародья и т . п. С. приписывается боль-
ш а я картина драматического содержания 
«Чума в Афинах» (в собр. К у к а в Ричмонде), 
ранее считавшаяся работой Н . Пуссена. Это 
говорит за то, что впереди возмояшы ещё 
неожиданные открытия работ художника. В 
Гос. Эрмитаже в Ленинграде имеется досто-
верное произведение С.: «Портрет молодого 
человека» (т. н. «Банкрот»). 

Лит.: M a r t 111 W., Mlchlel Swecrts als Schilder. 
«Oud Holland», Amsterdam, 1907, JMS 25; L o n g h l l t . , 
Zu Mlchlcl Swcerts, там же, 1934, JYi 5—6. 

СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ, была открыта Камер-
лингом Оннесом в 1911 в криогенной лабора-
тории Лейденского ун-та при изучении элек-
трич. сопротивления ртути в области низких 
температур. При охлаждении ртути до нек-рой 
«критической» темп-ры (4,12° К ) электрич. 
сопротивление её неоясиданно, скачком, падало 
до величины, но поддающейся измерениям. 
Позднее Камерлинг Оннес и его сотрудники 
показали, что электрич. сопротивление металла 
в сверхпроводящем состоянии но может быть 
измерено даже самыми чувствительными спо-
собами и практически не отличается от ноля. 
Электрич. ток, раз возбуждённый в кольце из 
сверхпроводящего металла, продолжает течь 
в нём в течение неопределённо большого про-
межутка времени. Сейчас известны уясе 17 чи-
стых металлов, обладающих свойством пере-
ходить в сверхпроводящее состояние (Al, Ti , 
V, Zn, Ga, 7.x, Nb, Cd, In, Sn, La, Hf, Ta , Hg, 
Tl, Pb, Th). Это свойство обнарун{ено y ряда 

сплавов и химич. соединений. У сплавов один 
из компонентов сплава может и но быть сам 
сверхпроводником, а у химич.соединений часто 
ни один из компонентов не я в л я е т с я сверх-
проводящим (CuS,Au2Bi,MoC,MoaC, WC, W 2 C) . 

Характеристикой сверхпроводника я в л я е т с я 
значение критической темп-ры ( у к р и т . ) , п р и 
к-рой происходит переход в сверхпроводящее-
состояние или обратно. Критическая темп-ра 
для чистых металлов варьирует в пределах 
от 0,35° К (Hf) до 9,2° К (Nb). Другой х а р а к т е -
ристикой сверхпроводника является «крити-
ческое» магнитное поле (Н к р и т . ) , при нало-
жении к-рого сверхпроводник переходит в 
нормальное состояние. Значение критиче-
ского магнитного поля определяется темп-рой 
сверхпроводника и повышается по мере удале-
ния темп-ры сверхпроводника от критиче-
ской темп-ры перехода.—Величины крити-
ческих магнитных полей невысоки и ложат 
для большинства сверхпроводников в области 
ок. 1.000 эрстед. Мейсснер обнаружил, что 
сверхпроводник, находящийся в магнитном 
поле, значение которого ниже критического 
для данной темп-ры, ведёт себя как тело, 
магнитная проницаемость к-рого равняется 
нолю. Это свойство столь же характерно для 
сверхпроводника, как й нолевое электрич. 
сопротивление.—По мере усиления магнит-
ного поля, окружающего сверхпроводник 
неопределённой геомотрич. формы, наступает 
момент, когда величина магнитного поля дости-
1ает критического значения для какой-либо 
точки на поверхности сверхпроводника. С этого 
момента начинается переход сверхпроводника 
из сверхпроводящего в т . н. промежуточное 
состояние, наиболее вероятно объясняющееся 
том, что внутри металла сосуществуют одно-
временно макроскопические области нормаль-
ной и сверхпроводящей фазы. При достижении 
внешним магнитным полем значения, при к-ром 
в любой точке на поверхности сверхпроводни-
ка достигнуто критическое значение поля, 
весь сверхпроводник целиком переходит в не-
сверхпроводящее состояние. Переход из сверх-
проводящего в нормальное состояние, миную-
щий промежуточное состояние, возможен толь-
ко для сверхпроводника, имеющего форму 
бесконечно длинного цилиндра, помещённого, 
в магнитное поле, параллельное его оси.— 
С. моя«ет быть разрушена не только вношним 
магнитным полем, но TaKHte и магнитным по-
лем электрического тока, пропускаемого через 
сверхпроводник. Наблюдается аддитивность 
действия внешнего магнитного поля и магнит-
ного поля тока. 

При переходе вещества в сверхпроводящее 
состояние большая часть его физич. свойств— 
структура, модули упругости, тепловое рас-
ширение, отраясение электронов и света, фото-
электрич. свойства поверхности металла— 
не меняются. В точко порехода не наблюдается 
скрытой теплоты, но обнаружен скачок теп-
лоёмкости. В присутствии ж е магнитного поля 
при переходе из несверхпроводящего состояния 
в сверхпроводящее происходит выделение теп-
ла; при обратном переходе тепло поглощается. 
Скачок теплоёмкости и скрытую теплоту 
перехода молено вычислить термодинамически, 
рассматривая сверхпроводящее и несворхпро-
водящое состояние сверхпроводника как две 
фазы, равновесие между которыми опреде-
ляется свободной энергией того и другого со-
стояния. 

14* 
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Исследование С. является одной из важней-
ших проблем современной физики. Ей посзя-
щается большое число как экспериментальных, 
так и теоретич. работ. Н о природа этого заме-
чательного явления не получила до сих пор 
исчерпывающего объяснения. 

Лит.: Ш е н б е р г Д . , Сверхпроводимость, «Успехи 
физических наук», [Л.], 1938, т. XIX, [вып. 4], т. XX, 
(вып. 1]. 

СВЕРХСРОЧНОСЛУЖАЩИЕ (воен.), военно-
служащие , оставляемые на службе в армии 
или флоте по истечении установленного зако-
ном срока отбывания действительной военной 
службы. Необходимость иметь С. вызывается 
в большинстве армий и флотов гл . обр. недо-
статком хорошо подготовленных унтер-офи-
церских кадров. В Советском Союзе законом о 
всеобщей воинской обязанности от 1/IX 1939 
продолжительность действительной службы 
младшего начальствующего состава была уве-
личена, что позволило почти полностью отка-
заться от института С. Небольшое число С. 
оставалось лишь на должностях старшин рот, 
эскадронов,батарей и некоторых специалистов. 
В СССР оставление на сверхсрочную службу 
(в мирноо время) может быть произведено 
только по добровольному желанию остав-
ляемого. 

СВЕРХТВЁРДЫЕ СПЛАВЫ, см. Твёрдые сплавы. 
СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ, явление, наблюдаемое в 

жидком гелии при температуре вблизи абсо-
лютного ноля . При 2,19° абс. ( -270,95° С) жид-
кий гелий переходит в новое состояние, вяз-
кость к-рого при текучести, как показывает 
опыт, неизмеримо мала (предел измерений 
10"11 пуаза) . Это заставляет предположить, 
что вообще вязкость жидкого гелия при этих 
темпоратурах исчезает. Это явление было впер-
вые обнаружено П. Л . Капицой в 1937 и на-
звано им «сверхтекучестью» по аналогии с яв-
лением сверхпроводимости, наблюдаемым в 
металлах тол{е при температурах вблизи абсо-
лютного ноля . Явление сверхтекучести жид-
кости обнаруживается только при течении. 
Посредством же измерения вязкости движу-
щимися плоскостями (цилиндры, дискиХ этого 
явления не обнаруживается. 

С явлением С. связан р я д других специфи-
ческих явлений в гелии при низких темпера-
турах , называемых гидротермодинамическими 
явлениями. Они заключаются в том, что при 
разности томператур в гелии возникают ин-
тенсивные потоки. Напр . , если погрузить в 
жидкий гелий при температуре ниясо 2,19° К 
колбочку и посредством нагроватоля подогре-
вать в ней гелий, то из горлышка возникнет 
поток, к-рый монсет быть обнаружен измере-
нием ого давления на крылышко. Существо-
вание таких потоков объясняется большой 
теплопроводностью гелия, впервые наблюдён-
ной Кеезомом, что и привело его к неправиль-
ному предположению, что жидкий гелий при 
темпоратуро ниже 2,19° К сверхтеплопрово-
ден.—П. Л . Капицей было показано, что воз-
никновение потоков в голии есть обратимое 
явление и молсот быть использовано д л я полу-
чения температур, как угодно близких к аб-
солютному нолю. 

Теория явления С., наиболее полно разви-
тая Л . Д . Ландау, основана на предполонсении, 
что гелий ниже температуры 2,19° К представ-
л я е т собой смесь сверхтекучего и нормаль-
ного гелия, к-рые могут даже течь навстречу 
друг другу . 

Лит.: К а п и ц а П. Л . , Проблемы жидкого гелия, 
«Советская наука», 1941, № 1, «Вестник Академии 
наук СССР», 1941, № 2—3; е г о ж е , О сверхтеку-
чести жидкого гелия — II, «Успехи физических наук», 
1944. 

СВЕРХЧУВСТВЕННОЕ, по учению богословов, 
мистиков и идеалистов—воображаемая сфера 
бытия, к-рая якобы лежит за пределами досягае-
мости чувств и разума и может быть постигну-
та только особой мистической способностью-
интуицией. К сферо С. богословы и идеалисты 
издавна относили бога или провидение. Пла-
тон и вслед за ним многие другие идеалисты 
признавали наряду с чувственным (материаль-
ным) миром ещё и сверхчувственный мир, имен-
но мир идей. Существование сферы С. постули-
руется такнсе различными агностическими (кан-
тианскими, позитивистскими) теориями, при-
знающими, наряду с реальным миром явлений, 
существование ещё и сферы «непознаваемого», 
в к-рую, по их мнению, наши чувства не могут 
проникнуть. 

Диалектический материализм отвергает су-
ществование С. и учит, что нет и не моисет быть 
такой реальности, к-рая не могла бы быть вос-
принята нашими чувствами и постигнута на-
шим мышлением. 

СВЕРЧКИ, с в е р ч к о в ы е , Gryllodea, под-
отряд прямокрылых (см.) насекомых. Задние 
ноги прыгательныо; переднекрайние части над-
крылий загнуты книзу и при покое насекомого 
закрывают бока тела; внутренние части над-
крылий леясат плоско на спине; лапки обычно 
трёхчлениковые; сам-
ки почти всегда с 
длинным яйцекладом; 
в музыкальный аппа-
рат превращены осно- / 
вания надкрылий; слу- | 
ховые органы—в голе- | 
нях передних ног. Мно- J 
го бескрылых форм. 
Сверчки живут почти 
исключительно на по-
верхности земли или 
в почве, очень немно-
гие — на растениях; 
р а с т е н и е я д н ы и л и в с е - сверчок домашний, 
ядны. Распростране-
ны по тёплым и умеренным странам всего све-
та. В ископаемом состоянии найдены с лейаса 
и третичного времени. Семь семейств. Наибо-
лее интересны: С. домашний (Gryllus domesti-
cus), ясёлто-серый, до 20 лик в длину; встречает-
ся всюду в тёплых помещениях—домах, пекар-
нях, банях; питается отбросами. С.-отшельник 
(G. desertus) , чёрный, до 19 лш; вредит бахче-
вым и плодовым культурам, хлопку, вино-
граду; в СССР встрочаотся на юге (борьба— 
отравленными приманками). С.-ме,дведка (см.) 
выделяется среди С. подземным образом 
жизни . 

СВЕРЧКОВ, Николай Егорович (1817—98), 
русский худояшик-жанрист. Специального 
художественного образования но имел. В 
1852 получил звание академика за картину 
«Тройка». С.—один из ранних мастеров жан-
ровых сцен из народного быта. Известны также 
исторические картины С.: «Выезд Алексея 
Михайловича на соколиную охоту» (1874), 
«Поезд Ивана Грозного на богомолье» (187Я). 
С особенной любовью и масгорством С. изобра-
ж а л лошадей, обычно встречающихся на всех 
его картинах («Отъезд помещицы из деревни», 
«Масляница в деревне», «Ярмарка» и др . ) . 
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Произведения С. имеются в Государственном 
Русском музее в Ленинграде, в Государствен-
ной Третьяковской галлерее в Москве и др. 
музеях. 

СВЕРЧОК, 1) род птиц, Locustel la , из отряда 
воробьиных. Тело стройное, сжатое с боков; 
ноги довольно длинные, с длинными пальцами; 
крылья короткие, закруглённые; хвост широ-
кий, ступенчатый. Окраска обоих полов туск-
лая, буровато-зелёная с тёмными пятнами на 
спине и груди. Семь видов С., распространён-
ных в равнинах Европы и Азии; все предста-
влены вфауно СССР. Гнёзда на земле. Зимуют 
разные виды С. в Юис. Европе, Сев. Африке 
и Ю ж . Азии.—2) Насекомые из отряда прямо-
крылых (см. Сверчки). 
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I . Введение 425 

II. Исторический очерк 429 
I I I . Очерк современного учения о С 452 
IV. Физиологическая оптика 464 
V. Роль света в явлениях природы. Применения 

света в науке и технике 466 

Свет—электромагнитные излучения отдель-
ных атомов или молекул. В общежитии, а так-
же в светотехнике под словом С. понимают 
лишь т у часть электромагнитных излучений, 
к-рые способны вызвать в глазу зрительные 
ощущения. Наоборот, расширяя понятие С., 
под этим словом часто подразумевают любые 
электромагнитные излучения тел.—К данному 
нами определению С. слодует сделать суще-
ственное замечание. Положение, что С.—это 
излучения о т д е л ь н ы х атомов и молекул, 
следует понимать но в том смысле, что между 
атомами и молекулами нот взаимодействия 
а в том смысле, что излучаемая телами в виде' 
С. энергия обусловлена совокупностью н е з а-
в и с и м ы х процессов (но согласованных во 
вромони), происходящих в каждом атоме (моле-
куле) в отдельности. 

I . Введение. 

Действие С. на глаз , результатом к-рого 
является зрительное восприятие внешнего ми-
ра, представляет собой лишь одно из частных 
действий С. Том не меное, зрительные ощуще-
ния дают хотя и элементарные, но существен-
ные представления о свойствах С. Прождо 
всего мы убеждаемся, что способность видоть 
окружающие продмоты зависит от присутствия 
г. н. самосветящихся тел, т . о. тел, которыо 
являются и с т о ч н и к а м и С. К числу таких 
тел относятся, напр., раскалённые тела—Солн-
це, свеча, электрич. лампа и др. Помещая 
между глазом и небольшим источником С. 
предмет, но пропускающий С., мы перестаём 
видеть источник С. Отсюда мы делаем вывод, 
что С. распространяется по прямым линиям, 
называемым лучами (см.). Это, однако, спра-
ведливо только для однородной сроды. Более 
того, даже в однородной среде прямолинейность 
распространения С. оказывается лишь при-
ближённой. Именно, при прохождении С. 
через отверстия и около краёв непрозрачных 
экранов наблюдаются уклонения от прямо-
линейного распространения, называемые диф-
фракцией (см.), к-рые на первый взгляд каисут-
ся незначительными и маловажными. Одна-
ко, как и в других областях физики, изучение 
именно таких отступлений от повседневно 
наблюдаемых свойств позволяет значительно 
глубже проникнуть в глубь явлений и понять 
их сущность. Исследование законов диффрак-
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ции С. сыграло решающую роль в борьбе 
между корпускулярной и волновой теория-
ми света. 

Благодаря практически прямолинейному 
распространению С., позади предметов, осве-
щаемых источником С. малых размеров, обра-
зуется расходящийся конус тени (рис. 1). Если 
предмет, помещённый в конусе тени такого 
малого источника С. и удалённый от тел, спо-
собных рассеивать С., становится невидимым 
для глаза, то этот предмет называется несамо-
светящимся. Такио тела мы можем видеть 
только в присутствии самосветящихся ,тел.— 
Зрительные восприятия позволяют устано-
вить ещё и другие различия меяеду телами. Мы 
можем разделить тела на прозрачные и непро-
зрачные. Первые из них пропускают С., вто-
рые его не пропу-
скают. Кроме них, 
есть тела, которыо 
хотя и пропускают 
С., но настолько на-
рушают направле-
ние его распростра-
нения (рассеивают 
его), что мы не мо-
жем сквозь них видеть предметы. К таким 
толам относятся облака, туманы и т . п. 

Одним из важнейших, непосредственно вос-
принимаемых нами свойств С. является то, 
что почти все тела окрашены в различные 
ц в е т а . Количество цветных оттенков беско-
нечно велико. К а к показало изучение природы 
С., бесконечное разнообразие цветов обусло-
влено том, что существует бесконечное количе-
ство различных «сортов» света. С., испускае-
мый сильно раскалёнными телами, напр. , 
Солнцем, ярким пламонем и др. , и обычно 
называемый белым, состоит из бесконечного 
количества лучой различных цветов. Если 
освещать тело белым С., то, благодаря тому, 
что различные тела неодинаково сильно отра-
жают световые лучи различных «сортов», эти 
тела представляются наблюдателю окрашенны-
ми. Согласно волновой теории С., к-рая отожде-
ствляет С. с электромагнитными волнами, лучи 
С., вызывающие ощущение различных цветов, 
отличаются друг от друга частотами колебаний. 
Сложные цвета, и, в частности, белый, вызыва-
ются сложными световыми волнами, состоящи-
ми из большего или меньшего количества про-
стых (синусоидальных) волн различной длины. 
Таким образом бесконечному разнообразию 
цветных оттенков соответствует бесконечное 
разнообразие длин световых волн. 

До сих пор мы говорили о С., действующем 
на глаз, т . о. о видимом С., или о видимых 
лучах. Но кроме них, существует большое 
количество невидимых лучей, о существова-
нии к-рых мы узнаём при помощи других 
средств. Если, напр. , держать руку вблизи 
горячей печи, то тепло ощущается даже без 
прикосновения к печи. Можно убедиться, что 
это тепло передаётся не посредством нагретого 
воздуха, а при помощи невидимых лучей, 
к-рые называются инфракрасными лучами (см.). 
Другие опыты убенедают нас в существовании 
невидимых лучей другого рода, обладающих 
очень сильным химич. действием. Такого рода 
лучи называются ультрафиолетовыми лучами 
(см.). Благодаря им получается, напр. , з а гар 
на коже человека при продолжительном дей-
ствии на неё солнечных лучей; ультрафиолето-
вые лучи сильно действуют на фотопластинку; 

СВЕРЧОК—СВЕТ 
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Всем известны также т . н. рентгеновские 
лучи (см.). широко применяемые в медицине 
и технике, к-рые также но производят зри-
тельного ощущения, но могут быть легко обна-
ружоны по свечению, к-рое они вызывают 
в нок-рых телах. Изучение радиоактивности 
(см.) привело к открытию лучей, во многих 
отношениях родственных рентгеновским лу-
чам, но отличающихся от них ещё бблыной 
способностью проникать чероз тела. Эти лучи 
получили название гамма-лучей (см.), 
, Все электромагнитные излучения, как уже 
указывалось, различаются проясде всего ча-
стотами колебаний (напомним, что при задан-
ной скорости распространения длина волны 
обратно пропорциональна частоте колебаний). 
В таблице приведены частоты колебаний и 
свойства, к-рыми обладают различные излу-
чения. 

Что касается теплового действия, т . е. нагре-
вания тела, то оно характерно не только для 
инфракрасных лучей. Инфракрасным лучам 
принадлеисит наибольшее тепловое действие, 
но все остальные лучи могут т а к ж е произво-
дить нагревание тел, в зависимости от вещества, 
на к-рое они падают. И з всех перечисленных 
здесь излучоний (к-рыо часто объединяются под 
общим названием С. в самом широком смысле 
слова) часть их, именно видимый С., инфра-
красные, ультрафиолетовые и рентгеновскио 
лучи, несмотря на очень большие отличия в 
свойствах, выделяется в особую группу опти-
ческих излучений и изучается отделом физики, 
называемым о п т и к о й . Основанном для вы-
деления этих видов излучений в особую группу 
служит то, что все они принадлолсат к излуче-
ниям о т д е л ь н ы х атомов или молекул, т . е. 
к излучениям, обусловленным изменениями 
в электронных оболочках отдельных атомов 
(или молекул). Электромагнитные излучония 
радиостанций и вообще излучения, обусло-
вленные с т р о й н ы м движением множества 
элементарных зарядов, но охватываются опти-
ческой группой. Из неё ташке выпадают излу-
чония, испускаемые атомным ядром,—гамма-
лучи. Экспериментальное изучение оптической 
группы происходит при помощи специальных 
приборов—Спектральных аппаратов (см.). По-
дробное о делении электромагнитных излучени й 
по группам см. Электромагнитная теория 
света.—Мы д о л и н ы теперь подчеркнуть зна-
чительную условность того деления тел, к-рое 
было произведено выше,—именно деления тол 
на самосветящиеся и несамосветящиеся, про-
зрачные и непрозрачные. Так , тела, несамосве-
тящиеся в отношении видимого С., оказываются 
всегда самосветящимися в отношении инфра-
красных лучей, непрозрачные для одних лу-
чей—прозрачными для других и т . д. 

Значение С., как в природе, так и в нсизни 
человека, огромно. Подавляющее количоство 
сведений о внешном мире мы получаем благо-
даря зрительным ощущениям, вызываемым С., 
причём эти сведения необычайно подробны и 
точны. Т а к , мы можем рассмотреть во всех 
подробностях формы и порядок расположения 
окружающих нас предметов, мы видим все-
возможные перемещения и изменения в при-
роде, цвета тел и т . д. Зрение позволяет нам 
свободно ориентироваться в окружающем про-
странстве. Достаточно закрыть глаза , чтобы 
почувствовать, насколько при этом теряется 
наша связь с внешним миром. Зрение даёт нам 
возможность узнать о существовании тел, 

Вид 
излучения 

Характерные 
свойства 

Число 
колебаний 

n 1 сек. Вид 
излучения 

Характерные 
свойства 

от ДО 

у-лучи Очень большая способ-
ность проникать черев 
непроврачные для ви-
димого О. (дау<е метал-
лы) тела. Сильное ме-
ханич. действие на 
электрич. варяды. Рез-
ко выращенные корпу-
скулярные свойства 

10« 7,5-1018 

Лучи 
Рентгена 

Те же свойства, что 
и у у-лучей, но выра-
женные слабее. Силь-
ное фивиологич. дей-

ствие 

0-10» 

1,5.101« 

1,5-101« 

Ультрафиоле-
товые лучи 

Сильное химич. дей-
ствие. Большое погло-
щение этих лучей все-
ми телами (даже га-
зами). Сильное фото-

электрич. действие 

0-10» 

1,5.101« 7,5-10" 

Видимый 
свет 

Вызывает зрительное 
ощущение. Остальные 
свойства то же, что 
и у ультрафиолетовых 
лучей, но значительно 

слабее 

7,5-ЮН 4-10" 

Инфракрас-
ные лучи 

Ничтожное фотоэлект-
рическое и химическое 
действие. Зрительного 
ощущения на глав не 
проивводят, хорошо 
проникают череа мут-
ную среду(туман,мгла, 
дым и др.); тепловое 

дейстпие 

4 -10" Ы 0 » 

Ультракорот-
кие волны 

Х'ерца 

Химического и фото-
электрического дей-
ствии не проивводят. 
В остальном сходны с 
инфракрасными лучами 

ЮН 3-1010 

Сантимстро-
иые и деци-

метровые 
волны Герца 

Сравнительно слабо по-
глощаются диэлектри-
камн.Применяются для 
направленной радио-

свяаи 

8.10Ю 8-108 

Ультрако-
роткие 

радиоволны 

Применяются для ра-
диосвязи. Ничтожное 
поглощение во всех 
диэлектриках. Показа-
тель преломления ра-
вен корню квадратно-
му из диэлектрической 
постоянной,определен-
ной по емкости конден-
сатора в постоянном 

поле 

8-108 8-10' 

Короткие 
радиоволны 

Применяются для ра-
диосвязи. Ничтожное 
поглощение во всех 
диэлектриках. Показа-
тель преломления ра-
вен корню квадратно-
му из диэлектрической 
постоянной,определен-
ной по емкости конден-
сатора в постоянном 

поле 

8-107 8-10« 

Длинные 
радиоволны 

Применяются для ра-
диосвязи. Ничтожное 
поглощение во всех 
диэлектриках. Показа-
тель преломления ра-
вен корню квадратно-
му из диэлектрической 
постоянной,определен-
ной по емкости конден-
сатора в постоянном 

поле 3-10« 0 

расположенных на громадных расстояниях 
(небесных светил). При этом С. даёт возмож-
ность но только видеть эти светила, но и делать 
достоверные заключения об их строении и про-
цессах, к-рые в них происходят (см., напр., 
фотографию лунной поверхности в ст. Луна). 
О. позволяет проникнуть нашему познанию 
не только в громадные глубины вселенной, но 
также и в мельчайшие микроскопич. объекты. 
При помощи микроскопа (см.) и др. приборов 
изучают такие мелкие объекты, к-рые (до 
самого недавнего времени, когда был построен 
электронный микроскоп) невозможно было 
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Рис. 2. Кожа лука 
под микроокопом. 

исследовать др. способами. В этом отношении, 
кроме видимых лучей, не менее важна роль и 
невидимых лучей, позволяющих видеть объек-
ты с помощью фотографии (или флуоресцирую-
щих экранов) . 

С. распространяется с колоссальной скоро-
стью. По наиболее точным измерениям Май-
ке льсопа (см.) в 1926, скорость С. равна 
299 .769±4 км/сек. Скорость С. является пока 
наибольшей известной нам скоростью распро-
странения энергии (а, следовательно, и пере-
мещения тел). Именно благодаря тому, что 
скорости тел чрезвычайно малы по сравнению 
со скоростью С.', мы видим д в т к у щ и е с я пред-
меты, находящиеся на расстоянии десятков 
и даже сотен километров, почти в том самом 
месте, где они находятся в данный момент. 
Никакой другой известный физич. процесс это-
го дать не в состоянии. 

Роль С. огромна ещё и в том отношении, что 
при помощи его Земля получает практически 

всю энергию, к -рая по су-
ществу является энергией, 
посылаемой Солнцем. Ис-
копаемые источники энер-
гии (топливо) являются 
лишь аккумуляторами 
«консервированной» сол-
нечной энергии.—Замеча-
тельным свойством света 
является также то, что 
при огромных количествах 
энергии, к -рая им перено-

сится, он обладает относительно ничтожным 
непосредственным механическим действием. 
Это свойство световой энергии делает С. неза-
менимым сродством в многочисленных иссле-
дованиях вещества. Оно позволяет произво-
дить очень тонкие и точные исследования ве-
щества, не вызывая в нём заметных механи-
ческих возмущений. Достаточно сказать, что с 
помощью световых лучей можно без труда 
наблюдать малейшие нарушения равновесия 
е жидкостях и газах , нисколько не н а р у ш а я 
ЭТИ процессы. 

Наконец, упомянем ещё об одном очень важ-
ном свойстве С.: световые лучи при своём рас-
пространении не мешают взаимному прохо-
лсдению в пространстве; т . о . , С., исходящий 
от какого-либо источника, проходит простран-
ство без всякого искажения, хотя одновре-
менно с ним в этом лее пространстве по всем 
направлениям распространяется множество 
других излучений, посылаемых др. источника-
ми. Это свойство С., называемое с у п е р п о -
з и ц и е й , даёт нам возможность видеть пред-
меты совершенно отчётливо, несмотря на то, 
что лучи, исходящие от этих предметов, испы-
тали многочисленные встречи с лучами, иду-
щими по всем направлениям от других пред-
метов. Из сказанного видно, какое колоссаль-
ное значение имеет для человечества С: и 
насколько важны наши знания о нём. 

I I . Исторический очерк. 
Дреппий период. Вопрос о природе С. и 

способности человека видоть окружающие пред-
меты занимал умы выдающихся мыслителей 
уже в глубокой древности. Первоначальные 
представления древних о природе С., развитые 
в трудах гл. обр. греч. мыслителей, носят чисто 
антропоморфический характер . Пифагор (см.) 
<582—500 до хр . э.) и его школа считали, что 
зрительные ощущения возникают благодаря 

«горячим испарениям», исходящим из глаз . 
Знаменитый греч. математик Эвклид (см.) 
(3 в. до хр. э.) т акже полагал, что из глаза 
истекают «зрительные лучи», представляющие 
собой как бы осязательные нити, к-рыо протя-
гиваются к телам внешнего мира, ощупывают 
их своими концами и т . о . производят зритель-
ные ощущения. Последователем этой теории 
зрительных лучей был впоследствии Клавдий 
Птолемеи (си) (70—147 хр . э.) . Противопо-
ложных взглядов придерживались Демокрит 
и его последователи (Эпикур, Лукреций и др.) . 
Демокрит (см.) (460—370 до хр . э.) считал, что 
зрение обусловливается падением на поверх-
ность глаза атомов, исходящих от светящегося 
предмета. Демокрит представлял себе, что 
предметы посылают в глаз свои «отпечатки» 
(разумеется, состоящие из атомов), к-рые про-
никают в «душу» через поры в органах чувств. 
Несмотря на то, что взгляды Демокрита и Эпи-
кура представляют значительный прогресс 
по сравнению с теорией зрительных лучей, 
они в дальнейшем долго не находили себе 
последователей. 

Против теории зрительных лучей выступал 
и Аристотель (см.) (384—322 до хр. э.) . Ари-
стотель задавал вопрос: «Если бы видение зави-
село от света, исходящего из глаза, как из фо-
наря, то почему бы нам не видеть в темноте? 
Предполагать, что свет гаснет, когда по выходе 
из глаза попадает в темноту,—бессмыслица». 
Аристотель утверждал, что «если в прозрачном 
(т. е. между глазом и предметом) находится 
нечто огненное (т. е. источник света), то полу-
чается свет, в противном случао получается 
тьма». «Прозрачному», или среде моисду глазом 
и предметом, Аристотель придавал большое 
значение; он считал, что прозрачная среда 
является посредником в передаче движения, 
вызывающего зрительное ощущение. Аристо-
тель, т . о., предвосхитил учение о светоносном 
эфире, развитое в 17 в. Аристотель сделал 
также попытку объяснить и цвета тел; он пола-
гал, что цвета происходят от смешения белого 
и чёрного, света и темноты. 

Эвклид впервые применил к изучению С. 
математику (геометрию), что сразу принесло 
заметные результаты. В книгах «Оптика» и 
«Катоптрика» Эвклид разработал учение о 
прямолинейном распространении С.; он нашёл 
также закон отражения С. Позднее этими же 
вопросами занимался К. Птолемей, исследова-
ния к-рого изложены в его книге «Оптика». 
Птолемей уделил большое внимание изучению 
законов преломления С., т . к . он заметил, что 
положение светил на небе изменяется вслед-
ствие преломления С. в воздухе (рис. 3). 
Однако ему не удалось установить закон пре-
ломления, хотя он и производил много измере-
ний углов падения и преломления. Герои 
Александрийский (150 до хр. э.) установил 
принцип, согласно к-рому С. проходит между 
предметом и глазом по кратчайшему пути. Это 
положение является зачатком более общего 
принципа, найденного впоследствии Ферма, 
а именно, что время пробега луча между глазом 
и предметом представляет минимум. На основа-
нии своего принципа Герон выводит закон 
отражения С. Древним были улсе известны дей-
ствия вогнутых зеркал. Эвклид и Птолемей 
разбирали в своих сочинениях теорию этих 
зеркал. Архимеду (см.) (287—212 до хр. э.) 
даже приписывают солсжение неприятельского 
флота при помощи системы вогнутых зеркал. 
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к-рыми он будто бы концентрировал солнечные 
лучи, направляемые на римские корабли; это, 
несомненно, легенда. Хотя у древних мы у ж е 
находим попытки экспериментального иссле-
дования световых явлений, однако эти иссле-
дования не оказали заметного влияния на 
их собственные представления о природе С., 
к-рые по существу являлись лишь догадками. 
Тем не менее, взгляды древних—Демокрита, 
Аристотеля и др .—оказали значительное влия-
ние на позднейшие представления о С. 

Средние века. С упадком античной культуры 
связан и упадок в развитии физических позна-

I ний. После Птоле-

-^ А 

Рис. 3. 

мея долгое время 
не было никаких 
исследований С. Из-
вестный прогресс 
науки о свете наб-
людается у арабов; 
он связан с именем 
выдающегося араб-
ского оптика Аль-
газена (первая по-
ловина 11 века). 
Альгазен в своих 
исследованиях о С. 

пошёл значительно д4лыпе Птолемея. Он изу-
чал строение глаза, преломление С., отраже-
ние от вогнутых зеркал. Ему уже была из-
вестна увеличительная способность сфери-
ческих стеклянных сегментов. Альгазен счи-
тал также, что свет распространяется не 
мгновенно. Он отвергал теорию зрительных 
лучей и принимал, что, наоборот, от каждой 
точки предмета к глазу идут лучи света. Аль-
газену также принадлежит объяснение того 
явления, что Солнце и Л у н а кажутся на гори-
зонте больше, чем в зените. Он правильно 
объяснял это явление обманом чувств. Его 
исследования изложены в сочинениях «Оптика» 
и «О свете».—Дальнейший период Средневеко-
вья характеризуется господством схоластики, 
к -рая ставила своей задачей обоснование хри-
стианских догматов. Условия для развития 
науки были чрезвычайно неблагоприятны. 
Оптические исследования этого периода каса-
лись гл. обр. изучения хода лучей при отра-
жении от зеркал и прохождении сквозь чече-
вицы. Из сочинений этого периода, касающихся 
С., следует назвать труды Роджера Бэкона 
(см. ) (1214—94 хр . э.). Р . Бэкон исследовал 
отражения в параболических зеркалах, зани-
мался анатомией и физиологией глаза . Он ре-
комендовал людям со слабыми глазами поль-
зоваться «собирающими чечевицами», которые 
предлагал класть на рассматриваемый пред-
мет. В этом ж е веке (ок. 1285) были изобретены 
очки, действие к-рых впервые нашло объясне-
ние у Ф . Мавролика (1494—1575). В 16 в. 
итальянцем Д . Д . Порта (D. D. Po r t a , 1589) 
была изобретена камера-обскура (см.). Ему 
же иногда приписывают изобретение зритель-
ной трубы (1608). Однако до сих пор в точности 
неизвестно, кто первый начал делать зри-
тельные трубы. Повидимому, они начали изго-
товляться почти одновременно (1608—10) гол-
ландскими оптиками 3 . Янсеном, Я . Мециу-
сом и Г. Липперсгеем. В этот ж е период был 
изобретён м и к р о с к о п (3 . Янсеном)— 
даже несколько раньше (в 1590) зрительной 
трубы. Однако микроскоп. завоевал популяр-
ность не так быстро, как зрительная труба. 
Изобретение двух указанных оптич. приборов 

явилось несомненно большим успехом прак-
тической оптики и представляет как бы итог 
достижений 16 и начала 17 вв. Плоды же этих 
изобретений пожинали унсе в 17 в. , когда на-
чался расцвот наук о природе. 

Период Галилея, Кеплера, Декарта. Первая 
половина 17 века может по праву называться 
периодом возникновения физики. Победа экс-
периментального метода изучения природы по-
степенно привела к низвержению схоластики 
и к ряду выдающихся открытий. Из работ по 
оптике в первую очередь следует назвать 
работы Кеплера (см.) (1571—1630), изложенные 
в двух его сочинениях—«Дополнения к Вител-
лону» и «Диоптрика». Наиболее значительными 
являются его исследования преломления С., 
а таклее работы по теории оптич. инструментов 
и теории зрения. Хотя Кеплеру и не удалось 
самому установить закон преломления, но он 
подготовил для этого почву. Кеплер является 
т а к ж е основателем физиологич. оптики. Уста-
новление закона преломления С. вскоре было 
произведено Снеллиусом (см. ) (1591 — 1626) в 
1626, однако не было им опубликовано. В совре-
менном виде закон преломления был сформули-
рован знаменитым математиком и философом 
Декартом (см.) (1596—1650). Декарт дал 
такисе теорию радуги, хотя и не был в состоя-
нии объяснить её цвотй. Декарт пытался по-
новому объяснить и природу С. Он принимал, 
что С. представляет собой род давления, к-рое 
производят светящиеся тела на окружающую 
их среду; это давление, передаваясь глазу, 
производит зрительные ощущения. При этом 
Декарт полагал, что световое давление рас-
пространяется мгновенно. К этому нее периоду 
относятся работы Ферма (см.) (1601—65), 
к-рый сформулировал свой знаменитый прин-
цип (см. Ферма прин- . 
цип) для пути светового «N 

Рис. 4. Преломление С. 
ири переходе из воды в 

воздух. 

Рис. 5. Преломление С. 
при переходе из возду-

ха в воду. 

луча. У Галилея (см.) (1564—1642) мы не нахо-
дим систематич. работ, посвящённых исследо-
ванию световых явлений. Тем не менео отдель-
ные его работы в этой области замечательны. 
Он усовершенствовал зрительную трубу и пер-
вый применил её к астрономии (фотографию 
трубы см. в ст. Астрономические инструмен-
ты). Ему ясе принадлежит попытка измерения 
скорости С. в земных условиях, окончившаяся 
неудачей вследствие слабости эксперименталь-
ных средств, бывших в его распоряжении. 

Развитио экспериментальной физики, начав-
шееся с трудами Галилея и его приверженцев, 
привело к тому, что и его противники из иезуит-
ского ордена оказались вынужденными зани-
маться экспериментальными исследованиями. 
Из учёных иезуитов, занимавшихся оптич. 
исследованиями, следует назвать Шейнера 
(1575—1650), Кирхера (1601—80) и Гримальди 
(1618—63). Им удалось сделать ряд открытий, 
из к -рых наиболее замечательным было откры-
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тио Гримальди диффракции С. Им также была 
обнаружена и интерференция (см.) С., т . е. 
явление попеременного ослабления и усиле-
ния С.в тех местах, где складываются два свето-
вых пучка, происходящие от одного и того же 
источника. Эти открытия Гримальди заста-
вили его предположить, что С. представляет 
собой волнообразное двинсение. Гримальди 
высказывает правильную мысль о природе 
цветов. Он полагает, что цвета суть составные 
части белого С. Более того, он считает, что 
подобно тому, как разные звуки вызываются 
различными колебаниями воздуха, так и цвета 
порождаются том, что на глаз действуют колеба-
ния С., имеющие различную скорость. Однако 
рассунсдения Гримальди ещё очень далеки от 
того, чтобы в какой-либо степони представлять 
теорию С. В своих догадках о природе света 
Гримальди не был последовательным и колебал-
ся между возможностью волнового и корпу-
скулярного объяснения световых явлений. Та-
ким образом, вопрос о природе С. вновь воз-
ник, когда экспериментальные открытия под-
готовили для этого надлежащую почву. Сле-
дующий период, связанный с именами двух 
гениальных физиков—Ньютона и Гюйгенса,— 
характеризуется усиленной разработкой взгля-
дов о природе С. и созданном корпускулярной 
и волновой теорий С. 

Корпускулярная теория света Ньютона и 
полпенни теория света Гюйгенса. Вторая поло-
вина 17 века характеризуется ещё большим, 
нежели его первая половина, развитием экспе-
риментальных методов изучения природы и 
вмосте с тем колоссальным прогрессом в мате-
матике, оказавшей большие услуги физике. 
Это привело к выдающимся открытиям в ряде 
областей физики и гл. обр. в механике и оп-
тике. Эти открытия связаны прожде всего 
с именем гениального англ. физика Исаака 
Ньютона (см.) (1643—1727). Свои оптические 
исследования Ньютон начал опытами над 
светорассеянием, или дисперсией (см.) света. 
Явление дисперсии состоит в том, что световые 
лучи различного цвета преломляются неоди-
наково сильно. Благодаря этому при прохо-
ждении белого С. через стеклянные призмы он 
разлагается на цветные лучи. Дисперсия С. 
была замечена ещё Гримальди, но не была им 
исследована. Ньютона привели к изучению 
дисперсии его работы по усовершенствованию 
телескопа. Для исследования дисперсии Нью-
тон пропустил через стеклянную призму пучок 
световых лучей, прошедший чероз отверстие 
в ставне окна в тёмную комнату. На листе бе-
лой бумаги, помещённом на нек-ром расстоя-
нии позади призмы на пути прошедшего сквозь 
призму луча, образовалась цветная полоса, 
к-рая получила название спектра (см.). На 
основании этого опыта Ньютон пришёл к вы-
воду, что белый С. состоит из бесчисленного 
множества простых цветных лучей. Для боль-
шей доказательности Ньютон произвёл обрат-
ный опыт, т. е. заставил собраться разложен-
ные призмой цветные лучи, пропустив их через 
собирающую линзу. В том месте, где собира-
лись все лучи, опять получился белый С. Нако-
нец, пропустив цветные лучи через вторую при-
зму, Ныотон нашёл, что они далее не разлага-
ются. Ньютон предложил ещё более наглядный 
способ смешения цветов. Он разделил бумаж-
ный круг на секторы, к-рые окрасил в различ-
ные цвета, соответствующие основным цветам 
спектра белого С. В середине круга был остав-

лен малый белый кружок для сравнения (рис. 
см. на цветной вкладке). Круг приводился 
в быстрое вращение, благодаря чему все 
цвета, в к-рые был раскрашен диск, сливались 
в один. В результате получался цвет, очень 
близкий к белому. Сероватый оттенок, наблю-
дающийся при этом, объясняегся несоответ-
ствием цветов красок спектральным цветам. 
Эти опыты Ныотон положил в о'снову создан-
ной им теории цветов, представляющей одно 
из величайших завоеваний оптики. Окраску 
тел он объясняет тем, что каждое тело отбра-
сывает или пропускает сквозь себя преиму-
щественно те лучи, в цвет к-рых оно окрашено. 
Свою теорию Ныотон подтвердил многочислен-
ными экспериментами. Помещая тела, окрашен-
ные в различные цвета, в различные места 
спектра, Ныотон нашёл, что они приобретают 
наиболее яркую окраску только в том случае, 
если их поместить в участке спектра, к-рый по 
цвету ближе всего к их естественной окраске. 

Из других работ Ньютона, касающихся 
природы С., следует назвать исследование цве-
тов тонких пластинок и диффракции. Цветами 
тонких .пластинок до Ньютона занимались 
Р . Нойль (см.) (1627—91), а также Р . Гук (см.) 
(1635—1703), один из знаменитых современ-
ников Ньютона. Ньютону принадлежит от-
крытие колец, названных его именем (см. 
Ньютона . кольца). Последние представляют 
собой систему концентрических полос; они 
наблюдаются в отражённом С. при наложении 
линзы очень малой кривизны на плоскую 
стеклянную поверхность. Ныотон усмот-
рел в этом явлении свойство периодичности С. 
и нашёл соответствующие математич. законо-
мерности, характеризующие расположение ко-
лец. Ему также удалось объяснить располоясе-
нио цветов в радуге. 

Ныотон является творцом корпускулярной 
теории С. Согласно этой теории, С. представ-
ляет собой вещество, испускаемое светящимися 
толами в виде необычайно мелких частиц (кор-
пускул); поэтому теория Ньютона получила 
таклее названио теории истечения (эманации). 
Различие цветов корпускулярная теория С. 
объясняла различными размерами световых 
частиц, присущих этим цветам (фиолетовому— 
более мелкие, красному—более крупные). Рав-
ным образом теория истечения удовлетвори-

1 тельно объясняла прямолинейность распро-
странения С. Но при истолковании других све-
товых явлений корпускулярная теория обна-
ружила свою несостоятельность, и для при-
мирения её с опытом Ньютону пришлось вво-
дить дополнительные гипотезы., Преломление 
С., по Ньютону, происходит потому, что при 
падении С. на более плотную среду световые 
частицы испытывают притяжение, а, следова-
тельно, и ускоренно, направленное по перпен-
дикуляру к границе раздела (рис. 6). П о 
Ньютону, получается, что в более плотной 
среде скорость С. должна быть больше, нежели 
в менее плотной. Но одновременно с преломле-
нием С. таюке и отражается от прозрачных 
сред; часть С. преломляется и уходит во вто-
рую среду, а часть отражается от границы раз-
дела и возвращается в первую среду. Это 
заставило Ньютона допустить возможность 
также и отталкивания световых частиц веще-
ством. Оба предположения трудно совместить 
боз введения добавочных гипотез. Точно так 
жо диффракция С. и цветй тонких пластинок 
не укладывались в простую схему теории 
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•истечения. Поэтому Ньютону пришлось до-
пустить совершенно произвольную гипотезу 
"периодических «приступов» световых частиц, 
к-рые возникают при отражении и преломле-
нии, а также при диффракции С.; эти «при-
ступы» заключались в том, что вещество, 
действуя на световые частицы, приводит их в 
такое состояние, благодаря к-рому одни из них 
получают возможность отразиться, другие— 
пройти сквозь границу раздела прозрачных 
сред (при преломлении С.). В дальнейшем Нью-
тон предложил новую гипотезу, к -рая даёт 
толкование этим периодич. приступам; согласно 
этой гипотезе, всякая материальная среда 
содержит, кроме частиц основного вещества, 
ещё и болео тонкий и разреженный эфир. Све-
товые частицы, попадая на границу раздела 
двух сред, вызывают во второй среде эфирные 
волны. В зависимости от состояния движения 
эфира следующие световые корпускулы либо 
отражаются, либо проникают во вторую среду. 
Поэтому часть корпускул отражается, а часть 
преломляется. При диффракции эти «приступы» 
•приводят к тому, что одни световые частицы 

притягиваются ве-
ществом, а дру-
гие — отталкива-
ются. 

В противопо-
ложность корпус-
кулярной теории, 
волновая теория 
света Гюйгенса 
давала объясне-
ние указанным 
фактам без всяких 
натяжек. Однако 
Ньютон, хотя ка-
тегорически и не 

Рис. 6. Ход лучей при прелом-
лении и отражении С. по Нью-
тону; а—горизонтальна)! соста-
вляющая, Ь~вертикальная со-
ставляющая спорости падаю-
щих световых частиц, а' и Ь'-~ о т р и ц а л ВОЗМОЖ-
соответствующие составляющие 
скорости прошедших и отра-

женных частиц. 
ности ВОЛНОВОЙ 
теории оптич. яв-
лений, том не ме-

нее открыто заявлял о своой приверженно-
сти к корпускулярному объяснению С. Сле-
дует заметить, что отношение Ньютона к 
волновой теории претерпело известную эво-
люцию. В дискуссии с Гуком Ньютон допу-
скал ещё компромиссную гипотезу, указы-
вая, что колебания эфира в телах хотя и не 
представляют собой С., но могут играть суще-
ственную роль в движении световых корпу-
с к у л . Однако в дальнейшем Ньютон окон-
чательно отказывается от признания какой бы 
то ни было роли эфира. Авторитет Ньютона в 
•большой море способствовал тому, что волно-
вая теория С. была надолго отвергнута и не 
могла найти признания. Оптические исследо-
вания Ньютона собраны в его «Оптике». 

Волновую теорию С. разработали Р . Гук 
и X . Гюйгенс (см.) (1629—95). Гук рассматри-
вал С. как быстрые колебательные движения 
<импульсы), распространяющиеся в эфире в 
виде сферических волн. Гук даже высказал 
мнение, что световые колебания поперечны, 
т. е., что направление колебаний перпендику-
лярно направлению распространения волн. 
•Эта мысль Гука была затем совершенно забыта 
и только полтора века спустя была вновь вы-
сказана Френелем и Араго. И з других работ 
Гука следует назвать его исследования цветов 
тонких пластинок, к-рые он пытался объяснить 
интерференцией. Однако он но сумел довести 
своё объяснение до конца, т . к . общей теории 

интерференции волн ещё не существовало. 
Творцом волновой теории С. следует считать X . 
Гюйгенса. Она развита им в «Трактате о свете», 
напечатанном в 1690. Теория Гюйгенса отли-
чается от волновой теории С., принятой впо-
следствии всеми физиками, тем, что Гюйгенс 
считает световые волны не поперечными, а про-
дольными (подоб-
но звуковым вол-
нам). Гюйгенс при-
нимал, что всё ми-
ровое пространство 
заполнено тончай-
шой материей, эфи-
ром. Эфир заполня-
ет таклее промежут-
ки между частица- Р и с . 7 . отраженная п пре-
МИ в е с о м ы х т е л . ломленная волна. AB—па. 
В о з н и к н о в е н и е С . , дающая волна, А'Ь'~отра-
nnTmürBHCv пппие- женная волна, А 'С — прел ом-по 1 юигонсу, проис- ленная волна. 
ходит таким обра-
зом: светящиеся тела состоят из очонь мелких 
частиц, находящихся в бурном движении; дви-
жения этих частиц передаются эфиру и распро-
страняются в нём в виде свотовых волн, пред-
ставляющих собой попеременные сгущения и 
разрежения эфира. Объясняя явления распро-
странения свота, Гюйгенс сформулировал свой 
знаменитый принцип для волнового движения: 
каждая точка волны является источником вто-
ричных волн; последние, складываясь, дают в 
результате проходящую волну так, как если 
бы она просто передвинулась из своего на-
чального положения в новое положение. Н а 
основе этого принципа Гюйгенс без труда объ-
ясняет отражение и преломление С. (рис. 7). 
Т а к ж е просто объясняется и диффракция С. 

По Гюйгенсу, скорость С. в более 
преломляющей среде (напр., в воде) 
должна быть меньше, нежели в 
менее преломляющей (в воздухе), 
вопреки корпускулярной теории. 
Если бы можно было ещё в то вре-
мя измерить скорости С. в прелом-
ляющих средах, то спор между 
обеими теориями был бы решён. 
Однако, вследствие чрезвычайно 

Рис. 8 От- большой скорости С. этот опыт в 
клопение тех условиях был невозможен; он 
светового был произведён лишь по прошест-

^юлинейно*-" в и и полутора веков, ц течение 
гонаправле- к -рых господствовала корпуску-
ния при про- л я р н а я теория С.—Первое изме-
черёзЛточеч- рение скорости С. в пустоте удалось 
ное отвер- Олафу Рёмеру (см.)(1644—1710) из 
стие («диф- наблюдений над запаздываниями 

света'»™ затмений спутника Юпитера. Гро-
мадная величина этой скорости 

объясняет, почему до этого не могли её изме-
рить земными способами; поэтому многие счи-
тали распространение С. мгновенным. 

В борьбе меяеду двумя теориями С. значитель-
ную роль сыграли явления поляризации света 
(см.). Поляризация С. состоит в том, что дей-
ствие С. при известных условиях зависит от 
направления, под к-рым он падаот на вещество. 
В 1669 Эразм Бартолин (1625—98) обнаружил 
в исландском шпате явление двойного луче-
преломления (см.), т. е. раздвоение лучей С. 
при прохождении через кристаллы (рис. 9). 
Это явление усиленно начал изучать Гюйгенс 
и дал ему объяснение с точки зрения волновой 
теории. Гюйгенс полагал, что световые волны 
обоих лучей имеют в кристалле различные 

Ш 
à 
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формы. Лучу с обыкновенным преломлением 
соответствует световая волна, имеющая форму 
сферы, а лучу с необыкновенным преломле-
нием соответствует волна в форме эллипсоида. 
Исследуя двойное лучепреломление в исланд-
ском шпате, Гюйгенс обнаружил новое явле-
ние. Именно, если пропустить раздвоенный 
луч чероз второй кристалл исландского шпата, 
то в зависимости от о р и е н т а ц и и второго 
кристалла относительно первого получаются 
различные явления: либо оба луча снова раз-
дваиваются, либо каждый луч проходит без 
раздвоения, но сохраняя свои свойства, либо 
же , наконец, действие второго кристалла уни-
чтожает действие первого, и оба луча вновь 
сливаются в один. Гюйгенс, однако, не мог 
объяснить этих явлений, представляющих 
собой следствио поляризации С. Первая попыт-
ка объяснить эти явления с точки зрения корпу-
скулярной теории принадлежит Ньютону, 
который ввёл новую гипотезу, что световой 
яуч имеет различные стороны и соответственно 
обладает неодинаковыми свойствами по этим 
сторонам. Однако действительное объясне-
ние явлений поляризации С. было дано значи-
тельно позднее в замечательных исследованиях 
Френеля и Араго. Гюйгенс но дал также теории 
цветов. Наконец, волновая теория света Гюй-
генса не в состоянии была объяснить прямо-
линейность распространения С. По этим при-
чинам теория света Гюйгонса должна была 
отступить на задний план, и Ньютонова теория 
истечения господствовала в течение всего 18 
и начала 19 вв. Следствием ж е этого господ-
ства было то, что в течение всего указанного 

периода прогресс физич. 
" оптики был очень слабым. 
Î Авторитет Ньютона сыг-
) л рал отрицательную роль 

ещё в одном отношении. 
>° Ныотон полагал, что ди-

сперсия света и показатель 
н преломления всегда прямо 

Рис. 9. Раздвоение пропорциональны друг дру-
лучей при прохож- г у : чем с и л ь н е е вещество 
дении черен при- преломляет С., тем больше, 

п о Ньютону, оно отделяет 
обыкновенный луч, цветные лучи друг от дру-
нн—экран (О и а га; поэтому он утверждал, 
с"чейван7сэкр"не),у' ч т 0 невозможно устранить 

хроматич. аберрацию линз 
(т . е. что несовпадение изобраясений, давао-
мых линзой для лучей различных цветов, 
неустранимо). Ньютон считал единственно 
пригодными телескопами для сильных увели-
чений рефлекторы (см.), т. е. зеркальные, 
отражательные телескопы. Поэтому ого совре-
менники отказались от усовершенствования 
рефракторов (см.) (линзовых телескопов) и 
изготовляли преимущественно рефлекторы. Эту 
ошибку Ньютона исправил знаменитый ма-
тематик Леонард Эйлер (см.) в 1742. Эйлер 
указал, что человеческий глаз даёт, вопреки 
Ньютону, решение проблемы ахроматизации, 
т . к. изображения, получающиеся на сетча-
той оболочке, свободны от хроматической 
аберрации. Поэтому Эйлер считал необходи-
мым, по примеру глаза , соединять вмосте со 
стеклом линзы другие прозрачные вещества. 
Он даже сам начал изготовлять сложные линзы 
из стекла и воды (рис. 10). Идеи Эйлера спустя 
несколько лет использовал англ.оптик Доллонд 
(Dollond, 1706—61), который в 1757 устроил 
первую ахроматическую зрительную трубу. 

I 
Рис.10. 
Лхро-

матич. 
линяа 
Эйле-
ра. 

Д л я устройства ахроматических линз он при-
менил два сорта стекла—кронглас и флинтглас. 
Дальнейшие усовершенствования ахроматиче-
ских линз Доллондом и его сыном и особенно 
затем Фра2/нго$еро.и(см.)(1787—1826) привели 
к тому, что рефракторы вытеснили господство-
вавшие в 18 в. рефлекторы.—Не менее заме-
чательны возражения Эйлера против ньютонов-
ской теории истечения, к-рую он считал со-
вершенно несостоятельной. Эйлер говорил, 
что для того, чтобы световые корпускулы могли 
проникать сквозь прозрачные тела, f 
последние должны быть пронизаны по-
рами, расположенными по прямым ли-
ниям в любом направлении, что абсурд-
но. Трудности теории истечения Эйлер 
считал неразрешимыми, поэтому он был 
сторонником волновой теории С. и 
эфира. Эйлер также развил теорию 
цветов на основе волновой теории в том 
духе, как она принята теперь. Именно, 
он принимал, что различным цветам 
соответствуют различные частоты коле-
баний эфира. Несмотря на столь гени-
альные идеи, Эйлеру не удалось поколебать го-
сподствовавшей тогда теории истечения. Важ-
ную роль сыграло то обстоятельство, что, рас-
сматривая свотовые волны как продольные, 
Эйлер не мог объяснить поляризацию С. 

Из экспериментальных открытий этого пе-
риода следует назвать открытие аберрации 
(см.) света (т. е. отклонение световых лучей, 
исходящих от звёзд, вызванное движением 
земли по орбите) в 1725—28 Брадлеем (см.), 
позволившее другим способом измерить вели-
чину скорости С. Огромное значение имело 
также открытие невидимых лучей. Наблюде-
ния в этой области были впервые произведены 
шведским химиком К . В . Шееле в 1777; он 
исследовал тепловые лучи, невидимые глазом, 
и ввёл термин «лучистая топлота». Тепловые 
лучи изучал затем Пикте (1752—1825), иссле-
довавший отражение тепловых лучей от вогну-
тых зеркал. Он нашёл, что тепловые лучи 
отражаются от металлич. зеркал подобно свето-
вым лучам. Е щ ё более замечательными были 
опыты знаменитого астронома Гершеля (см.) 
(1738—1822). Он измерял температуру в раз-
личных участках солнечного спектра и нашёл, 
что нагревательная способность лучей возра-
стает от фиолетового конца спектра к красному, 
причём наибольшее повышение термометр по-
казал вне пределов видимого спектра, за его 
красным концом. Гершель считал, что всо 
перечисленные опыты несомненно устанавли-
вают не только существование невидимых теп-
ловых лучей, но и то, что они подчиняются тем 
ж е законам отражения и преломления, что и 
видимые лучи. Эти лучи в наст, время извест-
ны под названием инфракрасных лучей. Вско-
ре были открыты и другие невидимые лучи. 
Риттер нашёл (1801), что действие различных 
частей спектра на хлористое серебро возра-
стает от красного к фиолетовому концу; но 
самое сильное действие оказывается вне види-
мого спектра за фиолетовым концом. Этими 
опытами Риттер доказал существование уль-
трафиолетовых лучей. Однако и эти замеча-
тельные открытия не оказали заметного 
влияния на учение о С., в к-ром попрежнему 
господствовала теория истечония. 

Работы Юнга и Френеля. Эксперименталь-
ные открытии 1!) п. Победа полпопой теории С. 
Первая половина 19 в. представляет собой 
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новый период в развитии физики. Свет, тепло-
та, а затем электричество и магнитизм начинают 
рассматриваться как формы двшкения мате-
рии. На основе многочисленных опытов уста-
навливается единство физич. процессов, к-рое 
находит наиболее полное выражение в законе 
сохранения и превращения энергии, открытом 
в 40-х гг. В области учения о С. начало реши-
тельной борьбы против ньютоновской теории 
истечения связано с именем выдающегося англ. 
физика Томаса Юнга (1773—1823). Фундамен-
тальным трудом Юнга, сыгравшим исключи-
тельную роль в развитии волновой теории С., 
является теория интерференции волнообраз-
ных движений (т. е. усилений и ослаблений 
колебаний, происходящих при наложении не-
скольких волн) (1802). Юнгом же введён 
термин «интерференция». Теория интерферен-
ции дала возможность объяснить цвота тон-
ких пластинок. Однако Юнг не воспользовался 
в своих работах принципом Гюйгенса; по-
этому он не сумел правильно объяснить диф-
фракцию; это позднее было сделано Френелем. 
Принцип инторфоренции Юнг распространил 
и на невидимые лучи; он доказал справедли-
вость принципа на ультрафиолетовых лучах, 
заставляя их действовать на бумагу, пропитан-
ную азотнокислым серебром. Недостатком 
первоначальной теории Юнга было то, что она 
сохранила Гюйгенсово представление о свето-

вых волнах как о продольных 
волнах попеременного сжатия 

/ \ / \ / \ и разрежения 

Л Л А О Х ' / О У эфира.Поэтому 
J V/ V/ V/ w V/ У/ N она натолкну-

а о лась на непре-
Рис. 11. Схемы сложения в о л н е одолимыетруд-
одинановыми (а) и противополож- , 1 П Г Т И п п и ofi-j,. 

ними (б) фазами. ности при изъ-
яснении явле-

ний поляризации С., исследование которых в 
это время значительно подвинулось вперёд. 

В 1808 Малюс (см.) (1775—1812) открыл по-
ляризацию С. при отражении; поляризация 
здесь, в частности, проявляется в том, что 
луч света, отражённый от прозрачной сре-
ды (напр., от стеклянного зеркала), вторич-
но отражается ynte в различной степени, 
в зависимости от ориентации отраясающих 
поверхностей относительно друг друга. Тео-
рия Юнга не была в состоянии объяс-
нить это явлоние; поэтому Малюс считал своё 
открытие ноопровержимым доказательством 
теории истечения. На стороне теории истече-
ния тогда были такие выдающиеся умы, 
как Лаплас, Пуассон, Био и др. Том более 
велика заслуга Френеля (см.) (1788—1827), 
гениальные исследования к-рого принесли 
окончательную победу волновой теории С. 

Главная заслуга Френеля состоит в том, что 
он возродил принцип Гюйгенса и соединил 
его с принципом инторфоренции. Подобно 
Гюйгонсу, Френель рассматривает каждую точ-
к у волны (вернее, каиедый малый участок по-
верхности волны) как элементарный источник 
вторичных волн. Действие волн, испускаемых 
этими точечными источниками, он вычисляет, 
учитывая разницу в длине пути от точек волны 
до точки наблюдения и применяя при этом 
правило интерферонции волновых двиисений 
(рис. 11). Этим способом он полностью объяснил 
все наблюдавшиеся явления диффракции, а 
кроме того, и прямолинейность распростра-
нения С. (1818). Н а р я д у со строгими зако-
нами диффракции Френель дал простой способ 

деления световой волны на элементарные источ-
ники С., т . н. зоны Френеля (рис. 13). Действия 
двух соседних зон на точку наблюдения равны, 
но противоположны по знаку, т. е. взаимно 
уничтонсают друг друга. На осново этого 
простого построения легко найти интенсив-
ность С. в диффракционной картине для про-
стейших случаев. 

Наконец, Френоль осуществил свой знаме-
нитый опыт с интерференцией С. от двух 
зеркал, поставлен-
ных слегка наклон-
но друг к другу 
(рисунок 14). Лучи, 
идущие от одного 
источника, отража-
ются от зеркал и, 
попадая затем на 
экран, создают ин-
терференционные 
полосы, т. е. попе-
ременно усиливают 
и ослабляют друг 
друга. Этот ОПЫТ Р и я 12 Интерференция но-
н е л ь з я бЫЛО д а ж е верхностных волн от днух 
с н а т я ж к а м и о б ъ - источнинов. 
яснить с точки зре-
ния теории истечения, ибо немыслимо, чтобы 
две корпускулы С., попадая на одно и то же 
место экрана, ослабляли действие друг друга. 
В области явлений интерферонции и диффрак-
ции волновая теория Френеля доказала своё 
полное превосходство над корпускулярной 
теорией Ньютона. Тем но менее, теория исте-
чения имола ещё много выдающихся привор-
женцев, из к-рых наиболее ревностным был 
Био (177 4—18(52). Ему удалось при помощи 
дополнительной гипотезы (гипотезы подвиж-
ной поляризации) объяснить различные поля-
ризационные явления, в частности явление 
хроматической поляризации (иначе, интерфе-
ренции поляризованных лучей), открытое 
Араго и исследованное Брюстером (1781 — 1868). 
Для объяснения поляризационных явлений 
Френель и горячо поддерживавший ого Араго 
(1819) предприняли целый ряд исследований 
по интерференции поляризованных лучей. 
Результатом этих замечательных работ было 
важнейшее открытио, сделанное Френелем и 
Араго, а именно, что сво-
товыо колебания п о п е -
р е ч н ы , а не продоль-
ны к направлению рас-
пространения волны. Све-
товыо волны в этом от-
ношении аналогичны уп-
ругой волне, распростра-
няющейся вдоль натяну- Рис. 13. Зоны Фреиг-
ТОЙ в е р ё в к и ; к о л е б а н и я ли: Л—точна наблюде-
частиц верёвки происхо- ^^ы^п^оваден^и 'в 
д я т п е р п е н д и к у л я р н о н а - этой точки и повврх-
п р а в л е н и ю р а с п р о с т р а н е - ности плоской волны, 
ния волны, т а к и е волны S ? 
называются поперечны- ности зону, 
ми. Исходя из этого ново-
го представления о световых волнах, Френель 
открыл эллиптическую поляризацию С. (т. е. 
эллиптическио световыо колебания) и объяс-
нил вращенио плоскости поляризации. Не-
смотря на эти блестящие результаты теории 
Френеля, большинство физиков его времени 
считало представление о поперечности световых 
колебаний невероятным. Действительно, т . к . 
поперечные волны в сплошной среде возможны 
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только в твёрдом теле, то Френелю пришлось 
приписать эфиру свойства упругого твёрдого 
тела, в отличие от прежних воззрений на эфир, 
к а к на жидкое или газообразное тело. Есте-
ственно, что такое допущение казалось невоз-
можным: ибо, как могут двигаться сквозь 
твёрдый эфир небесные тела? Эти трудности 
смущали даже таких выдающихся учёных, к а к 
Лаплас и Пуассон. Поэтому до 1830 теория 
истечения всё ещё имела больше приверженцев, 
чем волновая. После этого постепенно начи-
нается закат теории истечения, и волновая 

теория, в виду её 
» '»• несомненного пре-
•\ 'Ч . i \ восходетва, начи-

нает завоёвывать 
всё большее чис-
ло сторонников. 

Развитие опти-
ки на основе вол-
новой теории. Из 
работ, непосред-
ственно примыка-
ющих к периоду 
Юнга — Френеля, 
следует назвать 
работы выдающе-
гося физика Фра-
унгофе ра, который 
исследовал тём-
ные линии в сол-
нечном спектре, 
открытые впер-
вые Волластоном 
(1766—1828); эти 
линии называют-
ся теперь фраун-

Рис. 14. Зеркала Френеля: L— гоферовыми ли-
источник спета, SS' и SS"~аер- НШШи ( с м . ) ( с м . 
к а л а , ! / и L"—изображения L рпоктпя. Сплн-
в соответствующих зеркалах, РИС. с п е к т р а ь о л н 

mm'—экран. ц а на ц в е т н о й 
вкладке). Заслуга 

Фраунгофера состоит также в том, что он изо-
брёл диффракционную рошотку (см.). Это яви-
лось одним из порвых практических успехов 
волновой теории. С помощью диффракционной 
решотки Фраунгофер без труда определил дли-
ны волн для тёмных линий солнечного спектра 
и т . о. получил первую шкалу нормалей длин 
{стандартных длин) волн С. Своими работами 
Фраунгофер не только подтвердил волновую 
теорию С., но и заложил основу для количест-
венных измерений дисперсии, имевших пер-
востепенное значение для практич. оптики. 
Теория диффракционных решоток была дана 
Швордом (1792—1871) в 1835, а Бабино (1794— 
1872) ужо в 1829 предлагал принять длину 
определённой свотовой волны в качестве еди-
ницы длины.—В теории Френеля всё же су-
ществовал пробел, т. к . она не могла объяс-
нить явлений дисперсии С. Этот пробел был 
заполнен Коши (см.) (1789—1857). Если при-
нять, что эфир имеет атомное строение, то 
взаимодействие колебаний атомов эфира и све-
товых колебаний приводит к искомому изме-
нению скорости С. в различных телах и за-
висимости этой скорости от длины волны, 
т. е. получается объяснение дисперсии С. И з 
значительных практич. успехов оптики этого 
периода следует особенно отметить изобретение 
фотографии (см.) (1838) Дагером (см.). 

К этому же периоду относится целый ряд 
работ по определению скорости С. в земных 
условиях и, что особенно важно, в различных 

преломляющих средах. В 1850 Фуко (см.) 
(1819—68), по идее Араго, произвёл измерение 
скорости С. в воде и нашёл, в согласии с вол-
новой теорией и в противоречии с выводами 
Ньютона, что скорость С. в воде меньше, чем 
в воздухе. Опыт Фуко можно рассматривать 
как решительное подтверждение волновой тео-
рии С. и опровержение взглядов Ньютона на 
явления распространения С. Установка Фуко 
приведена на рис. 15. Измерения скорости С. 
в воздухе производились, кроме Фуко, т а к ж е 
Физо, затем Корню (1873), А. Майкельсоном 
(1878), Юнгом и Форбсом (1881) и др . ; все 
они получили вполне согласные результаты 
(ок. :-s00.000 км/сек.); расхождения лежали 
в пределах ошибок измерения. 

В 1842 Допплер (см.) (1803—53) установил 
принцип, носящий его имя. Согласно принципу 
Допплера, относительное движение источника 
волн и наблюдателя (или среды между ними) 
должно приводить к изменению длины волны. 
Допплер высказал т а к ж е идею о возмоншости 
применения этого принципа для определения 
скорости двияеения звёзд. Измерения показали, 
что принцип Допплера полностью приложим 
к свету, и тем самым ощё раз подтвердили 
волновую теорию. Впоследствии этот прин-
цип действительно нашёл обширное примене-
ние в астрономической практике. — Большое 
количество экспериментальных исследова-
ний в этот период было произведено над 
явлениями фосфоресценции, флуоресценции 
и фотохимии. Одна-
ко установленные 
здесь эмпирические 
закономерности бы-
ли чужды волно-
вой теории и нашли 
объяснение значи-

и t j t j k . ^ 
Лг—M IT 00 

хти С Т е м н е м е - Рис. 15. Измерения скорости 
„ - „ „ _ „ _ а _ОГ1 С. по методу Фуко. Свет,прой-
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н а я в е с ь м а в е с к и - стинку G, отражается от вра-
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И п р и в о д и в ш а я КО дя обратно этот путь, попа да. 
МНОГИМ НОВЫМ ОТ- с т в окуляр О. Вследствие 

. „ „ поворота зеркала Л в положе. 
к р ы т и я м , я в и л а с ь н и 0 л , изображение щели 
ф у н д а м е н т о м ф и - смещается в О'. Знан число 
чист о п т и к и оборотов зеркала R в секун-

ДУ. расстояния МН и RS и 
" а р и д у о ф и о и ч . с м е щ е 1 Ш е 0 0 ' , можно вычис-

о п т и к о й н а ч а л а б ы - лить скорость с . 
стро развиваться и 
физиологическая оптика. К этому времени от-
носятся обширныо исследования Гелъмголъца 
(см.), изложенные в его «Физиологической 
оптике». 

Были изучены такжо излучение и поглоще-
ние С. Результаты этих исследований также не 
удавалось уложить в рамки волновой теории.— 
Первые фундаментальные работы по энергетике 
спектров принадлезкат Кирхгофу (см.) (1824— 
1887),к-рый совместно с Бунзеном(см.) п о л о ж и 
начало спектральному анализу (см.). Наблюде-
ния линейчатых спектров производились до 
Кирхгофа Миллером, Сваном, Ангстрёмом и 
Плюккером, но им не удалось установить ка-
ких-либо закономерностей. Кирхгоф зке не 
только объяснил происхонсдение Фраунгофе-
ровых линий и характер лучеиспускания раз-
личных тел (1859), но и установил свой знаме-

тольно позднее 
притом не в волно-
вой теории, а в но-
вой квантовой тео-
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нитый эакон об отношении лучепоглошатель-
ной и лучеиспускательной способности тел. 
Этот закон лёг в основу термодинамики лучи-
стой энергии. 

В 1874 Аббе (1840—1905) развил теорию 
микроскопа и доказал, что разрешающая спо-
собность микроскопа (т. е. способность разли-
чать при его помощи молкие объекты) имеет 
предел, обусловленный волновой природой С. 
Эти работы положили начало теории разре-
шающей способности оптич. приборов. Фунда-
ментальные исследования в этой области были 
произведены Рей леем (см.) (1842—1910), к-рый, 
в частности, дал теорию разрешающей способ-
ности спектроскопов (1879). В 1882 Кирхгоф 
дал строгую математич. формулировку прин-
ципа Гюйгенса—Френеля, к-рая устранила не-
которые недостатки данного принципа, имев-
шиеся в формулировке Френеля. Формулировка 
Кирхгофа, называемая теперь теоремой Кирх-
гофа, и в наст, вромя является основой теории 
диффракции. Особенно большие практич. успе-
хи волновой теории С. связаны с именем зна-
менитого амор. физика Майкельсона (1852— 
1931). Ему удалось осуществить идею измере-
ний эталона метра в длинах световых волн 
(1894). С тех пор длины световых волн являются 
эталонами длины в тохнико точных линейных 
измороний. Столь Hte замечательны работы Май-
кельсона по интерференционной спектроскопии. 
Он первый исследовал сверхтонкое строение 
спектральных линий (см. Спектральные аппа-
раты и Спектры оптические) (1894—1900). Эти 
исследования он производил со своим знамени-
тым интерферометром (см.). Монография Май-
кельсона «Световыо волны и их применение», 
дающая резюме его работ по интерференции С., 
имола целью не только всесторонне доказать 
волновую природу С., но и излоясить примене-
ния волновой теории вв экспериментальной 
физике. К работам Майкельсона примыкают 
исследования выдающихся франц. физиков 
Перо и Фабри, к-рые изобрели замечательный 
интерференционный спектроскоп (1899)—пло-
ско-параллельную пластинку Перо—Фабри. Не 
менее важны работы по интерференции С. нем. 
физиков Люммера (1860—1925) и Горке, 
к-рым принадлежит изобретение мощного 
интерференционного спектроскопа, пластинки 
Люммера—Герке. Наконец, чрезвычайно вая{-
ной является работа Винера, к-рый осущест-
вил стоячио световые волны (1890); Этот 
опыт имел большое значение не только для 
волновой теории С. вообще, но и для элек-
тромагнитной теории С. Совокупность пере-
численных работ по интерференции и диф-
фракции С. представляла триумф волновой 
теории С. 

Мехинические теории С. в 19 в. Установле-
ние факта попоречности световых волн, как 
уже было сказано, приводило к необходимости 
приписать среде, в к-рой распространяется С.— 
эфиру,—свойства упругого твёрдого тела. 
Необходимо было поэтому построить такую 
модель упругого эфира, к-рая правильно пере-
давала бы явления распространения и свойства 
С. Первыми работами в этой области были 
исследования самого Френеля. Френель создал 
своё учение о С., когда не было ещё теории 
упругости (см. Упругости теория). Последняя 
была создана трудами Лавье (см.) (1785—1836), 
Пуассона (см.) (1781—1840), Коши (1789—1857) 
и Грина (см.) (1793—1841). При разработке 
«упругой» теории С. возникает трудность, за-

ключающаяся в том, что теория упругости, 
наряду с поперечными волнами, допускает 
существование продольных волн. Между тем, 
продольных световых волн в природе не наблю-
дается. Д л я объяснения этого опытного факта 
было придумано несколько гипотез, причём 
основными были слод. две гипотезы: 1) эфир 
абсолютно несжимаем, продольные волны рас-
пространяются в нём с бесконечной скоростью; 
2) эфир бесконечно сжимаем, скорость продоль-
ных волн в нём равна нолю. О других возмсок-
ностях будет сказано ниже. Френель в своей 
теории принимал, что эфир абсолютно несжи-
маем, но в то же время допускал, что в прело-
мляющих средах эфир обладает большей плот-
ностью, чем в вакууме, упругость жо эфира 
в изотропных телах одинакова. Френель пред-
полагал также, что световые колебания совер-
шаются в плоскости, перпендикулярной пло-
скости поляризации. Учитывая закон сохра-
нения эноргии, ему удалось на основе всех 
этих допущений получить правильные законы 
для интенсивности преломлённого и отражён-
ного С. Д л я построения теории двойного пре-
ломления Френелю пришлось, однако, сделать 
ещё одно допущение, а именно, что упругость 
эфира в кристаллах зависит от направления 
в кристалле. При помощи этого предположения 
он получил правильные законы двойного луче-
преломления. Впоследствии все эти законы бы-
ли выведены на основе электромагнитной тео-
рии С. Из сказанного ясно, что гипотезы Фре-
неля, придуманные им для построения упругой 
теории С., были совершенно произвольны. По-
этому, несмотря на правильные эаконы, полу-
ченные Френелем, после него было сделано 
много попыток обосновать теорию С. на основе 
строгой теории упругости с учётом погранич-
ных условий (т. е. условий, имеющих место на 
границе двух сред). Этой проблемой занимались 
выдающиеся учёные того времени: Коши, Грин, 
Ф. Нейман, Мак-Куллах, В. Томсон (Кель-
вин), Кирхгоф, Буссинек, Рейлей и др. При-
думанные ими разнообразные варианты упру-
гой теории С. приводили к согласию с опытом 
только при допущении различных и притом 
сомнительных добавочных гипотез но механи-
ческого характера . Однако все эти различные 
модели эфира, к-рые нользя было подвергнуть 
экспериментальной проверке,не встречали боль-
шого сочувствия среди широких кругов физи-
ков. Неудачи строгой теории упругости в объ-
яснении свойств С. побудили Мак-Куллаха 
(Mac Cullagh, 1809—47) избрать совсем другой 
путь (1837). Вместо того чтобы рассматривать 
эфир как упругую среду, аналогичную о б ы ч -
н ы м упругим средам, Мак-Куллах предполо-
ж и л , что эфир представляет собой такую среду, 
в к-рой возможны только вращения элементов; 
поэтому её упругая энергия зависит только 
от деформаций вращения (от вихрей). Уравне-
ния движения такой среды оказались в мате-
матическом отношении аналогичными уравне-
ниям электромагнитной теории, поэтому они 
могут рассматриваться как большое достиже-
ние теории Мак-Куллаха. Однако она не была 
принята широкими кругами физиков, в виду 
необычности свойств, к-рые его были приписа-
ны эфиру. Правда, Кельвин спустя 50 лет 
придумал и для этой теории соответствующую 
модель эфира. Но, как и все механич. модели 
эфира, предложенные Кельвином для объяс-
нения световых и вообще электромагнитных 
явлений, и эта модель объясняла только тот 
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круг явлений, для к-рого она была придумана, 
и не объясняла множества других. 

Перед механич. теорией С. стояла ещб одна 
большая задача—объяснить дисперсию С. Эту 
проблему разрабатывали Коши, Ф. Нейман, 
Бусспнск, Зелльмейер, Кеттелер, Гельмгольц 
и др. Буссинек развил теорию дисперсии, 
принимая, что колебания эфира передаются ча-
стицам тел и, благодаря обратному воздей-
ствию последних, получается изменение ско-
рости С., различное для разных длин волн 
(1868). В 1871 Зелльмейер опубликовал новую 
теорию дисперсии, в которой впервые введён 
принцип резонанса. Теория Зелльмейера была 
уже в состоянии объяснить явление аномаль-
ной дисперсии, к-рое состоит в уменьшении 
показателя преломления с увеличением длины 
волны, в то время как при нормальной диспер-
сии наблюдается обратный эффект. Недостат-
ком теории Зелльмейера было то, что она не 
могла правильно учесть потери энергии ко-
леблющимися атомами. Этот недостаток устра-
нил Гельмгольц (1821—94), в 1874 разработав-
ший механическую теорию дисперсии, на к-рую 
затем без ' труда были перенесены представле-
ния электронной теории (см. ниже). Теория 
Гельмгольца объяснила уже но только ано-
мальную дисперсию, но и селективное (избира-
тельное) поглощение света (см.). Появление 
электромагнитной теории С. уменьшило инте-
рес к механич. теориям С. Теперь уже всякая 
механич. теория, претендующая на объясне-
ние оптич. явлений, должна была объяснить 
и все электрич. явления—задача, оказавшаяся 
непосильной ни для одной механич. теории С. 
Поэтому после обоснования электромагнитной 
теории С. попытки механич. объяснения свето-
вых явлений встречались всё рейсе и р т е , 
пока, наконец, не были оставлены подавляющим 
большинством физиков. 

Электромагнитная теория С. Электромагнит-
ная теория С., разработанная Максвеллом (см.) 
(1831—79) и опубликованная им в 1865, откры-
ла новую эпоху в учении о С. Согласно этой 
теории, С. представляет собой электромагнит-
ные волны очень короткой длины. К электро-
магнитной теории света Максвелла привели 
следующие факты: 1) открытое в 1845 Фарадеем 
явление вращения плоскости поляризации (см.) 
С. в магнитном поле; 2) равенство скорости 
распространения электромагнитных возмуще-
ний и скорости С. в вакууме; 3) зависимость 
показателя преломления С. от диэлектрической 
постоянной среды, точнее—приблизительное 
равенство квадрата показателя преломления и 
диэлектрической постоянной среды, что было 
подтверждено Больцмапом (см.) (1844—1906) 
на целом ряде веществ. Однако возможность 
существования электромагнитных волн в изо-
ляторах и, в частности, в вакууме была дока-
зана Максвеллом только теоретически. Экспери-
ментально электромагнитные волны в свободном 
диэлектрике были осуществлены лишь спустя 
двадцать лет (1888) Герцем (см.).Отсюда стано-
вится очевидной смелость мысли Максвелла, сде-
лавшего такое гениальное обобщение в учении 
об электричестве, каким является его электро-
магнитная теория С. Распространение электро-
магнитных волн, согласно Максвеллу, происхо-
дит в особой среде—эфире, к-рый т. о . оказал-
ся уже не только носителем световых процессов, 
но вообще всех электромагнитных процессов. 

Электромагнитная теория С. без труда позво-
лила объяснить явления преломления и отраже-

ния С., а такясе явление двойного лучепрело-
мления. При этом она не нуждалась ни в к а к и х 
добавочных гипотезах и пользовалась только 
уравнениями Максвелла для электромагнитно-
го поля и пограничными условиями для элект-
рических и магнитных сил. Более того, удалось, 
установить теоретически формулы для интен-
сивности отражённого С. от металлов, правда,, 
согласующиеся с опытом только для длинных 
инфракрасных волн.—Из теории Максвелла 
следовало, что электромагнитные волны пред-
ставляют собой распространение электрических 
и магнитных сил, к-рыо направлены перпенди-
кулярно к направлению распространения и вза-
имно перпендикулярны между собой (рис. 16). 
При этом направление электрич. силы совпа-
дает с направлением светового вектора Френе-
л я . Опыты Винера со стоячими световыми вол-

D 
Рис. 16. Электромагнитные волны от искрового 
вибратора: J—индукционная катушка, Л1)—ви-
братор, ВС—искровой промежуток, Е—электри-
ческий вектор, Н—магнитный, Я—длина электро-
магнитной волны, PQ—резонатор, Т—термоэле-

мент, G—гальванометр. 

нами показали, что большинство действий С_ 
обязано своим происхождением электрич. силе.. 
Электромагнитная теория света Максвелла при-
водила также к заключению о существовании, 
давления С. Это явление, состоящее в том, что 
С., падая на тела, оказывает на них давление, 
было затем открыто в 1901 знаменитым русским* 
физиком П. Н . Лебедевым (см.). Давление С.,, 
как выяснилось в современной астрофизике, 
играет исключительную роль в космических, 
процессах.—Наряду с превосходным объясне-
нием оптических явлений, электромагнитная 
теория С. раздвинула границы познания элект-
рич. явлений и в другом направлении. Именно,, 
экспериментальное доказательство существо-
вания свободных электромагнитных волн, д а н -
ное Герцем вслед за теоретическим обоснова-
нием электромагнитной теории С., вскоре п р и -
вело к изобретению радиотелеграфа. Теорети-
ческому и экспериментальному изучению ра-
диоволн посвятило свои труды большое коли-
чество выдающихся исследователей, в т . ч . 
знаменитый русский физик, изобретатель радио. 
А. С. Попов (см.). 

Электронная теория оптических явлений. 
Электромагнитная теория С. в том виде, как 
она была развита Максвеллом, не была в с о -
стоянии объяснить явлений дисперсии С. и 
избирательного поглощения; её выводы ока -
зались справедливыми только для длинных, 
электромагнитных волн. Она оставляла в сто-
роне и проблему излучения С. Решение этих 
проблем было вскоре дано Гельмгольцем, Л о -
ренцом, Друде, Фохтом и др. на основе кор-
пускулярной теории электричества—электрон-
ной теории. Основные положения электронной 
теории принадлежат Г. А.Лоренцу (см.) (1853— 
1928). Ещё до строгого обоснования электрон-
ной теории Лоренцом Гельмгольц развил тео-* 
рию дисперсии (1893), предполагая, что внутри, 
атомов содержатся электроны, могущие совер-
шать колебания под действием электрич. поля 
световой волны. Это представление оказалось. 
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исключительно плодотворным для всего после-
дующего развития учения об излучении и 
распространении С. внутри поглощающих тел. 
Первым наиболее я р к и м подтверждением этого 
представления было открытое в 1896 Зееманом 
явление расщепления спектральных линий, 
когда источник С. помещён в сильное магнит-
ное поле (см. Зеемана явление). Теория явления 
Зеемана была дана Лоронцом. Это открытие 
положило начало главе оптики, называемой 
магнитооптикой (см.), занимающейся иссле-
дованием излучения и распространения С. в 
толах, помещённых в магнитное поле. Явление 
Зеемана оказалось в дальнейшем чрезвычайно 
ценным при построении теории атомных спек-
тров . Наряду с действием на оптич. явления 
магнитного поля были открыты и действия 
электрич. поля. В 1875 Керр (Kerr) открыл 
двойное лучепреломление в некоторых телах, 
помещённых в электрич. поле. Расщепление 
спектральных линий источника, помещённого 
в сильное электрич. поле, было открыто зна-
чительно позднее, только в 1913, Штарком. 
Совокупность явлений излучения и распро-
странения С. в телах, помещённых в электрич. 
поле, составила главу оптики, называемую 
электрооптикой (см.). 

Заслугой электронной теории является то, 
что она позволила объяснить ряд явлений, 
связанных с излучением С., в частности, она 
дала возможность построить теорию расшире-
ния спектральных линий. Основы этой теории 
были положены Лоренцом и Рейлеем. Фунда-
ментальные экспериментальные исследования 
были сделаны Майкельсоном (в 1892—95), 
Фабри и Бюиссоном (в 1912) и П. П. Кохом 
(в 1909—13). Подробное перечисление работ, 
последовавших во всех областях оптики на 
основе электромагнитной и электронной тео-
рий С., здесь не представляется возмонсным. 
Достаточно сказать, что они представляют со-
бой одну из основных частей современного 
учения о С. (см. ниже) и что исследования во 
всех областях продолжаются в наст, время к а к 
теоретически, так и экспериментально. Эти 
исследования составляют отдел оптики, обычно 
называемый классической оптикой, в отличие 
от квантовой оптики, начавшей своё развитие 
с начала 20 в. Однако в наст, время такое деле-
ние невозможно. Классическая оптика и кван-
товая оптика почти всюду переплетаются ме-
ж д у собой. 

Распространение свста n движущихся телах. 
П р и рассмотрении явлений распространения 
С. существенное значение имоет относительное 
движение источника и наблюдателя или жо 
прозрачной среды, к-рая между ними находит-
ся . При таких движениях возникает ряд 
явлений, привлекших большое внимание физи-
ков. Сюда относятся астрономич. аберрация 
света, Допплер-эффект, явление Физо (частич-
ное изменение скорости С. в движущемся про-
зрачном веществе); возникает такжо вопрос 
о влиянии поступательного двюкения Земли 
и вращательного движения Земли на скорость 
С. Все эти проблемы сводятся к одной—о взаи-
модействии движущегося вещества, излучаю-
щего (и поглощающего) С., и эфира, в к-ром С. 
распространяется. Одна из первых гипотез об 

"этом взаимодействии была выдвинута Стоксом 
(см.) (1819—1903) в 1845. Согласно гипотезе 
Стокса, эфир, окружающий движущиеся тела, 
в частности Землю, полностью увлекается ими 
при движении. Стоке применил свою гипотезу 

д л я объяснения аберрации С. Однако она при-
вела к неразрешимым противоречиям, обойти 
к-рые пытался Планк (см.) (1898). Противопо-
ложная точка зрония была развита значитель-
но раньше Френелем (1818), к-рый стоял на 
точке зрения неподвижного эфира. Вещество, 
по Френелю, является сгущенном эфира. При 
движении тел перемещается лишь избыток 
плотности эфира. Из этой теории получалось, 
что эфир частично увлекается движущимися 
телами, благодаря чему скорость С. в движу-
щейся средо становится равной 

где с'—скорость С. в двинсущейся среде, с— 
скорость С. в вакууме, «—скорость движения 
среды, n—показатель преломления. Формула 
(1) была выведена Френелем в 1819. Проверку 
её производил Физо в 1860. При помощи 
специальной установки (рис. 17) он наблюдал 
распространенно С. в движущейся воде. Луч С. 

Рив. 17. Схема опыта Физо: S—источник спета, 
Р—нлоско-нараллсльпан пластинка, Т—трубка, 
М—зеркало. О—окуляр зрительной трубы: стрел-

ни показывают направление течения поды. 

разбивался на два луча, из к-рых один шел по 
направлению двияеения воды, а другой—про-
тив этого направления. Затом оба луча соединя-
лись вместо и интерферировали. По смещению 
интерференционных полос можно было судить 
о величине изменения скорости С., обусловлен-
ной точением воды. Позднее аналогичные опы-
ты были проделаны Майкельсоном и Морлоом 
(1887) и Зееманом (1914—16). Эти опыты подтвер-
дили формулу (1). Таким образом, казалось, 
что правильной является гипотеза частично 
увлекаемого эфира. Однако Лоренц показал, 
что формула (1) легко молсот быть выведена 
на основе электронной тоории и гипотезы 
абсолютно неподвшкного эфира. Изменение же 
скорости С. в движущемся веществе обусловле-
но том, что колоблющиося электроны вещества 
перемещаются вместе с атомами и благодаря 
этому происходит «увлечение» С., в точности 
равноотому, к -рое даётся формулой (I). Гипо-
теза неподвижного эфира даёт возможность 
объяснить т а к ж е явленно аберрации С. 

Итак , явление аберрации и опыт Физо под-
тверждают гипотезу абсолютно неподвижного 
эфира. Однако, если эту гипотезу принять, 
то тогда оказывается возможным поставить 
вопрос о скорости двияеения тел относительно 
эфира, а следовательно, и по отношению к аб-
солютному пространству Ньютона. Д л я этой 
цели казалось достаточным сравнить скорость 
С. относительно Земли в направлении движе-
ния последней и в противоположном направле-
нии. В самом деле, как показывают наблюде-
ния, скорость С. не зависит от скорости движе-
ния источника С., а определяется исключитель-
но (как и скорость всякого волнового процесса) 
свойствами среды, в к -ройок распространяется, 
т . е. свойствами эфира. Если принять, что эфир 
неподвижен, то скорость С. должна быть оди-
наковой для любых направлений в нём. Но 
т . к . Земля движется относительно эфира, то, 
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очевидно, скорость света относительно Земли 
должна быть различной по направлению дви-
жения Зомли и в противополоишом направле-
нии (или по направлению движения Земли и 
в перпендикулярном ему направлении). Май-
кельсон сделал первую попытку определить 
цвижение Зомли относительно эфира при по-
мощи специального интерферомотра [см. Май-
келъсона (Морлея) опыт]. В этом опыте при 
помощи интерференции измерялось время про-
бега луча вдоль движения Земли по орбите и 
перпендикулярно направлению этого движе-
ния. Результат опыта оказался отрицатель-
ным. Скорость С. оказалась независимой но 
только от движения источника С., но и от дви-
лсения системы (в данном случае Земли), в 
к-рой она измеряется. Таким обраром, не уда-
лось констатировать ожидавшегося эффекта 
двиясения Земли относительно эфира. Много-
численные повторения опыта Майкельсона при-
вели к тому же результату. Оставаясь на почво 
«эфирной» тоории, этот результат можно объяс-
нить двояким образом. Первое объяснение— 
эфир полностью увлекается движениом Зомли; 
но это противоречие явлению аберрации и опы-
ту Физо. Второе объяснение, предлонсенное 
Лоренцом и Фиц-Джеральдом, заключается в 
том, что все масштабы (т. е. все пространствен-
ные расстояния) вдоль направления движения 
тел сокращаются так, что компенсируют ожи-
даемый эффокт. Наконец, можно принять 
третье предположение, что эфира, равномерно 
заполняющего всё мировое пространство, т. е. 
эфира как среды, вообще не существует. В этом 
случае для волновой теории С. возникают 
новые трудности. Совокупность столь противо-
речивых фактов в оптике (и вообще в электро-
динамике) движущихся сред заставила пере-
смотреть обычные понятия о пространстве и 
времени и об эфиро и вести в них радикальные 
гзменения. Это и было сделано А. Эйнштей-
ном, к-рый развил теорию относительности 
(см. Относительности теория). Эйнштейну 
удалось удовлетворительно объяснить всю со-
вокупность фактов оптики движущихся срод. 
Одним из результатов тоории относительности 
является положение, что скорость С. есть пре-
дельная скорость переноса энергии. Однако 
не следует думать, что теория относительности 
даёт решение вопросов взаимодействия и пере-
дачи действий от одних тел к другим. Более 
того, современная (квантовая) тоория С. во-
обще должна привести к новой постановке 
этих вопросов. 

Период новейшей физики. Кпапты. 20 век 
принёс ряд новых открытий, радикальным 
образом изменивших основные физич. пред-
ставления но только в учении о С., но и в 
остальных областях физики. Конец 19 в. озна-
меновался выдающимся открытием, сделанным 
Рентгеном в 1895. Им были обнаружены лучи, 
природа к-рых ещё долгое вромя оставалась 
неясной; поэтому они были названы X-луча-
ми. Это название сохранилось и до сих пор 
в Англии и Америко. В остальных странах 
они называются рентгеновскими лучами. На 
них не действует ни электрическое, ни магнит-
ное поле; следовательно, они не обладают 
электрич. зарядом. Большая способность их 
проникать чероз непрозрачные для видимого 
С. тела долго оставалась боз объяснения. В 
1906 Б а р к л а открыл поляризацию рентгенов-
ских лучей, в согласии с представлениями 
электромагнитной тоории С. Тем самым кос-

Б. С. Э . т. L. 

венно было показано, что рентгеновские лучи 
имеют ту же природу, что видимый С. В 1912 
М. Лауэ (см.) открыл диффракцию рентгенов-
ских лучей при прохождении их через кристал-
лы. Том самым было окончательно доказано, 
что эти лучи имеют ту лее природу, что и види-
мый С., т. е. представляют собой электромаг-
нитные волны, но значительно более короткой 
длины—Ю - 8 см и меньше. Однако позднее 
эксперименты именно с рентгеновскими лучами 
больше всого способствовали развитию пред-
ставлений о корпускулярной природе С. 

Вслед за этим Беккорель (в 1896) открыл 
радиоактивность. Изучение радиоактивности 
показало, что она представляет собой непре-
рывный самопроизвольный распад атомов ра-
диоактивных веществ. При этом выделяются 
три рода излучения: a-, ß- и у-лучи. Первые 
два излучения оказались потоками заряжен-
ных частиц, третье излучоние по всом своим 
свойствам сходно с рентгеновскими лучами. 
Отличие, как выяснилось, состоит лишь в том, 
что длина волны у-л у чей ещё меньше, нежели 
рентгеновских лучей. Наряду с рентгенов-
скими лучами и радиоактивными излучениями 
были произведены исследования теплового из-
лучения С., к-рые привели к развитию кванто-
вой теории С. (см. Квантовая механика, Кван-
товая теория света). Многочисленные попытки 
установить закон излучения абсолютно чёрного 
тела на основе классич. представлений не увен-
чались успохом. Закон распределения энергии 
по спектру для абсолютно чёрного тела уда-
лось вывести Планку в 1900 только на основе 
нового представления о квантах энергии. Со-
гласно представлениям квантовой теории из-
лучения, элементарные осцилляторы (т. о. 
излучающие частицы) могут излучать и погло-
щать но любые значения энергии, как допу-
скала классич. теория, а лишь дискретные 
(прерывные) значения, пропорциональные ча-
стоте осциллятора. Следовательно, С. можот 
излучаться и поглощаться дискретными пор-
циями, квантами. При этом мноиситель пропор-
циональности менеду энергией осциллятора и 
его частотой, введённый Планком, оказался 
новой универсальной постоянной, называемой 
постоянной Планка (см. Планка постоянная). 
Таким образом, в учение о С. вновь была 
вводона идея прерывности, к-рая и положила 
начало теории квантов. Это представление было 
в 1905 развито Эйнштейном далее, с целью 
объяснения закономерностей фотоэлектриче-
ского эффекта; последний состоит в том, что 
под действиом С. (особенно ультрафиолетовых 
лучей) из тел вырываются электроны. Явление 
фотоэффекта, открытое в 1887 Горцем, затем 
подробно изучалось Гальваксом, рус. физи-
ком Столетовым (см.) и др. и в наст, вромя 
имеет чрезвычайно большое тохнич. примене-
ние. Эйнштейн выдвинул ещё более смелое 
предположение, что квантовые законы упра-
вляют не только излучением и поглощением С., 
но что и распространение С. происходит в виде 
частиц, корпускул (квантов С.), к-рые были 
названы фотонами. Эйнштейн применил теорию 
квантов С. и к объяснению фотохимич. реакций 
и флюоресценции.. Наконец, закон Эйнштейна 
позволил объяснить факт существования корот-
коволновой границы в сплошном спектре рент-
геновских лучей (см.). Многочисленные явления, 
из к-рых наиболее ярким является эффект 
Комптона, открытый в 1922 (см. Комптона 
эффект), представляющий собой изменение 
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длины волны при рассеянии С. электронами, 
блестяще подтверждают представление о фото-
нах. Объяснение явления Комптона можно 
дать, лишь рассматривая это явленно как 
столкновение фотонов и электронов, приводя-
щее к перераспределению между ними энергии 
и 'импульса (рис. 18). Столь же решительные 
успехи были достигнуты благодаря квантовым 
представлениям и в теории атомных и молеку-
лярных излучений, т . е. в теории линейчатых 
и полосатых спектров. Эмпирич. систематика 
линейчатых спектров приводила к результатам, 
противоречащим представлениям электромаг-
нитной теории. Объяснение линейчатых спек-
тров было дано в 1913 датским физиком Н. Бо-
ром (см.), к-рый допустил, вопреки предста-
влениям классич. электродинамики, что в атоме 
существуют определённые устойчивые состоя-
ния, в к -рых 'атом не излучает С. Только при 
переходе из одного устойчивого состояния в 
другое атом излучает монохроматический С. 
(одноцветный С., точнее С. определённой длины 
волны), частота к-рого пропорциональна раз-
ности энергии атома в обоих состояниях. При 
этом множителем пропорциональности снова 
является постоянная Планка . Теория атома, 
развитая Бором и затем усовершенствованная 
рядом выдающихся физиков—Зоммсрфольдом, 
Гундом, Улонбеком и Гаудсмитом и др. ,— 
позволила сразу объяснить множество сложных 
закономерностей в оптич. спектрах. Несмотря 
на ряд недостатков, теория Бора и по наст, 
время является основой для расшифровки 
атомных и молекулярных спектров. Более того, 
она позволила объяснить периодич. систему 
элементов Менделеева, что до этого не уда-
валось сделать. В целом ряде случаев, од-
нако, и теория Бора приводит к неточным ре-

зультатам. Ограничен-
ность теории Бора бы-
ла показана при раз-
работке современной 
квантовой механики, 
представляющей осно-
ву современной тео-
рии атома. 

Блестящее развитие 
квантовой теории и 
представлений Эйн-

h V f l V w w ^ 

Рис. 18. Эффект Комптона. 
11а рис. показаны направ-
ление кванта С. и его энер-
гии h»o iv0 — частота) до 
столкновения с электро- - , 
ним, его направление н штейна о фотонах по-
анергия h* iv - , частота) с т а в и л о ф и з и к у п е р е д 
после столкновения, « - н а - д , „ к т о м д в о й с т в е н н о й 
правление движения элек- ф а к т о м д н и и ы ш л ш и и 
трона после столкновении, природыСВвТОВЫХПрО-

цессов—волновой и 
корпускулярной. Более того, такое двойствен-
ное представление вскоре (1924) было перенесе-
но Де-Бройлем и на элементарные частицы ве-
щества, т . е. на атомы, молекулы, электроны 
н т . д. Оказалось, что всякому корпускулярно-
му двиисению соответствует волновой процесс, 
позволяющий описать движение корпускул. 
При этом между чисто корпускулярными харак-
теристиками (напр., импульс, энергия) и чисто 
волновыми (длина волны, частота) были уста-
новлены определённые соотношения (соотноше-
ния де-Бройля) . Эти волны, названные волнами 
материи, или, к а к их чаще называют, волнами 
де-Бройля, как затем выяснилось, имеют не 
только математический, но и физич. смысл. 
Именно, по наблюдениям американских физи-
ков Девиссона и Джермсра в 1927, оказалось, 
что электроны при их движении через вещество 
подчиняются тем лее диффракционным зако-
нам, как, напр., рентгеновские лучи (рис. 19). 

Отсюда с несомненностью следовало наличие 
у корпускул волновых свойств. Т . о . , исключи-
тельное положенно, в к-ром вначале оказались 
оптич. явления, стало всеобщим положением. 

В 1926 Шредингер на основе де-бройлев-
ских представлений разработал волновую ме-
ханику, или, как её теперь принято называть, 
квантовую механику. Эта теория во всех вы-
числениях (в противополоненость боровской 
теории) приводит 
к точным результа-
там. Истолкование 
этой двойственно-
сти волн и корпу-
скул, столь харак-
терной для совре-
менной физики, яв-
ляется ещё предме-
том дискуссии. 

В 1932 амер. фи-
зик Андерсон сде-
лал исключитель-
ное по своему зна- „ 
чению откоытио од- Р и с" 19- С х е1? ДиФФрак«"» чвиию и д электронов: D — диафрагма, 
н о в р е м е н н о г о в о з - . Е—экран, 
никновения поло-
жительных и отрицательных электронов при 
действии у-лучей на тяисёлыо элементы. Поло-
жительный электрон— позитрон (см.)—до этого 
открытия вообще но был известен. Поэтому за-
мечателен также самый факт его открытия. В 
1934 было открыто столь жо замечательное явле-
ние—одновременное исчезновение полонситель-
ного и отрицательного электронов и возникнове-
ние на их место двух -/-квантов, фотонов с гро-
мадной энергией. Такое одновременное исчезно-
вение зарядов получило (неправильное с мето-
дология. точки зрения) название «аннигиляции 
материн» (точнее, вещества), а обратное явле-
ние—«рождения пары» (позитрона и электро-
на). Эти явления, которые для теории С. 
несомненно имеют первостепенное значение, 
предугадывались из тооретич. соображений 
англ. физика Дирака и усиленно изучаются 
в наст, время во всех странах. 

I I I . Очерк современного учения о С. 
Несмотря на двойственную природу световых 

процессов, корпускулярные и волновые свой-
ства С. часто трактуются отдельно друг от 
друга . Тем но менее, в наст, время почти невоз-
можно указать область оптики (за исключением 
явлений интерференции и диффракции С.), 
к-рая могла бы обойтись без квантовых пред-
ставлений. 

Излучение света. С. как электромагнитные 
волны. Теория электромагнитного поля, раз-
работанная Максвеллом, приводит к следствию, 
что если в непроводнике происходит измене-
ние электрического или магнитного поля, то 
это изменение (возмущение) распространяется 
в окрулеающем пространстве в виде электро-
магнитных волн со скоростью, равной скорости 
С. Электромагнитная теория С. устанавливао* 
тождество световых и электромагнитных волн. 
Поэтому электродинамические уравнения Макс-
велла (си. Максвелла теория) для диэлектрика 
являются одновременно исходными уравнения-
ми для световых процессов в прозрачной среде. 
Световые волны, следовательно, представляют 
собой распространенно в пространстве электри-
ческой и магнитной силы (см. рис. 20). Свето-
вые волны—поперечны, электрическая и маг-
нитная силы перпендикулярны лучу и друг 
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другу . Если эти силы сохраняют своё напра-
вление при распространении, то световая волна 
называется линейно-поляризованной (см. Поля-
ризация света). С» установлением тождества 
световых и электромагнитных волн оптический 
спектр следует рассматривать как часть элект-
ромагнитного спектра; однако, как уже было 
отмечено выше, оптич. излучения, охватываю-
щие область спектра от инфракрасных лучей 
до рентгеновских лучей, по характеру взаимо-
действия с веществом требуют также специфи-
ческих—оптических—методов изучения, в от-
личие от радиоволн, методика изучения к-рых 
совершенно иная (колебательные электрич. 

Рис.20.Распространение олектромагнитных волн 
от точечного источника: Е—напряженность элек-
трического ноля, //—магнитного, О—центр воз-
мущении, Ci—скорость и направление распро-

странения волн. 

устройства). Для исследования спектрального 
состава оптич. излучений их пропускают через 
спектральные аппараты, к-рыо пространствен-
но разделяют различные монохроматические 
(одноцветные) участки спектра. 

Электромагнитная теория С. приводит с необ-
ходимостью к представлению, что и излучение 
С. должно представлять собой электромагнит-
ный процесс. 

Электромагнитная модель излучения С. Элек-
тромагнитные волны в свободном пространстве 
возникают в том случае, когда в каком-либо 
место происходит нестационарное (переменное) 
движение электрич. зарядов. Такоо движение 
зарядов может происходить, напр., в системе 
тел, состоящей из двух металлич. шаров А и 
В, заряженных вначале разноимёнными заря-
дами и соединённых затем проводником С 
(рис. 21). Вокруг такого проводника начинают 
распространяться затухающие электромагнит-
ные волны. Аналогичное явленно произо-
шло бы, если бы заряженные шары, будучи 
разъединены электрически, совершали относи-
тельно друг друга периодические (или квази-
периодические) движения.—Классич. электро-
магнитная теория света (электронная теория) 
исходит из предположения, что разноимённые 
заряды, из к-рых построены атомы и молекулы, 
совершают относительно друг друга колеба-
тельные двияеения подобного рода, после того 
как они (ударом, возбуждением световой вол-
ной и т . Д.) выведены из положения устойчивого 
равновесия, и благодаря этим движениям излу-
чают электромагнитные волны, к-рые и пред-
ставляют собой С. Таким образом, атомы и 
молекулы светящихся тел являются элементар-
ными источниками С. Следовательно, характер 
излучаемого С. зависит в большой степени от 
строения атомов веществ и их взаимодействия 
между собой. Явление Зеемана (расщепление 
спектральных линий в магнитном поле) заста-
вляет принять, что излучение С. обусловлено 
колебаниями электронов в атоме (т. н. квази-
упругих электронов). При этом видимый С. 
излучается электронами, находящимися в атоме 

Рис. 21. 

в самой внешней его оболочке (валентными 
электронами), рентгеновские же лучи испу-
скаются внутренними электронами. 
. Явления излучения наиболее просты в том 

случае, если между атомами излучающего тела 
практически нет взаимодействия и если атомы 

_ обладают очень незначительным тепловым дви-
' жением. Такие условия имеют место в разре-

женных газах при очень низких температурах 
(напр. , при температуре жидкого воздуха) . В 
этом случае монсно считать, что оптич. ко-
лебания в каждом из атомов совершаются со-
вершенно независимо от других атомов и не 
подвергаются внешним 
возмущениям. Колеба-
ния электронов и из-
лучение света у таких 
изолированных ато-
мов вполне аналогич-
ны излучению элек-
трического осциллято-
ра, совершающего за-
тухающие колебания. 
Наличие затухания 
(обусловленного излу-
чением) приводит к то-
му, что вместо идеаль-
но монохроматической 
волны будет излучаться спсктр волн. Однако 
сколько-нибудь заметной энергией в нём будут 
обладать только волны, частота к-рых непосред-
ственно примыкает к частоте колебаний электро-
на, так что спектр световых волн, обладающих 
заметной энергией, очень узок (рис. 22). По-
этому в спектроскопе этот спектр изображается 
в виде чрезвычайно узкой полоски, называемой 
спектральной линией. Ширина этого спектраль-
ного интервала ДА (Я—длина волны) называет-
ся естественной шириной спектральной линии. 
В экспериментальной физике такие излучения 
часто называют монохроматическими (одно-
цветными) (см. Монохроматический свет). На 
самом деле они являются только квазимоно-
хроматическими (т. е . кажущимися монохро-
матическими). Измерения распределения ин-
тенсивности в спектральных линиях подтвер-
недают изломанные здесь закономерности и 
т . о . подкрепляют представление об электрон-
ных осцилляторах в атомах и молекулах. 

Представление об атомах и молекулах как 
элементарных источниках С. подтверждается 
и рядом других явлений, сопутствующих излу-
чению С. Тепловое движение газовых молекул 
должно привести к изменению частот излучае-
мого ими С., согласно принципу Допплера, 
что действительно имоот место (рис. 23). Вслед-
ствие этого эффекта спектр частот испускаемых 
линий расширяется от основной частоты в обе 
стороны. При обычных температурах расшире-
ние линий в видимой части спектра, обусло-
вленное явлением Допплера, значительно пре-
восходит (в сотни и тысячи раз) их естествен-
ную ширину. Тепловое движение молекул при-
водит ещё к целому ряду причин, вызывающих 
расширерие. При столкновениях молекул нару-
шаются колебания электронов в них, и это 
также приводит к большому расширению 
спектральных линий. Нарушение колебаний 
может происходить также вследствие мгновен-
ных изменений частоты, обусловленных, с од-
ной стороны, резонансным взаимодействием 
молекул при их сближении, с другой—влия-
нием постоянных внутренних (молекулярных) 
электрич. полей соседних молекул на частоту 

15* 
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колебаний (т. я . Штарк-эффект). Несмотря 
на сложность рассматриваемых здесь явлений, 
изложенные здесь теоретич. представления на-
ходятся в хорошем соответствии с опытными 
фактами. 

Значительно слояшео явления в жидкостях 
и твёрдых телах. Здесь в большинстве случаев 
нет возможности учесть те возмущения колеба-
ний оптических (валентных) электронов, к-рые 
происходят От взаимодействия молекул, ибо 
эти возмущения и вызываемые ими расширения 
линий очень велики; вместо спектральных 
линий излучается сплошной спектр. Именно 
это имеет место в температурном излучении 
непрозрачных тел. Жидкости и твёрдые тела 
излучают белый С., т . е. С., имеющий сплош-
ной спектр со значительной интенсивностью 
во всей оптич. области спектра. Распределение 
энергии излучения по спектру в этом случае 
близко к распределению энергии в снектро 
абсолютно-чёрного тела, даваемому формулой 
Планка . Однако прозрачные твёрдые тела мо-
гут давать также линейчатые и полосатые 
спектры. Д л я температурных источников С., 
являющихся твёрдыми и жидкими телами, 
в наст, время ещё но представляется возмож-
ным дать детальную теорию излучения, исходя 
из молекулярно-кинетических и электронных 
представлений. Однако при помощи законов 
термодинамики и эмпирич. закономерностей 
удаётся и здесь получить соответствующую 
картину излучения. Совокупность явлений, 
которые т . о . могут быть исследованы, соста-
вляет термодинамику лучистой энергии (см. 
Излучение).—Для газов и паров удаётся уста-
новить закономерности излучения, исходя из 
определённых представлений о строении атома 
и молекулы. 

Спектры излучения атомов и молекул. Пред-
ставление об атоме к а к об электрическом ос-
цилляторе, развитое в предыдущем параграфе, 

хотя и приводит к пра-
вильному выражению для 
распределения интенсив-
ности в спектральных ли-
ниях, однако не позво-
ляет объяснить строение 
линейчатых спектров, ко-
торые излучаются светя-
щимися газами и парами. 
Д л я того чтобы объяснить 

„„ * мноэкество спектральных 
Рис. 22. Форма сиен- „ , „ „ . « „ . : „ „ „ „ „ 
тральной линии, из- линий в спектре даже про-
лучаомой свободным с тейшего о д н о з л е к т р о н н о -
осциллятором: v-ча- г о атома водорода, необхо-г-тптя. ./—иитрнеип. _ J 

димо было бы допустить 
наличие внутри атома мно-
экества гармонических ос-

цилляторов. Однако для такого предположе-
ния нет никаких оснований, так как такими 
осцилляторами являются колеблющиеся в ато-
мах электроны или ионы; в атоме же водо-
рода содержится только один электрон. Если 
даже принять, что электрон совершает слож-
ные негармонические периодич. движения, то, 
хотя это предположение и приводит к мно-
жеству спектральных линий, однако получае-
мое отсюда распределение линий по спектру 
совершенно не соответствует тому, к-рое даёт 
опыт (рис. 24). Кроме того, модель атома, 
рмзвитая Резерфордом (см.), согласно к-рой 
вокруг положительно заряженного ядра дви-
жутся отрицательные электроны (планетарная 
модель), с точки зрения электродинамики Макс-

стота, J—интенсив-
ность световых коле-

баний. 

велла—Лоренца является неустойчивой. Дей-
ствительно, обращение электрона вокруг ядра 
должно было бы сопровозкдаться потерей элект-
роном его кинетич. энергий через излучение и, 
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Рис. 2.1. Изменение частоты согласно принципу 
Допплера: J—волна, излучаемая покоящимся 
атомом или движущимся перпендикулярно х; 2— 
волна, излучаемая атомом, движущимся вправо; 
л—волна, излучаемая атомом, движущимся вле-
во; 4—совокупное излучение газа и наблюдаемая 

при этом форма спектральной линии. 

следовательно, приближением его к ядру. В 
конце-концов электрон долзкен бы упасть на 
ядро и с атомом произошла бы катастрофа. 
Тот факт, что атом оказывается устойчивой 
системой, заставляет принять, что в атоме 
возмозкны устойчивые состояния, в к-рых он 
не излучает. Это—одно из основных допуще-
ний, к-рое было сделано Бором при построении 
им теории атома. Согласно второму основному 
положению теории Бора, атом испускает моно-
хроматич. С. только при переходе из одного 
устойчивого состояния в другое—из состояния 
с большей энергией в состояние с меньшой 
энергией. При этом частота v и энергия Ае 
излучения связаны условием 

Ае —e' - e* = fev, (2) 
где е' и е"—энергии, к-рыми атом обладает 
в двух состояниях, мезкду к-рыми совершается 
переход, h—постоянная Планка . Это выраже-
ние называется условием частот Бора . Вели-
чина hv, как и в теории Планка, представляет 
квант С. При помощи своей модели атома и 
лучеиспускания Бору удалбеь в основном 
объяснить наблюдаемую на опыте сериальную 
структуру спектра.— !Геория Бора ничего не 
говорит о том, что происходит, когда атом 
переходит из одного энергетич. состояния 
в другое. Мы можем, напр. , считать, что при 
этом атом превращается в гармонич. осцилля-
тор, излучающий электромагнитные волны, ча-
стота к-рых определяется условием частот (2). 
Согласно другому представлению, из атома 
в этот момент вылетает световая частица— 
квант С., или фотон. Каждое из этих предста-
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влоний (волновое и корпускулярное) позво-
ляет объяснить только часть световых явлений, 
поэтому для объяснения одних явлений более 
приемлемо первое представление, для других— 
второе. 

Теория Бора указала также способы опре-
деления устойчивых состояний в атоме. Со-
гласно теории Бора, энергия атома зависит 
от величин, к-рые могут принимать только 
дискротные значения, соответствующие устой-
чивым состояниям. Энергия е устойчивых со-
стояний атома в общем случае является функ-
цией дискретных рядов чисел пи пг nlt т. е. 

г = е (Иц «2 , ..., и,-,...), 
каждое из к-рых может изменяться только 
на целые числа. В простейшем случае атома 
водорода приближённо можно считать, что 

е = в (П), (3) 
т. е. определяется только одним рядом чисел 
и = 1, 2, 3, . . . . Числа щ, п г , w, п{ назы-
ваются квантовыми числами. Каждому из них 
соответствует одна квантовая степень свободы 

Ряс. 24. Линейчатый спектр атома водорода. 

в атэме. Такими степенями свободы, т. е. неза-
висимыми движениями, в атоме являются: 
1) движение электрона по орбите, 2) плоская 
прецессия (см.) электронной орбиты под влия-
нием внутренних сил в атоме (вследствие от-
ступления электрич. поля от кулоновского 
вида), 3) пространственная прецессия орбиты 
под влиянием внешних сил, 4) собственное 
вращение электрона—спин (см.), спин ядра 
атома и т. д. Благодаря этому атомы обладают 
большим количеством возможных устойчивых 
состояний, переходы меясду к-рыми приводят 
к определённым монохроматич. излучениям и, 
следовательно, к появлению соответствующих 
спектральных линий. Теория Бора была затем 
усовершенствована рядом учёных, к-рые раз-
работали т. н. вокторную модель атома и на 
основе её—систематику атомных спектров и 
спектральную символику, давшую возмоис-
ность разобраться в сложных спектральных 
мультиплетах и в сверхтонкой структуре спект-
ральных линий (см. Мультиплетные спастры, 
Спектры, оптические). Дальнейшее развитие 
теории Бора было достигнуто в современной 
квантовой теории С. 

Спектры газов и паров, молекулы к-рых со-
стоят из нескольких атомов, т. н. молекулярные 
спектры (см.), ещё более слоисны, пенсе л и 
спектры одноатомных паров и газов (рис. 25). 
Это объясняется не только том, что движение 
электронов в молекуле осложняется взаимо-
действием атомов, но также и появлением 
новых движений (степеной свободы). Такими 
новыми степенями свободы являются колеба-
ния ядор атомов, составляющих молекулу, 
и вращение всей молекулы как цолого. Благо-
даря этим обстоятельствам переходу элект-
рона с одного уровня на другой соответствует 
уже не одна спектральная линия, как в случае 
атомного лучеиспускания, но целая группа бо-
лее или менее широких полос. Развитые здесь 

теоретические соображения находятся в пре-
восходном соответствии с опытными фактами. 

Распрострапепие С. Проблема распростра-
нения С. может быть рассматриваема незави-
симо от вопроса об излучении С. лишь в том 
случае, когда мы имеем дело со С., распро-
страняющимся в вакууме, т. е. в пространстве, 
в к-ром нет частиц вещества (атомов, молекул, 
электронов и т. д.). В громадном нее большин-
ство случаев распространение С. связано с 
прохождением его через тела, поэтому тотчас 
ясе выступает на передний план вопрос о взаи-
модойствии С. и вещества. В общем случае это 
взаимодействио сводится к оптическому возбу-
ждению атомов (или молекул). Благодаря это-
му атомы вещества становятся источниками С., 
взаимодействующего с падающим на вещество 
С. Отсюда ясна тесная связь между явлениями 
распространения и излучения. Тем не менее 
вопросы распространения С. имеют много осо-
бенностей и поэтому представляют самостоя-
тельный интерес. 

Распространение С. в однородной среде. 
Основные законы распространения монохрома-
тич. С. в прозрачной (не обладающей свойством 
поглощать С.) и однородной среде можно полу-
чить на основе уравнений Максвелла, т. е. 
с помощью чисто электромагнитной теории С. 
Выше уже указывалось, что скорость С. (т. е. 
скорость электромагнитных волн) в вакууме 
равна 299.796± 4 км/сек. Как показывают на-
блюдения над переменными звёздами, скорость 
С. в пространстве, практически лишённом ве-
щества, не зависит от цветности, т. е. от длины 
волны. Однако представление о совершенно 
прозрачной средо явтяется лишь идеализтцией 
действительных тел, пригодной при малом по-
глощении С. На самом деле всятсое вещество 
обладает свойством поглощать С. В веществе 
скорость распространения С. зависит от длины 

Рис. 25. Молекулярный спектр HjO в области 
Х-8230 А . 

волны, т. е. имеет место явление дисперсии. 
Максвелловская электромагнитная теория С. 
не в состоянии объяснять явлений селектив-
ного поглощения С. и явлений дисперсии С., 
т. к . она не учитывает атомной структуры 
вещества. Этот недочёт устраняется электрон-
ной тоориой, к-рая, как уже выше отмечалось, 
принимает, что внутри атомов находятся элект-
роны, совершающие колебательные движения 
около положения равновесия. Частоты соб-
ственных колебаний электронов в атомах пред-
ставляют собой так наз . оптические частоты. 
Они определяются условием частот Бора. Пред-
ставление об электронных осцилляторах ока-
залось столь жо плодотворным в теории рас-
пространения С., как и в теории излучения 
С. Если через среду проходит монохроматиче-
ская световая волна, то под действием электрич. 
поля этой волны электроны в атомах вощества 
приходят в вынужденные колебания (см.); 
благодаря этому они сами становятся источ-
никами световых волн. 

Интенсивность электронных колебаний, а 
следовательно, и происходящая при этом 
электрич. поляризация молекул (т. е. смоще-
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ние электрона из положения равновесия) 
и вместе с ней диэлектрическая постоянная 
том больше, чем ближе частота падающего на 
вещество С. к собственной частоте колебаний 
электронов. Т а к как , согласно электромагнит-
ной теории С., показатель преломления веще-
ства равен корню квадратному из диэлектрич. 
постоянной (к-рая, как мы теперь видим, есть 
функция частоты падающих на вещество элек-
тромагнитных волн), то отсюда становится 
ясной зависимость показателя преломления 
от частоты, т . с . явление дисперсии С. С рав-
ным успехом электронная теория объясняет 
и явления поглощения С. и, что самое важное, 
очень сильное или, как его называют, селектив-
ное (избирательное) поглощение вблизи оптич. 
собственных частот вещества. Действительно, 
все причины, приводящие к затуханию колеба-
ний электронов, неизбежно приводят и к погло-
щению С. Эти причины—те же, что были уже 
рассмотрены в явлениях излучения, т . е. : 
1) затухание вследствие излучения (к-рое при-
водит, как увидим ниже, к рассеянию С. во все 
стороны) и 2) затухание вследствие столкно-
вения атомов и перехода энергии колебаний 
электронов в тепловую энергию. (Поглощение 
С. телами, В к-рых есть с в о б о д н ы е элект-
роны, мы здесь не рассматриваем, т . к . это 
явление без труда может быть объяснено и с 
точки зрения теории Максвелла). Т . к. вблизи 
собственных частот (оптич. частот) колебания 
электронов очень сильны, то, следовательно, 
в этих участках спектра будет очень сильное 
селективное поглощение С. Участки спектра 
около оптич. частот, где наблюдается такое 
селективное поглощение С., называются спек-
тральными линиями (или полосами) поглоще-
ния. В этих же участках спектра наблюдается и 
аномальный ход показателя преломления с ча-
стотой колебаний падающего С. (аномальная, 
или селективная дисперсия—увеличение пока-
зателя преломления с увеличением длины вол-
ны) . Линии поглощения по своей форме пол-
ностью аналогичны линиям испускания. Это 
объясняется тем, что поглощение С., так же 
как и излучение, зависит от характера колеба-
ний электронов. Поэтому все причины, обу-
словливающие ту или иную форму спект-
ральных линий испускания, остаются в силе 
и для линий поглощения, т . е . здесь имеют 
место те же явления расширения линий по-
глощения, к-рые происходят при излучении 
с линиями испускания (естественное расшире-
ние, допплеровскоо, вследствие соударений 
и т . д.).—О явлениях , связанных с излуче-
нием и распространением С. в телах, на к-рые 
действует внешнее магнитное или электрич. 
поле, именно о явлениях Фарадея , Зеемана, 
Штарка, Фохта (магнитное двойное лучепрело-
мление), Керра и др. , уже было сказано в 
историч. очерке. 

Распространенно ' С. в оптически-неоднород-
ной (мутпой) среде. Рассеяние О. При прохо-
ждении С. через вещество молекулы послед-
него приходят в возбуждённое состояние и 
становятся источниками С. Е с л и среда (веще-
ство) абсолютно однородна, т . е. всюду имеет 
одну и ту Hto молекулярную плотность (число 
молекул в единице объёма постоянно в любом 
элементе объёма), то излучаемые молекулами 
вторичные световые волны складываются таким 
образом, что во всех направлениях, не совпа-
дающих с направлением распространения пер-
воначальной световой волны, падающей на 

Рис. 2ß. Диффузное рассеяние 
С. шероховатой поверхностью. 

вещество, они взаимно уничтожаются (вслед-
ствие интерференции) и только в направлении 
первоначальной волны они образуют световую 
волну. Это, однако, имеет место только в том 
случае, если среда и фронт падающей волны 
безграничны и расстояния между молекулами 
меньше длины световой волны. В противном 
случае имеют место явления диффракции. Если 
ясе внутри среды имеются оптич. неоднород-
ности, т.е. участки, обладающие другими оптич. 
характеристиками, нежели основная среда, то 
возникает рассеяние света (см.) во все стороны. 
Неоднородности могут быть обусловлены или 
посторонними включениями (частицы пыли, 
дыма, тумана, пузырьки, коллоидные частицы 
в ясидкостях и т . д.) или самопроизвольными 
нарушениями плотности среды вследствие хао-
тического молекулярного движения. К явле-
ниям рассеяния также следует отнести и 
явления неправильного (диффузного) отраже-
ния С. (рис. 20). Явления рассеяния С. чрез-
вычайно важны. Одним из наиболее очевидных 
и существенных следствий рассеяния С. являет-
ся то, что только благодаря ему мы можем 
видеть окружающие нас предметы. В частно-
сти им обусловли-
вается цвет неба, llllllll.ll 
моря, различные 
цвета зари и т . д. 
Рассеянием света 
определяется рас-
пределение лучи-
стой энергии в 
пространстве при 
заданных физич. 
условиях. Не ме-
нее важны явления рассеяния С. для целей 
исследования вещества, т . к . именно при рас-
сеянии С. оптич. наблюдения позволяют сде-
лать наиболее достоверные заключения о моле-
кулярной структуре и молекулярном движении 
вещества (см. также Рассеяние света, Рентге-
новские лучи, Поглощение света, Комбинацион-
нос рассеяние света). 

Интерференции и диффракции световых ноли. 
Выше мы видели, какие трудности встречает 
волновая теория С. в различных областях опти-
ки. При рассмотрении излучения С. приходит-
ся сделать чуяедоо волновой теории допущение 
о дискретном, прерывном характере элементар-
ного акта излучения и поглощения. Точно так 
нее в оптике движущихся сред возникают не 
меньшие трудности, связанные с представле-
ниями о светоносной среде (см. Исторический 
очерк). Наконец, вся совокупность явлений 
взаимодействия С. и вещества (напр., фото-
эффект, эффект Комптона и др.) заставляет 
принять, что С. есть корпускулярное явление. 
И тем не менее явления интерференции и диф-
фракции световых волн, обнаруживаемые на 
опыте, оказываются в превосходном согласии 
с волновой теорией С.; вместе с тем они не 
находят пока никакого объяснения в корпу-
скулярной теории С.—Как и в других волновых 
движениях, интерференция световых волн про-
исходит всегда, когда складывается несколько 
когерентных (исходящих от одного и того же 
источника) световых волн. При этом в одних 
местах волны складываются так, что взаимно 
усиливают друг друга, а в других—ослабляют. 
Чтобы получить свотовые волны, исходящие 
из одного источника, световой пучок разде-
ляется каким-либо способом на несколько пуч-
ков (рис. 27), к-рые проходят различные пути 
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и затем складываются вместо. Тогда вместо 
равномерно освощёпиого поля получаются че-
редующиеся светлые и тёмные полосы. Такие 
явления наблюдаются при отражении С. от 
тонких прозрачных плёнок, когда склады-
ваются между собой лучи, отражённые от 
верхней и нижней поверхностей плёнки. Сюда 
лее принадлежит знаменитый опыт Френеля 
с зеркалами, поставленными под углом, лишь 
очень мало отличающимся от 180°. Существует 
довольно большое количество явлений, анало-
гичных только что описанным.—При интер-
ференции световых волн очопь важно, чтобы 
они исходили из одного и того лее источника, 
т. к. в противном случае они будут некогерент-
ны. Когерентность волн заключается в том,что 
у них остаётся неизменной разность фаз. Толь-
ко при этом условии имеется возможность по-
лучить устойчивую интерференционную кар-
тину. 

Если в распространяющейся в пространстве 
безграничной плоской или замкнутой сфериче-
ской световой волне произвести какие-либо 
искажения волнового фронта, то имеют место 
т. н. явления диффракции С. Простейший 
способ такого искажения волнового фронта 
состоит в том, что волну пропускают через 
отверстие или совокупность отверстий в непро-
зрачном экране; из отверстия выходит вол-
га с ограниченным в пространстве фронтом. 
Другой способ заключается в пропускании 

светового пучка чо-
0 роз прозрачную сре-

L У.-1у ду с меняющейся 
по фронту волны 
оптической длиной 
пути (см.). Благо-
даря этому выхо-
дящий из этой сре-
ды световой пучок 
приобретает с л о ж : 

ную форму волно-
вой поверхности. В 
очень большом чис-
ле случаев распре-

деление интенсивности можно вычислить, поль-
зуясьпринципом Гюйгенса—Френеля. Согласно 
этому принципу, каждая точка волнового фрон-
та является самостоятельным источником све-
товых волн, к-рые она посылает по всем напра-
влениям; интерференция этих элементарных 
волн н определяет распределение интенсивно-
сти С. в пространстве. Явления интерферен-
ции и диффракции имоют очень большое зна-
чение для экспериментальной оптики и, в 
частности, для теории оптич. приборов. На 
явлении интерференции С. основаны приборы, 
называемые интерферометрами (см.) и приме-
няемые для различных оптических и, в частно-
сти, для спектральных исследований. В равной 
мере явление диффракции используется для 
устройства- спектральных приборов, называе-
мых диффракциюпними решоттми (см.). Вы-
дающимся экспериментом в пользу волновой 
теории С. является также осуществлённый 
впервые Винером опыт со стоячими световыми 
волнами. Последние получаются при взаимо-
действии падающих и отражённых от весьма 
хорошего металлич. зеркала световых волн. 
Явление стоячих световых волн используется 
для получения фотография, снимков в нату-
ральных цветах. 

Геометрическая оптика как предельный слу-
чай полковой оптики. Несмотря на превос-

Рио. 27. Интерференция двух 
лучей (LADCD и LCD) на 
тешкой нлйнке. w—угол паде-
ния, м—угол преломления, 

L—источник С. 

Рис. 28. Ивменсние кривизны 
световых волн при прохожде-

нии через линзу. 

I ходныо результаты, полученные на основе 
^ волновой теории . С. в различных областях 

учения о С., в целом ряде практич. случаев, 
в частности в теории оптич. инструментов, 
пользуются примитивным представлением о 
световых лучах как о геомотрич. линиях . 
Как показывают теоретич. вычисления, это 
возмояшо только при определённых ограниче-
ниях. Именно для волн, фронт и радиус кри-
визны к-рых много больше длины световой 
волны и к-рые распространяются в среде с 
медленно меняющимся в пространстве показа-
телем преломления, молено пользоваться зако-
нами оптики лучой (т. е. нормалей к волновым 
поверхностям), выведенными для безгранич-
ных волновых фронтов. Тем самым исключают-
ся из рассмотре-
ния явления диф-
фракции, которые 
том монее прояв-
ляют себя, чем 
меньше длина све-
товой волны по 
сравнению с раз-
мерами волнового 
фронта. Разумеет-
ся, на границе волнового фронта или, напр . , в 
фокусе линзы указанные вышо условия не со-
блюдаются, и для понимания явлений, происхо-
дящих в этих областях, нельзя обойтись без 
рассмотрения диффракции. Если в уравнении, 
определяющем распространение волн (волновое 
уравноние), пренебречь нек-рыми величинами, 
учитывая малость длины световой волны по 
сравнению с протяжённостью фронта волны и 
радиусом её кривизны, а такжо медлоиность 
изменения свойств среды вдоль луча, то оно 
прообразуется в уравненно, определяющее путь 
светового луча, называемое уравнением эйко-
нала (эйконал—оптич. путь луча) . Из уравне-
ния эйконала, в свою очередь, вытокает как 
следствие принцип Ферма, к-рый утверледаот, 
что световой луч распространяется от точки 
к точке по такому пути, при к-ром время про-
бега является минимальным по сравнению с 
временем пробега но другим путям, располо-
лсенным в ближайшем соседство с рассматри-
ваемым (в общем случае, однако, такая форму-
лировка недостаточно точна; правильнее будет 
сказать—не минимальным, а экстремальным; 
см. Экстремум). Уравнонио эйконала или соот-
ветственно принцип Ферма являются основ-
ными пололсениями геометрия, оптики. Одной 
из обширных областей её применения является , 
напр., исследование хода лучей в земной атмо-
сфере, т . к . именно в этом случае выполнены 
упомянутые выше условия. Из исследуемых 
явлений сюда прежде всего принадлежат явле-
ния миражей (см.) и атмосферной рефракции. 

Другой весьма обширной областью примене-
ния гоометрич. оптики является теория оптич. 
систом, представляющих собой либо системы 
зеркал (катоптрические системы), либо системы 
сферических (или более сложных) преломляю-
щих поверхностей (диоптрические системы). 
При помощи таких систем молено лучи, исхо-
дящие из каких-либо точек предмета, заста-
вить собраться в другом место так, чтобы сово-
купность этих точек схода лучей явилась 
изображенном тохточек, из к-рых лучи вышли. 
Т а к а я совокупность точек схода лучей назы-
вается оптическим изэбражанием (см. Изобра-
жение оптическое). Совокупность оптических 
систом, соединённых между собой каким-либо 
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Рис. 2ö. Действие собиратель-
ной линзы. 

способом и предназначенных для образования 
оптич. изображений, называется оптическим 
прибором (см.). Практически оптич. приборы 
никогда не дают точного изображения предме-
тов, т . к . точка предмета никогда не изобра-
жается в виде точки, а в виде б. или м. раз -
мытого пятна . Это обусловлено двумя причи-
нами. Первой из них . вляются различные абер-
рации оптических систем, в основных чертах 

сводящиеся к тому, 
что световой пучок, 
вошедший в оптич. 
прибор гомоцент-
рическим (т. е. вы-
ходящим из одного 
центра), по выходе 
из него становит-
ся в большей или 
меньшой степени но 

гомоцентрическим. Второй причиной являотся 
волновая природа С., благодаря ic-рой в точ-
ке изображения всогда значительную роль 
играет диффракция С. Обе причины ограничи-
вают разрешающую способность оптич. прибо-
ров, т. е. способность их раздольно воспроиз-
водить изобралсение близких точек. Б л а г о д а р я 
этому обстоятельству теория оптич. приборов 
но моясет в полной мере ограничиться законами 
гсомотрич. оптики, но в большой степени поль-
зуется тагаке и законами волновой оптики. 

Превращения систолой энергии и корпуску-
л я р н а я природа света . Квантовые представле-
ния , к-рые необходимы при рассмотрении вопро-
coF излучения и распространения С. в веществе, 
наряду с представлениями электромагнитной 
и электронной теорий, могут рассматриваться 
как косвенное доказательство корпускулярной 
природы С. В то время как в явлениях интер-
ференции и диффракции господствует чисто 
волновая (электромагнитная) теория С., явле-
ния взаимодействия С. и вощоства, точное, 
явления превращения С. в другие виды энер-
гии, неопровержимо доказывают, что световые 
излучения ведут себя, как поток частиц—фо-
тонов. К наиболее ваясным явлениям из обла-
сти превращения световой энергии относятся 
фотохимические реакции, явления фотоэффек-
та, эффект Комптона, излучение рентгеновских 
лучей, флуоросцонция и др. При превращениях 
С. в химнч. энергию—в фотохимических реак-
циях—число молекул, вступивших в реакцию, 
определяется соотношением 

W 
где N—число прореагировавших молекул, U— 
падающая на вещество эпоргия, Л—постоян-
н а я П л а н к а , V—частота падающего С. Этот 
результат можно трактовать только таким об-
разом, что молекулы поглощают падающий 
на них С. дискретными порциями hv. Эти 
порции и представляют собой кванты С., или 
фотоны. К о р п у с к у л я р н ы е свойства С. ещё 
болео выступают в явлении фотоэлектрич. 
эффекта. Падающая на металлич. пластинку 
свотовая энергия превращается в электрич. 
энергию, вещество под действием С. испускает 
электроны; это явление и называется фото-
электрич. эффектом. Опыт показывает, что ско-
рость вылетающих электронов зависит исклю-
чительно от частоты падающего С., но не зави-
сит от его интенсивности. Д л я фотоэффекта 
справедлив закон Эйнштейна 

H F - H V - P . (5) 

Здесь m—масса, v— скорость вылетающего 
электрона, у—частота колебаний падающего С., 
Р — р а б о т а вырывания электрона из вещества. 
От интенсивности С. зависит лишь число выле-
тевших электронов. Эти факты моишо понять, 
только приняв , что С. распространяется в виде 
световых частиц (фотонов). Каждый фотон 
выбивает из вещества только один электрон, 
причём кинетическая энергия последнего про-
порциональна энергии фотона hv. 

В явлении Комптона, наблюдаемом при рас-
сеянии рентгеновских лучей электронами, 
имеет мосто обмон импульсом (количеством дви-
жения) и энергией между фотоном и электро-
ном. Всё явление протокаот таким образом, 
как если бы сталкивались дво частицы по зако-
нам, справедливым для соударения обычных 
макроскопических тел .—Явления взаимодей-
ствия С. и вещества т. о. заставляют принять 
представление о световых частицах, фотонах. 
Согласно этому представлению, излучение, н а -
полняющее пространство, представляет собой 
как бы «фотонный газ». Наконец, и образова-
ние электрона и позитрона за счёт исчезающих 
фотонов (у-фотонов) и обратное превращение 
легче всего можно понять, исходя из предста-
вления о С. к а к о потоке фотонов. Однако но-
вая корпускулярная теория С. но исключает 
волновой теории. Наоборот, формально они 
связаны между собой определёнными соотно-
шениями. Т а к , импульс р и энергия Е фотона 
связаны с длиной волны и частотой С. соотно-
шениями: 

р = -у ; E —hv. (6) 

Эти соотношения формально позволяют вы-
вести законы волновой оптики (диффракция, 
явленно Допплера и др.), рассматривая взаи-
модействие (столкновение) потока фотонов с 
телами. Подробнее о свойствах фотонов и и х 
распределении (статистике), а также и объяс-
нение на основе представлений о С. как о по-
токе фотонов известных свотовых явлений см. 
в ст. Квантовал теория света.—Таким обра-
зом мы стоим пород фактом двойственной при-
роды свотовых процессов. Этот двойственный 
характер С. (и вещества) пока ещё не нашёл 
окончательной и исчерпывающей интерпрета-
ции. Нахождение её представляет собой акту-
альную проблему современной теоретической 
физики. 

IV . Физиологическая оптика. 

Вся совокупнось оптич. явлений, рассмот-
ренных нами в предыдущих главах, т. е. 
вопросы излучения и распространения С. и 
превращения С. в другие виды энергии, соста-
вляет отдел оптики, называемый физич. опти-
кой. Другой класс оптич. явлений, связанный 
с субъективным восприятием С. при помощи 
органа зрения—глаза (см.), составляет физио-
логии. оптику. Г л а з молено рассматривать с 
двух точек зрения. Во-первых, ого молено 
рассматривать как физич. прибор—именно как 
оптич. прибор, назначение к-рого заключается 
в том, чтобы образовывать изобралсонио пред-
метов на светочувствительной оболочке глпза— 
сетчатке. В этом отношении устройство глаза 
в принципе ничем но отличается от устройства 
фотографии, камеры. Во-вторых, он является 
органом человеческого тола, выполняющим оп-
ределённые физиологии, функции. В этом отно-
шении функция глаза заключается в том, чтобы 
оптич. изобралсение, получаомоо на сетчатой 
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оболочке глаза, передать с помощью светочув-
ствительных элементов, из к-рых состоит сет-
чатка, и оканчивающихся в этих элементах 
зрительных нервов в зрительные центры голов-
ного мозга и там создать зрительное ощущение. 

Зрительное раздражение возникает не мгно-
венно, но всегда требует нек-рого променсутка 
времени, в течение к-рого С. действует на глаз . 
Равным образом зрительное ощущение исче-
зает не мгновенно после того, как на глаз 
перестал действовать источник С. На этом 
явлении основано устройство стробоскопа. 
Стробоскоп представляет собой осветительный 
прибор, дающий прерывистое освещение. Если 
какое-либо тело, совершающее периодич. дви-
жение, напр. вращающееся колесо, осветить 
таким прерывистым источником С. так, чтобы 
число прерывов было равно числу оборотов 
колеса, то последнее будет казаться неподвиж-
ным. На этом же явлении основано устройство 
кинематографа (см. Кинематография).—Осо-
бую группу явлений физиология, оптики соста-
вляют оптич. обманы, или оптич. иллюзии. 
К ним принадлежат неправильные восприятия 
предметов, обусловленные присутствием других 
предметов, особой формой их взаимного распо-
ложения, освещения и т . д. Как на примеры 
оптич. обмана, можно указать на следующие. 
Небесные светила—Солнце и Луна—кажутся 
большими у горизонта, неясели в зените; 
небесный свод кажется нам не сферой, 
а сплюснутой чашеобразной поверхностью. 

Чувствительность глаза необычайно велика. 
Наименьшая ощущаемая глазом мощность 
^10~1 0 эрг/сек. Чувствительность глаза к раз-
личным цветам неодинакова. Наибольшая чув-
ствительность—в зелёной области спектра, ок . 
0,556 ц; по обе стороны от этого значения она 
плавно убывает. Таким образом, чувствитель-
ность глаза к различным цветам (видность) 
является функцией длины волны и обозна-
чается символом V х. Поэтому в светотехнике 
различают лучистый поток и световой поток. 
Последний определяется к а к произведение из 
мощности лучистого потока на видность для 
данной длины волны. Д л я немонохроматиче-
ского лучистого потока соответствующий све-
товой поток может быть найден суммированием 
произведений лучистого потока на видность 
для всех монохроматич. компонент. Т а к как 
понятия «световой поток», «освещённость», 
«сила С.» в светотехнике связаны с субъектив-
ным восприятием С., то для светового потока 
и других световых единиц существуют особые, 
фотомотрич. единицы измерения: люмен, свеча, 
люкс (см.) и т. д. Тщательными измерениями 
было установлено соотношение между фотомет-
рич. единицами (люмен) и энергетическими 
абсолютными единицами (ватт). Это соотноше-
ние называется механическим эквивалентом 
света (см.). Для фотометрирования (см. Фото-
метрия), т. е. для измерония световых величин, 
вначале было необходимо участие глаза как 
регистратора световых эффектов. Однако раз-
витие эксперимента в последние годы позволило 
осуществить такие светочувствительные при-
боры (фотоэлементы), спектральная чувстви-
тельность к-рых такая жо, как и у нормального 
человеческого глаза. Благодаря этому обстоя-
тельству оказывается возможным заменить 
глаз в фотометрич. измерениях такими фото-
элементами. Фотометрия с этими приборами 
называется объективной фотометрией (см. Фо-
тометрические приборы). 

V . Роль С. в явлениях природы. Применение 
света в науке и технике. 

Огромное значение С. для человека и в при-
роде было ужо отмечено во введении. Здесь мы 
дадим краткий очерк различных практич. при-
менений С. и использования его в качестве вспо-
могательного научного средства исследования. 

С. в астрофизике и геофизике. Практически 
вся энергия, к-рой мы располагаем и к-рая 
играет роль в жизни нашей планеты—Зем-
ли, представляет собой энергию, к-рую по-
сылает на Землю Солнце в виде С. Спектр 
излучаемого Солнцем С. представляет собой 
спектр поглощения (см. Спектры оптические). 
На основании этого можно заключить, что 
солнечная энергия испускается его внутрен-
ним, более плотным ядром, называемым фото-
сферой (см.). Фотосфера окружена более холод-
ным слоем раскалённых паров и газов, назы-
ваемым хромосферой (см.). Тёмные линии в 
солнечном спектре обусловлены поглощением 
в хромосфере и лежащим между нею и фото-
сферой обращающим слоем. Оптическая пиро-
метрия позволяет определить температуру по-
верхности Солнца приблизительно равной 
6.200°. Количество излучаемой Солнцем в виде 
С. энергии огромно. Измерения величины 
энергии, посылаемой Солнцем на 1 см1 земной 
поверхности (солнечная постоянная, см.), при-
водят к заключению, что полная мощность 
светового потока (под мощностью светового 
потока здесь понимается то, что в светотехнике 
принято называть лучистой мощностью), иду-
щего по всем направлениям от Солнца, равна 

Р Солнца ** 3 , 8 • 1 0 м кет. 
Из этого количества на Землю приходится 
мощность 

Г Земли 1 ,7 • 1 0 й кет. 

Эта гигантская мощность утилизируется на 
Земле в весьма малой мере и почти целиком 
излучается Землёй обратно в мировое про-
странство (см. Радиация солнца, Радиация 
земли). Д л я оценки мощности светового потока, 
приходящего от Солнца на Землю, достаточно 
сказать, что мощность самых больших электро-
станций не превышает 1 млн. кет, т. е. в сотни 
миллионов раз меньше мощности светового 
потока, идущего на Землю. Несмотря на гигант-
ское количество энергии, теряемой Солнцем 
уменьшение его яркости и, .следовательно 
остывание крайне незначительны. Оконча 
тельного объяснения этому пока не дано 
Наиболее вероятным источником, пополняю 
щим убыль энергии на Солнце, по соьремен 
ным воззрениям, считается радиоактивность 
Изучение спектра Солнца, а также и звёзд 
к-рые в свою очередь являются раскалёнными 
телами, подобными Солнцу, позволяет делать 
заключения о составе наруясных слоёв этих 
тел и о процессах, там происходящих. Т а к и е 
исследования привели, в частности, к выводу, 
что Солнце, так ж е как и Земля, является маг-
нитом и что солнечные пятна сильно намагни-
чены. Изучение глубин вселенной (см.) вообще 
представляется возможным лишь постольку, 
поскольку тела, движущиеся во вселенной, 
посылают С. Всестороннее изучение спектров 
звёзд, туманностей и т. д. позволяет делать 
заключения об их составе, движении, размерах, 
возрасте, расстоянии от Земли и т. д . 

Попадающий от Солнца на Землю С. является 
единственным источником энергии в атмосфер-
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; яых и морских процессах. Огромная лучистая 
мощность , п р и х о д я щ а я на Землю от Солнца, 
я в л я е т с я источником теплоты, к -рой обусло-
влены процессы атмосферной ц и р к у л я ц и и и 
ц и р к у л я ц и и в жидкой оболочке Земли (в част-
ности процессы испарения с поверхности 
•океанов, а та клее и суши) . Б л а г о д а р я солнеч-
ному С. поверхность Земли, обращенная к 
Солнцу, оказывается чрезвычайно интенсивно 
-освещенной. П р и прохождении С. через зем-
ную атмосферу наблюдаются такие оптич. 
я в л е н и я , к а к радуга , венцы и круги около 
•Солнца и Л у н ы , атмосферная рефракция , 
миралси и т . д . Изучение этих явлений позво-
ляет сделать целый ряд заключений о состоянии 
(стратификации) атмосферы—распределении 
т е м п е р а т у р ы , характере водяных частиц, взве-
ш е н н ы х в воздухе, и т . д . Оптические исследо-
вания показали т а к ж е , что атмосфера я в л я е т с я 
-весьма оптически неоднородной средой, при-
чём степень однородности её сильно колеблется 
со временем. Наиболее однородной она я в л я е т -
ся в высоких горах с сухим устойчивым кли-
матом. В т а к и х местах предпочитают поэтому 
строить астрономич. обсерватории, т . к . д л я 
наблюдения очень слабых звёзд н у ж н а очень 
высокая степень оптич. однородности атмосфе-
ры (в противном случае высокий класс оптич. 
систем телескопов теряет своё значонио). 

Светотехники. П р а к т и ч е с к а я деятельность 
человека в громадной степени обусловлена 
возможностью видоть о к р у ж а ю щ е е . Б л а г о д а р я 
этому обстоятельству в тёмное время оуток 
возникает необходимость искусственного осве-
чцения. Д л я этой цели используются различные 
источники С. Ваяшейшими из них в паст, 
время я в л я ю т с я электрич . источники С. (см. 
Лампы электрические). Источники С. с фитиля-
ми (керосиновые лампы), пропитанными горю-
чими веществами, и газокалильные лампы 
•постепенно выходят из употребления . Область 
техники, занимающаяся созданием искусствен-
ных источников С. и целесообразным распреде-
лением и х в пространстве, а т а к ж е целесооб-
разным использованием естественного освеще-
н и я , называется светотехникой (см.). Д л я 
производства электрич . ламп создана мощная 
промышленность, выпускающая миллиарды 
электрич . ламп и а р м а т у р у д л я них. Н а р я д у 
с электрич . лампами н а к а л а интенсивно раз-
вивается техника изготовления электролю-
минесцирующих (газосветных ) источников С., 
iK-рые обладают большей световой отдачей, 
нежели лампы н а к а л и в а н и я . Проблема повыше-
ния коэффициента полезного действия (кпд) 
источников С. я в л я е т с я одной из в а ж н е й ш и х 
•проблем светотехники. Действительно, в наст, 
-время на освещение т р а т я т с я сотни тысяч 
киловатт электроэнергии. И з этого количества 
утилизируется только 1—3%, т. к . остальная 
энергия испускается гл . обр. в виде инфра-
к р а с н ы х лучей и д л я глаза бесполезна . Повы-

ш е н и е кпд источников С. хотя бы на 1 % 
с о х р а н и л о бы т . о . огромное количество 
электроэнергии. Поэтому в настоящее вромя 
усиленно разрабатываются газосветные источ-
ники С., кпд которых, к а к у ж е отмечалось, 
выше, чем у ламп н а к а л и в а н и я . Однако они 
-обладают тем недостатком, что имеют плохую 
цветность (не дают белого С.). Этот недо-
статок пытаются устранить , используя я в л е н и я 
•флуоресценции, при к - р о й происходят изме-
нения цвета световых лучей, п а д а ю щ и х на 

шек-рые вещества. Д р у г о й весьма валеной про-
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бломой светотехники я в л я е т с я вопрос целесо-
образного распределения С. в окружающем 
пространстве. Несмотря на очонь большую 
исследовательскую и технич. работу в этой 
области, здесьимеется ощё много практически 
не решённых вопросов. , 

С. п искусстве. Н е менее валена проблема 
цветного освещения, необходимого, с одной 
стороны, для целого ряда производств, напр . , 
в полиграфической пром-сти, в ситценабивном 
производстве (ситцепечатание) и т . д . , с дру-
гой—для искусства (для лсивописи, для осве-
щения картинных галлерей , театральных сцен, 
иллюминаций, реклам и т . д . ) . В архитектуре 
и скульптуре возникает т а к ж е целый ряд 
очень в а ж н ы х задач, связанных с освещением 
объектов, т . к . от х а р а к т е р а освещения зави-
сит рельефностьи выразительность архитектур-
ной или скульптурной композиции. Т а к , при 
нек -рых видах освещения молсет вовсе исчез-
нуть рельефность архитектурных объектов . 
Вследствие этого при проектировании того 
или иного здания и выборе всякого рода 
орнаментов, у к р а ш а ю щ и х здание, приходится 
тщательно учитывать «световой климат» райо-
на строительства, окруясающие условия (со-
седние здания, деревья и т . д.) , ориентировку 
здания в пространство и т . д . Н е менее с л о я т ы 
архитектурные проблемы, связанные с осве-
щением внутренних частей здания. 

Оптические приборы. Научное , техническое, 
а т а ю к е и бытовоо использование С. в очень 
большом числе случаев осуществляется с по-
мощью специальных оптич. приборов. Послед-
ние представляют собой различные комбина-
ции оптич. систем, соединённых мелсду собой 
механич. приспособлениями. Отметим только 
вал-снейшио задачи, к-рые могут быть решены 
с помощью оптич. приборов. Сюда относятся: 
1 ) увеличение удалённых предметов (зритель-
ная труба , телескоп, бинокль, см.); 2) увеличе-
ние микроскопич. объектов (микроскоп, см.); 
3) определение взаимного располоясения точек 
в пространстве [нивелиры, теодолиты (см.), 
дальномеры и т . д .] ; 4) определение координат 
судна, самолёта или другого объекта людьми, 
непосредственно на них находящимися [сек-
с т а н т ы (см.), сферанты и др.] ; 5 ) получение, 
а т а ю к е и запечатление на светочувствитель-
н ы х п л а с т и н к а х (фотопластинки, плёнки , бу-
мага) изображений предметов, картин, изобра-
ж е н и й на стекле (диапозитивов) и др . [фото-
аппараты, проекционные приборы (см.)—эпи- и 
диаскопы, съёмочные и проекционные кино-
аппараты! ; 6) специальные приёмы освощония, 
направленное освещение (рефлекторы, кон-
денсоры, прожекто^ш, см.); 7) измерение вели-
чины светового потока , силы С., освещён-
ности и т . д . [фотометры (см. Фотометрические 
приборы), люксметры (см.) и др.] ; 8 ) изучение 
спектрального состава С. (спектральные аппа-
раты, см.); 9) измерение цветного состава С. 
(колориметры, см.); 10) исследование поляри-
зации С. (поляризационные приборы, см.); 
11) использование С. для сигнализации [опти-
ческий телефон и телеграф, светофоры, маяки 
(см.)]; 12) наведение в цель артиллерийских 
орудий и огнестрельного о р у ж и я (артиллерий-
с к а я панорама , п р и ц е л ь н а я труба) . 

Оптические методы исследования. Специаль-
ную область оптики составляют т. н. оптиче-
ские методы исследования физич. явлений . 
По х а р а к т е р у используемых оптич. закономер-
ностей различают следующие оптич. методы: 
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интерференционный, поляризационный, тём-
ного поля, рефрактометрический, спектраль-
ный, колориметрический. В интерференцион-
ном методе исследуемое явление (напр. , из-
менение плотности прозрачного вещества) ока-
зывает влияние на оптич. длину пути и тем 
самым производит изменение интерференцион-
ной картины. По этому изменению судят о про-
исходящих в вещество процессах. Аналогично 
этому в поляризационном методе исследуют 
влияние интаросующего нас объекта на поля-
ризацию С. В методе тёмного поля исследова-
ние процессов производится с помощью С., 
рассеянного на макроскопических (больших, 
нежели длина световой волны) оптических 
неоднородностях. В рефрактометрическом 
методе исследование основано на измерении 

Рис. 30. фотография летящей нули. 

показателя преломления вещества и измене-
ний показателя преломления, обусловленных 
различными явлениями (зависимость показа-
толя преломления от концентрации растворов, 
от температуры и т . д . ) . Спектральный метод 
исследования основан на изучении спектров 
эмиссии (испускания) или абсорбции (поглоще-
ния). Эмиссионные спектры в большинстве 
случаев применяются в собственно спектраль-
ном анализе (см.) вещества. Спектральный 
анализ позволяет определить по спектру веще-
ства его химич. состав. Особый вид спектраль-
ного анализа представляет собой изучение 
комбинационных и инфракрасных спектров 
(см. Комбинационное рассеяние света, Инфра-
красные лучи). Изучение их позволяет сделать 
заключение о строении молекул, колебаниях 
ядер атомов, вращении молекул, междумоле-
кулярных силах и т. д. Колоримотрич. метод 
основан на определении цветности С., проходя-
щего через тела или отражённого от них, и на 
изменении цветности. Оптические методы 
исследования принадлежат к числу наиболее 
тонких и чувствительных и часто могут быть 
использованы в тех областях, где другие методы 
неприменимы. Весьма большая ценность их 
состоит в том, что С. производит очень малые 
возмущения в исследуемых объектах, а также 
в их очень большой чувствительности. 

Оптика n машиностроении и технике точных 
линейных измерений. Прогресс машинострое-
ния потребовал разработки весьма точных ме-
тодов изморения длин, углов, контроля пло-
скостей и других поверхностей, автоматич. 
контроля размеров изделий и т . д. Роль С. 
в этом отношении также оказалась чрезвычай-
но большой. Действительно, интерференцион-
ные методы технических линейных измерений 
оказываются в наст, время единственными 
методами, обеспечивающими высшую степень 
точности. Длины световых волн признаны наи-
более надёжными и удобными эталонами дли-
ны. С ними производятся сравнения не только 
основных эталонов метра, но и рабочих наборов 
эталонов концевых мер (мерительные плитки 
Иогансона) (см. рис. 31). Другими точными 

приборами для линейных измерений являются 
компараторы (см.), в к-рых измерение длин 
производится с помощью микроскопов, под 
к-рыми движутся масштабная линейка и из-
меряемое тело. Интерференционные приборы 
и компараторы служат для абсолютного из-
мерения длин. Д л я относительных измерений 
используют специ-

о 
альные рычажные 
оптич. приборы, в 
к-рых об измеряе-
мой величине су-
дят по углу откло-
нения светового лу-
ча от зеркальца , 
на к-рое действует 
специальное уст-
ройство, соприка-
сающееся с изме-
ряемым объектом. 

с, 

Вид сбоку План 
Рис. 31. Измерение длины с 
помощью интерференции све-
та. Gi и Gi—-плитки, высоты 
которых сравниваются; G— 
стеклянная пластинка. О раз-
ности их высот судят по сме-

k т а к о г о ш л а ПРИ- щ е | 1 и ю интерференционных 
~ „ „ „ „ полос (правый рисунок), 

бо рам относятся оп-
тиметры (см.), ультраоптиметры, оптотесты, 
микролюксы и другие. В последние годы эти 
приборы в большом масштабе начинают при-
меняться не только для измерений, но и для 
автоматич. контроля изготовляемых изделий 
и, следовательно, для автоматич. управления 
станками. Д л я последней цели они соединяются 
с фотоэлементом и реле—прибором, к-рый 
является в наст, время одним из основных 
в автоматич. устройствах. Разработано т а к ж е 

Рис. 32. Схема ультраоитимстра. Этот прибор 
построен на принципе тронного отражения от 
двух зеркал: неподвижного (5) и наклоняюще-
гося (4). 1—-коллектив для освещения шкалы 2, 
находящейся в фокальной шгоскости объектива 
3 (коллиматор), в—объектив зрительной трубы, 
f—плоскость изображения шкалы, «—окуляр. 

много других оптич. приборов для металлоре-
ж у щ и х и других станков, позволяющих авто-
матизировать целый ряд сложных технологич. 
процессов. Оптическим приборам, в частности 
фотоэлементам, принадлежит выдающаяся роль 
в деле автоматики и телемеханики. 

Телевидение и звуковое вино. Быстро раз-
вивающаяся новая отрасль техники—телевиде-
ние (см.)—является одной из весьма сложных 
проблем оптики (а также радиотехники). Раз-
ложение и синтез оптич. изображения, про-
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блема большого э к р а н а , м о д у л я ц и я С. пред-
с т а в л я ю т собой обширный комплекс задач, 
ещё д а л е к и х от своего окончательного разреше-
н и я . В звуковом кино основной проблемой 
я в л я е т с я оптич. запись и оптич. воспроизведе-
ние з в у к а . Наиболее важным прибором д л я 
этой цели я в л я е т с я модулятор С., т . е. прибор , 
к - р ы й должен создать колебания интенсивно-
сти в световом потоке, полностью совпадающие 
с записываемыми звуковыми колебаниями . 
Эта чрезвычайно т р у д н а я задача и сейчас ещё 
не вполне разрешена (проблема неискажённой 
записи з в у к а ) . 

С. в биологии и медицине. Значение С. д л я 
биологич . процессов, представляющих сущ-
ность органич . ж и з н и , я в л я е т с я , п о ж а л у й , 
бблыним, нежели значение какого-либо дру-
гого физич. я в л е н и я . Н е будет преувеличе-
нием сказать , что органич . ж и з н ь возмояша 
лишь постольку , п о с к о л ь к у есть С. Под дей-
ствием С. происходит один из в а ж н е й ш и х био-
логич . процессов—процесс фотосинтеза угле-
рода, ассимилируемого растениями из воз-
д у х а , и воды в крахмал , и сахар ; этот процесс 
происходит с помощью хлорофилла (см.) в зе-
л ё н ы х листьях растений. Б л а г о д а р я этому 
процессу происходит рост и развитие растений, 
покрывающих большую часть суши земного 
ш а р а . С ним т а к ж е связано разлоисение угле-
кислоты, содорисащейся в воздухе , на угле-
род и кислород, происходящее в з елёных ли-
с т ь я х растений. Выделяющийся при этом 
кислород поступает в атмосферу. Другое в а ж -
ное физиологич. действие С.—это его бакте-
рицидное действие, т . е. способность ультра -
фиолетовых лучей убивать бактории. Непо-
средственно на человека С. оказывает т а к ж е 
большое влияние . П р и недостатке С., особен-
но ультрафиолетовых лучей, развивается целый 
р я д х р о н и ч . з аболеваний—рахит у детей, мало-
кровие , слабость нервной системы и т . д. Д л я 
борьбы с этими болезнями необходима фототера-
пия— опстолечение(см.), т . е .определённое облу-
чение больных С. Простейший вид фототерапии 
представляет гелиотерапия (см.)—солнцелече-
ние. Т а к к а к солнечные лучи содернсат в своём 
составе ультрафиолетовые лучи, то при разум-
ном пользовании солнечным С. удаётся устра-
нить те заболевания , к -рые возникли от недо-
статка С. В целом ряде случаев (хроническое 
туберкулёзное заболевание к о ж и , лимфатич. 
желё8 , рахит и т . д . ) гелиотерапия я в л я е т с я 
почти единственным действонным способом 
лечения . Кроме гелиотерапии, в наст, время 
получила большое развитие фототерапия с по-
мощью искусственных источников С. Сюда 
относятся световые ванны, облучение ультра -
фиолетовыми лучами от ртутно-кварпевых 
ламп, облучение рентгеновскими лучами и т . д . 

Применение флуоресценции и фосфоресцеп-
ции, см. Флуоресцепг{ия, Фосфоресценция, Све-
тящиеся составы. 

Применение рентгеновских лучей, см. Рент-
геновским анализ, Рентгенотерапия и Рентге-
нодиагностика . 

Применения С. свидетельствуют о колос-
сальном значении С. д л я человечества. Огром-
ные потоки С., идущие на Землю от Солнца, 
практически ещё в ничтожной мере утилизи-
руются человечеством. Поэтому у т и л и з а ц и я 
солнечной энергии я в л я е т с я одной из наиболее 
в а ж н ы х проблем блинсайшего будущего . 

Лит.: Р о в е н б е р г е р , Историп физики, в 3 ч., 
М,—Л., 1934—36; Н ь ю т о н И. . Оптика, или трактат 
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об отражениях, преломлениях, нагибаниях и цветах 
света. Пер. с 3 англ. ивд. 1721 • с примеч. С.И.Вавилова, 
M — Л . , 1927; Г ю й г е н с X. , Трактат о свете, в 
котором объяснены причины того, что с ним происходит 
при отражении и при преломлении, в частности при стран-
ном преломлении исландского кристалла, М.—Л., 
1935; Ф р е н е л ь Ж. О., О свете, M — Л . , 1928; 
Л а н д с б е р г Г. С., Оптика, в кн.: Общий курс физи-
ки..., [учебник], т. I I I , Гостехиздат, M Л . , 1940; Л о -
р е н т ц Г. А. , Теория электронов и ев применение 
к явлениям света и теплового ивлучения, цер. с 
англ., Л.—M., 1Q34 ; Э д с е р Э., Оптика, СПБ, 1914; 
Х в о л ь с о н О. Д . , Курс физики, т. II и V, 
1923; Ш е ф е р К. , Теоретическая физика, т. III, 
ч. 2, Оптика, M.—Л., 1938; В у д Р. , Физическая опти-
ка, Л.—М., 1936; Ш у с т е р А., Введение в теоретиче-
скую оптику, Л — М . , 1935; Б о р н М., Оптика, 
Харьков—Киев, 1937; Д р у д е П., Оптика, Л.—М., 
1935; С т р в т т Д ж . В. (Рэлсй), Волнован теория света, 
пер. с англ., М.—Л., 1940; Handbuch der physikalische 
Optik, hrsg. y. E. Gehrcke, Iii 2 Bdc, В., 1927—28; Hand 
buch der Experimentalphysik, lirsg. v. W. Wien und 
V. Harms, Bd XVIII, Lpz., 1928; Encyclopüdle der ma-
thematischen Wlssenschaltcn, Bd V, Tie 1—3, Lpz., 1909; 
Mil l l e r - P o u l l l e t , Lehrbuch der Physik und 
Meteorologie, 10 Aull . , Bd I—IV, Braunschwelg, 1906— 
1914; K ö n i g W., Elektromagnetische Llchttheorlc, 
в кн.: Handbuch der Physik, hrsg. v. Geiger 11. und Schee 
K. , Bd XX, В. , 1928. Популярная литеритура: M а Й-
к е л ь с о н А. А., Световые волны и их применение, 
2 изд., М.—Л., , 1934; X а у с т е н Р. А., Свет и цвета, 
2 иад., М.—Л., 1935—1936; Г е л ь Г., Глубины небес, 
М.—Л., 1927; Б р с г г В. Л. , Мир света, М., 1935; 
В а в и л о в С. И., Глав и солнне, 3 изд., Москва— 
Ленинград, 1938. f ф. Королёв. 

СВЕТИЛЬНЫЙ ГАЗ, общее название газов, 
применяемых д л я освещения и отопления. 
Вначале С. г . применялся исключительно для 
освещения, откуда и получил название све-
тильного . Получается гл . обр . при коксова-
нии углей, пиролизе нефтепродуктов (см. Газ 
светильный, Газовое производство). 

СВЕТЛОВ, Михаил Аркадьевич (р . 1903), 
сов. поэт. Родился в Екатеринославе . Н а ч а л 
писать с 1917. В ранних стихах С. следовал 
творческим принципам группы «Кузница» 
(«Стихи о городе и железе», поэма «Рельсы»). 
Оригинальная поэтич. манера С. впервые выра-
зилась в сб. «Корни» (1925), где показаны кар-
тины т я ж ё л о й ж и з н и еврейского народа при 
царизме («Песня отца»), постепенное изжива-
ние после Великой Октябрьской социалистич. 
революции религиозных предрассудков («Стихи 
о ребе») и т . д . В дальнейшем основной темой 
д л я С. становится тема гражданской войны, 
разработанная в революционно-патетич. плане. 
Лирично и глубоко С. показывает героизм 
рядовых участников борьбы, осознающих себя 
бойцами за освобождение народов всего мира 
(«Гренада», «Двое»). В период нэпа в ряде сти-
хотворений С. прозвучали минорные мотивы 
(особенно в сб. «Ночные встречи»). В поздней-
ших стихах С. воспевает г р а ж д а н с к у ю войну 
к а к подготовку к постройке «высокого здания 
социализма», изобран;ает новых героев, к-рые 
«по путёвкам страны» совершают трудовые 
подвиги в своей повседневной работе («Мария 
Демченко»). С. работает т а к ж е и в области 
д р а м а т у р г и и («Глубокая провинция», 1936). 
Б о л ь ш о й удачей С. я в и л а с ь пьеса «Сказка» 
(1939); э то—овеянная здоровой романтикой 
с к а з к а «без волшебниц» о пытливых и смелых 
сов. людях—студентах-геологах . В поэзии С. 
своеобразно сочетаются лиризм и ирония;замет-
ное влияние на С. о к а з а л Гейне . Д л я С. харак-
терна боевая ирония, з аострённая против пере-
ж и т к о в капитализма—обывательщины и мещан-
ства ( « Б о л ь ш а я дорога» и др.) .—Многие стихи 
С. благодаря своей лиричности и напевности 
я в и л и с ь материалом д л я музыкальной обра-
ботки. Н а тексты С. написано несколько попу-
л я р н ы х массовых песен («Каховка», «Грена-
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да» и др.) .—С. принадлежит и ряд стихотвор-
ных переводов с армянского , еврейского, 
немецкого и др . 

В период В е л и к о й Отечественной войны С. 
работал в армейской газете. Поэмы и лирич . 
стихи этого периода отличаются высокими 
художественными достоинствами. Взволнован-
ные, полные драматич. н а п р я ж е н и я строки 
посвятил С. подвигу 28 гвардейцев-панфилов-
цев, их доблести, безграничному мужеству . 
В поэме «Лиза Чайкина» С. создал поэтич. 
образ простой русской д е в у ш к и , народной 
героини-партизанки. 

С о ч . е . : Рельсы, Харьков, 1923; Стихи, Д . , 1924; 
Корни, M., 1925; Хлеб, M-—Л., 1928; Горнист, M., 1931; 
Ночные встречи, M., 1927; Избранные стихи, М., 1935; 
Глубокая провинция, [М.], 1936; Стихотворения, М., 
1937; Скаака (пьеса), М., 1939; Двадцать восемь, Стихи, 
М.,1942; Отечество героев, Стихи, М-, 1942; Стихи о Лизе 
Чайкиной. М., 1942. 

СВЕТЛЯКИ, Lampyrini, подсемейство ж у к о в 
сем. мягкотелок (см.); самцы обычно с огром-
ными глазами, самки часто бескрылы и чер-
веобразны («Ивановы червячки»); светятся то 
оба пола , а т а к ж е я й ц а и личинки, то одни 
самки. С.—насекомые ночные. Световые орга-
ны, обычно на конце брюшка, представляют 
видоизменённое жировое тело. Свечение—фер-
ментативный процесс (см. Свечение живот-
ных)-, в явлении этом, возможно, замешаны 
и специфические бактерии. П р и свечении С. 
совершенно не выделяется тепла ; спектр спета 
сплошной; подозревается присутствие в нём и 

Еентгеновских лучей . У обычного на севере 

ampyr i s noc t i luca («Иванов червячок») све-
тится самка. У ю ж н ы х Luciola светятся оба 
пола; самцы С. летают стайками. Питаются С. 
и их личинки преимущественно улитками . 

СВЕТОБОЯЗНЬ, повышенная чувствительность 
глаза к свету. Различают: 1) С. поверхностного 
происхождения, наблюдаемую п р и различных 
процессах на роговице (воспаление, я з в а , 
инородное тело) вследствие р а з д р а ж е н и я 
окончаний тройничного нерва, з аложенных в 
переднем отделе глаза , и 2 ) С. глубокого про-
исхождения — вследствие непосредственного 
раздражения зрительно-нервных элементов 
сетчатки (чрезмерное количество световых лу-
чей, воспаление сетчатки) . Лечоние С.—устра-
нение причины, защитные дымчатые очки, 
кокаинизация глаза . 

СВЕТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ, давление, оказывае-
мое на тела падающей на них лучистой энер-
гией (см.) . Согласно электромагнитной теории 
Фарадея—Максвелла , в электромагнитном по-
ле существуют поверхностные силы, действу-
ющие к а к параллельно силовым линиям поля 
(натяжения) , т а к и перпендикулярно к ним 
(давления) . Ч и с л е н н а я величина этих сил рав-
на плотности электромагнитной энергии (энер-
гия в 1 ел»8). Т а к и м образом, если на поверх-
ность тела падает нормально к поверхности по-
т о к лучистой энергии, то (поскольку электриче-
ский и магнитный векторы п а р а л л е л ь н ы поверх-
ности) каждая единица поверхности этого тела 
испытывает давление: 

P = V. (1) 
где р—световое давление, U—плотность элек-
тромагнитной энергии около поверхности тела . 
Если плотность падающей на тело энергии 
обозначим через U0, коэффициент о т р а ж е н и я 
через R, то формула (1) ппинимаот вид: 

р = (1 + R)U„ (2) 
Необходимость существования С . д. была пред-
сказана Максвеллом (см.). К такому ж е вы-

воду приводит не только электромагнитная , 
но и к о р п у с к у л я р н а я ( к в а н т о в а я ) теория све-
та . Б а р т о л и пришёл к этому выводу, исходя 
изтермодинамич . соображений (1884), а Рейлей 
показал , что аналогичные силы давления 
должны возникать в случае любого волнообраз-
ного д в и ж е н и я . Экспериментальное доказа -
тельство С. д . было впервые осуществлено 
выдающимся русским физиком Лебедевым (см. ) 
в 1901 и несколько позже—американцами 
Никольсом и Гуллем (1903). С. д . ничтожно по 
величине, и обнаружение его представляет 
очень большие трудности из-за ряда мешающих 
обстоятельств (т. н. радиометрич. силы). Тем 
не менее Лебедеву удалось преодолеть эти 
трудности и измерить С. д . С количественной 
стороны эти опыты о к а з а л и с ь в очень хорошем 
согласии с электромагнитной теорией. Кроме 
опытов, в к - р ы х производилось измерение С. д . 
на поглощающие и отражающие пластинки, 
Лобедев произвёл опыт по измерению С. д . 
на газы. (Эти опыты по своему замыслу и вы-
полнению я в л я ю т с я превосходным примером 
экспериментального искусства, к -рым обладал 
Лебедев; д л я большей полноты картины сле-
дует отметить, что по мысли и под руководством 
Лебедева его учениками было произведено так -
ж е измерение давления акустич. волн и гидро-
динамич. волн, распространяющихся на поверх-
ности жидкости) . Д л я того чтобы дать предста-
вление о величине С. д . , приведём след. цифры. 
Интенсивность солнечной радиации (см. Р а -
диация солнца) на границе атмосферы опре-
деляется солнечной постоянной (см.), к - р а я по 

современным измерениям равна 2 „ .,са1 . .„ s 
ппп СЛ1".МИН. 

а 1,3 • Ю* . Плотность электромагнит-
С/61' • • СМА 

ной энергии равна этой величине, делённой 
на скорость света, т . о. приблизительно! 

4 , 3 . 1 0 - ^ = 4 , 3 - 1 0 - ^ = 4 , 3 . 1 0 - ' ^ 

Таково будет полное С. д . на границе атмо-
сферы на абсолютно-поглощающую поверх-
ность, поставленную нормально к солнечным 
лучам.—С. д . играет большую роль в космич. 
процессах, напр . , при образовании кометных 
хвостов. Внутри звёзд, где плотность излуче-
ния очень велика , С. д. может достигать очень 
больших значений, превышающих давления 
газов звёздных атмосфер, и я в л я е т с я одним 
из наиболее существенных факторов в дина-
мике космич. процессов. 

Лит.: Э й х е н в а л ь д А. А., Теоретическая фи-
зика, ч. 6—Электромагнитное поле, M.—Л., 1931; Л 0 -
р с н т ц Г. А., Теория электронов и сС применение 
к явлениям света и теплового излучения, пер. с англ., 
Л.—M., 1934; L e b « d e w Р., Untersuchungen über 
die Druckkräfte des Lichtes, «Annalen der Physik», Lpz. , 
1901, F . 4, Bd VI, S. 433—458; N i c h o l s E . F . and 
H u l l G. F . , The pressure due to radiation, «The Astro-
physical Journal», Chicago, 1903, v . XVII , JMl 5, p. 315; 
и х ж е , Strahlungsdruck, «Annalen der Physik», Lpz., 
19«3. F. 4, Bd XII . S. 225—263. 

СВЕТОВОЙ ГОД, одна из единиц расстояний, 
принятых в звёздной астрономии.С. г . равен пу-
ти, к -рый луч света проходит в течение 1 года, 
что составляет о к р у г л ё н н о 9.460.000.000.000 км. 
В последнее время С. г . вытесняется д р у г о й 
единицей звёздных расстояний—парсеком (см.), 
равным 3,26 С. г . 

СВЕТОВОЙ ЛУЧ, см. Луч. 
СВЕТОВОЙ ПОТОК (обозначается F), мощность 

лучистой энергии, оцениваемая по световому 
ощущению, к-рое она производит (ОСТ 7637). 
Д л я монохроматического света (см.) С. п . 
выражается произведением Рк=Р,Ух. где 
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Fx и Рх—соответственно монохроматические 
световой и лучистый потоки, Vx — ф у н к ц и я , 
х а р а к т е р и з у ю щ а я чувствительность глаза к 
различным длинам волн. Д л я номонохромати-
ческого света оо 

F = \ E.V.dx, (1) 

d о 
где Е , = — — спектральное распределение 

* ах 
энергии излучаемого свота. Источник с силой 
света I свечой испускает С. п. 

F = ^ I da> (2) 
ш 

люмен, где / — с и л а спета, w—телесный угол. 
Если I = C o n s t , то F—AkI ЛМ. 

Лит.: Т и х о д е е в П. M -, Световые измерении 
в снетотехнине (фотометрия), Л-—М-, 1936; ОСТ 7637, 
Световые величины. 

СВЕТОЛЕЧЕНИЕ, ф о т о т е р а п и я (от греч. 
photos—свет, t l ie rapeïa—лечение) , применение 
с лечебной целью лучистой энергии искус-
ственных источников излучения; терапевтич. 
применение лучистой энергии солнца назы-
вается гелиотерапией (см.). Использование ис-
кусственных источников свота д л я лечебных 
целой было впервые введено в 1893 Финзеном. 
Ароне в 1892 установил, что в стеклянной 
трубке с разреженным в ней воздухом пары 
ртути при прохождении через них электрич . 
тока дают излучение, более богатое ультрафио-
летовыми лучами, нежели дуговой фонарь, 
а в 1905 физик К ю х получил иь особой породы 
горных кристаллов кварцевое стекло, к-рое 
обладало свойствами пропускать ультрафиоле-
товые лучи, но поглощая их, в противополож-
ность простому стеклу . Это обстоятельство 
помогло Кромайеру сконструировать в 1906 
первую кварцевую горелку; в 1911 Б а х видоиз-
менил последнюю в кварцевую лампу (см.), 
нашедшую себе широчайшее применение в С. 

С. основывается на разнообразном действии 
света на организм: свет оказывает на организм 
возбуждающее, повышающее обмен веществ 
действие; он влияет на нервную систему, 
пульс , кровяное давление, состав крови; 
оказывает влияние на рост и развитие орга-
низма (см. Гелиотерапия). Под действиом 
ультрафиолетовых лучей происходит усилен-
ное отложение к а л ь ц и е в ы х солей в рахитиче-
ски поражённых костях: лучи определённой 
длины волны (289 тр.), падая на кожные по-
кровы, превращают эргостерин, содержащийся 
в ничтожной примоси в холестеринах коней, 
в витамин D, к-рый я в л я е т с я антирахитиче-
ским витамином, что, повидимому, объясняет-
ся его регулирующим действием на кальций-
фосфорный обмен, резко нарушенный при ра-
хите. Ультрафиолетовые лучи широко исполь-
зуются в детской практике в ц е л я х профилак-
т и к и рахита в виде непосредственных облу-
чений детей в я с л я х , детских к о н с у л ь т а ц и я х 
и т . п. или облучений матерей в пориод бере-
менности. С этой ж е целью применяется облу-
чение молока, молочного порошка , д р о ж ж е й 
и т . п. Особая форма ультрафиолетовых облу-
чений, к - р а я была предложена и разработана 
гл. обр. советскими физиотерапевтами ( Б р у ш -
тейн, Лепский и др. ) , заключается в местных 
интенсивных облучениях небольших участ-
ков к о ж н ы х покровов до степени резкого по-
краснения (ожога 1-й степони, наподобие 

солнечного), появляющегося спустя несколько 
часов после облучения (т. н. эритемотерапия). 
В результате этого получается особая форма 
р а з д р а ж а ю щ е й терапии, не ограничивающейся 
только местным эффектом, но и вызывающей 
ответные реакции в ряде органов и систем 
вдали от места облучения . Эритемотерапия 
применяется к а к болеутоляющая (при неврал-
г и я х и невритах и т . п.) , к а к отвлекающая 
и антивоспалительная (при острых заболева-
н и я х верхних дыхательных путой, бронхов, 
лёгких , женских половых органов и т . д.). 
Эритомотерапия даёт и бактерицидный эффект 
при поверхностных инфекционных пораже-
н и я х к о ж н ы х покровов (рожистое воспаление, 
фурункулы, карбункулы и пр. гнойничко-
вые Заболевания кожи) ; применяется она и 
в лечении ряда к о ж н ы х заболеваний (чешуй-
чатый лишай, волчанка, сухие экзомы и т . п.), 
при трофических я з в а х на конечностях, при 
язвенной болезни (язва ясолудка, двенадцати-
перстной кишки) , облыселости, выпадении 
волос и т . п. Особо благотворное действие ока-
зывают ультрафиолетовые лучи при лечении 
ран и ожогов . Десенсибилизирующее действие 
ультрафиолетовых лучей используется и при 
лечении т а к и х аллергических заболеваний, 
к а к бронхиальная астма, экссудативный диа-
тез и т . п . — Н а р я д у с местными ультрафиоле-
товыми облучениями применяются с лечебной 
и профилактич. целью и общие облучения все-
го организма—при целом ряде болезненных 
нарушений обмена веществ (подагрЪ, сахарная 
болезнь) , при болознях крови (анемия, хло-
роз), при состояниях истощения и функцио-
нальных норвных расстройствах (неврастения 
и истерия), при т у б е р к у л ё з н ы х лимфаденитах, 
бронхоаденитах . 

Другим видом лучистой энергии, используе-
мой д л я лечебных целей, я в л я ю т с я т . н. тепло-
вые лучи, т . е. лучи видимой части спектра 
(700—400. тц) и невидимые инфракрасные 
лучи. В качестве искусственных источников 
излучения видимых тепловых лучой поль-
зуются либо угольным дуговым фонарём (из-
лучающим, помимо видимых тепловых лучей, 
т а ю к е и ультрафиолетовые лучи), либо лам-
пами н а к а л и в а н и я (лампа Минина, лампа 
«Солюкс», олоктросветовыо ванны общио и мест-
ные, лампа «Спектрозоль» и т . п . ) . Терапевтиче-
ское действие тепловых лучей основано гл . 
обр. на нагреве тканой, к -рый влечёт за собой 
усиленно местного кровообращения и процессов 
обмена (Руман , Фрейд) . Топловые лучи могут 
найти себе применение при лочении воспали-
тельных процессов в периферических норвах 
(невралгии, невриты), в подкоисной клетчатке 
(флегмона, лимфангоиты), в мышцах (миалгии, 
миозиты), в костях (остеомиелит, после пере-
ломов), в суставах (артриты послеинфекцион-
ные, подагрические, травматические и т . п.), 
при воспалительных процессах ясонских поло-
вых органов, воспалениях придаточных поло-
стей носа (гайморит, фронтит и т . п.) . 

Лит.: Б р у ш т е й н С. Л., Фототерапия, и кн.: 
Основы терапии, т. II, Л. , 1926; Л е п с к и й С. С., 
Физические; методы лечения в их практическом примене-
нии, M.—Л., 1932; B a c h Н-. Anleitung und Indika-
tionen für Beatrahlungen mit der Quarzlampe «Künstliche 
Hohensonne»,14—15 Aufl . , I,pz., 1925 (рус. пер.: Б а х Г . , 
Кварцевая лампа, M — Л . , 1930). С. ЛвПСКий. 

СВЕТОЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ, растут в усло-
в и я х яркого солнечного освещения на откры-
т ы х местах. Наиболее типичны С. р . , растущио 
в степях, пустынях и полупустынях, где облач-
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ность очень мала . По своим экологическим 
условиям большинство С. р. приближается к 
растениям засушливых мест и поэтому имеет 
с последними нек-рые общие свойства и при-
знаки; у тех и других проявляется в той или 
другой стопени ксероморфный х а р а к т е р строе-
ния (см. Ксероморфизм). От теневых растений 
С. р. отличаются рядом анатомических и фи-
зиологических признаков . В листьях С. р . 
более сильно развита палисадная т к а н ь , а 
губчатая слабоо, чем у теневых. К л е т к и С. р . 
более плотно прилегают друг к д р у г у , вслед-
ствие чего объём можклотников у них меньше. 
Число устьиц у С. р. на единицу поверхности 
значительно больше, чем у теневых, а размеры 
устьиц меньше; клетки опидормиса имеют бо-
лео толстые стенки. Листовые ж и л к и у С. р . 
развиты гораздо сильное, сильнее развита 
и механическая т к а н ь . Осмотическое давление 
клеточного сока у С. р . выше, транспирация 
проходит интенсивное; есть указания , что 
фотосинтез и дыхание т а ю к е более интенсивны, 
чем у теневых растений .—Указанные различия 
С. р. и теновых могут быть обнаружены между 
двумя экземплярами одного вида, но выращен-
ными в р а зных условиях освощения. Такое лее 
различие бывает нередко и у световых и тено-
вых листьов одного и того жо растения . 

СВЕТОМАСКИРОВКА, вид тохнич. маскировки 
(см.), применяемый в ночноо время д л я скрытия 
всех объектов, могущих ориентировать против-
ника и подвергнуться нападению с его стороны: 
населённых пунктов, пром. и эноргетич. пред-
приятий, железных дорог и др . видов транс-
порта, расположения войск и т . п. В а ж н е й ш у ю 
роль играет С. в системо противовоздушной 
обороны (см.), причём особенное значение 
имеет С. цолых районов, а но только отдельных 
объектов. Поскольку полное скрытие объектов 
от наблюдения с воздуха в большинстве случаев 
(в лунные ночи, при безоблачном звёздном 
небе, при наличии снежного покрова и 
т. п . ) невозможно, важной задачей С. является 
введение противника в заблуждение относи-
тельно истинного х а р а к т е р а маскируемых со-
оружений и предметов. Основные методы С.: 
1) затемнение объектов С., 2) создание ложного 
освещения. К а к показываот опыт второй 
мировой войны, широко применяется г л . обр . 
первый из указанных методов. 

В условиях военного времени во всех райо-
нах, признанных угрожаемыми в смысле воз-
можности налётов неприятельской авиации, 
специальные органы ПВО или военное коман-
дование устанавливают особый p е я« и м з а -
т е м н е н и я . Он может быть частичным, когда 
допускается в ограниченном масштабе маскиро-
вочное (ослабленное) освещение улиц, площа-
дей, территорий предприятий, мест погрузки и 
выгрузки, или яео полным. По сигналу воздуш-
ной тревоги остаются в действии только маски-
рованные уличные светофоры и световые сигна-
лы на ж.-д . и водных п у т я х . 

Наиболее распространённый способ затем-
нения : выключение или гашение наружного 

• освещения, уменьшение интенсивности осве-
щения внутри помещений и закрытие всех 
световых проёмов (окон, с теклянных крыш 
и т. п .) светонепроницаемыми шторами и став-
нями. Несмотря на недостатки системы за-
шторивания (затруднение вентиляции помеще-
ний, разрушение штор в результате действия 
взрывной волны при бомбардировке объекта 
фугасными бомбами или снарядами) , она имеет 

i наибольшее практич . Применение. М а с к и р о -
I вочное (ослабленное) освещение требует соблю-
I дения следующих основных правил : 1) не до-
I пускается использование источников света, 

свободно излучающих свот кверху , выше гори-
: зонта; в связи с этим всякий источник света 
i снабжается колпаком из светонепроницаемого 
! материала . По правилам, принятым в СССР, 

защитный угол к о л п а к а (угол меяеду п р я м о й 
линией, проведённой из источника света к 
к р а ю к о л п а к а , и горизонтальной линией 
в той нее вертикальной плоскости) не д о л ж е н 
быть меньше 27°, при частичном н а р у ж н о м 
затемнении—меньше 15°. Если , несмотря на 
наличие к о л п а к а , прямой луч от источника 
света, находящегося в помещении, проникает 
в оконное отверстие, к к о л п а к у со стороны о к н а 
приделывается к о з ы р ё к из светонепроницаемо-
го материала . 2) Общее освещение, при к-ром 
свет приблизительно равномерно распределяет-
ся по всей горизонтальной площади освещае-
мого помещения, к а к правило , не включается , 
и сохраняется лишь местное освещоние, т . е. 
освощение отдельных рабочих мест. 3 ) Распо-
ряжением органов ПВО вводятся п о н и ж е н -
ные, по сравнению с мирным временем, нормы 
освещённости. 4) Д л я освещения лестничных 
клеток зданий, коридоров и др . а н а л о г и ч н ы х 
помещений могут быть применены особые 
лампы, поверхность к - р ы х от цоколя и почти 
до самого дна колбы окрашивается не пропу-
скающей света краской , а на дне колбы оста-
вляется незакрашенное отверстие диаметром 
1,5—3 см. 5) Д л я освещения измерительных 
и др.. приборов у машин и станков, в к а б и н а х 
водителей автомобильного и д р . транспорта , 
в к а б и н а х пилотов на самолётах и т . п . , а 
такжо д л я освещения нек-рых помещений 
(напр. , бомбоубежищ) могут применяться осо-
бые светящиеся составы, в том числе т . н. 
инерционные светосоставы, обладающие после-
свечением, т . е. продолжающие светиться 
в течение известного времени после облучения 
их ультрафиолетовыми лучами или видимым 
(дневным или искусственным) светом. 

Д л я успешного проведения С. к а к в располо-
жении войск, так и на всей угрожаемой терри-
тории первостепенное значение имеет дисци-
плина С., точное соблюдение правил и норм 
затемнения. По действующим в СССР положе-
ниям о проведении мор П В О всякий , н а р у ш а ю -
щий п р а в и л а С., привлекается к строгой 
ответственности.—Ложное освещение может 
заключаться в имитировании освещения от-
дельных объектов, дорог или дажо целых насе-
лённых пунктов . 

Лит.: Г е р ш у н А. А., Принципы и приемы свето-
вой маскировки, М.—Л., I9'i3i М а й з е л ь С. О., Све-
томаскировка и маскировка, М., 1942. 

СВЕТОНИЙ, Гай Т р а н к в и л л (ок. 69—ок. 141), 
римский учёный и а н т и к в а р эпохи империи, 
автор сочинений о быте, н р а в а х и древностях 
гроков и римлян , а т а к ж е биографий знамени-
т ы х людей. До нас дошло лишь несколько крат -
к и х биографий поэтов и риторов, а такнее в а ж -
нейшее из сочинений С,—«Жизнеописание две-
надцати цезарей» (перевод с латинского и 
примоч. Д . П . Коичаловского , Москва—Ленин-
град, 1933), начиная с Ю л и я Ц е з а р я и кон-
чая Домицианом (утеряно лишь н а ч а л о 
биографии Ц е з а р я ) . «Жизнеописание» не даёт 
настоящей истории эпохи, но сообщает мцрго 
фактов , х а р а к т е р н ы х д л я ж и з н и и личности 
императоров и их бытового о к р у ж е н и я . Н е -



4 7 9 СВЕТОПРЕЛОМЛЕНИЕ—СВЕТОТЕХНИКА 480 
с м о т р я на примесь анекдота и сплетни, дан-
ные С. часто носят вполне документальный 
х а р а к т е р , что делает его «Жизнеописание» 
ценным историческим источником. 

СВЕТОПРЕЛОМЛЕНИЕ см. Преломление света. 
СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА, см. Сигнализа-

ция в военном деле. 
СВЕТОСИЛА (объектива) , см. Объектив. 
СВЕТОТЕНЬ, термин, обозначающий систему 

т о н а л ь н ы х переходов от светлого к тёмному 
в объёмно-пространственных и з о б р а ж е н и я х 
на плоскости. В этом смысле термин С. отно-
с и т с я собственно к искусству живописи и 
рисунка , но его применяют и д л я обозначения 
степени освещённости разных точек в реальных 
объёмах , обусловленной положением этих то-
чек относительно источника освещения (в на-
туре и в трёхмерных искусствах—в архитекту-
ре и скульптуре) . Передачей градации свето-
силы (при помощи к р а с я щ е г о вещества разного 
т о н а ) живописец добивается зрительной иллю-
зии объёмности, трёхмерности и глубины изо-
б р а ж е н и я . Д л я определения ступеней этой 
светотеневой градации приняты (вполне услов-
но и не исчерпывая всего богатства шкалы) 
термины: блик, свет, полутон, рофлекс, пада-
ю щ а я тень, тонь. К а к метод моделировки (све-
товой «Л1 пки») формы и к а к средство выявле -
ния пространственности и глубины С. (на-
р я д у с линейной перспективой) сыграла в раз-
витии живописи роль могучего фактора реали-
стич. освоения мира искусством. С. я в л я е т с я 
т а к ж е одним из в а ж н ы х художественных выра-
зительных средств кинематографии и фотогра-
ф и и . Х а р а к т е р светового изображения на 
экране зависит от освещения во вромя съёмок 
а к т ё р о в , декораций и т . п . , т. е. от того, каким 
образом располагаются на каждом снимке 
световые пятна , отброшенные на п л ё н к у со 
снимаемых объектов . При концентрированном 
источнике освещения (солнце, точечные мощ-
ные источники света) получается контрастное 
распределение С. («жёсткие» глубокие тени 
и я р к о освещённые части объекта без проме-
ж у т о ч н ы х полутонов) . П р и рассеянном свете 
п о л у ч а е т с я мягкое распределение С., построен-
ное на полутонах . 

СВЕТОТЕХНИНА, область техники , занимаю-
щ а я с я вопросами, связанными с генерирова-
нием видимой лучистой энергии и её примене-
нием д л я р а з л и ч н ы х целей . Т а к к а к получе-
ние видимых излучений постоянно сопрово-
ждается получением инфракрасных и ультра-
фиолетовых излучений, то в современное, 
более широкое понятие С. включается т а к ж о 
т е х н и к а генерирования ультрафиолетовых и 
инфракрасных лучей и нок-рые области их при-
менения. В соответствии с областями примене-
ния света принято разделять С. на следующие 
части. 

О с в е т и т е л ь н а я т е х н и к а , т . е . тех-
ника применения лучистой энергии для осве-
щения . Современная осветительная техника 
базируется на п р и н ц и п а х фотометрии, физич. 
я геометрич. оптики, на з а к о н а х физиологич. 
оптики и основах гигиены (см. Освещение). 
Наиболее совершенными современными источ-
никами света я в л я ю т с я элоктрические, дей-
ствующие по п р и н ц и п у теплового излучения 
(лампы н а к а л и в а н и я — с м . Лампы электриче-
ские) или по принципам люминесценции (газо-
светные лампы—см. Люминесценция). Основ-
ными ветвями современной осветительной тех-
ники я в л я ю т с я : источники света; осветитель-

ные приборы ближнего действия (светильники) 
и дальнего действия (прожекторы , см.); 
оборудование осветительных устройств и уста-
новок; экономика освещения. Техника монтажа 
осветительных установок обычно находится в 
сфере изучения электротехники; вопросы же 
экономики освещения в последние годы стали 
занимать видное место в С. в связи с том, что 
на освощение расходуется до 2 0 % всей выра-
батываемой электроэнергии; особенно возрос 
интерес к проблемам экономики освещения 
в связи с тем, что опытным путём была уста-
новлена зависимость производительности тру-
да, качества продукции и общих гигиенич. 
условий труда от состояния освещения. Боль-
шое значение получила рационализация осве-
щения на производстве к а к средство уменьше-
ния промышленного травматизма . 

В развитии источников свота следует отме-
тить следующие основные тенденции: 1) не-
прерывное увеличение пользования электро-
энергией д л я осветительных целей и система-
тич. вытеснение пламенных источников света, 
в частности светильного газа . 2) Систематич. 
усовершенствование ламп накаливания путём 
улучшения свойств отдельных составных их 
частей (нити накала , газа д л я наполнения, 
стекла и пр.) . Б л а г о д а р я усовершенствованию 
л^мп накаливания их свотовая отдача, т. е. 
число единиц видимого светового потока 
(люмен) на единицу затраченной мощности 
(ватт), возросла. У некоторых типов ламп 
накаливания световая отдача за последное 
десятилетие возросла на 20—30%, напр . , после 
введения двойной спирализации нити и напол-
нения ламп криптоно-ксеноновой смесью (вме-
сто аргона и азота). Увеличение световой 
отдачи ламп накаливания лимитируется том, 
что вольфрамовая нить накал а ограничивает 
увеличение темп-ры её нагрева при прохожде-
нии тока . В связи с этим научно-исслодо-
вательские работы по лампам накаливания 
направлены в сторону изыскания т а к и х мате-
риалов д л я изготовления нити, к-рые имеют 
точку плавления выше, чем у вольфрама (т. н. 
карбидов и нитридов металлов). 3) Применение 
газосветных ламп, действующих на принципах 
электрич. разряда в вакууме и газах . В наст, 
время в практику внедряются аргонно-ртутные, 
натриевыо и др. газосветные лампы и трубки; 
достигнуты значительные успехи в деле по-
строения ртутных ламп высокого и сверхвысо-
кого давления, в ic-рых разряд происходит при 
давлении паров ртути от 100 до liOO атм., 
давая при этом излучения, содержащие не 
только спектральные линии, характерные для 
ртути, но и почти все другие спектральные 
линии; свет т а к и х ламп белый (а но зеленова-
тый, обычный д л я ртутных ламп). Последним 
словом в области газосветных ламп является 
построение ртутпой лампы с такими вещества-
ми, к-рые под действием ультрафиолетовых 
лучей ртутной лампы начинают излучать види-
мые лучи длинноволновой части спектра (крас-
ные, жёлтые) . 

В части осветительных приборов современ-
ная С. достигла значительного уменьшения 
потерь света в самых приборах и увеличения 
их дальности действия. Сила света по оси про-
жектора в наст, время мозкет быть доведена 
до 0,5 млрд. свечей (маяк о-ва Уэссан во Фран-
ции, диаметром оптики 6 м и высотой 11 .и) 
и более. Д л я прожекторов строятся лампы мощ-
ностью до 30 кет в одной штуке. Видимость 
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света от современных маяков ограничивается 
кривизной земной поверхности, а не световыми 
свойствами самих м а я к о в . — В области оборудо-
вания осветительных установок главнейшими 
проблемами я в л я ю т с я : создание экономически 
выгодного освещения, устранение слепящего 
действия осветительной установки, обеспе-
чение безопасности труда и движения . Д л я про-
ектирования освещония в СССР изданы пра-
вила и нормы, носящие характер обязатель-
ных постановлений. Т а к к а к освещение горо-
дов, ж и л ы х зданий, помещений культурно-
просветительного и др . назначений не может 
устраиваться вне зависимости от архитектуры 
и оформления соответствующих помещений, 
то в наст, вромя значительно расширился ин-

[ терес к проблемам архитектурной С., соста-
j вляющой переходную область менсду чисто све-
I тотехнич. вопросами и вопросами архитектуры. 

С в е т о с и г н а л ь н а я т е х н и к а охваты-
вает вопросы применения света д л я оптической 

I сигнализации на сухопутном, водном и воздуш- • 
ном транспорте. Современная светосигнальная 

; техника базируется на данных оптики и физио-
! логии и тесно с в я з а н а с цветоведениом, по-

скольку в наст, время применяются преимуще-
ственно цветные сигналы. В качестве среды, 
трансформирующей видимыо излучения источ-
ника света в светосигнальном приборе, при-
меняются по преимуществу стеклянные свето-
фильтры. Современные светосигнальные при-
боры обладают такими световыми свойствами, 
•что при их помощи в туманную погоду сигнал 

! монсет быть передан на расстояние до 10 км.— 
[ С в е т о р е к л а м н а я т е х н и к а , получив-

шая в капиталистич. странах большое развитие 
; как один из элементов торговой деятельности, 
! основана на тох ж е принципах , что и световая 

сигнализация . Широкое применение в свето-
рекламном деле получили газосветные трубки , 
коренным образом изменившие электрич. часть 

i установок световой рекламы. 
С в е т о п р о е к ц и о н н а я т е х н и к а объ-

единяет вопросы, связанные с передачей изо-
; бражения на экраны с одновременным увеличе-
) нием изобраисония. Световая проекция не-

прозрачных изобраясоний, напр. , нанесённых 
на бумагу (т. н. эпископическая проекция) , 

! получила большое применение в учебном деле 
и широко применяется в средней и высшей шко-
ле. Световая проекция прозрачных изображе-
ний, нанесённых на стекло или п л ё н к у (т. н. 
диаскопическая проекция) , получила особо 
широкое распространение в кинематографии. 
Близко к светопроекционной технике подхо-
дит с в е т о к о п и р о в а л ь н а я т е х н и к а 

• (изготовление светокопий). 
Областью, примыкающей к С., но в значитоль-

, ной своей части относящейся к биологии и мо-
ç, дицине, я в л я е т с я т е х н и к а о б л у ч е н и я 
: с в е т о м человека, животных и растений, 
f Облучение производится либо с целью торапев-
! тической, либо с целью интенсификации про-
; цесса роста. Особым отделом техники облуче-

ния я в л я е т с я применение облучения ультрафио-
летовыми лучами д л я т . н. бактерицидного 
действия, т . е. умерщвления микроорганизмов 
(бактерий в воде, молоке и пр . ) . 

' Во время второй мировой войны перед С. 
стал ряд новых задач, выдвинутых условиями 
применения соврем, военной тохники, преяадо 
всего задача светомаскировки объектов и созда-
ния таких осветительных условий, при к -рых, 
не понижая качественной стороны освещения 
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отдельных мест работы, достигалась бы макси-
м а л ь н а я экономия электроэнергии. Мероприя-
т и я по светомаскировке, вместе с мерами общей 
маскировки объектов, потребовали издания 
особых правил , производства специальных 
светомаскировочных светильников и ламп. 
В связи с этими ж е мероприятиями сильно воз-
росло применение светящихся составов, обла-
д а ю щ и х малыми я р к о с т я м и . Измерение м а л ы х 
яркостей и световых потоков ведётся на основе 
особых фотометрич. методов, к-рые в литерату-
ре получили общее название микрофотометрии. 
В условиях военного времени увеличилась 
область применения прожекторов д л я целей 
П В О и создано много новых автоматич. , 
устройств, с в я з ы в а ю щ и х звукоулавливающую 
систему с прожектором и арт . орудиями . 

Лит.: М е ш к о в В. В. и С м е л я н с к и й З . В. , 
Гигиена освещении, М., 1934; С и р о т и н е к и й JI. И. 
и Ф е д о р о в В. Ф., Основы техники электрического 
освещения, M.—Л., 1934; М е ш к о в В. В. и С о к о -
л о в И. И., Курс осветительной техники, 2 изд., М.—Л., 
1937; И в а н о в А. И. , Электрические источники света, 
М.—Л., 1938; Б е л ь к и н д Л . Д . , Электрические 
осветительные приборы ближнего действия, М.—Л., 1934; 
Справочник по осветительной технике, под ред. Л . Д . 
Белькинда, М.—Л., 1935; Г о р е в 3 . М., Светящиеся 
составы и их применение в светомаскировке, М.—Л., 
1941; JI и б e р м а н А., Простые средства светомаски-
ровки, М.—Л., 1941; Я н о в с к и й А. Н. , Маскировка 
жел. дорог в условиях ПВО, М., 1941; Б у р ч е В . Ф . , 
Маскировка объектов военных вовдушных сил, 2 изд. , 
м. , 1934. л . Белькинд. 

СВЕТОФИЛЬТРЫ, тела , обладающие различ-
ной прозрачностью в разных участках оптиче-
ского спектра (см.); применяются д л я измене-
н и я спектрального состава и величины прохо-
дящего через них потока лучистой энергии.— 
В громадном большинстве случаев действие С. 
основано на поглощении веществом С. прохо-
дящей через них световой радиации (см. Погло-
щение света). В общем случае лучи различных 
длин волн поглощаются С. неодинаково, вслед-
ствие этого одни участки спектра проходящего 
через С. лучистого потока ослабляются силь-
нее д р у г и х . Т а к и м образом, при пропускании 
лучей через С. меняется спектральный состав 
лучистого п о т о к а . — В нек-рых специальных 
с л у ч а я х в лабораторной практике применяются 
т а к ж е С., действие к - р ы х обусловлено явле-
ниями рассеяния света, вращения плоскости 
поляризации (см.) или полным внугреннпм 
отраясением (см. Отражение света). Однако 
эти гораздо более сложные приёмы фильтра -
ции света используются редко. Поэтому в 
дальнейшем рассматриваются исключительно 
абсорбционные С. 

Способностью поглощать лучи, принадле-
ж а щ и е тому или иному спектральному ин-
тервалу , обладают все без исключения веще-
ства; однако наибольшое практическое значе-
ние имеют специально изготовляемые стеклян-
ные С., окрашенные добавлением неорганич. 
солей, и желатиновые плёнки , прокрашенные 
различными анилиновыми красителями. В 
нек-рых с л у ч а я х в качестве С. применяются 
и жидкости, к а к чистые, так и растворы к р а -
сителей и неорганических солей.—По х а р а к -
т е р у действия С. сильно отличаются друг от 
друга . Соответственно этому с помощью С. 
могут решаться следующие весьма различные 
задачи: а) поглощение всей длинноволновой 
части спектра, начиная с нек-рой заданной 
длины волны (пропускается радиация с длиной 
волны А<А0); б) поглощение всей коротковол-
новой части спектра, начиная с нек-рой задан -
ной длины волны (пропускаются л у ч и с 
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длиной волны A>Ai ); в) пропускание опреде-
лённой части спектра, в то время как оба кон-
ца спектра—длинноволновый и коротковол-
новый—поглощаются (см. цветную вкладку 
при ст. Свет); область пропускания в зависи-
мости от условий работы может быть полу-
чена как узкой, так и весьма широкой; г) по-
глощение в б. или м. узкой части спектра или 
в нескольких его участках, в то время как оба 
конца спектра проходят через фильтр почти 
без ослабления; д) равномерное ослабление 
всех участков проходящего спектра. 

Действие С. на лучистый поток, состоящий 
из лучей определённой длины; характери-
зуется величиной его п р о п у с к а е м о с т и ТА . 
Под последней подразумевается отношение лу-
чистого потока, прошедшего через С., к лучи-
стому потоку, падающему на С., Тд являотся 
функцией длины волны проходящих лучей. 
Величина Од, обратная ТА, 

называется н е п р о з р а ч н о с т ы о С . 
Десятичный логарифм Ох называется о п т и -

ч е с к о й п л о т н о с т ь ю -ОдС.: 
К д = 1 ё О д - - 1 8 Т д . (2) 

Во всех задачах, в к-рые входит учёт действия 
нескольких С. или расчёт действия новых С., 
величиной 1)д пользоваться гораздо удобнее, 
чем величинами О д и л и т . к . нахождение 
плотности сложного С., состоящего из несколь-
ких простых, производится простым суммиро-
ванием плотностей отдельных С., входящих 
в состав сложного С. 

В тех случаях , когда С. служит раствор 
какого-либо окрашенного вещества, растворён-
ного в прозрачном, бесцветном растворителе, 
прошедший через С. лучистый поток связан 
с падающим лучистым потоком формулой 
Буге—Вера: 

FA - F°À 10" (3) 
где /сд также называется коэффициентом по-
гашения, но уже не С., а растворённого веще-
ства, С—концентрация поглощающего воще-
ства, d—толщина поглощающего слоя. 

Из формулы (3) следует, что 1>д для раство-
ров даётся формулой 

1)д - k\Cd. (4) 
Очевидно, что величиной Cd определяется 

количество красителя, приходящегося на каж-
дую единицу поверхности С.; поэтому нередко 
произведение Cd обозначают одной буквой 

Cd = С', 
где С' даёт количество красителя, расположен-
ное в поглощающем слое над каждой единицой 
поверхности. За единицу поверхности обычно 
берут 1 м к о л и ч е с т в о красителя выражается 
в граммах. В этом случае единицей величины С' 
служит г ю б л ь. Величина С' равна одному 
гюблю, если слой желатины, разлитой равно-
мерно по поверхности 1 м%, содержит 1 г кра-
сителя. 

Пользуясь правилом сложения плотностей 
С., молено подобрать С. с заданной спектраль-
ной кривой плотности. Спектральные кривые 
пропускаемости С. определяются спектрофото-
метрами путём сравнония монохроматических 
потоков, падающих на С. и проходящих через 
него. Д л я характеристики С. нередко указы-

вается его кратность. К—это величина, пока-
зывающая, во сколько раз (без изменения 
спектрального состава) должен быть увеличен 
световой поток, падающий на С., чтобы дей-
ствие его на приемник (после прохождения 
через С.) было равно действию на приемник 
первоначального, не проходившего через С. 
потока. В нек-рых случаях (напр., при фото-
графировании) следует отличать кратность по 
интенсивности /£"< от кратности по времени K f ; 
под последней величиной подразумевается 
число, показывающее, во сколько раз должна 
быть увеличена выдержка при съёмке с С., 
чтобы получить тот нее результат, как и при 
съёмке без С. 

Между обеими кратностями существует со-
отношение: 

Kt - K f , 

где р имоет значение от 0,8 до 1,2 (0,8—для 
малых освещенностей фотопластинки, 1,2— 
для больших). 

С. имеют самые разнообразные применения 
в технике. В фотографической практике С. 
употребляются: а) для устранения части синих 
и фиолетовых лучой (слабые жёлтые С., по-
мещаемые перед объективом); последнее необ-
ходимо для более правильной передачи свето-
тени при фотографировании, т. к. в противном 
случае, вследствие большой чувствительности 
фотопластинок к синим и фиолетовым лучам, 
все синие и фиолетовые предметы на фотогра-
фии получаются намного светлее, чем они остй 
в натуре; б) для полного устранения всей корот-
коволновой радиации при съёмках затуманен-
ных далей в красных и инфракрасных лучах; 
в этом случае используется свойство длинно-
волновой радиации проникать через туман 
с меньшим ослаблением по сравнению с лучами 
коротковолновой части спектра; в) при цвет-
ных фотосъёмках; г) при лабораторных рабо-
тах, в фонарях, дающих лучи, не действу-
ющие на фотографические пластинки (б. ч. 
красные и жёлтые С.). При научных исследо-
ваниях, а такяее в технике для создания 
сигнальных и декоративных источников света 
применяются С., хорошо пропускающие нсола-
тельную часть спектра и б. или м. полно задер-
живающие остальную радиацию.—Для выделе-
ния отдельных участков ультрафиолетового 
света применяются растворы солей никеля, 
тонкие слои серебра, наносимые на кварцевые 
пластинки, и специальные увиолевые чёрные 
стёкла, окрашенные солями никеля, задержи-
вающие всю видимую радиацию, кроме далё-
ких фиолетовых и далёких красных лучей. 
Б л и ж а й ш а я инфракрасная радиация хорошо 
отсекается слоем воды толщиной в 10—15 см. 
Д л я уничтожения красной части спектра к воде 
прибавляют медный купорос и аммиак. С. 
такисе находят широкое применение в полевых 
наблюдательных приборах, дальномерах, опти-
ческих пирометрах, колориметрах, фотоме-
трах и др. приборах. Весьма обширны их при-
менения в светотехнике—фильтры дневного 
света, цвотное освещение, маскировочное осве-
щение, сигнализация и т. д. 

В последнее время для защиты от нагрева-
тельного действия инфракрасных лучей вместо 
воды стали применять особые сорта стёкол. 
Выделение отдельных участков видимого спек-
тра производится с помощью стеклянных филь-
тров, окрашенных солями кобальта, кадмия, 
марганца и др. , а также с помощью желати-
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повых фильтров, окрашенных анилиновыми 
красителями.—С энергетической точки зрения 
применение С. весьма неэкономично, т. к. С., 
более или менее удовлетворительно устраняю-
щие нонужные участки спектра источников, 
обычно весьма значительно ослабляют и тот 
спектральный участок, к-рый с их помощью 
стремятся выделить. Поэтому к С. приходится 
прибегать лишь в тех (впрочем, весьма частых) 
случаях, когда оказывается невозмоясным по-
лучение цветного источника света, непосредст-
венно излучающего радиацию желательного 
состава, или в тех случаях, когда вопро-
сы экономии энергии являются второсте-
пенными. 

Л и т . : C r i t t e n d e n К . С. , Фотометрические 
Фильтры, в кн.: Техническая внциклонедин . Справочник 
фиаических, химических и технологических величин, 
т . V I I I , M., 1932, стр . 10; O l b s o n К . S . , Спектраль-
ные фильтры, там ж е , т . I X , стр . 254 ; W 1 n t h e r G., 
Светофильтры для нварцевой ртутной лампы, там ж е , 
стр. 257; Г ю 0 л ь А . , Ортохроматическая фотографии 
и светофильтры, пер . с нем. , [М.], 1930; Ш а р о н о в 
B. В. , Кратность светофильтра и ев расчет, «Кино-фото-
химпромышлснность», [M.J, 1938, JM 3 . В. Левшин. 

СВЕТОФОРЫ, сигнальные приборы, дающие 
и днём и ночью показания при помощи луча 
света. Применяются на железных дорогах, на 
пересечениях ж.-д. путей с дорогами и на ули-
цах для регулирования двюкения. Расстояние, 
на к-ром должен быть виден С., не может быть 
менее тормозного пути поезда или автомобиля, 
причём эта видимость обеспечивается для наи-
более светлого дня. По конструкции различают 
C. линзовые и прожекторные. Наиболее рас-
пространены линзовые С., дающие узкий пучок 
световых лучей. Для регулирования уличного 
движения на порекрёстках улиц и на площа-
дях применяются С., имеющие рассеивающие 
линзы. 

«СВЕТОЧ», легальная большевистская газе-
та, выходившая в Москве с 11 по 30/V 1906 
под редакцией Н. А. Рожкова. Вышло 16 но-
меров. 

СВЕТЯЩИЕСЯ БАНТЕРИИ, см. Свечение расте-
ний. 

СВЕТЯЩИЕСЯ ОБЛАКА, общое название для 
облаков в стратосфере—перламутровых и се-
ребристых. Светящимися они кажутся на тём-
ном вечернем или ночном небе благодаря тому, 
что при своей большой высоте они освещаются 
Солнцем ещё долго после его захода. 

СВЕТЯЩИЕСЯ СОСТАВЫ, искусственно приго-
товленные составы, обладающие продолжи-
тельным свечением—фосфоресценцией (см.)— 

• и чрезвычайно кратковременным свечением— 
флуоресценцией. Свечение может возбуждаться 
как световой, так и корпускулярной радиа-
цией (см. Люминесценция). Фосфоресцирующие 
вещества подразделяются на: 1 ) сложные фос-
форы, к-рые фосфоресцируют благодаря нали-
чию в основном веществе слодов определённых 
элементов или'соединений, и 2) простые С. е., 
к-рые в чистом виде обладают люминесцирую-
щими свойствами. Сложные фосфоры, прод-
ставляют собой или кристаллич. порошки, 
решотка к-рых изменена посторонними приме-
сями, или твёрдые растворы; первые состоят 
из: а) т. н. основного вещества, составляю-
щего главную массу фосфора, б) активатора— 
ничтоисного количества активного металла, 
присутствие к-рого, нарушая рошотку основ-
ного вещества, обусловливает возможность 
появления фосфоресценции, и в) плавня—ве-
щества, способствующего сплавлению фосфора 
при нагревании, производимом во время приго-

товления фосфора, и установлению тесного 
взаимодействия между активатором и основным 
веществом. В качестве основного вещества 
применяются: 1) сульфиды щёлочно-земель-* 
ных металлов или их смесей; 2) селениды и оки-
си тех мсе металлов; 3) сульфид цинка как в 
чистом виде, так и вместе с сульфидом кадмия 
и многие другие вещества. В качестве актива-
тора чаще других применяются медь, висмут, 
марганец и редкие земли. Плавнями слуясат 
хлористый натрий, бура и ряд др. солей. В 
зависимости от взятых оснований и актива-
тора могут быть получены фосфоры, дающие 
люминесценцию любых цветов и с весьма раз-
нообразной длительностью свечения после пре-
кращения возбуждения. Из светящихся твёр-
дых растворов следует упомянуть люминесци-
рующие стёкла, а также борные и сахарные 
фосфоры, активированные органич. красите-
лями. Из чистых веществ способностью люми-
несцировать обладают платино-синеродистые 
соли, а также соли уранила. Ураниловые 
соединения возбуждаются гл. обр. световыми 
лучами, платино-синеродистые соединения—ß-, 
•у- и Х-лучами. С. с. находят применение в 
новых газосветных источниках света, а таюке 
в тех случаях, когда не требуется длительного 
и яркого свечения (спасательные морские 
круги, надписи в театрах, для украшений 
и пр.). Для получения С. с. с непрерывным све-
чением к обычным фосфорам добавляют ра-
диоактивные вещества, возоуяедающие их свои-
ми а- и /5-лучами. Такими С. с. постоянного 
действия покрывают стрелки часов, деления на 
шкалах и обозначения компасов и других изме-
рительных приборов для производства отсчё-
тов в полной темноте. Впервые С. с. были откры-
ты в Европе алхимиком Винцонто Касциароло 
в 1603. 

Лит. см. п р и с т а т ь я х Люминесценция и Фосфорес-
ценция . 

СВЕЧА (меяедународная), единица силы света 
(см.); русское обозначение се, международное с. 
Определяется как сила света точечного источ-
ника света в тех направлениях, в к-рых он 
испускает световой поток (см.) в один люмен 
(см.), равномерно распределённый внутри телес-
ного угла в один стерадиан. Эта единица уста-
новлена Международной комиссией по осве-
щению в 1921. Практически С. устанавливается 
с помощью специальных световых эталонов, 
представляющих группы специальных элек-
трич. ламп. Основной эталон СССР образован 
из 24 электрич. пустотных ламп накаливания, 
из к-рых 22 вольфрамовых и 2 угольных. 
Основные световые эталоны различных стран 
(СССР, США, Англия, Франция и др.) от 
времени до времени сравнивают друг с другом 
с целью контроля их постоянства. Исторически 
название С. появилось вследствие TOÇO, ЧТО 
первоначально в качестве основных эталонов 
силы света использовались фитилевые лампы 
с открытым пламенем. 

Лит.: Т и х о д е е в П . M., Световые и з м е р е н и я в 
светотехнике (фотометрия) , Л . — M . , 1936; tOCT 4891 , 

! Световые единицы, [1932].J 
СВЕЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ, способность различ-

ных ясивотных испускать свет. Большинство 
светящихся ясивотных живёт в море и отно-
сится к планктичоским организмам или оби-
тателям прибрежной зоны. Реже—это жители 
более глубоководной, полуосвещённой зопы 
или настоящие глубоководные.—Массы све-
тящихся ясивотных создают впечатление не-

j прерывности свечония, на самом же деле не-
16« 
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прерывное свечение дают лишь бактерии, у жи-
вотных же каждая особь вспыхивает и зату-

, хает. Окраска света различна. Жгутиковые и 
гребневики дают голубоватый или зеленова-
тый свет, пирозомы (см.) меняют окраску от 
яркокрасного до зелёного и голубого, у голово-
ногого моллюска Pterygoteuthis одни органы 
испускают яркосиний (ультрамариновый) свет, 
другие—голубой, третьи—красный. Рыбы ча-
ще всего светятся зеленоватым светом. Биоло-
гическое значение С. я«, разнообразно и может 
заключаться в освещении ближайшего к жи-
вотному пространства (напр., у глубоковод-
ного ракообразного Stylocherion, у которого 
органы свечения связаны с т. н. боковыми 
глазами), в защите от врагов путём внезапного 
освещения, D привлечении добычи, что дока-
зано на практике малайскими рыбаками, поль-
зующимися в качестве приманки органами 
свечения рыбы Protoblepharon. У насекомых 
свечение связано гл. обр. с половым диморфиз-
мом и представляет средство к отысканию осо-
бей другого пола. Например, у европейского 
светляка и тропич. Phenogodes laticilis бескры-
лая самка обладает парными светящимися орга-
нами, расположенными на сегментах груди и 
брюшка. Светится или вся поверхность тела, 
выделяя светящуюся слизь, или, чаще, опре-
делённые места. По исследованиям Дюбуа 
свечение возникает в результате взаимодей-
ствия двух веществ—фермента люциферазы, на-
ходящегося в слизи, выделяемой животным, 
и легкоокисляющегося вещества—люцифе-
рина. У простейших светятся жировые вклю-
чения плазмы. У кишечнополостных, низших 
червей и многих моллюсков светящееся веще-
ство выделяют особые железы. У более вы-
соко развитых неивотных органы свечения слож-
ного строения: кроме части, представляющей 
источник света, имеется рефлектор и свето-
преломляющая линза. Г. Шмидт. 

СВЕЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ, явление редкое, имею-
щее место лишь у нек-рых низших растений, 
преимущественно грибов и бактерий. Они вы-
зывают С. гнилого дерева, мяса, рыб, преиму-
щественно морских. С. заметно лишь в темноте. 
К светящимся грибам относятся нек-рые грибы 
из сом. пластинниковых (Agaricaceae). Светить-
ся могут разные части гриба. У опёнка (Armil-
laria mellea) С. обнаруживается в нитях мице-
лия, разрастающегося в дровесине, что произ-
водит впечатление С. самой древесины. У неко-
торых средиземноморских (Plourotus olearius) и 
нек-рых тропических грибов из сем. пластин-
никовых светится не мицелий, а спороносный 
слой, находящийся под шляпкой, а иногда и 
пожка гриба. Яркость С. зависит до нек-рой 
степени от влажности.—Бактериальное С. вы-
зывается многими видами светящихся бакте-
рий, т. н. фотобактерий. Они поселяются на 
мясе, рыбе, вызывая их С.; поселяются на 
многих морских животных (моллюски, медузы, 
инфузории), яшвут в морской (рейсе пресной) 
воде и вызывают, наряду с нок-рыми светящи-
мися простейшими животными и нок-рыми 
перидинеями, С. моря, заметное в темноте 
особенно при сильном движении волн, ударах 
вёсел и т. п.—Известно несколько десятков 
видов светящихся бактерий (Photobacterium 
phosphorescens, Ph. luminosum, Ph. balticuni 
и др.), различающихся формой тела (шарики, 
палочки, извитые нити) и физиологическими 
проявлениями; большинство их подвижно; 
спор не образуют^ хорошо растут на искус-

ственных питательных средах (особенно на рыб-
ном бульоне). С. сохраняется в искусственных 
культурах продолжительное время с посте-
пенным ослаблением и прекращается вместе 
с гибелью микробной клетки. Испускаемый 
свет сходен со С. фосфора или с лунным осве-
щением; у разных видов он различный (сере-
бристо-белый, зелоноватый, синеватый, иногда 
оранжевый и пр.); богат световыми и беден 
химическими и тепловыми лучами. Светящиеся 
бактерии хорошо переносят холод, но очень 
чувствительны к теплу, солнечному свету, 
ядам, гнилостным продуктам (нередко на-
блюдаемое С. мяса в ледниках являотся призна-
ком отсутствия гнилостного разложения). 
Болезнетворными свойствами светящиеся бак-
терии не обладают. 

Выделение световой энергии происходит в 
результате окислительного процесса внутри 
клеток. Яркость С. увеличивается с усилением 
притока кислорода, при отсутствии кислорода 
оно прекращается. Чтобы вызвать С., достаточ-
но очень малого количества кислорода. Раньше 
считалось, что С. зависит непосредственно от 
дыхания, но в дальнейшем это не подтвердилось. 
Высокая температура угнетает С. растений. 
Способность С. зависит и от содержания опре-
делённых питательных веществ, чаще азоти-
стых. Причиной С. является образование в 
клетках фотогена—вещества, способного при 
окислении светиться. Полагают, что его обра-
зование и окисление—процессы энзиматичо-
ские и вызываются ферментами (фотогеназа, 
люцифераза). Образование фотогенных веществ 
происходит только в живых клетках, но све-
чение может происходить некоторое время и 
в убитых. Количество фотогена в клетках очень 
мало. Н. Киселёв, А. Метёлкин. 

СВЕЧИ, источники света (светильники), из-
готовляемые из сала, воска, спермацета, пара-
фина, стеарина и т. п. в виде цилиндрических 
стержней, в середине к-рых проходит фитиль 
из хлопчатобумажных нитей, пропитываемый 
иногда фосфорнокислым аммониом, серноки-
слым аммонием и т. п. Для повышения каче-
ства С. изготовляются из сплава, примерно 
состоящего из •/» парафина и V» стеарина. 
С. изготовляются путём протяжки или же 
посредством литья. В первом случае фитиль 
протягивают через расплавленный воск, 
повторяя операцию до тех пор, пока стержень 
С. не приобретёт требуемой толщины, после 
чего он подвергается калибровко. Литье С. 
производится на специальных станках и со-' 
стоит в том, что в цилиндрические формы (из 
сплава свинца и цинка), в центре к-рых по 
вертикальной оси закреплён фитиль, заливает-
ся расплавленная масса, к-рая затем охла-
ждается. 

С В Е Ч И З А Ж И Г А Т Е Л Ь Н Ы Е , э л о к т р и ч е с к и е 
приборы, служащие для воспламонения горю-
чей смеси в цилиндрах двигателей внутреннего 
сгорания (авиационных, автомобильных, мото-
циклетных и пр.). Различают 2 основных типа 
С. з.: калильные и искровые. Зажигательное 
действие к а л и л ь н ы х С. з. основано на со-
прикосновении накалённой части С. з. с го-
рючей смесью, благодаря чему соприкасаю-
щиеся частицы последней нагреваются до тем-
пературы вспышки, воспламеняются и вызы-
вают взрыв всей смеси. Накаливающейся 
частью является спиральная проволока, по 
к-рой проходит электрич. ток. Спираль изго-
товляется из металлов, стойких по отношению 
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к высоким температурам и газовой коррозии. 
Калильные свечи применяются гл. обр. для 
двигателей, работающих на тяжёлом топливе. 
И с к р о в ы е С. з. представляют собой вид 

,2 электрического разрядника, 
никелевые электроды к-рого 
помещаются в камере сго-
рания. При включении то-
ка высокого напряжения об-
разующаяся в разряднике 

1 искра воспламеняет горю-
чую смесь. Искровые С. з. 
являются основными зажи-
гательными приборами для 
всех двигателей внутренне-
го сгорания, работающих 

Свеча исировая:Л— н а к а р б ю р и р о в а н н о м ТОПЛИ-
обший вид, Б - в ве; этот тип состоит из 
раареас : 1—шту- ШТИфтообраЗНОГО корпуса, 
НЫЙ Jepmwb,™- ввинчиваемого непосредст-
иволятор, 4—цент- венно в стенки головок ци-
ральный влентрод , линдров. Наиболое ответст-
влёнтрод0 "корпуса̂  венной частью С. з. являет-

ся сердечник, состоящий из 
центрального стержня с электродом и изоля-
тора. В качестве изолятора применяется слю-
да, стеатит, кианит и пр. 

Лит.: P а в и ч А. С. , Электрическое оборудование 
автомобилей, M., 1031 • 

С В И Д Е Т Е Л Ь , ЛИЦО, располагающее как оче-
видец или в силу иных обстоятельств данными, 
касающимися фактов, подлежащих установле-
нию в судебном деле. С. вызываются для дачи 
показаний органами дознания, следственными 
органами и судом. Свидетельские показания 
являются одним из видов судебных доказа-
тельств. Обязанность С. заключается в явке по 
вызову суда (в случао неявки С. может быть 
подвергнут приводу) и сообщении известных 
ему по делу сведений. За неявку или отказ 
от дачи показаний С. может быть привлечён 
к уголовной ответственности по ч. 1-й ст. 92 
и за дачу ложных показаний по ст. 95 Уг. код. 
РСФСР и соответств. статьям уг. кодексов 
других союзных республик. С. имеет право 
на возмещение расходов по явке и на вознагра-
ждение за отвлечение от обычных занятий.— 
В гражданском деле показания С. допускаются 
во всех случаях, кроме тех, когда закон для 
определённых действий и отношений устана-
вливает обязательную письменную форму; 
может быть не допущено к свидетельству 
лицо, заинтересованное в исходе дола или на-
ходящееся в особых отношениях со стороной; 
С. не даёт показаний, нарушающих служебную 
или государственную тайну. По Уголовно-
процессуальному кодексу, свидетель вызывает-
ся также и для характеристики личности 
обвиняемого; не моисет быть свидетелем лицо, 
выступающее по данному делу защитником 
обвиняемого, а такясе лицо, которое в силу 
своих физических и психических недостатков 
неспособно правильно воспринять явления, 
имоющие значение для дела, и давать о них 
правильные показания. Порядок допроса С. 
регулируется статьями 162—168 Уг.-проц. код. 
РСФСР и соотвотств. статьями уг.-проц. кодек-
сов других союзных республик, а также ста-
тьями 128—139 Гр. проц. код. РСФСР и соот-
ветств. статьями гр. проц. кодексов других 
союзных республик. 

СВИДИНА, название нескольких видов рас-
тений рода Cornus: С. sanguinea—см. Глог, 
С. alba—см. Дереппые. 

СВИДНИЦКИЙ, Анатолий Патрикиевич 
(1834—71), украинский писатель. Сын свя-
щенника, учился в Киевском ун-те, но не 
окончил его. Был учителем и мелким чиновни-
ком. Писать начал в конце 50-х гг. Писал также 
и на русском яз. Наиболее ценной является его 
реалистич. повесть из жизни духовенства «Лю-
борацысЬ. В ней живо и ярко изображены быт 
и нравы бурсы. В этом отношении повесть на-
поминает «Очорки бурсы» Помяловского, хотя 
и написана независимо от них. Впервые повесть 
С. была напечатана спустя 15 лет после смерти 
автора в львовском журнале «Зоря» со значи-
тельными купюрами. Полностью повесть была 
напечатана лишь в 1901. 

С В И Л Е В А Т А Я Д Р Е В Е С И Н А , д р е в е с и н а с п р о -
зенхимными клетками (волокнами либриформа, 
трахеидами), сильно изогнутыми в различных 
направлениях и идущими непараллельно друг 
другу. Клеточные стенки в С. д. более толсты, 
нежели в прямослойной древесине; окаймлён-
ные поры обычно сосредоточены посредине тра-
хеид. С. д. образуется около поранений, где 
вновь формирующиеся волокна и трахеиды 
образуют изгибы. С. д. может возникать также 
в связи с эндогенным (из камбия) образованием 
и последующим отмиранием б. или м. скучен-
ных придаточных почек и побегов; обходя их 
и сильно развивающиеся вокруг них сердцевин-
ные лучи, волокна и трахеиды отклоняются и 
изгибаются. Возможно, что в нек-рых случаях 
уже одно расширение сердцевинных лучей 
вызывает местное образование С. д. С. д. даёт, 
особенно на тангентальных срезах, своеобраз-
ные рисунки, почему и ценится в столярном 
деле (см. также Кап).—К С. д. иногда относят 
такясе и к о с о с л о й н у ю древесину, для 
к-рой характерен наклон прозенхимных эле-
ментов в тангентальной плоскости (ствола, 
ветви); косослойность объясняют как резуль-
тат либо скошенности концов клеток камбия 
в одну сторону, либо наклона в одну сторону 
фибрилл в оболочках всех клеток данной дре-
весины; это должно проявляться в случае, 
если рост в длину анатомич. элементов древе-
сины продолнсается после прекращения роста 
органа в длину. 

СВИНАРНИК, сельскохозяйственная построй-
ка для разведения и содержания свиней. По 
назначению С. бывают племенные и продуктив-
ные. По технологическому процессу различают! 
С.-репродукторы (для содержания маточного 
поголовья, хряков-производителей и молодня-
ка до 6 мес.), С.-комбинаты (для содержания 
всего поголовья, в т. ч. и откормочных свиней), 
С. для откорма и С. для выращивания хрячков 
и свинок в племенных хозяйствах. Здание со-
стоит из собственно С. и вспомогательных поме-
щений при нём (служебное, кормокухня со 
столовой, манеяс для случки и др.). По внутрен-
ней планировке С. бывают 2-рядныо, рейсе 
4-рядныо с кормовыми и навозными прохо-
дами; оборудуются станками, размером 2 x 3 м, 
с решётчатыми и сплошными (для хряков) пере-
городками и канализацией. Вентиляция прн-

'точно-вытяжная и печная. С. строятся преиму-
щественно из местных материалов. 

Лит.: P е д ь к и н А. , Свиноводство, 5 изд . , M . , 1937 . 
СВИНБЕРН, правильнее — С у и н б е р н 

(Swinburne), Алджернон Чарлз (1837—1909), 
англ. поэт. Происходил из аристократич. 
семьи; учился в Итоне и Оксфорде. В начале 
своего творчества примыкал к прерафаэлитам, 
подраясал античной драме, подчёркивая идею 
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роковой обречёнрости человека (драма «Ata-
lanta in Calydon»—«Аталанта в Калидоне», 
1865). В сборниках («Poems and ballads»— 
«Поэмы и баллады», 1866, 1878, 1889), про-
славляющих бунт плоти, заметно влияние 
Бодлера. С. отличался большой изобретатель-
ностью в области ритма. Увлекался формой, 
аллитерациями, формальным звучанием слова 
в ущерб содержанию своих поэм. В 70-х годах 
С. писал стихи на политич. темы, восторженно 
выступал в защиту независимости Италии, 
прославлял свободу и уничтожение тиранов 
(«Song of Italy»—«Песнь об Италии», 1867; 
«Songs before sunrise»—«Песни перед рассве-
том», 1871), бичевал Наполеона I i i . Стихи С. 
риторичны. После Парижской Коммуны С. 
резко перешёл к воспеванию британской 
мощи ^«Песни против буров», «Трафальгар» 
и др.), писал хвалебные гимны королеве. 
Как критик С. известен своими статьями 
о Шекспире, Бон-Джонсоне, Уильяме Блейке, 
Гюго и др. 

СВИНЕМЮНДЕ (Swinemünde), город и курорт 
на о-ве Узедом, в прусской провинции Поме-
рании (Германия), у впадения р. Свино в Бал-
тийское море. Аванпорт Штоттина, не.-д. узел. 
30,1 тыс. жит. (1939). Судостроение, дерево-
обрабатывающие предприятия. Рыболовство. 

СВИНЕЦ (РЬ), тяжёлый металл голубовато-
серого цвета. Химич. элемент IV группы пе-
риодич. системы; ат. в. 207,21; порядковый но-
мер 82; изотопы РЬ имеют ат. в. 204, 206, 207, 
208; уд. в. 11,37; темп-pa плавления 327°, 
томп-ра кипения 1.525°; плохой проводник теп-
ла и электричества; теплопроводность при0°— 

0,0837 ка—' ; самый мягкий из тяжё-
вм- сек. - град. 

лых металлов; твёрдость по шкале Мооса 1,5, 
по Бринелю 4; легко режется ножом, обладает 
хорошей тягучестью и сильным металлическим 
блеском на свежем разрезе. Под влиянием 
кислорода воздуха поверхность С. быстро по-
крывается тонким слоем окислов, к-рые пре-
дохраняют металл от дальнейшего окисления. 
Чистый рафинированный С. всё же содерзкит 
0,000% и в высших сортах—0,001 % примесей, 
к-рые сильно влияют на физич. свойства метал-
ла. С кислородом С. даёт следующие соедине-
ния: закись—РЬаО, окись (массикот, литарги-
рум,свинцовый глот) —РЬО;сурик—Р^О^РЬОа-
'гРЬО^полуторная окись С,—РЬ,08(РЬ0.РЬ0); 
двуокись—РЬОа. В соединениях С. бывает 
двух- и четырёхвалентным. РЬО и РЬО, явля-
ются амфотерными окислами, причем РЬО 
имеет более основной характер, в то время как 
РЬОа более кислотный. Наибольшее значение 
из окислов С. имеет глет—РЬО, жёлтый аморф-
ный порошок, буреющий при трении. Глет 
применяется в производство эмалей и глазурей, 
сильно преломляющих свет стёкол, свинцовых 
белил, сурика и всевозмозкных других красок; 
с глицерином глет образует замазку для стекла 
и камня. Закись С., РЬаО, обладает противо-
коррозийным дойствиом, что используется при 
покрытии металлов. При осторозкном прокали-
вании глета или углекислого С. образуется 
краснйй С., или сурик, РЬ„04—огненнокрасное 
вещество, к-рое можно рассматривать как свин-
цовую соль ортосвипцовой кислоты (РЬ РЬ04). 
При нагревании РЬОа до 350° образуется трёх-
окись свинца—РЬ.03, к-рая может быть рас-
сматриваема как свинцовая соль метасвинцо-
вой кислоты (PbPbOj), зеленовато-коричне-
вое вещество. Двуокись С.—коричневого цвета; 

активный окислитель, обладает амфотерными 
свойствами. Применяется двуокись С. в произ-
водстве спичек (входит в состав смеси для спи-
чечных головок), красителей, аккумуляторов. 

С. является стойким к действию разбавлен-
ных кислот, устойчив к действию смеси HaS04 
и HN0 3 , щёлочей, аммиака, аммиачных солей, 
фтористой кислоты, большинства органич. ки-
слот и т. д. Концентрированная HaS04 раство-
ряет С. только при t" выше 200°, а концентри-
рованная HCl растворяет С. на холоду. С. 
легко реагирует с HNOs, при этом образуется 
соль Pb(N03)a. С уксусной кислотой при до-
ступе воздуха С. образует уксуснокислую соль. 
Вода, содорзкащая двуокись углерода, зна-
чительно растворяет С., но в присутствии 
минеральных углекислых и сернокислых солей 
растворение не происходит, поэтому экёсткую 
воду мозкно проводить по свинцовым трубам, 
не опасаясь отравления свинцом. С. образует 
соли окиси, где металл двухвалентен, и соли 
двуокиси, где металл четырёхвалентен. Извест-
но много солей двухвалентного С.: сернокислый 
С., встречающийся в природе в виде минорала 
англезита; хромовокислый С., встречающийся 
в виде минерала крокоита; при кипячении с щё-
лочами он пореходит в основную хромовоки-
слую соль, извостную под названием краски— 
красный крон; углекислый С., встречающийся 
в виде минерала церуссита; основная углекис-
лая соль С. состава PbC08 Pb(0H), известна 
как свинцовые белила, обладающие большой 
кроющей способностью; кремнекислый С. 
употребляется в виде глазури на глиняной 
посуде; уксуснокислый С,—РЦСзНдО^-ЗН.О, 
или свинцовый сахар и т. п. Получен ряд солей 
четырёхвалентного С,—РЬС14, РЬК4 и др. Все 
соединения С. ядовиты (см. Свинцовое отра-
вление). С. потребляется на сплавы типограф-
ские, баббиты и др.; на аккумуляторное 
производство; на краски; на освинцовывание 
кабелей; на покрытио крыш; на водосточные 
трубы; на дробь, шрапнель и пули; на изгото-
вление камер, башен и аппаратов в кислотном 
производство и т. п. 11. Угрюмое. 

В м е д и ц и н е С. применяется в виде солей 
и окисей. Соединения С., образуя с белковыми 
веществами нерастворимые соединения, дей-
стпуют на ткани вязнущим образом с образова-
нием струпа из альбумината С. Раствор 0,1— 
0.5% уксусносвинцовой соли (т. н. свинцовый 
сахар) применяется при конъюнктивитах, мок-
нущих экземах, озкогах и т. п. Раствор основ-
ной уксусносвинцовой соли (т. н. свинцовый 
уксус) идёт для изготовления свинцовой воды 
(2 ч. на 98 ч. дестиллированной воды), применя-
емой для примочек. 

Металлургия. Металлический С. получают 
в результате переработки свинцовых руд, со-
держащих в качество рудных минералов целый 
ряд соединений С., из к-рых наиболее ваэкным 
является свинцовый блеск, или галенит (PbS). 
Сложность состава свинцовых руд влечёт 
за собой и услозкнение в металлургической их 
переработке, требующей комплексного извле-
чения всех металлов, заключающихся в руде. 
Методы переработки свинцовых руд и кон-
центратов определяются составом последних 
(см. Обогащение полезнглх ископаемых). В осно-
вании переработки лежат следующие реакции! 

I . PbS + üPbO —• SPb + so«; 
И . PbS + Fe —>Pb + FeS; 

T l I I PbO + CO - > P b + CO,, 
V P b O + C —»-Pb + CO. 
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Получение металлич. С. по порвой реакции 
лежит в оснований англ. способа, когда пере-
работка ведётся в пламенных печах или гор-
нах. Вторая реакция характеризует способ, 
извостный под названием осадительной плавки. 
В наст, время переработка свинцовых руд про-
изводится гл. обр. по т. н. американскому спо-
собу, в основании к-рого лежат две последних 
реакции (III). Американский способ состоит 
из обжига и восстановительного плавления. 

О б ж и г . Так как в обычно перерабатывае-
мых рудах цветные моталлы содержатся в виде 
их сернистых соединений, то перед плавкой их 
подвергают обжигу в присутствии избытка воз-
духа. Основной целью обжига является пере-
ведение сульфидов С. и железа (пирита), 
всегда содержащихся в руде в значительных 
количествах, в кислородные соединения с тем, 
чтобы в процессо восстановительного плавле-
ния из окиси С. получить металлический С., 
а из окиси железа—её закись, 
необходимую для ошлакова 
кия кремнезёма пустой поро-
ды. Аналогичные изменения 
претерпевают и сульфиды дру-
гих металлов (Си, Zn), заклю-
чающихся в свинцовых рудах. 
При этом наряду с образова-
нием кислородных соединений 

<f 
бункер дл* 

еИжнеаемии смеси с 

т 

Смеситель 

Спекательнап машина Д у а й т - Л л о й д а : а—паллеты—каретки с колосни-
копыми днищами; б—камера разрешения; о—зажигательная печь д л я 

посиламенения верхнего с л о я шихты. 

металлов во всех случаях выделяются значи-
тельные количества сернистого газа. В наст, 
время обжиг свинцовых руд и концентратов осу-
ществляется на непрерывно действующих маши-
нах Дуайт-Ллойда (Dwight-Lloyd), гдо помимо 
обя«ига происходит и аггломерация обожжён-
ного продукта (см. Дуайт-Ллойда машина). 

П л а в к а в шахтной печи характеризуется 
прежде всого рядом окислительно-восстано-
вительных реакций, являющихся результатом 
взаимодействия составных частой о.пускающей-
ся вниз шихты и вдуваомого через фурмы воз-
духа. Последний, встречая на своём пути 
раскалённый кокс, сжигаот его в СОа, к-рая 
в присутствии избыточного кокса переходит 
в СО, являющуюся совместно с несгоревшим 
углеродом кокса восстановителем для целого 

Вяда веществ, заключающихся в шихте. Окислы 
. и меди восстанавливаются полностью до 

соответствующих металлов. Кислородные со-
единения железа, Fe,03 , и цинка восстанавли-
ваются лишь частичпо. Главная масса ZnO 
и FeO, полученная от восстановления Реа03, 
шлакуется. Имеющиеся в шихте сульфаты пере-
ходят в сульфиды и образуют по их расплавле-
нии штейн. Сульфиды, избежавшие окисления 
в процессе облсига, остаются в главной своей 
массе неизменёнными и лишь частично, всту-
пая в реакцию с сульфатами, выделяют металл. 

При переработке чистых свинцовых руд и в 
особенности свинцовых руд, содержащих 
цинк, обжиг необходимо вести до практиче-
ски полного удаления серы, с тем чтобы в про-
цессе плавки не получать штейнов. Наоборот, 
при переработке свинцово-медных руд в обож-
жённой руде должно содержаться достаточное 
количество соры для образования штейна с 
содержанием меди в 20—30%. Помимо указан-
ных окислительно-восстановительных реак-
ций, в шахтной печи протекают реакции соеди-
нения и замещения, характеризующие пре-
имущественно процесс шлакообразования. В 
результате плавки в шахтной печи получают 
в общем случае три продукта: С., включаю-
щий в себя благородный металлы, штейн и 
шлак. Последний, являясь отбросовым про-
дуктом, играет при проведении плавки важ-
ную роль; регулируя его состав, можно созда-
вать в печи условия, наиболее благоприятные 

для протокания нуисных для 
правильного хода процесса пре-
вращений. 

О ч и с т к а и л и с м я г ч е -
н и е с в и н ц а . С., получен-
ный в результате плавки руд, 
оказывается всегда в большей 
или меньшей степени загряз-
нённым целым рядом примесей 
(Си, Fe, Ni, S, Sn, As, Sb и др.), 
ухудшающих его свойства. 
Удаление примесей осущест-
вляется двумя процесами, сле-
дующими друг за другом: зей-
герованием (ликвацией)и оки-
слением. Посредством первого 
процесса примеси и их согди--
нения,удержанные в растворён-

a-L d ном состоянии свинцом, дове-
дённым до красного каления в 
шахтной печи, ci OBa выделяют-
ся из легко плавящегося С. 
путём медленной переплавки 
его при низкой температуре. 
Этим путём почти целиком 

удаляются Си, Fe, Ni, S и в меньшей степени 
Sb, Sn, As и др. Вторым путём удаляются по-
следние из указанных примесей. Для этого С. 
нагревается до яркокрасного каления при до-
ступе воздуха, при этом указанные примеси 
окисляются и переходят в окислы, к-рые отча-
сти улетучиваются, а в большей степени со-
единяются с образовавшейся в то же время РЬО 
и удаляются с поверхности ванны в виде по-
рошка или шлака. В наст, время для оконча-
тельного удаления примесей С. подвергается 
рафинировке в особых аппаратах, где он обра-
батывается газообразным хлором. Так как С., 
выплавленный в шахтной печи, содержит в 
себе серебро и золото, то последние выделяют-
ся из С. после его очистки путём специальной 
обработки, описываемой в ст. Серебро (см.). 

В 1937 добыча С. во всох зарубежных странпх 
составляла 1.642 тыс. т , в 1938—1.723 тыс. т . 

В СССР производство С. за годы двух сталин-
ских пятилеток возросло во много раз; создана 
мощная свинцовая промышленность в Средней 
Азии, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Ура-
ле и т . д . 

Лит.: М е н д е л е е в Д . И . , Основы химии, 12 и з д . 
(4-е посмертное), т . I — I I , Москва—Ленинград , 1934; 
Г о ф м а н Г . О . , М е т а л л у р г и я свинца , М о с к в а — Л е н и н -
град , 1932. г. Уразов. 

СВИНКА, бытовое название болезни пароти-
та эпидемического (см.). 
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СВИНКА, 1) см. Свекольные долгоносики; 2) то 
же, что и морская свинка (см.). 

СВИНОВОДСТВО, отрасль животноводства. 
Свинья к своему живому весу имеет высокий 
выход убойных продуктов—74—84%. Туши 
свиней используются полностью: мясо и сало 
идут для питания населения, кожа—для произ-
водства обуви, сёдел и пр., щетина употре-
бляется для изготовления кистей и при произ-
водстве обуви, кишки идут для упаковки кол-
бас и на производство струн, кровь—для при-
готовления специальных видов колбас, альбу-
мина и кровяной муки и кости—для производ-
ства костяной муки. Свинина стойко консерви-
руется (вотчина, бекон, солёное сало и др.). 
Калорийность жирной свинины 3.285 кал., 
тощей—1.165 калорий. Туши жирных свиней 
содержат 37,34% яшра, тощих—6,6%. Туши 
среднеупитанных свиней состоят из мяса— 
46,4%, сала—16,5%, жира на почках—1,9%, 
жира на кишках и пр.—2,5%. В разрешении 
мясной проблемы С. играет очень ваи«ную 
роль. Количество свинины в общем мясном 
балансе СССР в 1938 составляло 43,5%, про-
тив 27,9% в 1932. В царской России С., как 
по количеству стада свиней, так и особенно 
по породному составу, было крайно отсталым 
и мало производительным. В СССР в услови-
ях социалистического сельского хозяйства С. 
превращено в его передовую высокотоварную 
отрасль. 

- I l OJR о л OJB Ь Е С В И Н Е Й п о С С С Р Н А И Ю Л Ь 
м е с я ц (в м л н . голов ) . 

tele (по переписи! . . 20,9 1987 22,я 
1933 12,1 1938 80, в 
1984 17,4 1938 в % к 1918 (по 
1985 22,6 переписи) 146 
1936 30,6 1988 в % H 1933 . . . . 252 

Тов. Сталин, анализируя в своём докладе на 
XVIII Съезде ВКП(б) динамику поголовья ско-
та по СССР, отметил, что по С. «мы уже пере-
валили дореволюционный уровень» ( С т а л и н, 
Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 583). По тем-
пам роста поголовья свиней СССР далеко оста-
вил позади но только темпы царской России, 
но и темпы США. 

С р е д н и й п р и р о с т п о г о л о в ь я с в и н е й 
(в %). 

В СССР ва последние 6 л е т (1933—88) +30,6 
В царской России sa 5 предвоенных л е т (1908—13)+ 4,4 
В Германии аа 5 лет (1933—38) — 0,4 
В США ва 5 лет (1983—38) — 3,8 

В 1938 уд. вес отдельных категорий хозяйств 
в свиноводстве СССР в процентах к итогу сле-
дующий: все государственные и кооператив-
ные хозяйства—11, в т. ч. совхозы—7,1, кол-
хозы (общественный скот)—24,4, колхозники 
(скот личного пользования)—49,8, рабочие, 
слугкащие и другие группы населения—12,5 и 
единоличники—2,3. Свиноводческих совхозов 
на конец 1938 насчитывалось 659 против 350 
в 1932. Свиноводческих совхозов Наркомсов-
хозов в 1937 насчитывалось 424 против 319 в 
1930. Колхозных свиноводческих ферм (КСТФ) 
на 1/1 1938 насчитывалось 86,7 тыс. против 
20,8 тыс. в 1932. С ростом свиноводческих 
совхозов и КСФ росло и поголовье в них 
(в тыс. голов): 

Кроме того, в других совхозах Наркомсов-
хозов СССР, свиноводческих совхозах Нарком-
мясомолпрома СССР и в других имеется боль-
шое поголовье свиней. Колхозные свиноводче-
ские фермы и свиноводческие совхозы являлись 
самыми крупными хозяйствами в мире. На 
одно хозяйство приходится свиной (в голо-
вах): колхозные фермы (1937)—58, свиновод-
чоские совхозы Наркомсовхозов СССР (1937)— 
2.100, крестьянские хозяйства царской России 
(1916)—1,0, хозяйство фермеров в США—6,0.— 
СССР по поголовью стада свиней занимает пер-
вое место в Европе и второе место в мире после 
США. Сравнительные размеры свиноводства 
СССР и капиталистич. страв Европы в 1938 
следующие (в млн. голов): 
СССР 30,8 В е л и к о б р и т а н и я (1937) 4,4 

в т . ч . к о л х о з ы . . 8,0 И т а л и я 2,В 
Ф р а н ц и я 7,1 Германия 23,6 

В царской России поголовье свиней было не-
улучшенной породой местных свиней. Чисто-
породные свиньи встречались лишь в неболь-
шом количестве в помещичьих и кулацких 
хозяйствах. Для улучшения и развития С. в 
СССР организовано: племенных колхозных 
ферм—3.062 с 328,0 тыс. свиней, племонных 
совхозов союзного значения—33 с 43,2 тыс. 
свиней и государственных племонных рассад-
ников—19. В государственные племенные рай-
онные книги записано 263 тыс. свиней. 

СНК СССР и ЦК ВКП(б), отмечая в своём 
постановлении от 8/VII 1939 «О мероприятиях 
по развитию общественного нсивотноводства» 
нетерпимое отношение к С., когда в ряде обла-
стей большинство колхозов не имеет обще-
ственного С., а многие колхозы имеют мелкие 
фермы, установили: 1) что в каждом колхозе 
наряду с формой крупного рогатого скота 
должна быть свиноводческая или овцеводче-
ская ферма, нселателыю все 3 вида этих ферм 
и 2) минимум поголовья свиней на ферме к 
концу 1942, в зависимости от размеров земель-
ной площади, закреплённой за колхозами, с 
достижением к концу 1940 не менее 60% уста-
новленного поголовья. 

За 1935—38 продано колхозам из колхоз-
ных племенных ферм и племенных рассадни-
ков 346,6 тыс. племенных свиной и за 1933— 
1938 из совхозов—704,8 тыс. свиней, из них 
259 тыс. племенных свиней. Обеспеченность 
колхозников скотом неуклонно росла. На 
100 дворов приходилось голов свиней: 

I I a 1 я н в а р я 

1934 1938 

Всего обобществленных и лич-
ных 88 

20 
106 
70 

1930 1937 
На 1/1 

1930 1937 
1932 1939 

К о л х о з н ы е свнноводчесние фермы 
Совхозы Н а р к о м с о в х о з о в . . . . 21?, 4 890,0 

2 . 0 5 6 6.020 

Основной улучшающей породой признана 
крупная белая порода английских свиней, 
к-рая хорошо акклиматизировалась в СССР 
и даёт производительность выше производи-
тельности этой породы в Англии, а также хо-
рошие результаты по метизации. На базе ме-
тизации хряками указанной породы местных 

свиней в Аскании-Нова 
акад. М. Ф. Ивановым 
создана для степных рай-
онов украинская степ-
ная белая порода сви-
ней, принятая в качест-
ве улучшающей в ряде 

1939 
D % к 

1932 

322 

1937 
в % к 

1930 

407,5 
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районов на Крымском п-ове, в Днепропетров-
ской и Николаевской областях. Наряду с круп-
ной белой породой английских свиней, при-
нятой для всего СССР, в ряде районов при-
няты следующие породные группы свиней: 
л и в о н с к а я породная группа свиней в 
нек-рых районах Орловской и Курской обла-
стей; б р е й т о в с к а я породная группа 
свиней для отдельных районов Ярославской 
обл.; м и р г о р о д с к а я породная группа 
свиней в отдельных районах Полтавской обл.; 
б е р к ш и р ы разводятся в чистопородном 
виде в отдельных районах Черниговской, Пол-
тавской и Ростовской обл.; э д е л ь ш т е й -
н ы—в отдельных районах Ростовской обл. 
В Туркменской, Узбекской, Таджикской, Кир-
гизской и Казахской ССР, в отдельных райо-
нах, наряду с крупной белой английской поро-
дой свиней, на базе метизации создаются новые 
породные группы. Их распространение также 
определено планом породного районирования. 
Скрещивание метисов крупной белой англ. 
породы с хряками сальных пород увеличивает 
скороспелость; предусматривается промышлен-
ное скрещивание указанных пород. На основе 
плана породного районирования в Советском 
Союзе проводится широкая метизация свиней 
в колхозах—так, племенными производите-
лями покрыто свиноматок (в %): в 1935—58, 
в 1936—85, в 1937—91 и в 1938—99. Про-
дуктивность свиней колхозных товарных ферм 
и свиноводческих совхозов неуклонно повы-
шается : 

1932 1937 1938 

Выход поросят на 100 маток 
(к н а ч а л у года) в К С Ф . . 683 973 ' 1.819 

Средний живой вес 1 свиньи , 
сданной государству К С Ф 
(в кг) 53 84 86 

Выход поросят на 100 маток 
в совхозах Парномсовхопов 650 1.890 1.450 

Средний живой вес 1 с в и н ь и , 
сданной государству свино-
водческими совхозами l i nр -
К0МС0ВХ080В (в кг) 65 94 91 

Совхозами Наркомсовхозов СССР сдано го-
сударству мяса свиней: 

1930 1937 

всего 
в среднем 
на 1 сов-

х о з 
всего 

в среднем 
на 1 сов-

хоз 

Мяса свиней 
(в m ж и в о г о 
веса) 

Свинины на 1 
500 1,6 85.503 196,9 

свиноматку 
(в кг) 74 - 627 -

Валовая продукция мяса (в переводе на жи-
вой вес) на одного среднегодового рабочего в 
свиноводческих совхозах Наркомсовхозов со-
ставляла 7,1 ц в 1937 против 1,9 Ц в 1933. 

Обеспеченность постройками играет большую 
роль в деле улучшения и развития С., особенно 
в воспитании молоднйка. Обеспеченность С. 
следующая (в %): поголовье свиной, обеспе-
ченное колхозными постройками,—99 и улуч-
шенными типовыми постройками—53. Произ-
водство кормов для С. в колхозах, как по раз-
меру посевных площадей, так и по урожай-
ности, из года в год увеличивалось. В 1937 по-
севная площадь кормовых культур в свиновод-

ческих совхозах выражалась в 282,1 тыс. га, 
или 0,77 тыс. га на 1 совхоз. 

Передовики С.—стахановцы колхозных сви-
новодческих товарных ферм и свиноводческих 
совхозов—добились рекордных и высоких по-
казателей, в частности по приплоду поросят 
на 1 свиноматку, оставив далеко позади сред-
ние показатели в этой области по СССР. При-
плод поросят на 1 свиноматку в 1938 следую-
щий: все колхозные фермы СССР—13,2, в т. ч. 
колхозные фермы Куйбышевской обл.—16,1} 
Саратовской обл.—16,5; Тамбовской обл.— 
18,5; Инжавинского района Тамбовской обл.— 
22; Шульгинского района той же обл.—22,4; 
колхоз «Светлый луч» Ракшинского района 
той же обл.—26 и колхоз Новосавальский 
Туголуковского района той же обл.—27,8. 
Приплод поросят в среднем на 1 свиноматку 
в свиноводческих совхозах Наркомсовхозов 
в 1938—14,5. Экспонент Всесоюзной сел.-хоз. 
выставки А. Е. Люскова из колхоза «Буденно-
вец» Междуреченского района Вологодской 
области получила за год общий вес двух помё-
тов свиноматки «Ялты» 4.754,7 кз. Экспонент 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
М. Марчук из колхоза «Велетень» Киевской 
области в 1938 вырастила по 28 поросят на 
каждую из 9 маток своей группы. Это свиде-
тельствует об огромных неиспользованных ре-
зервах КСФ и свиноводческих совхозов Нар-
комсовхозов СССР. 

Государством была оказана огромная по-
мощь колхозникам в обзаведении свиньями. 
В 1933—38 продано колхозникам по льготным 
ценам с предоставлением кредита 25.087 тыс. 
свиней и поросят. За один 1938 было продано 
8.073 тыс. свиней и поросят. — Постановле-
нием СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7/1 1941 
«О мероприятиях по увеличению производства 
товаров широкого потребления и продоволь-
ствия из местного сырья» расширен свино-
откорм в торговых организациях, а также 
в местной промышленности, промкооперации 
и др. Таково было в СССР состояние С. до 
Великой Отечественной войны. Немецкие фа-
шистские захватчики истребили огромное по-
головье свиней во временно оккупированных 
ими районах, имевших высокоразвитое С. 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) в постановлении 
«О мерах увеличения поголовья скота в кол-
хозах и совхозах и повышения его продуктив-
ности» (1943) отметили, что наряду с успеха-
ми, к-рых добились колхозы в развитии обще-
ственного С. в условиях военного времени, 
произошло за период с 1/1 1942 по 1/1 1943 
сокращение поголовья свиней на 2%, развитие 
С. не сопровождается ростом продуктивности, 
и дали конкретную программу дальнейшего 
развития С. 

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«О неотложных морах по восстановлению хо-
зяйства в районах, освобождённых от немец-
кой оккупации» (1943), намочена боовая про-
грамма по восстановлению С. в районах, осво-
бождённых от гитлеровской тирании. 

Л и т . : И в а н о в М. , СВИНОВОДСТВО, Москва , 1937; 
е г о ж е , Сочинения, T. I I — Р а б о т ы по свиноводству , 
1915—1936, М., 1938; П о п о в И . , К о р м л е н и е с в и н е й , 
2 изд . , М . — Л . , 1934; Р е д ь н и н 'А , Кормление с в и н е й , 
М . — Л . , 1934; е г о ж е , Свиноводство, 5 издание , М. , 1937- И. Шумилин. 

С В И Н О В О Д Ч Е С К А Я Т О В А Р Н А Я Ф Е Р М А , с м . 
Колхозные товарные фермы. 

СВИНУХИ, название нек-рых шляпных гри-
бов из сем. пластинниковых—виды родов Га-
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xillus h Plourotus. Порвые характеризуются 
мясистыми плодовыми телами с центральной 
или боковой ножкой и толстыми мягкими низ-
бегающими пластинками; пластинки у осно-
вания соединяются поперечными жилками, 
образуя сеточку, и легко отделяются от мякоти 
плодового тола. С. тонкая (Paxillus involutus), 
охряно-жёлтая, с сочною желтоватою мякотью; 
С. толстая (P. atrotomontosus), более толстая, 
массивная, часто с эксцентрич. ножкой, рыже-
вато-бурая. Оба эти вида С. съедобны, имеют 
слегка кисловатый вкус и запах; растут в 
хвойных и лиственных лесах, часто у основа-
ния пней и на корнях деревьев. С. из рода 
Plourotus характеризуются пластинками, не 
образующими сеточки и не отделяющимися от 
мякоти плодового тела; они обычно развива-
ются группами, черепичато расположенными, 
чащо на живых лиственных деревьях, иногда 
на пнях, гниющих стволах, сучьях и т. д.; 
шляпки имеют эксцентрич. ножку или не 
имеют ножки и прикреплены боком. Наиболее 
известны из них С. коронная (P. ostreatus), 
с лиловато-серой поверхностью шляпки; С. 
ивовая (P. salignus), с светло-бурой шляпкой, 
развивается преимущественно на ивах и топо-
лях. Оба вида съедобны. 

С В И Н Х У В У Д (Svinhufviid), Пер Эвинд 
(р. 1801), финляндский политич. деятель; 
юрист по профессии. С. в царское время был 
судьёй в Або, затем членом финляндского сейма 
ряда созывов. Вёл борьбу против политики 
руссификации и в начало первой мировой 
войны был сослан в Сибирь. В 1917—18—глава 
буржуазного правительства Финляндии. Про-
водил беспощадный белый террор против фин-
ляндских революционных рабочих и органи-
зовал разгром Финляндской рабочей респу-
блики. С 18/V по 12/XI11918 был регентом Фин-
ляндии. В 1931 в обстановке террора лапуас-
цев был избран президентом Финляндии.' За 
6 лет своего пребывания на посту президента 
проявил себя крайним реакционером, ярым вра-
гом трудящихся. Вёл активную антисоветскую 
провокационную политику. На президентских 
выборах 1937 был провален блоком демократи-
ческих партий. 

СВИНЦОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ. Свинец относится 
к числу наиболее распространённых промыш-
ленных ядов. С. о. могут встречаться и в быто-
вых условиях (от порчи водопроводных труб, от 
пользования покрытой недоброкачественной 
глазурью глиняной посудой и др.). В произ-
водственных условиях имеют место почти 
исключительно хроническио отравления, к-рые 
могут иногда давать и острые приступы. Свинец 
является кровяным ядом, вызывающим повы-
шенный распад эритроцитов (гемолиз). Продук-
ты этого распада вызывают усиленную регене-
рацию костного мозга, выражением чего слу-

жит повышенное количество молодых форм эри-
троцитов (ретикулоциты)и появление пункти-
рованных эритроцитов (базофильно-зернистыо 
эритроциты) в крови. В результате хрониче-
ского С. о. наступает свинцовая анемия с паде-
нием гемоглобина до 50% и нилсе. Со стороны 
желудочно-кишечного тракта характерна при 
С. о. лиловато-серая кайма по свободному краю 
дёсен, представляющая собой чёрный нерас-
творимый сорнистый свинец, образовавшийся 
из соединения выделившегося из сосочковых 
капилляров свинца с сероводородом, всегда на-
ходящимся в полости рта, особенно при нали-
чии испорченных зубов. Раздражающим влия-

нием выделившегося свинца объясняются аль-
веолярная пиоррея и разрыхленность дёсен 
при С. о. Нередки различные секреторные 
нарушения со стороны н«елудка как в сторону 
повышения, так и в сторону снижения кислот-
ности. Более постоянны явления со стороны 
кишечника: боли в области живота, запоры, 
к-рые могут иногда принимать характер на-
стоящей колики (свинцовая колика); при этом 
нередко наблюдается рвота, пульс замедлен, 
кровяное давление повышено, количество мочи 
уменьшено; она нередко содержит белок и еди-
ничные цилиндры. Длительность колики—от 
2—3 дней до 10—14. С появлением стула при-
ступ кончается. В основе колики лежит резкое 
спастико-атоническое состояние желудка и ки-
шок в связи с действием свинца на перифери-
ческие нервные окончания. Нервная система, 
как центральная, так и периферическая, так-
же часто поражается при С. о. Порифериче-
скио нарушения выражаются в полиневритах, 
к-рые в тянсёлых случаях могут вести к парали-
чам, центральные нарушения—в свинцовой 
энцефалопатии (потеря сознания, судороги, ко-
матозное состояние), чаще всего кончающейся 
смертью. 

Л е ч е н и е С. о. При хронических интокси-
кациях терапия имеет целью способствовать 
более усиленному выделонию яда из организ-
ма, чему служат длительное назначение ки-
слот (соляной, фоофорной), серные ванны (ле-
чение в Пятигорске), ионтофорез серой, интра-
дуоденальные промывания с сернокислой маг-
незией. При свинцовых коликах—тепло на жи-
вот (компрессы, грелки, диатермия), горячие 
клизмы, инъекции атропина, внутривенные 
вливания хлористого кальция, глюкозы.— 
Профилактика С. о. в СССР идёт прежде всего 
по пути удаления, гдо возможно, свинца из 
производственной обстановки, механизации и 
герметизации производственных процессов, а 
также мероприятий индивидуальной защиты 
(спецодежда, респираторы в пыльных произ-
водствах) и правового характера (сокращённый 
рабочий день, дополнительный отпуск и др.). 
Эти мероприятия привели к тому, что, не-
смотря на значительное развитие цветной ме-
таллургии, мы имеем резкое падоние С. о. и 
полное отсутствие их тяжёлых форм (энцефало-
патии). Л. Марцинковский. 

СВИНЦОВЫЕ БЕЛИЛА, СМ. Краски минераль-
ные. 

СВИНЦОВЫЕ РУДЫ, минеральные скопления, 
содержащие свиноц в таких соединениях и в 
таком количестве, при к-рых промышленное 
извлечение из них металла (свинца) техниче-
ски возможно и экономически целесообразно. 
В СССР целесообразность разработки руд опре-
деляется интересами социалистического народ-
ного хозяйства, при капиталистич. же хозяй-
стве основным моментом, определяющим поня-
тие промышленной руды, являотся рентабель-
ность (прибыль на капитал) при данном уровне 
цен и данной конъюнктуре. 

Основные минералы свинца, имеющие пром. 
значение, следующие:. свинцовый блеск (PbS, 
процент свинца, PI), =86,6); церуссит (PbCO„ 
с 77,5% РЬ); англезит (PbS04 , с 68,0% Pb) и 
пироморфит 1РЬ6С1(Р04)3], содержащий82,27% 
Pl.О (63,0% РЬ), 15,71% Р А и 2,62% Cl. Боль-
шая часть пром. руд представлена свинцовым 
блеском.—Различают четыре категории свин-
цовых руд: 1) чисто свинцовые руды, содержа-
щие в качостве полезного металла только сви-
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нец (монометаллические С. р.); 2) свинцово-
цинковые руды, т. е. С. р., содержащие в пром. 
концентрациях такжо цинк (биметаллические 
свинцово-цинковые руды); 3) серебро-свинцо-
вые руды (биметаллические свинцово-серебря-
ные руды); 4) полиметаллические руды, содер-
жащие в пром. концентрациях три и более 
полезных ископаемых, обычно: свинец, цинк, 
медь, нередко никель и благородные металлы. 
Обычно в рассеянном состоянии в этих по-
следних рудах содержатся такжо редкие ме-
таллы, в частности: кадмий, галлий, таллий, 
индий, германий, иногда рений и молибден. 
Наибольшее пром. значение имеют биметалли-
ческие свинцово-цинковые и полиметалличе-
ские руды. Последний тип является резко 
преобладающим в СССР. 

В связи с ростом потребности в свинце и про-
грессом техники обогащения и дальнейшей 
проработки руд наблюдается тенденция по-
степенного снижения минимального процент-
ного содержания металла В Пром. руде и вовле-
чения в эксплоатацию более бедных руд. Соот-
ношение свинца и цинка в биметаллических и 
полиметаллических рудах обнаруживает боль-
шие колебания по отдельным местороисдониям 
и их типам. Так, на крупнейших австралийских 
месторождениях, на долю к-рых приходится 
16,5% мирового запаса свинца, содержание 
свинца и цинка приблизительно одинаково. В 
частности, месторождение Броккенхилл со-
дорясит 12,0—15,8% свинца и 10—13,0% цин-
ка, т. е. почти поровну с нек-рым перевесом в 
пользу свинца. Маунт-Иза содержит 8,3% свин-
ца и 9,1% цинка. Волее резко выраженное пре-
обладание свинца дают индийские свинцовыо 
месторождения («Бирма-Корпорейшен», где 
при 15,5% цинка содержание свинца достигает 
24—25%). В противоположность австралийским 
и азиатским (индийским) месторождениям 
руды США (13,6% мировых запасов), Канады 
(11,5% мировых запасов) и Западной Европы 
(29,4% мировых запасов), наоборот, отлича-
ются крупным преобладанием цинка над свин-
цом. Так, в месторождениях США (Соннисайд) 
при 5,0% цинка содержание свинца состав-
ляет 4,0%; в месторождениях: Ханновер (Нью-
Мексико)—при 15% цинка—6,0% свин-
ца; Ианока—18,5% и 8,0%; Стар—11,3% и 
5,3%; Быотт-Сьюпириор—13,3% и 1,3%; Уайт— 
5,5% и 1,5%. В крупнейшем месторождении 
Трёх Штатов при 4,0% цинка содорисание 
свинца составляет всего 0,8%. Минимальное 
пром. содорисание свинца и цинка в свинцово-
цинковых и полиметаллических рудах при 
современных условиях в капиталистич. стра-
нах составляет в сумме ок. 4—5%. В Совет-
ском Союзе в среднем процентное содержание 
цинка в свинцово-цинковых рудах почти вдвое 
превышает содержание свинца. 

По своим типам свинцовые (свинцово-
цинковые) месторождения могут быть разделе-
ны на 5 основных групп: 1) жильные, 2) скар-
новые (контактово-метаморфичоскио), 3) место-
рождения замещения в силикатных породах, 
4) месторождения замещения в известняках, 
5) колчеданные руды. По капиталистическим 
странам на долго »сильных месторождений при-
ходится 21,8% всех запасов, на долю скарно-
вых—24,0%, на долю месторождений замеще-
ния в извостняках—32,3%; в том числе в т. н. 
телетермальных—22,1%, на долю месторожде-
ний замещения в силикатных породах—18,3%; 
прочие типы дают 3,6%.—В СССР по количе-
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ству металла первое место занимают место-
рождения третьего типа, т. н. метасоматиче-
ские месторождения, или месторождения заме-
щения в силикатных породах (алтайский тип 
полиметаллических руд). Второе место при-
надлежит в СССР месторождениям замещения 
в известняках (каратауский тип). За ними сле-
дуют жильные месторождения и, наконец, 
месторождения скарнового типа. Алтайские 
месторождения образованы в туфах, сланцах 
и других силикатных породах путём замеще-
ния их рудными минералами и кварцем. Руды 
представляют собой очень крепкие оквар-
цованныо породы, содержащие вкрапленность 
свинцового блеска, цинковой обманки, благо-
родных металлов и др. Месторождения имеют 
форму залежей-линз, причём преобладают суль-
фидные руды. В поверхностной зоне имеются 
окисленные руды. В отличие от алтайских 
руд, окисленные руды являются преобладаю-
щими в местороисдениях каратауского типа. 
В результате окисления сернистого свинца 
эти руды превращены в бурожелезняковые 
массы, содерясащие большее или меньшее 
количество церуссита (углекислого свинца). 
Свинцовыо руды Каратау залегают в известня-
ках, так ясе как и скарновые (контактово-
метаморфические) месторождения, к-рые пред-
ставляют собой результат замещения извост-

' няков рудными минералами свинца и цинка 
совместно с тяжёлыми силикатными минера-
лами (гранат и др.). Этого последнего типа 
руды распространены на Дальнем Востоке и в 
нек-рых районах средне-азиатских республик. 
За пориод первой и второй пятилеток сырьевая 
база свинца в СССР дала крупнейший рост, 
в результате к-рого по запасам свинца СССР 
к началу третьей пятилетки вышел на одно из 
самых первых мест в мире. 

Лит.: Геологическая изученность и минерально-
сырьевая база СССР. К X V I I I Съезду ВКП(б) , под общей 
ред . И . M. Губкина , М . — Л . , 1939 (Гл . геол . у п р . ) ; 
' Г р у ш к о в Н . И . , Экспертиза рудных месторожде-
ний, ч . 2, л . — M . , 1935; К у р е н H . H . и Б у р о в 
I I . П . , Риддерская группа полиметаллических место-
рождений , в кн . : Б о л ь ш о й Алтай . Сборник материалов . . . , 
[Ред. к о л л е г и я : С а м о й л о в и ч А. I I . и др . ] , 
[т. I]. л., 1934. с. Первушин. 

СВИНЦОВЫЙ БЛЕСК, см. Галенит. 
СВИНЦОВЫЙ КАРТЕЛЬ, менедународное моно-

полистическое объединение свинцовой промыш-
ленности. С. к. первоначально был создан 
в 1928 и объединял крупнейшие свинцовые 
рудники и плавильные заводы Австралии, Ка-
нады, Британской Индии, Мексики, Испании, 
Германии, Бельгии, Франции, Италии. В 
1929 крупнейшими участниками С. к. было 
создано более прочное объединение, т. н. Свин-
цовый пул. В него вошли английские и аме-
риканские концорны, контролирующие добычу 
свинца в Австралии, Канаде, Британской Ин-
дии и Мексике. Иод влиянием мирового эко-
номич. кризиса 1929—33, вызвавшего резкое 
падение цен на свинец и крайне обострив-
шего борьбу на мировом рынке, С. к. и Свин-
цовый пул распались (1932). В 1935 С. к. был 
вновь восстановлен. В него вошли только участ-
ники прежнего Свинцового пула. Заключённое 
меяеду ними соглашение предусматривало ре-
гулирование экспорта свинца в Европу и обя-
зывало каждого участника не повышать про-
дукции без предварительного оповещения 
остальных участников. Увеличение спроса на 
свинец, вызванное бешеной гонкой вооруже-
ний в ряде стран, привело к тому, что цены 
с середины 1935 до начала 1937 сильно возро-
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.ели. В 1937 и 1938 под влиянием нового 
экономич. кризиса цены на свинец стали па-
дать. В целях сохранения высокого уровня цен 
промышленники усилили С. к. соглашением о 
рестрикции (ограничении продукции), заклю-
чённым в сентябре 1938. В этом соглашении 
приняли участие тесно связанные между со-
бою английские концерны, контролирующие 
свинцовые рудники в Австралии, Британской 
Индии, Канаде, Югославии, и общество «Аме-
рикэн Смелтинг эид Рифайнинг» (American 
Smelting and Refining), самый крупный кон-
церн цветной металлопромышленности США, 
владеющий свинцовыми рудниками в Мексике, 
Ньюфаундленде и Австралии. Соглашение 
о рестрикции охватывало примерно 65—70% 
всей продукции свинца в капиталистич. стра-
нах, не считая США, к-рыо свинца почти но 
экспортируют. В конце 1939, в связи со второй 
мировой войной, С. к. фактически прекратил 
свою деятельность. М. Диканский. 

СВИНЦОВЫЙ ПУЛ, см. Свинцовый картель. 
СВИНЬИ, Suidae, сем. парнокопытных млеко-

питаюших подотряда неясвачных (Neobunodon-
tia). Животные, в общем, средних размеров, 
плотного сложения, в плечах выше, чем в кру-
пе, с подвижным коротким хоботком, имеющим 
хрящовую основу, часто окостеневающую в 
особую кость (os nasi). Обычно родкий волося-
ной покров образован щетиной, сроди к-рой 
имеются и настоящие волосы. Череп клино-
видной формы, гл. обр. в связи с сильным 
удлинением челюстных костей. Лобные, темен-
ные и ворхне-ватылочные кости пневматизиро-
ваны. Клыки сильно увеличенные, острые и 
изогнутые, с постоянным ростом; коронные 
зубы мощныо и широкие, с низкой коронкой и 
многобугорчатой жевательной поверхностью; 
резцы с корнями. Конечности четырёхпалые 
с сильно развитым III и IV пальцами и укоро-
ченными II и V, к-рые едва касаются земли. 
Желудок короткий и относительно простой. 
Количество детёнышей, в противоположность 
остальным копытным, можот достигать 4—8 (у 
диких форм); число сосков обычно увеличено. 
Всеядные животные. Распространены по всему 
свету, кроме Австралийской области. 2 под-
семейства—настоящие С. (Suinae) и пекари 
(см.). Настоящие С. характеризуются вполне 
развитым V нальнем со свободной метатар-
зальной костью, отсутствием спинных желёз, 
наличием но менее четырёх сосков и желудком 
с одним сильным выростом.—Ворхнио корен-
ные зубы удлиняются; ворхннй клык у самцов 
направлен наружу и вверх, нинсний трёхгран-
ный. Распространены только в Старом Свете. 
Пять современных родов: 1) С., или к а б а н ы 
(Sus)—более примитивная группа с зубной 

формулой: 1-5- С Е Р А М А , затылочная 
область черепа очень высокая с вертикальной 
задней поверхностью.Группа эта, состоящая из 
различных форм, имеет сильную тенденцию к 
географической изменчивости. Особенно из-
менчива на островах юго-востока Азии, где 
встречается наибольшее количество форм. В 
основном различают три группы. Порвая груп-
па—формы, связанные с европейским каба-
ном (см.), к к-рым относятся индийская, индо-
китайская и малайская С. (S. crißtatus) с греб-
нем удлшёлных щетин на холке, и формы Но-
вой Гвинеи (S. papuena s и S. niger); последние, 
возможно, представляют собой одичавших до-
машних С. Вторая группа представлена ошей-

никовыми С. (S. vittatus) с белой полосой 
от шёк к шее, с более коротким, высоким чере-
пом; распространены в островной области от 
Андаманских о-вов до Тимора; большое коли-
чество форм С. обеих описанных групп дали 
начало разнообразным формам домашних С. 
Третья группа представлена рядом разнообраз-
ных форм с удлинбиным черепом, утолщениями 
колш на голове и другими признаками, груп-
пирующихся вокруг S. verrucosus. Распростра-
нены на Суматре, Яво, Борнео, Молуккских и 
Филиппинских о-вах. 2) Род p е ч н ы х С. (Pota-
mochocrus) имеет лишь два нижних предко-
ренных зуба и несколько упрощенное строение 
коренных. Несколько форм в Африко и одна на 
Мадагаскаре. 3) Род б а б и p у с a (Babirus8a)c 
одним видом (Целебес, Буру); замечателен 
чрезвычайным развитием верхних клыков, ко-
торые очень длинны, загибаются назад, иногда 
прободают верхнюю губу и далее врастают в 
кость. 4) Род б о р о д а воч ни ков (Phacochoe-

rus) с зубной формулой: I* С^ Р? м | (розны и 
О 1 2 d 

передние предкоронныо с возрастом выпадают) 
и большими кожными выростами на голове. 
Наиболее специализированная группа С., пред-
ставленная в Африке рядом форм. 5) Род Hylo-
choerufl из лесной области тропической Африки; 
занимает в известной мере промежуточное по-
ложение между бородавочниками и кабанами; 
крупные звери чёрного цвета. 

СВИРЕЛЬ, простейший духовой музыкальный 
инструмент. Изготовляется из ивы, бузины 
или камыша. Существуют два типа С.: 1) сви-
стковая флейта с наконечником для вду-
вания воздуха и 3—6 пальцевыми (звуковыми) 
отверстиями и 2) язычковая дудка цилиндрич. 
формы с колеблющейся пластинкой из трост-
ника, с 4—8 пальцевыми отверстиями. С. 
широко распространена и является излюблен-
ным инструментом пастухов; у многих народов 
С. применяется как для игры соло, так и 
в небольших инструментальных ансамблях. 
Древне-русская С. была усовершенствована 
В. В. Андреевым и введена им к началу 20 в. 
(преимущественно двойная С.) в реформиро-
ванный оркостр народных инструментов. 

СВИРИСТЕЛЬ, Bombycilla garrulus, птица из 
отряда воробьиных. Размером С. со скворца; 
крыло около 11—12 см, вое около 50—65 я; 
окраска светлая красновато-бурая с примесью 
чёрного на голове, жёлтого, чёрного и красного 
на крыльях; хвост чёрный с ясёлтой каёмкой; 
перья на темени удлинены в хохол. С. гнездит-
ся в северных хвойных лесах Старого и Нового 
Света. Пиша: насекомые летом, ягоды осенью 
и зимой. Гнёзда на деровьях. С. кочуют зимой, 
в годы неурожая рябины совершают массовые 
выселения из гнездовой области, достигая 
Кавказа, Балкан, Италии и даже Алжира. 
На Дальнем Востоке гнездится близкий вид 
В. japonica. 

СВИРСКИЙ, Алексей Иванович (род. 1865), 
советский писатель. Ранние годы провёл 
сроди еврейской бедноты в черте оседло-
сти. Был беспризорным, бродяжничал, жил 
«в людях», работал в качестве «мальчика», 
землекопа, слосаря, исколесил почти всю 
Россию, сидел в тюрьмах и ходил по этапу как 
беспаспортный. Первые очерки С. были напе-
чатаны в 1892. С 1896, поселившись в Петер-
бурге, С. отдался литературе, сотрудничал в 
газетах и журналах. В своих произведениях, 
проникнутых сочувствием бедноте, С. описы-
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вал людей городского «дна», ремесленников, 
жителей евр. черты оседлости. Таковы его 
«Ростовские трущобы» (1893), «По тюрьмам и 
вертепам» (1895), «Рыжик» (1-е изд. 1901), «Мир 
трущоб», «Мир тюрем», «Мир нищих и пропойц» 
и др. После Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции С. написал ряд произведений 
автобиографич. характера—«История моей 
жизни» (1934), «По низинам» (1935), в к-рых да-
ны зарисовки, полные жизнойной правды, из 
прошлой жизни (о положении евр. бедноты, 
о колонизаторской политике самодержавия в 
Средней Азии и т. д.). Очонь популярна по-
весть С. «Рыжик», неоднократно переиздавав-
шаяся; в 1ЮЙ писатель проявил большое пони-
мание детской психологии. Как художник 
С. обладает больней изобразительной силой, 
хотя в рядо произведений он ограничивается 
внешним описанием событий. 

О о ч . С.: Полное собрание сочинений, в 10тт. , М.—Л., 
1928—30; История моей ж и а н и . М . , 1936;тон<е,М. , 1940; 
По новинам, М., 1 9 3 5 ; Г н е в , М., 193(1; П о л ы н ь , М., 1938 . 

СВИРЬ, рока в Ленинградской обл., вытекает 
из Оножского оз. и впадает в Ладоясскоо. 
Длина 222 км. Протекает по извилистому руслу, 
местами сильно порожистому. Течение быстрое. 
С. вскрывается в апреле, замерзает в ноябро. 
Входит в состав Мариинской водной системы. 
Судоходна на всём протяжении. С ловой сто-
роны С. принимает два значительных прито-
ка—Оять и Пашу. На С. при Советской вла-
сти осуществлено крупное гидростроительство. 

СВИСТУНЫ, Loptodactylus, род лягушек из 
тропической Америки; характеризуются отсут-
ствием плавательной перепонки. Наиболее 
известный вид—глазчатый С. (L. ocellatus), 
имеет в длину 9—11 см; самцы пятипалого С. 
(L. pentadactylus) достигают 20 см длины. 
С. издают характерный звук наподобие свиста. 
Обычно держатся около воды, но усатый 
С. (Ii. mystacinus) никогда не идёт в воду и 
свою икру кладёт под камнями и гниющими 
стволами. 

СВИСТЯЩИЕ СОГЛАСНЫЕ, шумные передне-
язычные согласные, фрикативные (русскио 
«с», «з») и аффрикаты (русское «ц», белорусское 
«дз»). Свойственный С. с. глухой «свистящий» 
тембр получается оттого, что воздух при произ-
несении этих звуков идёт узкой струей по ясёло-
бообразпому углублению, образуемому перед-
ней поверхностью языка, и разбивается о края 
зубов. Для артикуляции С. с. характррон мень-
ший объём резонирующей части полости рта, 
чем при образовании соответствующих шипя-
щих звуков (см.). Место и способ образования 
С. с. могут меняться; так, по сравнению с рус-
ским языком в английском место артикуляции 
более отодвинуто назад, а во французском 
щель между передней поверхностью языка и 
твёрдым нёбом ^ясе и находится чуть более 
впереди. См. Согласные звуки. 

Лит. см. при ст. Фонетика. 
СВИТА, совокупность нескольких последо-

вательно залегающих пластов или горизон-
тов горных пород, объединённых возрастом, 
сходными свойствами и общим названном. В С. 
различают; а) кровлю, или верхнюю часть, 
б) подошву, или низ С., в) мощность, или тол-
щину и г) линию простирания, линию падения 
и угол наклона пластов или горизонтов. В стра-
тиграфии С. составляет часть яруса. 

СВИФТ (Swift), Джонатан (1607—1745), англ. 
писатель, один из великих сатириков мировой 
лит-ры. Сын судейского чиновника. Отец С. 
переехал в Ирландию и умер до рождения С., 

оставив семью боз средств. После окончания 
колледяса (1688), давшего С. духовное звание, 
он поступил секретарём к вельможе в отставке 
Вильяму Темплю. В эти годы С. создал свои 
первыо сатиры: поэму «Битва книг» («The bat-
tlo of the books», 1696—1704) и знаменитую 
«Сказку о бочке» («Tale of a tub», изд. 1704), 
принесшую ему широкую лит. известность. 
С 1700 С.—приходский 
священник в Ирландии— 
принимал активное уча-
стие в политич. борьбо 
своего времени и подолгу 
жил в Лондоне. Вначале 
он выступал на стороне 
вигов, с которыми сбли-
зился благодаря Темплю 
(памфлет Свифта о раздо-
рах в Афинах и Риме), 
но расхолсдония по во-
просам церкви и лич-
ным мотивам привели его 
В лагерь партии тори 
(1710). Вскоре после по-
беды тори на выборах С. приобрёл крупное 
политич. значение но только как талантли-
вый памфлетист (памфлеты С. против вигов: 
«Поведение союзников и министерства в настоя-
щей войне»—«The conduct of the allies» и др.), 
ио и как закулисный советник министерства. 

С 1713 С. окончательно поселился в Ирлан-
дии, став деканом дублинского собора. Победа 
вигов вынудила его на нек-рое время оставить 
активную политич. деятельность. Впоследствии 
он боролся вмосте с ирландским народом про-
тив гнёта англ. олигархического министерства 
Уолпола в 20-х гг., писал пламенные памфле-
ты в защиту ирландских бедняков («Предло-
зконио о всеобщем употроблонии ирландской 
мануфактуры», 1720) с призывом к бойкоту 
англ. товаров. Из этих памфлетов особенно 
выделяются «Письма суконщика» («The Dra-
pier letters», 1724), в к-рых С. призывает 
народ к восстанию против англ. владычества, 
и «Скромное предложение о детях ирландских 
бедняков» («А modest proposal...», 1729), где 
аристократам предлагается употреблять в пи-
щу детей бедняков, чтобы избавить их родите-
лей от нужды. Большое место в жизни С. зани-
мает ого любовь к двум девушкам—Эстер Джон-
сон («Стелла») и Эстер Ваномри («Ванесса»). 
Важным биографич. документом являются 
письма С. к Стелле, т. н. «Дневник для Стеллы» 
(«Journal to Stella», 1710—13). Смерть Ванессы, 
а затем ранняя смерть Стеллы (1728) обострили 
нервную болезнь С., перешедшую в умопоме-
шатольство. Величайшим произведением С., 
принесшим ему мировую известность, являются 
бессмертные «Путешествия Гулливора» («Gu-
liver's travols», 1726). 

Творчество великого мастера сатиры полно 
противоречий. Прожде всего оно противопо-
ставлено основной линии англ. Просвещения, 
зачинатолом к-рого был Дефо. Вора в бурж. 
прогресс не свойственна пессимисту С. Он рез-
ко враждебен классовому компромиссу бур-
жуазии и аристократии 1688, на почве к-рого 
выросло англ. Просвещение. С. в своих заме-
чательных по сило ненависти сатирах клеймит 
блок эксплоататоров, от к-рого в первую оче-
редь страдает народ. Длинныеродословпые ари-
стократов, их кичливость и развращенность, 
созданный аристократами политич. реяшм по-
следовательно и безжалостно изобличаются С. 
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Но и новый класс эксплоататоров—буржуа-
зия—бичуется С. за торгашество, за эгоизм, за 
ханжеское лицемерие. С. в последней книге 
«Путешествий Гулливера» создал гениальную 
сатиру на собСтвенников^горгашей, поклоняю-
щихся чистогану в образе скотоподобных лю-
дей—йеху. С едким сарказмом высмеивает С. 
собственников, выступает против злоупотреб-
ления богатством, против роскоши на одном 
полюсе и нищеты на другом. 

В пессимистич. сатире С. мир изображён 
как царство социальной несправедливости, 
религиозного фанатизма, ужасов колонизации 
и войн. Горький и жёлчный тон сатиры, мрач-
ная ирония—результат отсутствия такой реаль-
ной социальной силы, на к-рую бы мог опереть-
ся С., призывающий «метлу революции». Кре-
стьянство—оплот Кромвеля—ко времони С. со-
вершенно разорилось и обнищало из-за про-
цесса обезземеливания. В первых двух частях 
«Путешествий Гулливера» С. возлагает наде-
жды на просвещённого монарха, к-рого он, 
как и Рабле, рисует великаном, королём стра-
ны Бробдингер. Но участие в борьбе ирланд-
ского народа против королевского произвола 
определило резкий отход С. от теории просве-
щённого абсолютизма. В третьей и особенно 
в четвёртой части «Путешествий» С. даст изоб-
ражение утопического гос-ва благородных 
лошадей-гуингнмов. В этой утопии С. стано-
вится на позиции своеобразного патриархаль-
ного республиканизма, защищает возврат к 
натуральному х-ву (повторяя идеи «Писем 
суконщика»), т. к. видит главпоо зло в деньгах 
и роскоши. Утопия С. отличается от утопиче-
ской нсизнерадостнойТелемской обители Рабле 
(см.)—в ней больше отчаяния, чем веры, боль-
ше угрозы вырожденном людей в йеху, чем 
веры в гармоническое новоо общество. Реалист 
Свифт понимал нереальность своих идеалов 
и иронизировал над собственными попыт-
ками указать пугь разрешения социальных 
противоречий. 

Особенно разрушительна у С. критика рели-
гии. Пародируя евангельскую притчу в «Сказке 
о бочке», он рассказывает о боге как о бедном 
отце, к-рый оставил в наследство своим трём 
сыновьям (в к-рых символизируется католи-
чество, англиканство и пуританство) только 
по кафтану (т. н. «священное писание»). Беспо-
щадно высмеивая обряды этих религий, С. 
мягче относился к англиканской церкви не 
потому, что она разумна, а потому, что считал 
её менее абсурдной, чем другие. Нападая на 
различные формы религий, на нелепость куль-
тов, С. задевает самую сущность христианства, 
но он, однако, не стал атеистом, оставляя 
религию как «моральную узду».—С. отличается 
от других просветителей и своим отношением 
к науке. Он не верил в бурж. прогресс и, напа-
дая на педантизм, схоластику и абстрактность 
современных ему учёных, осуждал прожек-
тёров, поставивших науку на службу при-
были. 

По своим художественным приёмам С. про-
должал линию реалистич. фантастики, создан-
ной Ренессансом. Реализм С. в фантастич. 
образах, лишённых внешнего правдоподобия, 
даёт замечательный по глубине реалистиче-
ский охват действительности, достигая высо-
ких социальных обобщений. Вместо вольного, 
шутливого гротеска Рабле реалистич. фанта-
стика С. проникнута ядовитым сарказмом и 
рационалистически суха и обнажённа. Компо-

зиция его знаменитого романа "построена цели-
ком на резких контрастах огромного и малого 
(Гулливер и лилипуты, Гулливер и великаны), 
па противопоставлениях разумных лошадей 
одичавшим людям (гуингнмы и йеху) и т. д. От 
несколько педантичной книжности «Сказки о 
бочко» язык С. развивался к простой, точной и 
ясной прозе, к понятному самым широким мас-
сам языку «Путешествий Гулливера». С. создал 
гениальную по реализму сатиру, оказавшую 
влияние на творчество многих европейских 
писателей. 

С о ч . С.: G u l l l l v c r ' s t r a v e l s , L . , 1726; Gu l l i ve r ' s tra-
ve ls . T e x t of t h e 1 ed . , E d . w i t h l n t r o d . , b i b l i o g r a p h y and 
no t e s by I I . W i l l i a m s , L . , 1927; W o r k s . . . w i t h his life 
and no t e s b y J . H a w k e s w o r t h , v . I — X X I I , L . , 1755—68; 
W o r k s , w i t h no tes by W a l t e r S c o t t , v . I — X I X , E d i n b u r g h , 
1814, 2 ed . , v . I — X I X , 1824; P r o s e w o r k s . . . E d . by T . 
S c o t t , B i o g r a f y b y E . H . Lecky , v . l — X I I , L- , 1897—1911: 
T h e J o u r n a l t o S te l la (1710—1713) , e d . w i t h l n t r o d . and 
no t e s by F r - R y l a n d , L . , 1923; T h e co r re spondence . . . . ed. 
b y F . E . Ba l l , V. I — V I , L . , 1910—14; [Сочинения^ 
С П Б , и з д . Ч у й к о , 1881; Путешествия Г у л л и в е р а п о мно-
гим отдаленным и неиввестным странам с в е т а . . . , поли, 
п е р . с а н г л . П . К о н ч а л о в с к о г о и В. Яновенно , М . , иад. 
К у ш н е р с в , 1889. 2 иад. , М. , 1901 ; Путешествия в некото, 
рые отпяленные с т р а н ы света Л е м ю э л я Г у л л и в е р а , снача-
ла х и р у р г а , а потом к а п и т а н а нескольких кораблей , 
пер . пол ред . А . А . Ф р а н к о в с н о г о , с вступ. ст. Д . А. Гор-
бова , [ М . — Л . ] , «Acaderaia», 1936; Сказка обочне , пер . 
Д е й ч а , вступ . с т . А . В . Л у н а ч а р с к о г о , М. , 1930. 

Лит.: S c o t t W . , Memoi r s of J . S w l l t , v . I — I I , P . , 
1826; G r a l k I I . , L i f e of S w i f t , L . , 1882; Chamber» 
c y c l o p a e d i a of E n g l i s h l i t e r a t u r e , v . I I , P h i l a d e l p h i a — 
N . Y . , 1938; Ч у й к о В. В . , Свифт, С П Б , 1881—8& 
( Е в р о п е й с к и е писатели и мыслители) ; Я н о в е н -
к о В . И . , Свифт, его ж и з н ь и л и т е р а т у р н а я деятель-
ность , С П Б , 1891; В е с е л о в с к н й А л . , Д ж . Свифт, 
в его кн . : Этюды и х а р а к т е р и с т и к и , 3 изд . , М. , 1907; 
Д е й ч А . И . и 3 о 8 у л я Е . Д . , Свифт, М. , 1933 ( Ж и з н ь 
з амечательных людей, в ы и . 20) ; Л е в и д о в М. , Путеше-
ствие в некоторые отдаленные с т р а н ы . Мысли и чувства 
Д ж . Свифта с н а ч а л а исследователя , а потом воина в не-
с к о л ь к и х с р а ж е н и я х , М. , 1939. Д / . ЗаблудоисШй. 

«СВИФТ и Н°» (Swift and Со), крупнойший 
концерн мясной промышленности США. Осно-
ван в Чикаго Густавом Свифтом, превратив-
шим в 1885 своё предприятие в акционерное 
о-во с акционерным капиталом в 300 тыс. 
долларов. Всё шире охватывая убой скота, 
торговлю мясом и его переработку, поглощая 
одно за другим конкурирующие предприятия, 
«С.» превратился в гигантскую монополию аме-
риканской пищевой промышленности. Акцио-
нерный капитал «С.» составляет 150 млн. долл., 
резервный—около 82 млн. долл. (1939). «С.» 
полностью контролирует около 70 компаний; 
имеет 51 мясопромышленный комбппят в раз-
ных частях страны и около 200 других пред-
приятий: маслоделатольных, сыроваренных, 
мясоконсервных и т. д., предприятия по выра-
ботке олеомаргарина, клея, удобрителой, мыла 
и др.; имеет 450 отделений и агонтств в США 
и в др. странах по оптовой продаже своих про-
дуктов, а также большую сеть пунктов по 
скупке птицы и яиц в США, Канаде и на Кубо. 
Через скотобойни «С.» проходит четверть всего 
забиваемого в США рогатого скота, около по-
ловины толят, свыше 40% овец и свыше 20% 
свиной. Выручку «С.» в 1938 достигала 757 млн. 
долл. Совместно со своим крупиойшим конку-
рентом—концерном Армур (Armour and Со)— 
«С.» контролирует три пятых всой мясной про-
мышленности США. Деятельность «С.» выходят 
и за пределы США. Дочернее общество «С.» 
в Аргентине (Compania Swift Inttmotional) 
имеет мясопромышлонные предприятия не 
только в самой Аргентине, но и в Бразилии, 
Парагвае, в Австралии. Одновременно «С.» 
имеет филиалы по сбыту продукции в Англии 
и на континенте Европы. M. Диканский. 
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СВИЩ, ф и с т у л а , ненормальный трубча-
тый канал, соединяющий два полых органа 
или открывающийся на поверхности тела. С. 
бывают вроисденные, развивающиеся при не-
полном варащении щелей и протоков в заро-
дышевом периоде (напр., С. шеи из остатков 
жаберных шелей), и приобретенные—в резуль-
тате воспалительных процессов (напр., С. 
при остеомиелитах), новообразований или 
хирургического вмешательства (напр., же-
лудочный С. и др.). С. выстланы эпителием 
или грануляциями и выделяют ту или иную 
жидкость (моча, гной и т. п.). Иногда С. зара-
стает сам, в других случаях закрыть свищ 
удаётся прижиганием, рассочонием или иссе-
чением его. 

СВИЯГА, река в Ульяновской обл. и Татар-
ской АССР, правый приток Волги. Длина 
395 км, площадь бассейна 17.920 км1. Начина-
ется на Приволжской возвышенности в лесо-
степной местности двумя истоками—Большой 
и Малой С. После слияния С. направляется 
к С.-В. к городу Ульяновску, где сближается 
с Волгой. Водораздел всего З1/« км шириной, 
при огромной разнице в уровне Волги, леиеа-
щей значительно ниже уровня С. За Ульянов-
ском С. направляется к северу, в противопо-
ложную с течением Волги сторону и впадает 
в Волгу ниже Свияжска. Правоберезкье С. 
большею частью возвышенно, круто и овра-
жисто, левобережье ниже и полого. С. сплавна 
на последних 50 км течения и судоходна на 
5 км.. 

СВИЯЗЬ, с в и я г а, с в и з ь , с в и с т у н , 
Anns (-Магеса) penelope, утка из подсемейства 
речных уток (Anatinae). Вое около 540—850 г, 
родко больше. Гнездится у водоёмов. Пиша 
растительная. С. широко распространена в 
Палеарктической обл., гноздясь преимуще-
ственно в её северных частях, но не встре-
чаясь па островах Сов. Ледовитого океана; 
на юге встречается болое или менее спора-
дически, но всё же гнездится и в Крыму, и в 
Сродней Азии. Зимует в Западной Евроио, у 
Средиземного моря, в Крыму, Закавказьи, 
Южной Азии, Китае. С.—ценный промысло-
вый вид. 

СВОБОДА, философское понятно, соотноси-
тельное с понятиями закономерности и необ-
ходимости. Обычное представление метафизи-
чески противопоставляет С. необходимости и 
обратно, понимая необходимость как внешнее 
принуждение, а С.—как полный произвол, как 
отсутствие всяких ограничений или причин, 
обусловливающих собой волю и действия чело-
века (индетерминизм, волюнтаризм). 

Признание материального единства мира 
исключает абсолютную свободу воли, изыма-
ющую человека из всеобщей связи матери-
ального мира. С другой стороны, диалектиче-
ское понятно закономерности, предполагающее 
самодвижение и самодеятельность, не допу-
скает чисто механического понимания причин-
ной зависимости, как односторонней внешней 
обусловленности. В соответствии с этим диа-
лектический материализм водёт непримиримую 
борьбу как с чисто идеалистич. ученном инде-
терминизма, так и с метафизич. учением аб-
страктного детерминизма, с фатализмом (см.), 
признающим одну только механистически по-
нимаемую необходимость, отрицающим С. воли 
и тем осуждающим человека на пассивную 
покорность судьбе, року. Подлинный детерми-
низм—учение диалектич. материализма о С. 

как осознанной необходимости—не только 
ничего общего не имоет с фатализмом, но и 
целиком опровергает его. «Детерминизм не 
только не предполагает фатализма, а, напро-
тив, именно и даёт почву для разумного 
действования» ( Л е н и н, Соч., т. I, 4 изд., 
стр. 400). С. и необходимость—это диалекти-
ческие категории, находящиеся в единство, 
взаимопроникающие и переходящие друг в 
друга. Попытка диалектнч. понимания С. и не-
обходимости дана была в истории философии 
Спинозой. 

Философия марксизма-ленинизма, диалектич. 
материализм, учит, что природа, а такжо соот-
ветственно и общество представляют собой 
единое, связное, закономерное целое, где пред-
меты и явления зависят друг от друга и обусло-
вливают друг друга, т. е. и в природе, и в об-
ществе существует объективная закономер-
ность, необходимость, отражающаяся в созна-
нии людей. «Необходимость природы есть 
первичное, а воля и сознание человека—вто-
ричное. Последние должны, неизбеисно и необ-
ходимо должны, приспособляться к первой» 
( Л е н и н , Соч., т. XIII, стр. 155). 

Сознание людей отражает объективную необ-
ходимость, существующую в природе и в об-
ществе. Пока эта необходимость не познана 
людьми, она действует как слепая внешняя 
сила; но, став познанной, она превращается 
в С. Свобода—не произвол, а понимание необ-
ходимости, способность принимать решония 
со знанием дела и поступать в соответствии 
с познанной объективной закономерностью, 
необходимостью. «Свобода заключается,—пи-
шет Энгельс,—не в воображаемой независи-
мости от законов природы, а в познании этих 
законов и в возможности поэтому планомерно 
пользоваться ими для определённых нолей... 
Свобода состоит в господство над самим собой 
и над внешней природой, основанном на позна-
нии естественной необходимости; значит, она 
является необходимым продуктом историче-
ского развития» ( М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т. XIV, стр. 114). 

Каждый шаг человечества впорёд на пути 
культуры был шагом к С. Первобытные люди, 
выделившиеся из леи потного мира и жившие 
в условиях крайне низкого уровня развития 
производительных сил, а следовательно, и 
сознания, были, подобно исивотным, рабами 
природы: над ними властвовала слепая необ-
ходимость. Величайшее освобождающее зна-
чение для человечества имело открытие спо-
соба добывания огня: оно высоко подняло чело-
века над царством животных и дало ему гос-
подство над определённой силой природы. 
С тех пор в процессе исторического развития, 
по море роста производительных сил, в част-
ности, и в особенности орудий труда, и на этой 
основе—роста научного познания, человече-
ство всё более и более освобонсдалось из-под 
власти слепых, стихийных сил природы и 
становилось властелином природы. В клас-
совом обществе человек находится под властью 
не только слепых, стихийных сил' природы, 
но и антагонистических общественных сил, 
каковы социальный гнёт, эксплоатация боль-
шинства меньшинством, нищета трудящихся 
масс, грабительские войны и т. п. Эти явления, 
пока но поняты их истинные причины и харак-
тер, действуют на человека слепо и разруши-
тельно, подобно стихийным силам природы.. 
Уже современные мощные производительные 
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силы, орудия и средства производства могли 
<3ы освободить человека и сделать его созна-
тельным, активным, действительным творцом 
своей неизни. Но этому мешает классовый 
строй общоства, основанный на частной соб-
ственности на средства и орудия производ-
ства. Только социалистич. революция создаёт 
условия и служит орудием полного освобож-
дения человечества от всех тяготеющих над 
ним социальных пут. Поэтому важнейшее зна-
чение имело и имеет пробуждение классового 
самосознания пролетариата, политическое про-
свещение его в духо научного коммунизма, 
выяснение ему его всемирно-исторической ро-
ли созидателя нового, коммунистического об-
щоства. 

Рабочий класс, мобилизуя и организуя во-
круг себя всех трудящихся и угнетённых, 
все передовые, прогрессивные силы, создаёт 
новый общественный строй—коммунизм, в 
своей первой стадии называемый социализмом, 
и освобождает но только себя, но и всё челове-
чество. Энгельс пишет: «Общественный строй, 
до сих пор являющийся людям как бы даро-
ванным свыше природой и историей, будет 
тогда их собственным, свободным долом. Объек-
тивные, внешние силы, господствовавшие над 
нсториой, поступят под контроль чоловока. 
И только тогда люди начнут вполне сознатель-
но сами создавать свою историю, только тогда 
приводимые ими в движение общественные 
причины будут иметь в значительной и всё 
возрастающей степени желаемые действия. И 
это будет скачком человечества из царства 
необходимости в царство свободы» ( М а р к с 
и Э н г е л ь с , Соч., т. XIV, стр. 286—287). 

Этот скачок из царства необходимости в цар-
ство С. осуществляется в СССР в результато 
победы Великой Октябрьской социалистич. ре-
волюции и построения в основном социализма 
в СССР. Сталинская Конституция СССР— 
конституция победившего социализма—запе-
чатлела величественную картину нового, сво-
бодного, социалистич. ci роя, его политическую 
и экономич. основы, общественное и государ-
ственное устройство, права и обязанности 
граждан СССР. Страна освобоясдённого труда, 
братского содружества и морально-политич. 
единства народов—СССР, чем далее, тем боль-
ше являет всему миру образцы патриотизма 
и героических подвигов на фронте обороны 
страны и мирного труда, науки и техники, 
искусства и культуры, новое, социалистич. 
отношение к труду и общественной собствен-
ности, высокое сознание и выполнение гранс-
данского долга. Все это служит яркой иллю-
страцией свободы как осознанной необходи-
мости, превращения необходимости в С. Ещо 
более высокие образцы свободных действий 
людей в силу познанной необходимости даст 
коммунизм, при к-ром «свободное развитие 
каждого является условием свободного разви-
тия всех» (M а р к с и Э н г е л ь с , Манифест 
Коммунистической партии, 1910, стр. 41). 

Лит.: Э н г е л ь с Ф . , А н т и - Д ю р и н г , отд. 1, г л . X I , 
отд . 2, г л . I I , в к н . : M а р к с К . и Э н г е л ь с Ф . , 
С о ч . , т . X I V , M . — л . , 1931; е г о ж е . Д и а л е к т и к а при-
р о д ы — Р о л ь труда в процессе очеловечения обезьяны, 
там ж е ; Л е н и н В . И . , Материализм и эмпириокрити-
цизм , Сочинения, 3 издание, том X I I I , г л . I I I , § 6; С т а -
л и н И. , О диалектическом и историческом материа-
л и з м е , в его книге: Вопросы л е н и н и з м а . 11 и з д а н и е , 
[Москва] , 1941. jg. Богданов. 

СВОБОДА (в 19-13 переименован в Лиски), 
город, районный центр Воронежской обл. 
Расположен при жел.-дор. станции Лиски 

(в 98 км к 10. от Воронежа) и пристани на 
Дону. 25,5 тыс. жит. (1939). Развита пищевая 
пром-сть (мукомольная, мясная, маслоделие 
и др.). Техническая ж.-д. школа. 

СВОБОДА В О Л И , с м . Свобода. 
СВОБОДА МОРЕЙ, или, точнее, с в о б о д а 

о т к р ы т о г о м о р я , означает право каждого 
государства свободно заниматься судоходством, 
торговлей, рыболовством и т. п. в открытом 
море, т. е. за пределами прибрежных морских 
вод, на к-рые распространяется юрисдикция 
соответствующего государства. Следствием С.м. 
является положение, в силу к-рого в мирноо 
вромя всякое ограничение судоходства, тор-
говли, рыболовства и т. п. в открытом море 
возможно только в порядке международных 
соглашений. Вопрос о С. м. был впервые 
выдвинут Гуго 1 роциом в его труде «Маге 
liberum» (1609). С конца 17 в. принцип С. м. 
стал общепризнанной нормой международного 
права. Гитлеровская .Германия, попирая все 
правовые нормы и заменяя их грубым произво-
лом, беззастенчиво нарушила и принцип С. м. 

СВОБОДА ПЕЧАТИ, право граждан выражать 
свои мысли чороз почать и распространять 
произведения печати. С. п. является одним 
из важнейших демократич. институтов, по-
скольку она обоспочиваот действительную глас-
ность, свободное формирование и выражение 
общоствонного мнения и личных убеждений 
граждан. Историч. борьба за С. п. возникла 
и протекала как борьба против реакционной 
цензуры и многообразных ограничений на пути 
развития домократич. мысли. В результате 
длительной исторической борьбы свобода пе-
чати получила своё признание в демократи-
ческих государствах и стала важнейшим фак-
тором дальнейшего роста и укрепления сил 
демократии. Именно огромным общественным 
значением С. п. и объясняется то, что современ-
ные реакционные гос-ва, возглавляемые фа-
шистскими бандами, ликвидировали в числе 
других демократич. свобод и С. п. В фашист-
ской Германии, как и в странах, ею захвачен-
ных, допускаются к печати только мракобес-
ные фашистские издания, всякое проявление 
свободного печатного слова подавляется сви-
репыми карами, лучшие произведения миро-
вой литературы, составляющие гордость чело-
вечества, публично сжигаются на кострах. Тем 
но менее в оккупированных фашистами странах 
выходили многочисленные подпольные изда-
ния, в к-рых находила отражение ненависть 
свободолюбивых народов к поработителям. 

В СССР, гдо все основные средства производ-
ства принадлежат социалистич. государству, 
созданы не только юридичоские, но и мате-
риальные условия, гарантируюшие полное ис-
пользование С. и. широчайшими массами на-
селения. Конституция СССР (ст. 125) гаран-
тирует С. п. в качество одного из основных 
прав граждан. С. п. используется в соответ-
ствии с интересами трудящихся и в целях 
укрепления социалистич. строя. О широте 
этого использования С. п. в СССР говорит 
гигантский размах выпуска периодич. и непе-
риодич. изданий. 

СВОБОДА СЛОВА, право граждан выражать 
свободно свои мысли, суждения, убелсдения 
как устно, так и письменно. С. с. неразрывно 
связана с признанием свободы печати и сво-
боды собраний и не осуществима помимо них. 
В качестве одного из основных демократич. 
институтов С. с. официально признана в кон-
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ституциях всех современных демократия, го-
сударств. В фашистских лее государствах С. с. 
разделила участь всех демократия, институтов, 
т. е. ликвидирована полностью. В СССР С. с. 
в числе других основных прав гарантирована 
законом всем гражданам «в соответствии с 
интересами трудящихся и в целях укрепления 
социалистического строя» (ст. 125 Конститу-
ции СССР 1930). 

СВОБОДА СОБРАНИЙ, право граждан и обще-
ственных организаций свободно устраивать 
собрания и митинги. Будучи одним из старей-
ших требований демократии, С. с. постепенно 
была под давлением прогрессивных слоев 
общества, и в первую очередь рабочего класса, 
воспринята конституциями передовых бурнс. 
государств, хотя и поныне использование этой 
свободы обставлено рядом формальных огра-
ничений. Особенно широкий размах приняла 
С. с. в СССР, где интенсивное использование 
её массами населения обеспечивается госу-
дарством не только формально, юридически, 
но и путём бесплатного предоставления для 
собраний и митингов пригодных для этой 
цели помещений. Статья 125 Конституции СССР 
законодательно закрепляет С. с. для всех 
граждан СССР в соответствии с интересами 
трудящихся и в целях укрепления социали-
стич. строя. 

СВОБОДА СОВЕСТИ, право граяедан ка.'С при-
дерншваться по собственному выбору («соглас-
но велениям своей совести») любой религии 
и соответственно совершать необходимые рели-
гиозные церемонии, так и но исповедывать 
никакой религии и вости антирелигиозную 
пропаганду. Лишь в конце 18 и в течение 19 вв. 
в результате многовековой борьбы за свободу 
религиозного самоопределения С. с. официаль-
но была признана конституциями ряда гос-в. 
Однако, даже до сих пор в бурж. гос-вах С. е., 
как правило, трактуется суженно, а именно 
лишь как право свободного выбора любого 
религиозного вероисповедания, без распростра-
нения этой свободы вплоть до признания права 
отрицания всякой религии. 

Наиболее полно осуществлена С. с. в СССР, 
гарантировавшем эту свободу путём отделе-
ния церкви от гос-ва и школы от церкви и 
отменой всяких религиозных привилегий и 
ограничений. Советское гос-во предоставило 
возможность босиропятственно совершать ре-
лигиозные церемонии и последовательно про-
водит политику невмешательства во внутрен-
ние дола религиозных общин. С. с. получила 
в СССР законодательное закрепление ужо в 
декрете СНК от 23/1 1918 и в Конституции 
СССР 1918. Конституция СССР 1936 воспроиз-
водит содержание указанных законодатель-
ных актов в разделе об основных правах граж-
дан. «В цолях обеспечения за гражданами свобо-
ды совести,—гласит ст. 124,—цорковь в СССР 
отделена от государства и школа от церкви. 
Свобода отправления религиозных культов 
и свобода антирелигиозной пропаганды при-
знаётся за всеми гражданами». Избирательные 
права предоставляются в СССР всем граяеда-
нам независимо от вероисповедания (см. 
ст. 135 Конституции 1936). 

СВОБОДА СОЮЗОВ, право граждан объеди-
няться в интересах политических, профессио-
нальных, научных, воспитательных и т. д. 
в общества, организации, союзы, не пресле-
дующие цели извлечения прибыли. С. с. отно-
сится к числу тох политич. свобод, завоева-
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ние к-рых рабочим классом давалось повсюду 
особенно длительной борьбой и тяжёлыми 
жертвами. В современных демократич. госу-
дарствах С. с. официально закреплена в кон-
ституциях либо в имеющих конституционное 
значение законах как один из основных инсти-
тутов демократии. И, наоборот, в фашистских 
гос-вах наряду с другими демократич. завоева-
ниями полностью, и притом в первую очередь, 
была уничтожена и С. с. 

Наиболее широкий размах С. с. естественно 
получает в СССР. Рабочие, крестьяне и интел-
лигенция в СССР получают от гос-ва всемер-
ное содействие, материальное и иное, как 
в деле своего объединения в различные общест-
венные орг-ции, так и в дело развёртывания 
деятельности последних. С. с. закреплена 
ст. 126 Конституции СССР 1936: «В соответ-
ствии с интересами трудящихся и в целях 
развития организационной самодеятельности 
и политической активности масс, гражданам 
СССР обеспечивается право объединения в об-
щественные организации: профессиональные 
союзы, кооперативные объединения, органи-
зации молодежи, спортивные и оборонные ор-
ганизации, культурные, технические и науч-
ные общества, а наиболее активные и созна-
тельные граждане из рядов рабочего класса 
и других слоев трудящихся объединяются 
во Всесоюзную Коммунистическую партию 
(большевиков), являющуюся передовым отря-
дом трудящихся в их борьбе за укрепление 
и развитио социалистического строя и пред-
ставляющую руководящее ядро всех органи-
заций трудящихся как общественных, так и 
государственных». 

СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ, часть полной энергии 
системы, могущая целиком перейти во внеш-
нюю работу при обратимом изотермическом 
процессе. Из общего уравнения термодинамики 
для квазистатических процессов 

<1А = dU — TdS (1) 
(где А—внешняя работа, U—полная энергия 
системы, Т—абсолютная температура, S— 
энтропия) следует, что в случае изотермиче-
ского процесса 

4 А = d (U - TS). (2) 
Из (2) следует, что внешняя работа; при 

обратимом изотермическом процессе равна 
изменению функции 

F = U — TS, (3) 
к-рая и называется С. э. Величина нее TS 
называется связанной энергией. Оба термина 
введены Гельмгольцем (см.). Минимум С. э. 
соответствует состоянию термодинамического 
равновесия при постоянных температуре и объё-
ме системы. При изотермическом обратимом 
процессе dA=dF. При необратимом процессе 
dA>dF, т. к. при этом часть работы перехо-
дит в энергию, к-рая каким-либо образом 
необратимо рассеивается в окружающем про-
странство. Если процесс совершается при по-
стоянном объёме, то dA—0 и, следовательно, 
d F < 0 , т. е. С. э. убывает. Это имеет место, 
напр., при химич. реакциях в закрытом сосуде. 
Изменение С. э. при химич. реакциях служит 
мерой химич. сродства (правило Вант-Гоффа). 

J I u m . : II л а н к М., Введение в теоретическую фиви-
ку , ч. 5, Теории теплоты, М . — Л . , 1935; Э г г e р т Д . , 
Учебник физической химии, Л . , 1931; Ш ю л е В . , 
Техническая термодинамика, т . I I , М . — Л . , 1938. 

СВОБОДНОЕ В О С П И Т А Н И Е , п е д а г о г и ч е с к а я 
теория, полагающая, что полноценное разви-

17 
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тие личности ребёнка возможно только как 
самопроизвольное развитие его без влияния 
взрослых, якобы подавляющих стремления и 
желания ребёнка. Отрицая авторитет воспита-
теля и утверждая, что только самовоспитание 
ребёнка полноценно, так как в нём ребёнок 
будто бы освобождается от всего, что мешает 
его развитию, теория С. в. отвергает и необ-
ходимость системы знаний. Основные поло-
жения С. в. были сформулированы ОК. НС. 
Руссо во второй половино 18 в. в его теории 
естественного воспитания, возникшей в борьбе 
со средневековой схоластической системой вос-
питания, сурово подавлявшей запросы ребёнка. 
В романе «Эмиль или о воспитании» Руссо 
проводил свою основную подагогич. идею: 
природа—лучший воспитатель; задача воспи-
тания состоит в том, чтобы предохранить вос-
питанника ОТ ВЛИЯНИЯ К у л ь т у р ы . В POCCHHj 
в других исторических условиях, теорию С. в. 
выдвигал в своих педагогических высказыва-
ниях Л, Н. Толстой. Апологетом теории С. в. 
в России в период реакции после революции 
1905 был Вентцель, отраясавший в своих пода-
гогич. проектах («Дом свободного воспитания») 
одновременно и недовольство широких кругов 
населения царской школой муштры и зубрёжки 
и мелкобуржуазную боязнь революции. Теория 
С. в. в своой критике старой школы имела из-
вестное положительное значение, в своей же 
основе эта теория реакционна, т. к. отвергает 
необходимость воспитательного влияния взрос-
лого населения на подрастающее поколение. 

СВОБОДНЫЕ Х Л Е Б О П А Ш Ц Ы , с м . Вольные 
хлебопашцы. 

СВОБОДНЫЙ (б. А л е к с e е в с к), город в 
Амурской области Хабаровского края; станция 
Амурской жел. дор., пароходная пристань на 
р. Зее. Население выросло с 10 тыс. чел. в 
1926 до 37 тыс. в 1938. Лесопильная промы-
шленность, кирпичная, мясная, мукомольная 
и др. Общее число рабочих и слунсащих—св. 
11 тыс. чел. (1938). С. расположен в районе 
с развитым зерновым хозяйством (преобладает 
яровая пшеница, затем овёс) и со значитель-
ными лесозаготовками. 

СВОБОДОМЫСЛЯЩАЯ ПАРТИЯ Г Е Р М А Н И И 
(Deutsche Freisinnige Partei), немецкая либе-
ральная партия, образовавшаяся в 1884 из 
слияния прогрессистов и сецессионистов (см.). 
Слияние с отколовшимися от национал-либе-
ралов соцессионистами изменило социальный 
базис бывшей прогрессивной партии. В её 
ряды вошли представители лёгкой индустрии, 
банков, биржи. Рост же и усилившееся влия-
ние с.-д. способствовали отрыву от партии 
основных масс рабочих и частично интелли-
генции, шодшей за партией в 60—70-х гг. 
Свободомыслящие сохранили в основных чер-
тах программу прогрессистов, но постепенно 
они всё больше поддерживали колониальную 
политику герм, империализма. В 1893 по этому 
вопросу в партии произошёл раскол: образо-
вались две партии: Народная свободомысля-
щая партия (Freisinnige Volkspartei) и Свободо-
мыслящий союз (Freisinnige Vereinigung), воз-
главляемые соответственно Рихтером и Бар-
том. Первая воздерясивалась от голосования 
за военную программу, второй её поддержал. 
Однако в дальнейшем обе группы становятся 
на платформу империализма, и морскио про-
граммы 1900, 1906, 1908 проходят при их 
содействии. Обе группы приняли участие в 
Бюловском блоке в союзе с национал-либера-

лами и консерваторами. От былого либера-
I лизма партии' не осталось ничего, и влияние 

партии в мелкобуря«. массах упало. Если 
в 1881 лево-либеральные группы в рейхстаге 
насчитывали 101 депутата, то в 1907—лишь 67. 
Анализируя данные о выборах в рейхстаг 
1912, Ленин писал: «Интересно, наконец, отме-
тить, что чисто буржуазные партии в совре-
менной буржуазной Германии имеют за собой 
м е н ь ш и н с т в о населения» и объяснял это 
тем, что, как «указал ynto К. Маркс в 1848 году: 
германская буржуазия, напуганная самостоя-
тельностью пролетариата, увидевшая, что де-
мократическими учреждениями пользуются ра-
бочие д л я с е б я и против капиталистов, 
отвернулась от демократии, позорно предала 
свободу, которую раньше защищала, и повер-
нула к лакейству перед помещиками и клери-
калами» (см. Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 524). 
В 1910 свободомыслящие слились с народной 
партией и образовали «Прогрессивную народ-
ную партию» (Fortschrittliche Volkspartei), 
поддерживавшую в период первой мировой 
войны программу герм, империализма. В 1918 
«Прогрессивная народная партия» прекратила 
существование. 

СВОД ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, о б н а -
родован в 1833 и стал действующим источни-
ком права с 1/1 1835. Издание С. в. Р. и. было 
вызвано насущной необходимостью завершить 
кодификационные работы, к-рые возникали 
ещё в 18 веке. Представители администрации 
и суда испытывали большие затруднения, 
имея дело со множеством казуистических, 
противоречивых и повсюду разбросанных норм. 
Николай I сосредоточил всю кодификационную 
работу во II отделении Собственной канцеля-
рии. Поручив руководство всем делом русско-
му государственному деятелю M. М. Сперан-
скому, он поставил перед ним двоякую задачу: 
1) составить полное собрание законов в хро-
нологич. порядке, начиная от Соборного уло-
жения 1649 до воцарения Николая I, и 2) на 
основе законодательного материала полного 
собрания законов составить свод действующего 
права. При этом он дал M. М. Сперанскому 
строгую директиву не только не вводить ни-
каких новых правовых, норм, но и старые 
законы излагать, не меняя в них «ни единой 
литоры». Этим самым Николай I определил 
самое существо кодификации свода, ограничив 
его составление лишь переизданием во многом 
уже устаревших норм, и лишил, т. о., С. з. Р. и. 
характера кодекса. Законы, вошедшие в Свод, 
распределялись на определительные (опреде-
лявшие существо и компетенцию верховной 
власти, устройство органов власти и т. п.) 
и на законы охранительные (обнимавшие 
гражданские, имущественные, сомейныо и др. 
отношения). С. з. Р. и. был разделён на 8 книг 
и 15 томов. В I томе содернсались законы 
основные и учреждения государственные; во 
II—учреяедения губернские; в III—устав о 
службе гражданской; в IV—уставы о повинно-
стях; в V—уставы о податях, пошлинах и сбо-
рах; в VI—устав тамонсенный; в VII—уставы 
монотный, горный и о соли; в VIII—уставы 
лесной, оброчных статей и арендных имений; 
в IX—законы о состояниях; в X—законы 
гражданские и межевые; в XI—учреждения 
и уставы кредитных установлений, в XII — 
уставы путей сообщений и пр.; в XIII—уставы 
о народном продовольствии, об общественном 
призрении и врачебный; в XIV—устав о пас-
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портах и о беглых; в XV—законы уголовные. 
С 1885 судебные уставы 1864 стали помещаться 
в XVI томе. С. з. Р. и. переиздавался несколько 
раз целиком и по томам. С.з.Р. и. просуществовал 
в качестве действующего источника права до 
Великой Октябрьской социалистич. революции. 

СВОДНЫЙ БАЛАНС, баланс, получаемый при 
сложении нескольких отдельных балансов. 
При простом постатейном суммировании ба-
лансов получается свод (сводка) балансов. В 
этом случае в сводке сохраняются также и 
внутренние результаты и расчёты между орга-
низациями, балансы к-рых сведены. С. б. в 
полном смысле получается при исключении 
внутренних операций, расчётов и результатов. 
В этом случае С. б. покажет результаты, сред-
ства и их источники, к-рыми фактически обла-
дает сложная организации, состоящая из само-
стоятельных хозяйственных звеньев с обосо-
бленными балансами. Примером сводок балан-
сов первого типа являются сводки балансов 
по наркоматам и по главкам на основе балансов 
подведомственных им хозорганов. Примером 
сводных балансов являются балансы трестов 
на основе балансов предприятий и самого 
правления. 

СВОДЫ, перекрытия сооружений, имеющие 
криволинейное очертание с подъёмом от опор-
ных частей—пят—к средней части—замку С. 
В отличие от плоского перекрытии в сводча-
том перекрытии конструктивные элементы вы-
держивают нагрузку гл. обр. на основе взаим-

ного давления. На-
грузки, передаю-
щиеся на С., вклю-
чая и его собствен-
ный вес, благода-
ря криволинейной 
форме очертания С. 
вызывают в мате-
риале гл. обр. сжи-

мающие напряжения. Эта особенность сводча-
тых и арочных (см. Арка) перекрытий позво-
ляет применять для сооружения С., арок и ку-
полов материалы, к-рые хорошо сопротивляют-
ся сжимающим усилиям. Такими свойствами 
обладают естествен 1ые камни, кирпич сырцо-
вый и обожжённый, бетоны и различного вида 
кладки из тесового камня, кирпича как на 
растворе, так и без него. Основными конструк-
тивными элементами каждого С. (рис. 1) явля-
ются: пяты А—А, замбк В, образующая свода 
ABA. Формы образующей, т. е. очертания С., 
чрезвычайно разнообразны и меняются соответ-
ственно строительным приёмам, применяемым 
для возведения сооружений, роду материала, 
общей конструкции перекрываемого С. здания 
и, наконец, соответственно господствующему 
в данное вромя архитектурному стилю. В зави-
симости от принципа решения статической 
системы различают следующие основные виды 
С.: цилиндрический, крестовый, стрельчатый, 
купол, парусный, зеркальный и различные их 
комбинации (рис. 2 ) . — Ц и л и н д р и ч е с к и й 
С.—перекрытие прямоугольного в плане про-
странства в виде вогнутой цилиндрич. поверх-
ности, поддерживаемой непосредственно про-
дольными стенами здания.—К р е с т о в ы й 
С.—перекрытие квадратного в плане простран-
ства в виде четырёх массивных пересекающих-
ся распалубок одного радиуса, опирающихся 
на углы стен или колонны.—С т р е л ь ч а -
т ы й С.—перекрытие прямоугольного в плане 
пространства в виде системы вытянутых вверх 
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криволинейных поверхностей, опирающихся на 
каркас, к-рый состоит из идущих от пяты к 
центру С. профилированных каменных рёбер 
(гуртов, нервюр).—К у п о л—сводчатое поре-
крытио в виде сферической поверхности замк-
нутой центральной формы.— П а р у с н ы й 
С.—перекрытие в виде сочетания неглубокой 
верхней целостной сферич. поверхности боль-

Р и с . 2 . Основные разновидности сводчатых пе-
рекрытий : 1—цилиндрический свод, 2—кресто-
вый С. , 3—монастырский С . , *—лотковый С. , 
.5—зеркальный С . , в—авй8дчатый готический С . , 
У—стрельчатый к у п о л ь н ы й С. , S—сферический ку-
польный С. , 9~парусный С., 10—вивантийский С-

шого радиуса с расчленёнными боковыми кри-
волинейными поверхностями-парусами (рис.3). 
Парусный С. часто применяется одновре-
менно с куполом для перекрытия боковых 
пространств.—3 е р к а л ь н ы й С.—перекры-
тие в виде сочетания плоского плафона с кри-
волинейным сводчатым основанием. Зеркаль-
ный С.—типичная форма перекрытия эпохи 
Ренессанса. 

ОсобенностькГсводчатых перекрытий в отли-
чие от балочных является наличие горизон-
тальных сил в телах С. (т. н. распора), стремя-
щихся опрокинуть те части здания, на кото-
рые опирается свод-
чатое перокрытие. 
Чем по ложе С., тем 
значительное силы 
распора. Эта осо-
бенность сводчатых 
перекрытий заста-
вляет строителей 
стремиться к увели-
чению подъёма сво-
да и к созданию 
конструкций в виде 
контрфорсов (см.), 
упорных арок(арк-
бутанов, см.) и пр., 
M O r v n i H X поотиво- Рис- 3 - П а р у с н ы й свод пад-

грооной часовни Г а л л ы П л а -
стоять распору. Но- цидии в Р а в е н н е , 
луциркульные С. и 
готические в отношении распора имеют наибо-
лее благоприятное архитектурное разрешение. 

Исторический путь развития сводчатых пере-
крытий можно проследить с глубокой древно-
сти. Искусство возводить С. достигло особенно 
высокой степени совершенства на Востоке. 
Об этом свидетельствуют сохранившиеся ча-
стично стены и свод тронного зала дворца 
персидского (сасанидского) царя Хосроя в 
Ктезифоне на Тигре, возведённого около 
550 хр. э. (рис. 4). С. этот имеет пролёт в 27 ж 
и является одним из самых выдающихся образ-
цов больших пролётов в каменных цилиндрич. 
С. не только древности, но и новейшего вре-
мени. В эпоху Римской империи С.—основная 
конструкция инженерных сооружений. В Ви-
зантии сводчатые перекрытия нашли своё за-

17* 
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вершение в грандиозном куполе храма св. Со-
фии. В Средние века сводчатые перекрытия яв-
лялись основным видом перекрытий церковных, 
монастырских зданий и гражданских сооруже-
ний, причём первоначально циркульные С. пос-
тепенно начинают, по мере развития строитель-
ства, уступать место стрельчатым С. и С. на нер-
вюрах, столь характерным для готич. стиля. 
В эпоху Возрождения С. не утратили своего 
значения, но стрельчатая форма была оста-

влена; зодчие перешли к 
болео спокойным формам, 
приближающимся к цир-
кульным и сферическим. 
Наиболее яркое выраже-
ние сводчатые перекры-
тия эпохи Ренессанса 
нашли в соборе св. Петра 
в Риме. 

Современное зодчество 
но менее широко приме-
няет сводчатые и ку-
польные перекрытия, но 
в отношении возможно-
стей оно поставлено в не-

___ сравнимо более благо-
приятные' условия, чом в периоды наибольшего 
расцвета архитектуры предшествующих эпох. 
Прежде всего современный зодчий имеет в 
своём распоряжении значительно больший ас-
сортимент строительных материалов, из к-рых 
главнейшими являются яселезобетон, сталь, 
сплавы лёгких металлов (дуралюминий), стек-
ло и др.; кроме того, методы проектирования 
строительных конструкций достигли высокой 
степени точности. При сооружении сводчатых 
и купольных перекрытий в наст, время при-
меняются наиболее совершенные строительные 
материалы—металл и бетон. 

Лит.: Ш у а в и О. , История архитектуры, пер . , 
доп . и комментарии В. Д . Б л а в а т с к о г о [и др.] , т . I — I I , 
М. , 1935—37; К у з н е ц о в А . В . , Своды и их декор, 
м., 1938. Д . Аранович, Г. Лагунов. 

СВОЕЗЕМЦЫ, или з е м ц ы , группа населения 
Новгородской земли, пользовавшаяся лич-
ной свободой и владевшая землёй на правах 
личной собственности. С. входили в состав т. н. 
чёрных людей. Они,.вероятнее всего, являлись 
потомками смердов (земельные участки к-рых 
избежали захвата боярами) или нее были вы-
ходцами из рядов городского населения. С. 
упоминаются в 13—15 вв. Владея участками 
в 2, 3, 5, редко в 10 и болое десятин земли, С. 
обрабатывали их своим трудом и трудом чле-
нов семьи. Наиболее крупные из С. владели 
в отдельных случаях холопами и сдавали часть 
своих земель в обработку крестьянам за оброк. 
В 15 в. в отдельных частях Новгородской зем-
ли площадь земли С. не превышала 4,5—8,5%. 
После подчинения Новгорода Москве при Ива-
не 111 С. скоро исчезают вовсе; маломощные 
из них постепенно сливаются с крестьянами, 
более состоятельные становятся служилыми 
людьми, причём" их земельные участки оста-
ются за ними в качестве мелких поместий. 

Лит.: Н и к и т с к и й А . П . , История экономиче-
ского Оыта Великого Новгорода , M. , 1893; К л ю ч е в-
с к и й В . О. , Разбор исследования г. Ч е ч у л и н а : «Горо-
да Московского государства в 16 веке», в его кн. : Третий 
сОорник статей. Отвывы и ответы, I I . , 1918; С е р г е е -
в и ч В. И . , Древности русского п р а в а . 2 издание 
С П Б , 1911. 

СВОЙСТВО (филос.), проявление, выражение 
качества вовне, по отношению к другим пред-
метам и явлениям. Между С. и качеством суще-
ствует диалектич. единство и различие. Каче-

ство проявляется через С. Так, всякое опре-
делённое качество (предмет) имеет различные 
С., выражающие данное качество. Например, 
роза как цветок представляет определенное ка-
чество, которое выражается в целом ряде С.—в 
запахе и окраске розы, пригодности её в челове-
ческом обиходе и т. д. Ленин дал классич. при-
мер со стаканом (определённым качеством), 
имеющим бесконечное множество различных С., 
сторон, взаимоотношений и «опосредований» 
со всем остальным миром. «Стакан есть, бес-
спорно, и стеклянный цилиндр и инструмент 
для питья... Стакан есть тяжёлый предмет, 
который может быть инструментом для бро-
сания. Стакан может служить как пресс-папье, 
как помещение для пойманной бабочки, стакан 
может иметь ценность, как предмет с художе-
ственной резьбой или рисунком,... и так далее 
и тому подобное» ( Л е н и н , Соч., т. XXVI, 
стр. 134). Следовательно, через С. определяется 
назначение данного качества. Вне этого един-
ства не существует ни то ни другое. Предмет 
может обладать многими различными С. Одни 
из них являются существенными, другие несу-
щественными. Потеряв существенные С., вещь 
перестает быть тем, чем она была, становится 
другой. К несущественным относятся такие С., 
одни из которых могут утрачиваться, другие 
появляться вновь, при сохранении одного и 
того же качества. Поэтому качество не может 
быть сведено к простой механической сумме 
свойств. 

СВЯЗАННАЯ ЭНЕРГИЯ, см. Свободная энергия. 
СВЯЗИ МЕХАНИЧЕСНИЕ, условия, ограничи-

вающие свободу перемещения тела. Примером 
может служить движоние маятника (см.), со-
вершающего вращательпыо колебательные дви-
жения вокруг неподвижной точки, к к-рой 
он подвешен. Математически С. м. выражаются 
определёнными соотношениями между коор-
динатами и скоростями точек движущегося 
тела. Подробнее см. Механика.J 

Лит.: Л о й ц я н с к и й Л . Г . и Л у р ь е А. И . , 
К у р с теоретической механики, ч . 2, Л . — M . , 193b. 

СВЯЗКА, термин, применяемый в геометрии 
для обозначения нек-рых систем линий или 
поверхностей, зависящих от двух параметров 
(со- линий или поверхностей). Примеры: 1) на 
плоскости совокупность всех (ооа) окружно-
стей, относительно к-рых некоторая точка 
имеет данную степень, паз. С. окружностей; 
2) в пространстве совокупность всех (со-) пря-
мых или всех (ооа) плоскостей, проходящих 
через данную точку (центр С.), называется 
в первом случае С. прямых, во втором—С. 
плоскостей. Ср. Пучок. 

СВЯЗКИ (лат. ligamenta, от ligo—вяжу), 
плотные, различной формы соединительно-
тканные образования, построенные из колла-
генных и эластических волокон, дополняющие 
и укрепляющие собой то или иное соединение 
костей, хрящей. В зависимости от функции 
различают С. укрепляющие, тормозящие и на-
правляющие. Укрепляющие С., располагаясь 
снаружи суставной сумки, а иногда внутри 
сустава или вплетаясь в суставную сумку, 
способствуют плотному соприкосновению со-
членяющихся друг с другом костей. Тормозя-
щие С. ограничивают двияеения того или иного 
сустава, не позволяя ему переходить за предел 
физиологич. нормы. Направляющие С. ограни-
чивают ход движения в суставе в определён-
ном направлении (напр., крестообразные С. 
в коленном суставе). Ряд С. несёт смешанную 

Р и с . 4 . 
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функцию. Некоторые С. имеют вид пластин-
перепонок, натянутых между двумя костями 
(межкостныо мембраны) или замыкающих от-
верстие костей (напр., запирательное отвер-
стие подвздошной кости), или служат перего-
родкой между группами мышц. С. настолько 
прочны, что в ряде случаев при чрезмерном 
растяжении их происходит не разрыв С., а 
отрыв участка кости, к к-рому прикреплена 
С. Связками называют таюке дупликатуры 
серозных покровов с примесью соединительно-
тканных волокон, формирующиеся в резуль-
тате развития брюшины и служащие как бы 
подвешивающим или укрепляющим аппаратом 
для ряда органов (напр., круглая С. печени, 
зкелудочпо-селезёночная С. и др.). 

СВЯЗНИК, см. Тычинка. 
СВЯЗНОСТЬ, свойство множества «состоять 

из одного куска». Точнее, множество называет-
ся связным, если при любом разбиении его 
на два множества без общих точек хотя бы 
одно множество содержит предельные точки 
другого. Примеры связных множеств: отрезок 
прямой, внутренность круга, квадрата и т. п. 
Если множество замкнутое или открытое, то 
общее определение можно заменить следую-
щим: замкнутое (открытое) множество связно 
и называется тогда континуумом (областью), 
если его нельзя разбить на два замкнутых 
(открытых) множества, без общих точек. С. 
открытого множества мозкно определить ещё 
иначе: открытое множество связно, если лю-
бые дво точки его можно соединить линией, 
принадлозкащей зтому множеству. 

СВЯЗНОСТЬ ПОЧВЫ, см . Почва. 
СВЯЗЬ НА ВОЙНЕ. Значение С. на войне ха-

рактеризуется словами маршала Советского 
Союза К. Е. Ворошилова о войсках С. Красной 
армии как об «очень важном роде войск, на 
котором базируется вся работа управления 
и руководства войсками в мирное и, особенно, 
в военное вромя» [ В о р о ш и л о в К. Е., Речь 
на XVIII Съезде ВКП(б), 1939, стр. 15]. Служ-
ба С. обеспечивает быструю и бесперебойную 
передачу распорязконий командиров (началь-
ников) подчинённым им войскам и донесений 
от войск вышестоящим командным инстанциям, 
а такжо взаимную информацию соединений 
и частей, выполняющих общую боовую задачу. 
Маневронность воорузкённых сил и взаимо-
действие родов войск в бою и операции невоз-

•можны без чёткой работы С. Согласно уставам 
Красной армии, С. в боевой обстановке орга-
низуется: от вышестоящих начальников к ни-
ясестоящим, с тыла к фронту, справа налево 
(по фронту) и от специальных родов войск 
(артиллерии, бронетанковых войск, конни-
цы и др.) к пехоте. Однако это не избавляет 
каждого командира от обязанности самому 
заботиться об установлении С., если она по 
тем или иным причинам отсутствует. Обяза-
тельные требования к системе С.: 1) обеспе-
чение непрерывности С., в частности путём 
дублирования средств С.; 2) гибкость С., спо-
собность её работать в условиях меняющейся 
обстановки; 3) скрытность С. от противника 
[борьба с перехватами, подслушиванием (см.) 
и т. п.].—Сродства С., применяемые в военном 
деле: 1) т. н. обыкновенные сродства С.—пешие 
и конные посыльные, почтовые голуби, воен-
ные собаки, простейшие средства зрительной 
и звуковой сигнализации (флажки, ракеты, 
розкки, свистки и др.); 2) технич. средства С.— 
телеграф, телефон, радиотелеграф и радиотеле-

фон, оптич. средства (светосигнальные лампы, 
прозкекторы, гелиографы, оптич. толофон), 
механич. средства для доставки пакетов и пе-
реброски ответственных лиц—самокаты (вело-
сипеды), мотоциклы, автомобили, моторные 
лодки, танки С., самолёты С. В военно-морском 
флоте для целей С. важнейшее значение имеют 
средства радиосвязи, предметная, световая и 
звуковая сигнализация и использование не-
больших быстроходных кораблей.—Части и 
подразделения С. организационно включаются 
в общевойсковые соединения и в части и соеди -
нения основных родов войск; кроме того, 
имеются самостоятельные (отдельные) части 
С. Руководство слуэкбой С. в войсках возла-
гается на соответствующие штабы и специаль-
ных начальников С. 

Опыт Великой Отечественной войны против 
немецко-фашистских захватчиков вновь под-
твердил огромное значение С. для управления 
войсками в разнообразной и слозкной боевой 
обстановке. Маневренный характер операций, 
вызванный применением мощных высокопо-
движных родов войск—танков, авиации, мото-
пехоты, артиллерии на механич. тяго и т. п., 
требует особой подвижности и гибкости от 
службы С. Широко применяется моторизация 
войск С. При ведении разведывательных и на-
ступательных действий, в частности для С. с вы-
брасываемыми вперёд танковыми и мото-моха-
низированными частями для С. наземных войск 
с авиацией, для управления внутри броне-
танковых и авиационных частей, для С. регу-
лярных войск с партизанскими отрядами и во 
многих др. случаях боевой обстановки исклю-
чительную роль играет радиосвязь (см.). Боль-
шую помощь командирам и штабам соединений 
и частой в деле управления войсками и устано-
вления взаимодействия мезкду различными 
родами войск оказывает институт офицеров С. 

Бойцы и командиры войск С. Красной ар-
мии, среди к-рых имеется-и немало зкенщин, 
показали в боях с немцами и их сообщниками 
выдающийся героизм, самоотверзкенность и вы-
сокое знание своего дела. Тысячи связистов 
награждены орденами, модалями Советского 
Союза и нагрудным знаком «Отличный свя-
зист». 

СВЯЗЬ ХИМИЧЕСКАЯ, причина, обусловли-
вающая взаимноо удерживание атомов в моле-
куле. Понятие о С. х. возникло параллельно 
с признанием существования слозкных соеди-
нений. Первоначальные представления о сущ-
ности С. х. были весьма примитивными и осно-
вывались на грубых механических аналогиях; 
напр., предполагалось, что снабзкённые крюч-
ками атомы сцепляются и тем самым удержи-
вают друг друга. Учение о С. х. неразрывно 
связано с понятиями о валентности и химич. 
сродство и поэтому оно являотся основой 
теоретич. химии. Подлинно научное предста-
вление о С. х. возможно лишь на основе пра-
вильной теории о строении вещества. Так как 
молекулярно-атомистич. теория являотся ос-
новой современных представлений о веществе, 
то учение о С. х. в первую очередь мозкет быть 
развито на базе учоиия о строении атома. 
Первая имеющая научное значение тоория 
С. х. была разработана в самом начале 20 в. 
Штарком, использовавшим теорию строения 
атома, предлоисенную Томсоном. Исходным 
моментом объяснения С. х. Штарк принял 
электрические силы притязкения. Естественно,, 
что недостатки теории атома Томсона обусло-
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вили недостаточную обоснованность теории 
Штарка, и последняя не удержалась в науке. 
Вместе с тем, теория Штарка сыграла ту поло-
яеительную роль, что послужила первым эта-
пом к современной теории валентности и С. х. 
По мере развития учения о строении атома 
видоизменялось учение о С. х. После разра-
ботки Бором теории атома возникли две тео-
рии С. х.-. теория Косселя и теория Льюиса, 
к-рые можно рассматривать как предшествен-
ниц современного учения о С. х. Теория i 
Косселя сводила С. х. между двумя атомами : 
к электростатическому притяжению, возникаю-
щему между ними благодаря переходу электро-
нов от одного атома к другому. Число перешед-
ших электронов обусловливает валентность и 
силу С. х. По этой теории переход электронов 
был результатом стремления атомов иметь 
электронную оболочку, аналогичную той, к-рая 
имеется у атомов ближайшего по атомному 
весу инертного газа. Теория Косселя оказа-
лась бессильной объяснить С. х. у огромного 
числа органических соединений и таких моле-
кул, как H., 0 2 , Na и т. д. Другая точка 
зрения на С. х., разработанная Льюисом в 
1916, базировалась на том допущении, что 
С. х. есть результат сочетания электронов 
внешних электронных оболочек атомов (по 
одному от связывающихся атомов) в пары и 
число таких общих пар электронов давало 
число связей между атомами. Если в теории 
Косселя химич. способ обозначения связи чёр-
точкой означал один перешедший от одного 
атома к другому электрон, то в теории Льюиса 
каждый валентный штрих символизировал па-
ру электронов, общую обоим связывающимся 
атомам. Эти две точки зрения на С. х. разви-
вались до того момента, когда в 1928 Хейтлеру 
и Лондону (на основах квантовой механики 
атома водорода и принципа Паули) удалось 
рассчитать энергию связи двух атомов водо-
рода в молекулу водорода; эта работа положила 
основанио строгому, теоретически обоснованно-
му учению о химич. связи. Современное учение 
о С. х. базируется на квантовой механике атома 
и развивается непрерывно вместо с развитием 
учения об атоме. В наст, время в учении о ва-
лентности предполагаются следующие основные , 
виды С. х.: 1) ионная связь, 2) атомная связь | 
и 3) семиполярная связь. Понятие об ионной 
электростатической связи весьма близко к тем 
представлениям, к-рые были высказаны Кос-
селем, лишь с той особенностью, что переход 
электронов от одного атома к другому проис-
ходит в соответствии с требованием принципа 
Паули. Типичный пример этого вида С. х. 
даёт соединение NaCl. Собственно химич. связь 
представлена в современном учении о С. х. 
атомной—ковалентной—связью. Эта послед-
няя аналогична идее о связи посредством общей 
пары электронов, сформулированной Льюисом. 
Пример атомной связи дают соединения Н„ 
N„ О, и т. д. Если раньшо теория Косселя 
и теория Льюиса казались не согласующимися 
друг с другом, то современное ученио о валент-
ности объединило их в одно общее учение 
с общими исходными теоретическими момен-
тами. Семиполярная связь предполагает одно-
врвменное сочетание атомной и ионной связи. 
Пример семиполярной связи даёт соединение 
СО. Наряду со всем сказанным квантово-меха-
ническая теория валентности объясняет напра-
вленность валентности (тетраэдрический атом 
углерода и т. д.). 

Кроме указанных выше видов С. х., следует 
указать металлическую связь, проявляющуюся 
в интерметаллических соединениях, недоста-
точно ещё теоретически разработанную, связь, 
обусловленную дисперсионными силами (Ван-
дер- Ваальсовскими силами), и т. д. В послед-
ние годы в учение о С. х. введено понятие 
о резонансе, согласно к-рому С. х. в молекуле 
есть суперпозиция (наложение) различных ва-
лентных её состояний, каждое из к-рых отве-
чает определённой электронной структуре, 
если все эти структуры имеют одну и ту же 
конфигурацию атомных ядер и одно и то же 
число электронов, но вошедших в пары. 

Лит.: П е н н и В. , В а н - Ф л е х И . и Ш е р -
м а н Л . , Квантован теории валентности, M. , 193«; 
Г е й т л е р В. , Квантован теория и гомсополнрная хи-
мическая связь , Харьков , 1934; Б о р н M., Химическая 
связь и квантовая механика , Х а р ь н о в , 1932; К р о-
н и г Р . , Оптические основы теории валентности, М. , 
1937; П а у л и н г Л . , Значение резонанса д л я природы 
химической связи и структуры молекул, «Успехи химии», 
M . — Л . , 1938, т . V I I , вып. 9 ; X ю к к е л ь В. , Теорети-
ческие основы органической химии, т. I , 2 ивд.. Л . , 
1936; Т е й л о р Х . С., Физическая химия, т . I — I I , л . , 
1935—36; С и д ж в и к Н . В . , Природа свявсй в хими-
ч е с к и х соединениях , л., 1936 . к. Астахов. 

СВЯТОГО ГЕОРГА КАНАЛ (англ. Saint Geor-
ge's Channel), или Ю ж н ы й к а н а л (South 
Channel), пролив, соединяющий Ирландское 
море с Атлантическим ок. Отделяет о-в Ирлан-
дию от о-ва Великобритании. Имеет 100 км 
длины и 75—150 км ширины. Глубина—свыше 
90 м. Через С. Г. к. проходит морской путь 
к западным портам Великобритании (Ливер-
пул, Глазго и др.) и восточным портам Ир-
ландии. 

СВЯТОГО ИЛЬИ ГОРА, гора в Сев. Америке, 
на границе США и Канады (см. Ильи святого 
гора). 

СВЯТ0Г0Р, один из старших богатырей рус-
ского былинного эпоса. Имеется 2 сюжета 
былин, связанных с именем С., оба повествую-
щие о его гибели. В одной из былин С., чув-
ствуя в себе громадные силы, полон стремления 
найти «тягу земную», чтобы поднять всю землю. 
Увидев в степи суму перемётную, С. пытается 
её поднять, но уходит по колено в землю и уми-
рает. С именем С. связано народное предста-
вление о богатыре могучей, непомерной силы. 
По словам Горького, С,—один из наиболее 
глубоких и ярких, художественно совершен-
ных образов, созданных устным творчеством 
трудового народа. 

СВЯТОЙ НОС, название нескольких мысов по* 
побережью Северного Ледовитого океана: 1) в 
Якутской АССР, под 72°57' с. ш. и 141° в. д.; 
отделяется проливом Дмитрия Лаптева от 
Ляховских о-вов. Открыт в 1648 казаком 
Булдаковым. 2) В Ненецком национальном 
округе, под 67° 55' с. ш. и 48°35' в. д.; обра-
зует восточное побережье Индигской губы. 
3; В Мурманской области, под 68° 10' с. ш. 
и 39°47' в. д.; служит границей между Тер-
ским и Поморским берегами Кольского п-ова. 

СВЯТОПОЛК, князь моравский (870—894). 
Продолжая политику своих предшественников, 
С. стремился сделать из Моравии сильное сла-
вянское гос-во и свергнуть политич. иго нем-
цев. Добившись власти в борьбе со своим дядей 
Ростиславом в 870, С. уже в 871 начал войну 
с немцами, нанеся им ряд поражений. В ре-
зультате Моравия совершенно освободилась от 
баварцев и вступила в более тесные связи с 
чехами. По миру в Форхгейме (874) моравский 
князь был признан независимым. В Моравию 
мог возвратиться архиепископ Мефодий. С это-
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го времени растёт влияние С. на полабских, 
поморских и чешских славян, к-рые начинают 
объединяться для борьбы с немцами. Восполь-
зовавшись внутренними раздорами в Герма-
нии, С. сильно расширил границы Моравии, 
включив в её пределы Чехию, Паннонию, 
Галицию, часть лужицких земоль. Она стала 
называться Великой Моравией, а С.—королём. 
Такое усиление славянства было чрезвычайно 
опасно для немецких герцогств. Под влиянием 
ном. партии при дворе С. вынужден был после 
смерти Мефодия (885) изгнать его учеников 
и ввести латинскоо богослужение. Каринтий-
ский герцог Арнульф начал войну со С., при-
звав на помощь венгров, однако не имел 
успеха до смерти С. (894). Начавшиеся раздоры 
между сыновыми С. привели к отпадению от 
Великоморавской державы значительных тер-
риторий; окончательно она была разгромлена 
венграми в ООО. 

СВЯТОСЛАВ И г о р е в и ч [942 (по летопи-
си)—973], вел. князь киевский; выдающийся 
политический и военный деятель Древней Руси. 
Приняв от матери своей Ольги правление 
Киевским княжеством, С. в 904—966 предпри-
нял поход на С.-В., во время к-рого освободил 
славянское племя вятичей из-под власти хазар и 
присоединил их к Киову. Во время похода на 
Сов. Кавказ С. воевал с ясами и касогами и взял 
крепость Таматарху близ устья Кубани (966). 
С. перебрался по р. Око на Волгу, взял сто-
лицу подчинённых хазарскому хану волжских 
болгар—г. Булгар, а затем и хазарскую сто-
лицу Итиль.С. завладел всем хазарским кага-
натом (ханством) и стал главой большого госу-
дарства на востоке Европы. Вскоре византий-
ский император Никифор Фока, теснимый с 
юга арабами, а с севора болгарами, прислал 
к русскому князю своего посла Колокира и 
предложил С. организовать поход на Дунай-
скую Болгарию. С. быстро явился на Дунай 
со своими дружинами, разбил войско дунай-
ских болгар, овладел их столицой Переяслав-
цем на Дунае, крепостью Доростолом и други-
ми городами. Завоовав почти всю' Болгарию, 
С, решил поселиться в ной, но это было не 
в интересах византийского императора, и он, 
подстрекнув печенегов напасть на Киев (в 968), 
вынудил С. вернуться оборонять от печенегов 
свою зомлю. Прогнав ночонегов, С. в 969 воз-
вратился в Болгарию, снова овладел её сто-
лицей и прошёл Балканы. Захватив сыновей 
умершего царя Потра, С. признал за старшим 
царский титул, но в действительности сам 
правил Болгарией. Занявший в это время 
византийский престол Иоанн Цимисхий с боль-
шими силами двинулся против С. Борьба С. 
с греками длилась несколько месяцев, и, лишь 
подавляя своей численностью, греки вынудили 
С. заключить (в 972) мир и со своей дружиной 
возвратиться на родину. На обратном пути 
С. был убит в 973 у Днепровских порогов 
поджидавшими ого поченегами, подкупленны-
ми греками. Летопись художественно-сильны-
ми чортами рисует нам этого русского князя. 
Он ходил па врагов с быстротой барса, в поход 
не возил ни возов, ни котлов, ни шатров, спал 
на земле, подложив под себя конский потник, 
а иод голову боевое седло. Такова жо была и 
ого храбрая дружина. Этот князь-витязь не лю-
бил нападать на врагов своих врасплох, а зара-
нее посылал сказать им: «Иду на вы, готовьтесь 
к честному бою со мпою». Воинственный образ 
С. сохранился в русском народном предании. 
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«СВЯЩЕННАЯ ДРУЖИНА», тайная организа-
ция монархистов, возникшая в 1881 вскоро 
после убийства народовольцами Александра II 
и ставившая целью борьбу против революци-
онного двиясения. «С. д.» была создана близ-
кими царскому двору аристократами—графом 
Шуваловым, графом Воронцовым-Дашковым 
и др.; получала большие средства от царя, 
действовала бесконтрольно и независимо от 
департамента полиции. «С. д.» прекратила су-
ществование в конце 1882, передав свои дела 
тайному полицейскому политическому ро-
зыску. 

СВЯЩЕННАЯ ЛИГА, союз, основанный папой 
Юлием II в 1511 в целях изгнания французов 
из Италии, восстановления единства католи-
ческой церкви (к-рому угрожал собравшийся 
в это время под покровительством франц. ко-
роля Людовика XII собор в Пизе) и присое-
динения к папским владениям ряда итал. го-
родов—Болоньи, Форрары и др. В С. л. вошли 
Венеция, Англия, Швейцария и Испания; по-
пытки привлечь к С. л. германского импера-
тора оказались бозусношными. После крово-
пролитных сражений, в ряде которых лично 
участвовал папа Юлий II, французские войска 
были изгнаны с полуострова, постановления 
Пизанского собора объявлены недействитель-
ными и Миланское герцогство, которое было 
захвачено французами, восстановлено под упра-
влением Максимилиана Сфорца. 

«СВЯЩЕННАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ», с р е д н е -
вековая, основанная в 962, империя феодаль-
ной Германии, включавшая до конца 13 века 
такжо большую часть Италии, под властью 
германских императоров, систематически гра-
бивших Италию, претендовавших на звание 
«светского главы всего христианского ми-
ра» и стремившихся держать в своём под-
чинении главу католического духовенства— 
папу. В самом названии этой имнории нашли 
своё отраженно её характерные противоречи-
вые особенности. Она называлась «священной», 
т. к. должна была осуществлять союз папской 
и императорской власти в условиях фактиче-
ского подчинения панства императору. Она 
рассматривала себя как проомницу Западной 
Римской империи и поэтому называлась «рим-
ской» (Sacrum Imperium Iiomanum). И, нако-
нец, все грабитольски-завоеватольные устре-
мления германских императоров должны были 
привести к объединению под господством Гер-
мании в одно государство Германию и Италию, 
что нашло своё оформление в дополнительном 
названии, принятом, повидимому, в 12 в., им-
перии «германской нации» (Sacrum Impe-
rium Romanum Nationia Teutonicae), хотя 
германской нации в смысле исторически сло-
жившейся устойчивой общности языка, терри-
тории, экономич. жизни и психического скла-
да—общности культуры—не могло быть и не 
было. Однако ни в одном из намеченных гер- • 
манскими императорами нанравлевиях им не 
удалось достигнуть цели. Стремления к поли-
тич. господству—универсальные притязания 
этой империи—окончились явным провалом. 
Попытка покорить Италию также провали-
лась, а после смерти Генриха III (1039—56), 
подчинившего папство императорской власти, 
начинается жестокая борьба папства с импе-
раторской властью из-за главенства в «С. Р. и.», 
закончившаяся во второй половине 13 в. 
полной победой папства. Идея же преемствен-
ности Западной Римской империи в процессе 
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бесплодной борьбы за Италию такясе изжила 
себя. 

Основателем «С. Р. и.» был немецкий ко-
роль Оттон I (936—973), принявший в Риме 
(962) титул импоратора. Как возобновление 
империи Карла Великого, но в изменённых гра-
ницах и в других историч. условиях «С. Р. и.» 
должна была объединить светских и цер-
ковных феодалов Германии и Италии для об-
щей борьбы против внешних врагов—арабов, 
понгров, норманнов и др., а также для преодо-
ления силы сопротивления тех крупных фео-
далов в лице курфюрстов и князей Германии, 
к-рыо враждебно относились к усилению коро-
левской и папской власти. Устремления в Ита-
лию для наживы за счёт торгового и ремеслон-
пого населения, для господства над торговыми 
путями, связывавшими Италию с побореясьем 
Северного м. и Атлантического ок., овладения 
Юж. Италиой, столь валеной в то вромя для 
торговли,—всё это являлось одним из важней-
ших факторов существования «С. Р. и.». Рас-
пространение католичества, порабощение от-
дельных славянских племён, совмостная же-
стокая их эксплоатация временно объединяли 
интересы папства и немецких фоодалов. В пер-
вый пориод существования «С. Р. и.» пере-
нос сил оказался на стороне императорской 
власти, высший расцвот к-рой относится к 
царствованию Конрада II (1024—39) и Ген-
риха III (1039—56). В дальнейшем папство 
приобрело союзников в лицо соверо-итальян-
ских городских общин, и Вормским конкорда-
том 1122 победа была закреплена за папой. 

12 и 13 вв. являются периодом усиленного 
продвижения ном. завоеваний на восток, на 
зомли зап. славян, латышей, эстов, литовцев, 
пруссов; этот период представляет собой одну 
из самых мрачных, кровавых страниц европей-
ской истории. Эта «хрнстианско-немецкая скот-
ская культура» (М а р к е ) несла беспощадное 
истребление славян, насилие и порабощенио на-
родов. Эти позорные страницы истории гер-
манские фашисты воспевают как лучшие до-
стижения «высшей северной расы». С продвиже-
нием на северо-восток шёл также поток завое-
ваний в направлении Придунайских стран. 
Наряду с значительным расширением захва-
ченных германским императором областей в 
самой Германии происходил процосс укрепле-
ния и роста самостоятельных отдельных кня-
ясеств, неизбежно приводивший к ослаблению 
императорской власти, к упадку единства им-
пории. Почитич. раздробленность самой Гер-
мании, её разрозненность воли к борьбе между 
феодальными династиями, причём император-
ской власти фактически но существовало. При 
Рудольфе Габсбургском (1273—91) в Герма-
нии господствовала феодальная анархия. 

В 14 в. империя поторяла ряд важнейших 
территорий. Вместо с тем шёл процесс и внут-
реннего развала. После сморти Фридриха II 
(1215—50) папство, используя феодальную 
анархию в Германии и опираясь на городские 
республики Италии, добилось упразднения 
императорской власти над Сицилией и Южной 
Италией (в 1268 последний представитель 
Гогенштауфеноп—Конрадин—был обезглавлен 
в Неаполе), и вместе с этим перестала суще-
ствовать и прежняя «С. Р. и.». С 1438 по 
1806 титул императора «С. Р. и.» носили 
представители австрийских Габсбургов (за 
исключением императора Карла V, предста-
вителя испанских Габсбургов, 1519—55). Вест 

фальский мир 1648 по существу упразднил чм-
ператорскую власть в Германии. В 18 в. «С. Р. 
и.», по замечанию Вольтера, не была «ни свя-
щенной», «ни римской», «ни империей». На-
пол 'Он I после пободы при Аустерлице заста-
вил Франца II отказаться от титула импера-
тора «С. Р. и.» (6/VIII 1806) и тем положил 
конец её существованию. 

СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ ( S a i n t e All iance, 1815— 
1823), реакционный союз европейских держав 
под гегемонией России, Австрии и Пруссии, 
заключённый по • инициативе Александра I 
в целях подавления революционных и домокра-
тич. движений в Европе и защиты феодально-
абсолютистских и легитимистских принципов 
в ной. С. е.—это «расширение русско-австро-
прусского союза до степени заговора всех 
европойских.государой против их народов под 
продседательством русского царя» (Э н г е л ь с, 
Внешняя политика русского царизма, в кн.: 
М а р к с и Э н г е л ь с, Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 
21—22). Составленный Александром I, по мыс-
ли его друга, баронессы Крюденер, акт союза 
был подписан 20/IX 1815 и опубликован в февр. 
1816. За смутной мистич. фразеологией, хан-
жеством, в тонах к-рых был составлен акт, скры-
вались реальные интересы держав, заин-
тересованных во взаимной страховке награб-
ленной добычи, обеспечении собя от револю-
ции и воскрешоний бонапартизма. К этой 
контрреволюц. лиге монархов против народов 
примкнули, за исключением папы и султана 
(они не были приглашены), главы всех овроп. 
дорясав, в том числе и Людовик XVIII. Англия 
в лице принца-регента Георга но дала своей 
подписи, хотя и приняла активное участие 
в конгрессах союза. Первый, Аахенский, кон-
гресс был созван в 1818 в связи с вопросом 
об освобождении Франции от иностранной 
оккупации. Конгресс решил включить Фран-
цию в четверной союз и дал ой в нём равно-
правное положоние. Пятью державами была 
подписана декларация о согласованности дей-
ствий монархов, обсуждении и разрешении на 
конгрессах общих вопросов, «могущих угро-
неать европойскому миру». Практическим вы-
ражением настроений конгресса были Карлс-
бадские постановления германских государей, 
установившие полное господство реакции в 
Германии. Следующий конгресс С. с. в Троп-
пау (октябрь—декабрь 1820) был вызван рево-
люцией в Неаполе, революционным движением 
в Пьемонте, Испании и Португалии. 19/1 1820 
Австрия, Россия и Пруссия подписали знаме-
нитый протокол о праве вооружённого вмеша-
тельства в дела других государств во имя 
охранения Европы от «заразы революции». 
Англия и Франция не подписали протокола, 
решив, однако, не ставить препятствий дей-
ствиям трёх монархов. Лайбахский конгресс 
(1/V 1821), являвшийся продолжением конгрес-
са в Троппау, санкционировал австрийскую 
интервенцию в Неаполе и Пьемонте и осудил 
грочоскую революцию. Фактически последним 
конгрессом С. с. был конгресс в Вероне (ок-
тябрь—докабрь 1822), созванный в целях по-
давления испанской революции. По постано-
влению С. с. французская армия вторглась в 
Испанию, восстановив в иой абсолютизм. Ве-
ронский конгресс был апогеем могущества 
С. е., но он же вскрыл с особой яркостью 
противоречивость интеросов держав. Канинг, 
сменивший Косльри в Англии, повёл более 
рошителыгую политику в испанском вопросе 
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и признал самостоятельность республик, воз-
никших в Латинской Америке. Но наибольшие 
трения возникли в связи с восточным вопросом. 
Охлаждение между Австрией, Пруссией и Рос-
сией, руководившими концертом европейских 
держав, привело к фактическому распаду С. с. 
Революция 1830 нанесла принципам С. с. 
сокрушительный удар, а революция 1848 сме-
ла его последние следы вместе с его вдохно-
вителем Меттернихом. 

СГАМБАТИ (Sgambati), Джоваини (1841 — 
1914), итал. композитор, пианист и дирижбр. 
Как пианист-виртуоз определился очень рано 
и обратил на себя внимание Листа, к-рый 
взялся руководить его дальнейшим образова-
нием. В конце 19 в. С. первый вновь пробудил 
интерес в Италии к симфонической и камерной 
музыке. В своей концертной деятельности в 
качестве пианиста и дирижёра С. пропаганди-
ровал в Италии европейскую инструменталь-
ную музыку—Бетховена, Листа, Шумана, Брам-
са и др. В области инструментальной музыки 
он сосредоточил такясе и свою композиторскую 
деятельность (каморныо ансамбли, фортепиан-
ные пьесы, а также оркестровые произведения). 

СДВИГ, 1) в геологии—перемещение горных 
пород по разрыву в горизонтальном направле-
нии (см. Дислокации). 2) В математике—дефор-

мация упругого тела, 
при к-рой грань прямо-
угольного параллелепи-
педа, вырезанного из 
материала, обращает-
ся в параллелограмм. 
Угол у, на к-рый при 
этом перекашиваются 

стороны прямоугольника, называется у г л о м 
С. При небольших С. v можно измерить отноше-

" B P ' 
пием '-JJJ- перемещения одной стороны прямо-
угольника относительно другой к величине 
первоначального расстояния между гранями. 
С. может быть получен, если по всем четырём 
граням действуют пары сил (Т, Т и Т' , Т'), 
моменты к-рых равны и вращают в противо-
положные стороны. Если величину сдвигаю-
щей силы Т разделить на площадь грани, на 
к-рую эта сила действует, то мы получим каса-
тельное (тангенциальное) напряжение т, свя-
занное с у соотношением r = G y , где О—модуль 
С. Явления С. имеют место при работе заклё-
почного соединения, когда сдвигающая сила 
стремится срезать заклёпки, и при других 
видах деформаций (кручение, изгиб и т. д.). 

СДЕЛКА, в п р а в е—действие, направлен-
ное на установление, изменение или прекра-
щение правоотношений. С. может быть одно-
сторонней (напр., завещание) и взаимной (до-
говор). Особенно обширное применение имеют 
С. в обязательственном праве. Советское право 
признаёт недействительными: все кабальные С. 
(ст. 33 Гр. код. РСФСР), С., направленные 
к явному ущербу для государства, совершён-
ные с целью, противной закону или в обход 
его (ст. 30 Гр. код. РСФСР), С., клонящиеся 
к ограничению правоспособности и дееспособ-
ности одной из сторон (ст. Ю Гр. кодекса 
РСФСР), С., совершённые лицом, вполне ли-
шённым дееспособности или временно находя-
щимся в таком состоянии, когда оно не может 
понимать значения своих действий (ст. 31 Гр. 
код. РСФСР). В советском праве приобрели 
огромное значение плановые С., направленные 
на осуществление хозяйственных планов в пре-

делах годовых и др. сроков. Для государствен-
ных и общественных предприятий существенно 
понятие С., предусмотренной уставами или 
положениями о них, определяющими пределы 
договорной правоспособности этих предприя-
тий (уставные С.). Советский закон признаёт 
недействительными также договоры меяеду хоз. 
органами, противоречащие утверждённым хо-
зяйственным планам. 

С Д Е Л Ь Н Ы Е ФОРМЫ ЗАРАБОТНОЙ П Л А Т Ы , т а -
кая организация заработной платы, при к-рой 
заработок рабочего ставится в прямую зависи-
мость от производительности его труда, от 
количества выработанных им единиц продук-
ции.—В условиях капитализма сдельщина 
является орудием усиления эксплоатации рабо-
чего. Когда рабочие, подстёгиваемые сдельщи-
ной, производят больше продукции, капита-
лист повышает норму выработки и снижает 
расценки на каждую единицу продукции, 
вследствие чего чрезвычайно напряжённый 
труд рабочего не повышает сколько-нибудь 
значительно его заработной платы, а лишь 
умножает доходы предпринимателей. Широко 
применяемые в капиталистич. странах сдельно-
премиальные формы заработной платы (систе-
мы Тейлора, Холси и др.) являются лишь 
«научными» системами усиления эксплоатации 
рабочих. По системе Тейлора путём хрономот-
рая«а, учитывающего затрату времени наиболее 
ловкого и выносливого рабочего (при исклю-
чении каких бы то ни было непроизводитель-
ных затрат времени), устанавливается завы-
шенная норма выработки. Так, напр., при 
обычной сдолыцино рабочий за обточку 5 изде- • 
лий в день получает по 97 коп. за штуку или 
всего 4 р. 85 к.; по системе Тойлора устана-
вливается норма вместо 5 изделий 10, причём 
при выполнении нормы рабочий получает 
68 коп. за штуку, а при невыполнении—только 
49 коп. При обычной сдельщине рабочий за 
9 изделий получил бы 8 р. 73 коп., а теперь 
он получит только 4 р. 41 к., или вдвое меньше. 
При системе Тейлора подавляющая часть рабо-
чих оплачивается по низким штрафным рас-
ценкам. По системо Хелси рабочий получает 
премию за досрочное выполнение урока в раз-
море одной трети экономии на зарплате, напр.: 
рабочий должен за 10 часов сделать 100 изде-
лий и получает 3 руб.; если он сделаот 200 из-
делий, то ому заплатят 3 руб. и 1 руб. промни. 
Таким образом, при этой системе оплаты труда 
предприниматель присваивает г / 3 зарплаты, 
причитающейся рабочему за переработку нор-
мы. Для маскировки эксплоатации рабочих 
и распространения среди них соглашатель-
ских иллюзий сдолыю-промиальные системы 
нередко связаны с участием рабочих в прибы-
лях предприятия. 

В СССР природа и характер С. ф. з. п. выте-
кают из сущности советской системы х-ва, из 
того, что рабочий класс СССР—полновластный 
хозяин страны, где безраздельно господствует 
социалистич. собственность на средства про-
изводства. Применение сдельной оплаты труда 
наиболее полно отвочает осуществлению основ-
ного социалистич. принципа: «от каждого— 
но его способностям, каждому—по его труду». 
При С. ф. з . п. рабочий получает тем больше, 
чом выше производительность его труда, чем 
больше продукции он даёт государству. С.ф.з .п , 
создают личную заинтересованность ка-
ждого работника в повышении качества своего 
труда, в повышении его производительности 
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и ликвидируют мелкобуржуазную уравни-
ловку в оплате труда. 

Основной и наиболее распространённой си-
стемой оплаты труда на социалистич. предприя-
тиях является п р я м а я и н д и в и д у а л ь -
н а я н е о г р а н и ч е н н а я с д е л ь щ и н а , 
при к-рой заработок рабочего прямо пропор-
ционален его индивидуальной выработке. 
Б р и г а д н а я ( к о л л е к т и в н а я ) с д е л ь -
щ и н а отличается от индивидуальной тем, что 
норма выработки и сдельные расценки даются 
бригаде в целом. Заработок бригады распреде-
ляется между её участниками пропорциональ-
но проработанному каждым рабочим времени 
и исходя из квалификации к а л е до го участника. 
Индивидуальная сдельщина более эффективна, 
чем бригадная, т. к. заработок каждого рабо-
чего зависит здесь исключительно от его лич-
ной производительности труда. Поэтому 
брш адная сдельщина может применяться лишь 
в тех случаях, когда сам технологич. процесс 
не допускает разрозненного выполнения зада-
ния отдельными рабочими (обслуживание про-
катных станов и пр.). 

П р о г р е с с и в н о-с д е л ь н а я ф о р м а 
з а р а б о т н о й п л а т ы отличается от прямой 
сдельщины тем, что сдельная расценка на изде-
лие остаётся постоянной лишь в пределах вы-
полнения нормы выработки; при перевыполне-
нии нормы оплата за выполненную сверх нормы 
продукцию производится уже по повышенным 
расценкам. Изменение сдельных расценок в 
зависимости от степени переработки норм уста-
навливается т. н. шкалой прогрессивных рас-
ценок. Прогрессивная сдельщина, как прави-
ло, должна применяться лишь на важнейших 
решающих участках и узких местах производ-
ства. Расчёт заработка по прогрессивной сдель-
щине производится по месячным результатам 
работы; в отдельных сезонных отраслях допу-
скается расчёт прогрессивки за меньший пе-
риод, чем месяц. Напр., на отдельных работах 
по добыче торфа оплата по прогрессивной 
сдельщине производится по результатам декад-
ной работы. Прогрессивная сдечыцина по срав-
нению с прямой сдельщиной создаёт дополни-
тельные материальные стимулы к росту произ-
водительности труда. 

П о с о р т н о - с д е л ь н а я ф о р м а з а -
р а б о т н о й п л а т ы отличается от пря-
мой сдельщины тем, что сдельные расценки 
устанавливаются в зависимости от качества 
(сортности) продукции. Она применяется обыч-
но в тех отраслях пром-сти, гдо допускается 
продукция различной сортности (напр., про-
изводство посуды, обуви, трикотажа и т. д.). 
Продукция по сортности разбивается обычно 
на 3 категории (сорта). Расценка на продук-
цию второго сорта устанавливается на 10% 
ниже расценки за первый сорт; расценка за 
продукцию третьего сорта—на 20% ниже 
расценки за первый сорт. Такая система 

оплаты труда стимулирует борьбу рабочих за 
выработку продукции более высокого качества. 

К о с в е н н а я с д е л ь щ и н а — С . ф. з. п., 
при к-рой повременный рабочий, не могущий 
перейти на прямую сдельщину, но оказываю-
щий влияние на результаты работы группы 
сдельщиков (напр., наладчик, крановщик 
и др.), получает приработок в- соответствии с 
процентом перевыполнения нормы рабочими-
сдельщиками, к-рых он обслуживает. 

А к к о р д н а я с д е л ь щ и н а применяет-
ся в тех случаях, когда группе рабочих или 

отдельному рабочему поручается выполнение 
целого комплекса последовательно производи-
мых работ, из к-рых каждая имеот самостоя-
тельную норму и расценку (напр., строитель-
ные работы). В этих случаях вместо того, 
чтобы давать нормы и расценку на каждую 
работу, даётся общая расценка за весь ком-
плекс работ. 

С. ф. з. п. в СССР наиболее полно осущест-
вляют сочетание материальных стимулов, 
личной заинтересованности работника с об-
щими задачами социалистич. строительства. 
С. ф. з. п. являются могучим стимулом роста 
производительности труда, роста социалистич. 
хозяйства, материального благосостояния ши-
роких масс трудящихся. Вот почему ВКП(б) 
так решительно боролась против всяких попы-
ток подменить сдельную оплату труда мелко-
буржуазной уравниловкой. Ещё в 1918 Ленин 
выдвинул как одну из очередных задач внедре-
ние сдельной оплаты труда. «На очередь надо 
поставить, практически применить и испытать 
сдельную плату,... соразмерение заработка с 
общими итогами выработки продукта» ( Л е -
н и н , Соч., т. XXII , стр. 454). И на всём 
протяжении борьбы за победу социализма по-
литика партии в области зарплаты строилась, 
исходя из этих ленинских указаний. Указа-
ние г. Сталина о необходимости перестройки 
системы зарплаты на базе ликвидации уравни-
ловки (см. С т а л и н , Новая обстановка-
новые задачи хозяйственного строительства, 
в его кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд., 
стр. 333—336) явилось и является руководящим 
принципом в построении системы заработной 
платы в СССР. Л. Погребной. 

С Д Е Л Ь Щ И Н А В С Е Л Ь С К О М ХОЗЯЙСТВЕ СССР. 
Сдельная система оплаты труда в с. х-ве, как 
и в пром-сти, покоится на принципе, записан-
ном в Конституции СССР: «каждому—по его 
Т Р У Д У » . Однако С. в с. х-ве имеот отличия, 
которые вытекают, во-первых, из двух форм 
социалистической собственности, во-вторых, 
из особенностей с.-х. произ-ва. 

В колхозах, всё имущество к-рых является 
коллективной общественной собственностью 
членов артели, колхозники не получают за-
работной платы, как это имеет место на пред-
приятиях, принадлежащих гос-ву и являю-
щихся общенародной собственностью. Члену 
колхоза в зависимости от количества и каче-
ства выполненной им работы начисляются 
трудодни. Трудодень но следует смешивать 
с днём работы, с человекоднём. Трудодень— 
это единица измерения труда, вложенного 
в колхозное производство, а также мера уча-
стия колхозника в распределении дохода кол-
хоза. На каждый начисленный трудодень кол-
хозник в конце года получает из колхоза опре-
деленную пасть дохода. 

Примерный устав с.-х. артели отрицательно 
относится к подённой оплате, создающей урав-
ниловку, и требует осуществления с.-х. работ 
на основах С. Для этого правлением колхоза 
разрабатываются и общим собранием колхоз-
ников утверждаются нормы выработки и рас-
ценки каждой работы в трудоднях. «На ка-
ждую работу,—сказано в уставе,—устанавли-
ваются нормы выработки, достунныо добро-
совестно работающему колхознику, с учётом 
состояния рабочего скота, машин и почвы. 
Каждая работа, например: вспахать гектар, 
П О С Р Я Т Ь гектар, произвести окучку гектара 
хлопка, намолотить тонну зерна, накопать 
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центнер свёклы, вытеребить гектар льна, 
замочить гектар льна, надоить литр моло-
ка и тому подобное—оценивается в трудо-
днях в зависимости от требующейся квали-
фикации работника, сложности, трудности и 
важности работы для артели». Пользуясь эти-
ми признаками, Наркомзем СССР в 1933 
установил примерные расценки основных с.-х. 
работ, разбив виды работ на 7 групп и реко-
мендовав начислять за выполнение дневной 
нормы трудодни—от 0,50 трудодня на рабо-
тах 1-й группы до 2 трудодней па работах 
7-й группы. Колхозная практика обогатила эту 
в основе верную схему большим полояситель-
ным опытом. На многих полевых работах 
колхозы применяют дифференцированное 
нормирование, т. е. на один и тот же вид 
работ, в зависимости от конкретных произ-
водственных условий, устанавливают несколь-
ко разных норм выработки. Напр.: прополка 
сильно засорённой площади, средне засорён-
ной, слабо засорённой. 

Преобладающей формой сдельной оплаты 
труда в колхозах -является простая С., при 
к-рой каждая единица выполненной работы 
как в пределах нормы, так и сверх нормы 
оплачивается одинаково. Форма прогрессив-
ной С. в колхозах, в виду сложности учёта, 
применяется лишь в редких случаях. Вместо 
неё колхозы оплачивают часто в полуторном 
или двойном размере особо срочные работы, 
напр.:-пахоту, сев, культивацию, боронование 
на весеннем севе, косьбу и вязку хлебов во 
вромя уборки урожаев, при условии выпол-
нения колхозником дневной нормы выра-
ботки. 

По способу учёта в колхозах применяются 
два вида С.—групповая и индивидуальная-. 
Первый вид С. применяется на тех работах, 
где группа колхозников совместно обслужи-
вает к.-л. агрегат, напр., молотилку, сорти-
ровку. Индивидуальная С. применяется на 
всех работах, где колхозник может работать 
обособленно и где ему можно дать индиви-
дуальное задание, напр.: пахота, косьба, про-
полка и т. п. 

С., основанная на равной оплате каждого 
трудодня, как показал опыт, создаёт большую 
несправедливость в оплате труда колхозни-
ков, т. к. колхозники двух бригад, из к-рых 
одна собрала высокий урожай, а другая низ-
кий, получают одинаковые доходы. В целях 
устранения этой несправедливости, по решению 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), в колхозах, 
начиная с 1941, применяется дополнительная 
оплата труда колхозников за повышение уро-
жайности с.-х. культур и продуктивности 
животноводства. Суть этого дополнения С. 
сводится к тому, что колхозники бригады или 
звена, помимо обычного участия в распреде-
лении доходов по трудодням, получают допол-
нительно натурой или деньгами часть продук-
ции, полученной бригадой, звеном сворх плана 
урожайности зерновых, технических, овощных 
и кормовых культур, а также полученной 
сверх плановых заданий продукции животно-
водства. Дополнительная оплата внутри 
бригады, звена распределяется по трудодням, 
выработанным на данной культуре. Система 
дополнительной оплаты труда ставит доходы 
колхозника в зависимость от результатов его 
труда и наиболее полно сочетает личные инте-
ресы колхозников с общественными интереса-
ми колхоза. 
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На машинно-тракторных станциях, основан-
ных на средства государства и являющихся 
общенародной,собственностью, к рабочим при-
меняются те нее формы и виды С., что и на 
пром. предприятиях. Исключение составляют 
трактористы, к-рые, работая в тракторных 
бригадах МТС, продолжают оставаться кол-
хозниками. Трактористам, как и другим кол-
хозникам, за выполненную работу начисля-
ются трудодни, причём, в изъятие из общего 
правила, тракторист на каждый выработанный 
им трудодень получает не менее заранее 
установленного гарантийного минимума как 
натурой, так и деньгами. К трактористам 
применяется прогрессивно-премиальная форма 
С.: за работу, выполненную сверх нормы, 
производится повышенная оплата. Чем выше 
процент перевыполнения нормы, тем выше 
расценка каждой единицы работы, выполнен-
ной сверх нормы. Кромо того, в конце года, 
при условии перевыполнения сезонной нормы 
выработки и высокого качества работы, трак-
тористу начисляется определённое количество 
трудодней в виде премии. Денежные премии 
тракторист получает и за экономию горючего. 
За перевыполнение плана урожайности кол-
хозом, обслуживающимся тракторной брига-
дой, работники этой бригады получают допол-
нительную оплату. 

Комбайнеры, в отличио от трактористов, 
рассматриваются как рабочие МТС, и труд 
их оплачивается без посредства трудодней. 
Исходя из особых условий с.-х. производства, 
правительство установило оплату комбайнера 
как в денежной, так и в натуральной форме. 
Денежную оплату он получает за каждый 
убранный га, а натуральную—за каждый на-
молоченный ц хлеба и в виде премии в конце 
сезона. Форма С. на комбайновой уборке также 
прогрессивно-премиальная. 

В совхозах, являющихся гос. предприятия-
ми, С. в основном построена на тех же нача-
лах, что и в промышленных предприятиях, с 
учётом, как и в МТС, особенностей сел.-хоз. 
производства. А. Шушаков. 

CE (Séo), С э , Апри Эжон (1864—1936), 
франц. бурж. историк, профессор универси-
тета в Ронно. С. написал ряд монографий по 
социально-экономич. истории Бретани («Сель-
ские классы в Бретани с 16 века до револю-
ции», 1906), по истории политич. учений (гл. 
обр. 17 и 18 вв.), а также по экономич. исто-
рии Европы, в частности, Франции («Возник-
новение новейшого капитализма», 1926; «Эко-
номическая жизнь Франции при цензитарной 
монархии 1815—48», 1927; «Экономическая 
жизнь и социальные классы во Франции в 18 в.», 
1924; «Торговое и индустриальное развитие 
Франции при старом порядке», 1925; «Очерки 
экономической и социальной истории Франции 
с ранних пор до мировой войны», 1929, к-рые 
в расширенном виде он выпустил на нем. язы-
ке—I т., 1930; II т.—1936). Все эти работы 
отличаются обилием привлечённых источников 
и пособий и богатством даваемого автором 
фактич. материала. Но в то же время С., зани-
маясь историей политич. учений, не увязывает 
развитие политич. теорий с историей классовой 
борьбы, и его труды по социально-экономич. 
истории содерясат ряд ошибочных положений 
(напр., обозначение периода 16—18 вв., как 
времени торгового капитализма). Он не даёт 
анализа классовой природы абсолютной мо-
нархии, а возникновение революции 1789 од-
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посторонне объясняет финансовой политикой, 
возвышение и падение Наполеона—хозяйствен-
ным кризисом; Лионское восстание 1831 он 
считает голодным бунтом. Оставаясь на клас-
совых позициях франц. буржуазии, С. кле-
вещет на бабувизм, на Коммуну 1871, на 
стачки рабочих во Франции и т. п. В трудах 
по экономическим и методологическим вопро-
сам он выступает против марксизма и учения 
о классовой борьбе. Н. Радциг. 

СЕАРА, или Ф о р т а л е з а д у С е а р а 
(Fortaleza do Cearà), главный город штата 
Сеара в сев.-вост. Бразилии, ж.-д. станция 
и порт на Атлантическом океане; 143,3 тыс. 
исит. (1936). Небольшая промышленность. 
Экспорт хлопка, каучука, сахара, кофе. 

СЕБАСТИАН (1554—78), король Португалии 
(1557—78). Вступил на престол в возрасте 
3 лет, до совершеннолетия находился под опе-
кой своего дяди, кардинала Генриха,—вели-
кого инквизитора Португалии. Воспитанный 
иезуитами в духе католич. фанатизма, мечтая 
о подвигах в борьбе за распространение хри-
стианства среди неверных, экзальтированный 
молодой король отправился в 1578 во главе 
португальского рыцарства и наёмной армии 
в крестовый поход против мавров Танжера. 
В битве у Алькасар-аль-Кебира португальцы 
понесли поражение. С. погиб. С его смертью 
пресеклась династия португальских королей. 
Этим воспользовался Филипп II (см.), высту-
пивший претендентом на португальский пре-
стол и силой присоединивший Португалию к 
владениям испанских Габсбургов. 

СЕБЕЖ, город, р. ц. в Великолукской обла-
сти, не.-д. станция; 5 тыс. жит. (1933). При 
Сов. власти созданы з-ды первичной обработки 
леса, лесопильный и др.; открыты: краеводче-
осий музой, педагогич. училище, зоотехникум. 
В районе приобрело большое значение молоч-
ное х-во, сильно выросли лесозаготовки и ле-
сопильная пром-сть. 

СЕБЕНИКО (Sobonico), итал. название города 
и порта Шибеник (см.) в Югославии; 37,2 тыс. 
исит. (1931). 

СЕБЕСТОИМОСТЬ п р о д у к ц и и , дененсноо 
выражение затрат отдельных предприятий на 
производство продукции. С- продукции со-
циалистич. предприятий является частью 
общественных издержек производства, т. е. 
частью стоимости товаров, произведённых на 
социалистических предприятиях. Устанавли-
ваемая социалистическим государством плано-
вая С. определяет в денежном выражении раз-
мер общественно-необходимых и допустимых 
для каясдой отрасли и предприятия затрат 
для выполнения утверждённого для них пла-
на производства продукции. Основные эле-
менты С.: заработная плата рабочих, инже-
нерно-технических работников и служащих 
предприятий и трестов; затраты на сырьё, 
топливо, маториалы, электроэнергию; аморти-
зация; расходы по управлению цехами и пред-
приятиями; транспортно-сбытовыо расходы. В 
С. продукции социалистич. предприятий вклю-
чаются также расходы по социальному стра-
хованию, по охране труда, технике безопас-
ности и ряд культурно-бытовых затрат на 
производстве. Исчисление С. базируется на 
калькуляции (см.), представляющой собой рас-
чёт составных элементов С. единицы продук-
ции. Оценка степени рационального расходо-
вания гос. средств на производство продукции 
определяется путём сопоставления фактиче-

ской С. каждой единицы продукции с плановой 
С. этих жо видов продукции. Изменение 
уровня и динамика С. определяются путём 
сопоставления С. единицы продукции за изу-
чаемый период времени с С. тех же видов про-
дукции за предыдущий период. Успешное 
выполнение производственной программы оп-
ределяется улучшением установленных планом 
качественных показателей: рост производи-
тельности труда, улучшение использования 
основных фондов, снижение норм расходова-
ния сырья, материалов, топлива и электро-
энергии, сокращение и полноо устранение 
брака, ликвидация нерациональных перево-
зок и т. п. Эти качественные показатели яв-
ляются вместе с тем основными факторами 
снижения уровня С. производимой продукции, 
что находит своё обобщенное выражение в 
плане снижения С., в установленном размере 
экономии от снижения С. Уровень С. продук-
ции является поэтому наиболее синтотическим 
качественным показателем, характеризующим 
экономику производства каждого социалистич. 
предприятия и отрасли. 

С. единицы продукции зависит от рацио-
нального использования затрачиваемых на её 
производство сырья, топлива, материалов и 
электроэнергии, от нагрузки и использования 
оборудования, от уровня производительности 
труда и правильной системы оплаты по коли-
честву и качеству труда, от размера адм.-упра-
вленческих и сбытовых расходов. В конечном 
счёте уровень С. зависит от экономного и наи-
более эффективного использования гос. средств, 
от рационального расходования каждого рубля 
и копейки. Высокая С. или увеличение С,— 
признак расточительного ведения х-ва на 
предприятии. «Необходимо... систематически 
с н и ж а т ь с е б е с т о и м о с т ь в ы п у с к а -
е м о й п р о д у к ц и и , всячески укреплять 
хозрасчёт, решительно выкорчёвывать расточи-
тельство.—В целях правильного руководства 
работой предприятия, необходимо знать фак-
тические расходы на единицу изделия по основ-
ным элементам себестоимости—заработная пла-
та, стоимость сырья, топлива и электроэнергии, 
амортизационные начисления, административ-
но-управленческие расходы, и направлять эко-
номическую сторону деятельности предприя-
тия так, чтобы планы по себестоимости и по 
прибылям безусловно выполнялись» (Резолю-
ции XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б), 
1941, стр. 10—11]. 

Различные качественные показатели влияют 
на уровень С. в разных отраслях различно, 
в зависимости от структуры С. В среднем по 
всей промышленности СССР структура С. про-
дукции характеризуется следующими данными 
(за 1940) в процентах к итогу: 

З а р а б о т н а я плата 23,8 
Сырьб и материалы 67,0 
Топливо и электроэнергия 6,5 
Амортизация 2,7 

Итого 100,0 
Доля различных элементов С. в отдельных 

отраслях в процентах ко всей С. колебалась: 
зарплата (с начислением) - о т 62 (каменноуголь-
ная пром-сть) до 5 (хлебопечение), сырьё и 
материалы—от 89—92 (швейная, хлебопече-
ние) до 8 (нефтедобыча), амортизация—от 36,5 
(нефтедобывающая) до 0,2 (швейная). Большое 
значение для снижения С. во всех отраслях 
имеет более быстрый рост производительности 
труда в сравнении с ростом заработной платы. 
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Для многих отраслей определяющей является 
экономия сырья, топлива, материалов и т. п. 

Плановое задание по снижению С., устана-
вливаемое для каждого социалистич. предприя-
тия, обусловливает принципы хозяйствования 
на каждом предприятии в соответствии с зада-
чами всего народного х-ва (хозрасчёт). Выпол-
нение плана по объёму производства, при обя-
зательном экономном и бережном расходова-
нии гос. средств, не допуская увеличения пла-
нового уровня затрат, является основным усло-
вием укрепления хозрасчёта. Все экономич. 
связи, как в фокусе, преломляются в С. про-
дукции. Усиление внимания к экономике, за-
дача укрепления хозрасчёта требует повсе-
дневного внимания к С. производимых про-
дуктов. 

Выполнение планового задания по сниже-
нию С. является важнейшим условием обеспе-
чения устанавливаемых темпов расширенного 
социалистич. воспроизводства, условием соблю-
дения балансовых связей и недопущения дис-
пропорций. Перерасход сырья, материалов, 
топлива и электроэнергии, брак и низкое каче-
ство продукции затрагивают интересы мате-
риального снабжения других предприятий 
и создают угрозу невыполнения народно-хо-
зяйственного плана из-за нарушения произ-
водственных балансовых связей. Излишне 
дальние и встречные перевозки влекут пере-
расход гос. средств и создают угрозу нару-
шения пропорций между производством и гру-
зооборотом. Недовыполнение плана производи-
тельности труда, незаконный перерасход зара-
ботной платы, в результате нарушения прин-
ципа оплаты по количеству и качеству труда, 
ведут к нарушению правильных соотношений 
между накоплением и потреблением, а такисе 
между спросом и предложением товаров и т. д. 
Борьба за выполнение установленного плана 
снияссния С. играет большую организующую 
роль в выполнении производственной програм-
мы и всего народно-хозяйственного плана. 

Если плановая С. базируется на всей системе 
производственных заданий и обобщает в денеж-
ном выраи«ении межхозяйственные связи, то, 
в свою очередь, финансовый план, кредитный 
план, план по народному доходу базируются 
на плане снижения С. Плановая С. является 
своего рода приводным ремнём от производ-
ственной к финансовой программе народно-
хозяйственного плана. Увеличение социали-
стич. накопления, высокорентабельная работа 
связаны с увеличением внутрипроизводствен-
ной экономии в результате снижения С. про-
дукции. Борьба за снижение С,—важнейшее 
условие, выполнения плана гос. доходов, пла-
на капитальных вложений и укрепления обо-
роноспособности СССР. Выполнение и перевы-
полнение заданий по снижению С., устранение 
потерь и бесхозяйственности обеспечивают 
правильные соотношения меяеду накоплением 
и потреблением, определяют укрепление совет-
ского рубля и создают необходимые ресурсы 
для снижения цен. Без выявления экономии 
от улучшения использования средств произ-
водства, от повышения производительности 
труда нельзя определить размеры социалистич. 
накопления, сумму оборотных средств, разме-
ры кредитования и объём народного дохода. 
Улучшение использования средств производ-
ства, помимо его непосредственного влияния 
через С. на размер накопления, способствует 
высвобождению части оборотных средств и 
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более эффективному их использованию. Сни-
жение С. высвобождает также кредитные сред-
ства и способствует укреплению советской ва-
люты. Снижение С., обеспечивая увеличение 
социалистич. накопления, является вместе с 
тем важнейшим фактором повышения реаль-
ной заработной платы. Снижение С. является 
важнейшим источником социалистич. накопле-
ния, необходимым условием убыстрённых тем-
пов расширенного социалистич. воспроизвод-
ства. 

Если в 1931 тов. Сталин указывал, что «ка-
ждый процонт снижения себестоимости озна-
чает накопление внутри промышленности в 
150—200 млн. руб.» ( С т а л и н , Вопросы 
ленинизма, 11 изд., стр. 346), то за послед-
ний довоенный год (июнь 1940—июнь 1941) 
дополнительное накопление пром-сти от ка-
ждого процента снижения С. определялось 
суммой почти в 2 млрд. рублей. 

Плановая С. определяет возможность конт-
роля рублём. Для выполнения функции руко-
водства х-вом со стороны Советского государ-
ства и осуществления на первой фазе комму-
низма контроля над мерой труда и мерой 
потребления громадную роль играют деньги. 
При помощи денег Советское государство имеет 
возможность осуществлять контроль над про-
изводством и распределением в пределах всего 
народного х-ва. Контроль и воздействие рублём 
является одним из ваяснейших рычагов провер-
ки и обеспечения выполнения народно-хозяй-
ственного плана. Осуществлять контроль за 
множеством качественно различных видов за-
трат (живого и овеществлённого труда) невоз-
можно без единого обобщающего масштаба за-
трат вне их денежной формы. Таким обобщаю-
щим масштабом является С. продукции. План 
по С. определяет общественно-необходимый 
размер затрат на установленный объём и ассор-
тимент продукции, исходя из необходимости 
снижения С. каждого вида конкретной еди-
ницы продукции. Контроль за отклонением 
фактической С. от плановой должен обеспе-
чить мероприятия для устранения допущенных 
потерь и бесхозяйственных расходов, для пре-
вращения наличных ресурсов экономии в реаль-
ные дополнительные средства социалистич. на-
копления. Систематич. проверка и анализ фак-
торов выполнения плана снижения С. усили-
вают действенную роль финансов и денег в 
борьбе за выполнение народно-хозяйственного 
плана. Нарушение принципов хозрасчёта, не-
выполнение плана по снижению С. должны 
сказаться на финансовом состоянии любой хоз. 
организации; угроза финансовых затруднений 
стимулирует борьбу за выполнение плана, за 
изыскание внутрипроизводственных ресурсов. 

Бережное отношение к гос. средствам и сни-
жение С. продукции являются решающим 
фактором улучшения экономики производства. 
Это тем более важно в условиях военной эко-
номики. Нужно учесть, что всё советское х-во 
в 1941 было перестроено на военный лад, все 
ресурсы—материальные и трудовые—перерас-
пределены между отраслями и предприятиями 
в интересах обеспечения первостепенных нужд 
войны и х-ва. Металл, топливо и рабочая сила 
направляются в первую очередь в отрасли, 
изготовляющие вооружение, боеприпасы, об-
мундирование и продовольствие для удовле-
творения потребностей фронта. Каждое пред-
приятие в той или иной мере обеспечивает 
нужды войны. В соответствии с этим и была 



639 СЕБЕСТОИМОСТЬ 540 

построена вся система распределения металла, 
топлива, электроэнергии и всех других сырье-
вых и материальных ресурсов. Поэтому пере-
расход металла или других материалов на 
каком-либо предприятии не мог быть компен-
сирован дополнительным снабжением этого 
предприятия за счёт других, менее важных, 
производств, как это имело место в мирное 
время. Всякое нарушение норм затрат, нера-
циональное расходование сырья и материалов 
на любом предприятии в условиях войны 
угрожало водоснабжением армии, х-ва или 
населения жизненно необходимыми видами 
продукции. 

Война причинила большой ущерб народному 
х-ву СССР. Наибольший урон причинён отра-
слям добывающей пром-сти и металлургии. 
Врагу удалось проникнуть внутрь Советской 
страны и временно захватить районы, богатые 
природными и сырьевыми ресурсами. Из райо-
нов, временно захваченных врагом, и из при-
фронтовых районов было вывезено в глубокий 
тыл почти всё оборудование. В небывало корот-
кие сроки были восстановлены и пущены 
в действие на новом место все эвакуированные 
предприятия. Обрабатывающую пром-сть, в 
первую очередь военную пром-сть и машино-
строение, удалось почти полностью сохранить. 
Дальнейшее интенсивное развёртывание этих 
отраслей пром-сти зависело не только от рез-
кого увеличения добычи руды, угля, нефти 
и выплавки металла в вост. районах, но и от 
лучшего использования наличных ресурсов, 
повышения хоз. эффективности каждой тонны 
потребляемого металла, топлива и сырья на 
предприятиях военной пром-сти, машинострое-
ния и на других предприятияхобрабатывающей 
пром-сти. Жесточайший режим экономии стал 
непреложным законом военного времони. Из 
каяедой тонны должно было производиться 
гораздо больше вооружения и боеприпасов, 
чем до войны. Существовавшие в мирное время 
нормы расходования сырья и материалов не 
могли служить критерием в условиях военной 
экономики. На передовых предприятиях эти 
нормы остались далеко позади уже в конце 
первого года войны. 

Развернувшееся в стране во время войны 
социалистическое соревнование между отдель-
ными предприятиями вскрыло громадные не-
использованные ещё внутрипроизводственные 
ресурсы во всех отраслях народного х-ва. Пред-
приятия, занявшие в соревновании первое ме-
сто и получившие переходящее знамя Госу-
дарственного Комитета Обороны, достигли 
больших производственных успехов на основе 
улучшения качественных показателей, усовер-
шенствования технологии производства, улуч-
шения использования оборудования, материа-
лов, топлива и рабочей силы. Не случайно эти 
предприятия добились наибольшего сниже-
ния С. 

Усиление внимания к экономике производ-
ства требует поощрения хоз. инициативы, 
изобретательства и рационализации, требуот 
правильного построения системы оплаты тру-
да в соответствии с результатами труда и хоз. 
деятельности, умелого использования си-

, стемы премий, требует усиления материаль-
ной ответственности за бесхозяйственность, 
за финансовое состояние предприятия. Это 
положение в одинаковой мере относится к 
мирному и военному времени. Во многих от-
раслях пром-сти премирование инженерно-

технич. работников и служащих находится 
в непосредственной зависимости от выпол-
нения и перевыполнения задания по сниже-
нию С. 

Компартия и Сов. правительство ведут не-
устанную борьбу за снижение С. как основ-
ной источник увеличения внутрипроизвод-
ственного накопления. С самого начала пере-
хода на мирную работу по восстановлению 
народного х-ва была выдвинута задача стро-
жайшей экономии в расходовании средств, 
необходимость снижения С. продукции. Наме-
чая источники и условия социалистич. инду-
стриализации, В. И. Ленин указывал: «Если 
мы сохраним за рабочим классом руководство 
над крестьянством, то мы получим возмож-
ность ценой величайшей и величайшей эко-
номии хозяйства в нашем государство добиться 
того, чтобы всякое малейшее сберенсение сохра-
нить для развития нашей крупной машинной 
индустрии, для развития электрификации, гид-
роторфа, для достройки Волховстроя и про-
чее» ( Л е н и н , Соч., т. XXVII, стр. 417). 
В первые годы нэпа отсутствие устойчивой 
валюты не давало возможности осуществлять 
контроль за расходованием гос. средств, за С. 
продукции. Калькулирование С. стало воз-
можным лишь после проведения денежной 
реформы. «Строгое проведение хозяйственного 
расчёта, правильная калькуляция себестоимо-
сти и правильная постановка счетоводства на 
наших фабриках и заводах, в трестах, синди-
катах и торговых организациях стали возмож-
ны лишь благодаря твёрдой червонной ва-
люте» [ВКП(б) в резолюциях..., ч. 1, 6 изд., 
1940, стр. 552]. У промышленности были 
большие резервы для сния«ения С. и еншкенин 
на этой основе цен. Партия требовала сокра-
щения чрезмерно больших накладных расхо-
дов и удешевления пром. продукции. Троцки-
сты преступно ориентировали хозяйственников 
на безудеряшый рост цен и повышенно С., 
стремясь подорвать союз рабочего класса и 
крестьянства. Вопреки контрреволюционным 
домогательствам троцкистов, благодаря при-
нятым партией и правительством мерам, за 
годы восстановительного периода (после денеж-
ной реформы 1924 до 1926) С. промышленной 
продукции была снижена почти на 30%, что 
дало государству для того периода большую 
сумму экономии, почти в 2 млрд. рублей. 
С переходом от восстановительного периода 
к социалистич. индустриализации задача уве-
личения социалистич. накопления за счёт 
дальнейшего снижения С. встала очень остро. 
Создание тяжёлой индустрии, осуществление 
большой строительной программы требовали 
больших средств, к-рые могли быть получены 
на основе строжайшего режима экономии и 
роста внутрипромышленного накопления. «Ос-
новная линия, по которой должна пойти наша 
индустрия, основная линия, которая должна 
определять все её дальнейшие шаги,—это есть 
линия систематического снижения себестои-
мости промышленной продукции, линия систе-
матического снижения отпускных цен на про-
мышленные товары. Это та столбовая дорога, 
по которой должна итти наша индустрия, если 
она хочет развиваться, если она хочет креп-
нуть, если она хочет вести за собой сельское 
хозяйство, если она хочот укреплять и расши-
рять фундамент нашей социалистической эко-
номики» ( С т а л и н , Речь на 5-й Всесоюзной 
конференции ВЛКСМ 29/111 1D27, в кн.: И. В. 
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Сталин о молодёжи, 1939, стр. 42—43) 
В период борьбы за социалистич. индустрия' 
лизацию партия добилась при дальнейшем 
большом росте заработной платы серьёзного 
снижения С. продукции и накопления необхо-
димых средств для осуществления плана капи-
тального строительства. С 1926 по 1930 С. 
пром. продукции была дополнительно снижена 
на 17,8%, и государство получило за этот 
счёт 7 млрд. руб. дополнительного накопления 
(при росте основных фондов крупной пром-сти 
за этот период на 5,5 млрд. руб., или на 65%). 
«Благодаря режиму экономии с каждым годом 
стали собираться всё более значительные сред-
ства на капитальное строительство... Если 
в 1926—27 году было вложено в промышлен-
ность около 1 миллиарда рублей, то через три 
года удалось вложить ужо около 5 миллиар-
дов рублей» [История ВКП(б). Под редакцией 
Комиссии ЦК ВКП(б), 1940, стр. 269]. 

В годы первой пятилетки создание новых 
технически передовых отраслей и новых прОм 
районов, создание нового, социалистич. круп-
ного с.-х. производства и новых ж. д. требо 
вало дополнительных больших средств. В числе 
шести исторических условий т. Сталин выдви 
нул задачу создания наряду с лёгкой пром-стью 
дополнительных источников накопления на ба-
зе сниясения С. «Усиливая и разворачивая 
старые источники накопления, нужно добиться 
того, чтобы тяжёлая промышленность—и пре-
жде всего машиностроение—также давала на-
копление» ( С т а л и н , Вопросы ленинизма, 
11 изд., стр. 346—347). За годы второй пяти-
летки, в результате успешного освоения новой 
техники, пром-сть, в особенности тяжёлая и 
в первую очередь отрасли машиностроения, 
добилась значительного улучшения качествен-
ных показателей. Прирост внутрипроизвод-
ственного накопления на этой основе (за пе-
риод 1933—37) определяется в 18—19 млрд. 
рублей. Вся тяжёлая пром-сть за годы второй 
пятилетки снизила уровень внутрипроизвод-
ственных затрат на 27%, в том числе отрасли 
машиностроения—на 45%. За вторую пяти-
летку, по сравнению с нормами 1932, электро-
станции сэкономили 16 млн. m топлива; 
за тот же период чёрная металлургия сэконо-
мила 8 млн. m кокса; нормы расходования 
моталла по ваишейшим видам машиностроения 
(автомобили, вагоны, паровозы, турбины 
и др.) были снижены на 20—25%. Производи-
тельность труда в пром-сти за вторую пяти-
летку увеличилась на 82%. За счёт улучше-
ния использования с.-х. сырья страна полу-
чила дополнительно сотни миллионов метров 
ткани и миллионы центнеров сахара, мяса, 
хлеба и т. п. Однако, при всём этом, в це-
лом по всей пром-сти задание второй пяти-
летки по С. не было выполнено из-за ослабле-
ния хозрасчёта и потерь в отдельных отраслях. 
В резолюции XVIII Съезда ВКП(6) по докла-
ду тов. Молотова подчёркивается «необходи-
мость... дальнейшего укрепления хозрасчёта, 
усиления борьбы с бесхозяйственностью, по-
вышения уровня рентабельности тяжёлой ин-
дустрии и других отраслей народного хозяй-
ства, укрепления советского рубля на основе 
социалистического производства» |Резолюции 
XVIII Съезда ВКП(б), 1939, стр. 38]. 

Исходя из установленного на 3-ю пятилетку 
плана выпуска пром. продукции и дальнейших 
задач освоения новой техники, XVIII Съезд 
ВКП(б) определил на третью пятилетку сни-

жение С. промышленной продукции на 10%. 
Экономия от этого снин:ения С. в 1942 по 
сравнению с 1937 определялась в 20 млрд. 
рублей. За все 5 лет экономия от снижения С. 
промышленной продукции должна была соста-
вить ок. 50 млрд. рублей; снижение С. во всех 
отраслях народного х-ва (пром-сть, совхозы, 
МТС, железнодорожный и водный транспорт, 
строительство) долясно было дать государству 
за период 1937—42 экономию в сумме св. 
70 млрд. руб., что равно почти всей сумме 
увеличения установленных капитальных вло-
жений в народное х-во в третьей пятилетке 
по сравнению со второй пятилеткой. 

В период мирного строительства за счёт 
экономии и бережливости в народном х-ве 
были построены десятки крупнейших пром. 
предприятий, способствовавших укреплению 
хозяйственной и военной мощи СССР. Миллио-
ны тонн сэкономленного в годы мирного строи-
тельства металла и топлива дали возможность 
дополнительно произвести множество машин, 
станков, самолётов, танков, орудий и боепри-
пасов. Экономия в х-ве явилась одним из ваяс-
нейших источников роста и укрепления гос. 
бюджета, систематич. увеличения финансиро-
вания нужд обороны, хозяйственного и куль-
турного строительства. 

После XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б), указавшей на необходимость усиле-
ния внимания к экономике производства, наме-
тилось дальнейшее серьёзное улучшение каче-
ственных показателей, значительное повыше-
ние производительности общественного труда. 
За 1-е полугодие 1941 пром-сть снизила С. 
в размерах, превысивших задание, устано-
вленное на весь 1941. Задание третьей пяти-
летки выполнялось. Изучение хоз. итогов за 
последний предвоенный год вскрывает неисся-
каемые источники дополнительных внутри-
производственных резервов и возможностей, 
к-рыми располагала советская пром-сть нака-
нуне войны. 

Борьба за всемерное использование внутрен-
них ресурсов путём жесточайшего режима эко-
номии стала в военное вромя одним из ваяшей-
ших источников систематич. роста выпуска 
продукции, необходимой для обслуживания 
нужд фронта и страны. За первые месяцы 
войны, до эвакуации пром. предприятий на 
восток, основные отрасли пром-сти снизили С. 
в среднем более чем на 10% против уровня 
1940. IIa предприятиях военной пром-сти уже 
в первые месяцы работы на новом месте, в 
вост. районах, был достигнут более низкий 
уровень затрат, чем в мирное время на преж-
нем месте производства. На ряде предприятий, 
производящих вооруженно, танки и самолёты, 
С. продукции была сниясена за второй год 
войны по сравнению с довоенным периодом на 
30—40%. За 1942 экономия, полученная в воен-
ной пром-сти, исчислялась несколькими мил-
лиардами рублей. На передовых заводах воен-
ной пром-сти эффективность каяедого затрачен-
ного рубля повысилась за второй год войны 
вдвое и втрое. 

Война потребовала громадных затрат, свя-
занных не только с непосредственным веде-
нием войны, но и больших средств для вос-
становления освобождённых от немецких за-
хватчиков районов. Ужо в 1942 и особенно 
в 1943 началось восстановление заводов, фаб-
рик, шахт, нефтепромыслов, машинно-трактор-
ных станцйй, совхозов и колхозов на освобо-
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ждённой территории Советского Союза. Про-
водя жесточайший режим экономии, повышая 
экономич. эффективность каждого затрачи-
ваемого рубля, Советское государство обеспе-
чило необходимые средства для осуществле-
ния гигантских военно-хозяйственных задач. 

Сниженио С. в социалистич. хозяйстве дости-
гается одновременно с повышением заработной 
платы; увеличение социалистич. накопления 
сопровождается значительным ростом народ-
ного потребления. При снижении С. за период 
1926—31 в нефтяной пром-сти на 38% сред-
няя зарплата нефтяников повысилась на 60%; 
при снижении за тот же период С. продукции 
машиностроения на 33% средняя зарплата 
рабочих машиностроительной пром-сти повы-
силась на 69%; при большом увеличении 
внутрипроизводственного накопления за годы 
второй пятилетки в машиностроении, в чёрной 
металлургии, химии средняя зарплата в этих 
отраслях значительно возросла; резкое сни-
жение С. продукции в военной пром-сти в 
1942 сопровождалось значительным повыше-
нием зарплаты трудящихся в этих отраслях. 
Помимо повышения зарплаты, значительная 
часть социалистич. накопления через гос. 
бюджет и фонд директора предприятия направ-
ляется на повышение материального и культур-
ного уровня трудящихся (жилищное строитель-
ство, здравоохранение, просвещение, путёвки 
в санатории, курорты, дома отдыха и т. п.). 

В условиях капитализма С. выражается в 
капиталистич. издержках производстве. Отно-
сительное и абсолютное снижение заработной 
платы, обнищание трудящихся масс, рост без-
работицы являются основными факторами сни-
жения издержек производства. «Та экономия, 
которой данный капитал достигает в своей 
собственной отрасли производства, состоит 
прежде всего и непосредственно в экономии на 
труде, т. е. в сокращении оплачиваемого труда 
своих собственных рабочих» (M а р к е , Капитал, 
т. III, 8 изд., 1936, стр. 74). Капиталистиче-
ские издержки производства отраясают в себе 
антагонистическую природу производства -и 
распределения. 

Лит.: М а р к с К . , К а п и т а л , 8 и з д . . т . I I I , ч . 1, 
ГЛ. I — X V , [М.] , 1936; е г о ж е . К р и т и к а Готской 
п р о г р а м м ы , в к н . : M а р к с К . и Э н г е л ь с Ф . , 
Соч. , т . X V , M . , 1935; е г о ж е. Т е о р и и прибавочной 
стоимости , т . I I I , [ Л . ] , 1936, г л . I I ; л е н и н В . И . , Соч . , 
3 изд . , т . X X I ( Г о с у д а р с т в о и революции) ; т . X X V I I 
( Л у ч ш е меньше, да л у ч ш е , О роли и з а д а ч а х профсоюзов 
в у с л о в и я х новой вкономической п о л и т и к и ) ; С т а л и II 
И . , К итогам работ X I V к о н ф е р е н ц и и Р 1 Ш ( б ) , IM.1, 1937; 
е г о ж е , Р е ч ь на V Всесоюзной к о н ф е р е н ц и и В Л К С М 
29 марта 1Э27, [М.], 1938; е г о ж с. Вопросы л е н и н и з м а , 
И иад. , [M.], 1941 ГНовая обстановка—новые з а д а ч и 
х о з я й с т в е н н о г о строительства , И т о г и первой п я т и л е т к и . 
Отчетный д о к л а д X V I I съезду п а р т и и о работе Ц К 
В К П ( б ) ] ; И с т о р и я Всесоюзной коммунистической п а р т и и 

( б о л ь ш е в и к о в ) . 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 ) , [М. | , 1942 ( г л . I X — X I I ) ; М о л о т о в В . , 
Т р е т и й п я т и л е т н и й п л а н р а з в и т и я н а р о д н о г о хозяйства 
СССР. Д о к л а д . . . на X V I I I Съезде В К П ( б ) , [М.] , 1939; 
Т р е т и й пятилетний п л а н р а з в и т и я народного х о з я й с т в а 
СССР (1938—1942 г г . ) . Р е з о л ю ц и я X V I I I Съезда В К П ( б ) 
н о д о к л а д у т о в . В . Молотова , в к н . : Х V I I I С ъ е з д Всесоюз-
ной коммунистической п а р т и и (большевиков ) , Стеногра -
ф и ч е с к и й отчет, М . , 1939; M а л е н к о в Г . М . , О з а д а -
ч а х п а р т и й н ы х о р г а н и з а ц и й в области п р о м ы ш л е н н о с т и 
и т р а н с п о р т а . Д о к л а д на X V I I I Всесоюзной конферен-
ции В К П ( б ) 15 ф е в р а л я 194 1 г . , [М.], 1941 ; Р е з о л ю ц и и 
X V I I I Всесоюзной к о н ф е р е н ц и и В К П ( б ) 15—20 ф е в р . 
1941, [M.J, 194 1; см . т а к ж е ж у р н а л ы : «Большевик» , JVS 2, 
1941, с т р . 23—34,ст . «Борьба с потерями и себестоимость 
п р о д у к ц и и » , и «Плановое хозяйство» , M 2, 1941, с т р . 77— 
90, ст . « П л а н и борьба 8а н а р о д н о - х о з я й с т в е н н у ю эконо-
мию»; Т у р е ц к и й Ш . Я . , Себестоимость и вопросы 
ценообразования , Госпланиздат , M . — Л . , 1940; е г о ж е , 
П л а н и р о в а н и е себестоимости, М . , 1941; С т о ц к и й В. И - . 
Основы к а л ь к у л я ц и и и економического а н а л и з а себестои-
мости, 5 изд . , л., 1936. m. Турецкий. 

СЕБОРРЕЯ (от лат. sebum—сало и греч. 
rheo—току), повышенная функция сальных 
желёз кожи, сопровождающаяся обильным 
выделением и скоплением кожного сала на её 
поверхности. Различают жирную и сухую С. 
Нередко они комбинируются. При ж и р н о й 
С. кожное сало выделяется в форме прозрач-
ного жира, состоящего гл. обр. из олеина. 
Кожа становится жирной, блестящей, лос-
нится; из зияющих выводных протоков саль-
ных желёз при сдавливании кожи пальцами 
легко выступают мельчайшие капельки жира. 
Волосы на голове, пропитанные жиром, бле-
стят," через 1—2 дня после мытья вновь са-
лятся. Под влиянием раздражения кожи про-
дуктами разложения жира появляется зуд, 
что ведёт к расчёсам, возникновению фолли-
кулитов, а иногда к экземе. Выпадение волос 
при отсутствии надлежащего лечения можот 
привести к полному облысению. Процесс ло-
кализируется преимущественно на лице (осо-
бенно нос и крылья его, подбородок, лоб, 
носогубные складки), в области грудины и 
между лопатками, на голове. Жирная С. часто 
сопровождается образованием сальных пробок 
(комедо), угрей и т. Д. При с у х о й С. к вы-
деляющемуся более плотному жиру, состоя-
щему в основе из стеарина, примешивается 
большое количество роговых чешуек (т. н. 
перхоть, см.). Поражается преимущественно 
волосистая часть кожи головы. С,—врождён-
ное и часто наследственное свойство кожи. 
Моменты, благоприятствующие её развитию, 
различны: упадок питания, нарушение обмена 
веществ при тучности, интоксикация из желу-
дочно-кишечного тракта, малокровие, рас-
стройства эндокринных желёз, нервной си-
стемы и т. д. 

Л е ч е н и e: 1) общее—устранение благо-
приятствующих развитию С. моментов; 2) мест-
ное—тщательное и систематич. удаление кож-
ного жира (и чешуек). Здесь уместны: частое 
мытьё горячей водой с мылом, мыльным спир-
том, обтирания спиртовыми растворами, со-
деритщими салициловую кислоту, серу, резор-
цин и т . д., а также втирание мазей и паст, 
в к-рыо входят эти жо медикаменты. 

СЕБУ (Cebu, Sebu), главный город и порт 
о-ва Себу, одного из группы Филиппинских 
о-вов в Тихом ок. Расположен на ж. Д., на 
восточном поборежьи острова. 110,4 тыс. жит. 
(1936). Шёлковоо, хлопчатобумаяшое и гон-
чарное производства, изготовление мешков для 
сахара. Второй после Манилы торговый порт 
на Филиппинах, ведущий экспорт манильской 
конопли (абаки), табака, сахара, копры. Близ 
С.—добыча угля. 

СЕВАН, б. Е л е н о в к а, посёлок город-
ского типа, районный центр в Армянской 
ССР. Автомобильное сообщение с Ереваном 
и др. Главная пристань на озере Севан (или 
Гокча) и его крупнейший рыболовный центр. 
2.700 жит. (1939). При Советской власти со-
зданы: рыборазводочный завод, холодильник, 
рыболовный флот, ремонтные мастерские, скла-
ды и др.; ихтиологическая станция. 

СЕВАН, озеро в Армянской ССР, см. Гокча. 
СЕВАСТОПОЛЬ, город в Крыму, порт на 

Чёрном море и железнодорожная станция; 
111,9 тыс. жит. (1939). 

исторический очерк. Местность, где ныне 
стоит С., была известна грекам в глубокой 
древности (см. Херсонес). В 1783 на месте 
татарской деревушки Ахтиара, по указу Екате-
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ршш II, Потёмкиным был заложен город и порт, 
получивший в 1784 название С. (греч.—вели-
чественный город). В 1784 в С. были построе-
ны первые укрепления и сооруясено адмирал-
тейство. В 1804 С. был объявлен главным 
военным портом Черноморского флота. В 1808 
в нём был открыт коммерческий порт. В 1809 С. 
был официально объявлен военной крепостью. 
Укрепления его были значительно увеличены, 
и к 1826 он был превращён в одну из перво-
классных (по тому времени) русских крепо-
стей; однако оборонительные сооруясения С. 
были рассчитаны гл. обр. на оборону против 
действий неприятеля с моря, а не с суши. 
В 40-г гг. в С. были возведены новые батарои 
с бастионами, сооружены новоо адмиралтей-
ство и доки и значительно углублена кора-
бельная бухта. Одновременно был возведён 
целый ряд новых грансданских сооружений. 
Накануне Крымской войны в С. насчитыва-
лось свыше 45 тыс. нситолей и имелось около 
2^500 домов. 

О б о р о и а С. в 1854—55. В период Крым-
ской войны (см.) С. являлся главным стратеги-
ческим объектом борьбы между Россией и коа-
лицией Англии и Франции, к-рым помогали 
таюке Турция, а позднее и Сардиния. Сева-
стопольская оборона 1854—55 продолжалась 
свышо 11 месяцев (349 дней). В долгие месяцы 
обороны С, гарнизон крепости, состоявший 
наполовину из матросов Черноморского флота, 
и многие его руководители проявили огромную 
самоотверженность, выносливость и храбрость. 
Особый героизм и эноргию проявили адмиралы 
Корнилов, Нахимов, Истомин, военный инже-
.нер Тотлебен, артиллерийский гонерал Хру-
лёв, матросы Пётр Кошко, Шевченко, сапёр 
Фёдор Самокатов и мн. др. Политическая, эко-
номическая и культурная отсталость николаев-
ской России отражалась на армии, к рая был i 
плохо обучена и технически слабо вооружена. 
Военные действия в Крыму начались осенью 
1854, но ещё в апреле 1854 с цолыо разведки 
у С. появился паровой флот союзников. Рус-
ский флот, почти целиком парусный, не мог 
ему противодействовать и укрылся в Севасто-
польской бухто. 13(1)/1Х 1851 союзники на-
чали высадку десанта у Евпатории в коли-
чество 62.000 чел. (8 похотпых и 2 квалорий-
с'ких дивизии) со 131 полевыми и 72 осадными 
орудиями. 'К этому времени русская армия 
в Крыму под командованием князя А. С. Мон-
шикова имела 71 батальон, 44 эскадрона и 
108 орудий, из к-рых в районе С. было только 
26 батальонов иЗ эскадрона (менее 40.000 чел.) 
при 42 орудиях. После упорного, но ноудач-
ного для русских сражения 20/IX н. ст. у 
р. Альмы русская армия, потеряв 5.709 чел., 
отошла к С. Ужо в этом сражении выявилась 
отсталось. стролкового вооружения русской 
армии; у русских почти вовсо не было нарез-
ных штуцоров, к-рымн были богато оснащены 
английская и французская армии. Несмотря 
па отступление русских войск, союзники но 
атаковали С. с севора, а начали подготовку 
его атаки с юга, т. к. с этой стороны город 
был очень слабо защищен. Французы сосредо-
точились в, долине р. Чёрной и на Федюхнных 
высотах, англичане и турки—в районе Бала-
клавы. Гарнизон С. сохранял сообщение с по-
левой Крымской армией, главные силы к-рой 
во главе с Меншиковым ушли из С. и распола-
гались в районо Бахчисарая и Симферополя. 
Несмотря на слабые укрепления С., союзники 

всё нее но могли овладеть им сразу открытой 
атакой. Для преграждения противнику доступа 
в Севастопольскую бухту 10—11/IX у входа 
в Большую бухту было затоплено 5 линейных 
кораблей и 2 фрегата; как с этих кораблей, так 
и с кораблой, укрывшихся в бухте, экипажи, 
артиллерия и различные запасы были сняты 
на берег. Для обороны с моря С. к началу 
осады имол 8 батарей с 533 орудиями, но укре-
пления, защищавшие С. с суши, далеко ощё 
но были готовы. На этих укреплениях было 
всего лишь 145 орудий разных калибров с огра-
ниченным запасом снарядов. В инженерном 
отношении укрепления не были подготовлены 
для выдерживания огня осадной артиллерии. 
Только с привлечением для руководства оборо-
нительными работами выдающегося военного 
ишкенера подполковника Э. И. Тотлебена(см.) 
и с назначением 26/IX руководителем обороны 
С. адмирала В. А. Корнилова (см.) работы по 
укреплению юж. стороны с суши значительно 
продвинулись. По 4 /Х было сооруясено 20 но-
вых батерей и усилены бастионы; на них поста-
влено 341 орудие, а впереди заложены фугасы 
и построены засеки. 

Первая бомбардировка С. с суши и с моря, 
в результате к-рой были разрушены 6-й и 
5-й бастионы и оборонительные сооружения на 
Малаховом кургане, произошла 17/X. Попытка 
союзников штурмовать в этот день С. была 
отбита с большими для них потерями. В этот 
день был смертельно ранен адмирал Корнилов; 
после его смерти основным руководителем обо-
роны С. стал адмирал Нахимов. Чтобы отвлочь 
внимание союзников от С., Меншиков 25/Х 
атаковал базу англичан и турок—Балаклаву. 
К этому времени рус. армия в Крыму имела 
85.000 чел., союзники—70.000, из к-рых боль-
шая часть была отвлочена на осаду С. Под 
Балаклавой союзники имели 17.000 чел. Для 
проведения этой операции в районе деревни 
Чоргун Моишиков образовал отряд силой в 
16.000 чел. Несмотря на ошибки Меншикова, 
сражение это закончилось успешно для рус. 
войск. После Балаклавского сражения работы 
по возведению новых укреплений и восстано-
влению разрушенных всё вромя продолжались. 
Союзники приблизили свои траншеи на 225 м 
к 4-му бастнону. 1/XI французы открыли по 
ному огонь из 44 осадных орудий. В резуль-
тате обстрела, продолжавшегося несколько 
дней, укрепления бастиона были разрушены. 
Союзники готовились к очередному штурму С. 
Иод руководством Тотлебена дома С. приво-
дились в оборонитольноо состояние, а на ули-
цах и площадях сооружались баррикады с 
орудиями малого калибра. 2 /XI французы 
приблизились к 4-му бастиону на 150 м, пора-
жая его защитников сильным ружейным ог-
нём. 5/XI Меншиков решил атаковать англи-
чан со стороны Инкермаиа, но плохо подго-
товленная атака успеха не имела. Русские по-
теряли 11.786 чел. п прекратили наступление. 
Это сражение наглядно показало слабые сто-
роны в подготовке рус. армии, особенно её ко-
мандного состава, и отсталость вооружения. 
Солдаты сражались отлично, но цель Инкерман-
ского сражения достигнута не была. Защитни-
ки С. с большой энергией приводили в порядок 
разрушенные укрепления. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й ба-
стионы и Малахов курган были обращены 
в самостоятельные опорные пункты. Впереди 
них устраивались рвы и строились преграды. 

I Для войск строились блиндажи; для внутрен-

Б . С. Э. т . L . 18 
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ней обороны С. строились дополнительные 
редуты. К февралю 1855 укрепления южной 
стороны С. имели 700 орудий, правда, с огра-
ниченным запасом снарядов. В инженерно-
тактическом отношении особенностью обороны 
С. было сочетание артиллерийского и ружей-
ного огня с использованием окопов и быстро 
восстанавливаемых укреплений, воздвигаемых 
из туров (плетёных корзин без дна) и мешков 
с землёй. Это было новым явлением в истории 
военного искусства; уроки Севастопольской 
обороны использовались в последующих вой-
нах вплоть до начала 20 в. 

Опасаясь возможного наступления союзни-
ков от Евпатории к Перекопу, Меншиков в фев-
рале 1855 предпринял наступление на Евпато-
рию. Эта операция была неудачна, но не ока-
зала непосредственного влияния на оборону 
С. 27/II вместо Меншикова командующим 
Крымской армией был назначен князь М. Д . 
Горчак )В, ещё более бездарный и нерешитель-
ный военачальник. Весной 1855 союзники гото-
вились овладеть С. Свою армию они усилили 
5 дивизиями, орудиями и снарядами. Союзники 
усилили осаду'Малахова кургана и 3-го ба-
стиона. Русские со своей стороны готовились 
к отпору и, в частности, возвели у Малахова 
кургана 2 редута. Гарнизон С. постепенно уве-
личивался и обновлялся. К апрелю 1855 он 
имел 48.500 чел.; на вооружении укреплений 
С. было 1.010 орудий, из них 466 противо-
осадных. К этому времени значительно увели-
чилось количество осадных орудий и у союзни-
ков. Начавшаяся 9/IV бомбардировка С. про-
должалась до 18/VI. За это время было вы-
пущено по С. 166 тыс. снарядов, в ответ было 
выпущено 88 тыс. снарядов. 18/VI три фран-
цузских дивизии и гвардия штурмовали Мала-
хов курган. Одновременно с этим 4 дивизии 
англичзн штурмовали 3-й бастион. На бру-
стверах происходили ожесточённые рукопаш-
ные схватки. Курган, бастионы и батареи 
несколько раз переходили из рук в руки, но 
в ять Малахов курган французы не смогли. 
Потеряв 7.000 чел., союзники отступили. 

После неудачного для союзников штурма 
Малахова кургана они продолжали осаду С. 
Основная масса огня была направлена по Ма-
лахову кургану. 10/VII был смертельно ранен 
адмирал Нахимов. 16/VIII Горчаков атаковал 
союзников со стороны р. Чёрной. Для участия 
в этой операции из 67.000 чел. и 312 орудий 
Крымской армии было выделено 56.500 чел. 
и 272 орудия против 60.000 чел. и 120 орудий 
союзников. Упорный бой окончился неудачно 
для русских. С потерей 8.000 человек рус. 
армия отошла на Мекензиево плато. Основной 
причиной ноудачи явилось отсутствие проду-
манного плана операции и плохое управление 
войсками. 17/VIII союзники начали очеред-
ную бомбардировку С., продолжавшуюся не-
сколько дней. Укрепления юяс. стороны С. 
и особенно Малахова кургана были разруше-
ны, а большинство орудий подбито. К С. были 
подведены минные подкопы и траншеи, к-рые 
к 5/IX находились в 50 м от Малахова кур-
гана. Готовился последний и решительный 
штурм С. Союзники имели к этому времени 
явный перевес в силах. Для участия в штурме 
С. союзники назначили 47.500 чел. Гарнизон 
С. к этому времени насчитывал 42.500 чел. 
с большим количеством раненых и больных. 
Всего в Крыму у союзников было ок. 180 тыс. 
чел., у русских—ок. 150 тыс. 8/IX под при-

крытием артиллерийского огня союзники ата-
ковали Малахов курган и другие бастионы. 
После кровопролитного боя Малахов курган 
был взят. С его захватом для союзников от-
крылась дорога к городу, штурм к-рого на-
чался во 2-й половине дня 8/IX. Вечером 
этого дня Горчаков приказал войскам оставить 
юж. сторону С., разрушив там всё, что воз-
можно, и по пловучему мосту перейти на 
северную. 

Героическая эпопея С. вписала славные стра-
ницы в летопись рус. армии и флота. «Англия 
и Франция вместе возились целый год со взя-
тием одного Севастополя» ( Л е н и н , Соч., 
т. VII, стр. 45). За время обороны С. союзники 
потеряли 64.000 чел. Лишь ошибки рус. коман-
дования, недостаток боеприпасов и крайняя 
скудость всех прочих видов снабжения (С. был 
связан с остальной страной лишь плохими 
грунтовыми дорогами) ускорили падение С. 
Падение это было обусловлено существовав-
шим в России крепостническим строем и гни-
лым самодержавным режимом, к-рые привели 
к истощению сил страны и армии. Отсталая 
помещичья Россия, несмотря на исключи-
тельный героизм солдат, матросов и большин-
ства командного состава, потерпела в Крыму 
военное поражение. Последствия падения С. 
были очень значительны. «Царское прави-
тельство, ослабленное военным поражением 
во время Крымской кампании и запуганное 
крестьянскими „бунтами" против помещиков, 
оказалось вынунеденным отменить в 1861 году 
крепостное право» |История ВКП(б). Под 
ред. Комиссии ЦК ВКП(б), 1940, стр. 5]. 

И с т о р и я С. в п е р и о д 1855—1917. 
По окончании войны в С. оказалось лишь 
14 неповреждённых зданий, и город нек-рое 
время находился в упадке. В 1863 в С. была 
учреждена таможня. С проведением Лозово-
Севастопольской ж. Д. город быстро опра-
вился, став коммерческим центром; в нём 
были восстановлены все разрушенные войной 
укрепления. В 1890 С. был причислен к раз-
ряду крепостей III класса, и сюда из Нико-
лаева было переведено управление всем Чер-
номорским флотом. В 1894 из военных сообра-
жений коммерческий порт был переведён из 
С. в Феодосию, и с этого времени торговый 
оборот порта резко снизился. С. стал военным 
городом. Вся промышленность С. этих лет— 
это морской завод и несколько мастерских, 
работавших на флот и крепость. Жителей, по 
переписи 1897, числилось 44.016. Войска со-
ставляли треть населения. В 20 в. началось 
развитие С. как курорга: были открыты гря-
зелечебницы, Институт физических методов ле-
чения и др. Это вызвало нек-роо обновление 
города. Количество его населения к 1904 воз-
росло до 67.752 чел. 

В середине 70-х гг. в С. возникли первые 
народовольческие круяски. Работой их руко-
водила жившая в Севастополе С. Перовская. 
В конце 90-х гг. образовалось несколько мар-
ксистских кружков. В 1902 был организован 
Севастопольский рабочий союз РСДРП. Раз-
громленный в том же году, союз в 1903 возобво-
вил свою работу, наладив постоянную связь 
с Крымским с.-д. комитетом. В 1904 револю-
ционное брожение на предприятиях С. привело 
к ряду забастовок, а в ноябре и декабре — 
к крупным волнениям среди матросов. В 1905 
волнения и революционные выступления, на-
чавшись в январе, продолжились, неуклонно 
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возрастая, в течение всего года. 19/Х в С. 
организовался Совет депутатов от народа; 
11—12/XI начались забастовки и сильные вол-
нения на судах и в частях гарнизона. Был 
образован Совет рабочих и матросских депу-
татов, ставший во главе движения. Забастовка 
приняла характер всеобщей и завершилась 
знаменитым Севастопольским восстанием 1905 
(см.) Черноморского флота. После подавления 
восстания севастопольские рабочие организа-
ции были разгромлены. В 1911—12 возобно-
вилась работа большевиков среди севастополь-
ских моряков. Почти на всех кораблях воз-
никли партийные ячойки. В течение 1912 мат-
росы дважды пытались поднять восстание во 
флоте. В обоих случаях восстание было про-
валено провокаторами. Свыше 400 матросов 
было арестовано, 11 из них расстреляно, а 
остальные присуясдены к многим годам катор-
ги, дисциплинарным и арестантским ротам. 

В годы первой мировой войны в С. был ряд 
забастовок. В середине марта 1917 в С. обра-
зовался Совет рабочих и матросских депутатов. 
Руководство Советом захватили в свои руки 
эсеры и меньшевики, установившие прочный 
контакт с командующим Черноморским фло-
том контр-адмиралом Колчаком. Большевист-
ская организация повола решительную борьбу 
с меныновиками и эсорами, отвоёвывая у них 
массы. В июне Вроменноо правительство, усту-
пая требованию матросов, вынуяздено было 
отозвать Колчака из С/ Большое революцио-
низирующее значение имел приезд в С. деле-
гации Балтфлота, состоявшей преимуществен-
но из большевиков. В июльские дни контрре-
волюционная военщина, выведшая эскадру в 
море под предлогом выполнения боевых зада-
ний, разгромила большевистский комитет. 

С е в а с т о п о л ь п о с л е В е л и к о й О к -
т я б р ь с к о й с о ц и а л и с т и ч е с к о й ре-
в о л ю ц и и . 9/XI Совет рабочих и матросских 
депутатов С. вынес резолюцию о передаче вла-
стй в руки Совета. 12/XI 1917 эсеро-меныне-
вики, возглавлявшие Совет и но желавшие 
брать власть в свои руки, воспользовавшись 
том, что лучшая часть севастопольских рабо-
чих и матросов ушла по призыву большевиков 
на Дон для борьбы с Калединым, сформиро-
вали в С. антибольшевистский орган власти— 
т. н. «Совет народных представителей». Только 
в конце декабря 1917, поело возвращения из 
Ростова-на-Дону матросских отрядов, в С. 
была установлена власть большевистских Со-
ветов. 29/XII был создан Севастопольский 
Военно-революционный комитет, 16/1 1918 
переизбран Совет рабочих и матросских депу-
татов. 16/11 1918 в С. был организован Военно-
революционный штаб, ставший после образо-
вания в марте Республики Тавриды военным 
центром этой республики. Формирование отря-
дов Красной гвардии началось в С. с первых 
дней установления Советской власти. В один 
из первых её отрядов вступил матрос И. Д. 
Папанин (см.). Укреплению Советской власти 
в С. в этот период помешало вторжение войск 
германских империалистов. 19/1V германские 
войска заняли Джанкой и приступили к окку-
пации Крыма. Крымская Красная гвардия, 
основным ядром к-рой были рабочие и моряки 
С., оказала упорное сопротивление нем. захват-
чикам. 28—30/IV из С. вышли все суда Черно-
морского флота, значит, часть к-рых позднее 
была затоплена в Новороссийском порту во из-
бежание Захвата их немцами. 1/V город был 

занят австро-германцами. Кровавое хозяйни-
чанье герм, интервентов в С. продолжалось 
7 мес. На смену- им в Севастопольский порт 
25/XI вошла союзническая эскадра, и в город 
Уступили франц. войска (зуавы). Большевист-
ская организация в условиях тяжёлого под-
полья вела революц. пропаганду среди франц. 
матросов и солдат. Революционная пропаган-
да вскоре дала собя знать. 14/III 1919 в С. на-
чалась организованная большевиками всеоб-
щая забастовка, продолжавшаяся до 21/III, 
когда она была сломлена силами войск окку-
пантов. 

15/IV к С. подошли части Красной армии. 
20/IV начались волнения на крупнейших франц. 
судах; франц. матросы вместо с русскими рабо-
чими демонстрировали на улицах С. Демон-
странты были рассеяны двинутыми против 
них греческими войсками. Французские моря-
ки под руководством А. Марти (см.)подняли 
красное знамя на судах своей эскадры и отка-
зались воевать против Советской России. Фран-
цузское командование было вынуждено выве-
сти из С. свои войска. 30/IV Красная армия 
вступила в Севастополь. Севастополь стал со-
ветским. В нём закипела работа по восстано-
влению разрушенного интервентами и бело-
гвардейцами хозяйства, но летом 1919 С. захва-
тили деникинцы, и город оставался во власти 
белогвардейцев до 15/XI 1920. Безраздельно 
властвовавший в Крыму в период деникин-
щины Слащёв установил в С. режим зверского 
террора. Ежедневные казни держали в страхе 
всё население города. Трупы повешенных ви-
сели на улицах по нескольку дней. В этих 
тягчайших условиях продолжалась подполь-
ная работа большевиков. Наряду с агитацией 
и пропагандой большевики вели работу по ор-
ганизации партизанских отрядов и ожесто-
чённо боролись с меньшевиками, наводнявши-
ми легальные профсоюзные организации. В 
декабре 1919 Севастопольский комитет боль-
шевиков организовал трёхдневную забастовку 
протеста против расстрела Слащёвым 13 сева-
стопольских рабочих. Весной 1920 был аре-
стован во время партийной конференции в Кок-
тебеле секретарь севастопольской партийной 
организации, а вскоре, выданный провокато-
ром, был арестован и весь Севастопольский 
комитет.9 его членов после импровизированного 
военно-морского суда были сброшены в море. 

4/1V 1920 в С. обосновался ген. Врангель, 
к-рого Деникин назначил своим преемником. 
Врангель сделал С. своей резиденцией. За всё 
время хозяйничанья Врангеля в Севастополь- • 
ском порту шла погрузка зерна, фуража, 
табака, фруктов и цоннейшего запаса вин, 
отправлявшихся за границу в уплату за доста-
вляемое белогвардейцам вооружение. Летом 
1920, во время наступления Врангеля, в райо-
не С. развернулось партизанское движение. 
Одним из руководителей партизанских отря-
дов, успешно действовавших у С., был И. Д. 
Папанин. 6—12/XI Красная армия под руко-
водством М. В. Фрунзе овладела Перекопом 
и Чонгаром, 10/XI Врангель отдал приказ 
об оставлении С. «Эвакуация» превратилась 
в разграбление города и порта. Первыми по-
кинули С. Врангель, его штаб и франц. миссия. 
15/XI 1920 последние белогвардейцы оставили 
С., и в него вступили части Красной армии. 

Х о з я й с т в е н н о е и к у л ь т у р н о е 
с т р о и т е л ь с т в о С. п р и С о в е т с к о й 
в л а с т и . После окончания гражданской 

18» 
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войны H интервенции развитие Севастополя 
как экономического и культурного центра, 
как портового города, являвшегося главной 
базой Черноморского флота, шло быстрыми 
темпами. В С. развернулось большое хозяйст-
венное и культурное строительство, в резуль-
тате к-рого С. стал одним из крупнейших миро-
вых курортных и туристических центров и 
одним из важнейших индустриальных городов 
Крыма. Преобладание в экономике С. курорт-
ного хозяйства определило в основном и харак-
тер пром-сти города—преобладание отраслей 
пищевой и лёгкой индустрии, связанных с об-
служиванием курортных больных и туристов. 

С. живописно расположен по склонам хол-
мов и по берегам бухт. С морского бульвара 
открывается прекрасный вид на море. При 
Советской власти было много сделано для бла-
гоустройства и украшения С. Был создан 
Парк культуры и отдыха (на месте быв. Исто-
рического бульвара), воздвигнут памятник Ле-
нину, сооружена водная станция «Динамо», на 
мысу Приморского бульвара водружена мемо-
риальная доска в память матросов, погибших 
во время восстания Черноморского флота в 
1905, сооружена четырёхгранная пирамида на 
могилах вождей этою восстания и т. д. 

Из научных учреждений С. приобрели широ-
кую известность Биологич. станция Академии 
наук, Морская обсерватория, 3 музея (в т. ч. 
очонь богатый историко-революционный), Кли-
нич. ин-т физич. методов лечения им. Сече-
нова и др. С. и его окрестности изобилуют 
историческими памятниками. Широкую из-
вестность приобрела «Панорама обороны С.», 
изображающая героическую оборону его в 
Крымской войне 1854—55. В окрестностях С. 
сохранялись: Малахов курган, ставший зна-
менитым во вромя Крымской войны, Братское 
кладбище героических защитников Севастопо-
ля, остатки укреплений того времени. В 3 км 
от Севастополя находятся развалины древнего 
города Херсонеса, в 7 км — древний город 
Инкерман и др. 

С. во в р е м я В е л и к о й О т е ч е с т в е н -
н о й в о й н ы . Вероломно напав на СССР 
в июне 1941, гитлеровцы с первых же часов 
войны стали совершать воедушные нападения 
на С., но встретили активное противодействие 
советской истребительной авиации и других 
средств ПВО. На море всё время господство-
пал Черноморский флот СССР. Осенью 1941 
немецко-фашистским войскам удалось вторг-

* нуться в пределы Крымского полуострова и 
создать угрозу С. с суши. Однако захватить С. 
«с налёта» немцам не удалось: на подступах 
к С. они натолкнулись 'на упорнейшее сопро-
тивление. 250-дневная героическая оборона С. 
советскими войсками вошла в историю Вели-
кой Отечественной войны как одна из самых 
замечательных её страниц. 

Немцы впервые обложили С. в конце ок-
тября 1941; в июле 1942 по приказу Верхов-
ного командования Красной армии советские 
войска оставили город. За это время немецко-
румынские войска предприняли три больших 
наступления на С. Защитники города, состояв-
шие из бойцов Приморской армии (до пере-
броски её в Крым она героически обороняла 
Одессу) и моряков Черноморского флота, ак-
тивно поддерживаемые всем оставшимся в го-
роде населением, создали вокруг С. полосу 
сухопутных укреплений, долговременных и де-
рево-земляных огневых точек, противотанко-

вых и других препятствий, причём огневой 
основой обороны явились тяжёлые дальнобой-
ные береговые орудия, стполы к-рых были по-
вёрнуты в сторону суши. Так жо, как оборона 
Одессы и Ленинграда, оборона С. предста-
вляет собой пример замечательного взаимодей-
ствия наземных войск, военно-морских и воен-
но-воздушных сил. При отражении 1-го и 2-го 
наступлений немцев (в начале ноября и в де-
кабре 1941) большую помощь защитникам С. 
оказала артиллерия кораблей Черноморского 
флота. Начиная свои наступательные действия 
летом 1942, германское командование прежде 
всего б росило огромные силы против С., на-
деясь овладеть им путём штурма в теченио 
немногих дней и высвободить значительные 
немецкие и румынские силы. При отражении 
третьего немецкого наступления на С. в июне 
1942 корабли Черноморского флота-не могли 
ужо поддерживать обороняющихся всей мощью 
своего огня, т. к. в распоряжении советского 
командования ужо не было аэродромов для 
базирования истребительной авиации, прикры-
вающей корабли. Несмотря на это, корабли 
флота до самого конца содействовали обороне, 
а защитники С., отражавшие ежедневно по 
15—20 неприятельских атак, покрыли себя 
неувядаемой славой. Последние 25 дней про-
тивник непрерывно бомбардировал город с 
суши и воздуха и почти разрушил его. За месяц 
авиационного штурма на С. было сброшено 
свыше 125 тыс. авиабомб калибра 100 кг и 
выше, не считая огромного количества мелких 
зажигательных бомб. Только за два порвых 
дня артиллерийского штурма (2—3 июня 1942) 
противник выпустил по С. до 37 тыс. снарядов. 
В составе подвезённой к С. осадной артилле-
рии были мощнейшие 24-дм. (610-лш) орудия. 
Всего в июне немцы бросили против одного С. 
до 300 тыс. солдат, свыше 400 танков и до 
900 самолётов. Защитники города находились 
на небольшом клочке земли, у них но было 
достаточного прикрытия с воздуха, не было 
сухопутных связей с тылом, а подвоз по морю 
был сильно затруднён. Несмотря на это, совет-
ские стрелки, артиллеристы, моряки, коман-
диры держались с исключительным мужеством 
и стойкостью. Летопись обороны С. насыщена 
примерами величайшего гороизма и выдаю-
щегося военного мастерства. Защитники С. — 
такие, как командир багарои береговой обо-
роны капитан Александер, полковник Донец, 
инструктор снайперской стрельбы Ной Ада-
мия, снайпер Людмила Павличенко и сотни 
других,—стали подлинными народными героя-
ми. Мировую известность приобрёл подвиг 
краснофлотцев В. Цибулько, Ю. Паршина, 
И. Красносельского, Д. Одинцова и полит-
рука Н. Фильченко, к-рые отразили насту-
пление вралсеских танков, отдав при этом 
свои жизни за советскую родину: обвязавшись 
гранатами, они бросились под гусеницы ве-
моцких танков и взорвали их. Огромны заслуги 
организаторов и руководителей обороны С,— 
адмирала Октябрьского, контр-адмирала Фа-
деева, генералов Петрова, Крылова, Моргу-
нова, Новикова и др. 

За 8 месяцев обороны С. противник потерял 
до 300 тыс. солдат убитыми и ранеными. Только 
за период с 7 июня по 3 июля 1942 немцы и 
румыны потеряли под С. до 150 тыс. солдат 
и офицеров, в т. ч. не менее 60 тыс. убитыми 
свыше 250 танков, до 250 орудий; в воздуш! 
ных боях над городом было сбито более 300 
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ноприятельских самолётов. Только за этот 
25-дневный период были полностью разгро-
млены 6 немецких пехотных дивизий и 4 от-
дельных полка, танковая дивизия, отдельная 
мехбригада, 3 румынских дивизии и большое 
количество других частей. Советские войска 
потеряли за 25 дней 11.385 чел. убитыми, 
21.099 ранеными, 8.300 пропавшими без вести, 
30 танков, 300 орудий, 77 самолётов. Бойцы, 
командиры и раненые были из С. эвакуиро-
ваны. Основная задача севастопольцев—прико-
вать как можно больше немецко-фашистских 
войск и уничтожить как можно больше живой 
силы и техники противника—была успешно 
выполнена. Враг, понесший под С. огромные 
потери, приобрёл руины. Тот факт, что очень 
крупные силы немцев были связаны под С., 
явился одной из основных причин, по к-рым 
гитлеровское командование не смогло пред-
принять наступление на Юге весной 1942 и 
вынуждено было отложить его на лето. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22/Х11 1942 учреждена специальная медаль 
«За оборону Севастополя», к-рой награжда-
ются все участники героической обороны С. 

9/V 1944 войска 4-го Украинского фронта, 
завершая освобождение Крыма от немецко-
румынских -захватчиков, прорвали в резуль-
тате трёхдневных наступательных боёв силь-
но укреплённую долговременную оборону нем-
цев и штурмом овладели С. В освобождении С., 
наряду с войсками и авиацией сухопутных чп-
стей, важную роль сыграли корабли и авиация 
Черноморского флота. 

Э• Давыдов, О. Крыленко, А. Смирнов 
и М. Струве. 
СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1905 (11 — 

15/XI ст. ст.), одно из крупнейших вооруясён-
ных восстаний в армии и флоте в период пер-
вой русской революции 1905 —07 (см.), ока-
завшее значительное влияние на ход этой рево-
люции в период её наивысшего подъёма; в осо-
бенности велико было влияние С. в. на рост 
рево люц. активности солдат и матросов. События 
в Севастополе в ноябре 1905 являются одной из 
ярких страниц в истории борьбы народных 
масс России против царского самодержавия. 

Ноябрьское восстание 1905 в Севастополе* 
было подготовлено предшествующими собы-
тиями и нараставшим революционным подъёмом 
в Черноморском флоте и севастопольском гар-
низоне. После июньского восстания на броне-
носце «Потемкин» (см.) волнения во флоте 
продолжались. Всеобщая политическая Ок-
тябрьская стачка (см.) вызвала в Севастополе 
огромное возбуисдение. 18/Х 1905 в Севасто-
поле состоялся многотысячный митинг, на 
к-ром лейтенант П. П. Шмидт (см.) высту-
пил с горячей речью о защите с оружием 
в руках свобод, обещанных в царском манифе-
сте 17 октября, и о доведении до конца требо-
ваний рабочих. Вечером того нее дня власти 
расстреляли мирную демонстрацию рабочих, 
матросов и солдат; это вызвало бурное него-
дование трудящихся Севастополя. 19/X вновь 
состоялся огромный митинг, принявший резо-
люцию протеста и выделивший «Совет депута-
тов от народа»; в состав его был выбран и лей-
тенант Шмидт. 20/Х на похоронах жертв 
предательского расстрела 18/Х Шмидт произ-
нёс свою знаменитую речь—клятву трудя-
щихся, матросов и солдат Севастополя,— 
в к-рой он призывал «всю работу, всю душу, 
самую жизнь... положить за сохранение сво-

боды нашей» и все силы отдать «на благо рабо-
чего, неимущего люда». В тот же вечер Шмидт 
был арестован и находился в заключении до 
3 /XI , когда он был выпущен на свободу под 
давлением массовых требований об его осво-
бождении. Ещё до этого рабочие Севастополя 
выбрали его «пожизненным депутатом» в Совет. 
Революционное движение в Севастополе до-
стигло в этот период своей высшей точки. 
Рабочие, матросы и солдаты были готовы на-
чать вооружённую борьбу за свержение цариз-
ма. Они выдвигали политические требования 
о 8-часовом рабочем дне, о передаче земли 
крестьянам, о гражданских свободах, всеоб-
щем избирательном праве и немедленном созы-
ве Учредительного собрания; требования на-
родных масс касались такжо ряда мер, к-рьт 
должны были улучшить экономическое поло-
жение трудящихся и ликвидировать угнетён-
ное, бесправное положение матросов и солдат. 
Созданный вновь в Севастополе в начало 
ноября 1905 руководящий центр социал-демо-
кратической военной организации (прежний 
был разгромлен в сентябре) повёл энергичную 
агитационную работу среди матросов и солдат. 
Однако в Севастополе не было тогда крепких 
большевистских руководителей. Преобладаю-
щую роль в севастопольской с.-д. организа-
ции играли меньшевики, к-рые были против 
вооружённого восстания, занимались дискус-
сиями и не давали никаких конкретных указа-
ний массам, требовавшим немедленных рево-
люционных действий. В результате С. в. 1905 
не получило необходимого политич. руковод-
ства и развивалось в значит, море стихийно. 

Пытаясь подавить революционное движение, 
власти стали запрещать собрания и не допу-
скать матросов и солдат на митинги рабочих. 
Эти меры ужо 11 /XI привели к революцион-
ному взрыву. В этот день контр-адмирал Чух-
нин отдал приказ о недопущении военнослу-
жащих на митинг и о разгоне митинга с по-
мощью вооружённой силы. Прибывший на 
место контр-адмирал Писаревский предложил 
штабс-капитану Штейну, командовавшему ро-
той Белостокского полка, прибегнуть к прово-
кации, чтобы иметь повод применить оруясие 
для разгрома собравшейся толпы.Возмущённый 
этим матрос Петров тремя выстрелами ранил 
легко Писаревского и смертельно Штейна. 
Выстрелы Петрова послуясили сигналом к на-
чалу восстания. Выведенные против участни-
ков митинга роты были разоружены и офицеры 
арестованы. К восстанию присоединились— 
2.000 матросов, рабочие морского завода и 
часть солдат Брестского полка. 12/Х1 утром 
состоялся вновь многолюдный митинг, а затем— 
первое собрание депутатов от восставших, при-
нявшее решение о разоруисении офицеров; 
обезоруженные офицеры были, однако, осво-
бождены. 12/XI к восстанию присоединились 
остальная часть Брестского полка, 49-й запас-
ный батальон и часть крепостных артиллери-
стов. Комендант крепости ген. Неплюев и 
начальник 13-й пехотной дивизии ген. Седель-
ников были арестованы. Солдаты и матросы 
двинулись в город в образцовом порядке с 
оркестром и красными флагами. Выставлен-
ный против демонстрантов Белостокский полк 
заколебался, но к восставшим не присоеди-
нился и был уведен командиром полка за город. 
Это было неудачей восставших, за к-рой после-
довали и другие. Команды кораблей колеба-
лись, не высылали депутатов. Артиллеристы • 
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поддавшись офицерской провокации, потре-
бовали освобождения генералов Неплюева и 
Седельникова, что и было сделано. Ночью вос-
ставшим изменил Брестский полк. Несмотря 
на это, 13/XI восстание продолжало разра-
статься; к восставшим присоединились минная 
и сапёрная роты, началась железнодорожная 
забастовка, был организован Совет матросских, 
рабочих и солдатских депутатов. Во главе вос-
ставших частей были поставлены революцион-
ные командиры, выбранные самими матросами 
и солдатами. В это время царские власти прини-
мали все меры к тому, чтобы задушить восста-
ние. В Севастополь прибыли эшелоны Литов-
ского, Измайловского, Симферопольского пе-
хотных полков и Крымский конный полк. Из 
Петербурга пришёл телеграфный приказ: пода-
вить восстание. Главным усмирителем С. в. 
был назначен известный своей жестокостью 
Меллор-Закомельский. Город был объявлен 
на военном, а крепость—на осадном положе-
нии, все улицы заняты войсками. 13/XI в рас-
поряжении правительственных властей в Сева-
стополе для подавления восстания имелось 
уже, но считая верных правительству кораблей 
и крепостной артиллерии, 4 тыс. штыков, 
2(Ю сабель, 28 орудий и 4 пулемёта. 

В этот напряжённый момент восставшие, 
остро нуясдавшиеся в опытном военном руко-
водстве, обратились к П. П. Шмидту, пользо-
вавшемуся огромной популярностью в Сева-
стополе, с просьбой возглавить восстание. 
Шмидт сначала отказывался, т. к. был про-
тивником вооружённого выступления, пред-
принимаемого без должной подготовки и без 
активной поддержки в других пунктах страны, 
но затем счёл своим долгом встать во главе 
двюкения, остановить к-рое было уже невоз-
можно. В качестве первой задачи он поставил 
захват стоявшей в Севастополе эскадры. Утвер-
дившись с помощью восставших на крейсере 
«Очаков», на к-ром сохранилось несколько 
действующих орудий, Шмидт поднял на нём 
красный флаг и объявил сигналами, что всту-
пает в командование флотом. К утру 15/XI 
восставшие овладели также контрминоносцем 
«Свирепый», миноносцами MJ6 265, 268 и 270 
и несколькими мелкими судами. Арестованные 
офицеры и чиновники былиперевезены на «Оча-
ков». Затем Шмидт на контрминоносце «Свире-
пый» стал объезжать остальные корабли и при-
зывать команды присоединиться к восставшим. 
На кораблях происходила глухая борьба меж-
ду офицерами и командами. На сторону вос-
ставших перешли ещё броненосец «Святитель 
Пантелеймон» (быв. «Потёмкин»), минный крей-
сер «Гридень», канонерская лодка «Удалец». 
Однако остальные корабли эскадры не присо-
единились к восстанию, и силы восставших 
были далеко недостаточны. Тем не менее, вос-
ставшие под руководством Шмидта героически 
продолжали борьбу. Николаю II Шмидт по-
слал телеграмму с требованием немедленного 
созыва Учредительного собрания и с сообще-
нием, что флот, верный народу, перестаёт 
повиноваться царским министрам. Днём 15/XI 
Чухнин и Меллер-Закомельский приступили 
к военным действиям против восставших. _В 
15 час. 35 мин. начался обстрел революцион-
ных кораблей, флотских казарм и порта из 
орудий с имевшихся в распоряжении прави-
тельства кораблей, а также крепостной и по-
левой артиллерии и из пулемётов с Историче-
ского бульвара. Безоружный броненосец «Свя-

титель Пантелеймон» сдался. «Очаков» успел 
сделать 6 ответных выстрелов; но в результате 
попаданий снарядов на нём возник пожар, и 
команда была вынуждена спасаться на кате-
рах, шлюпках и вплавь. Спасавшихся стали 
расстреливать на воде. Матросов, приплывав-
ших к берегу, где стояли войска, тут же при-
канчивали. Спасались лишь те, к-рые выбира-
лись на берег к сочувствующей толпе. Шмидт 
последним бросился в воду и поплыл к мино-
носцу № 270. Миноносец подобрал его и на-
правился к берегу, но был подбит снарядом и 
пошёл ко дну. Шмидт был подобран контрре-
волюционными морскими офицерами и аресто-
ван. Миноносец «Свирепый» продолжал герои-
чески сражаться. Его экипаж был захвачен 
правительственными войсками лишь около 
6 час. утра 16/XI. Одновременно с расстрелом 
восставших шёл обстрел флотских казарм на 
суше. Обстрел этот был для многих матросов, 
надеявшихся на мирную победу, полной не-
оишданностыо. По той же причине матросы 
не были обеспечены в должной мере орунсием 
и патронами. Береговые матросские экипажи 
держались дольше всех. Они сдались только 
тогда, когда не осталось ни одного патрона. 
Казармы были заняты правительственными 
войсками около 6 час. утра 16/XI. В казармах 
были захвачены 1.611 матросов и освобождены 
19 арестованных офицеров. Всего на рейде и 
на суше было арестовано свыше 2.000 чел. 

Царское правительство жестоко расправи-
лось с восставшими. Военно-морской суд над 
очаковцами, происходивший 7/11—18/11 191-6 
в крепости Очаков, приговорил Шмидта к 
смертной казни через повешение (заменённой 
потом расстролом) и его помощников—стар-
шего баталёра Сергёя Частника, комендора 
Никиту Антоненко и машиниста Александра 
Гладкова—к расстрелу. Приговор был при-
воден в исполнение на о-ве Березани 6/1II 1906. 
За участие в восстании на берегу было отдано 
под суд: 180 матросов, 127 солдат сапёрной 
роты, 25 солдат Брестского полка, 2 солдата 
49-го запасного батальона, 5 солдат артил-
леристов и 11 гражданских лиц. Приговорами 
суда от 15/VI и 13/Х1 1906 большинство под-
судимых получило каторжные работы без сро-
ка и на сроки и лишь 38, за недоказанностью 
обвинения, были оправданы. 

С. в. 1905 вызвало по всей стране огромный 
отклик и бурю протестов против кровавой 
расправы над восставшими. Большевики в 
своей агитации среди рабочих, солдат и матро-
сов разъясняли всё революционно-политиче-
ское значение С. в. 

В. И. Лонин в дни С. в. 1905 писал в газете 
«Новая Жизнь» по поводу севастопольских 
событий, что они «знаменуют полный крах 
старого, рабского порядка в войсках, того 
порядка, который превращал солдат в воору-
жённые машины, делал их орудиями подавле-
ния малейших стремлений к свободе» (Сочи-
нения, т. VIII, стр. 395). Ленин указывал, что 
политическая сознательность солдат и матро-
сов ещё очень низка, «но важно то, что созна-
ние уясе проснулось, что среди солдат началось 
с в о ё движение, что дух свободы проник в 
казармы возде и повсюду» (там нее). Ленин 
особенно подчёркивал, что события в Сева-
стополе—не одиноки и не случайны, что требо-
вания, выдвигаемые солдатами-гражданами,— 
это требования всех революционных партий 
и сознательных рабочих. Через два дня после 
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подавления С. в. 1905 Ленин писал: «события 
говорят о том, что революционнщй народ не-
уклонно расширяет свои завоевания, подни-
мая новых борцов, упражняет свои силы, 
улучшает организацию, ...идёт вперёд неудер-
жимо, как лавина... Едва ли есть основание 
ликовать победителям под Севастополем. Вос-
стание Крыма побеждено. Восстание России 
непобедимо» (Соч., т. VIII, стр. 398—399). 

В 1917 в докладе о революции 1905 Ленин 
подчёркивал, что рабочие и крестьяне в воен-
ной форме стали душой восстания и движение 
стало народным. В то же время он указывал 
на слабые стороны движения, к-рые приводили 
к поражению восстаний: недостаток выдержки и 
решительности масс, страдавших болезнью до-
верчивости, и недостаток организации револю-
ционных социал-демократических рабочих в 
военных мундирах: «у них не было уменья 
взять руководство в свои руки, стать во главе 
революционной армии и перейти в наступление 
против правительственной власти» (Сочинения, 
т. XIX, стр. 351). Используя опыт 1905, в т. ч. 
и С. в., большевистская партия, руководимая 
Лениным и Сталиным, осуществила все эти 
задачи в победоносной социалистической рево-
люции 1917. И. Меництсий. 

СЕВЕННЫ (Cévennes, лат. Cebenna), юго-
восточный край Центрального массива Фран-
ции, круто обрывающийся на В. и полого 
спускающийся на западе. С. представляют во-
дораздел рек Атлантич. океана и Средиземного 
моря, к к-рому принадлежат берущие начало 
на вост. склоне С. короткие притоки Роны 
(Ардеш, Соз, Гар и др.). Последние своими глу-
бокими долинами делят С. на ряд массивов 
(горы Гарриг, Эспинуз, Лозер и др.), часто 
с острыми гребнями. С. составляют таюке кли-
матическую границу можду Центральным мас-
сивом Франции с его холодной зимой и влаж-
ным летом и Нияше-Ронской долиной с типич-
ным средиземноморским климатом (жаркое 
лето, мягкая зима). Буковые леса, поля и луга 
зап. склона С. сменяются у вост. подножья 
культурами маслины, винограда, тутового 
дерева. Высшие точки: Финьель (в массиве 
Лозер)—1.702 м, Мезанк—1.754 м. 

СЕВЕРГИН, Василий Михайлович (1765— 
1826), минералог и химик. С 1793 академик по 
минералогии Петербургской Академии наук. 
Написал ряд работ по минералогии и химии, 
из них главные: «Первые основания минера-
логии или естественной истории ископаемых 
тел» (СПБ, 1798), заключающая первую в 
России систематику минералов; «Опыт мине-
ралогического землеописания Российского го-
сударства» (СПБ, 1809); «Новая система мине-
ралов, основанная на наружных отличитель-
ных признаках» (СПБ, 1816); «Словарь хими-
ческий, содержащий в себе теорию и практику 
химии» (4 части, 1810—13). С. впервые ввёл в 
данной работе ряд новых терминов, к-рые 
сохранились в научной литературе до наст, 
времени (окисление, щёлочь, кремнезём). Цен-
ными трудами С., не утратившими интереса до 
наших дней, являются изданные им путевые 
записки, ведённые во вромя его путешествий 
по Западной России и Финляндии. Кроме того, 
С. принадлежит ряд переводных на рус. язык 
научных руководств по химии, физике, бота-
нике, технологии и поревод сочинения Зуль-
цера по теории изящных искусств. С. прини-
мал также участие в составлении академи-
ческого словаря рус. языка. 
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СЕВЕРИ (Savery), Томас (1650—1715), англ. 
инженер, один из изобретателей паровой ма-
шины-насоса для выкачивания воды из руд-
ников (патент 1698). Машина С., в силу несо-
вершенства конструкции, получила очень огра-
ниченное применение и была в дальнейшем 
вытеснена более совершенной паровой маши-
ной Нъюкомлна (см.). 

СЕВЕРИНО (Severino), Марк Аврелий (1580— 
1656), известный итальянский хирург, анатом 
и зоолог. Был профессором анатомии и хирур-
гии в Неаполе. Наибольшую известность С. 
приобрёл своей книгой «Демокритова зоото-
мия» (1645), в к-рой впервые излагается сравни-
тельная анатомия как самостоятельная дис-
циплина. С. пользуется понятием «архитипа» 
и считает целесообразным для цолей позна-
ния строения и жизнедеятельности человека 
исходить из изучения более просто устроен-» 
ных животных, в частности млекопитающих. 
Являясь резким противником аристотелевских 
традиций, С. противопоставляет им «демокри-
товский» метод непосредственного наблюдения 
природы. 

СЕВЕРН (Severn), 1) река в Зап. Англии. 
Длина 338 км. Площадь бассейна 21 тыс. км*. 
В верховьях имеет быстрое течение и ряд по-
рогов. У Уочестера вступает на равнину. При 
впадении в Бристольский залив образует 
эстуарий в 80 км длины и до 20 км ширины. 
С. благодаря высоким морским приливам 
(до 18 ж) доступен для морских судов и связан 
каналами с важнейшими реками Англии— 
Темзой, Дв, Трентом. Значительные порты— 
Кардифф, Ньюпорт и аванпорты Бристоля. 
Под эстуарием С. проложен Ht.-д. тоннель, со-
единяющий Бристоль с Юж. Уэльсом. 2) Река 
в канадской провинции Онтарио. Длина 675км. 
Начинается на водоразделе между оз.Виннипег 
и Гудсоновым заливом, протекает через мно-
гие озёра и впадает в Гудсонов залив у одно-
именного форта. Образует пороги и не имеет 
большого судоходного значения. 

СЕВЕРНАЯ АВСТРАЛИЯ (North Australia), 
часть Австралийской федерации, с 1931 во-
шедшая в состав вновь образованной так наз. 
Северной территории (см.). 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, северная часть двой-
ного материка Америки. В географич. работах 
южная граница С. А. условно проводится 
по р. Атрато, причём область между последней 
и Тегуантепекским перешейком нередко выде-
лялась под названием Центральной Америки. 
Другие границей между Северной и Южной 
Америкой считают Панамский и, рейсе, Тегуан-
тепекский перешейки. 

С Е В Е Р Н А Я ВОЙНА (1700—21), м е ж д у Р о с -
сией и Швецией за обладание берегами Бал-
тики; в результате её Россия получила свобод-
ный выход в Балтийское море.—Россия второй 
половины 17 в. была отрезана от Балтийского 
моря, от «окна в Европу», т. к. земли б. Нов-
городской пятины, расположенные у Фин-
ского залива, оставались ещё (по Столбов-
скому миру, см.) в руках шведов. Таким обра-
зом, Россия, несмотря на довольно обширные 
дипломатич. связи, была по существу оторвана 
от культурно-хозяйсгвенной жизни Зап. Евро-
пы, что являлось одной из причин экономиче-
ской и политич. отсталости страны и задержи-
вало развитие её производительных сил. В этих 
условиях перед Россией в конце 17 в. встала 
неотложная задача: отвоевать у шведов исконно 
русские земли, Захваченные ими во время Поль-
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ско-шведской интервенции в Московское го-
сударство в начале 17 века, и снова пробиться 
к берегам Балтики. По словам Маркса, «ни 
одна великая нация никогда не существовала 
и но могла существовать в таком отдалённом 
от моря положении, в каком первоначально 
находилось государство Петра Великого. Ни-
когда ни одна нация не мирилась с тем, чтобы 
её морские побережья и устья рок были от 
неё оторваны; Россия не могла оставлять 
устья Невы, этого естественного выхода для 
продукции Северной Европы, в руках шведов» 
( М а р к с , Секретная дипломатия 18 века). 

Пётр I сумел воспользоваться благоприят-
ной международной обстановкой для разреше-
ния этой задачи. Он объявил войну Швеции 
во время подготовки Европы к войне за Испан-
ское наследство и сумел создать против Шве-
ции соглашение трёх государств: России, 
Польши и Дании. Первыми (в нач. 1700) 
вступили в военные действия союзники Рос-
сии—Дания и Польша. Но как только изве-
стие о заключении перемирия России с Турцией 
дошло до Москвы (8/VIII 1700), Пётр немед-
ленно (9/VIII 1700) двинул рус. армию в При-
балтику. В эту армию входили: 25 пехотных 
полков, 2 кавалерийских полка и значительная 
артиллерия. Всего со служилым дворянским 
ополчением рус. армия насчитывала в 33 пол-
ках 40.000 чел. Осенью рус. армия подошла 
к Нарве и осадила ее (23/IX 1700). При осаде 
Нарвы выявились недостатки рус. артиллерии: 
при выстрелах нек-рые пушки разрывались. 
Не было налажено снабжение продовольствием 
и боевыми припасами, солдатские полки были 
плохо обучены военному делу. Много коман-
диров было из иноземцев, причём солдаты не 
понимали команды иноземных офицеров, а 
русские дворяне не хотели подчиняться ино-
земным начальникам. Всё это дезорганизо-
вало русскую армию, лишая её боеспособ-
ности. Пётр оставил фронт и отправился в тыл 
для укрепления Новгорода и других погра-
ничных городов. Командование было поручено 
состоявшему на русской службе герман-
скому генералу герцогу Де-Кроа. 

Ещё до осады Нарвы шведский король 
Карл XII, высадив десант в Дании, нанёс дат-
чанам пораясенио и заставил их заключить мир 
C8/VIII 1700) в Травендале. Таким образом 
Дания была выведена из состава коалиции. 
Дальше Карл XII двинулся на Лифляндию, 
чтобы расправиться с польской армией, но 
при первом же известии о подходе русской 
армии к Нарве направился к берегам Фин-
ского залива и с небольшим (8.500 чел.), но 
прекрасно обученным войском двинулся на 
выручку осаждённой Нарвы. Пользуясь вет-
ром, нёсшим сног в сторону русского лагеря, 
Карл внезапно в полдень 19/XI 1700 напал на 
русскую армию. Во время боя русским изме-
нило иноземное командование во главе с ко-
мандующим армией Де-Кроа. Отдельные рус-
ские воинские части, видя измену иноземного 
офицерства, дрогнули и стали отступать. 
Бросилась в бегство конница служилых людей; 
но Преображенский и Семёновский полки, 
оградившись рогатками, приняли бой, храбро 
отражали бешеные атаки шведов и отступили 
в полном порядке с оружием. Русская армия 
под Нарвой была разбита и потеряла всю 
артиллерию—до 180 пушек. После этого Карл 
XII двинул свои силы на борьбу с Польшей. 
В Польше и Саксонии Карл XII , по меткому 

выражению Петра I, «увяз» надолго. За это 
время Пётр.сумел организовать новую армию. 

После Нарвской неудачи Пётр I, укрепив 
пограничные города (Псков, Новгород), энер-
гично приступил к военной реформе. Для под-
готовки командного состава новой армии из 
русского дворянства Преображенский и Семё-
новский полки были преобразованы в своеоб-
разные военные школы. В них молодые дво-
ряне проходили службу, начиная с рядового, 
и с первым офицерским чином выпускались 
офицерами в армейские полки. Таким образом 
был создан надёясный отечественный состав 
военного командования. Ежегодно происхо-
дили наборы рекрутоб. Одетые в иноземные 
военные мундиры, воружённые ружьями (фу-
зеями), солдаты проходили военную подготов-
ку при строгой дисциплине. Правда, из ружей, 
к-рые по инструкции должны были стрелять 
на 300 шагов, на самом дело моисно было попа-
дать только на расстоянии 100 шагов, но вве-
дение багинета—штыка—превратило ружьё 
также и в колющее оружие. Реформа, прове-
дённая Петром 1 в области военного дела, 
к концу ого царствования создала большую 
боеспособную русскую армию, насчитывав-
шую 200 тыс. войска регулярного и 75 тыс. 
нерегулярного, состоявшего из казачьих и 
калмыцких полков. Пётр 1 сосредоточил вни-
мание на изготовлении орудий, и ь течение года 
металлургич. заводы дали армии 300 орудий. 
Когда для отливки орудий стало недоставать 
меди, был опубликован указ Петра 1 о немед-
ленном снятии колоколов с церквей. 

Реорганизованная армия в 1(01 была напра-
влена против шведов. Полки под командова-
нием Б. Шереметева в Прибалтике при Эрест-
фере (29/XII 1701) и Гуммельсгофе (18/V1I 
1702) разбили шведского генерала Шлрппен-
баха. Вслед за этими успехами русская армия 
под личным командованием Петра начала на-
ступление по направлению к Финскому заливу. 
В начале октября (11/X 1702) после отчаян-
ного штурма был взят город Нотебург, прежний 
русский город Орешек. После взятия Орешек 
был переименован в город Шлиссельбург 
(ключ-город). В апреле—мае 1703, после взя-
тия небольшой шведской крепости Ниеншанц, 
русские войска подошли к берегам Финского 
залива, и здесь через несколько дней Пётр 1 
одержал над шведами первую морскую победу, 
захватив два шведских фрегата. Недалеко 
от впадения реки Певы в Финский залив был 
заложен (1G/V 1703) город под названием 
Санкт-Петербург (см. Ленинград). Этот город 
Пётр сделал своей столицей. В 1703 русскими 
была занята крепость Мариенбург, а в 1704— 
Копорье, Ям, Нарва, Дерпт и Ивангород. Для 
защиты Петербурга на о-ве Котлиц была 'за-
л о лее на крепость Кропшлот (Кронштадт). В 
1705 Пётр I двинул русские войска к Зап. 
Двине на поддержку вытесненному нз Польши 
польскому королю Августу; русские заняли 
Курляндию и Литву с Вильиой и стали лагерем 
У Гродно. Зимой 1705—06 Карл XII блокиро-
вал здесь рус. войска, однако Пётр 1 с большим 
искусством сумел обеспечить выход этих войск 
из блокады без потерь. Иная участь постигла 
польские войска, к-рые были разгромлены Кар-
лом XII, и это привело к смене короля в Поль-
ше. На польском троне оказался ставленник 
Карда XII Станислав Лещинскнй (24/IX 1706). 

Непомерный рост тягот, связанных с веде-
нием Северной войны, вызвал сильное народ-
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нос движение на Нижней Волге. В 1705—07 
вспыхнуло восстание посадских людей, работ-
пых людей, стрельцов и солдат в Астрахани. 
На Дону в октябре 1707 поднял восстание 
Булавин.Восставшие захватили даже Черкасск. 
Всё это сильно затрудняло ведение Северной 
войны. 3/VII 1708 Карл XII , разбив передо-
вые части русской армии при Головчине, пере-
правился через Днепр и вторгся в пределы 
Русского государства, намереваясь захватить 
Москву. Одновременно из Прибалтики на со-
единение с войсками Карла XII двигался 
шведский генерал Левенгаупт с 16-тысячным 
отрядом и обозом в 5 тыс. повозок с оруисием, 
боевыми припасами и продовольствием. При 
местечко Добром, близ Мстиславля, 29/VIII 
русские под командой Голицына разбили швед-
ские отряды, и Карл XII повернул на Украину. 
Здесь он рассчитывал подкрепить себя силами 
изменившего России украинского гетмана Ма-
зепы. Мазепа с другими крупнейшими стар-
шинами мечтал при помощи шведов отторгнуть 
Украину от Москвы. 

Однако украинский народ не поддержал из-
менников—старшин и гетмана. Мазепа привёл 
к войскам Карла XII только ок. 2 тыс. реестро-
вых казаков. Пётр I двинулся навстречу 
Левенгаупту и 28/1X 1708 разбил его при 
деревне Лесной на р. Сож, близ Пропойска, 
захватив весь обоз с боевыми припасами и про-
довольствием. 24 /X Мазепа присоединился 
к шведам, но 2/XI Меншиков занял столицу 
готмана—Батурин. В 1709 Пётр, сконцснтри- [ 
ровав свою армию на Украине, медленно, но 
верно окружал шведов. В июне Карл XII 
отчаянными штурмами пытался взять Пол-
таву, но русский гарнизон во главе с комен-
дантом Келлиным героически оборонялся. 
Пётр I решил дать здесь шведам генеральное 
сражение. К лету 1709 Пётр 1 сосредоточил 
русские полки у Полтавы. Здесь 27/V1 1709 
произошло историческое Полтавскоесражение. 

Шведская пехота, на рассвете пошедшая в на-
ступление, расстроила свои ряды при атаках 
русских редутов. Шведская конница, про-
рвавшаяся в проходы менеду редутами, попала 
под обстрел артиллерии укреплённого лагеря 
русских. В 9 часов утра начался решительный 
бой, и русская армия перешла в наступление. 
Пётр сраясался в передовых рядах; пуля проби-
ла ему шляпу, по, пренебрегая опасностью, 
он остался на поле битвы. Под натиском рус-
ских войск шведы дрогнули и стали отступать. 
Напрасно Карл XII пытался их остановить: 
шведы в панике бежали. Около переправы 
через Днепр при Пероволочне 30/VI 1709 
остатки шведской армии принуждены были 
сдаться в плен. В Полтавской битве молодая, 
в основном состоявшая из русского крестьян-
ства, русская армия разбила первоклассные 
европейские войска, ту шведскую армию, 
с к-рой в 17 в. Густав Адольф победоносно 
обошёл всю Сев. Европу. Карл XII вместе с из-
менником гетманом Мазепой после пораже-
ния под Полтавой спасся бегством в пре-
делы Турции.« 

Победа в Полтавской битве укрепила авто-
ритет Петра I и России на Западе. Бывшая 
союзница Петра I Дания снова восстановила 
союз с Россией. Её примеру последовали прус-
ский король и герцог Мекленбургский. В 
Польше, при поддержке русских войск, снова 
оказался на престоле союзник Петра I король 
Август. После полтавской победы Пётр I пе-

ренёс военные действия в Прибалтику. В 
1710 русские войска заняли Ревель, Ригу, 
Аренсбург, Пернау; Кексгольм и Выборг в 
Финляндии. Построенный на реке Свири рус-
ский морской флот вошёл в Финский залив 
для охраны Петербурга с моря. Бежавшему 
в Турцию Карлу XII удалось (при содействии 
франц. посла) в ноябре 1710 втянуть Турцию 
в войну с Россией. В 1711 Пётр с 40-тысячной 
армией двинулся на юг, надеясь на обещанную 
господарями (князьями) Молдавии и Валахии 
помощь в борьбе с турками. Однако этот поход 
Петра I оказался неудачным. Около р. Прута 
русская армия была окружена 200-тысячной 
армией турок. По условиям заключённого 
с Турцией мнра Россия оказалась вынужден-
ной уступить свои завоевания па юге—Азов 
с окрестными землями—и вывести из Азов-
ского моря флот. После неудачного Прутского 
похода (1711) Пётр 1 всю свою энергию напра-
вил на действия в Прибалтике. В Финляндии 
русские войска взяли Гельсингфорс и Або и за-
воевали значительную территорию (до Кая-
нии). 

В С. в. большое значение имел русский флот 
на Балтийском море. 27/VII 1714 при мысе 
Гангут русский флот сумел разгромить швед-
скую эскадру и не только занял Аланд-
ские о-ва, но и установил прочное господство 
России на всём Балтийском море. Победа рус-
ского флота над шведским при мысе Гангут 
была одержана под личным командованием 
Петра I. За эту блестящую морскую победу 
Пётр был торжественно провозглашён в Сенате 
вице-адмиралом. Военные действия развёрты-
вались не только в Лифляндии и Финляндии; 
русские войска действовали в шведской про-
винции Померании, высаживались в Дании, 
в Копенгагене, для помощи союзникам датча-
нам входили во владения Мекленбурга. 

В начале 1713 русские войска под командова-
нием Петра I разбили шведов при Швабштадте 
и Фридрихштадте. В 1715 сдался Штраль-
зунд, в 1716—Висмар. В Померании пришлось 
действовать одним русским войскам. Союз-
ники—Пруссия, Мекленбург и Дания—не 
оказывали' русским войскам никакой помощи. 
Англия, боявшаяся усиления России на Бал-
тийском море, послала в 1720 в Балтийское 
море флот под командой адмирала Норриса, 
но он лишь убедился в крепком господство на 
этом моро русского флота. Не надеясь на союз-
ников, Пётр в 1717 направился через Голлан-
дию во Францию для заключения договора с 
королём Людовиком XV; в частности, он на-
деялся выдать дочь Елизавету за франц. коро-
ля. Эта поездка окончилась неудачей. Тогда 
Пётр решил начать сепаратные переговоры с 
вернувшимся пз Турции шведским королём 
Карлом XII . На предварительных совещаниях 
было решено заключить мир. Переговоры о мире 
должны были начаться на Аландских остро-
вах в 1718. Неоясиданная смерть Карла XII , 
убитого при осадр одной норвежской крепо-
сти, прервала переговоры. Сестра Карла XII 
Ульрика Элеонора, вступившая на швед-
ский престол, решила продолжать войну с 
Россией. Между тем шпеды помирились с 
союзниками Петра (с Данией—14/XI 1719, 
с Пруссией—1/II 1720), и Пётр снова, как под 
Полтавой, остался один. Тогда он предпринял 
двукратный десант против Швеции (1719—20), 
одержал при Гренгаме 27/VI 1720 крупную 
победу над шведским флотом и всеми этими one-
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рациями положил конец затянувшейся на 21 год 
шойно. В 1721 начались мирные переговоры 
в городке Ништадте в Финляндии. По Ниш-
тадтскому миру (см.) Россия получила Лиф-
ляндию с городом Ригой, Эстляндию с города-
ми Нарвой и Ревелем и прежние русские земли 
Великого Новгорода до Финского залива, 
называемые шведами Ингрией, и, наконец, 
•часть Финляндии (Выборг и Кексгольм). 
22/Х 1721, во время празднования заключения 
мира, Сенат поднёс Петру титул «императора 
всероссийского», «отца отечества». Россия пре-
вратилась в империю от Балтийского моря до 
Тихого океана. 

Лит.: M a r x К . , Secre t d i p l o m a t i c h i s t o r y of t h e 
e i g h t e e n t h c e n t u r y , L . , 1899; е г о ж е , [Письмо] 
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л и н И . В. , 0(3 и н д у с т р и а л и з а ц и и с т р а н ы и о правом 
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1 9 1 2 ; Ж и т к о в К . , История русского ф л о т а . П е р и о д 
Петровский (1672—1725 гг . ) , С11Б, 1912; П о л т а в ь с н а 

-битва, Т р у д и Н а у к о в о ! cecil 1нституту IcToplI У к р а 1 я и . 
.приевнч. 230-л1ттю' Полтапско! битви (1709—1939) , 
аа ред . С. М . Белоусова 1 О. 11. Оглобл1на, Вид-во А к а д . 
н а у к У Р С Р , Ки1в, 1940; Б е з б а х С. А. , Полтавское 
е р н ж е н и е (27 и ю л я 1709 г . ) , М . , 1 9 3 9 ; Л е б е д е в В. И . , 
П о л т а в с к и й бой 1709 г . , «Мол. Гвардия» , М . , 1939; 
•О г л о б л и н А . П . , П о л т а в с к а я битва , [М.], 1939; 
К истории событий на У к р а и н е в 17(8 г . (к 230-лстито 
П о л т а в с к о й битвы), « К р а с н ы й Архип», М. , 1939, JNî 4 (95), 
с т р . 156—163; Н о в и к о в Н . , Г а н г у т с к а н победа . 
К а м п а н и я 1713 и 1714 г г . на Ф и н л я н д с к о м театре и Г а н -
г у т с к а н о п е р а ц и я , «Морской сборник», М. , 1939, JVt 12, 
с т р . 35—53 и JVt 13—14, с т р . 77—97; Б о г у с л а в -
с к и й Г . , Б и т в а п р и Гренгаме (27 и ю л я 1720 года) , 
«Исторический ж у р н а л » , М . , 1940, .Ni 8, с т р . 59—71, 
с и л л . ; ' Г е л ь п у х о в с к и й Б . , С р а ж е н и е под 
Н а р в о й (1700 г . ) , «Военно-исторический ж у р н а л » , 
М. , 1940, № 11, с т р . 86—95; П а н о в В . А . , ИСтр I 
к а к полководец , м., 1940 . В.Лебедев. 

СЕВЕРНАЯ ДВИНА, одна из крупнейших рек 
северной полосы Европейской части СССР; 

-образуется слиянием рек Сухоны и Юга, оро-
шает Вологодскую и Архангельскую области, 
впадает в Двинскую губу Белого'моря. Дли-
на—750 км, площадь бассейна—361.750 км2. 
•Протекая почти на всём протяжении в напра-
влении с Ю.-В. на С.-З., Сев. Двина течёт 

•среди невысокой равнины ледникового про-
исхождения, высоты к-рой понижаются от 
150 м на Ю. до 20—25 м на С. Равнина покрыта 
тайгой, состоящей из ели и сосны с примесью 
лиственницы и пихты; около половины всей 
площади • бассейна покрыто болотами. С. Д. 
и её притоки являются типичными равнинны-
ми реками со слабым падением, большим ко-
личеством меандр и широкими долинами. Вся 
•С. Д . делится на 5 участков. Верхний—от 
слияния рек Сухоны и Юга до впадения р. Вы-
чегды (71 км)—называется Малой С. Д. Река 
имеет здесь широкую долину (в среднем 
3—4 км), русло изобилует островами и ме-
лями. Следующий участок—до устья р. Ваги 

<314 км)' здесь река принимает название Боль-
<шойС. Д . Характер её остаётся в общем тот же, 
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но берега, сложенные песчано-глинистыми 
породами, местами имеют высоту 30—40 м. 
Нижележащий участок между устьями рек 
Ваги и Пинеги (210 км) имеет другой харак-
тер—долина суя{ивается, русло имеет более 
устойчивый характер, значительно меньше 
островов; берега, сложенные преимущест-
венно известняками, имеют высоту 10—15 м. 
Участок от устья Пинеги до дельты характери-
зуется наличием приливных явлений; на пер-
вых 6 км участка река течёт одним руслом 
в высоких нрзатопляемых берегах, а затем 
делится на ряд рукавов, вновь собирающихся 
в одно русло у Архангельска. На этом участке 
русло прижато к правому берегу, пойма раз-
вита на левом берегу. В низовьи С. Д . обра-
зует большую дельту, ок. 45 км длины, имею-
щую форму треугольника. Река делится на 

; 5 главных рукавов—Никольский, Мурман-
ский, Корабельный, Маймакса, Кузнечиха. 
Дельта состоит из ряда низких, заболоченных 
островов, затопляемых в значительной части 
весенними паводками и разделённых рука-
вами и протоками. Крупнейшие притоки С. Д. 
(кроме Сухоны и Юга): Вычегда (1.090 км) 
и Пинега (правые), Вага, Емца (левые). Об-
щее число рек бассейна С. Д. достигает 600. 
Бассейн С. Д. включает в себя таюке большое 
количество озёр: Кубенское (369 кл1), из к-рого 
вытекает река Сухона, Шайскоо, соединённое 
с С. Д. рекой Пукшеньгой, и др. Особенно 
много озёр в бассейне нияшего течения С. Д. 

P е ж и м. С. Д. является рекой снегового 
питания. Наинизший горизонт наблюдается 
в середине апреля. Весенний подъём воды 
проходит быстро, спад длится ок. 1,5 месяца, 
и переход к межени бывает в начало июня. 
Меженные горизонты устойчивы. Осенью в те-
чение месяца бывает значительный подъём 
воды, падающей к моменту ледохода. Вскры-
тие реки происходит в верхних участках реки 
в конце апреля, у Архангельска—в начале 
мая; весенний ледоход длится 6—8 дней. 
Осенний ледоход начинается в конце октября 
и длится 10—20 дней. Свободна от льда С, Д. 
170—175 дней в году. Средняя продолжитель-
ность ледостава—160—190 дней, у Архан-
гельска—181 день. Средняя толщина ледяного 
покрова у с. Холмогор—102 см, в среднем 
и верхнем течении значительно меньше. Рас-
ходы воды характеризуются сильными коле-
баниями в течение года. С. Д . весною проносит 
более половины своего стока—50—70%, ле-
том—от 25 до 35% и зимою—лишь 10—20% 
стока. Скорость течения незначительна. Состав 
воды С. Д . исследован очень мало. Прилив-
ные явления распространяются вверх по реке 
на 120 кле; в устьевой части дельты амплитуда 
приливов в среднем достигает 1,24 м, выше по 
течению Постепенно уменьшается. 

Э к о н о м и ч е с к о е з н а ч е н и е С . Д . 
Протекая по территории важнейшего лесного 
района Европейской части СССР, слабо обслу-
живаемого нселезнодорожным транспортом, 
С. Д . имеет большое транспортное значение. 
Состав грузов исключительно однообразный: 
это По преимуществу лес-кругляк, идущий в 
крупнейший центр лесной пром-сти и лесоэкс-
порта СССР—Архангельск. Небольшую часть 
грузов составляют минеральные строительные 
материалы, затем хлеб. Искусственной водной 
системой (Северо-Двинской) С. Д. соединена 
с Мариинской водной системой и с Волж-
ским бассейном. Л. Спрыгина. 
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СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ, архипелаг больших и ма-
лых островов к С. от Таймырского п-ова. 
Открыт в 1913 русской гидрографич. экспеди-
цией под начальством Б. А. Вилькицкого. 
Обследован экспедицией Г. А. Ушакова и 
H. Н. Урванцова в 1931—32. С. 3. состоит из 
четырёх крупных (Комсомолец, Пионер, о-в 
Октябрьской революции, Большевик) и ряда 
мелких островов. Площадь архипелага — 
37,9 т. кмСамым северным островом группы 
и третьим по размеру является остров Комсо-
молец, площадью 8,9 т. им1. Его соверная око-
нечность—мыс Молотова— лежит под 81°16,1' 
с. ш. и 95°42,8' в. д. Пролив Красной 
армии, шириной от 3 до 15 км, отделяет его от 
о-ва Октябрьской революции. Остров Комсомо-
лец низменный. Берега отмелы и изрезаны. 
Коронные породы острова—кварциты и фил-
литы—покрыты мощными пластами льда, ме-
стами прорезанными скалистыми выступами— 
«нунатаками». Остров Октябрьской револю-
ции располагается в центре архипелага и яв-
ляется наибольшим—14,5 т. км3. С юга от 
о-ва Большевик он отделён проливом Шокаль-
ского, шириной более 20 км и с глубинами от 
200 до 300 м. Берега на В. скалисты (до 300 м 
высоты), на 3.—низменны, расчленены бух-
тами, заливами и лагунами. Много ледниковых 
долин. Ледниковые купола имеют высоты 
более 500—600 м. Остров Большевик, пло-
щадью 11,8 т. км', отделён от материка проли-
вом Вилькицкого, наименьшая (54 км) ширина 
к-рого—между мысами Мессера (этого острова) 
и Челюскина (на Таймырском п-ово). С 10. 
берега низменны и отмелы. Ледниковых долин 
и куполов значительно меньше. Остров Пио 
нер (1.649 км1) расположен в с.-з. части архи-
пелага, между о-вами Комсомолец и Октябрь-
ской революции, отделяясь от порвого проли-
вом Юнгштурм, от второго—проливом Крас-
ной армии. Берега скалисты. Внутри—ледни-
ковая шапка-купол высотой более 300 м. Оле-
денение архипелага значительно уменьшается 
по направлению на Ю. Почти 50% его площади 
занято ледниками, в наст, время заметно от-
ступающими. 

Геологически архипелаг являотся продол-
жением Таймырского п-ова. Климат—типично 
полярный, с низкими температурами зимой и 
летом. Средняя температура января —28°—33°, 
июля +1°—2°. Ветры преимущественно юж-
ные и юго-восточные со средней скоростью за 
год 5—7 м/сек. Часты пурги. Осадков выпадает 
за год около 100 мм. Ясныо дни нередки 
зимой, в иное время часты туманы. Фауна 
архипелага представлена белым медведем, сев. 
оленем, песцами, леммингом, в прилегающих 
водах—нерпой, морским зайцем, морисом, бе-
лухой. Много птиц, местами образующих «база-
ры» (чистики, чайки-моёвки, бургомистры, по-
морники и др.). Флора скудная, представлена 
по преимуществу лишайниками, мхами и др. 

СЕВЕРНАЯ КЕЛЬТМА (в верховьях—Ч у ш а-
Ё л ь), река в Коми АССР, левый приток 
р. Вычегды (бассейн Сев. Двины). Длина—ок. 
160 км; площадь бассейна—5.639 км1. Течение 
извилисто, берога низменны. Мелководна. Рань-
ше связывалась Северо-Екатерининским ка-
налом (закрытым с 1838) с бассейном р. Камы, 
представляя часть соединительного пути меж-
ду Камой и Сев. Двиной. В схеме реконструк-
ции Большой Волги одним из вариантов соеди-
нения Камы и Вычегды является вышеописан-
ная трасса. 
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СЕВЕРНАЯ КОРОНА (лат. Corona Borealis), 
небольшое созвездие, 6 наиболее ярких звёзд 
к-рого образуют полуокружность. С. к. рас-
положена между 26° и 40° сев. склонения и 
15 А 10 и 16'1 20 т прямого восхождения. Наи-
более яркая звезда созвездия—а С. к., или 
Гемма, 2-й величины. 

СЕВЕРНАЯ ОБЛАСТЬ, см. Северный край. 
«СЕВЕРНАЯ ПРАВДА», одно из названий 

легальной большевистской газеты «Правда», под 
к-рым она выходила с 1(14)/V1II по 7(20)/1Х 
1913 в Петербурге. В «С. п.» был напечатан 
ряд статей Ленина. Вышел 31 номер газеты, 
из них 20 номеров было конфисковано царским 
пр-вом и 3 подвергнуто значительному штра-
фу. После закрытия «С. п.» «Правда» выходила 
под названием «Правда труда». 

«СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА», газета, издававшаяся 
в Петербурге с 1825 по 1864. До 1859 издава-
лась Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем. 
«С. п.»—главный орган «охранительного на-
правления», субсидировавшийся III Отделе-
нием, известный своим «верноподданниче-
ством» и доносами на представителей прогрес-
сивного движения (Пушкина, Лермонтова, 
Белинского и др.) . В точение десятилетий 
«С. п.» была единственной частной газетой в 
России. Булгарин беззастенчиво наживался 
на ней путём рекламных статей и заметок. 
Число подписчиков доходило до 3.000. С 
конца 50-х гг. «С. п.» теряет читателя и в 
1864 закрывается. 

СЕВЕРНАЯ РАСА ( с е в е р о - е в р о п е й с к а я ) , 
одна из европеоидных рас (см. Расы). Для С. р. 
характерно сочетание высокого роста (боль-
ше 170 см), светлых волос и глаз, удлинён-
ного мозокефалыюго черепа (головной указа-
тель 78—79), относительно узкого овального 
лица, несколько наклонного лба, развитого 
надбровья, прямого и выступающего узкого 
носа. С. р. преобладает среди населения Вост. 
Англии, Норвегии и Швоции, широко распро-
странена в Дании, Голландии, Сев. Бельгии, 
в сев.-зап. Германии, Зап. Финляндии, в Лат-
вийской, Эстонской и Карело-Финской ССР, 
в Мурманской, Ленинградской и Архангель-
ской обл., в северных (почорских и мезенских) 
районах АССР Коми, в нек-рых местах сред-
ней полосы Европейской части СССР (напр., 
у русских низовьев Ветлуги, у мордвы-эрзи 
Лукояновского района Мордовской АССР). 
В 17—19 вв., в связи с расселением европей-
цев из севорных стран (России, Англии, Гол-
ландии и др.), С. р. появляется таюке в Си-
бири, в Сев. Америке, Юж. Африке и Австра-
лии. По своему происхождению С. р. связана 
с древними длинноголовыми европеоидными 
типами, широко распространёнными в Европе 
ещё со вромени верхнего палеолита. В первом 
и в начале второго тысячелетия хр. э. С. р. 
встречалась на очень обширной территории 
не только Северной, но и Средней Европы 
среди различных кельтских, германских, сла-
вянских и финских племён. Фашистская «ра-
совая теория> рассматривает северную расу 
как антропологический тип, свойственный всем 
индо-европейским народам и специфически 
связанный с ними. Антропологические, линг-
вистические и историч. факты вскрывают лжи-
вость подобных построений, показывая, что 
северная раса носила смешанный характер, 
с глубокой древности входила в состав раз-
личных групп европейского насоления, дав-
ших начало народам, говорящим на разнооб-
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разных языках (кельтских, германских, сла-
вянских, финских и др.). И. Чебоксаров. 

СЕВЕРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ (Northern Territory), 
часть Австралийского Союза, не пользующаяся 
самоуправлением и подчинённая непосред-
ственно федеративному пр-ву. Почти пустын-
ный и наиболее отсталый район Австралии. 
При территории в 1.352 тыс. км', или 17,6% 
всей площади федерации, на ней проживает 
всего 21 тыс. чол.(1938), в т. ч. ок. 6 тыс. белых 
и ок. 15 тыс. туземцев. Туземцы оттеснены 
в наиболее удалённые и бесплодные части тер-
ритории и ведут там первобытный охотничье-
кочевой образ жизни. Около 55% территории 
находится в долгосрочной аренде, гл. обр. 
у крупных скотоводов. В 1937 в С. т. насчиты-
валось 892 тыс. голов крупного рогатого окота, 
27 тыс. овец и коз. В слабо развитом фермер-
ском земледелии важнейшая культура—зем-
ляные орехи. Месторождения золота, меди, 
олова и пр. мало изучены и весьма слабо раз-
рабатываются. Начато, но не закончено стро-
ительство меридиональной ж. д. Порт Дар-
вин— порт Огаста. В ходе второй мировой 
войны пр-во, учитывая огромное стратегич. 
значение сев. районов, соединило северный и 
южный участки меридиональной магистрали 
шоссе, построенным в рекордно короткий срок. 
Гл. город и военная гавань—Порт Дарвин. 

СЕВЕРНАЯ ШКОЛА, одно из направлений в 
древне-русской живописи. Памятники С. ш. 
встречаются гл. обр. в Вологде, Устюге, 
Сольвычегодске и севернее по Двине до Архан-
гельска; ныне находятся в столичных и мест-
ных музеях. Вероятно С. ш. была тесно свя-
зана в своих истоках с Новгородской школой, 
т. к. новгородцы колонизовали Совер. Самые 
ранние памятники С. ш. относятся ещё к 14 в. 
(группа памятников из села Кривого—в Гос. 
Третьяковской галлерее). Традиционализм— 
основная черта С. ш. В своём основном построе-
нии её иконы обнаруясивают ясно выраженное 
стремление к наглядной повествоватсльности, 
к тщательному перечню всех участников и атри-
бутов действия. Письмо С. ш. отличается 
большим архаизмом. Фигуры обычно больше-
головы, неуклюжи, движение передаётся не-
умело, композиция схематична, преобладает 
яркая, довольно примитивная раскраска. Но 
произведения С. ш. несут на себе отпечаток 
народности [«Илия» на красном фоне (б. Соб-
рание Остроухова)—в Гос. Третьяковской 
галлерее в Москве, «Вознесение Илии»— 
там же]. 

СЕВЕРНОЕ МОРЕ, или (устарел.) Н е м е ц к о е 
м о р е (англ. North Sea, нем. Nordsee), окраин 
пое море на северо-западе Европы. Ограничено 
с С.-З. и 3 . Великобританией, Шетландскими 
н Оркнейскими о-вами, с Ю.—побережьем 
Европы, с В.—п-овами Скандинавским и Ют-
ландией. Сообщается с открытым океаном на С. 
на протяжении 455 км, а на Ю.-З.—узким 
проливом Па-де-Кале (около 32 км ширины), 
на В.—с Балтийским морем проливами Ска-
геррак, Каттегат, Эресун (Зунд), Большой и 
Малый Бельт и Кильским каналом. Поверх-
ность—570 тыс. км''. Дно С. м. представляет 
собой часть континентального шельфа, мед-
ленно опускающегося к северу. Средняя глу-
бина 94 м\ наибольшая глубина у Сканди-
навского п-ова 809 де; в ю.-в. части С. м. 
глубина не более 40 м. Многочисленны мели 
(•Доггер-Банка, с глубинами 13—20 м)\ на 
Ю.-В. мелкие прибрежные острова (Гельго-

ланд, Фризские). Впадина С. м. образовалась 
в результате тектонич. движений в плиоцене. 
Ледники Шотландии и Скандинавии в ледни-
ковое время отлонсили на дно С. м. большое 
количество обломочного материала. На обра-
зовавшейся низменной равнинной поверхности 
суши были развиты речные системы, пред-
ставлявшие собой п[юдолжение Рейна и его 
притоков. На дне С. м. моясно и сейчас про-
следить лоясбины, являвшиеся прежде руслами 
рек. Дальнейшее опускание суши снова приве-
ло к затоплению этой равнины и образованию 
современного С. м. 

Приливы и отливы в С. м. чрезвычайно слож-
ны, что обусловлено двойным соединением 
этого моря с открытым океаном. Наибольшей 
величины приливная волна достигает у бере-
гов П1отландии (4 м и больше), у нидерланд-
ского побережья значительно, меньше (2—3 м), 
но когда прилив.совпадает с сильным с.-з. вет-
ром, приливная волна на нидерландском побе-
реясьи достигает значительной силы (7 л»), про-
изводя опустошительные разрушения. В реч-
ных устьях высота прилива особенно велика 
(в устьи Темзы 5 м). Благодаря приливным явле-
ниям мировые торговые центры (Лондон, Гам-
бург и др.) являются морскими портами, хотя 
значительно удалены от морского побережья. 

Основные течения С. м. вызваны господст-
вующими зап. ветрами, к-рые гонят воду на В. 
к ютландскому берегу, откуда течение повора-
чивает на С., идя вдоль норвежского поборе-
жья. Сток воды с 3 . на В. вызывает компен-
сационное течение из Атлантического океана, 
идущее в большой мере с С., вдоль вост. побе-
режья Великобритании, и в незначительной 
мере с Ю.-З. через пролив Па-де-Кале. С. м. 
близ границы с открытым океаном имеет со-
лёность 34—35°/00, у побережья 34—32°/оо. 
Температура воды на поверхности летом около 
+ 13°, зимой + 7 ° . Море не замерзает, лишь 
иногда лёд наблюдается в устьях рек. Господ-
ствующие ветры преимущественно ю.-з. и с.-в. 
направлений. Сильные бури, туманы в сочета-
нии с мелководьем делают С. м. очень неблаго-
приятным для плавания судов. Несмотря на 
это С. м. до второй мировой войны являлось 
самым оясивлёпным из всех морей мира, осо-
бенно в его центральной и южной части. Оно 
связывало между собой наиболее развитые 
капиталистич. государства Западной и Се-
верной Европы и слуисило воротами в Атлан-
тический океан как для прибреисных стран, 
так и для стран, расположенных по берегам 
Балтийского моря. В С. м. пересекались сотни 
судоходных линий, через него протекали колос-
сальныо грузопотоки: уголь из Великобрита-
нии и Германии, железная руда из Швеции 
и Испании, лес из СССР и Скандинавии, хлеб, 
хлопок, нефть, каучук, цветные металлы и ко-
лониальные товары из заокеанских стран, 
машины, металлоизделия, ткани и прочие са-
мые разнообразные изделия индустриальных 
стран Европы. На берегах С. м. расположены 
крупнейшие порты мирового значения: Лон-
дон (через к-рый в 1938 прошли суда с тон-
нажем в 30,8 млн. per. m нетто), Гулль (Халл— 
6,3 млн.), Ньюкасл (9,1 млн.)", Антверпен 
(20,5 млн.), Роттердам (24,7 млн.), Амстердам 
(4,7 млн.), Гамбург (20,8 млн. m) и др. Наи-
более крупные из них (Лондон, Антверпен, 
Роттердам, Гамбург) расположены в нижнем 
течении крупнейших речных артерий Зап. Ев-
ропы (Темзы, Шельды, РейНа, Эльбы), обеспе-
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чивающих выход к С. м. обширному и эконо-
мически высоко развитому хинтерланду. 
^ С. м. является одним из богатойших рыбо-
ловных районов мира. Рыбная ловля в особен-
ности развита у Доггер-Банка и у берегов кон-

тинента."До войны 1939 ежегодный улов пре-
вышал 1'млн. т , в том числе 60—65% сельди, 
затем треска, камбала, макрель и пр. Первое 
место по размерам улова занимали английские 
рыболовные суда, далее—норвежские, нидер-
ландские и германскио. Вторая мировая война, 
превратившая С. м. в арену ожесточённой 
борьбы воюющих стран, резко сократила как 

торговое судоходство на нём, так и рыбо-
ловство . 

СЕВЕРНОЕ ПОЛЯРНОЕ МОРЕ, см . Северный 
Ледовитый океан. 

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ, см. Полярные сияния. 

СЕВЕРНЫЙ БЕЛЫЙ ВИНОГРАД, сорт, выве-
денный И. В. Мичуриным от посева семян 
американского винограда бранд; ягоды круг-
лые, 13—14 мм в диаметре, мякоть кисло-
сладкая, сок неокрашенный; гроздь неболь-
шая. В Мичуринске созревает в сонтябро. 
Распространён среди мичуринцев-опытников 
Московской и смежных с ней областей. 

СЕВЕРНОЕ МОРЕ 
Масштаб 

35 О 35 70 105 ки 

*< d k M K f c 
О.Хой£\..г~ i »-.i 
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СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, или П р е д к а в к а з ь е , 
территория, простирающаяся к С. от Главного 
Кавказского хребта. Западная часть, ороша-
емая Кубанью, Еей и др., принадлежит бас-
сейну Чёрного моря, восточная часть, ороша-
емая Тереком, Кумой и др., принадлежит 
бассейну Каспийского моря. С. К. входит в 
состав РСФСР и включает ряд краёв и авто-
номных республик — Кабардинскую, Северо-
Осетинскую и Дагестанскую (см. эти слова, 
а также Кавказ). 

Во вромя Великой Отечественной войны 
народов СССР против фашистских захватчи-
ков ^гитлеровское командование уже в пер-
вые месяцы военных действий ставило перед 
южной группой немецко-фашистских армий, 
возглавлявшейся ген. Рунштодтом, задачу 
овладония С. К. Фашистов привлекали гл. обр. 
богатейшие хлебные ресурсы и нефтяные источ-
ники С. К. В конце ноября 1941 немцам уда-
лось захватить на несколько дней Ростов-на-
Дону; однако уже в ночь на 29/XI части Юж-
ного фронта Красной армии взяли обратно 
Ростов-на-Дону, отбросили врага на запад и 
тем положили предел движению его на С. К. 
Намечавшееся гитлеровцами наступление на 
С. К. весной 1942 было сорвано героической 
обороной Севастополя, притягивавшего на 
себя крупные силы врага, и действиями Крас-
ной армии на Харьковском направлении в 
мае 1942. Летом 1942 немецкое командование, 
воспользовавшись отсутствием второго фронта 
в Европе и сосредоточив на юге превосходя-
щие силы, предприняло активные наступа-
тельные действия, и после оставления совет-
скими войсками Ростова и Новочеркасска 
(27/VII 1942) немцы вторглись на Кубань и 
С. К. В гитлеровском стратегич. плане летней 
кампании 1942 направление на С. К. было 
вспомогательным, поскольку главный удар на-
носился на Сталинград с целью последующего 
охвата Москвы с востока; однако и северо-кав-
казскому направлению немецкое командова-
ние придавало весьма важное значение как по 
экономическим соображениям, так и в связи 
с авантюристическими планами овладения 
всем Кавказом с целью нанесения удара анг-
лийским позициям на Ближнем Востоке (в ко-
ординации с наступлением немецкой армии 
ген. Роммоля на Египет и Суэц). Все эти планы 
потерпели полный крах. Хотя немцам уда-
лось захватить на С. К. Армавир, Майкоп (при 
этом им не удалось завладеть майкопской неф-
тью, т. к. запасы оё были вывезоны, а обору-
дование нефтепромыслов либо эвакуировано, 
либо разрушено), Минераловодскую группу, 
Нальчик, Моздок и др. города и районы, темпы 
наступления их вскоре замедлились, а дальней-
шее продвижение разбилось о стойкое сопроти-
вление советских войск в районе Моздока, 
Дзаудясикау (Владикавказ) и севернее Туапсе. 

С 10 ноября 1942 Красная армия захватила 
инициативу в свои руки. 20/XI Совинформбюро 
сообщило о .многодневных успешных боях 
частей Красной армии в районо Владикав-
каза. Началось освобождение С. К. от фашист-
ских оккупантов, совершавших на занятой 
ими территории зверские насилия над жите-
лями, грабежи и разрушения. Кубанское каза-
чоство и горские национальности С. К. про-
являли выдающийся гороизм как в рядах Крас-
ной армии, так и н широко развернувшейся 
партизанской борьбе. Активные действия со-
ветских войск на С. К. явились частью широ-

ких наступательных операций Красной армии 
в зимнюю кампанию 1942/43. Действия северо-
кавказской группировки советских войск 
тесно координировались с наступлением частей 
Краеной армии от Сталинграда в южном на-
правлении и на Сальск—Тихорецк. 22/XII 
1942. части Северной группы войск Закавказ-
ского фронта (командующий фронтом—генерал 
армии т. Тюленев) начали наступлонио в 
районе Нальчика, а вскоре такжо и в районе 
Моздока. 3/1 1943 советские войска на С. К. 
взяли Моздок, 4/1—Нальчик, 11—12/1 они 
освободили от врага всю Минераловодскую 
группу, 20/1 овладели Невинномысском, 21/1 
Ставрополем, 23/1 Армавиром, 29/1 Кропот-
киной, 30/1 Тихорецком и Майкопом. Насту-
пление Красной армии на С. К. протекало 
исключительно быстрыми темпами, значитель-
но превышавшими томпы продвижения немец-
ких войск лотом 1942. При этом советские 
войска нанесли врагу огромные потори и за-
хватили богатые трофеи. В результате победо-
носных операций Красной армии весь С. К. 
к февралю 1943 был освобождён от фашистских 
оккупантов. Нек-рое время немцы ещё удер-
живали непосредственно прилегающие к С. К. 
районы г. Новороссийска и Тамани. Опираясь 
на этот оперативно-важный плацдарм, гитле-
ровское командование рассчитывало в даль-
нейшем вновь предпринять наступление в 
Сторону Кавказа. Однако наступательные дей-
ствия Красной армии осонью 1943 положили ко-
нец всем этим беспочвенным планам. 16/1Х 1943 
советские войска освободили Новороссийск, 
в последующие дни продолжали успешное на-
ступление, а к 9/Х 1943 полностью очистили от 
ном. захватчиков Таманский п-ов. М. Струве. 

СЕВЕРНЫЙ КАНАЛ (англ. North Channel), 
пролив мезкду юго-западной Шотландией и 
северо-восточным берегом Ирландии. Соеди-

! няет Ирландское моро с Атлантическим океа-
ном. Имеет ок. 150 км длины и 20—40 км 
ширины. Средняя глубина—150 м, наиболь-
шая—273 м. 

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ, был образован 14/1 192» 
на С. Европейской части РСФСР. Включал 
Коми (зырян) авт. область (в настоящое вромя 
Коми АССР) и Ноноцкий нац. округ. В 1936 
преобразован в Северную область, разделён-
ную 23/IX 1937 на Архангельскую и Вологод-
скую области. 

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН (также С е -
в е р н о е П о л я р н о е м о р о , А р к т и ч е -
с к о е м о р е , С е в е р н о е Л е д о в и т о е 
м о р о , П о л я р н ы й б а с с е й н ) . Первое 
название дано в 1845 Лондонским географиче-
ским обществом, предложившим классифика-
цию вод Мирового океана, и восстановлено 
декретом СНК СССР от 27/VII 1937 (историю 
исследования С. Л. о. см. в статье Полярные 
экспедиции). С. Л. о. располагается между 
северными поберелсьями Европы, Азии и Сев. 
Америки. От Атлантического океана он отде-
ляется подводным порогом Томсона, идущим от 
Гренландии к Европе через о-в Исландию, 
Фарерские и Шетландские о-ва, с максималь-
ными глубинами до 600 м; от Тихого океана— 
Беринговым проливом, имеющим глубины до 
50.и. Площадь С. Л. о. в указанных границах, 
вместе с прилегающими морями (Баренцовым, 
Карским, Лаптовых, Вост.-Сибирским, Чу-
котским, Гренландским и Норвежским; по-
следние два носят часто наименование Север-
ное Европейское море),—13.100 тыс. км (по 
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E. Kossinna—14.090,1 тыс. км2), объем— 
16.980 тыс. км». 

Рельеф дна. За широкой (400—800 км) мате-
риковой отмелью, являющейся продолжением 
Евразии и Аморики, на к-рой лежат все север-
ные моря, идёт крутой материковый склон, 
представляющий переход к большим глуби-
нам основного понижения С. Л. о., состоящего 
из двух глубоких впадин, разделённых под-
водным порогом Нансена, идущим от с.-з. 
части Гренландии к Шпицбергену. Норвая впа-
дина—центральная часть С. Л. о. обнаруже-
на Нансеном во время ого дрейфа на «Фраме» 
и обследована им менеду Шпицбергеном и 
Ново-Сибирскими о-вами,—имоет глубины от 
3.000 м до 3.900 м. Глубины в районе полюса 
и до 86°40' с. ш. (по наблюдениям советской 
дрейфующей станции «Северный полюс»)—ок. 
4.300—4.400 м. Юиснее, по пути дрейфа, на-
блюдаются меняющиеся глубины—до 2.380 м 
на 83°56' с. ш. и 0С47' в. д., вновь увеличива-
ющиеся до 4.160 м па 82°53' с. ш. и 6° з. д. 
Между Гренландией и Шпицбергеном океа-
ническое ложе повышается, образуя порог, 
глубины к-рого видимо близки к предполага-
емым Ф. Нансеном 1.400—1.500 м, ибо экспе-
диция «Северный полюс» нашла в этом районе 
1.420 м, а по данным «Седова»—до 1.500 м. 
В районе к северу от Земли Франца Иосифа во 
время дрейфа «Седова» обнаруисены глубины 
св. 5.000 м. Наибольшая глубина С. Л. о., най-
денная Уилкинсом посредством эхо-лота, под 
77°46' с. ш. и 175° з. д., куда он проник на 
самолёте, равна 5.440 м (но она не считается 
надёжной). Существующие измерения глубин 
в главном понижении С. Л. о. свидетельствуют 
о том, что его ложе сравнительно с другими 
океанами весьма неровно. Глубины, измерен-
ные во вромя дрейфа «Седова», колеблются от 
3.500 до 4.500 м. Вполно вороятно, что будущие 
исследования откроют ещё бблыпие глубины 
и другие важные'подробности подводного рель-
ефа. Второе понияеение С. Л. о. (моря Грен-
ландское и Норвежское) имеет глубины до 
4.000 м.—Материковая отмель С. Л. о. вылоясо-
на торригенными осадками, песком—крупным и 
мелким—и песчаным илом. На больших глу-
бинах лежат глубоководныо илы трёх типов 
и разной крупности—коричневый, серый и 
песчанистый (коричневый или розоватый). Цен-
тральная часть С. Л. о.,' по наблюдениям стан-
ции «Северный полюс», выложена двумя сло-
ями ила: верхним, коричневым, имеющим более 
крупные фракции, до 28—20% частиц от 0,1 до 
0,05 мм, со значительным количеством кор-
неножек, и нижним, серым илом, в к-ром преоб-
ладают (до 90,6%) фракции меньшо 0,05 мм 
и почти отсутствуют корненожки. Южнее 86° 
с. т . , гдо океанское дно начинает повышаться, 
донные отложения переходят в песчанистые, 
коричневого или розового цвета с значитель-
ным преобладанием крупных фракций: 1,0-— 
0,1 мм до 12%, фракций меньше 0,01 мм не 
более 29,6% (таблица 1). 

Т а б п . 1 . — M e х а н и ч с с к и й с о с т а в г р у н т о в 
н о н а б л ю д е н и я м с т а н ц и и « С е в е р н ы й 

п о а ю с» ( в % ) . 

И л ы 
Ф р а н ц и и (в мм) 

И л ы 
1 , 0 - 0 , 1 0,1—0,05^, 0 5 - 0 , 0 1 0,01 

К о р и ч н е в ы й . . 
Серый 
Песчанистый . 

1,1—1,7 
следы 

1,3—12,0 

•(1,3—28,1 
6,3— 9,7 

29,0—34,3 

'2,6—33,6 
41.5—52,8 
31 .6 -42 ,2 

40,9—50,9 
40,9—48,8 
22,1—28,9 

Климат Северного Ледовитого океана изу-
чен полнее в окраинных частях и менее де-
тально в центральных районах. Долгое вромя 
единственными сведениями о метеорологиче-
ских условиях С. Л. о. оставались данные экспо-
диции Нансена на «Фраме». Наблюдения стан-
ции «Северный нолюс», «Седова», «Садко» и боль-
шого числа советских лётных экспедиций (к 
Северному полюсу, трансарктические перелёты 
в Америку, полёты на поиски С. А. Леванев-
ского, полёты П. Черевичвого и др.), наряду 
с развитием сети полярных станций, сделали 
возможным для изучения атмосферы надС. Л. о. 
применить недоступный ранее синоптический 
метод исследования, позволивший составить 
довольно ясные представления о процессах 
и климатических условиях в С. Л. о. Значение 
С. Л. о. в общей циркуляции атмосферы над 
Сов. полушарием очень велико. Полярные 
области Земли являются поставщиками наи-
более холодных масс воздуха (в то вромя как 
тропические пояса—наиболоо тёплых). Взаимо-
связь и взаимодействие тёплых и холодных 
воздушных масс и определяют собой общую 
циркуляцию атмосферы и всю погоду на земном 
шаро. Образовавшийся и накопившийся в 
Арктике холодный воздух часто прорывается 
в умеренные широты, принося с собою похоло-
дание: зимой сильные морозы, весной и 
осенью—поздние и ранние заморозки. До дрей-
фа «Фрама» существовало мнение о перманент-
ной области низкого давления, «полярном 
циклоне» (Мори, Форрель) в С. Л. о. Наблюде-
ния на «Фраме» опровергли это мноние, и гос-
подствующим стало прямо противоположное 
представление об устойчивой области высоко-
го давления—«полярном антициклоне» и посто-
янном наличии здесь холодного воздуха, рас-
полоясонного над С. Л. о. и прилегающими к 
нему районами в виде «полярной шапки». 
На самом деле устойчивая климатическая об-
ласть высокого давления—полярный анти-
циклон—над С. Л. о. хорошо выражен только 
зимой (ноябрь—апрель). В переходные сезоны 
(май и сентябрь—октябрь) полярный анти-
циклон выражен значительно слабее. В мае 
он вытянут в виде перемычки высокого дав-
ления моисду Гренландией и Аляской, к ок-
тябрю—уже вновь центрируется в районо 
полюса. В летние месяцы (июнь—август)' 
в С. Л. о. располагается область низкого дав-
ления. В июно цонтр этой «полярной депрес-
сии» находится в районе полюса, к июлю—сме-
щается к Берингову проливу,а в августе вновь 
сдвигается к западу. Сезонность этого смеще-
ния центров общой циркуляции атмосферы в 
С. Л. о. вырансена очень хорошо. Полностью 
зимними месяцами являются ноябрь—апрель, 
летними — июль и август. Июнь и сентябрь 
обычно входят в смежные сезоны.—Средняя 
темп-pa воздуха в зимние месяцы колеблется 
в пределах — 20°, —10°, в летние—близка к 0°. 
Максимальная из отмоченных на станции «Се-
верный полюс» величина темп-ры была-|-5,0и, 
минимальная на «Фраме» —52°. Величина лет-
ней температуры обусловлена невысокой (до 
1.500 м) плёнкой, принимающей темп-ру, близ-
кую к темп-ро тающего снегового покрова. 
До советских экспедиций арктической плёнко 
придавалось главенствующее влияние на атмо-
сферные процессы над С. Л. о. Предполага-
лось отсутствие летом условий для форми-
рования арктического воздуха, образования 
фронтов, развития циклонической деятель-
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ности. Теперь установлено, что арктический 
воздух образуется в точоние круглого года. 
В течение круглого года происходит также 
развитие циклонической деятельности, осо-
бенно интенсивное лотом. Помимо зарождаю-
щихся в самом С. JI. о. циклонов, сюда часто— 
особенно осоныо—приходят извне старые, ок-
клюдированные циклоны. В С. Л. о. они входят 
со всох направлений, преимущественно ясе с 
Наренцона моря, моря Лаптевых н моря Бофор-
това. Окклюдированные циклоны в С. Л. о. 
долго сохраняют свою зкизнедеятельность. Из-
вестны случаи, когда они пересекают весь 
С. Л. о., выходя из него в Баренцово море к 
•северу от Шпицбергена. В связи с циклони-
ческой деятельностью ветровой реншм в С. Л. о . 
непостоянен, но сильные ветры (свыше 
15 д»./сек.) бывают редко. Станция «Северный по-
люс», «Фрам» и «Седов» отметили с таким ветром 
всего по нескольку дней, Средние скорости вотра 
за месяц колеблются в пределах 4—6 м/сек. 
13 прибрежных районах С. Л. о. замотно выра-
жен сезонный (муссонный) ход направления 
ветра. В центральных районах С. Л. о. такая 
закономерность теряется. Количество облач-
ности имеет заметно выраясенный годовой ход, 
особенно по отношению к низким облакам. 
В летнио мосяцы вероятность наличия пол-
ной нижней облачности достигает 90—95%, 
зимой—40—50%. Болео длительные прояс-
нения наблюдаются зимой. Особенно харак-
терным для летней погоды в С. Л. о. является 
туман. В некоторые месяцы он бывает еясе-
дневно, продолжаясь иногда без перерыва 4— 
5 суток.—Атмосферные осадки в С. Л. о. выпа-
дают гл. обр. в виде снега. Дождь наблюдается 
редко, только в полные лотнио месяцы и чаще 
всего со снегом. Количество осадков невелико, 
толщина снегового покрова—небольшая, но 
распределяется он крайно неравномерно, вслед-
ствие сдувания с ровных мест и надувания 
больших сугробов у торосов. Лотом снеговой 
покров на льдах С. Л. о. сильно стаивает, в 
отдельные годы—почти полностью. Это при-
водит к заметному опреснению поверхностной 
воды в полыньях и разводьях.—В таблице 2 

Челюскин и Бухта Тикси) расположены на 
побероисьи, две (Бухта Тихая и остров Боль-
шой Ляховский)—на удалённых в море остро-
вах. Сравнение данных между собой обна-
руживает большую континонтальность мате-
риковых станций (низкие томп-ры зимой, вы-
сокие летом) и большую мягкость удалённых 
в море станций (морской климат). 

Циркуляция, температура и солёность под 
С. Л. о. Океанографические условия С. Л. о. 
весьма своеобразны и не имеют подобного себе 
примора в других морях Мирового океана. 
Водные массы, заполняющие его котловину, 
слагаются из следующих чотырёх эломонтов: 
1) поступлений вод из Атлантического океана, 
гл. обр. с Зап.-Шпицбергенским точенном, 
2) поступлений вод из Тихого окоана через 
Берингов пролив, 3) материкового стока и 
4) осадков. Естественно, что для равновесия 
системы должен существовать и расход вод-
ных масс, к-рый осуществляется их стоком в 
Атлантический и Тихий океаны и в меньшой 
степени исиарониом. Количество воды, посту-
пающее в С. Л. о. с материковым стоком, осад-
ками из Тихого океана через Берингов пролив, 
сравнительно с расходами из Атлантического 
океана, не велико. Вот почему основная масса 
воды С. Л. о., исключая лишь верхний, отно-
сительно раснреснённый слой в окраинной его 
части, являотся атлантической. Всю массу 
воды С. Л. о. по физическим свойствам и хара-
ктеру распределения окоанографич. элементов 
можно разделить на три категории, впервые 
обнаруисенные Фр. Нансеном в 1893—96. 
1) Верхний, холодный слой мощностью от по-
верхности до глубины 200—250 м. Температура 
этого слоя в точонио всего года около—1,5°— 
1,9°, солёность—от29,56°/оо на поверхности до 
34,86°/оо на глубине 200—250 м. 2) Промежу-
точный слой мощностью от 200—250 м до 600— 
800 м с темп-рой от 0° до 1,0°, а иногда до 2,5" 
и солёностью от 34,8%0 до 35,2°/00. 3) Глубин-
ный, холодный слой, лежащий глубже 600— 
800 м. Его томп-ра от 0° до —1,0°, солёность 
34,8°/00—34,9°/00. В центральной части С. Л. о. 
указанные категории воды постоянны, в приб-

Т а б л . 2 . — С р е д н и е м е с я ч н ы е т е м п е р а т у р ы в о е д у 

Н а з в а н и е 
с т а н ц и и 

К о о р д и н а т ы мест 
н а б л ю д е н и я 

Я н -
в а р ь 

Фев-
р а л ь Март Ап-

р е л ь Май И ю н ь И ю л ь Ав-
г у с т 

Сен-
тябрь 

О к -
т я б р ь 

Но-
я б р ь 

Д е -
кабрь Год 

«Фрам» Г 88° г . ш . , 10" в . д . —35,6 - 3 5 , 8 - 3 0 , 3 - 2 2 , 8 —11,0 —1,8 0,0 - 1 , 8 — 9,0 - 2 1 , 8 - 2 8 , 7 —32,2 —19,2 
Д р е й ф у ю - 89° 2 7 ' с . ш . , 286° 20' в . Д. ' - 9,4°-

0,0 - 1 , 8 — 9,0 —32,2 

щ а я стан- 89° 01' » » 327° 86' » » —2,5 
ц и я «Се- 88° 82' » » .447° 28' » » 

—2,5 
+ 0 , 1 

в е р н ы й Si" ЬГ » » 354,° 54' » » ч 
+ 0 , 1 

- 1 , 3 
полюс» • 86° 44' » » 358° 17' » » —12,2 

(коорди- 85° 24' » » 08° 24' » » —20,9 
н а т ы на 84° ГО' » » Р8° 10' » » —24,4 

1-е ч и с л о 82* 45' » » 353° 50' » » 
—26,3 

—24,9 
к а ж д о г о 7; ° 47' » » 352° 27' » » —26,3 
м е с я ц а ) 1 74° 17' » » 343° 52' » » —13,3' 

Б у х т а 80° 19' » » 5';° 48' » » —18,7 - 1 9 , 8 —'.2,3 - 1 6 , 9 — 7,9 , - 1 , 0 + 1,3 + 0 , 8 — 2,0 — 8,9 —14,0 —16,9 —10,5 
Т и х а я 

- 1 9 , 8 —'.2,3 - 1 6 , 9 —16,9 

М ы с 77° 37' » » 104° 17' » » —25,5 - 2 5 , 1 - ' . ' 8 ,5 —20,5 — 9,5 —1,2 + 1,5 + 0 , 3 — 2,7 —10,7 —21,0 —25,9 —14,1 
Ч е л ю с к и н 

- 2 5 , 1 - ' . ' 8 ,5 — 9,5 + 1,5 + 0 , 3 —21,0 —14,1 

О-в Б о л ь - 73° 1 Г » » 143° 12' » » —30,5 —31,0 —29,1 —21,5 — 9,2 + 0 , 2 + 3 , 0 + 2 , 5 - 0,5 — 9,8 —22,4 - 2 8 , 1 - 1 4 , 7 
ш о й Л я -

—31,0 —29,1 + 3 , 0 + 2 , 5 - 2 8 , 1 - 1 4 , 7 

х о в с к и й 
Б у х т а 71° 39' » » 129° 10' » » —31,4 —83,8 —29,1 —18,0 — 5,0 + 3 , 0 4 8,9 + 8 ,0 + 2,8 —10,4 —25,1 - 3 0 , 0 - 1 3 , 4 
Т и к с и 

—18,0 + 3 , 0 + 8 ,0 - 3 0 , 0 - 1 3 , 4 

1 К о о р д и н а т ы на 22 /V. 2 Н о д а н н ы м за 10 д н е й . а П о д а н н ы е за 19 д н е й . 

приведены средние месячные темп-ры по на-
блюдениям станции «Северный полюс» и четы-
рём полярным станциям. Две из них (Мыс 

режной части их распределение меняется обыч-
но за счёт отсутствия промежуточного тёплого 
слоя. Главными силами, вызывающими движе-
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ние вод С. Л. о. (точения), является поступление 
вод из Атлантического океана, порождающее 
течение в промежуточном слое, и уравновешива-
ющий его сток, возбуждающий течение в верх-
нем слое. Атлантические воды вливаются в 
С. Л. о. главным образом между Фарерскими 
и Шетландскими о-вами. Здесь ежегодно про-
ходит до 1 4 0 . 0 0 0 кма тбплой(до 5 — 1 2 ° ) и солё-
ной (до 3 5 , 0 — 3 5 , 5 ° / о „ ) воды. Эта вода частью, 
под названием Нордкапского течения, уходит 
вдоль берегов Норвегии на восток; другой 
частью, под названием Шпицбергенского те-
чения, идёт на север вдоль западного 
берега Шпицбергена. Войдя в главное 
понижение С. Л. о., она вследствие боль-
шей плотности погружается на глубину от 
200 до 600—800 м и частью идёт далее к северу, 
но главной массой поворачивает к востоку 
и движется вдоль материкового склона, отсы-
лая по глубоким меридиональным понижениям 
дна отдельные ветви в прилегающие моря. 
Это течение уже наблюдалось почти на мери-
диане Берингова пролива и, видимо, обходит 
вось С. JI. о. , заполняя и его центральную 
часть, где промежуточный тёплый слой, при-
надлежащий именно этому течению, по наблю-
дениям станции «Северный полюс», имеет мощ-
ность ок. 3 2 5 м и лежит между 2 7 5 — 6 0 0 JH. Так 
как основная масса этого течения идёт вдоль 
материкового склона, то именно здесь наблю-
дается его наибольшая мощность, до 600 м. 
Таким образом, вода тёплого Атлантического 
течения занимает огромные пространства 
С. Л. о., образуя его тёплый промеясуточный 

слой. Скорость этого течония у сев. части Шпиц-
бергена ок. 9—10 кл в сутки, по по мере дви-
жения к В. она ослабевает и уже на меридиано 
Сов. Зомли едва ли превосходит 0,7—0,8 км 
в сутки. Поступление в С. Л. о. указанного 
течения и, кроме этого, материковый сток, осад-
ки и приток из Тихого океана дают избыточ-
ное количество воды, к-рая мощным течением, 

Б . С. э . т . L . 

захватывающим весь верхний слой С. Л. о . , 
выливается из него по нескольким направле-
ниям, из них главное—пролив между Гренлан-
дией и Шпицбергеном, где идёт сильное Вост.-
Гренландское точение. Оно движется вдоль 
вост. берега Гренландии над её материковой 
отмелью и материковым склоном слоем ок. 
200 м толщины. Скорость течения в открытой 
части С. Л. о.—ок. 1—2 км в сутки. Она уве-
личивается с В. на 3. и с С. на 10. В наиболее 

F3KOM месте Датского пролива скорость Вост.-
ренландского течения доходит до 44 км в 

сутки, средняя его скорость—9—10 км в сут-
ки, но в зависимости от ветров весьма колеб-
лется. Приливы С. Л. о., порождающие пе-
риодические отливные течения, вызываются 
распространением приливной волны, входя-
щей из Атлантического океана. Вдоль берегов 
имоют место гл. обр. полусуточные приливы, 
наибольшая амплитуда, до 6 м, наблюдается 
на Мурманском берегу, у Иоканских о-вов. 
Температура воды С. Л. о. , соответственно рас-
пределению указанных выше категорий воды, 
весьма однородна на всём его пространстве. 
На поверхности темп-pa воды (подо льдом) ок. 
—1,5°—1,6°, в морях С. Л. о. выше. На глубине 
100 м она может понижаться до —1,9°, но с 
дальнейшим увеличением глубины темп-ра 
воды повышается и уже ок. 200 м становится 
положительной, оставаясь таковой до глубины 
400—500 м, где темп-pa колеблется от 2,0° 
до 0,5°. Глубже 600—700 м вновь убывает, ста-
новясь отрицательной, до —0,9° у дна (табли-
ца 3). В морях С. Л. о., соответственно осо-

т а б л . 3 .—В е р т и к а л ь н о с р а с п р е д е л е н и е т е м п е р а т у р ы , с о л е н о с т и и п л о т н о с т и п о д ы 
в «С. Л . о . 

«Фрам»; 1--19/1X 1894 
18°13'—115*40 

«Фрам», 25—81/V1I 1895 
84*28'—84*38 С. U1., 73465 —75*66' В. Д. 

«Садко», 13/IX 1935 
Н1®43'— 82*1 Г с. т . , 

-19 /1X 1894 
18°13'—115*40 В. д . 

«Фрам», 25—81/V1I 1895 
84*28'—84*38 С. U1., 73465 —75*66' В. Д. 82*41' С. Ш. 86*57' В. Д. 

г л у б и н а темпера- соленость плотность темпера- соленость плотность темпера- соленость 
в м т у р а ((•) (S о/оо) (ОН) тура (С) (S о/оо) (о/О т у р а (С) (S o/ooi 

0 - 1 , 5 5 29,74 23,9 - 1 , 6 5 81,60 25,3 - 1 , 7 0 81,60 
10 — — — — — — - 1 , 6 9 81,74 
8ft — — — — — — - 1 , 7 0 32,43 
60 - 1 , 7 8 33,54 87,9 - 1 , 8 8 83,55 27,00 - 1 , 7 4 38,98 

84,80 75 — — — • — — - 1 , 8 4 
38,98 
84,80 

100 — — — - 1 , 7 8 84,80 27,6 - 0 , 3 4 84,88 
150 - 0 , 4 7 84,68 87,9 - 1 , 1 5 81,64 27,7 + 1,91 34,74 
200 +0,61 35,04 28,1 •+0,43 84,88 28,0 +2,07 84,65 
850 — — — — — — +2,12 84,83 
800 +0,79 35,08 88,1 +1 ,18 85,00 28,1 +2,68 34,85 
400 +0,76 85,16 28,8 + 0,99 34,98 28,1 + 1,83 34,90 

34,90 500 +0,60 35,12 28,2 1 0,73 88,06 88,1 + 1,58 
34,90 
34,90 

600 +0,38 — — +0,56 85,04 28,1 — — 

700 +0,11 35,08 28,2 +0 ,47 35,04 28,1 — — 

750 — — — — — +0,60 34,85 
НОО +0,06 85,10 28,2 +0 ,12 85,07 88,1 — 

900 — — — - 0 , 0 4 84,91 88,1 — , — 

1.000 - 0 , 2 5 — — - 0 , 8 3 35,23 28,8 - 0 , 1 6 34,85 
1.100 — . — — - 0 , 4 4 85,25 88,3 — — 

1.120 — — — - 0 , 4 9 85, 12 28,4 — 

1.800 — — — - 0 , 5 9 85,04 28,2 
1.400 — — — - 0 , 7 3 85,08 28,2 
1.600 - 0 , 6 5 35,08 88,2 - 0 , 7 6 34,99 28,8 - 0 , 6 2 84,87 
1.600 — — — - 0 , 6 4 85,07 28,8 — — 

1.700 — — — - 0 , 7 9 85,02 28,2 , 
2.000 — — — - 0 , 6 7 34,85 
2.100 -0 ,86 — _ 
2.850 — — - 0 , 8 6 34,87 
2.500 - 0 , 8 9 85,88 38,4 
3.000 - 0 , 8 4 85,11 28,8 — — — — — 

бенностям их гидрологического режима, тем-
пературные условия меняются, однако мощ-
ный слой глубинной, холодной воды почти 
везде сохраняется.—Солёность вод С. Л. о. 
также весьма однородна. На поверхности, подо-
льдом—29,5—32,0"/„„, с глубиной она уве-
личивается до 35,0—35,2°/00 в тёплом проме-
жуточном слое на 600—700 м, а глубясе умень-
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шается до 34,9°/о0 У Дна. В прибрежной зоно 
благодаря распреснению солёность значитель-
но меньше. 

Характерной особенностью С. JI. о. являются 
льды. Последние занимают св. г/з е Г 0 поверх-
ности. Среди льдов, покрывающих С. JI. о., 
выделяются следующие три типа: 1) Аркти-
ческий пак, представляющий многолетний 
торосистый лёд, сплочённый в многомильные 
поля, совершенно недоступные для сильней-
ших ледоколов. Его толщина на ровных полях 
от 3 до 4 м, на торосистых полях—до 20—25 м. 
Граница распространения арктического пака 
приблизительно совпадает с изобатой 800— 
1.000 м. 2) Дрейфующий лёд, непосредственно 
примыкающий к паковому, весьма различен 
по толщине и по размерам ледяных полей. 
3) Береговой припай—неподвижный лёд при-
бреясной зоны С. JI. о.; его ширина в разных 
местах не одинакова. Движение льдов цен-
тральной части С. Л. о. происходит с В. на 3 . , 
в среднем по многочисленным наблюдениям со 
скоростью 2,5—3,5 км в сутки. Главная масса 
льда непрерывно в течение всего года выносит-
ся Вост.-Гронландским точением. Высказывав-
шиеся предположения об антипиклональном 
движении льда в С. Л. о. и отсюда о «Великой 
полынье» в приполюсном пространстве и «Сибир-
ской полынье» как следствии отепляющего влия-
ния тёплых масс Атлантического течения не обо-
снованы и наблюдениями но подтверясдаются. 

Фауна. Органическая жизнь развита по все-
му С. Л. о. как на ледяном покрове, так и в вод-
ной толще. Белые медводи встречаются как 
в окраинной, так и в центральной части С. Л. о. 
Птицы—чайки, морские и снежные, буревест-
ники и пуночки—проникают в приполюсное 
пространство, однако их количество таюке 
редоот с увеличением широты. Водная толща 
населена как бонтоническим.так и планктоннче-
ским населением. Севернее 81° с. ш. тюленей 
пока не обнаружено; вполне вероятно, что 
нок-рые виды рыб обитают в центральной части 
С. Л. о. 

Моря С. Л. о., омывающие берега СССР, 
имоют большое значоние в хозяйственной 
жизни страны, см. Северный морской путь. 
Описание отдельных морей см. в статьях: 
Баренцово море, Белое море, Карское море, 
Восточно-Сибирское море, Лаптевых море, 
Ьофортово море, Гренландское море. 

Лит.: П1 о к а л ь с и и й Ю . М. , О к е а н о г р а ф и и , [П . ] , 
1017 ; N o r w e g i a n N o r t h P o l a r E x p e d i t i o n , 1 8 9 3 — 1 8 0 b , 
Sc i en t i f i c r e s u l t , e d . b y F . N a n s e n , v . I — V I , L . , ( 9 0 0 — 
1 9 0 6 ; N a n s e n F r . , S p i t s b e r g e n water ." , C h r i s t i a n i a , 
1915 ; B r o w n R . N . , T h e p o l a r R e g i o n s , L . , [1927] ; 
С в е р д р у п Г . У . , П л а в а н и е на судне «Мод» в водах Ми-
рей Л а п т е в ы х и Восточно-Сибирского , Л . , 1930 [Акаде-
м и я н а у к . М а т е р и а л ы к о м и с с и и по н а у ч е н и ю Я к у т с к и й 
автономной советской с о ц и а л и с т и ч . р е с п у б л и к и , в ы п . 301 : 
П а п а н и н И . Д . , Ж и з н ь па л ь д и н е . Д н е в н и к , {M.J, 
1938 ; 2 и з д . , 1940 ; П а п а н и н И . , К |> с н-
к е л ь Э. , Ш и р ш о в П . , Ф е д о р о в К . , Д е в я т ь 
месяцев на д р е й ф у ю щ е й с т а н ц и и «Северный полюс», 
М.,1 938 ; Д в а д ц а т ь семь м е с я ц е в на д р е й ф у ю щ е м к о р а б л е 
«Георгий Седов» [Сборник] , М . — Л . , 194 0; З у б о в 
H . Н . , Морские воды и л ь д ы , M. , 193Н; 3 у б о в и н 
и Б а д и г и н К . , Некоторые п р е д в а р и т е л ь н ы е итоги 
н а у ч н ы х р а б о т , п р о в е д е н н ы х на л е д о к о л ь н о м п а р о х о д е 
«Георгий Седов», в кн . : К . С. Б а д и г и н , Н а к о р а б л е 
«Георгий Седов» ч е р е з Л е д о в и т ы й о к е а н . З а п и с к и к а п и -
т а н а , И8Д. Г л а в с с в м о р п у т и , М . — Л . , 1941; Т р у д ы д р е й -
ф у ю щ е й с т а н ц и и «Северный полюс» , т . I , и з д . Г У С М П , 
М . — Л . , 1 9 4 0 ; П е р и о д и ч е с к а я п е ч а т ь : «Труды Арктиче -
ского института» , Л . , 1 9 3 1 — ; «Arc t i c a» , ред . В . Ю . Визе , 
к н . 1 — 5 , Л . , 1 9 3 3 — 3 7 ; «Проблемы А р к т и к и » , Л . , 1 9 3 7 — 
и др. А. Леонов. 

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП), соединяот 
Атлантический океан с Тихим по морям Север-
ного Ледовитого океана. Это кратчайший вод-

ный путь между Европейской частью СССР 
и Дальним Востоком. Расстояние от Архан-
гельска до Владивостока по СМГ1—11.237 км, 
в то время как через Суэцкий канал от Одессы 
до Владивостока—17.500 км, а от Ленинграда 
до Владивостока—23.700 км. 

СМП имеет большое народно-хозяйственное 
значение. Связанный рядом мощных речных 
арторий—Обью, Енисоом, Леной, Индигиркой, 
Колымой и др.—с огромной территорией 
Крайнего Севера Советского Союза, СМП унич-
тоясает её оторванность от ведущих экономич. 
центров страны и от мирового рынка. Доставка 
грузов в наиболее отдалённые районы Край-
него Севера, на к-рую требовалось 1—2 года, 
благодаря освоению СМП производится в 4— 
6 раз быстрее. СМП должен приобрести для 
сев. районов Азиатской части СССР в извест-
ной море такоо же значение, что Воликая Си-
бирская ж.-д. магистраль для её южных рай-
онов.—Велико и оборонное значение СМП, 
так как он проходит по нашим внутренним 
морям, сокращая вместе с тем путь из Ев-
роп. части Союза во Владивосток в полтора— 
два раза по сравнению с путём через Суэц-
кий канал. 

Идея прохода в одну навигацию вдоль всего 
сев. побережья Азии, интересовавшая иссле-
дователей в течение 400 лет, начала практи-
чески осуществляться лишь при Советской 
власти, когда освоение СМП стало важным го-
сударственным делом, одним из звеньев соци-
алистической реконструкции страны. Прово-
димое по замыслу Ленина и Сталина с первых 
дней организации Советской власти, освоение 
С^Ш стало возможным только на основе соз-
данной мощной социалистич. промышленности, 
обеспечившей его прекрасными ледоколами, са-
молётами, научной аппаратурой и т. д. Оно 
является блестящей иллюстрацией преиму-
ществ плановой социалистич. системы хозяй-
ства, создавшей возмояшость при разрешении 
трудных и смелых народно-хозяйственных за-
дач максимально и наиболее рационально ис-
пользовать производительные силы огромной 
С т р а н ы ' Трасса СМП. 

СМП проходит по Баренцову м., Карско-
му, морю Лаптовых, Вост.-Сибирскому и Чу-
котскому морям. Из Архангельска и Мур-
манска—головных портов СМП—суда прохо-
дят чороз юго-восточную часть Баронцова м. 
к Новой Земло. Для прохода в Карское м. 
существует четыре варианта: через пролив 
Югорский Шар, Карские Ворота, Маточкии 
Шар и вокруг мыса Желания (сев. оконечность 
Новой Земли). При выборо пути руковод-
ствуются расположением льдов па этом участке 
трассы в данный навигационный период. Далее 
путь идёт через Карское м., юго-западная 
часть к-рого в летнее время большей частью 
свободна от льдов. При входе в Енисейский 
залив расположен первый порт и угольная 
база—Диксон. Порт и его рейд защищены от 
волн и ветров островом того же наименования, 
отделённым от материка с Ю. проливом Вега, 
а с С.—проливами Превен и Лена. Диксон— 
наиболее оборудованный порт на трассе СМП. 
Расстояние от Архангельска до Диксона через 
Югорский Шар—2.128 км', вокруг мыса Же-
лания—2.319 км; через Маточкии Шар—1.991 
км. В Карском м. СМП смыкается речными 
путями—Обью и Енисеем. На Енисее имеются 
два оборудованных порта—Дудинка и Игарка, 
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куда морские суда заходят для сдачи и приёма 
грузов. Порт Игарка, расположенный в про-
токе р. Енисея, в 873 км от о-ва Диксон, осо-
бенно удобен благодаря своим глубинам и за-
щищённости от ветров и ледохода. Участок 
СМП от о-ва Диксон до моря Лаптевых наибо-
лее труден по ледовой обстановке: скопления 
больших и малых островов задерживают льды 
на подходах к проливу Вилькицкого, которым 
суда пользуются для прохода в море Лаптевых. 

Обмен грузами с бассейном р. Хатанги про-
исходит в районе бухты Сындаско (Хатанг-
ский залив). 

В море Лаптевых грузовые операции про-
изводятся в бухте Нордвик, заливе Кожевни-
кова, бухте Тикси и в устьи р. Яны. Расстоя-
ние от острова Диксон до бухты Нордвик— 
1.430 км. 

Грузы, следующие в бассейн р. Анабар, пе-
регружаются на речные суда в устьи реки 
у мыса Хорго. Тикси является крупным 
портом па трассе СМП, служащим перевалоч-
ным пунктом для грузов бассейна р. Лены. 
Он расположен в восточной части дельты 
Лены, вблизи Быковской протоки. Расстоя-
ние от Нордвика до Тикси—839 км. Обмен 
грузами с бассейном р. Яны происходит на 
рейде против её устья, в 25 км от пункта 
Куогостах. Из моря Лаптевых путь идёт через 
проливы Дм. Лаптева или Санникова в Вос-
точно-Сибирское море. Грузы, следующие для 
бассейна Индигирки, передаются речным су-
дам на рейде. Для связи с колымским бассейном 
создан рейдовый перевалочный пункт и бунке-
ровочная база в бухте Амбарчик (устье Колы-
мы). Расстояние от Тикси до Амбарчика— 
1.361 км. Восточнее Колымы в Чаунской губе 
расположен перевалочный пункт Певек. Даль-
ше через пролив Лонга и Чукотское м. суда 
направляются к Берингову проливу, пройдя 
к-рый, они заходят для бункеровки и попол-
нения запасов пресной воды в бухту Прови-
дения (Чукотский п-ов), где построен крупный 
механизированный порт. Расстояние от бухты 
Амбарчик до Провидения — 1.595 км. Для до-
ставки грузов в ряд пунктов СМП организованы 
местные перевозки на морских и речных судах 
(малый каботаж). Такие перевозки соверша-
ются менеду следующими пунктами: Диксон— 
Пясина, о-ва Карского м.; Тикси — Оленек, 
Яна, о-ва моря Лаптевых, Нордвик; Амбар-
чик—Индигирка, Певек. 

Значительную часть года СМП покрыт дрей-
фующими и неподвижными льдами. Поэтому 
навигация продолжается, примерно, 3 месяца: 
июль, август, сентябрь. На отдельных участ-
ках, особенно в благоприятные по ледовым 
условиям годы, плавания могут происходить 
во второй половине июня и в первой половине 
октября. В зависимости от гидрометеорологич. 
условий сроки навигации из года в год замет-
но колеблются. В период июль—октябрь льды 
подвергаются значительному разрушению. В 
Карском м., море Лаптевых и в западной части 
Восточно-Сибирского м. льды гл. обр. местного 
происхождения, образующиеся за зиму, и срав-
нительно легко проходимы. В вост. части Во-
сточно-Сибирского м. и в Чукотском м. серьёз-
ным препятствием для плавания являются 
многолетние льды из северных районов этих 
морей, приближающиеся к берегу иногда в 
значительном количестве. 

Для обеспечения безопаснос ти плавания су-
дов производится морская опись берегов и 

островов арктических морей, издаются мор-
ские и речные лоции, карты и другие навига-
ционные пособия. Одновременно создано и рас-
ширяется необходимое навигационное огралсде-
ние. Радиомаяки и береговые радиостанции 
обеспечивают возможность плавания в ночное 
время и в тумане.—Особенно важное значение 
имеет изучение основных закономерностей, 
управляющих движением льдов и изменением 
погоды в Арктике. Это позволяет давать не 
только краткосрочные, но и долгосрочные про-
гнозы льда и погоды. Последние необходимы 
для определения путей следования судов и раз-
мещения ледокольного флота на трассе на 
время навигации. Для сбора первичных мате-

Йналов на побережьи и островах Северного 
[едовитого ок. организована широкая сеть 

полярных станций. В программу работ каждой 
станции входят наблюдения над метеорологи-
ческими условиями, ледовитостью и гидроло-
гическим режимом моря, а также радио-
связь. Все станции ежедневно сообщают в 
центр результаты своих наблюдений для со-
ставления синоптических карт и прогнозов 
погоды не только для Арктики, но и для боль-
шей части континента Евразии. Для составле-
ния долгосрочных прогнозов используются 
также данные авиационной разведки льдов, 
производимой самолётами дальнего действия 
до начала и после окончания навигации. Пять 
станций (бухта Тихая, Маточкин Шар, Диксон, 
Челюскин и Уэлен) представляют собой геофи-
зические обсерватории; в их программу вхо-
дят наблюдения: актинометрические, расши-
ренные аэрологические, геомагнитные, наблю-
дения над атмосферным электричеством и рас-
пространением радиоволн. Наблюдения поляр-
ных станций систематизируются и обобщаются 
Арктическим научно-исследовательским инсти-
тутом. 

Для познания закономерности движения 
льдов и воздушных масс производятся долго-
срочные наблюдения также в высоких широтах 
в открытом Полярном бассейне. Высокоширот-
ные экспедиции 19:i5 и 1936, организованные 
на ледокольных пароходах, собрали важный 
материал для суждения о режиме морей Барен-
цова, Карского и Лаптевых. В 1937 была орга-
низована дрейфующая станция «Северный по-
люс» (см.) под руководством И. Д. Папанина, 
к-рая внесла ценнейший вклад в науку. Трёх-
летние научные наблюдения в Полярном бас-
сейне судна «Седов» (см.), дрейфовавшего север-
нее «Фрама» (86°40' с. ш. и 4 7 5 5 ' в. д.), ещё 
более углубили познания по гидрологии и ле-
довому реясиму Северного Ледовитого ок. В 
апреле 1941 экспедиция Арктического инсти-
тута провела научную работу в районе, извест-
ном под названием «Полюса относительной не-
доступности». Она произвела ряд исследова-
ний, в частности промер глубин между 78°40' 
и 81°02'с. ш. и 176 04' в. д. и 1?0°00'з. д. 

Научная работа экспедиций и полярных 
станций дала обширный материал для раскры-
тия законов распространения морских тече-
ний, нарастания льдов в Полярном бассейне, 
зависимости направления и скорости дрейфа 
льдов от ветров и морских течений и значитель-
но расширила наши знания о природе Арктики. 

Попытки освоения СМП в дореволюционном 
прошлом. 

История СМП является частью истории на-
шей страны. Продвижение русских в районы 

19* 
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северо-восточной Европы привело к возникно-
вению промыслово^горговых плаваний в юж-
ной части Баренцова м. Отсюда русские про-
никли в Карское м. и к концу 16 в. стали 
регулярно плавать за пушниной в Обскую 
губу и далее через Тазовскую губу в город 
Мангазею, построенный в 1600 (на p. Tasl. 
Русские поморы с берегов Северной Двины и 
Печоры плавали в Мангазею «студеным мо-
рем»; они пробирались на кочах вдоль бере-
га, а встречая льды, обходили их или воз-
вращались обратно. Иногда кочи проходили 
чорез волоки за Енисей, достигали его устья 
и вдоль берега Карского м. проходили па 
р. Пясину. Из фискальных соображений, а 
также из боязни проникновения иностранцев 
в Сибирь Карским морем, в 1619 издан был 
царский указ, запрещавший морской путь в 
Мангазею. Это запрещение, а также истощение 
пушных ресурсов снизили значоние Мангазои. 
В результате плавание Карским морем пре-
кратилось более чем на 200 лет. 

Сведения об открытиях русских на С. стали 
проникать в Зап. Европу. Вследствие захва-
та Португалией и Испанией на рубенсе 15 и 
16 вв. морских торговых путей в Китай и 
Индию, в Англии и Голландии возникла идея 
плаваний через Северные моря, по т. н. северо-
восточному проходу, с использованием рек Оби 
и Иртыша как водного пути в Китай. Органи-
зованная в связи с этим в Англии торговая 
компания снарядила в 1553 первую морскую 
экспедицию северо-восточным проходом под 
начальством X. Виллоуби. Экспедиция закон-
чилась катастрофой. Два судна вместе с коман-
дами и начальником экспедиции погибли, 
третье, под начальством Р. Чонслера, случайно 
достигло устья Северной Двины. Чепслер от-
правился в Москву и был принят Иваном IV, 
оценившим государственное значение нового 
пути и заключившим торговый договор с Ан-
глией. 

Таким образом первая попытка прохода 
СМП, не достигнув своей прямой цели, дала 
тем не менее крупнейшие экономические и 
политические результаты. 

На основе русских данных о географии севе-
ро-запада Азии возникла и голландская экспе-
диция В. Баренца (см.). В 17 в. более быстроо 
продвижение русских в Сибирь в погоне за 
пушниной (валютной ценностью Московско-
го государства) ускорило определение геогра-
фич. очертаний её северных берегов. В 1633 
казак Ребров спустился по р. Лене в море Лап-
тевых и прошёл на р. Яну и отсюда через не-
сколько лет, также морем, на р. Индигирку. 
В 1637 десятник Елисей Буза, пройдя одной из 
эап. проток устья Лены, достиг р. Оленек. В 
1648 казак Семён Деяснев сделал величайшее 
географич. открытие: выйдя со своими товари-
щами из устья Колымы па кочах, он обогнул 
северо-вост. оконечность Азии, названную впо-
следствии мысом Дежнова, и прошёл к устыо 
Анадыря. Этим плаванием впервые было уста-
новлено, что Азия отделена проливом от Аме-
рики. В 17 в. шло оживлённое плавание на 
кочах монсду устьями Лены, Яны, Индигирки, 
Колымы и др. рек: завоз продовол1 ствия для 
построенных в тех местах острогов и вывоз 
ясачной и промышленной пушнины, осущест-
вляемые морским путёад. Одпако оживлеппые 
плавания по северным морям продолжались не-
долго. Хищническое истреблепие пушного зве-
ря привело к сокращению добычи пушнины на 

С. Сибири; плавания совершались всё реже и к 
началу 18 в. прекратились.—Интерес к арктич. 
морям вновь возник при Петре I. Придавая 
большое значение установлению торговых свя-
зей с Индией и Китаем, он искал новых путей 
в эти страны и пришёл к мысли о возмонсности 
прохождения судов СМП в Восточную и Южную 
Азию. Открытие Дежнева не было известно 
Петру I. Поэтому раньше всего следовало уста-
новить, разделяются ли Америка и Азия про-
ливом. С этой целью в 1725 была организова-
на первая камчатская экспедиция под началь-
ством Беринга, открывшая в 1728 пролив, 
отделяющий Азию от Америки, названный впо-
следствии Беринговым проливом. Возвратив-
шись в 1730 в Петербург, Беринг выдвинул 
проект исследования морских путей в Сев. 
Америку, а также побережья Северного Ледо-
витого ок. и Камчатки. Это являлось продол-
жением замысла Петра о поисках СМП. Пра-
вительство приняло проект Беринга. В 1733 
из Петербурга отправились первые отряды 
Великой Северной экспедиции, к-рая про-
должалась 10 лет. В результате работы четы-
р 'х северных отрядов были собраны основные 
сведения о побереясьи северных морей, прове-
дено его картирование и окончательно устано-
влено наличне морского пути вдоль сибирских 
борегов. Великая Северная экспедиция откры-
ла путь и между вост. окраиной Сибири и зап. 
берегами Америки. Были нанесены на карту 
Алоутские и Командорские о-ва. В 1742 участ-
ник экспедиции Семён Челюскин, следуя сухим 
путём по восточному берегу Таймырского полу-
острова, достигает крайней северной оконеч-
ности Азии, впоследствии названной мысом 
Челюскина. 

Во 2-Й половине 18 в. проблему изыскания 
СМП выдвигал М. В. Ломоносов, составивший 
трактат: «Краткое описание разных путеше-
ствий по северным морям и показание возмож-
ного проходу Сибирским океаном в Восточную 
Индию». В 1768—69 впервые производится 
съёмка пролива Маточкии Шар Размысловым. 
В первой пол. 19 в. (1807—39) проводится ряд 
научных экспедиций по исследованию Новой 
Земли—Литке, Пахтусова, Цыволько, а так-
ясе Академии наук во главе с академиком 
Бэром и др. К 1894 — 97 относится гидрографи-
ческая экспедиция А. Вилькицкого по съёмке 
берегов Карского моря и изучению устьев Оби 
и Енисея. К 1899 относится первое плавание 
ледокола «Ермак», построенного по инициативе 
С. О. Макарова. В период 1911—14 совершён 
первый рейс грузового парохода «Колыма» из 
Владивостока в устье р. Колымы, построена 
первая полярная станция в Югорском Шаре 
и произведён первый полёт самолёта в Арк-
тике около Новой Земли (Пагурский). Огром-
ная заслуга в области изучения высоких ши-
рот Арктики принадлежит норвежскому иссле-
дователю Ф. Нансену. Его экспедиция на 
«Фраме» (см.) в 1893—95 исследовала централь-
ную часть Полярного бассейна и произвола 
ценнейшие океанографические наблюдения. 
Важнейшими экспедициями в восточном сек-
торе Арктики были экспедиции по изучению 
оотропов Андреева (1763), Шалаурова (1760— 
1761), Генденшторма (1808—10), Анжу, Вран-
геля (1821—23), Бунге и Толля (1886—93 и 
1901—02), а также на ледокольных пароходах 
«Таймыр» и «Вайгач» (1910—15). В отличие от 
времён Великой Северной экспедиции, в 19 в. 
изыскания путей через ледовитые моря но 
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носили характера широких государственных 
мероприятий; они осуществлялись гл. обр. на 
средства отдельных предпринимателей, искав-
ших морского выхода для сибирского экспорта 
в Зап. Европу. — В поисках водной связи 
Скандинавии с Сибирью шведский ученый 
А. Норденшельд прошёл в 1875 на судне «Пре-
вен» в устья Оби и Енисея. Вслед за Норден-
шельдом Виггинс, на средства рус. капитали-
ста Сибирякова, провёл в 1876 первое судно 
к устью р. Курейки. На следующий год капи-
тан русской слуясбы Шваненберг прошёл по 
поручению золотопромышленника M. Сидорова 
на парусной речной барже «Утренняя заря» 
из Енисея в Петербург вокруг Скандинавии. 
Возможность плавания к устьям рек Оби и 
Енисея через Карское море была доказана. 
В 1877—78 гг. сюда пришло 7 торговых судов. 
В 1878—79 шведская экспедиция Норденшель-
да на зверобойном судно «Бега» совершила 
первое сквозное плавание по СМП с 3 . на В. 
в две навигации с зимовкой у Колючинской 
губы. Установленная возмоншость прохояеде-
ния СМП в две навигации но вызвала интереса 
ни среди русской буржуазии, ни в каиитали-
стич. кругах Европы и Америки. Лишь от-
дельные рус. учёные и патриоты (П. А. Кро-
поткин, Д . И. Менделеев, С. О. Макаров, В. А. 
Русанов) продолясали настойчиво выступать в 
защиту СМП. В 1901 величайший рус. химик 
Д. И. Менделеев в докладной записке писал ми-
нистру финансов Витте об исследовании Север-
ного Ледовитого океана: «Победа над его льда-
ми составляет один из экономических вопросов 
будущности северо-востока Европейской Рос-
сии и почти всей Сибири, так как лес, хлеб 
и другие тяжёлые сырые материалы отдалён-
ных краёв могут находить выгодные пути 
сбыта у себя в стране и во всём мире только 
по морю. Но и помимо большого экономиче-
ского значения военно-морская оборона стра-
ны должна много выиграть, когда можно бу-
дет—без Суэцкого или иных каналов тёплых 
стран—около собственных своих берегов пере-
водить военные суда или хотя бы их часть из 
Атлантического океана в Великий и обратно» 
(см. журн. «Советская Арктика», 1937, J\ 6, 
стр. 73). Записка была оставлена без послед-
ствий. 

Ещё в самом пачале плаваний через Карское 
море к устьям сибирских рек вокруг этого пу-
ти разгорелась борьба меяеду различными ка-
питалистич. группами. Буржуазия и поме-
щики Европейской части России не были за-
интересованы в СМП, опасаясь конкуренции 
более дешёвого сибирского хлеба и сырья на 
европ. рынках и конкуренции европейских 
промышленных товаров на рынках Азиатско-
го С. Это тормозило развитие производитель-
ных сил Сибири. Поэтому крупные сибирские 
промышленники и передовые общественные 
силы добивались развития плаваний через 
Карское море в Зап. Европу. Это требовало 
крупных затрат, к-рые были не под силу от-
дельным капиталистам. Противоречивая, пол-
ная колебаний политика царского правитель-
ства привела к разорению многих предприни-
мателей и прекращению в 1900 плаваний по 
Карскому морю. 

Русско-японская война вызвала перегрузку 
Сибирской ж. д. Царское правительство выну-
ждено было завезти по CM1I 12 тыс. m грузов 
в устье Енисея, освободив их от таможенных 
пошлин. Но с 1907 эти льготы были отменены. 
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Поражение России в Русско-японской войне 
и гибель эскадры адмирала Рожественского 
заставили вспомнить о стратегич. значении 
CMII. Ныли построены два ледокольных паро-
хода «Таймыр» и «Вайгач», на к-рых произ-
ведено обследование вост. части СМП и совер-
шено сквозное плавание с В. на 3. (1914—15) 
с вынужденной зимовкой у архипелага Нор-
деншельда. 

В годы первой мировой войны ледокольный 
флот был увеличен вследствие необходимости 
удлинения навигационного периода в Белом м. 
(связь с Англией, США и Францией череа 
Архангельск). К 1917 русский ледокольный 
флот состоял из 9 единиц. К этому времени все 
помыслы о сквозных плаваниях по Cîvjn были 
оставлены. Путь через Карское м. в устье рек 
Оби и Енисея был всё ещё мало изучен, плохо 
оснащгн и сдан был в концессию норвежцам. 
Плавания с В. в устье р. Колымы ограничи-
вались рейсом одного парохода. Таким обра-
зом до Великой Октябрьской социалистич. ре-
волюции географически уже известный СМП 
транспортно не был освоен. С 1876 по 1919 
было совершено лишь 30 навигаций к устьям 
Оби и Енисея. Весь грузооборот СМП за этот 
период составил 55.1S2 m, в т. ч. вывоз— 
18.281 m, а ввоз—36.901 т. 

СМП при Советской власти. 

Свержение капитализма в России уничто-
жило противоречия, мешавшие освоению арк-
тических морей. С первых же дней установле-
ния Советской власти правительство уделяло 
большое внимание изучению и освоению Арк-
тики. 2 июля 1918 В. И. Лениным был под-
писан декрет об ассигновании 1 млн. руб. на 
финансирование первой советской экспедиции 
в моря Северного Ледовитого ок. На эти деньги 
были начаты гидрографич. работы в устьях 
Оби и Енисея. В том же году началась практи-
ческая организация морской транспортной 
экспедиции для вывоза сибирского хлеба по 
Оби и Енисею и дальше через Карское м. 
в районы Европейского Севера. Эти работы 
были прерваны интервенцией и гражданской 
войной. 

По очищении севера России от интервен-
тов и белогвардейцев работы по освоению СМП 
возобновились. В 1920 Сибревком создал Ко-
митет СМП для всестороннего изучения и обо-
рудования СМП. В том же году из Архангель-
ска была осуществлена морская экспедиция че-
рез Карское море, доставившая из Сибири в 
Архангельск 10,6 тыс.m грузов, преимуществен-
но хлебных, а из Архангельска в Сибирь с.-х. 
орудия и др. товары. В том же году СНК 
под председательством В. И. Ленина ассигно-
вал значительную сумму па работы по обеспе-
чению безопасности кораблевождения по всем 
морям Северного Ледовитого ок. С 1920 велись 
систематические гидрографич. работы на трас-
се СМП. В марте lü2l был издан ленинский 
декрет о создании Пловучего морского ин-
ститута («Пловморин»), перед к-рым были по-
ставлены важные задачи по изучению морей 
Советской Арктики. В 1921 Совет Труда и Обо-
роны под председательством В. И. Ленина вынес 
два решения: о включении в число внеочередных 
ударных строек создапия порта в устьи Енисея 
и производства строительных работ в Мурман-
ском и Архангельском портах. Во исполнение 
решения СТО в том же году была осуществлена 
крупная Карская экспедиция, к-рой было за-
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везено в Сибирь 10.363 m различных грузов 
и вывезено 13.714 т. Только государственная 
организация Карской экспедиции обеспечила 
её успех в особо трудный по ледовым условиям 
1921 год. С этих пор такие экспедиции прово-
дились из года в год.—В 1924 была впервые 
применена воздушная разведка льдов, к-рая 
указывала кораблям наиболее проходимые 
участки пути, облегчала плавание и положила 
начало применению новой техники. В этот же 
период началось освоение восточного участка 
трассы СМП. Многочисленные научно-иссле-
довательские экспедиции изучали острова, 
обследовали устья Лены, Оленека и Яны для 
подготовки обмена грузами с бассейнами этих 
рек. Н^, островах строились новые полярные 
станции (остров Врангеля, Новосибирские 
острова). 

Вторым периодом освоения СМП является 
первая пятилетка. Для Арктики это были годы 
подготовки к широкому наступлению на твер-
дыни Северного Ледовитого ок. Социалистич. 
индустриализация страны требовала усиления 
экспорта. Вывоз сибирского леса создавал для 
этого дополнительные возможности. Выполне-
ние этой задачи было возложено в 1928 на 
Северо-сибирское акционерное об-во транспор-
та и промышленности—«Комсеверпуть», орга-
низованное на базе прежнего Комитета, создан-
ного при Сибревкоме. В том же году «Комсевер-
путь» начал постройку порта в Игарке (см.). 
Усть-Енисейский порт оказался не пригодным 
для экспорта значительного количества лесных 
грузов. Выше по Енисею в 1927—28 была от-
крыта прекрасная естественная, хорошо защи-
щ иная от ветров и ледохода гавань—Игар-
ская пр угока. Помимо того приближение по-
грузочной базы к источникам лесных грузов 
обеспечивало 2—3-кратный рейс енисейского 
речного флота в навигацию и удвоение вывоза 
леса из бассейна р. Енисея. В 1929 все погру-
вочно-разгрузочные операции на Енисее были 
пер несены из Усть-Енисейского порта в Игар-
ку. Чтобы обеспечить погрузку пиленого леса 
непосредственно на морские суда, «Комсевер-
путь» в 1929 приступил к постройке лесопиль-
ных заводов в Игарке (см.), где к концу второй 
пятилетки действовали уже три лесопильных 
вавода с цехом стандартного домостроения, 
известковый и кирпичный заводы, молочно-
овощной совхоз, научно-опытная с.-х. и мерз-
лотная станции и др. На месте незначитель-
ного посёлка, насчитывавшего в 1923 всего 
лишь 43 жителя, возник город с 18,2 тыс. жит. 
(в 1939).—Создание в Игарке крупного лесо-
пильного и лесоэкспортного пункта положило 
начало эксплоатации лесных массивов в бас-
сейнах Ангары, Сыма, Касаидр . рек, с к-рых 
лес сплавляется в Игарку. Начала развиваться 
лесная пром-сть и на р. Обь. Наряду с лесоза-
готовками и транспортными операциями «Ком-
северпуть» начал осваивать горные богатства 
енисейского севера, рыболовные, зверобой-
ные и пушные промыслы, а также способство-
вать развитию сельского хозяйства на Край-
нем Севере. В итоге нескольких лет деятельно-
сти «Комсеверпути» были созданы т. н. кар-
ские операции—регулярные ежегодные рейсы, 
в навигационный сезон столь же безопасные, 
как и в любом другом море. 

Одновременно с ростом карских операций 
увеличивались перевозки на востоке, гл. обр. 
в связи с быстрым развитием нового района 
золотой пром-сти на Колыме. В 1931 из Влади-

востока в устье Колымы прошли 2 парохода, 
а в 1932—6 транспортных судов. Однако и в 
эти годы отдельные корабли ещё зимовали на 
обратном пути. В небольших размерах осу-
ществлялись малокаботажные перевозки из 
устья Колымы в устье Индигирки и из Тикси 
к Новосибирским о-вам. В 1932 совершается 
первый рейс из бухты Тикси в устье Яны для 
завоза продовольствия. 

Параллельно с развитием судоходства по 
СМП продолжалось и изучение полярных мо-
рей. В 1929 была снаряжена экспедиция под 
руководством О. Ю. Шмидта на Землю Фран-
ца Иосифа для организации постоянной научно' 
исследовательской станции; 29/VII экспедиция 
на ледокольном пароходе «Седов» достигла 
о-ва Гукера и водрузила на нём советский 
флаг в подтверждение декрета Советского 
пр-ва от 15/IV 1926 о владениях СССР в Север-
ном Ледовитом ок. Станция была устроена в 
бухте Тихой. В 1930 экспедиция Всесоюзного 
Арктического, института на ледокольном па-
роходе «Седов» поц руководством О. Ю. Шмидта 
и при участии проф. В. Ю. Визе впервые 
исследовала в физическом и биологическом от-
ношениях сев. часть Карского м. Экспедиция 
открыла о-ва Визе, Исаченко, и Воронина и 
достигла неизвестных тогда зап. берегов остро-
вов Северной Земли, оставив на этих островах 
партию во главе с Г. А. Ушаковым, изучившую 
Северную Землю в топографическом и геологич. 
отношениях. Огромная работа по изучению 
Баренцова и Карского морей и Берингова 
пролива была осуществлена советскими учё-
ными во время Второго международного по-
лярного года (1932—33) на судах: «Персей», 
«Книпович», впервые в истории мореплавания 
обогнувших Землю Франца Иосифа с С., 
«Малыгин», «Русанов», «Таймыр» и др. С 1929 
по 1932 в различных пунктах Арктики по-
строено 9 новых полярных станций. К 1933 в 
Арктике уже было шестнадцать полярных стан-
ций. Многочисленные геологич. экспедиции 
на материке открыли богатейшие месторож-
дения 8олота на Колыме, олова в районе 
Верхоянска и множество других полезных 
ископаемых. 

Товарищ Сталин поставил как важную го-
сударственную задачу освоение кратчайшего 
пути из Атлантического ок. в Тихий по арктич. 
морям. Весной 1932 была организована экспе-
диция на ледокольном пароходе «Александр 
Сибиряков» под начальством О. Ю. Шмидта, 
имевшего опыт плавания во льдах. Эта экспе-
диция впервые совершила сквозное плавание 
по СМП из Белого м. в Тихий ок. в одну нави-
гацию. В декабре 1932 после похода «Сибиря-
кова», по инициативе товарища Сталина, было 
организовано Главное управление Северного 
морского пути при СНК СССР с задачами 
«проложить окончательно СМП от Белого м. 
до Берингова пролива, оборудовать этот путь, 
держать его в исправном состоянии и обеспе-
чить безопасность плавания по этому пути». 
Наступил новый этап социалистич. освоения 
Советской Арктики.—В 1933 с 3 . на В. через 
пролив Вилькицкого был проведён караван, 
состоявший из тр х морских судов. Плавание 
по СМП в трудный по ледовым условиям 1933 
подтвердило возможность и хозяйственную це-
лесообразность его транспортного использова-
ния. Однако' плавания носили ещё экспеди-
ционный характер. Чтобы доказать возмож-
ность сквозного плавания не только ледоколь-
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• ных пароходов типа «Сибиряков», но и других 
грузовых судов, в 1933 был предпринят новый 
сквозной поход с 3 . на В. парохода «Челюскин» 
(см.) во главе с 0 . 1 0 . Шмидтом и под командой 
В. И. Воронина. Несмотря на то, что «Челюс-
кин» п гиб во льдах Чукотского м., опыт его 
похода показал, что грузовые суда могут со-
вершать сквозные рейсы по СМП, но только под 
проводкой ледокола. В навигацию 1934, поми-
мо карских рейсов, в устье Лены был напра-
влен караван морских судов под проводкой 
ледокола «Ермак». Морские пароходы успели 
выполнить грузовые операции в бухте Тикси 
и во-время вернуться в исходные западные пор-
ты. Сквозной рейс «Сибирякова» был повторён 
в обратном направлении ледоколом «Литке», 
совершившим в 1934 поход из Владивостока 
в Мурманск. Возможность сквозных плаваний 
по СМП была полностью доказана. 

Товарищ Сталин всегда уделял большое 
внимание делу освоения СМП. В 1931 СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) вынесли постановление, 
по к-рому деятельность Главсевморпути была 
распространена в Азиатской части СССР до 
62J с. ш. Главсевморпуть продолжал разви-
ваться как комплексная транспортно-промыш-
ленная, торговая и научная организация. 
В сферу его деятельности входили морской 
и речной транспорт, горнодобывающие пред-
приятия, рыбные, зверобойные и охотничьи 
промыслы, оленеводческие хозяйства и земле-
дельческо-животноводческие совхозы, факто-
рии, культбазы и научные учреясдения. К это-
му же периоду относится организация воздуш-
ных транспортных линий и авиационных баз 
в Арктике. 

В навигацию 1935 ледовая обстановка была 
исключительно благоприятной. В этом году 
по СМП были проведены широкие транспорт-
ные операции и научно-исследовательские ра-
боты. Впервые в истории плавания по СМП 
были совершены одновременно рейсы грузо-
вых пароходов с 3 . на В. и с В. на 3. Паро-
ходы «Ванцетти» и «Искра» вышли из Мур 
манска 25/VII и прибыли во Владивосток 8/Х. 
Грузовые пароходы «Анадырь» и «Сталинград» 
23/VI покинули Владивосток и 15/IX прибыли 
в Мурманск. Навигация 1936 была очень слож-
ной в ледовом отношении. Судам, идущим с 3-
на В. , удалось пройти пролив Вилькицког > ме-
сяцем позднее обычного. Ледоколы, действо-
вавшие в зап. части Арктики, не могли пре-
одолеть тяжелые льды в вост. части Карско-
го м. Несмотря на это в плаваниях принимало 
участие более 30 транспортных судов, не счи-
тая судов карских рейсов. Грузоперевозки в 
1936 намного превышали перевозки прошлых 
лет. Ледовые условия 1937 были также крайне 
сложными, особенно в море Лаптевых и сев,-
вост. части Карского м. 

Развитие плавания по СМП требовало со-
здания надёжных угольных баз, строитель-
ства портов, организации в более широких 
масштабах ледовой и судовой разведки, со-
здания более надёжной гидрографической 
обстановки трассы. В связи с этим правитель-
ство предложило Главсевморпути сосредото-
чить всё внимание на вопросах транспорта, 
освободив его от ряда функций, не связанных 
непосредственно с его основной задачей—пре-
вращения СМП в нормально действующую ма-
гистраль. В навигацию 1938 ледокол «Ермак» 
освободил скованные льдом суда, к-рые в ту же 
навигацию приняли участие в грузовых пере-
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возках. План перевозок был перевыполнен. 
Во льдах остался дрейфовать лишь ледоколь-
ный пароход «Седов», превращенный в плову-
чую научную станцию. В 1938 XVIII Съезд 
ВКП(б) вынес-решение: «Превратить Северный 
морской путь к концу третьей пятилетки в нор-
мально действующую водную магистраль, обес-
печивающую планомерную связь с Дальним 
Востоком». Этой задаче были подчинены все 
мероприятия по освоению СМП. С 1938 до 1942 
не было ни одного случая зимовки или возвра-
та с пути морских транспортных и ледоколь-
ных судов. Все грузы полностью доставляются 
в места назначения. Использование транспорт-
ного флота значительно улучшилось. Несмотря 
на то, что число судов, участвовавших в нави-
гации 1940, было меньше, чем в 1936, арктиче-
ские перевозки по доставленным грузам повы-
сились на 82%. Скорости движения судов по 
СМП из года в год возрастают. В навигацию 
1939 ледокол «И. Сталин» под руководством 
дважды Героя Советского Союза И. Д . Папа-
нина, осуществляя попутно проводку судов 
через льды, прошёл с 3 . до бухты Угольной 
(Берингово м.) и возвратился в Мурмшск, 
проделав т. о. двойной сквозной рейс в одну 
навигацию. В связи с этим партия и прави-
тельство поставили перед советскими поляр-
никами новую задачу: осуществление в одну 
навигацию двух рейсов в Арктику и двойных 
сквозных рейсов по всей трассе СМП. Это по-
требовало, во-первых, полного использования 
навигационного времени с сокращением сро-
ков стоянки судов в портах и простоев в пути 
и, во-вторых, дальнейшего расширения научно-
исследовательской работы в Арктике. 

Начиная с 1920 грузооборот по СМП неиз-
менно возрастал. Д о Великой Октябрьской 
социалистич. революции он составлял в сред-
нем 1,3 тыс. m в год. С 1920 по 1928 среднего-
довой грузооборот составил уже 12,3 тыс. т\ в 
1-ю пятилетку—110 тыс. m, во 2-ю—179,4 тыс. m 
и в 3-ю— 230 тыс. т. Общий грузооборот СМП 
за всё время его существования по 1942 вклю-
чительно достиг 2.646 тыс. т . Наиболее быстро 
возрастал грузооборот во 2-ю и особенно 
3-ю пятилетку. В течение 1933—40 в портах 
отправления было обработано 217 судов, из 
них 37 экспедиционных и 180 транспортных. 
Кроме того, лишь в районе деятельности кар-
ских операций за этот же период прошло 
206 иностранных судов. Значительно вырос 
грузооборот и на реках Крайнего Севера. Во 
2-й пятилетке началась эксплоатация pp. Яны, 
Индигирки, Анабары, Оленека, в 3-й пяти-
летке—Хатанги с притоками и Попигая. До 
1929 из Сибири вывозилась СМП преимуще-
ственно продукция сельского хозяйства (лён, 
шерсть, кожевенное сырьё, волос и др.); лес-
ные грузы Составляли 30—35% всего вывоза. 
В период сталинских пятилеток основным 
экспортным грузом по СМП стал лес (до 80%), 
гл. обр. из бассейнов Енисея и Оби. За по-
следние десять лет на трассе сооружены меха-
низированные порты, построены и введены в 
действие 4 мощных ледокола: «И. Сталин», 
«Л. Каганович», «В. Молотов», «А. Микоян», 
и ледокольные пароходы «Дежнев» и «Леванев-
ский». Капитальные затраты ГУСМП за это 
время составили 1.150 млн. руб., из них 
842 млн.—на строительство судов и сооруже-
ние портов. СМП постепенно принимает черты 
нормально действующей водной магистрали, 
к-рой принадлежит большое будущее. 
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СМП оказывает огромное влияние на эко-
номику Крайнего Севера. Б свою очередь, раз-
витие СМП является следствием экономическо-
го роста Крайнего Севера и Дальнего Востока. 
На побережьи арктических морей располо-
жено свыше 300 населённых пунктов, большая 
часть которых возникла в связи с деятель-
ностью СМП. 

По данным переписей, численность населе-
пия Крайнего Севера составила в 1897— 
467,0 тыс. чел., в 1926—731,8, а в 1939— 
2.097 тыс. чел. Средний годовой прирост (есте-
ственный и механический) для первого пери-
ода—1,9%, а для второго—14,4%. Таким обра-
зом, за последний период население удваи-
вается каждые 7 лет. Ежегодный прирост 
только прибывающего населения составлял 
в первом периоде 6,5% и в последпем—30,3%, 
т. е. удваивался каждые три года. Ежегодный 
естественный прирост коренного населения со-
ответственно возрос с 0,38% до 0,63%. 

Большие успехи достигнуты в деле изучо 
ния природных условий и естественных бо-
гатств районов Крайнего Севера. 

Превращение СМП в нормально действую-
щую водную магистраль ещё более укрепит 
обороноспособность Советского Союза, уско-
рит развитие производительных сил Крайнего 
Севера и обеспечит более быстрый подъем х-ва, 
благосостояния и культуры народов Севера. 

Лит.: Л о м о н о с о в М. В . , К р а т к о е о п и с а н и е 
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И н д и ю , 1763; Л и т к е Ф . , Ч е т ы р е к р а т н о е путешествие 
в Северный Л е д о в и т ы й о к е а н на военном бриге « Н о в а я 
Земля» в 1821—24 годах , ч . 1—4, С П Б , 1828; И о р -
д е н ш е л ь д А . Э. , Э к с п е д и ц и я к у с т ь я м Е н и с е я 
1875 и 1876 г г . ( п е р . с о шведск . ) , С П Б , 1880 ; е г о ж е , 
Путешествие в о к р у г Е в р о п ы и Азии на пароходе «Bern» 
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н и ц к и й А . , Северный морской путь , С П Б , 1912; 
Л е с г а ф т Э. , Л ь д ы Северного Л е д о в и т о г о океана и 
морской п у т ь И8 Е в р о п ы в С и б и р ь , С П Б , 1913; Б о д -
н а р е к и й М . С . . В е л и к и й северный мореной п у т ь , 
М . — Л . , 1926; А р н г о л ь д Э. , П о заветному п у т и . 
Воспоминания о п о л я р н ы х п л а в а н и я х и открытиях на 
л е д о к о л а х «Таймыр» и «Вайгач» в э к с п е д и ц и я х 1910— 
1915 гг . , М . — Л . , 1929 ; «Садко» под советским ф л а г о м . 
Сборник статей с о т р у д н и к о в окснедиции 1 рейса 1934 г . , 
Л . , 1935; С л а в и н С. , Северный морской п у т ь в третьей 
сталинской п я т и л е т к е , «Советская Арктика» , [M.j , 1939, 
M 5; Д в а д ц а т ь семь месяцев на дрейфующем к о р а б л е 
«Георгий Седов», [Сборник] , M — Л . , 1940; Е г о р о в К . 
и С л а в и н С. , В . И . Л е н и н и освоение Советской 
А р к т и к и , «Советская Арктика» , [М.1. 1941, JVt 1; П а -
п а н и и И . Д . , Ж и з н ь на л ь д и н е . Д н е в н и к , [М.] , 1 9 3 8 ; 
2 и з д . , 194 0; Т р у д ы д р е й ф у ю щ е й с т а н ц и и Северный по-
л ю с , т . I , М . — Л . , 1940 ; З у б о в И . Н . , В центр А р к -
т и к и , [ И с т о р и я и с с л е д о в а н и й ] . Л . — М . , 1940; К а д и -
г и н К . С . , На к о р а б л е «Георгий Седов» черев Л е д о в и -
т ы й о к е а н . З а п и с к и к а п и т а л а , M Л . , 1 9 4 1 ; Б е р г 

Л . С. , О т к р ы т и е К а м ч а т к и и э к с п е д и ц и и Б е р и н г а , 
1725—17 4 2 , Л . , 1935; В p а н г е л ь Ф . П . , M а к а р о u 
С. О . , Об и с с л е д о в а н и и Северного Л е д о в и т о г о о к е а н а , 
Л е к ц и и , С П Б , 1897 ; Мечта у ч е н о г о . Д о к л а д н а я з а -
писка проф. Д . И . Менделеева об и с с л е д о в а н и и Север-
ного п о л я р н о г о о к е а н а , [14 н о я б р я 1901 г . ] , «Совет-
с к а я А р к т и к а » , М. , 1937 , № 6 , стр . 71—76. 

Коллектив научных сотрудников экономиче-
ского отделения Арктического института 
Главсевморпути под руководством С. В Сла-
вина. 

СЕВЕРНЫЙ МЫС, мыс на северном побере-
жьи Чукотского полуострова под 68°55' с. ш. 
и 179°45' в. д. В 1934 переименован в мыс 
Шмидта. С. м. скалист, соединён с берегом 
низменным перешейком. 

СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ, Rangifer tarandus, един-
ственный представитель особого рода оленей. 
Высота в плечах от 80 до 130 см. Голова длин-
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ная, уши короткие с округлой вершиной, 
густо покрытые волосами; нос совершенно 
покрыт волосами. Волосяной покров зимой 
очень густой и плотный, летом—режо, короче 
и лишён подшорстка. На шее, особенно зимой, 
по низу густая грива. Окраска летом кофейно-
бурая, у копыт светлая, грива белая или свет-
лобуроватая. Зи-
мой мех светлее, 
иногда почти чисто 
белый, от подмы-
шек кзади по бо-
кам обычно идут 
тёмные полосы. Ко-
пыта средних паль-
цев очень широ-
ки, длинны и пло-
ски, между задни-
ми пальцами растут 
пучки волос, вы-
ступающие на по-
дошвенную сторо-
ну копыта. Копыт-
ные железы име-
ются. Пальцы спо-
собны широко раз-
двигаться; копыта 
боковых пальцев довольно велики и у стоя-
щего животного касаются земли. Ширина ко-
пыт и подвижность пальцев облегчают хож-
дение по болотистой почве и по снегу и раска-
пывание снега. С. о.—единственный вид оле-
ней, у к-рого оба пола имеют рога. Оба пола 
имеют клыки; коренные мелкие с низкими 
коронками. Распространён С. о. по тундряной 
и таёжной области Сев. полушария и на аркти-
ческих островах. Питается травянистой расти-
тельностью, мхами и лишайниками. Гон—в 
сентябре—октябре, беременность ок. 270— 
240 дней; обыкновенно один телёнок, редко 
два или три. Тундряные олени на зиму кочуют 
к югу. Важное охотничье и промысловое живот-
ное; разводится в домашнем состоянии, явля-
ясь основным домашним животным в тундрах. 
См. также Оленеводство. 

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, см. Полюсы и Полярные 
страны. 

«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», научно-исследователь-
ская станция на дрейфующей льдине в Цент-
ральной Арктике, организованная Гл. управ-
лением Северного морского пути в 1937 и вы-
полнившая ряд научных работ по метеороло-
гии, гидрологии, магнитным и гравитацион-
ным наблюдениям. Проект устройства на дрей-
фующих льдах Центральной Арктики научной 
станции был впервые выдвинут Ф. Нансеном, 
и в 1926 осуществление этого проекта поста-
вило перед собой Международное об-во для 
исследования Арктики с помощью воздушных 
средств сообщения (сокращ. — Аэроарктик), 
президентом к-рого был Нансен. Для устрой-
ства научной базы в Центральной Арктике это 
общество предполагало использовать мощный 
дирижабль, и в целях испытания такого дири-
жабля в условиях Арктики в 1931 был осущест-
влён пробный полёт в Арктику на дирижабле 
«Граф Цеппелин» (LZ-127). Осуществить самый 
проект устройства станции об-во Аэроарктик 
было не в состоянии; экономич. кризис, охва-
тивший капиталистич. страны, вскоре парали-
зовал деятельность об-ва Аэроарктик, и вме-
сто с тем со смертью Нансена (1930) интерес 
в зарубежных странах к выдвинутому им про-
екту стал резко падать. Попытка нек-рых 
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иностранных учёных осуществить этот проект 
в течение Второго международного полярного 
года (1932—33) также не привела ни к чему. 
Среди сов. учёных, а также в сов. печати воп-
рос об устройстве научной станции на дрей-
фующих льдах Арктики начал обсуждаться 
с 1930. В качестве средства для переброски 
людей и оборудования станции на Северном 
полюсе, помимо дирижабля, выдвигался и 
самолёт. Большую роль в пропаганде самолёта 
как средства для осуществления проекта дрей-
фующей станции сыграли замечательные опе-
рации сов. лётчиков по спасению экипажа 
«Челюскина» в 1934. 

В начале 1932 Арктический ин-т вклю-
чил устройство дрейфующей станции в Цен-
тральной Арктике в план второй пятилетки, 
а позже за проведение этого проекта в жизнь 
взялось Гл. управление Северного морского 
пути. В феврале 1936 состоялось постановле-
ние правительства СССР, к-рым этому Упра-
влению поручалось устроить с помощью мощ-
ных самолётов научную станцию в районе 
Северного полюса.'В том же году было прове-
дено два подготовительных мероприятия по 
устройству полюсной станции: пробный пере-
лёт двух мощных самолётов из Москвы на 
Землю Франца Иосифа и устройство аэро-
базы на острове Рудольфа. На этом острове, в 
бухте Теплиц, было выстроено два жилых до-
ма, радиостанция, радиомаяк и несколько 
складов. Этими работами руководил И. Д. 
Папанин, назначенный начальником дрей-
фующей станции. Сотрудниками его были 
назначены гидробиолог П. П. Ширшов, 
магнитолог и астроном Е. К. Федоров и радист 
Э. Т. Кренкель. На снабяадние дрейфующей 
станции было обращено большое внимание. 
Продукты питания, в основном концентраты 
высокой калорийности, были изготовлены 
в Институте инженеров общественного пи-
тания. Дом дрейфующей станции предста-
влял собой палатку с каркасом из дюралюми-
ниевых труб общим весом 450 кг. Радиоаппа-
ратура была специально изготовлена для 
дрейфующей станции и состояла из трёх ком-
плектов приёмно-передаточной аппаратуры 
(вес 500 кг), из к-рых две работали на коротких 
и длинных волнах. Источником питания радио-
станции служили щелочные морозостойкие 
аккумуляторы, заряжавшиеся от ветрового 
двигателя. 

Начальником воздушной экспедиции, к-рая 
должна была доставить в район Северного 
полюса имущество дрейфующей станции и её 
персонал, был назначен О. Ю- Шмидт. 22/111 
1937 экспедиция в составе четырёх тяясёлых 
четырёхмоторных самолётов и двухмоторного 
разведывательного самолёта стартовала в Мо-
скве. В качестве командиров тяжёлых самолё-
тов в экспедиции участвовали М. В. Водопья-
нов (он же командовал всем лётным звеном), 
В. С. Молоков, А. Д. Алексеев и И. П. Мазу-
рук; разведывательный самолёт пилотировал-
ся П. Г. Головиным; флагштурманом эска-
дрильи был И. Т. Спирин. Всего на борту воз-
душных кораблей находилось 43 человека. 
После промежуточных посадок в Холмогорах 
(где самолёты были переставлены с колёс на 
лыжи), Нарьян-Маре и Маточкином Шаре 
самолёты 19/1V совершили посадку, на о-ве 
Рудольфа. Крайне неблагоприятные условия 
погоды задерясали здесь экспедицию надолго. 
Только 5/V самолёту под управлением Голо-

вина удалось вылететь на разведку. Через 
5 часов после старта Головин находился над 
Северным полюсом. Это был первый сов. 
самолёт, достигший этой точки земного шара. 
21/V с о-ва Рудольфа стартовал флагманский 
самолёт «Н-170», на к-ром находились О. Ю. 
Шмидт, М. В. Водопьянов, все четверо участ-
ников дрейфующей станции и ещё 7 человек. 
Перелетев 20—35 км за полюс, самолёт совер-
шил посадку на большое ровное ледяное поле. 
На следующий день с «С. п.» была отправлена 
по радио первая метеорологич. сводка. Вскоре 
затем с о-ва Рудольфа вылетели остальные 
три тяжёлых самолёта, и 5/VI все самолёты 
собрались на льдине дрейфующей станции. 
Груз, доставленный сюда самолётами, соста-
влял ок. 10 m. 6/VI станция «С. п.» была офи-
циально объявлена открытой, и в тот же день 
все четыре самолёта вылетели на остров 
Рудольфа и далее в Москву, куда прибыли 
через 19 дней. 

Льдина, на к-рой была устроена станция, 
дрейфовала на Ю., причём это направление 
удерживалось очень устойчиво. Небольшие 
зигзаги, к-рыо делала льдина, объясняются 
переменами ветра. До параллели 84°, к-рой 
льдина достигла в ноябре, средняя скорость 
дрейфа льдины по генеральному направлению 
на Ю. составляла 2 морских мили (3,7 км) 
в сутки, далее исе, по мере приближения к 
Гренландии, скорость стала возрастать и ме-
жду параллелями 84° и 80° она уже превыша-
ла 4 мили (6 км) в сутки. В конце декабря 
1937 станция «С. п.» вышла из центрального 
Полярного бассейна в Гренландское море и 
продолжала дрейфовать на Ю. вдоль вост. бере-
гов Гренландии. Когда льдина попала в Вост.-
Гренландское течение, скорость её перемеще-
ния резко увеличилась и между параллелями 
80° и 71° средняя скорость дрейфа льдины со-
ставила 12 миль (22 км) в сутки. 

Во время дрейфа льдины в Воет.-Гренлан i-
ском течении усилилась штормовая деятель-
ность, чаще стали повторяться ледовые сжа-
тия, и обстановка стала весьма беспокойной. 
1/II 1938 льдину, на к-рой находилась станция, 
разломало на части: осколок, льдины, где стояла 
палатка, имел размеры 30 на 50 м. Несмртря 
на угрожающую обстановку сотрудники стан-
ции продолжали производить научные рабо-
ты. В связи с участившимися сжатиями льда 
партия и пр-во ещё в январе приступили 
к мероприятиям по снятию папанинцев. 10/1 
из Мурманска вышел зверобойный бот.«Мур-
манец», имевший задачей патрулировать у 
кромки льдов в Гренландском море. Для сня-
тия папанинцев 3/11 из Мурманска вышел ледо-
кольный пароход «Таймыр», а 7/II—ледоколь-
ный пароход «Мурман». С этой нее целью 
9/II из Кронштадта вышел ледокол «Ермак». 
19/11 «Таймыр» и «Мурмап», пробившись 
через льды Восточно-Гренландского течения, 
приблизились к дрейфующей станпии на рас-
стояние 1,5 км и приступили к эвакуации дрей-
фующей станции, закончив её в тот же день. 
Церед тем как покинуть льдину, пяпанин-
цы рапортовали т. Сталину о выполнении зада-
ния. Эвакуация станции произошла с 70°54 ' 
с. ш. и 19 48' з. д. За время дрейфа, продол-
жавшегося 274 дня. льдина «С. п.» прошла ок. 
2.500 K.M. На обратном пути «Таймыр» и «Мур-
ман» встретили «Ермака», на борт к-рого папа-
нинцы и перешли. 15/111 «Ерматс» вошёл в Ле-
нинградский порт. Встреча Папанина, Шир-
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шона, Фёдорова и Кренкеля на родине выли-
лась в общенародный праздник. Все четыре 
участника первой в истории дрейфующей науч-
ной полярной станции были удостоены самых 
•высоких наград: им было присвоено звание 
Героев Советского Союза и вручены ордена 
Ленина. Страна, оценив их заслуги, избрала 
всех четырёх работников полярной станции 
в депутаты Верховного Совета СССР. 

Научные наблюдения, выполненные дрейфую-
щей станцией «С. п.», представляют крупней-
ший вклад в познание Арктики. Метеорологии, 
наблюдения, производившиеся 4 раза в сутки, 
дали представление о климате Центральной 
Арктики в тёплое время года. Эти наблюдения, 
ежедневно передававшиеся по радио, были 
чрезвычайно ценны для службы погоды СССР и, 
о частности, оказали помощь при метеороло-
гич. бслуживавии трансарктических перелё-
тов В. Чкалова и М. Громова. Геомагнитные 
наблюдения заключались в абсолютных опре-
делениях склонения (в 55 точках), наклонения 
и горизонтальной составляющей, а такясе в 
изучении вариации этих элементов, регист-
рировавшихся самопишущим прибором. Гра-
витационные измерения с помощью маятни-

• нового прибора были сделаны в 20 точках. 
Исключительно высокий научный интерес пред-
ставляют океанографич. наблюдения, выпол-
ненные во время дрейфа станции. Впервые 
была измерена глубина моря в районе Север-
ного полюса—она оказалась равной 4.290 м. 
Наибольшая глубина (4.395 Jtt) была обнару-
жена на 88°06' с. ш. и 4°30' з. д. Измерения 
глубины сопровождались взятием пробы грун-
та. На больших глубинах Полярного бас-
сейна грунт состоял из красновато-коричневого 
ила, под к-рым находился серый ил. Всего 
за время дрейфа было взято 38 глубоководных 
гидрологич. станций, расположенных между 
Северным полюсом и параллелью 76°. На всех 
станциях в Полярном бассейне была обнару-
жена прослойка атлантической воды с поло-
ясительной темп-рой. На наиболее сев. стан-
циях верхняя граница этой прослойки нахо-
дилась на глубине 250 Jit, а нижняя—на глу-
бине 750 м. Максимальная темп-ра воды 
на чэтих станциях была обнаружена на 
глубине 400 м. В более юж. районах Поляр-
ного бассейна мощность слоя атлантической 
воды была больше, и на параллели 83,5° она 
составляла 600 м. Вместе с тем увеличилась 
и темп-ра этого слоя, к-рая на параллели 82° 
достигла +1,71° (на глубине 300 м). Громад-
ное значение для познания баланса полярных 
льдов и циркуляции поверхностных вод По-

. лярного бассейна имеют наблюдения над дрей-
фом льдины «С. п.». Местоположение льдины 
определялось при помощи астрономич. наб-
людений, к-рых за всё время было выполнено 
ок. 150. Для изучения движения льда и вод-
ных масс производились также наблюдения с 
помощью измерителей течения. Одновременно 
опускались в воду два таких прибора, один на 
глубину 300—400 м, другой на глубину 10— 
50 м. Таких серий было выполнено 40. 

Произведённые во время дрейфа станции 
«С. п.» сборы планктона обнаружили в цент-
ральной части Полярного бассейна неожидан-
но богатую жизнь. В августе в верхних 
слоях воды наблюдалось сильное цветенио 
фитопланктона. Богатая фауна была конста-
тирована в промежуточном слое атлантичес-
кой воды, где в большом количестве были най-
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дены рачки и ракообразные черви. Даже на 
самых сев. станциях (89° и 87,5°) зоопланктон 
отличался большим разнообразием видов.— 
Дрейфующую полярную станцию «С. п.» сле-
дует признать самым значительным предприя-
тием, осуществлённым в 20 в. в Центральной 
Арктике. Значение этой станции особенно 
велико потому, что она показала путь, по 
к-рому в будущем должно будет итти исследо-
вание Центральной Арктики. 

Лит.: I I a u а н и u И . Д . , Ж и з н ь на льдине . Д н е в -
ник , 2 изд. , M. , 1940; С п и р и н И . Т . , Исторический 
рейс. Очерки о полете на Северный полюс, J I . , 1939; 
Д о к л а д ы Академии н а у к СССР, Н о в а я серия , [M.], 
1938, т. XIX. м 8. в. Визе. 

«.ЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ СОЮЗ», или «С о в е р-
н ы й с о ю з РСДРП» (в конспиративной пере-
писке—«Семён Семёнович»), областное объеди-
нение социал-домократич. организаций Яро-
славской, Владимирской и Костромской 
(а впоследствии и Тверской) губерний с цент-
ром в Иваново-Вознесенске. «С. р. с.» был 
основан летом 1900 группой партийных ра-
ботников (В. А. Носков, О. А. Баренцова, 
Л. Я. Карпов и др.), образовавших в Воронеже 
искровскую организацию и поддерживавших 
тесную связь с с.-д. северных губерний. На 
съезде «С. р. е.», происходившем 1—5/1 1902 
в Воронеже была принята программа «С. р. е.». 
Ленин, получив программу «С. р. с.» в апреле 
1902, в своём «Письмо „Северному Союзу"» 
подверг её основательной критике, отметив 
ряд серьёзных недостатков: смешение прин-
ципиальных положений научного социализма 
с узкими, местными, конкретными задачами; 
неправильное освещение отношония социа-
лизма к классовой борьбе; забвение общедо-
мократич. задач русской социал-демократии; 
отсутствие в программе указания о необхо-
димости сосредоточения с.-д. сил для создания 
революционной боевой общерусской организа-
ции; недооценки роли крестьянства как союз-
ника пролетариата и др. «В общем и целом,— 
писал Ленин «С. р. е.»,—очень желательна 
была бы серьёзная переработка программы. 
Желательно было бы и вообще, чтобы Север-
ный союз принял активное участие как в 
деле п а р т и й н о г о объединения р е в о -
л ю ц и о н н о й социал-демократии, так и 
в доле выработки партийной, программы» 
( Л е н и и, Соч., т. V, стр. 130). Письмо Ленина 
к «С. р. с.» не дошло, будучи перехвачено по 
дорого полицией. В 1902 «С. р. с.» был разгро-
млен царской охранкой. Несмотря на большое 
число арестованных департаментом полиции, 
«С. р. с.» продолжал борьбу за принципы 
революционной социал-демократии. После 
11 Съезда РСДРП союз был преобразован в 
«Северный комитет», прекративший своё су-
ществование в 1905. 

«СЕВЕРНЫЙ СОЮЗ РУССКИХ РАБОЧИХ» («С е -
в е р н о - р у с с к и й р а б о ч и й с о ю з»), 
организован в 1878 выдающимися революционе-
рами—столяром Степаном Халтуриным и сле-
сарем Виктором Обнорским—в Петербурге. 
По уставу в члены «Союза» принимались только 
рабочие. В своей программе «Союз» ещё не 
вполне освободился от идей народничества, 
но по своим задачам он всё жо приближал-
ся к социал-демократии. Блшкайшей задачей 
«Союз» ставил завоевание политич. свободы 
и политич. прав для народа (свободы слова, 
печати, собраний, уничтожение сословных 
преимуществ и т. д.). «Союз» придавал само-
стоятельное значение рабочему движению и 
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считал, что успех социальной революции в 
России зависит от рабочих. Основной целью 
«Союза» ставилось проведение социалистич. 
революции—«гшспроверженио существующего 
политического и экономического строя государ-
ства, как строя крайне несправедливого». 
На программе «С. с. р. р.» отразилась дея-
тельность марксистских с.-д. партий и 1-го 
Интернационала, руководимого К. Марксом. 
«Союз» пользовался большой популярностью 
среди рабочих. Уже в первоо время своего 
существования он насчитывал более 200 чле-
нов и столько же сочувствующих. «Союз» 
принимал непосредственное участие в стачеч-
ном движении 1878—79 и выпустил ряд про-
кламаций к стачечникам. В 1880 он выпустил 
один номер «Рабочей зари» (первой в России 
рабочей газеты), конфискованной полицией 
при аресте типографии. В 1881 «С. с. р. р.» 
был разгромлен царским правительством. 

СЕВЕРО-АЗИАТСКАЯ (ПАЛЕОСИБИРСКАЯ) РА-
СА, одна из монголоидных рас второго по-
рядка. Характерные признаки: прямые чёр-
ные волосы, карие глаза, низкий и длинный 
мезокефяльный череп (головной указатель 
78—79) с сильно наклонным лбом и выступа-
ющим надбровьем, широкое и очень высокое, 
уплощённое лицо, низкое переносье, сильно 
развитые складки верхнего века и эпикантуса. 
С.-а. р. широко распространена в Сибири—от 
Урала до Великого океана. Она преобладает 
среди различных групп эвенков (тунгусов), 
в частности в Прибайкальи. Присутствие её 
несомненно также у маньси (вогулов), хантов 
(остяков), ойротов, хакасов, сибирских татар, 
якутов, эвенов (ламутов). С.-а. р. является 
одним из древнойших монголоидных типов, 
распространённых в Северной Евразии унсе 
в неолитическую эпоху. С волнами азиатских 
кочевников С.-а. р. проникла в первом тыся-
челетии хр. э. на запад вплоть до долины 
Дуная, где она обнаружена среди гуннов. 
Начавшаяся в глубокой древности метизация 
С.-а. р. с европеоидными длинноголовыми ра-
сами вызвала возникновение переходных форм 
с ослабленно-монголоидными чертами, изве-
стных в науке под названием «уральсйого» или 
«урало-алтайского» типов. эти переходные 
формы и в настоящее время преобладают 
среди хантов и маньси, шорцев, барабинских 
н тобольских татар. 

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ 
ВОЙНА 1861—65, см. Соединённые Штаты 
Америки, Исторический очерк. 

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЕ СОЕДИНЁННЫЕ 
ШТАТЫ, см. Соединённые Штаты Америки. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ПРОХОД, путь из Атлан-
тического океана в Тихий вдоль северных 
берегов Европы и Азии (см. Северный морской 
путь). 

СЕВЕРО-ГЕРМАНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ, волни-
стая равнина, сложенная ледниковыми от-
ложениями, на С. Германии. 

СЕВЕРО-ГЕРМАНСКИЙ СОЮЗ ( N o r d d e u t s c h e r 
Bund), образованный в 1806, явился этапом 
в политике Бисмарка по объединению Герма-
нии вокруг Пруссии путём «революции свер-
ху» и вытеснения Австрии, что стало возмож-
ным в результате её разгрома под Садовой 
(Кёнигрецом) в 1866. Союз был заключён под 
давлением Пруссии 18/VIII 1866 с 17 северо-
германскими государствами. В силу условий 
мирного договора 1866 к С.-Г. с. примкнули 
затем воевавшие против Пруссии Саксония 

и др. В общем С.-Г. с. объединил под гегемо-
нией Пруссии 22 государства с территорией 
в 415.150 км'1 и с населением в 30 млн. чел. 
Конституция С.-Г. е., вступившая в силу 7/VI 
1867, была принята северо-германским учреди-
тельным рейхстагом, избранным 12/11 1867 на 
основе всеобщего избирательного права. Со-
гласно конституции, король Пруссии являлся 
наследным президентом С.-Г. с. и главнокоман-
дующим союзной армией, к-рая была неза-
висима от рейхстага, руководил внешней 
политикой С.-Г. с. и назначал союзного кан-
цлера и союзных чиновников. Законодательны-
ми органами С.-Г. с. являлись: Союзный совет 
(Bundesrat) из представителей союзных пра-
вительств, в к-ром Пруссии принадлея«ало 
17 голосов из 43, и рейхстаг с однопалатной 
систомой, избираемый на 3 года всеобщим го-
лосованием. Внешний демократизм рейхстага 
парализован был тем, что правительство Союза 
не было ответственно перед рейхстагом, хотя 
рейхстаг пользовался правом интерпелляции 
и законодательной инициативы. Вотирован-
ные им законы получали силу лишь после 
одобрения их президентом С.-Г. с. и Союз-
ным советом. Функции С.-Г. с. охватывали во-
просу внешней политики, транспорта, торго-
вли, таможенной и денежной систем, суда 
и т . д., оставляя внутреннюю администрацию 
в ведении отдельных государств, ландтаги 
к-рых избирались по реакционным и антиде-
мократическим системам. «Так, наконец, были 
уничтожены—наконец1 —наиболее уродливые 
проявления государственной раздробленности, 
больше всего мешавшие капиталистическому 
развитию, с одной стороны, и властолюбивым 
замыслам Пруссии—с другой» ( Э н г е л ь с , 
Роль насилия в истории, в кн.: M а р к с и 
Э н г е л ь с , Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 480). 
Законодательство С.-Г. с. было проникнуто 
духом фритредерства, Характерного для 60-х гг. 
и поощряло развитие германской торговли 
и промышленности. За З1/, года своего суще-
ствования С.-Г. с. создал союзный верхов-
ный коммерческий суд в Лейпциге, промысло-
вый устав, вексельный устав, закон об ак-
ционерных обществах, уголовный кодекс и 
провёл реформу Таможенного союза путём 
учреждения в 1867 таможенного парламента 
и таможенного сейма, в к-рые входили и южно-
германские государства. Франко-прусская вой-
на 1870—71 и разгром Франции дали возмож-
ность Бисмарку довершить дело воссоединения 
Германии под прусским главенством путём 
включения южно-германских государств—Ба-
дена, Гессена, Баварии, Вюртомберга—вС.-Г.с. 
Последний был переименован, согласно 
решению рейхстага от 9/XII 1870, в Гер-
манскую империю. Конституция С.-Г. с. легла 
в основу конституции Германской империи. 

СЕВЕРО-ЕКАТЕРИНИНСКИЙ К \ Н ^ Л , с у щ е -
ствовал с 1822 по 1838. Соединял бассейны 
Камы и Сев. Двины. Путь шёл с Камы по Юзк. 
Кельтме и её притоку Джуричу к Сев. Кольт-
ме— притоку Вычегды—и по Вычегде до Сев. 
Двины. 

СЕВЕР0-ЕНИСЕЙСКИЙ, рабочий посёлок, рай-
онный центр в Красноярском крае. Располо-
жен в 654 к и к С . от Красноярска и в 301 км 
к С.-В. от пристани Енисейск на Енисее. 
5,1 тыс. жит. (1933). В районе охота, олене-
водство и лесное хозяйство. 

иЕЗЕР0-ЗМ1"ДН\Я ПОГРАНИЧН-УЯ ПР0ВИН-
ЦИЯ (North-West Frontier Province), самая 
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северная провинция Британской Индии, рас-
положенная вдоль границы с Афганистаном и 
имеющая крупное военно-стратегическое зна-
чение. Территория—94,1 тыс. «Д12; население— 
4.684,3 тыс. чел. (1931). Главный город и бри-
танская военная база—Пешавар (121,9 тыс. 
жит.). Большая часть территории (ок. s/„) ди-
кая, трудно проходимая гористая область, 
слабо населённая афганскими племенами, на-
ходящимися под контролем британских аген-
тов. Лишь в более заселённой долине реки 
Инд ведётся земледелие—сеются пшеница (40% 
посевов), маис, просо, ячмень, на поливных 
землях возделываются рис и сахарный трост-
ник, а около Пешавара—хлопок и табак. 
Англичанами построена в провинции сеть стра-
тегических железных дорог, одна из них через 
Хайберский проход доведена до границ Аф-
ганистана. 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (North-
West Territories), слабо исследованная и почти 
незаселённая область за 60-й параллелью на 
С. Канады; в административном отношении 
делится на три округа: Меккензи, Киветин, 
Франклин. При общей площади в 3.391,9 тыс. 
км* (св» 35% территории Канады) население 
С.-З. Т.—эскимосы и индейцы—составляет все-
го ок. 10 тыс. чел. (1937), т. е. ок. 0,1% насе-
ления доминиона. На 3 . и Ю.-З.—леса, вся 
прочая часть территории—пустынная равнина. 
Основные занятия населения—охота, олене-
водство, рыболовство. В 1935/36 С.-З. Т. дали 
7,7% добычи пушнины в Канаде на 1.188 
тыс. долл. Около Большого Медвежьего оз. 
обнаружены и разрабатываются месторожде-
ния серебра и радия, на р. Копермайн—залеяси 
меди, у поселения Норман на р. Меккензи— 
нефть и в районе Большого Невольничьего 
оз.—золото. Местопребывание администра-
ции—Оттава. 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРОХОД, путь из Евро-
пы в страны Дальнего Востока через Север-
ный Ледовитый океан вдоль берегов Сев. 
Америки. Идея установления С.-З. п. (а од-
новременно и с.-в. прохода вдоль сев. побере-
жья Европы и Азии) возникла с конца 15 в., 
когда морские торговые пути из Европы в 
Азию (вокруг Африки и через Магелланов 
пролив) были в монопольном пользовании 
Португалии и Испании. Ряд экспедиций (гл. 
обр английских) работал по отысканию С.-З. 
п.: Кабота, Фробишера, Девиса, Хадсона(Гуд-
сона), Франклина и мн. др. Эти попытки не дали 
положительных результатов, хотя познакоми-
ли с природой Арктики и уяснили топографию 
островов Полярного архипелага. С.-З. п. был 
открыт (но но пройден на судне) Мак-Клгором 
и Мак-Клинтоком в 50-х годах 19 века. Амунд-
сен на судне «Йоа» в 1903—05 прошёл С.-З. п. 
и выявил его непригодность как морского 
пути вследствие загромонсдения льдами. 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 
(СКВО). В 1918 название СКВО одно время 
носил округ, объединивший ряд местных воен-
ных комиссариатов и боевых фронтов на Дону, 
Сев. Кавказе и Нижней Волге. Управление 
округа было создано на базе образованной 
в Царицыне (ныне Сталинград) в мае 1918, по 
директиве В. И. Ленина, военной коллегии. 
6/VI 1918 в Царицын прибыл И. В. Сталин, 
принявший самые энергичные меры по ликви-
дации путаницы и неразберихи в органах 
военного командования, по очистке их от 
контрреволюционеров и вредителей и по ор-

ганизации решительного сопротивления бело-
гвардейским армиям (см. Сталинград). По на-
стоянию Сталина были сняты ставленники 
предателя Троцкого—бывший генерал Снеса-

• рев, быв. полковник Носович и др. В сере-
дине июля вместо разогнанного штаба СКВО 
был создан Военный совет СКВО во главе о 
т. Сталиным. К руководству округом т. Сталин 
привлёк командующего Царицынским фронтом 
К. Е. Ворошилова. С образованием Южного 
фронта и в его составе—X армии, командую-
щим к-рой был назначен т. Ворошилов, СКВО 
был ликвидирован (в начале ноября 1918).— 
Вновь СКВО, в других территориальных гра-
ницах, был образован в 1921 после перехода 
Красной армии на мирное положение. Пер-
вым командующим войсками нового округа 
был К. Е. Ворошилов. 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ, был образован 
13/11 li924 с центром в Ростове-на-Дону. Охва-
тывал обширную территорию (св. 294 тыс. кл(') 
Сев. Кавказа и Нижнего Дона. 10/1 1934 
из состава края был выделен Азово-Чорномор-
ский край (который 13/1X 1937 был разделен 
на Краснодарский край и Ростовскую область). 
13/111 1937 С.-К. к. был переименован в 
Ордоконикид./евский край (см.), ныне Ставро-
польский край. 

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Казах-
ской ССР, образована 20/VI1 1936. Располо-
жена в центральной части Сев. Казахстана. 
На С. и С.-В. граничит с РСФСР—с Челя-
бинской и Омской областями. Включает 
15 районов. Территория—82 тыс. км». Центр— 
г. Петропавловск. 

Физико-географический очерк. Поверхность 
С.-К. о. представляет равнину, постепенно по-
вышающуюся к Ю. Однообразие* рельефа 
нарушают многочисленные пологие впадины, 
различные по форме и очертаниям. Нек-рые 
из них наполнены водой и представляют собой 
озёра в той или иной степени заболачивания, 
другие—сухие. Между впадинами невысокие 
водораздельные участки с относительными 
высотами (5—10 .м), носящие название «грив». 
Границы впадин чрезвычайно расплывчаты, и 
переход'от них к повышенным участкам про-
исходит очень плавно. Средние абсолютные 
высоты С.-К. о. варьируют ок. 150 м. Климат 
континентальный. Средняя температура января 
— 18°, средняя июля+20°. Годовоо количество 
осадков—ок. 280 мм. Гидрографическая сеть, 
благодаря незначительным уклонам местно-
сти, имеет своеобразный характер. Воды, 
образуюпщеся воспой после таяния criera, 
не могут выработать постоянных русел, и 
большинство их заканчивается в озерах или 
разливах. Только крупные роки (Ишим), 
берущие начало вне пределов области, имеют 
ясно выраженную долину и постоянный во-
доток; прочие реки обычно имеют лотом пре-
рывистое точение. В вост. половине С.-К. о. 
много бессточных озёр, питающихся отчасти 
снеговой или дождевой водой, отчасти поч-
венными и грунтовыми водами. Круппыо из 
них (Чаглы, Улькун-Карой, Колибек и по-
граничное оз. Солеты-Тонгиз) питаются про-
токами, стекающими с более возвышенных 
юж. частей области. Нек-рые из озёр имеют 
солёную или солоноватую воду. Почвы чер-
нозёмные, развитые на соленосных глини-
стых или суглинистых отложениях. Поверх-
ность С.-К. о., покрытая в прошлом ковыль-
но-разнотравиыми стопямн, в наст, время или 
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распахана или представляет собой залежи 
различного возраста, заросшие бурьяном, пы-
реем или разнотравные. 11о степным запади-
нам и лощинам развиваются березняки и ив-
няки. Д. Тугаринов. 

Экономико-географический очерк. Природ-
ные условия области благоприятны для зе-
мледелия (черноземные и тёмнокаштановые 
почвы, относительно большие, чем в других 
областях Казахстана, осадки). Основой эко-

I 

номики С.-К. о. являются зерновое хозяй-
ство (с резким преобладанием пшеницы) и 
животноводство (разведение крупного рога-
того скота молочно-масляного и мясного на-
правления). Область является крупным по-
ставщиком пшеницы, мяса и нсивотного масла; 
она даёт также значительные количества 
кож, шерсти. 

Распаханность области значительно выше 
средней по Казахстану—9,7% (при средней 
по Казахстану 2,2%); земельных площадей, 
пригодныхдля земледелия, относительно боль-
ше, чем в других областях Казахской ССР, так 
как область не имеет в своём составе больших 
пустынных территорий, используемых лишь 
в качество пастбищ. Распаханность её сев. 
районов достигает 20% площади и больше; 
наиболее низка распаханность её вост. ча-
сти—ниже 2%. Поливных земель в области 
почти нет. 

Посевная площадь области—818,4 тыс. га 
(1938), из них 741,9 тыс. га (ок. 91%) под зер-
новыми культурами, в т. ч. под яровой пше-
ницей—570,2 тыс. га, т. е. ок. 70%. Как по 
абсолютным размерам посевов пшеницы, так 
и по её удельному весу в посевной площади 
область стоит на первом месте в Казахстане, 
гдо в среднем пшеница занимает 56% всех 
посевов. Пшеница С.-К. о. принадлежит к чис-
лу ценных твёрдых сортов. С интенсивными 
формами животноводства связаны крупные 
посевы овса, по размерам к-рых (91,6 тыс. га 1 

в 1938) область также стоит на первом месте в 
Казахской ССР. Посевы и«е проса, этой типич-
ной для Казахстана культуры, незначитель-
ны—30,9 тыс. га (1938); более значительны 
посевы проса у вост. границ—в животно-
водческих районах. Основной технич. куль-
турой области является подсолнечник (21,3 
тыс. га в 1938 из всей площади технич. куль-
тур 26,4 тыс. га), по к-ромуобласть занимает 
второе место в Казахстане после Восточно-

Казахстанской обл. — В животноводстве пре-
обладает разведение крупного рогатого скота; 
в ряде районов, особенно южных и запад-
ных (приишимских), сильно развито овцевод-
ство. Численность крупного рогатого скота 
(на 1/1 1938)—290 тысяч голов, овец и коз—280 
тысяч. Развитие животноводства мясного 
направления обусловило создание крупного 
мясокомбината в Петропавловске. Крупный 
рогатый скот преобладает на Севере об-
ласти, являющемся и районом маслодолия; 
там же преимущественно развито и свиновод-
ство. В области много скотоводческих, в т. ч. 
и овцеводческих совхозов. 

В промышленном отношении область спе-
циализируется на переработке с.-х. продук-
тов. На пищевую пром-сть приходится 80% 
валовой продукции области, на лёгкую—6%, 
на тяжёлую—14%. Важнейшие отрасли: мяс-
ная, мукомольная, затем маслоделие и водоч-
ное производство. Немалую роль играют от-
расли легкой индустрии, связанные с живот-
новодством,—кожевенная и валяльно-вой-
лочная. Металлообрабатывающая пром-сть (не-
большой механич. завод, машинно-трактор-
ные мастерские) также тесно связана с сель-
ским х-вом, в первую очередь с полеводством, 
к-рое она обслуишвает. Пром-сть на 95% 
сосредоточена в двух центрах—Петропавлов-
ске и Кокчетаве. Петропавловск (см.) является 
крупным пром. узлом союзного значения; 
его пром. профиль слагается гл. обр. из 
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мясной пром-сти и мукомолья—до 70% вало-
вой продукции пром-сти города; второе место 
занимает обработка кожи и валяльно-войлоч-
ноо производство. Районная пром-сть представ-
лена маслодельческими заводами и ремонт-
ными мастерокими (преимущественно по ре-
монту тракторов и с.-х. машин). 

По территории области проходят 2 ж.-д. 
магистрали: с 3 . на В. Сибирская, затраги-
вающая лишь сев. окраину области, и прове-
дённая при Советской власти линия Петро-
павловск—Караганда—Бертыс у оз. Балхаш, 
прорезающая Казахстан с С. на Ю. и разделя-
ющая область на две примерно равные части. 
Через Петропавловск проходит авиалиния (на 
Свердловск и Новосибирск). Н. Яницкий. 

Народное образование. Только в советское 
время в С.-К. о. была развёрнута доступная 
трудящимся широкая сеть образовательных 
и культурных учреждений. Уже в первые годы 
Советской власти развернулась напряжённая 
борьба за ликвидацию неграмотности, за 
строительство школьной сети, за приближе-
ние школы к запросам трудящихся. Но осо-
бенно бурный подъём культурного строитель-
ства отмечен в годы сталинских пятилеток, 
когда успехи социалистич. строительства поз-
волили более решительно передвинуть бюд-
жет в сторону народного образования. 

На 15/1X 1938 в С.-К. о. (в границах до 
октября 1939) было 1.345 общеобразователь-
ных школ всех типов, в т. ч. начальных— 
1.097, неполных средних—193 и средних—55 
школ. Всего учащихся в С.-К. о. тогда было 
161 тыс., причём в начальной школе обуча-
лось 70 тыс., в неполной средней—55 тыс. и в 
средней—36 тыс. чел. Таким образом, наиболь-
шая часть (91 тыс.) учащихся приходится на 
среднюю и неполную среднюю школу. В С.-К.о. 
наблюдается быстрый рост учительских кад-
ров. Всего учителей на 1 /XII 1937 было 4.972, 
а на Ï5 / IX 1938—уже 5.918, т. е. за 1 год число 
учителей увеличилось почти на 1.000 чел., 
причём на неполную среднюю и среднюю шко-
лу приходилось 3.132, а начальную—2.775 
учителей. 

Большое место в общей сети учреждений 
народного образования С.-К. о. занимают 
17 средних профессиональных учебных заве-
дений, к-рыо готовят квалифицированных ра-
ботников для всех отраслей хозяйственного и 
культурного социалистич. ' строительства об-
ласти. В 1938 в С.-К. о. были техникумы: 
горно-металлургический (2 специальности— 
металлургия благородных металлов и экспло-
атации рудных месторождений), железнодо-
рожный, сельскохозяйственный, агро-зоотех-
нический, землеустроительный, ветеринарный, 
ветеринарно-зоотехничоский, фельдшерско-аку-
шерский и др. Имеется также 5 педагогич. 
^ и л и щ . В Петропавловске—Учительский ин-т 

зторический факультет и отделение есте-
ствознания). 

Широкое распространение получило в С.-К. 
о. массовое общеобразовательное и технич. 
обучение взрослых—в специальной школь-
ной сети и на разнообразных курсах в городе 
и деревне. Огромная тяга трудящихся к куль-
туре удовлетворяется такясе постоянно воз-
растающей и в городе и в деревне сетью мас-
совых библиотек, клубов, ведущих боль-
шую политико-воспитательную массовую ра-
боту. В области действ» юг (на 1/1 1938) 2 му-
зея, 2 постоянных театра, выходят 33 газеты. 
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В С.-К. о., где до Великой Октябрьской социа-
листической революции население 6LIJJO почти 
сплошь неграмотным, теперь расцветает но-
вая, подлинно социалистическая советская 
культура. А. Шейнберг. 

СЕВЕР0-0СЕТИНСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТ-
СКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА. 
С.-О. АССР входит в состав РСФСР. Грани-
чит на С. и 3 . с Кабардинской АССР, на В.— 
с Грозненской обл., на Ю. — с Грузинской 
ССР. Территория — 6,2 тыс. км', нас. — 328,9 
тыс. нсит. (1939). Столица — г. Дзауджикау 
(б. Владикавказ). 8/IV 1944 в состав респуб-
лики были включены из соседних адм. единиц 
три района полностью и три района частично, 
а также города Малгобек и Моздок. Цифровой 
и фактич. материал статьи относится к рес-
публике в её старых границах. 

I . Физико-географический очерк. 

С.-О. АССР расположена гл. обр. на сев. 
склоне Большого Кавказа—между Кабарди-
но-Сунженским хребтом на С., Главным хреб-
том и Казбекским массивом на Ю., Суганской 
цепью на 3. и меридиональным течением Терека 
на В. Природные факторы С.-О. АССР распре-
деляются на территории зонами, вытянутыми 
параллельно простиранию Главного Кавказ-
ского хребта. Можно выделить след. районы 
С.-О. АССР (с Ю. на С.): 1) высокогорный 
район Главного и Бокового хребтов, 2) зона 
Скалистого хребта, 3) предгорья, 4) равнина, 
5) район Кабардино-Сунженского хребта. 

Весь юг С.-О. АССР занят наиболее высокой 
частью Главного и Бокового хребтов. На 
Ю.-З., в верховьях Уруха в Дигории, встают 
превышающие снеговую границу т. н. Дигор-
ские Альпы, часть Главного Кавказского 
хребта. Они сложены древнейшими кристал-
лическими породами (главным образом гра-
нитами и гнейсами). Перевалы высоки и труд-
но доступны. Здесь громадный центр оледене-
ния в группе Адай-Хох; с неё спускается 
один из крупнейших ледников Кавказа— 
Карагом (длина—14,9 км). Далее к В. геоло-
гическая и водораздельная оси Большого Кав-
каза не совпадают. Верховья Ардона и Терека 
прорезали граниты и отодвинули водораз-
дельный хребет к Ю., где его слагают более 
молодые и мягкие юрские сланцы; граниты 
же, с интрузиями диабазов и порфйритов и 
метаморфизированными породами палеозоя,сла-
гают изолированные речными долинами мас-
сивы (Сырхубарзонд, Гимарай-Хох, Казбек), 
лежащие к северу. Речные долины, разрезаю-
щие эти массивы, представляют собой гранди-
озные теснины (Кассарское ущелье Ардона, 
Дарьяльское—Терека), в которых с рёвом 
пенятся потоки, богатые запасами гидроэнер-
гии. Ландшафт носит черты обработки гор 
ледниками. Леса, преимущественно сосновые,— 
лишь по речным долинам Дигории и Цей-
ского района. Горные склоны покрыты соч-
ными, благодаря обилию осадков (св. 1.000 мм), 
альпийскими пастбищами и субальпийскими 
лугами на горно-луговых почвах. Климат уме-
ренно-холодный, переходящий в холодный на 
горных хребтах. Севернее протягивается неши-
рокая пониженная полоса мягких нижне- и 
средне-юрских сланцев, по к-рой в широких 
продольных долинах текут притоки основных 
рек С.-О. АССР. 

Крутая южная стена моноклинального асим-
метричного гребня Скалистого хребта также 
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разрезана роками на отдельные цепи. Сложен | 
он верхне-юрскими плотными известняками и 
доломитами и поднимается местами за снеж-
ную границу. Северный склон Скалистого 
хребта полог; он задерживает приносимые с 
С.-З. осадки (вследствие чего л е ж а щ а я к Ю. 

сланцевая полоса очень засушлива , с горно-
степной, ксерофильной растительностью) и 
покрыт прекрасными, гл . обр . буковыми, ле-
сами на подзолистых и перегнойно-карбонат-
ных почвах. Долины основных рек, прорезаю-
щих хребет,—тесны и глубоки (до 1.500 м). В 
известняках сев. склона развиты карстовые 
явления . 

Предгорья—к С. от Скалистого хребта— 
представляют собой т а к ж е моноклинальные 
слоистые гребни, из верхне-меловых известня-
ков и моргелей и третичных песчано-глинистых 
и мергелистых, отложений. Формы предго-
рий—полого-холмистые. Д о самих предгорий 
и даже до Кабардинского хребта сказываются 
следы древних оледенений в виде остатков 
морен. Передовые горы («Чёрныо горы»), пер-
выми перехватывающио значительное коли-
чество осадков (900—950 мм), покрыты густым 
лиственным лесом на серо-каштановых поч-
вах. 

К С. от предгорий лежит мульдообразно 
изогнутая депрессия, выполненная мощными 
чотвортичнымн континентальными флювио-гля-
циальнымн и аллювиальными отлоисениями. 
Эта котловина имеет сроднюю высоту 600 .и 
и покрыта серо-каштановыми и чернозёмными 

почвами с ирнмесью гальки и лугово-степной 
растительностью с небольшими участками ле-
сов по речным долинам и гористым к р а я м кот-
ловины. Достаточно у в л а ж н ё н н а я (750—800 мм 
осадков), с умеренными температурами 
(средняя годовая темп. + 8 ° , я н в а р я —4,5°, 
и ю л я 4-20,6°), з ащищенная от сильных ветров, 
она является основным зомледольчоским рай-
оном С.-О. АССР. 

nq , северо-западной и севорной границам 
республики и котловины протягивается не-
высокий Кабардино-Сунженский хребет. Он 
сложен плиоценовыми континентальными гру -
бообломочпыми отложениями с ядром пес-
чаноглинистых слоев миоцена и покровом 
четвертичных отложений . Эта полого-волни-
стая молодая антиклиналь поросла лесными 
(дуб, ясень, борост, груша) и кустарниковы-
ми (тёрн, боярышник , держи-дерево) зарос-
лями , чередующимися со степными участ-
ками. Е, Лукагиова. 
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I I . Исторический очерк. 

Юсетины относятся к числу яфетических 
народов, с древнейших времён живущих в 
горах Центрального Кавказа . В первых ве-
к а х хр. эры осетины входили в «ясский» 
союз племён, кочевавших на обширном прост-
ранство от Дона и берегов Чёрного моря до 
Каспия и Сов. Дагестана. Около 4 в. хр . э. 
осетины, как и другие горские племена, были 
оттеснены более могущественными народами. 
Концентрация осетин в ущельях Централь-
ного Кавказа , повидимому, произошла в 13— 
14 вв. Одновременно произошло передвижение 
части осетин на южный склон Кавказского хреб-
та, где они расселились по берегам р. Лиахвы 
на территории Грузии. Южные осетины до «осво-
бождения» крестьян в Закавказья находились 
под властью грузинских феодалов. Северные 
осетины жили в ущельях Центр. К а в к а з а 
до конца 18 века. Осетинские поселония на 
предгорной Сев.-Кавказской равнине вновь 
стали появляться только в начале 19 вен«, 
когда русский царизм, чтобы сломить воору-
н{ённое сопротивление горских народов, высе-
лил их из гор и расселил на Сов.-Кавказской 
равнине. 

В истории развития феодальных отношений 
Сев. Осетии можно установить три основных 
этапа. Первый этап приурочивается примерно 
к 14—17 вв., когда всотины жили ещё исклю-
чительно в нагорной полосе Центрального 
Кавказа , где основным занятием населения 
являлось скотоводство. Второй этап—с начала 
18 в. до середины 19 в.—совпадает с време-
нем выселения осетин с нагорья и оседания их 
на предгорной Сев.-Кавказской равнине, где 
•скотоводство хотя и продолясает сохраняться, 
но основным занятием населения становится 
земледелие. Тротий этап—со второй половины 
19 в. до Великой Октябрьской социалистич. 
революции 1917—характеризуется разложе-
нием старых феодальных порядков, возник-
новением и развитием капиталистич. отно-
шений. 

Во главе осетинского феодального обще-
ства стоял эксплоататорский класс осетин-
ских феодалов, известных в Зап. Осетии под 
именем баделят, а в Восц. Осетии—под именем 
алдаров. По степени экономической и личной 
зависимости крестьянская масса распадалась 
на несколько зависимых категорий. 

Феодальные повинности, к-рые приходилось 
нести осетинским крестьянам, в основном 
состояли из натуральных и работных. Нату-
ральная рента превалировала над работной; 
таким образом, феодальные отношения в Сев. 
Осетии уже перешли от более примитивных 
форм, характеризующихся преобладанием от-
работочной ренты, к более зрелым формам 
феодальных отношений с преобладанием про-
дуктовой ренты. Денежной ренты во второй 
половине 19 в. в Сев. Осетии не было. Социаль-
ный строй Сов. Осетии в середине 19 в. нужно 
рассматривать как феодально-крепостнический, 
в к-ром одни категории крестьян—адамихаты, 
кумаяги и косаги—были полностью закрепо-
щены, а закрепощение других (хохесов, или 
фарсаглагов) находилось в процессо завер-
шения. 

Осетинские феодалы довольно рано, во 
всяком случае не позясо 17 в. , попали в вас-
сальную зависимость к крупным кабардин-
ским князьям. Острая земельная теснота 

608 

в нагорной полосе ставила осетин в зависимость 
от феодалов предгорной Сев.-Кавказской рав-
нины, составлявшей феодальную собствен-
ность крупных кабардинских князей. Вас-
сальная зависимость осетинских феодалов от 
кабардинских князей имела своим результатом 
ориентацию осетинских баделят на царскую 
Россию. Повышенный интерес, проявленный 
царизмом в отношении осетин, сперва был 
обусловлен стратегич. соображениями, а не-
сколько позясе—и экономическими. Осетины 
с древнейших времён сидели на очень важном 
и единственном в Центр. Кавказе военно-стра-
тогическом перевальном пути, к-рый, проходя 
по Дарьяльскому ущолыо, соединял Россию 
и Сев. Кавказ со странами Закавказья и Пе-
реднего Востока (Военно-Гру.шнская дорога, 
см.). Кроме того, ещё в первой половине 18 в. 
русскому пр-ву стало известно о наличии в 
Осетии горных богатств, приковавших к ербе " 
внимание начальников кавказской кордонной 
линии и тогдашней Берг-коллегии (см.). 

Во второй половино 18 в. среди населения 
Северной Осетии широко развернулась мисси-
онерская пропаганда. Начиная с конца 
60-х гг. 18 в. для исследования естественных 
богатств горной Осетии были отправлены 
секротные геолого-разведочные экспедиции 
(в 1768—под руководством Степана Вонявина, 
в 1770—одна под руководством А. Кирхнера 
и другая под руководством акад. Гюльден-
штедта, в 1771—под руководством Князева), 
к-рые обследовали нефтяные и минеральные 
источники Центр. Кавказа . Тем не менее 
царизм не смог приступить к их разработке. 
Царская Россия -в то время была ещё связана 
Русско-турецким трактатом, заключённым в 
Белграде в 1739, в силу к-рого Кабарда и на-
роды, находившиеся от неё в феодально-вас-
сальной зависимости, были признаны незави-
симыми как от России, так и от Оттоманской 
Турции. В первой четверти 19 в. Сев. Осетия 
была присоединена к России. Это присоеди-
нение имело исторически-прогрессивное зна-
чение, поскольку оно открыло широкие воз-
можности д л я влияния на Сов. Осетию бога-
тейшей культуры русского парода и гаранти-
ровало Сев. Осетию ' от порабощения ее Тур-
цией. Однако злоупотребления царских чи-
новников, полицеиских и др . вызывали про-
тест осетинского населения. 

В борьбе с царизмом и местными феодалами 
осетинские крестьянские массы показали вы-
сокую активность. Наиболее крупные воору-
жённые схватки осетинского крестьянства с 
царизмом и его союзниками — осетинскими 
феодалами—происходили в 1802, 1804, 180U, 
1830, 1840 и 1842. Осетинские крестьяне при-
нимали таюке активное участие в общей борь-
бе кавказских горцев под руководством Ша-
миля.—Крестьянская реформа в Сев. Осетии, 
во время к-рой были освооояедены «зависи-
мые люди» разных разрядов, была проведена 
в 1866—67. Крестьянство Северной Осетии за 
своё «освобождение» было вынуждено упла-
тить большой выкуп и было обделено землёй 
в пользу помещиков. Крестьянское движение 
против феодального гнета продолжалось и 
после реформы. 

Только Великая Октябрьская социалистич. 
революция освободила трудящихся осетин от 
гнёта царизма и местной феодальной знати. 
Осетинская беднота принимала активное уча-
стие в борьбе за победу Великой Октябрьской 
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социалистической революции. Борьбой осе-
тинского крестьянства за победу Октября 
руководило революционное объединение осе-
тинской бедноты, «Кермен», возникшее в Сев. 
Осетии сейчас же после Февральской буржуа-
зно-демократической революции и влившееся 
осенью 19i8 во Владикавказскую организацию 
РКП (б). Всей работой этого объединения непо-
средственно руководили С. М. Киров и Г. К . 
Орджоникидзе, считавшие партию «Кормен» 
большевистской партией, а её членов—ком-
мунистами. «Почти в начало революции,— 
писал С. М. Киров в 1918,—в Осетии возникла 
политическая партия „Кермен", названием 
которой послужило имя легендарного осетин-
ского героя, всю жизнь боровшегося со своими 
помещиками. Программа этой партии в общем 
ни в чём но расходится с программой больше-
виков» ( К и р о в С. М., Статьи, речи, доку-
менты, т. I, 2 изд., 1936, стр. 52).—«Я должен 
отметить,—писал Г. К . Орджоникидзе о г. Вла-
дикавказе в 1919,—что за всё время борьбы за 
обладание городом в наших рядах дрались 
осетинские керменисты-коммунисты» (О р д-
ж о H и к и д з е Г. К. , Избранные статьи 
и речи, 1939, стр. 60). 

После разгрома деникинской контрреволю-
ции на Сев. Кавказе в 1920 была провозгла-
шена Горская автономная советская социали-
стич. республика, в состав к-рой вошла и 
Сев. Осетия. В 1921 Южная Осетия была выде-
лена в составе ССР Грузии в самостоятель-
ную Юго-Осетинскую автономную область (см. 
Осетия). С разделением Горской АССР на 
самостоятельные автономные образования, Сов. 
Осетия, на основании постановления В Ц Й К 
от 7/VII 1924, выделилась в самостоятель-
ную Северо-Осетинскую автономную область. 
В освобождённой пролетарской революцией 
Сев. Осетии началась решительная борьба 
за ликвидацию экономической и культурной 
отсталости. Особое внимание со стороны пар-
тии большевиков и Советской власти было 
обращено на создание в Сев. Осетии социа-
листич. промышленности (см. нижо Экономико-
географический очерк). Ряд мероприятий пар-
тии и Советской власти по поднятию сел. х-ва, 
переселение осетин в плодородные районы, 
прирезка пастбищ, а таюке бурный рост кол-
лективизации и индустриализации оконча-
тельно разрешили старый для Осетии вопрос 
о малоземельи. Громадные успехи социалисти-
ческого строительства в Северной Осетии были 
достигнуты в жестокой борьбе партии боль-
шевиков и Советской власти против буржуаз-
ных националистов и иных врагов народа, 
ставивших своей цолыо восстановление капи-
талистич. строя, закабаление рабочих и кре-
стьян капиталистами, помещиками и кула-
ками. В 1937—38 враги народа были разобла-
чены и выкорчеваны. 

В результате последовательно осуществляе-
мой ленинско-сталинской национальной поли-
тики осетинский крестьянин, в прошлом заби-
тый нуждой, приниженный национально-коло-
ниальным гнётом царизма, придавленный 
бесконечными феодальными поборами и цар-
скими налогами, стал сознательным активным 
строителем коммунистического общества. 

По Сталинской Конституции (1936) Север-
ная Осетия преобразована в Северо-Осетин-
скую АССР. г. Кошев. 

Во время Великой Отечественной войны 
против немецко-фашистских захватчиков тру-
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дящиеся Северной Осетии вместе со всеми 
другими народами СССР приняли самое актив-
ное участие в организации отпора ненавист-
ному врагу. В конце лета—начала осени 
1942 наступавшие па Сев. Кавказе немецкие 
войска (см. Северный Кавказ) заняли значи-
тельную часть территории С.-О. АССР. Грабе-
жи, разрушения, нечеловеческие пытки и на-
силия над жителями занятых городов и аулов 
вызвали в населении С.-О. АССР чувство жгу-
чей ненависти к врагу и стремление к мести. 
Огромный ущерб оккупантам наносили гор-
цы-партизаны, поднявшиеся на священную 
войну против фашистов, вторгшихся в их стра-
ну. Стремясь прорваться к грозненской нефти 
и овладеть «воротами Кавказа», немцы при-
лагали особенные усилия к захвату г. Дзауд-
ж и к а у (Владикавказа) . Им удалось подойти 
почти вплотную к городу, однако упорная, 
активная оборона частей Красной армии, опи-
равшихся на поддержку всего населения Сев. 
Осетии, остановила дальнейшее продвижоние 
противника. С 10/XI 1942 на подступах к Вла-
дикавказу происходили многодневные напря-
жённые бои, закончившиеся поражонием нем. 
и румынских войск. В этих боях был раз-
громлен ряд неприятельских соединений и ча-
стей, в т . ч. 13-я ном. танковая дивизия; серьёз-
ные потери были нанесены 23-й немецкой тан-
ковой дивизии, 2-й румынской горно-стролко-
вой дивизии и др. частям противника. 22 /XI I 
1942 части Красной армии на территории С.-О. 
АССР перешли в наступление, сломили про-
тиводействие врага и в короткое вромя отбили 
у него множество населённых пунктов, в т. ч. 
Алагир, Ардон, Дигора , Чикола, Эльхотово 
и др. В начале января 1943 вся С.-О. АССР 
была очищена от вражеских войск, и начался 
процесс восстановления разрушенного окку-
пантами хозяйства республики, культурных 
учреждений, исилого фонда, коммунальных 
предприятий и пр. 

I I I . Население. 

Основная масса населения С.-О. АССР 
сосредоточена в северной равнинной части 
республики, где плотность сельского населе-
ния превышает 50 чел. на 1 км1, в горной же 
зоне плотность населения значительно ниже. 
Городское население составляет (1939) 154,9 
тыс. чел. (т. е. ок . 47% всего населения, в 
том числе в г. Д з а у д ж и к а у — 127,2 тыс. чел. 
Осетины составляют 81 ,1% насоления, рус-
ские—13,4%, прочие—2,5%. 

I V . Эконоиико-географичесний очерк. 

Общая экономическая характеристика. В до-
революционном прошлом Сев. Осетия харак-
теризовалась низким уровнем развития произ-
водительных сил. Сельское хозяйство было 
крайне отсталое, в основном—потребитель-
ское. Население жестоко страдало от малозе-
мелья и безземелья. В то время как эксплоа-
таторские группы (помещики и кулаки) имели 
в среднем до 85 га посева на человека, крестья-
не имели в среднем 0,5 га посева на человека, 
а в горных районах—даже 0,25 га. Единствен-
ным крупным промышленным предприятием 
был свинцово-цинковый завод во Владикавказе , 
принадлежавший вместе с близлежащими руд-
никами иностранному акционерному обществу, 

Только после победы Советской власти, на 
основе последовательного проведения в ясизиь 
ленинско-сталинской национальной политики, 

20 
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Северная Осетия стала на путь всесторон-
него развития своих производительных сил. 
С.-О. АССР создала ряд новых отраслей, 
гл . обр. по обработке сельскохозяйственного 
сырья. Создано крупное социалистич. с. х-во, 
имеющее в северной равнинной части зерновое 
направление (с преобладанием кукурузы) , при 
второстепенном значении исивотноводства, а в 
горной части—животноводческое направле-
ние (с преобладанием овцеводства) при подчи-
нённом положении зерновых культур . 

Промышленность. Валовая продукция про-
мышленности выросла к 1937 в 18 раз по срав-
нению с 1913 (в ценах 1926/27), число рабо-
чих—больше чем в 8 раз . Помимо важнейшей 
отрасли—свинцово-цинковой промышленности, 
подвергшейся коренной реконструкции, ши-
рокое развитие получили пищевая и лесопиль-
ная промышленность. При Советской власти по-
строены мощный крахмало-паточный комбинат, 
впервые поставивший производство крахмала 
и патоки из кукурузы; вареньеварочный завод 
(Дарг-Кох); завод эфирных масел, фрукто-
варочные заводы (г. Д з а у д ж и к а у и с. Оль-
хово); лесопильные заводы (Алагир и др.) ; 
швейная фабрика (г. Д з а у д ж и к а у ) и др . 
Проведены мероприятия по освоению лесов 
республики, богатых ценной породой бука . 
Выл создан и ряд других предприятий—мыло-
варенный завод, кирпичные и др. 

Сельское хозяйство. С.-О. АССР одна из 
первых добилась сплошной коллективизации. 
В конце 1938 была охвачена колхозами вся по-
севная площадь. Выло организовано 8 ма-
шинно-тракторных станций, обслуживавших 
в 1938 98 ,5% колхозных посевов; в 1937 про-
изведено тракторных работ в переводе на мяг-
кую пахоту на 228 тыс. га. По угодьям террито-
рия республики распределяется след. обр.: 
пашня и огороды занимали 127 тыс. га; сено-
косы—37 тыс., выгоны и пастбища—158 тыс. , 
леса и кустарники—155 тыс. , прочие—143 тыс. 
га. Посевная площадь выросла с 59,4 тыс. га 
в 1913 до 123,5 тыс. га под урожай 1938. Зерно-
вые культуры занимают св. 84 тыс. го (под 
К У К У Р У 3 0 Й — о к . 6 6 % всех зерновых посевов, 
под пшеницей—ок. 28%), технические куль-
туры—до 11 тыс. га (в 1913—1,3 тыс. го), 
гл. обр. конопля (ок. 3 тыс. го) и соя (тоже); 
огородно-бахчевые—св. 19 тыс. га (в 1913— 
5,7 тыс.) , в т . ч. картофель—14 тыс. га. Кроме 
сои, внедряются и другие новые технические 
культуры—кенаф, канатник, кориандр. Из 
года в год растёт урожайность. З а последние 
годы значительное развитие получило садовод-
ство; в ряде колхозов развивается пчеловод-
ство.—Поголовье стада составляло на 1/11938 
до 88 тыс. голов крупного рогатого скота (в 
1935—67 тыс.) , 135 тыс. овец и коз (в 1935— 
59,4 тыс.), св. 49 тыс. свиней (в 1935—45,2 тыс ). 

Внутренние различия в направлении хозяй-
ства следующие. Северная равнинная часть 
республики представляет собой типичный зер-
ново-кукурузный район с второстепенным зна-
чением животноводства мясо-молочного напра-
вления. Заметное место занимают здесь садо-
водство и огородничество. К Ю. , на лесистых 
предгорьях и средне-высотных горах, размеры 
зернового хозяйства уменьшаются; здесь при-
обретают большое значение лесозаготовки. Юж-
ная часть республики—район горно-пастбищ-
ного скотоводства, главным образом овце-
водства, с незначительными пятнами зерновых 
посевов. 

Транспорт. Железнодорожный транспорт 
С.-О. АССР представлен отрезком главной ма-
гистрали Орджоникидзевской ж . д. За годы 
Советской власти проделана большая работа 
по строительству безрельсовых дорог. По 
территории С.-О. АССР проходит на Ю.-В., 
начиная от Алагира, Военно-Осетинская до-
рога (см.). Город Д з а у д ж и к а у являотся 
начальным пунктом Военно-Грузинской дороги 
(см.). Обе эти дороги (главным образом 
Военно-Грузинская), соединяющие С.-О. АССР 
с Грузией, привлекают летом большое число 
туристов. Л . И . 

V. Народное) образование. 

За годы Советской власти С.-О. АССР про-
шла большой путь культурного развития. Осу-
ществление всеобщего начального, а затем 
и семилетнего обучения на родном языке, 
успешная борьба за ликвидацию неграмот-
ности, широкое распространение всех форм 
массовой политико-просветительной работы 
(библиотеки, клубы, избы-читальни, школы 
для взрослых, музеи, кино, радио и др.), 
подготовка многочисленных кадров квалифи-
цированных специалистов для всех отраслей 
социалистического строительства в созданных 
Советской властью средних профессиональных 
и высших учебных заведениях,—всё это содей-
ствовало бурному подъёму культурного уровня 
трудящихся, созданию своей собственной под-
линно советской интеллигенции, расцвету на-
родного творчества. 

В 1914 на территории современной С.-О. 
АССР в общеобразовательных школах было 
всего ок. 14 тыс. учащихся, причём огромная 
часть детей трудящихся не была охвачена даже 
отсталой начальной школой. Ужо с первых 
лет Советской власти начался непрерывный 
рост числа школьников, и в 1927—28, накануне 
первой сталинской пятилетки, в С.-О. АССР 
ynte было 132 общеобразовательных школы, в 
к-рых обучалось 24.884 учащихся. В 1932—33 
в республике было уже 153 школы и в них— 
40.434 учащихся, в том числе на селе 135 школ 
с 28 тыс. школьников. На 15/IX 1939 в С.-О. 
АССР уже насчитывалось 188 школ и в них 
почти 72 тыс. учащихся, т . е. в 5 раз больше, 
чем в 1914. Особенно бурно вырастала в период 
первых двух сталинских пятилеток сеть непол-
ных средних и средних школ. В 1914 не было 
ни одной средней школы. В 1927/28 было ещё 
всего 18 неполных средних школ с 10,5 тыс. 
учащихся и 5 средних школ с 1,2 тыс. школь-
ников, а в 1939 было узко 53 неполных сред-
них школы (увеличение больше чем в 2,9 раза) 
с 14,2 тыс. учащихся (увеличение почти в 1 у, 
раза) и 64 средних школы (рост почти в 13 
раз) и в них 47 тыс. учащихся (увеличение 
свыше чем в 39 раз). Средние учебные заве-
дения стали быстро расти не только в го-
родах, но и сельских местностях. За годы 
первых двух пятилеток в С.-О. АССР кадры 
учителей увеличились больше чем в 3 раза. 
В 1927/28 во всех школах было 722 учителя, 
причём на среднюю школу приходилось всего 
10% общего числа, а в 1939 учителей во всех 
школах автономной республики было уже 
2.618, в том числе только в средней школе 
1.209, т. е. 52% общего числа.—Наряду со 
школьной сетью стала расти и возникшая в 
советское время сеть дошкольного воспитания. 
В 1927/28 в Северо-Осетинской АССР б ы л о 
13 детских садов, а в 1937/38 уже 41 (причём на 
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селе за эти годы число детских садов возросло 
с 2 до 27). Кроме того, здесь было ещё 3 дет-
ских дома. 

В С.-О. АССР организована и непрерывно 
возрастает сеть постоянных общеобразова-
тельных школ для взрослых. На 1/1 1938. в 
школах для неграмотных обучалось 2,5 тыс. 
учащихся, в школах для малограмотных— 
5 тыс. Я в неполных средних и средних шко-
лах для взрослых—ок. 3 тыс. учащихся. Кро-
ме того, и в городе и в деревне развернута сеть 
массовых курсов для рабочих и колхозников, 
где большое количество взрослых трудящихся 
получает и специальную и общеобразователь-
ную подготовку. На 1/XI 1937 в С.-О. АССР 
было 111 массовых библиотек (из них 97 на 
селе), 126 клубных учреждений, в т. ч. 58 
изб-читален и 31 колхозный клуб. В респуб-
лике имеется 3 музея, 2 постоянных театра, 
17 трансляционных радиоузлов. В 1939 из-
давалось 15 газет, причём большая часть на 
осетинском языке; государственное издатель-
ство С.-О. АССР издало св. 440 тыс. экз . раз-
ных книг. 

До Великой Октябрьской социалистич. ре-
волюции здесь не было ни техникумов, ни ву-
зов. Теперь в С.-О. АССР имеется 11 средних 
профессиональных учебных заведений, в т . ч. 
(по данным на 1937/38) техникумы: горно-ме-
таллургический, путейско-механический, эле-
ктротехнический, индустриальный, полевод-
ческий, советской торговли, фельдшерско-аку-
шерский, зубоврачебный и др. , кроме того, пе-
дагогич. училище с отделениями школьным и 
дошкольным. С.-О. АССР имеет 4 высших учеб-
ных заведения и 2 учительских ин-та. В 1937/38 
в Институте цветных металлов было 525 сту-
дентов, в Сельскохозяйственном ин-те (2 фа-
культета—полеводческий и зоотехнический) 
529 студентов, в двух педагогических ин-тах 
(4 факультета—литературный, исторический, 

Физико-математический и естествознания) 
.020 студентов. Кромо того, в двух учитель-

ских институтах было 730 учащихся. В 1937— 
1938 в С.-О. АССР было 2 научно-исследова-
тельских института. А. Шейнберг. 

Лит.: М и л л е р В. , Осетинские втюды, ч. 1—3, 
М.,1881—1887; К о к и с в Г . , Материалы по исто-
рии Осетии (18 век), т. I , Орджоникидзе, 1933 («Известия 
Сен. -Осетинского науч.-исслед. ин-та», т. VI) ; е г о ж е , 
Сшюповые сооружения горной Осетии, Владикавказ , 
1928; е г о ж е , Кабардино-Осетинекие отношении в 
18 веке, «Исторические записки», [М.], 1938. 

СЕВЕРСКИЙ, рабочий посёлок в Полевском 
р-не Свердловской обл. Располояссн в 8 км к 
10.-3. от ж.-д . станции Сысерть; 7.050 жит . 
(1939). Имеется небольшой металлургия, за-
вод, к-рый реконструирован. Посёлок элект-
рифицирован. Открыт клуб, имеются детские 
ясли и др. 

СЕВЕРЦ0В, Алексей Николаевич(1866—1936), 
один из крупнейших русских теоретиков дар-
винизма конца 19 и начала 20 вв., создатель 
нового направления в эволюционной морфо-
логии, ставящего целью раскрытие морфоло-
гич. закономерностей эволюции. Образование 
получил в Московском ун-те, где, специа-
лизировавшись по сравнительной анатомии, 
работал в лаборатории М. А. Мензбира. 
В 1895 защитил магистерскую диссертацию, 
в 1898—докторскую. С 1898 по 1902—профессор 
Юрьевского, с 1902 по 1911—Киевского, с 
1911 по 1931—Московского ун-тов. В 1920 
избран членом Академии наук СССР, в 1925— 
членом Академии наук УССР. В 1930 основал 

Лабораторию эволюционной морфологии, пре-
образованную в 1936 в Ин-т эволюционной 
морфологии его имени. Первые 10 работ С. 
(1891—1901) носят филогенетический характер, 
посвящены гл. обр. проблеме метамерии голо-
вы позвоночных. Среди них особенно выдаётся 
прочно вошедшее в мировую литературу ис-
следование—«О раз-
витии черепа акул» 
(1898). Далее следует 
цикл работ над про-
исхождением парных 
конечностей позвоноч-
ных, среди к-рых вы-
деляется классич. мо-
нография «Очерки по 
развитию мускулату;. 
ры, нервов и ске-
лета низших позво-
ночных»: здесь С. со-
здаёт новую теорию 
происхождения пяти-
палой конечности из 
7—10-лучевой конеч-
ности предков, происшедшей в свою очередь иэ 
многолучевого плавника анцестральных рыбо-
образных существ. В ряде специальных иссле-
дований об эволюции плавников рыб С. позже 
(1926—34) разработал также теорию происхож-
дения парных конечностей рыо, и его теория 
становится в мировой литературе общеприня-
той теорией происхождения конечностей. Одно-
временно идёт цикл работ над филогенезом низ-
ших позвоночных и рыб (1915—35), на основа-
нии к-рого С. строит родословное древо этих 
животных, внося в него ряд анцостральных 
промежуточных звеньев между группами совре-
менных форм. Наиболее значительным трудом 
этого цикла считается трёхтомная монография 
«Исследования об эволюции низших позво-
ночных» (1916—1917, 1925). 

Морфологические исследования являлись для 
С. средством познания общих закономерностей 
эволюции. В ряде теоротич. работ С. разрабо-
тал проблемы прогресса и регресса в эволюции, 
проблемы редукции органов, корреляции, со-
отношения онтогенеза и филогенеза. Наиболь-
шей известностью среди его теоретич. работ 
пользуются: «Этюды по теории эволюции» 
(1912, 2 изд.—1922), «Современные задачи эво-
люционной теории» (1914), «Главные направле-
ния эволюционного процесса» (1925, 2 изд.— 
1934) и его последняя обобщающая сводка 
«Морфологические закономерности эволюции» 
[М.—Л., 1939 (впервые напечатано в 1931 в 
Иене)]. С. выявляет себя в них к а к дарвинист-
материалист, борец против идеалистических 
тонденций в науке. В своей тоории филэмбрио-
генеза С. проверяет мотодологич. ценность био-
генетич. закона Геккеля и разбирает способы 
возникновения новых признаков в онтогенезе 
и филогенезе. В то время как Геккель считал, 
что новые признаки появляются у животных 
только во взрослом состоянии, С. установил, 
что они возникают на любой стадии индиви-
дуального развития организма, и разработал 
различные способы (модусы) филэмбриогене-
зов как при прогрессивной, так и регрессивной 
эволюции (редукции органов). Чётко разграни-
чивая понятие прогресса (биологического и 
морфо-физиологического), С. устанавливает 
4 основных направления биологич. прогресса: 
путь ароморфоза (повышения общей энергии 
жизнедеятельности организма), путь идио-

20* 
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адаптации (приспособления в прямом смысле), 
путь эмбриональных приспособлений и путь 
общей дегенерации. Эти 4 направления опре-
деляют эволюцию организма, взятого как це-
лое, но каждое из них достигается рядом част-
ных эволюционных изменений формы и функ-
ции отдельных органов. В дополнение к из-
вестным принципам Дорна , Клейненберга и 
Плате, С. установил 9 новых типов филогенеза. 
С. принадлежит ок . 250 печатных листов 
научных работ, из к-рых огромное большинство 
выполнено после Великой Октябрьской социа-
листич. революции. С. был выдающимся обще-
ственным деятелем, блестящим лектором и та-
лантливым педагогом, создавшим большую 
школу учеников. 

Л и т . : М а т в е е в Б . С., Живнь и творчество акаде-
мика А. II . Северцова, «Зоологический журнал», M., 1937, 
т . X V I , вып. 2; Д р у ж и н и н А. I I . , Л . Н . Север-
нов—человек и ученый, «Природа», [Л.] , 1937, № 7; 
111 м и д т Г. А. , А . Н . Северцов и его морфолого-эволю-
ционные исследовании, «Успехи современной биологии», 
М., 1937. т . VI I , вып. 1 (4) ; Л е ö е д к и н С., Акаде-
мик А. I I . Северцов, «Вестник ввания», Л . , 1936, JMS 12; 
Памяти академика А. I I . Северцова. 1866—1936. Сб. 
статей и 2 тт., ивд. Акад. наук СССР, Москва—Ленин-
град, 1940. А. Северцова и Б. Матвеев. 

СЕВЕРЦОВ, Николай Алексеевич (1827— 
1885), русский зоолог, зоогеограф и путеше-
ственник. В своей магистерской диссертации I 
«Периодические явления в жизни зверей, 
птиц и гад Воронежской губернии» (1855) С. 
впервые в России применил научный экологи-
ческий метод. В 1875—78 С. совершил большую 
поездку в низовья Сыр-дарьи. В начале 60-х 
гг. собрал богатые материалы по фауне нижне-
го течения р. У р а л а . В 1864—68 совершил 
экскурсию между pp. Ч у и Сыр-дарьёй, ис-
следовал Тянь-шань и озеро Иссык-куль, рабо-
тал в районе Ходжента. В 1873 вышли: «Верти-
кальное и горизонтальное распределение тур-
кестанских животных», «Путешествия по Тур-
кестанскому краю и исследование горной 
страны Тянь-шаня» и монография об а р х а р а х 
(горных баранах) . В 1877—78 С. работал на 
Памире в качестве начальника зоологической 
экспедиции. В 1877 вышла его работа «О зооло-
гических областях внетропических частей на-
шего материка» («Известия географического 
общества», т . Х И Л ; большое исследование 
«Орографический очерк Памирской горной 
системы» вышло в 1886 уже после смер-
ти Северцова. 

СЕВЕРЫ, императорская династия в Дровнем 
Римо (193—235 хр . э.). Родоначальник её— 
имп. Септимий С. (193—211), родом из Африки; 
при Антонинах выдвинулся как полководец 
и администратор. Во время смут, последовав-
ших за убийством имп. Портинакса, солдаты 
провозгласили Септимия С. императором. Од-
новременно с ним были провозглашены ещё 
два императора. Но Септимий С. к 197 устра-
нил обоих и с этого года правил единовластно. 
Главной опорой Септимия С. была армия. 
Характерны для него слова, якобы сказанные 
им сыновьям: «Будьте дружны меяеду собой 
и обогащайте солдат, а об остальном не заботь-
тесь». Сенат при нём не играл никакой роли 
в управлении; важнейшие * дела разбирались 
в совете императора. Сенатская казна была 
превращена в казну города Рима. Император-
ская казна получила общегосударств. значение. 
Ссптимию С. наследовали его сыновья: Кара-
калла (см.) и Гета. Каракалла убил брата и 
стал править единолично. Не имея автори-
тета среди солдат. Каракалла в 217 был ими 
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убит, императором же был провозглашён пре-
фект претории Макрин, который вскоре был 
также убит. Власть (218) перешла к 14-лет-
нему внучатному племяннику Септимия С.— 
Гелиогабалу (см.). Разнузданный образ жи-
зни Гелиогабала и деспотический характер 
его правления привели к эаговору, и он был 
убит (222). Ему наследовал его двоюродный 
брат Александр С. (222—235), к-рый управ-
лял империей при содействии своей честолю-
бивой матери Юлии Маммеи и префекта пре-
тория, знаменитого юриста Ульпиана. Алек-
сандр С. удачно боролся с персидским царём 
Артаксерксом (232—233), затем отправился на 
рейнскую границу, но, вместо борьбы с гер-
манцами, вступил с ними в переговоры. Сол-
даты убили Александра С. и его мать.—Эпоха 
С. знаменует начало кризиса Римской импе-
рии; упадок сельского хозяйства принимает 
угрожающие размеры; беспрестанные рекрут-
ские наборы и тяжёлые повинности разоряют 
население; влияние армии настолько усили-
вается, что всё в империи зависит от нее. 

СЕВЕРЯНЕ, одно из восточно-славянских 
племён, обитавшее по левому берегу среднего 
Днепра и по его притоку р. Десне. Район оби-
тания С. определяется данными археологии 
<распространением погребений, ритуал и ин-
вентарь к-рых имеют нек-рые особенности, 
свойственные только левобережью среднего 
Днепра). Отходя от Днепра, несколько выше 
Любеча, граница ссверянских поселений шла 
почти прямо по вост. направлению к р. Дону. 
Течение последнего можно условно считать 
вост. границей поселений С., т . к . восточнее 
Дона северянскио курганы попадаются редко 
и вскоре исчезают. Юяшую границу поселе-
ний С. определить очень трудно, т . к . в тече-
ние 9—12 вв. они несколько раз продвигались 
в степь и несколько раз отходили обратно, в 
зависимости от периодически усиливавшегося 
нажима кочевников—угров, печенегов и по-
ловцев. Исторически С. были потомками тех 
вост.-славянских племён, к-рых византийцы 
ещё в 6 в. знали под именем антов. В 9—10 ве-
ках С. принадлежали к числу наиболее круп-
ных и сильных славянских племён в среднем 
Ноднепровьи. Это доказывается и большим про-
странством занятой северянами территории, 
сравнительно с их ближайшими соседями, и 
энергичными и, повидимому, повторными уси-
лиями продвинуться на юго-восток, вниз по 
Донцу и Дону. В состав Киевской державы 
северяне были включены при Олеге. Уже 
в 10 веке в земле северян существовали го-

^>да — Любеч (на Днепре) и Чернигов (на 
есне). Чернигов в эпоху сложения и про-

цветания Киевской Руси по экономическому 
и политическому значению был вторым горо-
дом во всём среднем Ноднепровьи. Чернигов 
был крупным городом с весьма дифферен-
цированным населением. Об этом свидетель-
ствуют исследованные в конце 19 в. большие 
курганы, расположенные в черте самого го-
рода, — «Гульбище», «Чёрная могила», — дав-
шие археологический материал о богатых по-
гребениях каких-то местных властителей пе-
риода феодализации. С образованием Руси 
территория северян разделилась на Переяслав-
ское и Черниговскоо княжества. Несколько 
позднее северная часть последнего выделилась 
в особое княжество—Северскоо, далеко продви-
нувшее свои владения к северу за пределы 
древнейшей земли С. 
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Быт основной массы С., если не принимать 
во внимание погребения в «Гульбище» и в 
«Чёрной могиле», не отличался от быта их 
соседей. Древнейшая летопись, составленная 
киевлянином, противополагает С., как и дру-
гие племена, киевским полянам, изображая 
их культурно более отсталыми, во всяком 
случае—живущими в более отсталой стадии 
родо-племенного быта. С вхождением С. в со-
став киевской державы исчезает и самое на-
звание С. как отдельного племени. Однако 
название это долго сохраняется в названии 
ряда городов—Новгород-Северск, Севск (Се-
верск), рок—Северный (древн. Северский) 
Донец, а также жителей, которых ещё в 17 в. 
называли севрюками, и всего края , носившего 
включительно до l7 в . название Северской 
Украины, к-рое приурочивалось к северной 
части бывшей 8емли С. ГО. Готьс. 

СЕВЕРЯНИН, Игорь (псевдоним Игоря Ва-
сильевича Л о т а р е в а ) (1887—1941), русский 
поэт. Стихи С. имели большой успех в годы, 
предшествующие первой мировой войне. Про-
возгласил себя главой поэтического направле-
ния «эгофутуризма». Поэзия С. носила в этот 
период преимущественно мещански-салонный 
характер. Поэтический словарь С. был чрез-
вычайно манерен и вычурен. Известны его 
сборники: «Громокипящий кубок» (1913), «Зла-
толира» (1914), «Ананасы в шампанском» 
(1915), «Victoria Regia» (1915). После победы 
Великой Октябрьской социалистич. револю-
ции С. эмигрировал. В 1940 он из Эстонии го-

gH40 приветствовал принятие в Советский 
оюз прибалтийских республик. 
СЕВИЛЬСКАЯ ШКОЛА, одна из основных 

художественных школ Испании 15—17 вв. В 
Севилье, оживлённом торговом центре тогдаш-
ней Испании, удалённом от влияния придвор-
ных кругов столицы, художественная мысль 
развивалась свободнее и шире, чем в столице, 
и была теснее связана с народным творчест-
вом. Наиболее значительную роль С. ш. сы-
грала в конце 16 и начале 17 вв., когда ряд 
местных живописцев (Франсиско Эррера Стар-
ший, Хуан де-Роэлас, Франсиско Иачеко), 
одними из первых в Испании, выступили в 
своих работах против итальянских влияний, 
довлевших над испанским искусством 16 в. 
Стремление этих мастеров к верной передаче 
окружающей жизни, интерес к задачам коло-
рита и светотени способствовали расцвету 
испанского реализма 17 в. Его лучшие пред-
ставители (Веласкес, Сурбаран, Кано, Му-
рильо, Вальдес-Леаль) получили своё худо-
жественное образование в Севилье. 

СЕВИЛЬЯ (Sevilla), 1) провинция в юго-зап. 
Испании (в Андалузии). Территория—14,1 
тыс. км1, население—902,9 тыс. чел. (1940). 
Гл . город—Севилья. Район экстенсивного зе-
мледелия; пшеница (по сбору к-рой С. занимает 
одно из первых мест в Испании), оливки, апель-
сины. Земельная собственность гл. обр. в ру-
ках крупных помещиков, частью ведущих 
собственное хозяйство с помощью батраков, 
частью сдающих землю крестьянам в аренду 
мелкими участками. Добывается уголь, пи-
риты. Промышленность военная, текстиль-
ная, пищевая, табачная и пр. 2) Главный город 
провинции С. и один из наиболее крупных 
центров Испании, на р. Гвадалквивир. Реч-
ной порт, важный железнодорожный узел; 
25и,5 тыс. жит . (1940). Старинное производ-
ство табачных и керамич. изделий; оружей-

ные и патронные заводы, текстильные и б у -
мажные фабрики. Доступная для морских су-
дов, С. ведёт экспорт вина, апельсинов, проб-
ки, оливкового масла, железной и свинцо-
вой руды; импортирует лес, колониальные 
товары. Ценные памятники архитектуры: со-
бор 15 в. (с башней Хиральда) , дворец Аль-
касар—14 века и пр. Университет (основ. 
1502). 

И с т о р и ч е с к и й о ч е р к . Основание гот 
рода С. (в древности—Гиспалис) восходит к 
финикийской колонизации берегов Испании. 
Под властью римлян С. являлась столицей 
провинции Бетики и со времени Адриана стала 
главным центром римского влияния и цивили-
зации на Пиренейском полуострове. В нача-
ле 5 в. хр . э. С. была столицей вандальского 
государства, в 441 перешла под власть вест-
готов; в 712 после нескольких месяцев осады 
была захвачена арабами. При арабах, в осо-
бенности в 11—12 вв., С. экономически про-
цветала и вела крупную экспортную торгов-
лю. Захват С. в 1248 Фердинандом Кастиль-
ским привёл к I ременному запустению горо-
да , т. к . ок. 300.000 жителей бежали от испан-
цев. Новый расцвет С. пережила в 16—17 вв. 
в связи с открытием Америки. Корпорация 
торговцев С. получила монопольное право 
торговли с испанскими колониями в Америке; 
с 1503 до 1717 С. я в л я л а с ь местопребыванием 
правительственной контрактационной палаты 
(палата торговых сношений) с «Индиями» 
(т. е. с Америкой), благодаря чему вся торгов-
л я с Америкой принудительно направлялась 
исключительно через С. Упадок С. связан с 
выселением потомков мавров и переводом па-
латы торговых сношений в Кадис . В 1700 
производстгом шёлка было занято в С. не-
сколько тысяч ремеслснников, к концу 18 в. их 
число у па 'ю до 400. 

С занятием французами Мадрида во время 
Наполеоновских войн и подавлением Мад-
ридского восстания в начале мая 1808 С. 
стала фактической столицей восставшей про-
тив наполеоновского владычества Испании. 
В С. образовался 27/V 1808 комитет, объявив-
ший себя Верховной правительственной хун-
той. К ней присоединились и революционные 
хунты других восставших городов. Верхов-
ная хунта в С. от имени Испании объявила 
войну Наполеоновской Франции. Образовав-
шаяся в Аранхуэсе 26/ IX 1808 Центральная 
хунта принуждена была переехать 17/XI1 1808 
в Севилью, где она оставалась до 24/1 1810, а 
оттуда в Кадис. 1/111810 С. была занята фран-
цузами, остававшимися в ней до 27/VIII 
1812, когда они были вытеснены из неё испан-
цами. Во время франц. экспедиции 1823, имев-
шей целью, по поручению Священного союза, 
восстановить в Испании абсолютизм, в С. пе-
реехали 1 / I I I 1823 из Мадрида кортесы, заста-
вившие переселиться сюда и Фердинанда VII 
с его двором. В июне того же года кортесы 
вынуждены были переехать из С. в Кадис, 
куда был перевезён и двор. С. была вновь на 
нек-рое время занята французскими войсками. 
В июле 1873 кантональная хунта в С. провоз-
гласила независимость Андалузского кантона, 
но восстание кантоналистов было подавлено 
ген. Павиа. 

В апреле 1931 С. была одним из центров ре-
волюционного движения, приведшего к свер-
жению в Испании монархии и установлению 
республики. Во время франкистского мятежа 
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1936—39 С. служила одним из его опорных 
пунктов. 

СЕВООБОРОТ, в узком смысле—ежегодное 
чередование посевов различных с.-х. растений 
на определённой земельной территории. Обыч-
но земельный участок разделяется на несколь-
ко равновеликих полей соответственно при-
нятой схеме чередования культур во времени, 
и каждое поле последовательно занимается 
только определёнными с . -х . культурами. Су-
щественные черты правильного С. выража-
ются, прежде всего, в неуклонном подъёме 
производительных сил почвы, или её плодо-
родия, и прогрессивном развитии ведущих 
отраслей с.-х. производства. С.—не только 
мощное технич. средство, но и крупнейшее 
организационное мероприятие, накладывающее 
особый отпечаток на весь процесс данного 
производства. Правильный С. в условиях круп-
ного социалистич. с . -х . производства пред-
ставляет конкретное выражение гос. плана в 
развитии ваяснейших отраслей сел. х-ва , од-
новременно обеспечивает рост урожайности и 
развитие животноводства при максимальной 
производительности труда . 

Учение о С. развивалось в тесной связи с 
развитием естественно-научных воззрений на 
почву и методов повышения её плодородия 
(см. Почва). Уже во времена античного рабо-
владельческого общества человек доискивался 
причин падения плодородия почвы при бес-
сменной культуре и разрабатывал первые осно-
вы борьбы с этим отрицательным явлением. 
Эмпирическим путём было установлено, что 
определённое чередование с.-х. растений дол- "I 
гое время моя«ет поддерживать урожай на от-
носительно высоком уровне. В 4 в. до хр . э. 
в Греции уже отмечалась в зачаточной формо 
трехпольная система С. в виде последовательно 
сменяющейся культуры проса, овощей и 
пшеницы. С. в виде простейших форм чере-
дования культур, применению чёрных па-
ров и удобрений уделяли внимание агроно-
мич. писатели Древнего Рима . Так, Колумелла 
(1 в. до хр . э.) в своём трактате «О сельском 
хозяйстве» предлагал плодосменный С. из трех 
полей, последовательно занимаемых корне-
плодами, пшеницей и бобовыми. В «Естест-
венной истории» Плиния (23—79 хр . э.) можно 
найти упоминания о чередовании репы, яч-
меня, проса, причём порядок чередования Пли-
ний увязывает с качеством почвы. 

В эпоху переселения народов (4—7 вв.) 
земледелие возвратилось к своим старым ме-
тодам огневой культуры—расчистке с по-
мощью огня заброшенных половых угодий 
от леса, двуполью, характеризующемуся про-
стейшим чередованием культур и пара, или 
к залёжной системе, выражавшейся в попере-
менном использовании земельного участка 
культурой и длительном забрасывании его 
в залежь. Земледелие уступало место ското-
водству, и прежние основы С. были утрачены. 
Только в 8 в. , наряду с существовавшими при-
митивными системами земледелия, начинает ; 
распространяться, преимущественно в круп- i 
пых землевладениях, трёхполье—первый наи- i 
более экстенсивный вид С., построенный из че-
редования пара, озими и ярового. В 12—15 вв. 
земледелие принимает более интенсивный ха-
рактер: наряду с новым распространением 
трёхпольного С., намечаются попытки посева 
кормовых трав в чёрном пару, превращающие 
трёхпольные С. в своеобразную разновидность 

плодосменного С. В этот период зарождаются 
первичные основы кормового С. в виде спе-
циального засева луговых угодий клевером. 
При всех изменениях трёхпольный С. пред-
ставлял всё же господствующую систему фео-
дального земледелия. 

Натуральный характер феодального хозяй-
ства позволял ограничиваться однообразной 
с.-х. продукцией. Существовавшее в то время 
наличие свободных, неосвоенных угодий, к-рые 
распахивались по мере истощения старых 
участков, ограничивало отрицательные по-
следствия неправильного земледелия (разру-
шение структуры почвы, истощение её и т. п.). 

С развитием капитализма промышленность 
и торговля уже не могли удовлетвориться ни 
количеством, ни ассортиментом производи-
мой в трёхпольном С. с.-х. продукции. Одной 
из форм перехода не только от трёхполья , 
но и от примитивной залёжной или перелож-
ной системы служит многопольно-выгонная 
система С., получившая довольно широкое 
распространение в ряде стран Западной Евро-
пы. Поддерживая сравнительно высокий уро-
вень плодородия почвы, благодаря наличию 
многолетней травянистой растительности, С. 
выгонной системы по составу культур и про-
изводимой продукции сохранили в себе черты 
старого трёхполья . С развитием капиталистич. 
торговли и индустрии выгонные С. и сохранив-
шиеся в значительном количестве трёхпольные 
С. вынуждены были уступить место новым С., 
позволяющим одновременно поддерживать пло-
дородие на относительно высоком уровне и раз-
мещать на той же площади необходимые для 
капиталистич. рынка с.-х. растения. 

Развитие машиностроения, оснащение зем-
леделия более совершенными орудиями обра-
ботки почвы и ухода ва растениями ускорили 
этот переход к новым С. Такими оказались 
плодосменные С., включавшие в свой состав 
все основные группы с.-х. культур: кормовые 
травы, озимые, яровыо хлеба и корнеплоды. 
Классическим представителем плодосменного 
С. считается норфолькский, сложившийся в 
Англии ещё в 18 в. В его состав входили: 
1) клевер, 2) озимая пшеница, 3) кормовая 
репа (турнепс) по навозу, 4) ячмень с подсе-
вом клевера. Англия первая переняла старый 
опыт возделывания клеверов и турнепса у 
Фландрии (Бельгия) и широко распростра-
нила его у себя в виде плодосменной системы 
С. На континенте Европы, во Франции 
и Германии, несколько изменённые, примени-
тельно к местным условиям, плодосменные С. 
внедрялись на основе значительного опыта 
Англии. 

Первую научную попытку объяснить паде-
ние плодородия почвы при непрерывной куль-
туре однолетних растений сделал Тэер (Гер-
мания) в начале 19 в. Тэер выдвинул т . н. гу-
мусовую теорию питания растений. На основе 
этой теории Тэер делил все растения на исто-
щающие и обогащающие почву органическим 
веществом и это разделение растений на две 
группы считал основой правильного построе-
ния плодосменного С. Только строгое попере-
менное чередование истощающих культур с 
улучшающими и сильное навозное удобрение 
в С. могли, по мнению Тэера, поддерживать 
плодородие в С. на высоком уровне. В 30—40-х 
гг. 19 в. гумусовая теория Тэера была опро-
вергнута сначала экспериментальными рабо-
тами Ж . Буссенго (Франция) и почти одно-



619 СЕВООБОРОТ 622 

временно трудами Ю. Либиха (Германия). 
Буссенго первый провёл точные химич. ана-
лизы всех удобрений и урожая с.-х. культур 
в течение целого С. и выдвинул новую теорию— 
азотного питания растений. Согласно этой 
теории, решающее значение в питании рас-
тений имеет азот удобрений и воздуха. «Луч-
ший севооборот тот,—говорил Буссенго,— 
который больше всего берёт из воздуха». 

Либих, отвергая гумусовую теорию Тэера , 
выдвинул новое положенно—об исключитель-
ной роли зольных элементов в питании расте-
ний. Либих отрицал существование улучшаю-
щих растений и приходил к выводу, что все 
растения истощают почву, с той лишь разни-
цей, что одни поглощают пищу из верхних 
горизонтов почвы, другие—из более глубоких, 
причём количественное выражение и темпы 
выноса также различны. На этом основании 
Либих выдвинул необходимость возврата почве 
извлекаемых из неё в у р о ж а я х элементов 
зольной пищи растений. Либих не считал С. 
средством поддержания плодородия почвы и 
явно недооценивал значение многолетних трав. 
«Посредством чередования с другими расте-
ниями,—говорил Либих,—благодаря введению 
в севооборот глубоко коренящихся растений, 
мы, правда, отодвигаем момент истощения поч-
вы, но этим мы его ещё не предотвращаем». 

Придя на смену паровой системе земледе-
лия, плодосменные С. в комплексе с глубокой 
обработкой и удобрениями значительно под-
няли уровень плодородия почв, ввели в поле-
вую культуру товарные растения, положили 
начало созданию искусственной зелёной кор-
мовой площади и вывели кустарное потреби-
тельское земледелие на путь массового товар-
ного производства. Однако по мерю специали-
зации капиталистич. производства возрастает 
потребность в увеличении посевных площадей 
под культурами промышленного значения, и 
прежние строгие правила чередования раз-
личных культур в плодосменных С. становятся 
неприемлемыми. Развитие хлопчатобумажной, 
винокуренной, свеклосахарной промышлен-
ности привело к необходимости высокого на-
сыщения С. хлопком, технич. картофелем, 
сахарной свёклой и др. промышленными куль-
турами. 

Выдвинутые Либихом полонсения об исклю-
чительной роли минеральных удобрений как 
основы повышения плодородия почв отодви-
нули на задний план прежние представления 
о необходимости строгого чередования раз-
личных с.-х. растений в С., а мощное разви-
тие туковой промышленности явилось практи-
ческой базой для отмены старых форм плодо-
сменного С. Многолетние травы постепенно 
вытеснились из С. и стали достоянием гл. обр. 
специализированных животноводческих хо-
зяйств. Наряду с С. плодосменного типа в 
Зап. Европе и особенно в США широкое рас-
пространение получили типично паропропаш-
ные С. или даже С., построенные из т а к и х 
элементов, как пар—пшеница, пар—пшени-
ца—пшеница. Во многих штатах США до сих 
пор сохранилась монокультура. Вновь возро-
дилась паровая система земледелия, но уже 
на новой основе, с более печальными последст-
виями д л я страны и народа. 

Отсутствие правильных С., хищническая 
эксплоатация природных богатств земли при-
вели капиталистич. страны к массовому раз-
рушению структуры почвы, неустойчивости I 

водного режима, частым засухам и неурожа-
ям (напр. , США). Если капитализм в своей 
первоначальной стадии развития оказал мощ-
ное прогрессивное влияние на земледелие, 
превратив его в сознательное научное приме-
нение агрономии, то в дальнейшем это его зна-
чение переросло в форму систематического 
ограбления не только рабочего, но и почвы. 

Дореволюционная Россия за редкими исклю-
чениями не знала правильных С. Технически 
более совершенными были С. у помещиков, 
в массе же земледелие было представлено 
безраздельным господством паровой системы 
земледелия и худшим её выражением—трёх-
полкой. Развитие земледелия России, так же 
как и на Западе, было сопряжено первона-
чально с огневой (сев. области) и залёж-
ной системой (юж. и ю.-в. степные районы). 
Все эти примитивные формы земледелия сохра-
нились в ряде районов вплоть до Октябрьской 
революции. 

В. И. Ленин указывал как на существен-
ные признаки техники сел . х-ва царской Рос-
сии—на господство трёхпольных С. с посе-
вами традиционных зерновых хлебов, наличие 
навозного скотоводства, отсутствие улучшен-
ных лугов. Данные подворного обследования 
(опубликованы в 1915) 12 уездов России по-
казали, что у 47,1°/0 крестьянских хозяйств 
земля беспорядочно распределялась в 6—20 
кусках , а у 27 ,1%—в 21—100 кусках, причём 
3 6 % крестьянских хозяйств имели землю бо-
лее чем за 5 верст от населённого пункта. Ясно, 
что при такой многополосипе и чересполосице 
никакой технически правильный С. но мог 
иметь места в крестьянском хозяйстве. Это и 
подтверяедаеся данными обе ледования: всего 
1% крестьянских хозяйств (кулацких) имел 
многопольный С., в остальных случаях пре-
обладало трёхполье и беспорядочное пестро-
пол ье. 

Работы Рислера (Швеция) и особенно П. Ко-
стычева (Россия) в конце 19 в . значительно 
приблизили агрономич. науку к правильному 
пониманию вопросов плодородия почвы. В 
результате многочисленных наблюдений и ис-
следований почв целин и перелогов Косты-
чев пришел к выводу, что высокой произво-
дительности целинных почв всегда соответ-
ствовала прочная комковатая структура, а 
низкоурожайным почвам старопашек—распы-
лённое состояние в виде раздельно-частич-
ной бесструктурной массы. Глубокую причин-
ную связь между плодородием почвы, динами-
кой её элементов—воды и пищи—и прочно-
стью комковатой структуры вскрыл впослед-
ствии академик В. Р . Вильяме. 

В. Р . Вильяме показал, что всякая почва, 
находящаяся в культуре, при непрорывном 
возделывании любых однолетних растений, 
даже при условии чередования их между со-
бой, неизбежно утрачивает прочную комко-
ватую структуру и вместе с этим теряет спо-
собность производить высокие урожаи. Изу-
чая свойства органического вещества почвы и 
биологию многолетних трав, В . Р . Вильяма 
сделал вывод о необходимости культуры в С. 
многолетних трав, к-рые он рассматривал как 
единственное пока агротехническое средство, 
способное придать почве прочно комковатое 
состояние. В течение определённого срока (2— 
3 . года) многолетние рыхлокустовые злаки 
(житняк, тимофеевка, амер. пырей и др. ) в 
смеси с многолетними бобовыми (люцерна, 
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клевер , эспарцет), пронизывая своими кор-
нями почву в различных направлениях, ме-
ханически обособляют в ней мелкие к о м к и . 
Накапливаемый после разложения отмерших 
корневых систем деятельный перегной при 
участии освобонсдающегося из корней бобо-
вых трав кальция цементирует эти комочки 
почвы и придаёт им прочность, т. е. способ-
ность не размываться в воде атмосферных 
осадков. Вместе с тем наличие в травосмеси 
бобовых способствует обогащению почвы био-
логич. азотом. Структурная почва, отли-
чающаяся прочностью, создаёт условия для 
свободного регулирования воды и пищи расте-
ний, чем повышает эффективность всех агро-
тохнич. мероприятий (обработки, удобрения, 
орошения и т. п.) и обеспечивает получение 
высоких и устойчивых урожаев . 

Все эти задачи, по Вильямсу, разрешимы 
только в правильных травопольных С., где 
происходит периодический разрыв культуры 
различных однолетних растений посевами сме-
си многолетних трав . Травопольные С. в нор-
мальных условиях имеют от 1 до 3 полей много-
летних трав, за к-рыми следуют в течение 
6—7 лет однолетние растения (зерновые, тех-
нические и т. п.) . Это—тот срок, в течение 
к-рого сохраняется прочность структуры, вос-
становленная многолетними травами. 

Учение В. Р . Вильямса о травопольной си-
стеме земледелия предусматривает наличио 
двух С .—полевоп и кормового. Задачи поле-
вого С.—обеспечить максимальный выход то-
варной продукции растениеводства (зерна, 
хлопка, сахарной свёклы и т . п.) путём систе-
матич. повышения урожаев . Роль много-
летних трав в полевом С.—исключительно 
агротехническая; кормовое значение их в 
полевом С.—подсобное. Задача кормового С., 
по Вильямсу,—«обеспечить максимальные ус-
ловия для производства плановой товарной 
продукции животноводства (молоко, мясо, 
шерсть и пр.) путём качественной рекон-
струкции существующей кормовой базы». По-
пытки совместить решение этих задач в од-
ном С. неизбежно вызвали бы недопустимое 
сокращение посевных площадей и выхода той 
или иной с.-х. продукции. Вая{но также отме-
тить, что пастьба скота в полевом С. при нали-
чии 1, 2 или 3 полей многолетних трав приво-
дила бы к усиленному разрушению структуры 
почвы и полному снятию агротехнич. эффекта 
многолетних трав . 

Кормовой С. обычно включает 4—5 полей 
многолетних трав, в целом же кормовые куль-
туры должны занимать в нём от V« до а/а пло-
щади, обеспечивая я{ивотноводство сочными 
зелёными кормами, культурными пастбищами 
и концентратами. За многолетними травами 
в кормовом С. следуют однолетние культуры 
(яровая пшеница, технические, силосные, од-
нолетние травы и т. д. в зависимости от требо-
ваний плана). Как правило, многолетние 
травы в кормовом С. дополняются однолетни-
ми травами и кормовыми корнеплодами. Пра-
вильное сочетание в использовании многолет-
них и однолетних трав, позволяющее в тече-
ние всего пастбищного периода обеспечивать 
скот витаминными зелёными кормами, назы-
вают «зелёным конвейером». 

Чередование культур в полевом С. обычно 
исходит из задач гос. плана и подчиняется 
общим правилам агрономич. науки. Не до-
пускается чередование более двух зерновых 

культур друг за другом, причём яровые пше-
ницы следуют за многолетними травами и 
блияее к чёрному пару—за озимыми. Озимые 
хлеба следуют, преимущественно, по чёрным 

i парам. В. Р . Вильяме считал чёрный пар не-
пременным элементом правильного С. не только 
потому, что это—лучший предшественник ози-
мых, но, прежде всего, потому, что он—могу-
чее средство борьбы с сорной растительностью. 
По мнению Вильямса, за травяным полем не 
могут следовать пар, озимые и ряд пропашных 
культур, т. к . происходит слишком быстрое 
разрушение структуры почвы. В этом случае 
роль трав как агротехнич. средства сужи-
вается до положения простого предшествен-
ника для одной культуры по пласту, вместо 
того чтобы это полезное действие многолет-
них трав продолжалось в течение всей рота-
ции однолетних культур в С. Непосредствен-
ное следование за травами сахарной свёклы, 
технического картофеля и др. может вызвать 
неблагоприятное соотношение в химич. со-
ставе продуктов и ухудшить технологич. про-
цесс их переработки. 

Эффективность травопольных С. Вильяме 
увязывает с правильной организацией тер-
ритории, т. е. наиболее рациональным разме-
щением не только С. в целом, но и отдельных 
его полей по элементам рельефа, посадкой 
деревянистой растительности по оврагам и на 
водоразделах, а таюке в виде лесных полос 
в качестве природного заслона от суховеев. 
Неотъемлемой частью травопольных С. слу-
жит система зяблевой и предпосевной обра-
ботки почвы и система удобрения. Роль любо-
го правильного С. становится ограниченной, 
если плановое чередование культур не сопро-
вождается комплексом д р у г и х агротехнич. 
мероприятий, способствующих созданию бла-
гоприятных условий для развития растений. 
В условиях правильного травопольного С. 
строгая ротация и комплекс передовых агро-
номич. мероприятий позволяют устранять 
вредное влияние болезней, с.-х. вредителей 
и сорняков и поддерживать урожай на устой-
чивом высоком уровне. 

В тяжёлые годы разрухи, вызванной граж-
данской войной и империалистич. интервен-
цией, В. И. Ленин призывал «во что бы то 
ни стало добиться самого серьёзного и немед-
ленного практического осуществления улучше-
ния и подъёма сельского хозяйства» ( Л е н и н , 
Соч., т. X X V I I , стр. 107). Партия и советское 
правительство возглавили этот величайший 
в истории подъём когда-то наиболее отсталого 
сел. х-ва. Коренным историч. поворотом в 
развитии земледелия СССР явились индуст-
риализация страны и перевод миллионных масс 
мелких производителей на путь социалистич. 
развития. Крупное социалистич. с.-х. произ-
водство, колхозы, МТС и совхозы, вооружён-
ные первоклассной машинной техникой, ока-
зались единственно возможной базой для 
претворения в жизнь подлинных достижений 
научной агрономии. Одним из таких достиже-
ний науки , получившим впервые доступ на 
поля колхозов и совхозов, несмотря на попытки 
врагов социалистич. строя сорвать это важное 
мероприятие, явились правильные травополь-
ные С. и связанная с ними система агротех-
нич. мероприятий. Тов. Сталин на XVII 
Съезде партии отметил исключительную важ-
ность введения правильных С. для подъёма 
сел. х-ва. X V I I I Съезд ВКГ1С6) постановил 
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«внедрить в колхозах и совхозах правильные 
севообороты с применением травосеяния и 
чёрных паров, обеспечивающие значительное 
увеличение плодородия почвы, рост урожай-
ности и создание прочной кормовой базы для 
растущего животноводства» (Резолюции X V I I I 
Съезда ВКП(б) , 1939, стр. 23). 

В развитие этого решения рядом специаль-
ных постановлений партия и правительство 
определили темпы и объём внедрения правиль-
ных С. и системы агротехнич. мероприятий 
в восточных, засушливых ю.-в. районах и не-
чернозёмной полосе СССР, в республиках Сред-
ней Азии, УССР, БССР. Эта работа, гранди-
озная по своим масштабам, протекает при 
непосредственном участии всех научных и 
практических работников агрономии и широ-
ких масс колхозников. 

Введение правильных С. основывается на 
плановом гос. задании и конкретных особен-
ностях сельскохозяйственного производства 
колхоза или совхоза. Как правило, в колхо-
зах вводится один полевой С. и только в 
случае крупных земельных массивов, а такжо 
при неудобной конфигурации земель или рез-
ких различиях в природных условиях отдель-
ных частей массива вводятся два полевых С. 
На орошаемых землях вводятся отдельные С. 
Кормовые С. располагаются в непосредствен-
ной близости к формам и водопою. При нали-
чии свободных земель, подлежащих освоению, 
последние включаются или равномерно во все 
поля С. или из них составляется дополнитель-
но целое поле. Обычно при расположении полей 
на территории направление, размеры и формы 
их должны обеспечивать возможность произ-
водительного использования тракторных аг-
регатов, проведения всех агромероприятий с 
наибольшей эффективностью устранения воз-
можных явлений эрозии, а также правильного 
размещения (в засушливых районах) лесных 
полос. Поля должны быть равновелики, что 
позволяет выдерживать известную плановость 
в посевных площадях и в выходе с.-х. про-
дуктов. Как правило, отклонения в размерах 
полей но должны превышать 3—5%. Бригад-
ные участки, закреплённые за определённой 
бригадой, в полях С. должны располагаться 
компактно в одном земельном массиве. Ком-
пактность бригадных участков —одно из усло-
вий правильной организации труда членов 
бригады и прикреплённого тракторного отряда. 

Важнейшим звеном в деле правильного осво-
ения травопольного С. служит т . н. переходный 
период, в задачу к-рого входит постепенное 
приведение существовавшего ранее чередова-
ния культур в соответствие с принятым С. 
Обычно такой переход сопровонодается не 
только соблюдением элементарных основ пло-
досмена, но и усиленным внедрением таких 
агромероприятий, как система зяблевой обра-
ботки почвы (лущение стерни и глубокая 
вспашка зяби плугом с предплуншиком), чёр-
ные пары и др. В случае наличия высокой за-
сорённости полей спошить с посевом трав 
не рекомендуется, и поля определённое время 
проходят ротацию (чередование) по типу паро-
пропашного С. При введении правильных С. 
для строгого соблюдения агротехники соста-
вляется план перехода, в к-рый включаются 
таблица чередования культур в разрезе полей 
по годам освоения и основные агротехнич. 
указания. При нормальных условиях переход 
к правильным С. можот быть осуществлён в 
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4—5 лет. Введенио правильных С. означает 
новый крупный шаг на пути повышения пло-
дородия почв СССР, обеспечивающий вместе с 
тем огромный рост производительности труда 
и изобилие продуктов. 

Лит.: В и л ь я м е В. , Почвоведение. Земледелие 
с основами почвоведения, 4 иад., M. , 1940; Е р м о -
л о в А. , Организация полевого хозяйства. Системы 
земледелия и севообороты, 5 иад., •СПБ, 1914; П р я -
н и ш н и к о в Д . и Я к у ш к и н И . , Растения поле-
вой культуры, 10 изд., М., 1938; С о в е т о в А., О 
системах земледелия, СПБ, 1867; С о к о л о в Н. , Общее 
земледелие, М., 1938; е г о ж е . Некоторые агротехни-
ческие выводы из севооборотной практики капитали-
стических стран, в ж у р н . «Химизация социалистиче-
ского земледелия», 1937, № 8 и 9; Я к у ш к и н , Учение 0 » М Л - v , 1 9 2 8 ^ С. Ефимов. 

СЕВОСМЕН, см. Севооборот. * 
СЕВР (Sèvres), город в деп. Сены и Уазы 

во Франции, на линии Государственной ж . д. , 
фактически юго-зап. пригород Парижа; 15,5 
тыс. жит. (1936). Известен государственной 
мануфактурой художественного фарфора, пе-
реведённой в С. из Венсена в 1756. С мануфак-
турой связаны обширный музей и школа кера-
мики. 10/VIII 1920 в С. был подписан мир-
ный договор меиеду государствами Антанты и 
Турцией. 

СЕВРОВ ДВУХ (Deux Sèvres) д е п а р т а -
м е н т , в Зап . Франции (см. Дё-Севр). 

СЕВРСКИЙ ДОГОВОР, мирный договор, под-
писанный константинопольским пр-вом с пред-
ставителями стран Антанты 10/VIII 1920 
в Севре после поражения Турции в первой 
мировой войне и заключения в Мудросе 30/Х 
1918 перемирия. Согласно условиям договора, 
владения Турции сводились к небольшой тер-
ритории в Малой Азии и Константинополю с 
узкой полосой земли в Европе. Проливы разо-
ружались и объявлялись свободными для 
прохода всех военных и торговых судов к а к 
в мирное, так и военное время и ставились 
под власть и контроль особой комиссии, назна-
чаемой рядом капиталистич. держав. Рядом 
других статей С. д . ставил Турцию в полити-
чески и экономически неравноправное поло-
жение по отношению к союзным доржавам. 
Национально-освободительное движение турец-
кого народа, закончившееся разгромом интер-
вентов, ликвидировало Севрский договор и 
обеспечило завоевание Турцией политической 
независимости, закреплённое Лозаннским до-
говором (1923). 

СЕВРЮГА, Acipenser s te l la tus , рыба из семей-
ства осетровых (см.). Тело между рядами 
жучек покрыто звёздчатыми пластинками. 
Рыло составляет 60% длины головы. Усики 
короткие, без бахромок. Н и ж н я я губа пре-
рвана. Распространена в Каспийском, Азов-
ском, Чёрном морях, доходя до Адриатиче-
ского моря. Южнокаспийская С. немного отли-
чается от северокаспийской и азово-черномор-
ской. Самцы азовской С. становятся полово-
зрелыми 5—7 лет при длине 93—130 см, 
самки—10—13 лет при длине 129—165 см. 
Самцы южно-каспийской С. достигают зре-
лости 12—14 лет, самки—17—19 лет. Во время 
пребывания в море С. питается ньбольшими 
рыбами, моллюсками, мотылём (Chironomidae), 
ракообразными. На нерестилищах С. не пи-
тается. Д л я икрометания С. входит в реки, 
высоко поднимаясь вверх по течению. В Волге 
С. нерестится с июня по август, преимуществен-
но между Камышином и Чёрным Яром. Пло-
довитость—от 36 тыс. до 360 тыс. икринок. 
Имеет очень большое промысловое значение, да-
вая прекрасных вкусовых качеств мясо и икру . 
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СЕВСК, город, р. ц. в Орловской обл. в 
2 9 км к В . от ж. -д . станции Зёрново; 8,3 тыс. 
ж и т . (1933).—С.—древний город; впервые упоми-
нается в 1146; в конце 16 в . стал местом ссыл-
ки . При Сов. власти сильно выросла пром-сть— 
первичная обработка пеньки, сушка овощей, 
крахмало-паточная, маслобойная, масло-сыро-
варенная и др. ; в районе С. — лесопильная. 
Выли открыты краеведческий музей, педагогич. 
училище, кино, клубы и т . д. С. х-во района 
издавна характеризуется развитием зернового 
х-ва , коноплеводства, картофелеводства, мо-
лочного х-ва и свиноводства. 

СЕГАНТИНИ (Segantini) , Дзкованни (1858— 
1899), известный итал. живописец. Род. в 

^бедной семье тирольских крестьян. Посещал 
в течение двух лет классы академии Брера в 
Милане. Испытывая нужду, С. нек-рое время 
выполнял зарисовки трупов для студентов 
анатомической клиники. С 1881 переехал в 
Бриенцу, где сблизился с братьями Грубичи, 
оказавшими большое влияние на его развитие 
и открывшими ему Милле (см.). В 1886—94 
ж и л в Граубюндене. Выработал особую тех-
нику наложения чистых красок, прекрасно 
передающую прозрачность горного воздуха 
(«Пашня», «Коровы у изгороди», «Девушка за 
вязанием», «Коровы в запряяске»). С 1894 пе-
реехал в Малоджу (Энгадин). Здесь, наряду с 
пленеристическими работами («Весенний луг», 

•«Возвращение на родину» и др.) , в творчество 
О. всё большую роль начинают играть симво-
лические и аллегорические темы («Источник 
жизни», «Тщеславие», «Дурные матори», «Ни-
рвана»). В стиле этих поздних работ дают о 
себе знать отзвуки модерна (линейность, ор-
наментальность). С. интересен не этими упа-
дочными произведениями, а полными жизни 
и правдивого наблюдения картинами альпий-
ской природы и быта трудового населения аль-
пийских гор. Творчество С. представлено в 
ряде музеев Зап . Европы. 

Лит.: S e g a n t l n l О. , Scr l t t l e le t tc rc . Torino, 
1 9 1 0 ; S e r v a e s F . , Giovanni Segantlnl . Sein Leben 
und sein Werk, W. , 1902; S e g a n t l n l G o t t a r d o, 
Oiov[annl] Segantlnl . Sein Leben und sein Werk, Zürich, 
1919 (Schrif ten für Schweizer Art und Kunst , 105—108). 

СЕГЕД, С е г е д и н (Szeged), второй по 
населённости город Венгрии на р. Тиссе, близ 
границы с Югославией; ж.-д . узел, крупный 
речной порт 139,7 тыс. я«ит. (1936). Значи-
тельный торговый центр для тяготеющего к 
С. плодородного с.-х. района долин Тиссы, 
Кёрёша и Мароша. Мельницы, шерстоткац-
кое, кожевенное, деревообделочное, табачноо 
я пр. производства; речное судостроение. Уни-

в е р с и т е т (ок. 2.000 студентов). Высшая торго-
вая школа. 

СЕГЕДИЛЬЯ (исп. seguidilla), испанский на-
родный танец, родственный болеро, вероятно 
мавританского происхождения. Танец известен 
с 16 в. , но па современных С.—более позднего 
происхождения. С. исполняется под пение с 
аккомпанементом на гитаре; звуками кастаньет 
отмечается ритм между вокальными купле-
тами. Тактовый размер С. — трёхдольный, 

• |_ц I MI p i ритм—см. рис., темп до-
é J7j J élé J J вольно быстрый. Тексты 

С. преимущественно лю-
бовно- лирич. содержания. С. неоднократно ис-
пользовалась в симфонической и театральной 
музыке («Ночь в Мадриде» Глинки, «Кармен» 
Бизе и т. д.) . 

СЕГЕРС (Seghers), Геркулес (род. 1589 или 
1590—умер после 1635), выдающийся голланд-

ский живописец и офортист. Ученик Гиллиса 
ван-Конинкслоо в Амстердаме. Работал в 
Гаарлеме, Амстердаме и Гааге. О жизни и твор-
честве С. сохранились лишь самые отрывоч-
ные сведения. Круг его работ точно не установ-
лен. Истоки искусства С.—северный маньери-
стический пейзаж конца 16 в. У Момпера, Кон-
инкслоо, Эмсгеймера С. заимствовал ряд ком-
позиционных приёмов, подвергая их радикаль-
ной переработке в целях приспособления к 
новым реалистическим запросам. Вместо не-
больших уголков природы С. изображал гран-
диозные панорамы. Пространство передаётся 
им при помощи беспокойного чередования не-
ровностей почвы, разбросанных строений и 
деревьев, что, в соединении с изменчивым 
освещением, накладывает на произведения С. 
отпечаток своеобразного романтизма, психо-
логической насыщенности. Подобно Рембранд-
ту, С. высоко подымается над будничностью и 
нек-рой бездумностью большинства голланд-
ских художников 17 в. Рембрандт в своих пей-
з а ж а х очень близок к С. Известно, что он вы-
соко ценил работы С. Р я д офортов Рембрандта 
представляет собой переработку досок С.(напр., 
знаменитые «Три дерева»). В области офор-
та С. был замечательным мастером и смелым 
новатором. Нек-рые его приёмы, в частности 
техника цветного офорта, остаются до наст, 
времени не разгаданными. Картины С. хранят-
ся в музеях Амстердама, Гаарлома, Лондона. 
Лучшее собрание офортов (ок. 60 листов) 
находится в Амстердамском кабинете гравюр. 
В Гос. Эрмитаже в Ленинграде имеется 4 офор-
та Сегерса. 

Лит.: Die Radierungen dos Herkules Seghers, hrsg. 
v. L. Springer, T. I—II I , В., 1911—13 («Veröffentlichung 
der graphischen Gesellschaft», Bd XIV, XVI); S t e e n -
h o f f W., Hercules Seghers, Amsterdam, 1924. 

СЕГЕТАЛЬНЫЕ (от лат. segetalis—пашен-
ный), сорнополевыо или пашенные растения, 
растущие в посевах озимых, яровых, специаль-
ных культур, трав, кроме того на паровых 
полях, на невозделанных местах среди полей 
(залежи, дороги и т. п.). Сегетальные расте-
ния в посеве распределяются в три яруса . 
Первый, верхний, ярус превышает ростом куль-
тивируемое растение; второй, сродний, имеет 
примерно тот же рост, что и культурное расте-
нио; третий,нижний, ярус не достигает высотой 
роста культивируемого растения. Семена сеге-
тальных растений верхнего яруса обычно со-
зревают до уборки посева и распространяются 
самосевом; семена среднего яруса созревают 
одновременно с семенами культивируемого 
растения и засоряют при молотьбе зерно, 
вмосте с к-рым и попадают в посев; семена 
низкнего я р у с а засоряют почву на месте и 
обсеменяются самосевом часто узко после убор-
ки посева. См. такзке Сорные растения. 

СЕГМ ЕНТ (лат.), 1) С., или о т р е з о к (мат.), 
множество всех действительных чисел х, удов-
летворяющих условию , где о и Ь>о— 
два действительных числа. С. [а; Ь] отличается 
от интервала (см.) (а; Ь) тем, что концы а и Ь 
считаются ему принадлежащими. 2) С. на плос-
кости—плоская фигура, заключённая можду 
кривой и её хордой. С. тела—часть тела, огра-
ниченная плоскостью и отсекаемым ею кус-
ком поверхности. 

С Е Г М Е Н Т А Л Ь Н Ы Е ОРГАНЫ ( н е ф р и д и и ) , 
выделительные канальцы кольчатых червей 
(см.), располагающиеся у них по одной паре 
на каждом сегменте тела. С С.о. червей весьма 
сходны канальцы предпочки и первичной поч-
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к и позвоночных, отличающиеся от них гл . обр . 
существованием общего продольного вывод-
ного к а н а л а . 

СЕГМЕНТЫ (м е т а м e р ы), расположенные 
вдоль главной оси сходные участки тела ж и в о т -
ного, в к -рых повторяются и нек-рые сходные 
органы. Сегментация в ы р а ж а е т с я иногда у ж е 
в наруяшой членистости тела (напр. , дождевой 
червь, многоножка, насекомоо). См. Мета-
мерия. 

С Е Г Н Е Т О В А С О Л Ь , C « H 4 0 „ K N a - 4 H a 0 , двой-
ная калиевая-натриевая соль винной кислоты; 
названа так по имени открывшего её в 1672 
Сегнета. С. с.—ромбические призмы, плавя-
щиеся между 70° и 80°. Уд. вес 1,767. Н а воз-
д у х е кристаллы выветриваются . П р и 100° 
С. с. теряет 3 м о л е к у л ы кристаллизационной 
воды, при 130°—четвёртую молекулу . С. с . 
применяется к а к лечебное средство и для при-
готовления фелинговой жидкости . В наст, 
время все двойные соли щёлочных металлов и 
винной кислоты условно называются С. е.; 
напр. , C4H4Oe ( N H j ) N a - 4 H a O , натрий-аммо-
нийная соль винной кислоты и др . С. с . обла -
дает аномальными пьезоэлектрическими и ди-
электрич. свойствами, носящими настолько 
своеобразный характер , что принято говорить 
об особых я в л е н и я х сегнетоэлектричества. П р и 
комнатной температуре диэлектрич. прони-
цаемость (постоянная) С. с. достигает 200.000 
д л я поля , ориентированного по определённому 
кристаллографич. направлению. Б о л ь ш у ю ди-
электрич. проницаемость С. с. имеет лишь при 
температурах ниже + 2 5 ° и выше —20°; вне 
этого интервала диэлектрич. свойства С. с. 
нормальны. 

Лит.: Н е к р а с о в В . В . , К у р с общей химии, 
т . I — И , 5 иап-. М., 1939; К у р ч а т о в И . В . , Сегнето-
влектрини, Л . — М . , 1937 (библиография). 

С Е Г О В И Я (Segovia) , 1) провинция в Старой 
Кастилии в Центр . Испании. Т е р р и т о р и я — 
6.943 км*; население—180,4 тыс. жит . (1940). 
Район экстенсивного сельского х-ва с преобла-
данием крупного землевладения. В земледелии 
выделяются посевы пшеницы. Значительное 
овцеводство. Промышленность крупного зна-
чения не имеет,—2) Г л а в н ы й город одноимён-
ной провинции в Испании, на сев. склонах Сьер-
ры-Гвадаррамы, на р. Эресма (системы Дуэро) 
и на ж . д. Мадрид—Медина-дель-Кампо; 
18 тыс. жит . (1930). Производство шерстяных 
изделий, небольшие кожевенные, табачные , ке-
рамические, пищевые предприятия . Готиче-
ский собор 16 в . А л ь к а з а р ( 1 1 - 1 4 вв. ) . 

С Е Г О З Е Р О , в Карело-Финской ССР. Пло-
щадь—ок. 785 км». Н а озере 76 островов 
общей площадью в 31,5 км'1. Из озера вытекает 
р. Сегежа, впадающая в озеро Выг. Н а зап. 
берегу С. расположено с. Паданы, районный 
центр Сегозерского района. 

CERPE(Segre), левый приток Эбро в Испании. 
Длина ок. 260 км. Б е р ё т начало в П и р е н е я х и 
орошает Каталонию. Впадает в Эбро у Меки-
ненса. Судоходен от Лериды, в районе к-рой С. 
широко используется д л я о р о ш е н и я . 

С Е Г Р Е Г А Ц И Я (от лат. segregat io—отделение), 
с труктурная неоднородность в металлич. и 
неметаллич. сплавах, в о з н и к а ю щ а я при кри-
сталлизации их вследствие того, что первые 
кристаллы затвердевающего сплава по составу 
отличны от последующих; С. обычно называют 
и самый процесс возникновения у к а з а н н о й 
неоднородности. Д л я борьбы . с С. при из-
готовлении технич. сплавов применяется це-
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лый р я д практич . мероприятий (см. Ликва-
ция). 

С Ё Г У Н (по-японски—полководец , военный 
вождь) , т и т у л правителей Я п о н и и до сер. 1 9 в . 
Институт сёгуната окончательно сложился и 
оформился в Японии в конце 12 в . , в период 
феодальной раздробленности, роста и усиле-
ния к р у п н ы х феодальных родов и ослабления 
вследствие этого императорской власти . Фео-
дальные владетели области Канто (район 
Токио—Иокогама) ещё с 10 в. повели борьбу 
против центральной власти . После длитель-
ных феодальных войн представитель рода Т а й -
ра Киёмори в 1156 установил в области свою 
власть , продерясавшуюся 20 лет; он был сверг-
нут родом Минамото, представитель к-рого 
Иоритомо, опиравшийся на хорошо во о р у ж ён-
ных дружинников—самураев (см. ) ,—установил 
у себя в 1192 новый государственный порядок— 
с ё г у н а т . Иоритомо создал в своём замке К а -
макуре , в области Канто , военное правитель-
ство (бакуфу) , к-рое у п р а в л я л о армией, соби-
рало налоги , назначало местные власти и 
организовало суды. О п и р а я с ь на военную 
силу и с л у ж и л о е сословие ( л и ч н ы х вассалов 
С.—гокэнин) , городскио элементы и отдельных 
феодалов, Иоритомо Минамото подавил сопро-
тивление императорского двора , церкви и по-
л о ж и л начало военной системе управления в 
Японии под именем сёгуната , с нок-рыми пере-
рывами продержавшейся до середины 19 в . , 
т . е . почти 700 лет. П р и этом Иоритомо но-
минально с о х р а н и л власть императора и 
формально действовал от его имени. После 
смерти Иоритомо Минамото в 1205 власть 
попала к роду его жены, Ходзе , к -рый пра-
вил страной от имени малолетних наследников 
Минамото. При Ходзе императорский двор 
и его сторонники были лишены почти всех 
земельных владений, и император превратился 
в священный символ, не имевший никакой 
реальной власти . Н а смену потерявшей попу-
лярность династии Ходзе , в результате вос-
стания, п р и ш л а династия сёгуна Асикаги 
(1338—1565), п р и к -рой часто от имени С. 
правили другие влиятельные роды. Падение 
сёгуна Асикаги было связано с дальнейшим 
феодальным дроблением Японии и резким уси-
лением к р е с т ь я н с к и х войн в 15 в . Под конец 
династии Асикаги выдвинулся в качестве 
военачальника Ода Н а б у н а г а (1534—82), к-рый, 
добившись власти, у п р а в л я л сначала от имени 
С., а затем сам стал (1568) фактически сёгу-
ном. Сёгунат Н а б у н а г и начинал собой период 
укрепления феодального государства и пода-
вления крестьянского д в и ж е н и я . После убий-
ства Н а б у н а г и в 1582 к власти пришёл его 
б л и ж а й ш и й помощник Хидэёси , подчинивший 
центральной власти могущественные южные 
к л а н ы Шимадзу и Сацума и северные районы, 
у п р а в л я ю щ и е с я кланом Удзимасса , и факти-
чески объединил всю Японию. В 1592—98 
Хидэёси попытался завоевать Корею, но объ-
единёнными силами корейцев и китайцев б ы л 
отброшен. Х а р а к т е р н о , что Хидэёси , с о х р а н я я 
всю полноту военной власти, не п р и н я л , одна-
ко , ти ту л а с ё г у н Л П о с л е его смерти (1598) н а -
ступил новый период внутренней борьбы, окон-
чившейся в 1603 победой с о р а т н и к а Хидэёси, 
к р у п н е й ш е г о феодала (даймио) Иеасу , начав-
шего последнюю династию я н о н с к и х С. (1603)— 
династию Токугавы (см.). А. Трояновский. 

С Е Г У Р А (Segura), река в юго-вост. Испании . 
Д л и н а — 341 км. Бе ] ёт н а г а т о на Сьерра-
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Сегура в Андалузских горах. По выводе из гор 
вступает на береговую низменность Мурсии и 
впадает в Средиземное моро. Полноводна лишь 
во время 8имних дождей, летом сильно мелеет. 
Используется для искусственного орошения. 

С Е Д А Л И Щ Н Ы Й Н Е Р В , самый крупный и 
длинный из периферических нервов. Берёт 
начало из корешков крестцового нервного 
сплетения, формируясь в один ствол около 
седалищного отверстия, по выходе из к-рого 
проходит между седалищным бугром и боль-
шим вертлом бедренной кости; спускается по 
задней поверхности бедра, будучи прикрытым 
двуглавой, полуперепончатой и полусухо-
жильными мышцами. В области подколенной 
ямки делится на свои две конечные ветви — 
большсберцовый и общий малоберцовый нервы. 
Иннервирует окружающие его мышцы полости 
малого таза и задней поверхности бодра. 

С Е Д А Н (Sedan), город в деп. Арденн, в сев.-
вост. Франции, на р. Мёз (Маас) и на линий 
Вост. ж д., в IOWJH от бельгийской границы; 
18,6 тыс.[жит. (1936). Шерстяная (производство 
сукон и др.) , металлообрабатывающая, маши-
ностроительная и пищевая пром-сть. 

В о е н н ы е о п е р а ц и и в р а й о н е С. 
В районе С. в 1870 произошло одно из круп-
нейших сражений Франко-прусской войны 
1870—71, закончившееся капитуляцией франц. 
армии и Наполеона I I I . Во 2-й половине августа 
1870 часть франц. армии, возглавлявшаяся 
Базеном, была блокирована немцами в Меце, 
а д р у г а я часть—т. н. Шалонская армия, во 
главе к-рой был поставлен маршал Мак-Магон 
(см.) ,—выдерживала сильный нажим против-
ника, двигавшегося на 3 . и С.-З. Мак-Магон 
не имел точных сведений ни о положении Базе-
на, ни о силах немцев. Под давлением франц. 
правительства, к-рое, боясь революции в 
Париже, требовало от Шалонской армии неме-
дленного двияеения на выручку Базена, Мак-
Магон 23 /VI I I 1870 двинул свою армию по 
широкой дуге на С.-В. и В. Тем самым он 
поставил свои войска под охват немецких 
IV (т. н. Маасской) и I I I армий. После ряда 
неудачных для франц. армии боёв она оказа-
лась прижатой к бельгийской границе на 
узкой полосе франц. территории, беэ всякой 
перспективы на прорыв к Мецу. В корреспон-
денции от 2 6 / V I I I , напечатанной в англ . 
«Pall Mall Gazette», Ф . Энгельс с замечатель-
ным пониманием обстановки характеризовал 
авантюристичность плана Мак-Магона, к-рый, 
располагая «безнадёжно малыми силами», сам 
шёл навстречу поражению (см. Э н г е л ь с , 
Заметки о войне. Статьи о Франко-прусской 
войне 1870—1871 гг. , IM.], 1940, стр. 55—58). 
Предсказанная Энгельсом катастрофа разра-
зилась 1 / IX и именно в том районе, к-рый 
он указывал . У небольшой франц. крепости 
С. менее 100 тыс. французов оказались окру-
жёнными немецкими войсками, насчитывав-
шими св. 150 тыс. Франц. войска были сильно 
изнурены предшествовавшими боями и беспо-
лезными маршами, но оказали противнику 
сопротивление. В Базейле и нек-рых других 
пунктах в окрестностях С. население активно 
помогало франц. войскам. Французы потеряли 
убитыми и ранеными ок . 17 тыс. чел. , немецкие 
потери составили ок . 9 тыс. чел. Исход сраже-
ния был предрешён, тем более, что бездарное 
франц. командование не приняло никаких мер 
д л я затруднения немцам переправы через р. Мёз 
(Маас) и не обеспечило франц. войскам воз-
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можности отхода на 3.—чероз Мезьер (произ-
ведённая слабая попытка прорыва не удалась). 
Помимо численного превосходства немцев, 
сказывалось также превосходство их артил-
лерии (крупповские пушки). Около 16ч. 30м. 
1 / IX С. капитулировал, причём в руки против-
ника попали не только армия численностью 
в 83 тыс. чел. и свыше 550 орудий, но и сам 
Наполеон I I I , находившийся в С.—Капитуля-
ция Наполеона 111 полностью подтвердила 
предвиденио Маркса, к-рый ещё 23/VII 1870 
писал, что «Вторая империя кончится тем же, 
чем началась: жалкой пародией» ( М а р к с , 
Избр. произв., T. I I , 1940, стр. 371). Седанская 
катастрофа, вскрывшая полную гнилость бона-
партистского милитаризма (см. т а м ж о, стр. 
374), означала к р а х Второй империи (в Париже 
4 / IX вспыхнула революция, и была объявле-
на республика) и явилась поворотным пунк-
том в ходе войны, к -рая после С. приняла со 
стороны немцев завоевательный, захватниче-
ский характер . 

Германские фашисты пытались всячески 
раздувать военное значение победы при С., 
изображая её как воплощение идеи стратегич. 
Канн (см.). Между тем, сам автор теории «Канн» 
немецкий военный деятель А. Шлиффен под-
чёркивал в своих трудах, что седанская победа 
немцев была возможна вследствие слабости 
противника и грубых ошибок его командова-
ния .—Напав на СССР, гитлеровцы рассчитыва-
ли привести Красную армию к молниеносному 
С., однако героич. сопротивление сов. народа 
и его вооружённых сил привело к полному кра-
ху авантюристич. стратегич. планов фашист-
ского командования. В историч. сражении под 
Сталинградом 1942—43, приведшем к полному 
окружению и уничтожению 330-тысячной не-
мецкой армии, Красная армия достигла бес-
прецедентной в военной истории победы, с к-рой 
седанская победа немцев 1870 не может итти 
ни в какое сравнение. 

Во вромя первой мировой войны вокруг С. 
велись ожесточённые бои в дни т . н. погранич-
ного сражения (21—25/VIII 1914).—Во время 
второй мировой войны район С. вновь стал аре-
ной военных действий. 16/V 1940 герм, войска, 
ударное ядро к-рых составляли соединения 
т я ж ё л ы х и средних танков, поддержанных 
массой пикирующих бомбардировщиков, про-
рвали между Намюром и С., на фронто в 100 км, 
франц. укрепления, являвшиеся продолже-
нием т. н. линии Маисино, но значительно более 
слабые, чем основные укрепления этой линии. 
В районе С. герм, войска форсировали р. Мёз 
(Маас), причём в результате безобразной халат-
ности или предательства франц. командования 
нек-рые мосты через Маас, как и в 1870, не были 
разрушены франц. войсками. Осуществлённый 
немцами прорыв в районе Седана поставил 
франц. армию в тяжёлое положение; ликви-
дировать этот прорыв франц. командование 
не смогло. М. Струве. 

С Е Д А Р - Р А П И Д С (Cedar Rapids) , город в шта-
те Айова в США, у водопадов р. Седар; ж.-д. 
узел; 62,1 тыс. жит. (1940). Чугунно-литейная, 
металлообрабатывающая, деревообрабатываю-
щая, пищевая и пр. промышленность; круп-
ные ж. -д . мастерские. Всего ок . 6 тыс. про-
мышленных рабочих. Значительная торговля 
зерном и лесом. 

С Ё Д Е Р Т Е Л Ь Е (Södertäl je) , город в округе 
Стокгольм, в юуо-вост. Швеции, у оз. Меларен 
и на одноимённом канале, соединяющем С. с 
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Балтийским мором; ж.-д . узел; 15,8 тыс. жит. 
(1941). Один из центров шведского машино-
строения и металлообработки. 

С Ё Д Е Р Х А М Н (Söderhamn), город в округе 
Йевлебор в вост. части Швеции. Расположен 
на ж . д., в 3 км от побережья Ботнического 
залива. 10,1 тыс. жит. (1940). Один из центров 
шведской лесопильной пром-сти. Портом для 
С. служит город Стугсунн. 

С Ё Д Ё Р Х О Л Ь М (Söderholm), Якоб Иохаднес 
(1863—1934), финляндский геолог. Геологию 
изучал в Гельсингфорсе, Стокгольме и Гейдель-
берго (у Розенбуша). В Геологич. комиссии 
Финляндии начал работать в 1888, с 1893 до 
самой сморти состоял директором этой комис-
сии. Имя С. неразрывно связано с изучением 
докембрия Финляндии. Его заслугой является 
расчленение этой древнейшей метаморфич. 
серии на несколько систем, установление пере-
рывов между отложением разных серий, к-рые 
он выделил в самостоятельные системы, рас-
членение по возрасту гранитов и других извер-
женных пород докембрия Финляндии. Это 
дало толчок к развитию аналогичных работ 
в др. странах. 

Следует отметить его работы по изучению 
явлений инъокционного метаморфизма и по 
установлению группы смешанных осадочно-
изверженных пород, к-рые получили от него 
название мигматитов, вошодшее во всеобщее 
употребление. 

С Е Д Ж В И К , С е дHt у и к (Sedgwik), Адам 
(1785—1873), англ. геолог. С 1818 по 1872 был 
профессором Кембриджского ун-та. С его име-
нем связано установление комбрийской системы 
в стратиграфии. Это название (от Cambria—дре-
внее название Уэльса) было дано С. одной из 
древнейших групп отлоясений, развитых в ю.-з. 
Англии. Верхняя граница кембрия, проводи-
мая С., захватывала значительную часть нижне-
го силура. С именем С., а также и Мёрчисона 
(Murchison), связано и установление девонской 
системы. Это название приурочивалось ими к 
осадочным отложениям Южного Девоншира, 
возраст к-рых ещё в 1837 был определён Лонс-
дейлом (Lonsdale) как более молодой, чем силу-
рийский. Результаты исследований С. и Мёрчи-
сона опубликованы в 1839 в монографии 
«Physical structure of the rocks of Devonshire». 

С Ё Д Ж И Н О У , точнее С а г и н о у (Saginaw), 
город в штате Мичиган в США, на судоходной 
реке Седжиноу, в 25 км от её впадения в од-
ноимённый залив оз. Гурон; крупный ж.-д. 
узел; 82,8 тыс. жит. (1940). Центр развитого 
промышленного и с.-х. района со значитель-
ной добычей угля, соли, культурой сахарной 
свёклы, посевами зерновых. В разнообразной 
п ромы шленности С. —метал лооб рабатывающей, 
машиностроительной, автомобильной, лесо-
пильной, деревообделочной, свеклосахарной, 
мукомольной и пр.—занято ок. 15 тыс. че-
ловек. 

С Е Д И М Е Н Т А Ц И Я , 1) явление оседания частиц 
суспензий, эмульсий, туманов или др. дисперс-
ных систем под дойствием силы тяжести. С. 
часто завершает процесс коагуляции коллоид-
ных систем. С.—весьма распространённое в 
природе явление. Выпадение дождя или снега, 
оседание дымов и туманов, отстаивание мутной 
воды являются примерами С. 

В зависимости от размера частиц, их плот-
ности, а также плотности и вязкости среды 
С. можот протекать с различной скоростью. 
Согласно закону Стокса, скорость оседания 
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Л 2r4D-d)Q 
и = 9= . где г—радиус шарообразных 
частиц, D— их плотность, т,—вязкость сре-
ды, d—её плотность и д—земное ускорение. 
Пользуясь законом Стокса, можно, измеряя 
скорость осодания, определять радиус оседаю-
щих частиц и наоборот. Для полидисперсных 
систем, т. е. таких, в к-рых содержатся частицы 
различных радиусов, можно, пользуясь изме-
рением скорости С., определять процентное 
содержание частиц различного размера (седи-
ментационный анализ). Эту задачу разрешают 
двумя способами: а) измерением количества 
осадка, осевшего на дно сосуда в различные 
промежутки времени, б) измерением гидростати-

! ческого давления суспензии через равные про-
, межутки времени. На основе этих двух методов 

сконструированы специальные приборы, назы-
ваемые седиментомотрами. Седимонтационный 
анализ применяется при анализе почвы, гли-
ны, ила и др. суспензий. 

С. коллоидных растворов протекает весьма 
медленно. Цоэтому для ускорения её часто 
заменяют действие силы тяжести центробежной 
силой. Д л я этой цели Т . Сведбергом была 
построена в 1923 ультрацентрифуга с центро-
бежным ускорением в 100.000 раз ббльшим 
земного ускорения. В ультрацентрифуге удаёт-
ся наблюдать С. даже высокодисперсных 
золой, к-рые под действием силы тяжести 
оседают неизмеримо медленно. 

2) Слоеобразование, или накопление осад-
ков. При ноизменном положении береговой 
линии будет происходить накопление осадков 
одного и того же типа в одних и тех же местах. 
Литологически осадки в этом случае будут 
меняться лишь в горизонтальном направлении 
от грубых (конгломераты, галечник и т. д.) 
у берегов, через пески—песчаники к глинам, 
известнякам и т. Д. по мере увеличения глуби-
ны моря. При изменяющейся береговой линии 
моря происходит непрерывное накопление осад-
ков, литологически различных по вертикали, 
т. к. с изменением местоположения береговой 
линии при колебаниях земной коры меняется 
глубина моря, а следовательно, и характер 
отложений по вертикали. Процесс С. связан 
с испарением воды, выпадением атмосферных 
осадков и денудацией горных пород. 

Лит.: H a h ri F . V-, Dlsperso ldana lyse , Dresden— 
Lpz. , 1928 ( H a n d b u c h der Kol lo ldwissenschnf t In E i n z e l -
dars te l lungen , Bd I I I ) ; П е с к о в I I . П . , Физико-
химические основы коллоидной науки , 2 изд. . M . — Л . , 
1934; Д у м а н е к и й А. В. , Учение о коллоидах, М. , 
1937; е г о ж е . Методы определения дисперсности 
волей, вмульсий и суспензий, в кн.: Записки Воронежско-
го сельскохозяйственного ипститута, т . X I , Воронеж, 
1928; Исследования поФизико-химии технических суспсп-
аий, сб. под ред. П . А. Робиндера, M — Л . . 1933; Ф и г у -
р о в с к и й Н . А. , Современные методы седименто-
метричсского анализа суспенаий и вмульсий, М. , 1939. 

С Е Д Л Е Ц (Siedice), город в Польше, важный 
Ht.-д. узел; 36,9 тыс. жителей (1931). Производ-
ство металлич. изделий, цементные, кожевенные 
заводы, мукомольные, керамич. предприятия. 

С Е Д Л Е Ц К А Я Г У Б Е Р Н И Я , одна из дореволю-
ционных административных единиц в зап. части 
России (на территории Польши). Занимала 
св. 14 тыс. км2. 

С Е Д Л О , приспособление для верховой езды 
или для перевозки грузов (вьюков) на спине 
я{ивотного. Усовершенствованное С. для верхо-
вой езды состоит из места для сиденья, под-
пруги и стремян. Виды С., в зависимости от 
назначения, весьма разнообразны. На снабясе-
нии Красной армии состоят кавалерийские С.— 
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строевое, казачье, вольтижировочное и спе-
циальные С. для командного состава . Особые 
С. имеются для перевозки грузов. 

С Е Д Л О В И Н А , понижение в горном хребте 
или мея«ду двумя вершинами. В горных местно-
стях С. часто служат перевалами. 

С Е Д М И Ч Н И К , Tr ien ta l i s , род травянистых 
растений из сем. первоцветных. Всего 2 вида: 
С. европейский ( Т . еигораеа), с ТОНКИМИ под-
земными побегами, стеблем 5—25 см высотой, 
с верхними, скученными в мутовку, продолго-
вато-эллиптическими листьями. Цветки белые, 
красивые, в числе 1—5, на тонких цветоножках 
в пазухах верхних листьев. Растёт всюду по 
сырым лесам на перегнойной почве. Цветёт 
с мая . С. американский (T. americana)—в при-
атлантической Сев. Америке. 

С Е Д О В , Георгий Яковлович (1877—1914), вы-
дающийся полярный путешественник, гидро» 
граф. Сын неграмотного рыбака с побережья 
Азовского моря, С. с большим трудом получил 
образование. По окончании мореходных клас-
сов в Ростове плавал в качестве капитана тор-
гового судна по Чёрному морю. В 1900 сдал 
экзамен за курс морского военного корпуса. 
В1901 был прикомандирован к Главному гидро-
графич. управлению, плавал в Северном Ледо-
витом океане и Каспийском море. В 1909 воз-
главлял экспедицию по описанию устьевой 

части р. Колымы; в ре-
зультате был установ-
лен первый рейс из 
Владивостока в Колы-
му. В 1910 исследовал 
район Крестовой губы 
на Новой Земле. В 1912 
С. выступил с проек-
том экспедиции к Север-
ному полюсу. Проект 
встретил бюрократиче-
ски-холодноо отноше-
ние со стороны прави-

, тельства, и экспедиция 
С. на судне «Св. Фока» 
осуществилась в 1912 

на частные пожертвования. Зимой 1912—13 суд-
но вмёрзло в лёд у побережья Новой Земли (у 
п-ова Панкратьева) ; в следующее лето С. до-
шёл до Земли Франца Иосифа, где и зазимовал 
вторично в бухте Тихой на о-ве Гукера . Вто-
рая зимовка проходила в крайне т я ж ё л ы х 
условиях; нехватало продовольствия и топли-
ва . В феврале 1914, несмотря на заболевание 
цынгой, С. в сопровождении матросов Линника 
и Пустошного пытался достичь полюса на санях, 
но скончался во время поездки. Экспедиция 
вернулась в Архангельск. Результаты экспе-
диции С. выразились в съёмке части побережья 
Новой Земли и Земли Франца Иосифа; этими 
съёмками были значительно исправлены преж-
ние карты. Участниками экспедиции велись 
геологич., гидрографич., метеорологич., гля-
циологич. и магнитные наблюдения на Новой 
Земле и Земле Франца Иосифа, давшие ценные 
результаты. Царское пр-во приложило все 
усилия к тому, чтобы стереть память об этом 
отваясном русском полярном путешественнике. 
После Великой Октябрьской социалистич. 
революции имя С. стало широко известным в 
СССР и присвоено одному из ледоколов страны. 

Лит.: С е д о в Г . Н . , Путешествия в Колыму и на 
Новую Землю в 1909—10 гг . . П . , 1917; О с т р о в с к и й 
Б . Г. , Безвременно ушедшие. Г . Я . Седов, В. А. Р у с а -
нов, Г . Л . Брусилов и Э. В . Толь , Л . , 1934; В и з е В. Ю . , 
История исслсдовашш Советской Арктики . Карское 

и Баренцово моря, 3 изд. , Архангельск, 1935; Д ь я -
к о н о в М. А. , История вкспедиций в полярные страны, 
Архангельск, 1938. Л . Спрыгина. 

« С Е Д О В » , пароход ледокольного типа, водо-
измещением 3.056 т , на к-ром совершён ряд 
полярных экспедиций (см.). В октябре 1937 
в море Лаптевых, западнее Ново-Сибирских 
о-вов, был затёрт льдами караван советской 
экспедиции, состоящий из ледоколов «Садко», 
«Малыгин» и «Седов». 28/VI11 1938 подошедшим 
на помощь ледоколом «Ермак» были выведены 
из льдов «Садко» и «Малыгин», «Седов», же был 
оставлен в дрейфе. Дрейф начался от 75° с. ш. 
и 130°21' в . д . в направлении на север. Через 
месяц под влиянием ветров повернул на восток, 
с конца января 1938 повернул на северо-запад, 
а в июле между меридианами 130°—140° в. д .— 
снова на север. С 28 /VII I 1938 дрейф «Седова» 
резко пошел на соверо-запад и 20/11 1939 
находился на 86° с. ш. и 119°15' в. д. В марте 
того же года «Седов» дрейфовал в северо-запад-
ном направлении со скоростью 2—3 мили в сут-
ки, приближаясь к 87-й параллели. До сере-
дины мая дрейф «Седова» проходил севернее 
дрейфа «Фрама», затем оба дрейфа совпали 
между собой. В августе дрейф «Седова» начал 
быстро отклоняться к северу и достиг 31/VIII 
самой северной точки—86°40' с . ш. и 47°55' в. д . 
В октябре «Седов» вновь спустился к югу, 
пересек путь дрейфа «Фрама» и 20/Х был на 
84°36' с. ш. и 26°12' в. д. , а в день окончания 
дрейфа 13/1 1940 и встречи с вышедшим на по-
мощь седовцам ледоколом «И. Сталин»—на 
81°0,7' с. ш. и 3°50' в . д. Экипаж судна, возгла-
вляемый капитаном К. Бадигнным и помполи-
том Д . Трофимовым, состоял всего лишь из 
15 человек, но за время 27-месячного дрейфа 
провёл огромные научные работы по гидроло-
гии, климатологии, земному магнетизму и гра-
витационным наблюдениям. В научном отноше-
нии значение дрейфа «Седова» исключительно 
велико, т . к . он проходил в совершенно не ис-
следованных районах Арктики. За всё время 
дрейфа участники его пользовались постоян-
ным вниманием и заботами партии и прави-
тельства и лично т. Сталина, что явилось основ-
ной причиной благополучного его завершения. 
Годовщины дрейфа «Седова» были отмечены 
приветственными обращениями Ц К ВКП(б) 
и С Н К СССР за подписями Огалина и Молото-
ва. По возвращении участников экспедиции в 
Москву указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 3 / I I 1940 они награждены орденом 
Ленина с присвоением звания героев Совет-
ского Союза; пароход «Седов» награждён орде-
ном Ленина. • 

СЕДОЙ ( Л и т в и н ) , Зиновий Яковлевич 
(р. 1876), рабочий-большевик, профессиональ-
ный революционер. Член партии с 1897. 
В революционном движении с 1893. Участник 
московского «Рабочего союза». В 1896 дважды 
арестовывался. В 1897, по выходе из тюрьмы, 
переехал в Петербург. До 1905 вёл партийную 
работу в Петербурге, Нижнем-Новгороде, Мо-
скве, в Тифлисе. В этот период неоднократно 
арестовывался и высылался. В 1905, во время 
Декабрьского вооружённого восстания в Мо-
скве, был начальником штаба боевых дружин 
на Пресне. В 1906 уехал в Финляндию, где 
был секретарём военно-роволюционной орга-
низации Р С Д Р П . Активный участник Свеа-
боргского восстания. После подавления вос-
стания в конце 1906 эмигрировал. Дважды 
арестовывался во Франции по обвинению 
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в антивоенной пропаганде. В 1917 вернулся в 
Россию. Принимал активное участие на фрон-
тах гражданской войны. С 1919 работал в 
Центральном •управлении военных сообщений, 
затем в Н К П С . С 1921 по 1939—директор 
хлопчатобумаясного техникума им. Декабрь-
ского вооружённого восстания 1905. Делегат 
IV, X , X I , X I I I , X I V и XVI Съездов партии. 
На X Съезде был избран членом Ц К К . 

СЕЗАИ-ЗАДЕ, Сами-паша, соврем, турецкий 
писатель. Происходит из старинного знатного 
рода. Творчество С.-З. складывалось под непо-
средственным влиянием буржуазно-демократич. 
направления в литературе, носящего название 
«Эдебияти джедидие» («Новая литература»). 
Сочувствие к людям из народа, к страданиям 
человека выражено особенно сильно в наиболее 
популярном произведении С.-З. повести «Сер-
гюзешт» (1877; «Приключение», рус. пере-
вод Е . Э. Бертельса, 1923, серия «Всемирной 
лито рату ры»). 

СЕЗАМ, масличное растение, см. Кунжут. 
СЕЗАНН (Cëzanne), Поль (1839—1906), из-

вестный франц. ясивописец. Родился в Эксе, 
близ Марселя, учился в коллежо Бурбон, 
где его близким товарищем был Э. Золя . За -
нимаясь затем в Школе права (1858—59), С. 
одновременно рисовал в музее Экса и начинал 
работать над проблемами света в живописи. 
В конце 1862 пытался поступить в Школу 
изящных искусств в Париже , но безуспешно. 
После «Салона отверженных» 1863 С. и Золя 
сблизились с кругом художников—будущих 
импрессионистов. Творческий путь С. опреде-
ляется с начала 60-х годов. С., как и импрес-
сионисты, выступил против официального 
академического искусства. Он создал целый 
ряд портретов—дяди, отца, автопортреты, 
портреты сестры и др. Но в отличие от импрес-
сионистов С. пытается передать фигуру объём-
но, в подчёркнуто материальных образах. С. в 
этот период строит свои портреты на контра-
стах чёрного и белого, густо накладывая шпах-
телем краску. В поисках выразительности он 
подчас деформирует лица, отступая от реаль-
ного сходства. Свойственная этим портретам 
преувеличенная экспрессивность, выдающая 
влияние Домье, ещё более ощутима в т а к и х 
композициях, как «Убийство», «Осёл и вор», 
«Идиллия» и др. , построенных на контрастных 
сочетаниях, напряжённых и динамичных. В 
это время С. увлекался Делакруа , делая ряд 
копий с его произведений («Ладья Данте» 
и др.). 

В 1872 С. ж и л под Парижем в Понтуазе, а 
затем до 1874—в Овере. Годы жизни С. в Овере 
и Понтуазе—особый период его творчества. 
В Понтуазе он работал вместе с Писарро, 
оказавшим на него большое влияние (С. де-
лает копию с пойзаяса Писарро). Палитра С. 
светлеет, этот период можно считать наиболее 
«импрессионистическим» во всём творчество С. 
К этому времени относится ряд интересных 
пейзажей". «Дом повешенного» (Лувр), «Дорога 
в Понтуазе» (Гос. музой нового западного искус-
ства в Москве) и др. Написанные в серо-зелёной 
гамме, в свободной импрессионистич. манере, 
они в то же время сохраняют подчёркнутую 
материальность объёмов. Сближаясь с импрес-
сионистами, С. участвует на их выставках 
в 1874 и в 1877. Знакомство С. с импрессиони-
стами оказало влияние на его искусство, но не 
предопределило его творческий путь. С. остаёт-
ся чуяед не только субъективизму и эмоциональ-

ной насыщенности импрессионизма, но и тому 
непосредственному реалистическому восприя-
тию мира, к-рое составляет одно из важнейших 
качеств искусства, например, Ренуара . По-
средством цвета С. как бы лепит объёмы, д у м а я 
постоянно при этом об общей конструкции, 
композиции картины. Эти проблемы для С. ста-
ли самодовлеющими; акцентируя их, он дефор-
мировал, искажал реальный мир, увеличивая 
отдельные части человеческого тола. С. упро-
щал действительность, сводя её разнообразные 
формы к почти что геометрическим фигурам. 
Отсюда его полонсоние: «Всё в природе лепится 
в форме шара, конуса, цилиндра; надо учиться 
писать на этих простых фигурах, и если вы 
научитесь владеть этими формами, вы сделаете 
все, что захотите». У ж е здесь наблюдается у 
С. разрыв между живыми восприятиями реаль-
ного мира и той схемой, которой С. стремился 
подчинить действительность. На этом пути 'С. 
делает природу безжизненной. Характерно,, 
что он не передаёт фактуру предметов: персики, 
груши и т . п. воспринимаются у него лишь со 
стороны формы. Во всех этих чертах С. надо 
видеть начало формалистич. искусства, к -рое 
в дальнейшем нашло своё развитие у Дерена № 
кубистов. 

Разрыв между реальным миром и рациона-
листической отвлёченной схемой, к-рой С. 
всё большо подчинял своё искусство, приводит 
к трагической бесплодности его упорного, 
настойчивого труда, поглощавшего всё его 
существование. Лучшими работами'последних 
лет оказываются те, где С. более или менео 
отступает от своих отвлечённо-рационалисти-
ческих целей ради живого впечатления при-
роды («Пейзаж в Эксе», некоторые виды горы 
св. Виктора и др.) . 

Цвет у С. является более уплотнённым, чем 
у импрессионистов, но С., как и они, не д а ё т 
его сплошным пятном, а кладёт маленькими 
мазочками, достигая при этом тонких красоч-
ных нюансов. В 80—90-х гг. цвет служил у С. 
для выявления объёма предметов. В послед-
ний период творчества С. (900-е гг .) цвет пере -
стал выявлять чёткую форму предмета. С. д а л 
разные вариации голубого цвета, предметы 
являлись как бы сгустками цвета, композиция 
тоже теряла свою чёткость и конструктивность. 
В портретах последнего периода С. проявляется 
известный психологизм (портреты «Вайе»,, 
«Крестьянки», «Женщины с чётками» и др.) . 

Если искусство С. 80—90-х гг . дало почву 
для развития кубизма, то произведения по-
следнего периода С. оказали воздействие на 
диких (см.) и экспрессионистов; в русском 
искусстве С. оказал значительное влияние на 
художников группы «Бубновый валет» и на 
ряд советских мастеров, к-рым некритическое' 
отношение к доктрине «сезаннизма», воспри-
нятой к тому и«е весьма поверхностно, при-
несло немалый вред, искусственно задержав 
их творческий рост. Только порвав с этой 
доктриной, они подготовили себе почву для 
перехода на роалистич. позиции. Произведе-
ния С. представлены в Гос. музее нового запад-
ного искусства (Москва) и в Гос. Эрмитаже 
(Ленинград), в Лувре (Париж) , в Националь 
ной галлерее (Берлин), в Кунстхалло (Бремен), 
в Новой галлерее (Мюнхен), в Тэт-
Галори (Лондон), в Новой галлерее (Вена), 
в Музее Копенгагена, в коллекции Барнес в 
Америко, в Музее современного искусства 
(Ныо Иорк) и др. 
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СЕЗОННЫЙ ДИМОРФИЗМ ( y р а с т е н и й ) . У 
некоторых родов растений (горечавка—Gcntia-
па, погремок—Alectorolophus, очанка—Euphra-
s ia , марьянник—Melampyrum и др.) наблю-
даются полиморфные однолетние виды, распа-
дающиеся на целый ряд наследственно по-
стоянных рас. Из них одни расы цветут и пло-
доносят весной, другие—осенью. Нередко встре-
чаются и промежуточные летние формы. 

Крайние сезонные формы отличаются гл . 
обр. следующими признаками: 

Признаки весенних форм Признаки осенних форм 

1) Стебель простой, ред-
ко в верхней части 
ветвистый 

2) Междоузлия сильно 
пытпнуты 

3) Зубцы листьев тупо-
ватые 

1) Стебель, как правило, 
в нижней части вет-
вистый 

2) Междоуэлия укороче-
ны 

8) Зубцы листьев острые 

Н . В. Цингер показал, что признаки сезон-
ных рас находятся в зависимости от дву-
основных особенностей последних: 1) скорости 
развития особи и 2) количества узлов на стебле. 
Нередко весенние и осеннио расы встречаются 
на лугах , еясегодно скашиваемых. В таких 
именно местах они были найдены и описаны 
впервые (1895) Веттштейном и дали последнему 
основание к объяснению причин С. д. Веттштейн 
считал, что на девственных, не тронутых куль-
турой, лугах существовала раса, цветение и 
плодоношение к-рой приходилось на середину 
лета. Эта летняя раса давала, с одной стороны, 
отклонения, зацветавшие раньшо типичной 
формы, с другой—поздно цветущие и плодоно-
сящие отклонения. Когда, с появлением земле-
делия , на лугах начались покосы, средняя, 
летняя раса была уничтожена; могли сохра-
ниться только ранние отклонения, заканчива-
ющие развитие до покоса, а также те поздние 
формы, к-рые ко времени покоса были ещё 
так малы, что не срезались косой. В других 
случаях такие разновидности могла дать осен-
н я я форма, к-рая , по Веттштайну, вообще 
ближе всего стоит к гипотетической родоначаль-
ной расе. Веттштейн установил, что сезонные 
подвиды (расы) наследственны и нередко имеют 
свой ареал. Однако нахождение одних только 
весенних рас на северных лугах и на лугах , 
никогда не подвергавшихся покосу, показало, 
что сезонные расы могут возникать без всякой 
связи с покосом. Исследования над марьянни-
ком (Melampyrum) показали, что нек-рые его 
виды, цветущие с весны до осени, дают но 2 или 
3 расы, но непрерывную серию форм, сменяю-
щих друг друга во времени цветения и плодоно-
шения. В этом случае мы имеем весенние, лет-
ние и осенние расы, тесно связанные друг с дру-
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гом постепенными переходами (сезонный глейо-
морфизм). 

Повидимому, т. н. сезонные «виды» предста-
вляют собой закономерную цепь биотипов, из 
к-рых определённые физико-географические 
условия (напр., климат, почва, её влажность 
и т. п.), а также хозяйственная деятельность 
человека (покос, жатва) отбирают и сохраняют 
наиболее приспособленные к определённым 
условиям расы или подвиды. Основными при-
чинами С. д. являются способность вида давать 
наследственные сезонные формы и отбирающее 
(в смысле Ч . Дарвина) действие покоса или 
иных факторов внешней среды. 

Среди низших растений С. д. наблюдается 
у перидинеи Ceratium и у нек-рых других 
(напр., у диатомои Rhizosolenia). У Coratium 
hirundinela ранней весной и осенью (т. е. в 
сравнительно холодной воде) выросты пан-
цыря («рога») более короткие, тогда как летом 
в более нагретой (и потому менее плотной и 
менее вязкой воде) появляются формы с бо-
лее длинными «рогами», лучше способствую-
щими пассивному плаванию (парониго) орга-
низмов. В. Говорухин. 

СЕИД И, Сеид Назар , сын Хабиб Ходиад 
(1768—1830), виднойший туркменский поэт. 
ЯСизнь С. была тесно связана с борьбой турк-
менских племён против хивинского, бухарского 
и иранского государств.—В устных рассказах 
сохранилась память о поэте как о народном ге-
рое, выступавшем против поработителей с ору-
жием в руках. Произведения С. разрушали 
традиции придворной поэзии. Они ярко рисуют 
жизнь туркменского народа и его борьбу с 
угнетателями. С. написал ряд лиричоских, 
любовных и дидактических стихотворений. Он 
был в дружбе с поэтом Зелили, и после того, 
как Золили увели пленником в Хиву, связь 
между поэтами выражалась в высокопоэтиче-
ских стихотворных посланиях. С. посвятил 
ряд глубоко волнующих песен и стихов своей 
сомье, в том число знаменитоо стихотворение 
«Мой Векназар». Сборник стихов С. издан в 
Ашхабаде в 1926. 

СЕИЧЕНТО, итал. наименование семнадца-
того века. Термин «С.» получил широкое рас-
пространение в искусствознании и применяет-
ся для обозначения всего итал . искусства 
эпохи Барокко . В этом смысле С. и Барокко 
являются почти что синонимами. 

СЕЙМ, сословно-представительные собрания 
в сословных монархиях Польши и Литвы в 
14 —18 вв. В русском словоупотреблении С. 
именовались рейхстаг феодальной Германии 
(имперский С.), сословные ландтаги её от-
дельных земель, представительные органы 
автономных земель Австрии и Венгрии. Наи-
менование С. было присвоено царизмом пред-
ставительному собранию Великого княжества 
Финляндского (финляндский С.). После первой 
мировой войны наименование С. получила ниж-
няя палата польского парламента. 

СЕЙМ, левый приток Десны (бассейн Дне-
пра). Длина 699 км. Площадь бассейна— 
27.078 км'. Начинается на Средне-Русской 
возвышенности, течёт по .Курской, Сумской и 
Черниговской областям. Разливаясь, оста-
вляет на левом берегу большое количество 
озёр, летом сильно мелеет. Судоходен в ниж-
нем течении. На С. расположены гг. Курск, 
Льгов, Рыльск, Путивль. 

С ЕЙ МИНСКАЯ КУЛЬТУРА, одна из поздних 
культур бронзовой эпохи (14—13 вв. до хр. э.) 
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Вост. Европы; название получила от с. Сеймы 
(приблизительно в 35 км от города Горького, 
на бёрегу Оки), где в 1913 был раскопан памят-
ник, характер к-рого, вследствие неудовлетво-
рительной постановки работ, остался невыяс-
ненным; возможно здесь был могильник на пло-
щади более древной стоянки. С. к. характери-
зуется комплексом медных или бронзовых ору-
дий; кельтами, встречаемыми к С. от Оки и к В. 
(до Енисея); топорами с широким обухом; 
наконечниками копий с вильчатым тройным 
стержнем в поре или со стержнем в сечении 
ромбически^; кинжалами, отлитыми вместе 
с рукоятками (в последних часто имеются 
прорезы); нек-рые из них украшены скульп-
турными изображениями животных (лошадь и 
лось). Вильчатый соробряный наконечник 
копья из Бессарабского (Аккерманского) кла-
да связан с С. к. Границы последней намеча-
ются от низовьев Оки приблизительно до г. 
Коломны. С. к .—одна из наименее изученных. 

СЕЙМУРИЯ, название вымершего наземного 
позвоночного из нижнепермских отложений 
США (Техас). Долгое время его относили к 
примитивным пресмыкающимся, сохранившим 
черты переходного характера от амфибий; 
в последнее время С. относят к вымершим 
панцырноголовым амфибиям.Близкие по строе-
нию животные известны из верхнопермских 
отложений р. Сев. Двина. 

СЕЙСИН (Seishin), город и порт на побережьи 
Японского моря, в сов.-вост. части Корен, 
колонии Японии. Железной дорогой соединён 
с Маньчисурией и западным побережьем Кореи. 
50,1 тыс. жит. (1935). Экспорт леса. 

СЕЙСМИЧЕСКИЕ Я В Л Е Н И Я , с м . Землетря-
сения. 

СЕЙСМОГРАММЫ, см. Землетрясения. 
СЕЙСМОГРАФЫ, или с е й с м о м е т р ы , 

приборы для регистрации и измерений коле-
баний (сотрясений), вызываемых в зомле и в 
инженерных сооружениях землетрясениями, 
взрывами, движением транспорта, заводскими 
машинами и другими причинами. Различают 
С. горизонтальные и вертикальные; первые— 
для регистрации горизонтальной составляю-
щей движения, вторые—для вертикальной. 
Основную часть С. составляет маятник (см.), 

г напр., обычный физический, — в этом случае 
имеем простейший тип горизонтального С. 
Если почва получает внезапныо смощония, а 
вместе с ней и ось вращония маятника, то 
маятник начнёт совершать колебания (см.). 
Эти колебания можно записать, если массу 
маятника снабдить пишущим на бумаге штиф-
том. Т а к как сотрясения земли состоят не из 
одного смещения, а из целой серии следующих 
друг за другом неправильных колебаний, то 
результирующее колебание маятника слагается 
из свободных колебаний и вынужденных коле-
баний. Вследствие этого запись может оказать-
ся весьма запутанной. Чтобы избежать этого, 
затуханно свободных колебаний искусственно 
увеличивают при помощи демпферов. Однако 
сильное затухание значительно понижает чув-
ствительность С. к колебаниям почвы, и без 
того вообще нозначитольным, и потому при-
меняют различные увеличительные устрой-
ства (моханические, оптические и электриче-
ские), повышающие величину отклонения пи-
шущего пера. Всё сказанное выше справедливо 
н для вертикальных С., но для них применяют 
маятники с массой, подвешенной на упругой 
пружине. 

В СССР применяются гл. обр. С. системы 
Голицына (для регистрации удалённых земле-
трясений), "Никифорова (для близких и мест-
ных землетрясений), Гамбурцова, Шнирмана 
(при сейсморазведке) и Кирноса (для тохнич. 
целей). Чувствительность современных С. по-
зволяет регистрировать землетрясения на рас-
стояниях, превышающих 10—12 тыс. км ог 
их очага . 

Лит.: Г о л и ц ы н Б . , Лекции но сейсмометрии, 
СПБ, J912; Труды Сейсмологического института Акаде-
мии наук Союяа ССР, M.—Л., 1938, № 81, 83; Г а м -
ö у р ц е в Г. А-, Сейсмические методы равведки, ч. 1—2, 
M — Л . , 1937—38. 

СЕЙСМОЛОГИЯ (греч. soismos—сотрясение, lo-
g o s - н а у к а ) , отдел геофизики (см.), изучаю-
щий колебания в земной коро, происходящие 
вследствие землетрясений (см.), взрывов и 
других причин. Т а к как скорость распростра-
нения упругих волн зависит от плотности и 
механич. свойств среды, в к-рой они проходят, 
то, изучая скорость распространения таких 
волн в земной коре, можно получить сведения 
о механич. свойствах пород, слагающих земной 
шар , и изменении этих свойств с глубиной. 
Поэтому С. разрабатывает способы и даёт 
весьма могущественные средства для изучения 
внутреннего строения земного шара. 

Современную С., в зависимости от цели и ме-
тодов исследования, принято разделять на ряд 
отделов, получивших самостоятельные назва-
ния. Главнейшио из них следующие: с е й с м о -
г е о л о г и я—изучает геологич. сторону явле-
ний, их классификацию, причины, зависимость 
колебаний и вызываемых ими разрушений от 
геологич. строения района, а такясе географию 
и статистику землетрясений.—Се й с м о м е т -
р и я—разрабатывает точные методы инструмен-
тальных наблюдений и теорию и практику необ-
ходимой аппаратуры. Ей в основном мы обяза-
ны всем дальнейшим развитием С. и тем, что С. 
превратилась в самостоятельную дисципли-
ну.—Ф н з и ч е е к а я С., или с е й с м о ф и з и -
к а, рассматривает сейсмические явления с точ-
ки зрения физики и механики, т. е. как процес-
сы превращения потенциальной энергии,заклю-
чающейся в тол|цо зомной коры в форме упру-
гих напряжений, в кинотнч. энергию.—II р и-
к л а д н а я С . , имеющая след. разделы: а) сей- " 
смич. методы разведки полезных ископаемых; 
путём создания (взрывом) искусственного зем-
летрясения и применяя методы сойсмофизики, 
можно выяснить физич. строение верхних слоев 
земной коры и затем связать его с геологи-
ческими характеристиками; б) сейсмостойкое 
строительство, разрабатывает методы расчё-
та и постройки сооружений, могущих про-
тивостоять сильным землетрясениям, и, нако-
нец, в) промышленная С., преследующая то же 
цели и пользующаяся примерно томи ясо ме-
тодами, что и сейсмостойкое строительство, 
но применительно к индустриальным земле-
трясениям, т. е. к вибрациям, вызываемым 
мощными силовыми установками и транспор-
том. Резких границ между перечисленными от-
делами С., конечно, не существует, и все они 
широко применяют и используют результаты, 
полученные каждым в отдельности. 

Развитие С. в России шло гл. обр. по пути 
разработки точных сейсмических наблюдений 
и применения их к изучению физич. строе-
ния земли. В этом направлении были достигну-
ты большие успехи гл. обр. благодаря работам 
акад. Б . Б . Голицына, работы к-рого остаются 
классическими и до сих пор. Но только после 

Б. С. Э. т. L . 21 
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Великой Октябрьской социалистич. револю-
ции С. нашла широкое применение в СССР. 
Районы, подверженные землетрясениям, быв-
шие до этого б. ч. отсталыми, получили широ-
кое пром. значение и быстро развиваются; 
новостройки не могут обходиться без учёта 
возможности воздействия на них землетря-
сений и индустриальных вибраций. Потре-
бовалось расширенно научно-исследователь-
ской и практической работы по С. В связи 
с этим в 1928 был организован всоставо Акаде-
мии наук СССР Сейсмологический ин-т с широ-
кой сетью сойсмич. станций по всему Союзу, 
а также созданы учреждения научно-исследо-
вательского характера по вопросам практич. 
приложений С. 

В и д ы с е й с м и ч е с к и х д в и ж е н и й . 
Возникающие в каком-либо месте земной коры 
колебания передаются в видо упругих (сейс-
мических) волн во все стороны, испытывают 
внутри земли преломления и отражения на 
границах раздела различных пород и иногда 
один или даже несколько раз обходят весь 
земной шар. Движения почвы, вызываемые 
приходом сейсмических волн, очень сложны. 
Существуют сейсмич. волны трёх видов (как 
и всякие упругие волны)—продольные, попе-
речные и поверхностные (распространяющиеся 
но поверхности земли). Все эти волны распро-
страняются с различными скоростями. Пан-
большей скоростью обладают продольныо волны, 
наименьшей—поверхностные. Так как земная 
кора но представляет собой однородной среды, 
то и скорость волн в различных её точках но 
одинакова. В различных породах—для попереч-
ных волн--она заключена в интервале 2.500— 
7.000 м/сек. Наблюдения показывают, что 
наибольшую амплитуду имеют поверхностные 
волны. В результате сложения всех перечислен-
ных волн в почве возникают очень сложные 
движения, анализ которых затруднителен. Эти 
затруднения усиливаются ещё тем, что различ-
ные пласты в земной коре могут ^обладать 
собственными периодами колебаний, благодаря 
чему вынужденные колебании (см.), возникаю-
щий в них иод действием приходящих сейсмич. 
волн, будут значительно отличаться по форме 

ют колебаний в самих сейсмич. волнах. 
Кроме характерных колебаний, вызываемых 

землетрясениями, регистрирующие приборы 
(сейсмографы, см.) отмечают такжо довольно 
мелкие колебания, называемые мнкросейсмич. 
колебаниями. Причинами мнкросейсмич. коле-
баний являются: изменения давления воздуха, 
силы ветра, индустриальные сотрясения, мор-
ской прибой, стрельба из орудий и т . д. Мнкро-
сейсмич. колебания короткого (в несколько 
секунд) периода обычно принадлежат инду-
стриальным сотрясениям, более длинного пе-
риода (7—8 сек.)—изменению давления и, на-
конец, с периодом ок. 30 сек.—трению ветра 
о поверхность земли. 

Сложность движений земной коры, обусло-
вленная совокупностью перечисленных при-
чин, очень затрудняет анализ сейсмограмм, 
т . о. записей колебаний земной коры, к-рые 
производятся при помощи сейсмографов. Сле-
дует ещё иметь в виду то, что земная кора со-
стоит из перемешанных между собой разно-
образных пород. Теория распространения упру-
гих волн в таких средах разработана слабо. 
Поэтому, несмотря на принципиальную просто-
ту записи сейсмич. колебаний, С. развивалась 
до наст, времени относительно медленно. 

С п о с о б ы з а п и с и с е й с м и ч е с к и х 
к о л е б а н и й . Д л я изучения сойсмич.колеба-
ний служат приборы, называемые с е й с м о -
м е т р а м и , если они только отмечают коле-
бания. Если нсо они снабжены приспособле-
ниями для непрерывной записи колебаний, 
то они называются сейсмографами. Получаемая 
запись называется с е й с м о г р а м м о й . На 
сейсмограммо можно обычно различать приход 
волн различных типов (поверхностных, про-
дольных, понерочных). С увеличением расстоя-
ния от очага землетрясения увеличивается 
промежуток времени, необходимый для их при-
хода на сейсмич. станцию. Основная проблема 
сейсмометрии заключается в том, чтобы рас-
шифровать слоясноо движение земной коры 
и на основании этого исследовать основные 
физич. свойства и строение земной коры. 

Лит.: Н и к и ф о р о в II . м . , Сейсмология, Л. , 
1920; Г о л и ц ы н Б . , Лекции по сейсмометрии, СПБ, 
1912; Прикладная геофизика, вып. 2—Г а м С у р ц е в 
[и др.] . Сейсмометрия, M — Л . , 1934; С о к о л о в II . Т . , 
Физические и теоретич. основы сейсмического метода 
геологич. разведки, Л.—M., 1933. Н . PaÜKO. 

СЕЙСМОНДСТИЯ, движения каких-либо орга-
нов растений, являющиеся ответной реакцией 
на удар или сотрясение. С. обусловливается 
изменениями тургора в кпетках. См. Настии. 

СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, т е о р и я и 
практика возведения построек, рассчитанных 
на прочное сопротивление, кромо сил, обычно 
на них действующих, также силам инерции, 
возникающим в них под действием колебатель-
ных движений земной коры во вромя землетря-
сений (см.). Сложный закон колебания зомной 
коры принимается условно, применительно к 
стадии установившегося движения в форме: 

Г = a s i n + «) , 

где а—амплитуда колебания, —частота, 
t— время, s—начальная фаза, Т—период коле-
бания. Принимают, что здания и сооружения 
вовлекаются в это движение и совершают 
колебания как упругие тола, в основании к-рых 
приложена возмущающая сила, изменяющаяся 
соответственно вышеуказанному закону. Силы 
инерции, возникающие в колеблющейся по-
стройке по началу Д'Аламбера (см.), рассма-
триваются как внешние силы, равные численно 
массе, умноженной на ускорение колебатель-
ного движения, и действующие в противопо-
ложную ему сторону. В С. с. условно прини-
мают в расчёт лишьгоризонтальпыесоставляю-
щие сейсмических сил, как наиболее опасные, 
пренебрегая составляющими вертикальными, 
оказывающими лишь незначительное действие 
в процессе разрушения. Горизонтальные со-
ставляющие, меняющие знак при колебании, 
вызывают в несуших частях построек явления 
поперёчного изгиба попеременно в ту и другую 
стороны. Наибольшие значения сил инерции 
при этом исчисляются по формулам 

4 я » а . = — m - у ^ - = — m • а, 
где а—сейсмич. ускорение. Вышеприведённое 
выражение обычно представляется в виде: 
Р= ± q-g=±q • k, rpp q— вес, g—ускорение 
силы тянсести, к—коэффициент сейсмичности. 
Г1о существу явления сойсмич. силы инерции 
должны рассматриваться как силы динамиче-
ские, и только динамич. характером их дей-
ствия могут быть объяснены нек-рые я в л е -
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ния , наблюдающиеся при разрушении и повре-
ждении построен во время сейсмич. катастроф; 
однако до сих пор не удалось создать практи-
чески приемлемой динамич. тоории сейсмостой-
кости. В настоящее время всюду принята ста-
тическая концепция действия сейсмич. сил. 
В этом предположении С. с. нормировано в 
СССР, Японии, США и Италии. Неизбежной 
предпосылкой С. с. является сейсмич. райони-
рование. Н а основе тектонических исследо-
ваний и статистич. данных, территории, опас-
ные в сейсмич. отношении, разделяются на 
районы, опасные в большей или меньшей сте-
пени. Каждому выделенному району приписы-
вается определённое значение сейсмич. уско-
рения соответственно баллу положенной в ос-
нову районирования сейсмич. шкалы; в СССР 
принята 12-балльная ш к а л а Меркалли—Кан-
кани. В строительном отношении опасными 
являются районы, отнесённые к 7, 8 и 9 и более 
баллам с соответственными значениями ра-
счётных сейсмич. ускорений—250 лш/сек . г , 
500 мм/сок.», 1 .000 дш/сек . ' и т . д. В составе 
Советского Союза сейсмически неблагополуч-
ными считаются: Крым, Грузинская , Азер-
байджанская, Армянская, Туркменская , Узбек-
ская, Киргизская , Казахская и Молдавская 
ССР, Дальний Восток и нек-рые районы Читин-
ской и Иркутской областей. В Казахской, 
Киргизской, Узбекской и Азербайджанской 
ССР сейсмич. интенсивность некоторых рай-
онов достигает 9 баллов, в Туркменской, Ар-
мянской ССР и в Крыму—8 баллов, в Гру-
зинской и Молдавской ССР—7 баллов. 

Основные мероприятия по проектированию 
и возводению построек в сейсмич. районах 
сводятся к надлежащему выбору места строи-
тельства, соответствующего материала и целе-
сообразной, отвечающей назначению здания 
конструкции. Сейсмический эффект в значи-
тельной степени зависит от геологических и ми-
крогеологичоских условий районов постройки. 
Так , плотные сухио грунты снижают опасность 
повреждения зданий во время катастрофиче-
ских землетрясений; напротив, рыхлые, насы-
щенные влагой грунты сё значительно повы-

, шаются. Наибольшую опасность представляют 
районы заболоченные и искусственно насып-
ные. Применяемые в несущих частях здания 
или сооружения строительные материалы дол-
жны в одинаковой степени сопротивляться как 
сжимающим, так и растягивающим усилиям, 
т . к, наиболее опасным видом деформации, 
вызываемой сейсмич. явлениями, является по-
перечный изгиб, обусловливаемый поремежаю-
щимся действием горизонтальных сил инерции. 

В С. с. наиболое стойкими материалами 
считаются: дерево, металл, железо-бетон. К а -
мень и кирпич могут с успехом применяться 
лишь в тох конструкциях, в к-рых собственный 
вес является сопротивляющимся фактором. 
Наиболее устойчивыми постройками в сейсмич. 
районах показали себя здания рубленые дере-
вянные и здания с металлическим и железо-
бетонным каркасами по типу жёстких рам с 
заполнением наружных стен лёгким материа-
лом. Постройки со стенами каменной и кирпич-
ной кладки требуют серьёзных мер к обеспече-
нию от возможности повреждейня. К этим 
морам относятся: достаточное заглубление про-
чного фундамента (непрерывная лента или пли-
та), ограничение по высоте и этансности (в 
7-балльных районах предельная высота 20 м 
при 5 этажах, в 8-балльных—16 м при 4 эта-

ж а х , в 9-балльных—12 Л1 при 3 этажах) раз-
витая сеть внутренних стен, с расстоянием ось 
от оси, в зависимости от балльности, от 15 м 
до 8 м, крепление металлическими или железо-
бетонными связями в вертикальных и гори ч и -
тальных сечениях, прокладка сплошных желе-
зо-бетонных обвязок, т . н . сейсмнч. поясов, 
по всому периметру внешних и внутренних 
стен. Здания сложного плана разбиваются на 
отдольныэ самостоятельный отсеки прямо-
угольной формы, могущио соворшать неза-
висимые колебания. Эти отсеки разделяются 
по всей высоте сейсмич. швами, осуществляе-
мыми в кирпичных и камонных зданиях в виде 
парных стен или в виде парных стоек в зданиях 
каркасных. Глинобитные, саманныо здания 
допускаются лишь одноэтажные малой высоты 
(4 и 3,5 м) с ограниченной площадью. По кон-
струкциям С. с. должно отличаться простыми 
и чёткими формами, обеспечивающими ясную 
картину распределения сил. В С. с. особо выдви-
гается требование динамич. жёсткости по-
строек, изморяомой периодом собственных коле-
баний основного тона, не превосходящего 0,50— 
0,75 сек. При конструировании и проверке 
расчётом высоких, башенного типа, построек 
учитывают возможность попадания их в резо-
нанс. Период колобания земной коры прини-
мается при этом в среднем значении—1,5 сок. 
Установлено, что в 7-балльных районах С. с . 
требуот капиталовложений до 2 , 5 % более 
обычных, в 8-балльных—от 5 до 7 , 5 % и в 
9-балльных—10—15%. 

В СССР С. с. начало развиваться лишь поело 
Великой Октябрьской социалистич. револю-
ции. В широком масштабе оно впервые было 
применено в 1927—30 при строительстве ю ж -
ных участков Туркостано-Сибирской я«, д. , 
проходящой по наиболее опасным сойсмич. 
районам '. СССР. Научными центрами ^изуче-
ния вопросов С. с. является Сейсмологический 
ин-т Академии наук СССР и Тбилисский ин-т 
сооружений. В настоящее время к работам по 
развитию jC. с. привлечены все союзные ре-
спублики, в предолах которых находятся сей-
смические районы. В 1937 в Москве состоялось 
совещание всесоюзного масштаба, выработав-
шее проект «единых норм сейсмостойкого 
строительства в СССР». На основе этого про-
екта в 1940 Наркомстроем издана «Инструк-
ция» по С. е . , о б я з а т е л ь н а я д л я всех строя-
щих организаций. 

Лит.: С ю 9 х и р о К . , Инженерная сейсмология, 
пер. с англ., [М.], 1935; Ц ш о х е р В. О., Антисей-
смическое строительство, М., 1937. В.Цшохвр. 

С ЕЙ С Т А Н , С и с т а н (Soistan, Sis ta i i ) , 
сопредельная ирано-афганская область. Общая 
территория—ок. 18 тыс. км2. С 1905 разделена 
между Ираном и Афганистаном, причём о к . 
8 тыс. кмг отошло к Ирану и ок . 1-0 тыс. км2— 
к Афганистану. Населена персами, афганцами, 
белуджами и пр. , занятыми земледелием (сеет-
ся гл. обр. пшеница) и овцеводством. 

СЕЙФЕДДИН, Омар (1882—1920), видный ту-
рецкий писатоль-реалист. Участник Б а л к а н -
ской войны (1912—13). Наиболоо рначительныо 
произведения: «Yuksek Okseler» («ВыСокио 
каблуки»), «Bahar ve Kelebokler» («Весна и 
бабочки»), 1923, роман «Eshaba K e y f i m i z > ' 
(«Владыки наших настроений»), 1927. Стихи и 
рассказы С. описывают ж и з н ь мелких чинов-
ников, интеллигентов, буржуа; отличаются 
юмором, своясим, ж иным языком. 

Лит.: I s m a l c I l l k m e t , Türk Edebiys t i t a r lh t , 
Baku, 1926. ' 
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СЕЙФИ, Орхан (р. 1890), современный ту-
рецкий поэт и публицист. По профессии педа-
гог. В художеств, области проявил себя как 
реалист и сатирик. Выпустил сборники поэм 
и стихов «Genülden sesler» («Голоса радости»), 
«Fert ina vekar» («Буря и стужа»), «Fiskeler» 
(«Брызги»), «Asri kerem» [«Современное благо-
родство (великодушие)»]. Некоторые стихи С. 
переложены на музыку и распевались как на-
родные песни «Ak§am». По политическим взгля-
дам С. примыкает к демократич. кругам в ли-
тературе. 

СЕЙФУЛЛИНА, Лидия Николаевна (р. 1889), 
советская писательница. Была учительницей. 
Первые произведения С. напечатаны в 1921. 
Широкую популярность приобрели её повести: 
«.Правонарушители» (1922), «Перегной» (1922), 
«Виринея» (1924). В произведениях С. отражена 
перестраивающаяся жизнь деревни в иервыо 
годы революции и гражданской войны. Боль-
ше всего удались С. образы женщин и подрост-
ков. В «Виринее» С. создала образ крестьян-
ки, разбуженной революцией, пытающейся 
сбросить с себя ярмо бытового гнёта, упорно 
ищущей своего счастья в новой экизни. В «Пра-
вонарушителях» Сайфуллина не только пока-
зала глубокую, характерную для того времени 
ломку в психологии детей и взрослых, но и от-
разила тот подлинный гуманизм, к-рый присущ 
социалистической революции и так ярко ска-
зался в заботе о десятках тысяч беспризор-
ных детей. Образы «правонарушителей» даны 
С. с присущей ей теплотой, юмором и большим 
знанием детской психологии («Таня», 19:10). 
Язык произведений С. яркий, сочный, особенно 
в разговорной речи, изобилует, преимуще-
ственно в ранних произведениях, узко «местны-
ми»выражениями.В 1939 С. награждена орденом 
Трудового Красного знамони. В период Вели-
кой Отечественной войны С. написан ряд 
рассказов и очерков. 

С о ч . С.: Собрание сочинений в в тт . , M. , 1928—31; 
Набранное, М. , 1932; Попутчики , М. , 1933; Рассказы , 
м . , 1936; К р и т и к а моей п р а к т и к и , M. , 1934; Набранное , 
М. , 1941. 

СЕЙШЕЛЬСНАЯ ПАЛЬМА, L o d o i c e a seychol -
la rum, красивая высокая (20—30 м) пальма 
с широкими веерными листьями. Плоды олив-
ково-зелёные, огромные, до 10 см длины и 
25 кг веса, с толстой мясистой оболочкой и 
двулопастной косточкой, содержащей 1 семя 
(самое большое семя в мире). Они известны 
с давних времён под названием «маледивских 
орехов»: предполагали, что они растут на дно 
моря. Цена на плоды С. п. до выяснения их 
происхождения была очень высока, т . к. их 
добыча ограничивалась экземплярами,случай-
но выброшенными морем. Растёт на Сейшель-
ских о-вах. Питательная запасная ткань пло-
дов идёт в пищу. 

С Е Й Ш Е Л Ь С К И Е ОСТРОВА, п р а в и л ь н е е С е -
ш е л ь с к и е о с т р о в а (Seychelles islands), 
1) группа островов в Индийском океане. Со-
стоит из 34 островов общей площадью в 
254 км1. Из них Маэ—143 км3 и Праслин— 
40 км2. С. о. представляют остаток суши, сое-
динявшей некогда Мадагаскар и Индостан. 
Сложены из гранита и окружены коралловыми 

.рифами. Поверхность гориста (вершина Морн-
Сейшеллуа на о-ве Маэ—св. 900 м). У подно-
яшя гор расстилаются равнины из кораллового 
песка. Вся группа островов расположена на 
подводной отмоли до 70 м глубины и предста-
вляет резко отграниченную область, так как 
отделена от коралловых Амирантских о-вов 

СЕЙЮКАЙ 648 

глубинами более 3.000 м. На островах много 
рек. Почвы плодородны. Климат жаркий (сред-
няя годовая температура 27—29°), довольно 
влажный (годовое количество осадков—2.500JW). 
Флора островов отличается высоким эндемиз-
мом: здесь имеется несколько эндемичных 
пальм,, среди них—сейшельская пальма (Lodoi-
cea seychellarum), 3 вида панданусов и др. От 
лесов остались лишь небольшие насаждения в 
ущельях гор; сейшельская пальма сохранилась 
на о-ве Праслин в виде небольшой рощи, 
ныне охраняемой. Фауна островов также очень 
своеобразна и показывает промежуточные чер-
ты мезкду Индией и Мадагаскаром,—2) Британ-
ская колония в Индийском океане под 4— 
10° ю. ш. и 46—57° в. д. Состоит из собственно 
С. о. , Амирантских о-вов и нескольких изоли-
рованных островов, скал и рифов, общим 
числом 92 с площадью 405 к м \ Н а с е л е н и е -
французские креолы, негры, китайцы, англи-
чане в количестве ок. 31 тыс. чел. (1938) (вме-
сте с Амирантскими островами). Возделывают 
кофе, какао, хлопок, табак, пряности ( в а -
ниль), эфироносы, разводят кокосовую паль-
му, а также занимаются ловлей рыбы и мор-
ских черепах. Главные предметы вывоза: 
копра, эфирное масло пачули, щиты черепах, 
гуано. Адм. центр—Порт-Виктория на о-ве 
Маэ (5,8 тыс. зкит.). 

СЕЙШИ, особый вид ритмических колебаний 
уровня воды в озёрах (см.) и морях, предста-
вляющих собой стоячие волны, (см.); основной 
причиной С. считают розкио изменения давле-
ния воздуха в разных точках на поверхности 
озера; при этом поверхность воды принимает 

Рис. 1. Схема одноуало- Р и с . 2 . Схема дпухузло-
вой сейши. А—узел . вой сейши. Л и А ' — у з л ы . 

наклонное положение то в одну, то в другую 
сторону (рис. 1); неподвизкная «ось вращения» 
водных масс (А, А') наз. узлом. Наблюдаются 
С. одноузловые (унинодальные—рис. 1), двух-
узловые (бинодальные—рис. 2) и т. д. С. 
имеют амплитуду от нескольких миллиметров 
до мотра и более. Наибольшая наблюдённая 
высота С. на Женевском озере—2 м. Период 
колебаний С.—от нескольких минут до 20 ча-
сов и более. На одном и том зко озере мозкно 
наблюдать С. с разной высотой и с разными 
периодами. Изучение С. имеет большое практи-
ческое значение для правильного установ-
ления горизонта воды в озере. 

СЕЙЮКАЙ, крупная б у рзк.-помещичья пар-
тия Японии, основанная князом Ито Хи-
робуми (см.) в сентябре 1900 на базе прозкней 
Дзюто («либеральная партия»). На протяже-
нии всей своей деятельности С. была тесно 
связана с крупнейшим в Японии концерном 
Мицуи, представляя в основном его интересы. 
С. непосредственно связана с военщиной и 
крайнс-реакццрнным лагерем, что несколько 
отличает её от другой бурж. партии—Мин-
ссйто (см.), в меньшей степени связанной с вы-
шеуказанными элементами. Численность С. 
точно но известна, так как в ней, так же как 
и в Минсойто, но существовало строгого учёта 
членов партии. Само руководство С. такзке 
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никогда не представляло собой единого цело-
го; в С. больше, чем в какой-либо другой б у р ж . 
партии Японии, всегда существовали довольно 
многочисленные группировки, отражающие 
постоянную борьбу и разногласия в самой 
правящей в е р х у ш к е Японии. И з видных фигур, 
в своё время возглавлявших С., помимо Ито, 
её основателя, монсно указать на Сайондзи, 
Хара (см.), Т а к а х а с и и др . Наиболее я р к о 
выраженной реакционной фигурой был генерал 
Ташка (см.) Гиици (президент С. в 1918)— 
автор «меморандума Танака», в к-ром дана 
наиболее законченная программа японского 
империализма. Последним президентом С. был 
Судзуки—выходец из старой судебной бюро-
кратии и б. министр юстиции, но, начиная с 
1936, партией руководила «директория» из 
четырёх лидеров—Накадзима, Маэда, Х а -
тояма и Симада. Маэда вошёл в кабинет 
Хиранума (министр железных дорог), осталь-
ные три лица занимали министерские посты 
в предыдущих кабинетах . С. имела 168 мест 
в нижней палате; в июле 1940, когда пр-во 
Коноэ объявило о создании «новой поли-
тической структуры», партия самораспусти-
лась. 

СЕКАНС, одна из тригонометрических функ-
ций (см.), равная обратной величине косинуса: 

вся = - l
g- . По своей абсолютной величино С. 

не может быть меньше единицы. Испыты-
вает разрыв при а = (fc = 0 ,± l ,±2 , . . . ) . 

СЕНАЧ, самец котика морского и кабана (см.). 
СЕКВАНСКИЙ ЯРУС, или с е к в а н , выде-

ляется некоторыми геологами в самостоятель-
ный я р у с верхнего отдела юрской системы [см. 
Юрский период (система)]. В СССР отложения 
этого возраста обычно относятся к нижней ча-
сти киммериджа. Граница его недостаточно 
определена. Мощные отложения С. я . , выра-
женные коралловыми известняками, развиты 
на Кавказе и в Крыму. Н а равнине Европ. 

' части СССР секванскому я р у с у соответствуют 
альтерновыо слои, характеризующиеся аммо-
нитом Cardioceras a l t e rnans . 

СЕКВЕНЦИЯ (лат . s e q u e n t i a — исследова-
ние), 1) перемещение одноголосного или много-
голосного музыкального построения (мотива) 
в восходящем или нисходящем направлении. 
Перемещение мотива в пределах одной тональ-
ности называется тональной С. Если ж е каждое 
эвено дано в новой тональности, С. называется 
модулирующей.—2) Секвенции средневековые, 
или п р о з ы (сокращ. от pro sequent ia—вме-
сто секвенции)—церковные песнопения, возник-
шие в 9 в . из юбиляций (см.), распевавшихся 
при слове «аллилуия» в григорианском хорале . 
Чтобы удержать в памяти эти вокализы, испол-
няемые без слов, к ним стали присоединять 
текст, подставляя под к а ж д у ю ноту слог. От 
подтекстовки прежних напевов вскоре порешли 
к созданию новых С. с оригинальными мело-
диями . Постепенно С. отделились от григо-

ианских хоралов. В отличие от последних, 
. имели стихотворный текст и чёткую рит-

мич. структуру. Н а их музыку несомненно 
о к а з а л а влияние народная песня. С. сыграли 

.огромную роль в развитии зап.-европейской 
музыки, внося живую струю в каноническое 
церковное пение. Во 2-й половине 16 в . , после 
Тридентского собора (см.), из церковного оби-
хода были изгнаны все С., за исключением пяти 
прочно укоренившихся , в т . ч. самых знамени-
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тых—«Staba t mater» и *Diesirae» (см.), появив-
шихся в 13 в. 

СЕНВЕСТР (от лат. seques t ro) , запрещение, 
налагаемое актом органов гос. власти (судеб-
ных, военных, финансовых и др . ) на какое-
либо имущество и имеющее в виду ограничить 
или воспрепятствовать распоряжению им. В 
буржуазном право преобладает процессуаль-
ный С. Н а р я д у с ним широко распространён 
полицейский С. к а к мера обеспечения общест-
венного порядка и государственной безопас-
ности (напр . , С. в области торговли оружием, 
взрывчатыми веществами, наркотиками, ядами 
и т. п.) . В советском право область применения 
С. строго ограничена законом. 

СЕКВЕСТР (от лат. sequestro—отделяю), уча-
сток мёртвой ткани, отторгшийся от здоровой. 
Ч а щ е всего С. называют кусок омертвевшей 
кости, но С. могут образоваться и из мягкой 
ткани—из мышцы, апоневроза, железистой 
ткани. Омертвевшие участки ткани отделяются 
от здоровой ткани при помощи развития грану-
ляций (см.) и оказываются свободно лежащими 
в грануляционной полости. Омертвевшие мяг-
кие ткани обычно подвергаются рассасыванию 
или расплавлению, костный же С. моясет ле-
ж а т ь в секвестральной полости очень долгое 
время, пока не будет удалён операционным пу-
тём или пока не выгноится через свищевый 
ход, соединяющий секвестральную полость с 
поверхностью. Ч а щ е всего костный С. наблю-
дается ппи остеомиэлитв (см.). 

СЕКВОЙЯ, см. Пелингтония. 
СЕКЕШФЕХЕРВАР (Székesfehérvâr), город и 

адм. центр комитата Фсйер в сев.-зап. Венг-
рии, ж.-д. узел; 42,3 тыс. жит . (1938). Железо -
делательное производство, виноделие. 

СЕКИРА, славянское название топора. В на-
учной литературе под С. иногда подразуме-
вается топор полулунной формы с широким 
выпуклым лозвием и небольшим проухом. 
С. древнейпюго типа относится к концу брон-
зовой эпохи и обнаружена на Кавказе ; изо-
бражения железных С. известны на различ-
ных древних п а м я т н и к а х с 4 в. до хр . э. и 
кончая Ородневековьом. Н а С.-В. Европейской 
части СССР ДО последнего времени С. называют 
лесосечный узкий, длинный и тяжёлый топор 
на прямом топорище. 

СЕККИ (Secchi), Анджело (1818—78), ита к 
астроном, директор Римской обсерватории. 
Принадлежал к ордену иезуитов. С. был одним 
из виднейших пионеров астрофизики. Наиболее 
важной из работ С. следует считать установле-
ние им спектральной звёздной классификации, 
из к -рой развилась современная общепринятая 
г а р в а р д с к а я классификация . В итога много-
численных и разнообразных исследований сол-
нечной поверхности и солнечной атмосферы С. 
был составлен капитальный труд «Le Soleil» 
(«Солнце»). Кроме него, С. опубликовал ещё 
книги: «Le stelle» («Звёзды) и « L ' u n i t à del le 
forze fisicho» («Единство физических сил»). 
П е р в а я из них многократно цитируется и к р и -
тикуется Энгельсом в «Диалектике природы». 

СЕКОНДИ (Sekondi , Secondeo), город и порт 
в брит, колонии Золотой Берег , на побережьи 
Гвинейского залива Атлантич . о к е а н а . Н а -
чальный пункт железной дороги, ведущей в 
районы золотопромышленности и производ-
ства к а к а о . 20,8 тыс. ж и т . (1936). Б л и з С.—до. 
быча м а р г а н ц а . Вывоз к а к а о , пальмового 
масла , марганцевой руды, золота , орехов кола , 
ценных пород деревьев . • 
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СЕКРЕТАРЬ, Sagi t tar ius serpentarius, хищная 
птица, распространённая в африканских са-
ваннах. С. отличаются от других хищных птиц 
длинными плюснами; на голове—хохол из 
чёрных псрьов, средние рулевые перья удлине-
ны; окраска верхней стороны серая, махо-

вые порья, брюхо 
и порья плюсны 
чёрные. Питает-
ся С. гл. обр. зме-
ями и ящерица-
ми, которых уби-
вает ударами ног . 
Гнездо С. распо-
лоясено на кустах 
или деревьях; 
кладка из 2 белых 
яии. Насижива-
ние—ок. 42 дней. 
Название «секре-
тарь» птица полу-
чила от головного 

хохла, напоминающего заткнутое за ухо гу-
синое перо, принадлежность писцов 18 в . , 
когда С. впервые стал известен европейцам. 

СЕКРЕТИН, вещество, отделяемое слизистой 
оболочкой тонкой кишки под влиянием кисло-
ты желудочного сока. С. может быть получен 
экстрагированием слизистой оболочки кишоч-
ннка слабой соляной кислотой. По характеру 
своего действия С. является гормоном. Физио-
логическая роль С. заключается в том, что при 
пищеварении, отделяясь под действием соля-
ной кислоты желудочного сока, попадающего 
с пищей в двенадцатиперстную кишку, он 
активирует деятельность поджелудочной же-
лезы. Химич. природа С. не выяснона, хотя есть 
данные о белковой природе этого вещества. 

«СЕКРЕТНЫЙ КОМИТЕТ», особый комитет, 
обоазованный правительством Николая I 
6 / X I I 1826. «Секретный комитет» возглавлялся 
председателем Государств, совета графом В. П. 
Кочубеем, ближайшим сотрудником к-рого яв-
лялся М.М. Сперанский. В связи с ростом кре-
стьянского движения Николай I поставил перед 
«О. к.» задачу обсудить вопросы об «улучше-
нии» системы управления и об «упорядочении» 
отношений можду помещиками и крестьянами 
с том, однако, непременным условием, чтобы 
никоим образом не были поколеблены основы 
царского самодержавия и крепостного права. 
Просуществовав несколько лет, «С. к.» имел 
180 заседаний, выработал ряд проектов гос. 
преобразований крайне уморенного характера. 
Однако Николай I, испуганный революцион-
ными событиями 1830, но решился утвордить 
эти проекты. Поело «С. к.» 1826 в разное время 
в 1839—46 было создано ещё 8 «С. к.» под 
председательством П. Д . Киселёва. Результа-
том их работы явился куцый указ об «обязан-
ных крестьянах» 2 / IV 1842 и постановление, 
разрешавшее помещикам освобождать дворо-
вых за определённый выкуп (см. Крепостное 
право). В целом ясе деятельность всох «С. к.» 
была бесплодна, что объяснялось нежеланием 
помещиков в какой бы то ни было мере посту-
питься своими крепостническими привиле-
гиями . 

СЕКРЕЦИЯ (лат. socrotio—выполнение), в гео-
логии—продукт заполнения пустот в горных 
породах минеральным веществом. По минора-
логич. составу С. отличаются от включаю-
щей их породы, хотя часто являются продук-
том её разрушения^ Иногда пустота запол-
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няется нацело, иногда же лишь частично. В от-
лично от конкреций (см.), в С. заполнение про-
исходит от стопок пустоты к центру. Молкие 
С. называются миндалинами, а крупные—жео-
дами. Образуются С. гидрохиминеским п у т ё м -
отложением минерального вещоства из водных 
растворов, преимущественно из холодных. 
Секреционныо месторождения представляют 
скопления руды в виде исил, гнёзд и С. К этому 
типу относятся месторождения бурых железня-
ков, такжо никеловыо месторождения (карсто-
вого типа). 

СЕКРЕЦИЯ .(лат.), процесс отделения специ-
фич., необходимых для нормального функцио-
нирования организма продуктов, образую-
щихся в специальных органах—железах. Та-
ким образом С. отличается от экскреции, пред-
ставляющей нропесс выделения продуктов 
обмена веществ, не нужных и даже вредных для 
организма (моча, пот). В механике С. слодуот 
различать нроцосс отделения воды и солей и 
процесс образования в протоплазме желези-
стых клеток секроционных гранул, к-рые фор-
мируются как новые споиифич. вещества, не 
встречающиеся как таковые в крови, откуда 
извлекается материал, необходимый для обра-
зования секрета. Акт С. и состоит в выделении 
клетками заключающихся в них гранул (после 
предварительного расщенлопия их), образую-
щих вместе с солями и водой жолезистый 
сокрот. Вслод за гранулорасщоплоннем во вро-
мя «покоя» лселозы происходит гранулообра-
зование из протоплазмы, окруисающей ядро 
клетки. У беспозвоночных С. сопровождается 
отторнсонием (экструзией) значительной части 
протоплазмы жолозистых клеток («морфокино-
тическая секреция», по Иордану) (у брюхо-
ногого моллюска Huccinum—половина клетки, 
у бабочек рода Vanessa—до "/10). Метаболизм, 
ложащий в основе энергетических процес-
сов жолезы, как в состоянии «покоя», когда 
имеют место синтетические процессы грануло-
образования, так и в состоянии активности, 
сопровождается повышением температуры, уве-
личенным потреблением Оа , а таюке измене-
нием олоктрич. потенциала клеток жолезы. 
В основном следуот различать 2 механизма, 
регулирующих деятельность желез; из них 
один относится к образованию специфических 
продуктов С. (для слюнной железы—симпати-
кус, ' для поджелудочной—вагус), другой— 
к выделению сокрота (для слюнной зколезы— 
chorda thympani , для поджелудочной— 
секретин). ' И. Аршавскнй. 

СЕКСТА (лат. sexta—шестая), в м у з ы к е : 
1) шестая ступень диатонической гаммы (от 
основного тона или любой другой ступени гам-
мы), напр.: ля от до, фа от ля , ро— нижняя С. 
(или С. вниз) от си. 
2) Интервал (см.), П * « МД >ИБ УМ< ДВ.УИ» ДЫМЛ 
обнимающий шесть fife " i.й jt-r^-f,„ 
ступеней диатони- и * * t T * T Т * Т 
чоской гаммы, на- " ~ 
пример: до—ля, до диез—ля, до—ля бемоль. 
В зависимости от количества полутонов можду 
данной ступенью и её С. или между обоими 
звуками интервала С. различают: большую С., 
насчитывающую 9 полутонов, и малую С.— 
8 полутонов. В хроматической гамме, кроме, 
того, встречаются: увеличенная С. (10 нолу- ' 
тонов) и уменьшенная С. (7 полутонов). Теоре-
тически возможны также дважды увеличенная 
и дважды уменьшенная С. (11 и 6 полутонов). 
M а л а я С., образующаяся в секстаккорде 

С Е К Р Е Т А Р Ь - С Е К С Т А 
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Рис. 1. 

большого трезвучии (см.) второй понижен-
ной г ступени, носит название неаполитан-
ской С. 

СЕКСТАККОРД (муз.), первое обращение тре-
звучия (см.). 

СЕКСТАНТ (или с е к с т а н ) , угломерный 
инструмент, получивший широкое применение 
в мореходной астрономии, а в последнее вромя 
и в аэронавигации. Основное назначение С.— 
измерение высот светил при неустойчивом поло-
жении наблюдателя. Основная часть С. состоит 
из сектора (см. рис. 1), составляющего 1 / , часть 

круга (отсюда и на-
звание—sextans). На 
этом секторе нанесе-
ны градусные деле-
ния и неподвижно 
укреплена зритель-
ная труба (EF) , про-
тив объектива к-рой 
находится неподвиж-
ное зеркало А, посе-
ребрённое только до 
половины, так что 
можно, минуя посе-
ребрённую часть, на-
блюдать некоторый 

предмет N (см. рис. 2). IIa вращающейся али-
даде (на рис. 1—BD) укреплено другоо зеркало 
D, поверхность к-рого параллельна поверхно-
сти зеркала А в том случае, осли указатель 
алидады совпадает с нолевым деленном лим-
ба .—Для измерения высоты свотила M посту-
пают так: располагают плоскость сектора С. в 
вертикальном положении, затем наводят зри-
тельную трубу на видимый горизонт N и вра-
щают алидаду до тех нор, пока лучи, идущие 
от светила М, после отражения от зеркал D и 
А не пойдут но горизонтальному направлению. 
Наблюдатель, смотрящий в зрительную трубу, 
увидит светило АГ Д( » 
расположенным на 
линии горизонта.АЫ. 
Тогда но трудно по-
казать, основываясь 
на законе отраже-
ния света (угол па-
дения равен углу от-
ражения), что в этом 
случае высота свети- N 
ла M (т. о. угол 
M PN, по к-рому вы-
сота определяется) 
будет равна удвоен-
ному углу поворота 
алидады. В самом 
деле: ß —a- l - /Q, или 
/Q=ß-a. Н о NAD^-2ß=2a+^P, wm ^Р=2 
( i i — a ) , r . e . / P = 2^/Q .С. оцифрованы числами,в 
два раза большими, чем соответствующие им 
углы. Таким образом, измерение угловых рас-
стояний с помощью С. сводится к совмещению 
в поле зрония трубы обоих объектов, расстоя-
ние между к-рыми измеряется (при качко оба 
изображения остаются в плоскости MPN со-
вмещёнными). При измерении высоты светил 
на море и в воздухе пользуются видимым гори-
зонтом, учитывая его пониясение вследствие 
высоты наблюдателя над уровнем моря. На 
суше для этой цели слуясит т . н. искусствен-
ный горизонт—чашочка со ртутью или дру-
гой жидкостью или отнивелированная стеклян-
ная пластинка, горизонтальная поверхность 
к-рой отрантет лучи светила. 

AJLx / " : " \ 

Х 7 i i" V \р 

х ! 

ч 
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СЕКСТ4НТ (Sextans), экваториальное созвез-
дие, расположенное между 7° северного и 11° 
южного склонония и 9А 35™ и 10А 45 т прямого 
восхождения. Наиболее яркие звёзды—5-й ве-
личины. 

СЕКСТЕТ (итал. sestet to, нем. Sexte t t , франц. 
soxtuor, от лат . sox—шесть), 1) муз. произведе-
ние для шести инструментов (инструменталь-
ный С.) или шести голосов (вокальный С., с 
инструментальным сопровождением или без 
него); 2) ансамбль из шести музыкантов или 
из шести вокалистов. 

СЕКСТОЛЬ (муз.), группа из 6 последователь-
но взятых звуков, равных по общей длитель-
ности 4 звукам того жо метрического достоин-
ства в их обычном значении. —^ 
В зависимости от характера и 
склада музыкального произве- я ш ш 
дония, а иногда и от индиви- i 
дуальной интерпретации исполнителя С. трак-
туется то как последовательность двух триолей 
(2 метрич. делония), то как триоль с подразде-
лением каждой ноты на дво доли (3 метрич. 
деления). 

СЕКСТ-ЭМПИРИК, извостпый греч. философ, 
живший во 2 в. хр . э. сначала в Афинах, за-
тем в Риме. Будучи по профессии врачом, С.-Э. 
объявлял себя приверженцем одной только 
практики и противником всякою абстрактного 
умозрония, за что и получил прозвище Эмпи-
рика. С.-Э. приобрёл известность, как выдаю-
щийся последователь и продолжатель скепти-
ческой школы Пиррона. До нас дошли следую-
щие основные труды С.-Э.: 1) «Пирроповы 
основоположения» в 3 книгах и 2) «Против 
математиков» в 11 книгах. В первом труде на-
ряду с философией Пиррона освещается также 
и учонио других философов-скептиков, пред-
шественников С.-Э. В труде «Против матема-
тиков» С.-Э. критикуот с позиций скептицизма 
все существовавшие в его время науки, как-то: 
геометрию, арифметику, физику, грамматику, 
риторику, логику, философию (критике фило-
софских учений посвящено 5 книг).—В основе 
всей екоптич. философии С.-Э. лежит идея 
о невозможности достоверного знания в силу 
несовершенства нашего разума, субъективных 
различий в устройство органов чувств и в 
мыслительных способностях познающих су-
ществ, в силу разнообразия и изменчивости 
объоктов познания и других причин. Все 
основные возражония С.-Э. против возможно-
сти познания истины изложены им в форме 
10 троп (противоположеиий). На базо этого 
скентич. учения С.-Э. строит свою «практиче-
скую философию* «атараксии» (невозмутимо-
сти). Убеждение в невозможности познания 
истины должно, по мнению С.-Э., освободить 
человека от бесплодных терзаний и сомнений 
и сообщить ого душо безмятежность и покой. 

Лит.: История философии, под ред. Г . Ф. Алексан-
дрова, Б . Э. Быховского, М. Б . Митина, П. Ф. Юдина, 
т. 1 , [М.], 1940. 

СЕКТ, правильнее 3 е к т (Seeckt), Ганс, 
фон (1866—1936), герм, генерал и военный 
писатель. Выдвинулся во время иорвой миро-
вой войны, когда занимал крупные штабныо 
должности. В 1920—26—начальник сухопут-
ных сил рейхсвера, организатор новой герм, 
армии. Но поддеря«ав монархического Кап-
повского путча (март 1920), С. в конце 1923, 
наделённый диктаторскими полномочиями, сам 
жестоко расправился с революц. движением, 
объявил компартию нелегальной. Будучи руко-
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водителем рейхсвера, он организовал (с 1921) 
шпионаж в СССР через посредство предателя 
Троцкого и его приспешников (Крестин-
ского, Розенгольца). В 1926 вышел в отставку. 
В 1929 С. выпустил книги «Мысли солдата», 
затем «Оборона страны», в к-рых пропаганди-
ровал необходимость вооружения Германии. 
В этих книгах С., считая неизбежным привлече-
ние к несению военной службы всего мужского 
населения Германии, в то иге время опасался 
роста революц. настроений в армии. Поэтому 
наступательные операции он предлагал воз-
ложить на сравнительно немногочисленную, 
профессиональную, хорошо вооружённую ар-
мию. В 1933—35 С. находился в Китае, был 
начальником генерального штаба нанкинской 
армии, разрабатывал планы походов против 
китайской красной армии. В 1935 вернулся 
в Германию, но не занял в армии определён-
ной должности.—Высказываясь по вопросу 
о войне на два фронта, С- считал такую войну 
гибельной д л я Германии и настаивал на том, 
чтобы в случае наступательных операций нем. 
армии на востоке Германия имела обеспечен-
ный стратегический тыл на западе. 

СЕКТАНТСТВО (от лат. seqiior—следовать), 
общее обозначение тех религиозных напра-
влений, которые откололись от господствую-
щей церкви. В древности с е к т а м и , или по-
гречески е р е с я м и, назывались группы или 
школы последователей различных философов. 
С появлением христианства христианские цер-
ковники стали называть сектантами последо-
вателей учений, осуждённых господствующей 
церковью. Расхождения сектантов с господ-
ствующей религией почти всегда были идеоло-
гич. выражением классовой борьбы внутри 
данного общества, вследствие чего С. являлось 
неизменным спутником всех наиболее значи-
тельных в истории религий. Особенно много-
численны секты в христианстве и буддизме; 
имеются они также в исламе и иудейской рели-
гии. Вначале христианство было сектой внутри 
иудейской религии. Сформировалось и«е оно 
в процессе борьбы между собой различных на-
правлений, из к -рых многие позднее стали 
сектами. О том, что христианство «постепенно, 
в борьба сект между собой и с языческим миром, 
путём естественного отбора, всё более совер-
шенствовалось в качестве мировой религии,— 
этому учит во всех подробностях история церк-
ви первых т р ё х столетий» ( Э н г е л ь с , Бруно 
Бауэр и раннее христианство, в книге: М а р к с 
и Э н г е л ь с , Соч., т . XV, стр. 610). Борьба 
различных направлений внутри Зароясдав-
шегося христианства отражала характер самого 
христианского движения на первых его этапах, 
разнородность его социального и нац. состава. 
Апокалипсис, древнейший памятник христиан-
ской письменности, сообщает о целом ряде 
сект 1 в . : николаиты, последователи Валаама, 
Иезавели и др. 

Иной характер имела борьба сект в христиан-
стве в период 2—4 вв., когда церковь подвер-
гает осуждению неугодные ей направления (как 
арианство), нередко сохранявшие учение «перво-
начального христианства с его демократически 
революционным духом» ( Л е н и н, Соч., т. X X I , 
стр. 399). Особую группу сект в раннем хри-
стианстве составляли т. н. гностические секты: 
маркиониты, василидиане, офиты и др. , к-рые 
возникли под влиянием борьбы различных 
групп церковников между собой за руковод-
ство в укрепляющейся христианской церкви. | 

В Средние века в странах Зап. Европы в 
форму сектантского движения выливался про-
тест гл. обр. крестьянства и городской бед-
ноты против феодальной эксплоатации и под-
держивавшей феодализм католич. церкви. «Вся-
кая борьба против феодализма,—говорит Эн-
гельс,—должна была тогда принимать рели-
гиозное облачение, направляться в первую 
очередь против церкви» ( М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т . X V I , ч. 2, стр. 296). Наиболее ранняя 
секта Средневековья—богомилы,—возникшая 
в 10 в. в Болгарии, выражала протест кресть-
янства против усиливающейся феодальной экс-
плоатации. На рубеясе 12 и 13 вв. в сектант-
ском движении Средневековья намечается влия-
ние появляющейся городской буржуазии. 
Наиболее типичными представителями сект— 
уже бюргерского типа—являются альбигойцы, 
или катары, позже табориты. В 14 в. от бюргер-
ских сект откалываются секты «плебейского» 
характера, в к-рых начинают ярко выступать 
требования общности имуществ, осуждения 
богатства, полного отрицания церкви и т . д . 
Сектами этого типа были «апостольские б ратья» 
(конец 13—начало 14 вв.) , крайнее левое крыло 
таборитов (15 в.) , индепенденты (16—17 вв.) и 
особенно анабаптисты (16 в.), игравшие круп-
ную роль в Крестьянской войне в Германии. Эн-
гельс подчёркивал, что секта анабаптистов 
выражала революционные требования бедно-
ты средневековых городов и крепостного кре-
стьянства, но в утопической форме в силу отсут-
ствия условий для осуществления этих требо-
ваний. После поражении крестьянского восста-
ния и подавления крайних плебейских сект сек-
тантское движение не выходит за рамки чисто 
бурзкуазного двизкения и становится разно-
видностью христианства, полностью приспо-
собленного к защите интересов капитализма. 
Типичной в этом отношении является секта 
баптистов, возникшая в 17 в. 

Первые секты в России возникли ещё в 
14—15 вв. (стригольники, жидовствующие) на 
почве протеста зарождавшихся буржуазных 
ремесленнических элементов северно-русских 
торговых городов против феодального строя и 
поддерживавшей этот строй православной цер-
кви. Борьба Пскова и Новгорода за независи-
мость от московского князя находила сочув-
ствие среди этих слоев, получая своё отразке-
ние и в сектантском движении. Наиболее ран-
ние из современных сект появились в 17 в. 
(Старообрядцы, хлысты). В 18 в. возникают 
секты скопцйв, духоборов и молокан; в 19 в.— 
штундисты, пашковцы, или евангелисты, бап-
тисты и адвентисты (последние две проникают 
из зап.-европейских стран). В основном секты 
19 и отчасти 18 вв. в России отражали протест 
против помещичьего государства и православ-
ной церкви. Примыкавшая к сектам часть кре-
стьянства, разоряемого проникающим в де-
ревню капитализмом, оэкидала от сектантского 
движения избавления от помещичьой и кулац-
кой эксплоатации и церковных поборов. Цар-
ское правительство, теснейшим образом свя-
занное с православной церковью и феодальны-
ми пережитками, подвергало секты гонению 
как конкурентов православия. Сектантское 
движение в дореволюционной России было 
«во многих его проявлениях одним из демо-
кратических течений» [Резолюции II Съезда 
Р С Д Р П , в книге ВКЩб) в резолюциях..., 
часть 1, 6 изд., 1941, стр. 26], но оно никогда 
не призывало к революционным действиям. 
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Руководители сект накануне революции 1905 
старались оградить сектантские организа 
ции от проникновения революционных идей 
По мере роста революционного рабочего движе 
вия в России С. всё более теряло те свои черты 
к-рыо делали его проявлением протеста кре-
стьянства против самодержавия; оно всё более 
превращалось в прикрытие реакционного ку 
лацкого движения . Б у р ж у а з н а я верхушка 
сект отпугивала своих последователей от 
революционной борьбы клеветой на революци-
онное движение. 

Контрреволюционный характер С. особенно 
я р к о проявился в его всемерной поддержке 
б у р ж . Временного пр-ва и в его ожесточённой 
борьбе против Великой Октябрьской социали-
стич. революции. В годы гражданской войны 
сектантские главари нередко вели агитацию 
за отказ от участия в борьбе против контррево-
люции, ссылаясь на заповеди Евангелия. Р я д 
сект организовал военную поддержку белых 
в Сибири главари евангелистов и баптистов 
помогали Крлчаку, на Эстонском фронте слу-
жили у белых, дальневост. баптисты поддер-
живали япон. интервенцию и т. д . Но окон-
чании гражданской войны сектантское руко-
водство, потеряв надежду на свержение Сов. 
власти путём интервенции, объявило о сочувст-
вии Сов. власти. Н а деле ж е секты нередко ста-
новились притягательными центрами для к у л а -
ц к и х элементов. Напр . , в Одесском округе в 
1925—27 кулаки и торговцы составляли 35— 
4 0 % всего состава сект. Коллективизация 
с. х-ва и ликвидация кулачества к а к класса 
нанесли сокрушительный удар по кулацкой 
верхушке сект. Кулачество широко использо-
вало сектантские организации, напр. , феодо 
ровцев, краснодраконовцев, для борьбы против 
колхозов. Руководство этими сектами шло 
непосредственно из-за границы от эмигрант-
ских белогвардейских кругов . Имяславцами 
руководили притаившиеся деникинские офи 
церы. Тактика борьбы сект против коллекти 
визации была самой разнообразной: запугива-
ние небесными карами, клевета, террор про-
тив рядовых сектантов, вступавших в кол-
хозы, и т . д . 

Под влиянием сплошной коллективизации, 
по мере роста и укрепления колхозов , начала 
обостряться классовая борьба внутри самих 
сект, обнажались противоречия между кулац-
кой верхушкой и рядовой массой сект. Сек-
танты—беднота и большая часть середняков— 
стали вступать в колхозы. Будучи бессильны-
ми помошать этому, сектантские главари изме-
нили свою тактику борьбы с колхозами. 
Они стали добиваться вступления в колхозы 
с целью замаскированного вредительства, 
прикрываясь личиной «тихонь» и «святош». 
Иногда они свои религиозные общины объявля -
ли «колхозами», пытаясь под новой вывеской 
сохранить в неприкосновенности кулацкую 
эксплоатацию. С. нередко выступало против 
мероприятий Советской власти, направленных 
к повышению культурного уровня населения. 
Б ы л и случаи, когда сектантскйе проповед-
ники запрещали детям сектантов посещать 
школы, выступали против посещения театра, 
кино, чтения советской литературы. Ссылаясь 
на евангельские заповеди, многие из евангели-
стов, баптистов и др. выступали к а к против-
ники военной службы. Однако сектантская 
молодёжь уже не отказывается от службы 
в Красной армии. 

Великая Отечественная война советского 
народа против гитлеровской Германии, спло-
тившая весь народ Страны Советов, показала , 
насколько потеряла своё значение старая сек-
тантская идеология. Старообрядческий архи-
епископ Иринарх , Всесоюзный совет евангель-
ских христиан и баптистов обратились к насе-
лению с призывом бороться с о р у н ш е м в р у к а х 
в рядах Красной армии с фашистами. 

СЕНТ0Р(от лат . seco—резать), вырез. Сектор 
на п л о с к о с т и — п л о с к а я фигура, ограни-
ченная двумя полупрямыми, исходящими и з 
внутренней точки фигуры, и дугой к о н т у р а . 
К р у г о в о й с е к т о р—фигура, ограничен-
ная двумя радиусами и дугой, на которую 
они опираются. Если s—длина дуги и г — р а -
диус круга , то площадь кругового сектора 

равна р С. т е л а—часть тела , ограниченная 
конической поверхностью, вершина к рой н а -
ходится внутри тела, и вырезаемой ею частью 
поверхности тела. 

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ (от лат. в а е с Щ и т — в е к , 
столетие), обращение церковной собственно-
сти в собственность государства. К а н о -
ническое право обозначало термином «С.» пере-
ход лица или имущества из духовного состоя-
ния в светское. В З а п . Европе—также о т к а з 
от духовного звания и церковной должности , 
связанный с переходом в светское состояние. 

С. в С р е д н и е в е к а . С. церковного иму-
щества встречается на всех этапах развития 
феодального общества. В раннее Средневеко-
вье она носила характер простого перераспре-
деления земельной собственности между свет-
скими и церковными феодалами. Наиболее 
известный пример подобного рода—политика 
Карла Мартелла , который в первой половине 
8 в. произвёл С., чтобы церковными землями 
вознаградить своих дружинников . В период 
образования крупных феодальных монархий 
С. стала одним из распространённых способов 
освобождения королевской власти от церков-
ной опеки и к р е п л е н и я гос. финансов за счёт 
доходов духовенства. Известные в истории Анг-
лии Кларендонские постановления (1164) пы-
тались ограничить церковную юрисдикцию и 
связанные с ней судебные доходы духовенства, 
а земельные д е р ж а н и я церковной знати, полу-
ченные от короля , приравнять к обыкно-
венным барониям (держаниям светских фео-
далов), обязанным нести в пользу короля опре-
делённые повинности. Но в 12 и 13 вв . церковь 
оказалась достаточно сильной организацией, 
чтобы успешно сопротивляться всяким поку-
шениям на её богатства и политич. влияние . 
Только к началу 14 в. во Франции наступил 
перелом в пользу королевской власти. Ф и -
липп IV (1285—1314) воспользовался своей 
победой над папством («Авиньонское плене-
ние»), чтобы Завладеть огромными богатствами 
ордена Тамплиеров. В Англии статут 1353, 
воспрещавший подачу апелляций в папский 
суд, а такясе отказ платить римской курии 
ежегодную дань, установленную при Иоанне 
Безземельном, были мероприятиями, напра -
вленными к освобождению королевской власти 
от церковной опеки. В Испании конкордат 
1482 превратил церковь и инквизицию в страш-
ное оружие королевского абсолютизма. Ис-
панское церковное право было потом перене-
сено в Ю ж . Италию. В Сицилии и Неаполе 
церковные имения и доходы духовенства были 
поставлены под контроль гос-ва. Н а основании 
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конкордата 1516 франц. короли получили пра-
во назначения должностных лиц церкви и за-
владели высшей судебной властью над духовен-
ством. 

С. в о в р о м я Р е ф о р м а ц и и в Г е р м а -
н и и. Во время Реформации и революцион-
ных движений 16 в. С. приняла невиданные до 
этого размеры и стала одним из способов раз-
рушения материальных устоев католич. церкви 
и феодального общества. «Церковные имуще-
ства составляли религиозную твердыню тради-
ционных отношений земельной собственности. 
С гадением этой твердыни не могли устоять 
и эти отношения» ( М а р к с , Капитал, т . I, 
8 изд. , 1936, стр. 620).—В 16 в. широко прак-
тиковался захват церковного имущества горо-
дами, немецкими князьями и др. феодалами, 
присоединившимися к Реформации, по полити-
ческим и религиозным соображениям или в це-
лях наживы. В 1525 Тевтонский орден был 
обращен в светское герцогство (Пруссия) . Его 
примеру последовали многочисленные церков-
ные княжества. В 60-х гг. 16 в . к востоку от 
Везера уцолело лишь епископство Гильдес-
гейм, а все остальные церковные владения под-
верглись С. Аугсбургский мир 1555 узаконил 
€ . , произведённую до Пассауского договора 
1552, но ограничивал её на будущее время, 
установив, что представители духовенства, 
присоединяясь к Реформации, теряют права 
на свои владения, к-рые возвращаются католич. 
церкви (reservatum ecclesiast icum). Но свет-
ские феодалы были признаны правомочными 
г о своему усмотрению распоряжаться церков-
ным имуществом на подвластной им террито-
рии. Католическая церковь пыталась использо-
вать Тридцатилетнюю войну для восстановле-
ния своих владений в Германии. Реституцион-
ный эдикт 6 / I I I 1629 отменил С., произведенную 
после договора 1552. До осени 1631 были вос-
становлены 2 архиепископства, 5 епископств, 
2 аббатства и 150 церквей и монастырей. Но 
вмешательство Швеции и Франции приостано-
вило действие реституционного« эдикта. Вест-
фальский мир 1648 оставил в силе С., произ-
ведённую до 1/1 1624; католическая церковь 
сохранила resorvatum ecclesiast icum. 

С . в д р у г и х с т р а н а х З а п . Е в р о п ы 
(16,—18 вв.) . В протестантских гос-вах С. рас-
пространялась на все виды преяснего церков-
ного имущества, лишь небольшая часть к-рого 
передавалась новым церковным организациям 
лютеран или кальвинистов. В швейцарских 
кантонах и в Женеве, где победила Рефор-
мация в духе Цвингли или Кальвина, С. прово-
дилась городскими властями, гл . обр. в инте-
ресах патрициата, что послужило поводом для 
целого ряда крестьянских восстаний и высту-
плений городских низов. В Швеции притяза-
ния Густава I Вазы (152:1—6 0) на церковное 
имущество вызвали в 1526 открытое восстание, 
возглавляемое прелатами католич. церкви. 
После подавления восставших риксдаг в 1527 
передал королю все епископские земли и право 
распоряжаться церковными землями. Д в о р я -
нам возвращались те имения, к-рые иерошли 
в собственность церкви после 1454. В Дании 
ещё в 1526 риксдаг уступил королю ряд цер-
ковных доходов, но последовательное проведе-
ние С. началось лишь после окончательного 
принятия лютеранства в 1536. Епископскио 
должности были упразднены, церковные име-
ния и монастыри перешли в собственность 
гос-ва. Потом последовало распространение 

С. на подвластные Дании страны—Норвегию 
и Исландию (1551). 

В Англии вслед за опубликованием акта о 
супрематии (1534) началась С. Статут 1534 
передал королю десятую часть доходов цоркви, 
а парламентскими актами 1536 и 1539 упразд-
нялись монастыри и имущество их переходи-
ло к' гос-ву. В 1545 подобной нее участи под-
верглось имущество различных религиозных 
конгрегаций. Ещё болео последовательная С. 
была проведена в Шотландии (1561—62 и 1587) 
и особенно в Ирландии. В 1536 на Ирландию 
был распространён акт о супрематии, а в 1560 
парламент в Дублине признал акт о едино-
образии веры в Англии и Ирландии. Восстания 
народных масс, к-рые в союзе с католич. цер-
ковью пытались отстоять нац. независимость 
Ирландии, были использованы англ. завоева-
телями, чтобы вместе с С. церковных имущоств 
произвести конфискацию земли у населения, 
оставшегося верным католичеству. Ранние 
бурж. революции в 16 и 17 вв. таюке сопро-
вождались С. После победы бурзкуазии в сов. 
провинциях Нидерландов (Голландия). всё 
имущество монастырей и церковные земли 
подвергались С. Во время английской револю-
ции парламент указом от 9/Х 1646 упразднил 
все архиепископства и епископства, а земли их 
передал в распоряжение ир-ва. Но реставрация 
Стюартов возвратила англиканской церкви 
все зомли, отнятые у неё революцией. 

О С. в католических странах Зап. Европы в 
16—18 вв. мозкно говорить только в связи с по-
литикой просвещённого абсолютизма (ликви-
дация ордена иезуитов). 

И с т о р и ч е с к о е з н а ч о н и о С, в 16— 
18 вв. В зависимости от конкретной историч. 
обстановки, в к-рой происходила С., её поли-
тич. и социально-экономич. результаты и 
последствия для различных стран получились 
далеко не одинаковыми. С., произведённая 
во вромя экономич. и политич. застоя и упад-
ка Германии, обогатила немецких князей и 
дворянство, содействуя их победе над католи-
чеством и империей и усиливая раздроблен-
ность страны. Ликвидации Товтонского (Прус-
ского) ордена и многочисленных епископств 
в с.-в. Германии создала условия для экономич. 
расцвета остэльбского юнкерства, к-рое в 
16—18 вв. насазкдало в своих имениях суровые 
формы крепостной эксплоатации. С. в Дании 
та1сже имела своим последствием рост дворян-
ского земловладония и крепостного права. 
В истории Н1веции С. имела важноо политич. 
значонио. Она содействовала укреплению коро-
левской власти и создала нообходимые мате-
риальные ресурсы для успешной борьбы с Да-
нией и Ганзой за нац. независимость страны. 
Шведское дворянство, чтобы удерзкать захва-
ченные им церковные зомли, иоднерзкивало 
эту политику нац. самостоятельности и усиле-
ния королевской власти. В истории Англии С., 
произведённая при Генрихе V I I I , содейст-
вовала переходу земли в руки представитолой 
бурзкуазии и примыкавших к ней групп дворян-
ства. В то жо вромя С. ускоряла процесс 
обезземеления англ. крестьянства и содейство-
вала процессу первоначального накопления 
капитала. «Насильственная экспроприация на-
родных масс получила новый уэкасный толчок 
в 16 столетии благодаря реформации и сопро-
возкдавшему её колоссальному расхищению 
церковных нмоний. Ко вромени реформации 
католическая церковь была феодальной соб-
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ственницей вначителыюй части английской 
земли. Уничтожение монастырей и т. д. пре 
вратило в пролетариат их обитателей. Самые 
церковные имения были в значительной своей 
части отданы в подарок хищным короловским 
фаворитам или проданы за бесценок спекулян-
там, фермерам и горожанам, которые массами 
сгоняли с них их старых наследственных арен-
даторов и соединяли вместе хозяйства послед-
них. Гарантированное законом право обеднев-
ших земледельцев на известную часть церков-
ной десятины было у них молчаливо отнято» 
( М а р к с , Капитал, т. I , 8 изд., 1936, стр. 619). 
В Голландии С. превратила зависимых от мона-
стырей и епископов крестьян в лично свободных 
краткосрочных арендаторов или безземель-
ных батраков, потерявших всякие права на 
свои прежние земельные наделы. За исключе-
нием немногочисленной кулацкой прослойки 
крестьянство не участвовало в дележе церков-
ного имущества и никаких материальных выгод 
от С. для себя не получало. 

С. в о в р е м я ф р а н ц у з с к о й б у р ж у-
а з н о й р е в о л ю ц и и 1789 и в 19 в .Француз-
ская буржуазная революция 1789 нанесла 
сокрушающий удар феодальной собственности 
католич. церкви. Постановлением Националь-
ного собрания от 21/XI 1789 все церковные 
имущества были отданы в распоряжение пр-ва. 
После Люневильского мира (1801) Наполеон, 
чтобы вознаградить двоих союзников из немец-
ких князей, разрешил им произвести С. церков-
ных княжеств, и, т . о . , в 1803 в Западной и 
Юж. Германии были уничтоясены 23 епископ-
ства и ряд др. духовных владений общей слож-
ностью в 96.700 км2 с 3 млн. населения. В 
период объединения Италии таюке неодно-
кратно производились С., из них наиболее 
крупные—в 1855, 1866, ликвидация Папской 
области—в 1870. Частичные С. производились 
в Португалии (1834 и 1910) и Испании 
(1835, 1838 и 1932) в связи с закрытием нек-рых 
религиозных конгрогаций и монастырей, а 
также во Франции (1904—1905) на основании 
закона о конгрегациях. Я. Зцтис. 

Секуляризация в России. Огромное развитие 
беломестных (свободных от налогов) церков-
ных земель в России, начиная с Киевской Руси, 
постепенно всё более тяжёлым бременем ло-
жилось на х-во Русского гос-ва. Монастырские 
земли всё росли, чувствовалась нехватка зе-
мель на «испомещение» служилых людей (см.). 
Это побудило ещё Ивана I I I и Василия I I I 
поставить вопрос о С. Постановке этого вопроса 
значительно содействовало и то обстоятель-
ство, что в среде представителей церкви в конце 
15 и в начале 16 вв. появилось движение т. н. 
нестяжателей, утверждавших, что монастыр-
ское землевладение не соответствует монаше-
скому обету нестяжания. Одновременно с этим 
течение в пользу С. возникло и в секте т . н. 
жидовствующих. В 1503 на соборе «начал 
старец Нил (см. Нил Сорский) глаголати, 
чтобы у монастырей сёл не было, а ж и л и бы 
чернецы по пустыням и кормились своим руко-
делием». Но это выступление встретило отпор со 
стороны «иосифлян», представленных Иосифом 
Волоцким (см.), к-рый процитировал правила 
Кормчей книги, запрещавшие светской власти 
отнимать церковные имущества. Собор 1503 
отверг предложения нестяжателей. 

После смерти Нила Сорского его позицию 
отстаивали Вассиан Косой (Патрикеев) и Ма-
ксим Грек (см.), но они были побеяедены иосиф-

лянами. В царствование Ивана IV позиции 
иосифлян значительно пошатнулись. По предло-
жению Ивана IV, Стоглавым собором (см.) 1551 
было постановлено, что монастыри могут при-
нимать новые вотчины лишь с согласия царя , 
а близ Москвы вообще не могут расширять 
свои владения. Монастырям и церквам было 
предложено возвратить в казну или жертвова-
телям те владения, к-рые были захвачены ими 
противозаконно в малолетство царя . Поли-
тика опричины (см.) и рост военных расходов 
в связи с ведением Ливонских войн (см.) при-
вели к новой С. По постановлению собора 
15/1 1580 отобранию подлежали все вотчины, 
к-рые были куплены или взяты в з аклад у 
слуясилых людей. Относительно княжоских 
вотчин, к-рые отдавались монастырям «на по-
мин души» (что часто делалось фиктивно из 
опасения отписки их в опричину), было указа -
но, что в них «волен бог да государь, как своих 
богомольцев пожалует». Уложение царя Але-
ксея Михайловича '1649 воспретило дальней-
шее увеличение церковных вотчин, причём 
часть их была отписана в казну, т . е . секуля-
ризована. Несмотря на все ограничительные 
мероприятия, церковные владения росли. По 
данным иностранцев, в 17 в. '/а всей террито-
рии России считалась за церковью. При царе 
Фёдоре Алексеевиче (1676—82) была составлена 
подробная опись церковным имениям и их дохо-
дам в целях контроля. Подобный контроль 
и изъятие части доходов на государственные 
нужды поактиковались ещё со времени Васи-
лия I I I . Впоследствии этот контроль вёл при-
каз Большого двора (см. Приказы). Дальней-
шим развитием правительственных мероприя-
тий по С. были церковные реформы Петра I 
и Екатерины I I . П ё т р 1 в 1700 уничтожил все 
льготы монастырям, в 1701 восстановил упразд-
нённый в 1675 Монастырский приказ и отстра-
нил монастыри и архиереев от управления мо-
настырским х-вом и от распоряясения его до-
ходами. Екатерина I I в 1764 произвела пол-
ную С., она передала все церковные вотчины 
(910 тысяч душ) из духовного ведомства в Кол-
легию экономии, а на содержание монастырей 
и духовенства установила штатные оклады. 
В 1786 С. была распространена на Украину . 
После ликвидации Коллегии экономии мона-
стырские вотчины слились с гос. землями. 

С. в России нанесла значительный удар мо-
настырскому землевладению. По штатам 1764, 
из 954 великорусских монастырей было упразд-
нено 569, за штатами оставлено 161. Каждом у 
монастырю после С. было оставлено по 30 дес. 
земли. Однако последующие—с конца 18 в.— 
земельные отмежевания в пользу монастырей 
намного увеличили церковное землевладение 
в России, и монастыри, наряду со светскими 
феодалами, продолжали владеть огромными 
земельными массивами и жесточайшим образом 
эксплоатировали крестьян. 

Только победа Великой Октябрьской социа-
листич. революции окончательно ликвидиро-
вала монастырское землевладение. Советская 
власть осуществила полную национализацию 
церковной собственности. Декретом о земле 
от 26/X (8 /XI) 1917 все монастырские и цер-
ковные земли со всем их живым и мёртвым 
инвентарём были переданы государству. По 
этому декрету было передано крестьянам более 
150 млн. га бывших помещичьих, казённых 
и монастырских земель (сверх тех земель, 
к-рые и ранее находились в руках крестьян). 
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Другим декретом, от 20/1 (2 / I I ) 1918, Совет-
ская власть отделила церковь от государства 
и объявила всё имущество церковных и ре-
лигиозных обществ народным достоянием. 

СЕКУНДА (лат. от secundus—следующий, 
второй), Veo минуты, 1) единица времени. Сред-
няя секунда составляет 8 6 40Q средних суток, 
звёздная С. составляет ^ - g W 7 знёздных суток. 
Средняя С. =1,00274. . . звёздной С. Она являет-
ся основной единицей времени в физике (си-
стема COS). Международное обозначение — s, 
русское—с. и сек. 2) Единица измерения малых 
углов и дуг, составляет 3 2 4 0 0 0 прямого у г л а ' 
и л и ~ 2 9 6 Qoo ОКРУЖНОСТИ. О б о з н а ч а е т с я з н а -

ком" . Выраженная в радианах,1" равна 2 0 6 2 6 5 

радиана. 
СЕКУНДА (лат. secunda—вторая), в м у з ы-

к e: 1) соседняя ступень диатонической гаммы, 
напр. : ро от до, фа от ми, си—нижняя С. (или ' 
С. вниз) от до. 2) Интервал (см.), состоящий 
из двух смея«ных ступеней диатонической гам-
мы, напр. : до—ре, до диез—ре, до—ре бе-

. В.2 М.2 УВ.2 Ш ! - « - « 

моль. В зависимости от количества полутонов 
можду данной ступенью и её С. или между 
обоими звуками интервала С. различают: боль-
шую С., насчитывающую 2 полутона (или це-
лый тон), малую С. (полутон) и Увеличенную 
С. (полтора тона). Уменьшенная С. энгармони-
чески равна приме, т . к . образуется из двух 
энгармонически тождественных звуков. 3) С. 
(обычно в латинской транскрипции) называют 
также вторую партию какого-нибудь инстру-
мента в ансамбле (напр. , партию второй скрип-
ки, второй флейты, второго фортепиано и т. п.) 
или басовую партию в пьесе для четырёх рук 
для однрго фортепиано. 4) Балалайка-С.—одна 
из разновидностей оркестровой балалайки, со 
строем на квинту ниисе балалайки-примы 
(ре' —ля—ля) . 

СЕКЦИЯ (sectio), систематическая категория, 
употребляемая в зоологии и ботанике и за-
нимающая промен«уточное положение между 
подродом (subgenus) и видом (species). С. упо-
требляется лишь в тех случаях, когда подрод 
содержит многочисленные виды, распадаю-
щиеся на несколько групп. 

СЕЛАГИНЕЛЛА, Selaginella, единственный 
род растений одноименного сем. из класса 
плауновидных (Lycopsida) . Растущие в СССР 
виды—мелкие, обликом напоминающие мхи 
или плауны; тропические—более крупные. 
Стебли дихотомически или симподиально 
ветвящиеся, стелющиеся или стоящие верти-
кально. Листья б. ч. расположены в 4 про-
дольных ряда, из к-рых 2—спинных, мелких и 
2—боковых, более крупных. В пазухах листьев, 
образующих конечные колоски, развиваются 
микро- и макроспорангии. Из спор развиваются 
очонь редуцированные мелкие мужские и ясен-
ские заростки. После оплодотворения яйцеклет-
ки (в архегонии) сперматозоидом из неё разви-
вается новое растение С. Кроме того, С. раз-
множаются вегетативно частями стебля. Х а -
рактерны особые, т. н. корневые, подставки, 
возникающие на стебле в местах его ветвления! 

Около 700 видов, в СССР—8. С. живут большей 
частью в сырых и тенистых местообитаниях. 
Некоторые виды разводятся как декоративные, 
главным образом в оранжереях. 

СЕЛАНГОР (Selangor), одно из четырёх госу-
дарств, объединённых в находящуюся под 
брит, контролом Малайскую федерацию (см. 
Малайские государства). Занимает узкую по-
лосу земли на зап. поберенсьи Малаккского 
п-ова. Территория—8.180 км2; население— 
661 тыс. чел. (1938), гл. обр., малайцы, индусы, 
китайцы. Гл. город—Куала-Лумпур (111,4 тыс. 
жит. в 1931)—являотся одновременно столи-
цей всей федерации. С. обладает значительными 
месторождениями олова, разрабатывавшимися 
брит, капиталом; ведётся такясе добыча ципка, 
вольфрама, бурого угля. Обширные плантации 
каучуковых деревьев и кокосовых пальм.Через 
С. проходит магистраль малаккских железных 
дорог.—В ходе войны на Тихом океане, раз-
вязанной Японией в декабре 1941 г., С. был 

> оккупирован японскими войсками вместе с 
прочими частями Британской Малайи (декабрь 
1941—январь 1942). 

СЕЛЕВК И СЕЛЕВКИДЫ, правители крупней-
шего гос-ва, выделившегося из державы 
Александра Македонского,—царства Солевки-
дов, родоначальником к-рых был диадох Але-
ксандра Македонского Селевк Никатор. В 312 
до хр. э. он захватил Вавилон (с этого года 
начинается эра Селевкидов), в 301 до хр. э. 
присоединил к своему гос-ву Северную Сирию, 
часть Месопотамии, несколько позднее—Ки-
ликию и часть Малой Азии. Солевк был убит 
в 280 на п-ове Херсонесе Фракийском Птоле-
меем Неравном, одним из протендентов на 
македонский престол. При Антиохе III (223— 
183 до хр. э.) царство Селевкидов достигло 
наибольшего могущества. Во 2 в. до хр. о. 
при Селевке IV Филопаторе (187—175), Антио-
хе IV Епифане (175—163) и др. оно ослабело 
и всё болео подпадало под власть Рима. Окон-
чательно власть Рима над территорией С. 
установил Помпой в 64—63 до хр. э. 

Царство Селевкидов охватывало громадную 
территорию и включало множество областей с 
разными экономич. условиями и разнообраз-
ным населением: Сирию, Междуречье, Малую 
Азию (хотя от Чёрного моря Селовкиды были 
отрозаны самостоятельными эллинистическими 
гос-вами—Вифиниой и Понтом), а далее на 
В .—Иран и области Средней Азии до пределов 
Индии. Сродно-азиатские владения были по-
теряны во второй половине 3 в. до хр. э. в 
связи с образованием греко-бактрийского и 
парфянского царств. Центральными областями 
в экономическом, политическом и культурном, 
отношениях являлись Месопотамия, Сирия и 
Малая Азия. Здесь уже при Селевке I возник-
ли крупнейшие центры гос-ва: Селовкия на 
Тигре, Селевкия на Средиземном море ок. 
устья Оронта, Антиохия на р. Оронте, Апамея 
и др. Центр управления и царская резиденция 
находились сначала в Вавилоне, потом в Селев-
кии на Тигре, наконец в Антиохии в Сирии. 

Царство Селевкидов имело большое значение 
в культурной истории эллинистич. эпохи. 
Чорез его посредство гроч. культура оказала 
значительное влияние на культуру Средней 
Азии и Индии. С другой стороны, на эллини-
стич. культуру оказали влияние социаль-
ио-политич. строй и культура персидского 
гос-ва, наследниками к-рого явились Се-
левкиды. 
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СЕЛЕВКИЯ,!) н а Т и г р е—главный город 
царства Солевкидов. Основана была Селевком I 
между 312 и 300 до хр. э. на правом берегу 
р. Тигра. С. находилась на скрещении глав-
ных торговых путей (речных и караванных). 
Несмотря на то что царская резиденция была 
скоро перенесена в г. Антиохию на Оронте в 
Сирии, С. осталась богатейшим и многолюд-
нейшим городом государства Солевкидов. С 
усилением Парфянского царства С. подпадает 
под власть парфян (окончательно в 129 до хр. 
э.). Позднее, в 116 хр. ?. , при императоре 
Траяно С. была захвачена римлянами. В 165 
хр. э. войска Авидия Кассия, легата имп. Лу-
ция Вера, разграбили и сожгли С,—2) С. 
П и э р и й с к а я—город, основанный Селев-
ком I в Сев. Сирии, к С. от устья р. Оронта, на 
место более древнего поселения. С. первона-
чально была столицей государства наряду с С. 
на Тигре и служила гаванью для Антиохии. 
В римскую эпоху С.—крупный торговый центр, 
водший обширную торговлю с Италией. 

СЕЛЕЗЁНКА, непарный орган, мясистой кон-
систенции, весом (у взрослых) от 140 до 200 г, 
расположенный в брюшной полости, в глубине 
левого подреберья; прилегает к диафрагме, же-
лудку, почке и толстой кишке. По своей форме 
С. напоминает кофейный боб. С. имеет слож-

ное строение и состоит 
из капсулы с исходя-
щими из ноё перекла-
динами и ретикуляр-
ными волокнами, из 
лимфатических узелков 
(т. н. Мальпигиевы уз-
лы) и паренхимы (мя-
коти, пульпы С.).— 
Функции С. многооб-
разны, но недостаточно 
изучены. Одна из важ-
нейших ф у н к ц и й — о б -
разование и разруше-
ние форменных элемен-
тов крови. В теченио 
эмбрионального перио-
да в С. идёт образова-
ние форменных элемен-
тов красной и белой 
крови, а во внеутроб-
ном периоде—лимфоци-
тов. При некоторых па-
тологических процес-
сах (напр., при некото-

рых формах анемии) возможно образование 
красных кровяных телец в С. и в постэмбрио-
нальном периоде. В С. совершаются и процессы 
разрушения эритроцитов. Огромна роль С. 
в кровообращении: она является одним из 
важнейших «депо крови», в к-ром может содер-
жаться значительная часть крови, временно не 
участвующая в общей циркуляции. Способ-
ность С. депонировать кровь имеет большое 
приспособительное значение для организма; 
так , напр., при проникновении окиси угле-
рода в общее кровяное русло, д"Понированная 
в С. кровь, по данным Баркрофта, но содер-
ж а щ а я этого ядовитого газа , вводится сокра-
щением С. в общий ток крови. С. как важней-
шему органу т. н. ретикуло-эндотелиалъной си-
стемы (см.) присуща важная роль в явлении 
иммунитета. С. является своеобразным «филь-
тром» крови, к-рый задерживает из тока крови 
повреясдённые эритроциты, бактерии, краски 
и т. п. и обезвреживает их. Имеются данныо, 

.i— 
Селезенка (пид спереди): 1 — грудобрюшная IIO-
иерхность, 2 -передний 
край, нижний полюс, 
/—селезеночная артерия, 
л—селезеночная вена,«— 
ворота, 1—задний край, 

4—верхний полюс. 

дающие основание считать С. местом выработки 
организмом различных антител (образование 
антител резко падает при удалении С. у живот-
ных). Защитную роль С. связывают также с фак-
том редкого нахождения в ней опухолей и их 
мотастазов, с фактом более лёгкой прививае-
мости опухолей животным с удалённой С. 
Имеются интересные исследования, показыва-
ющие возможность получения из С. экстрактов, 
действующих тормозяще на развитие приви-
ваемых животным опухолей (Шабад). Роль С. 
в обмене веществ мало изучена. Наиболее уста-
новленной является функция С. в обмене же-
леза. Иоганн Мюллер впервые установил на-
личие в С. гемосидерина (железосодержащего 
пигмента). С. рассматривается как своего рода 
«депо железа» организма, образующегося при 
разрушении эритроцитов. Не исключена такясе 
возмоясность образования билирубина рети-
куло-эндотелием С. До сих пор не выяснен 
вопрос о внутрисекреторной (гормональной) 
функции С. Л. Карлик. 

СЕЛЕЗЁНОЧНИК, Chrysosplenium, род одно-
или многолетних травянистых растений из 
сем. камнеломковых. Цветки невзрачные, зе-
леноватые или жёлтыо, в щитке; венчик от-
сутствует. Верхушечные листья при цветках 
желтоватые; плод—коробочка. Свыше 55 ви-
дов в Евразии, Сев. Америке и Андах; в 
СССР—17. Наиболее обычен Chr. al ternif j l ium, 
по сырым тенистым местам; цветёт ранней 
весной. 

СЕЛЕКТИВНОЕ И З Л У Ч Е Н И Е , и з б и р а т е л ь -
н о в и з л у ч е н и е , излучение тел, поглоща-
тельная способность к-рых меньше единицы и 
притом различна в различных частях спектра. 
Излучательная способность тел с С. и. зависит, 
т. о. , от длины волны. От излучения серых тел 
(см. Серое излучение) С. и. отличается тем, что 
спектр его не соответствует спектру абсолютно 
чёрного тела при той нее темп-ре. Селективным 
во всех случаях является излучение, имеющее 
место при люминесценции (см.). В случае тем-
пературного излучения нечёрных и несерых 
твёрдых тол (случай, к к-рому гл. обр. и отно-
сится термин «С. и.») спектр излучения—сплош-
ной, но цвет селективно излучающего тела не 
одинаков с цветом чёрного тола той же темп-ры. 
Если этот цвет всё же соответствует цвету чёр-
ного тела при какой-либо другой томп-ро, 
то эту последнюю называют цветной темп-рой 
солективно излучающего тела и при определе-
нии темп-ры раскалённого тела по цветности 
вводят соответствующую поправку. Таким 
излучателем является , напр., вольфрам. Если 
же С. и. твёрдого тела выражено очень резко, 
то его цвет не соответствует цвету чёрного 
тела ни при какой темп-ре. Таков, нагар., 
зеленоватый оттенок раскалённой меди. Такие 
тела называют селективными излучателями, 
не имеющими цветной темп-ры. Селективные 
излучатели с усиленным излучением в какой-
либо области видимой части спектра неодно-
кратно пытались использовать для получения 
экономич. источников света. 

Лит.: Р и б о Г., Оптическая пирометрия, пер. 
с франц., М.—JI., 1934; Handbuch der Physik, hrsg. von 
H . Geiger und K . Scheel, Bd X I X , В., 1928, S. 34—49. 

СЕЛЕКТИВНОЕ ОТРАЖЕНИЕ, и з б и р а т е л ь 
н о е о т р а ж е н и е , сильное отражение в не-
большой области спектра при малом отражении 
в остальных участках спектра. С. о. наблю-
дается у тел, к-рые обладают большим коэф-
фициентом поглощения. Д л я поглощающих 
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тел коэффициент отражения R выражается 
формулой: 

R = n î + «2x2 4- I 
na + nä*2 + 1 - Чп ' 

где п—показатель преломления вещества (см. 
Преломление света), *—показатель поглоще-
ния (входящий в формулу для поглощения 
света). Из этой ф-лы следует, что если и ве-
лико, так что п ' + п ' х 2 - f 1 >> 2п, то Л а 1, т . е. 
имеет место почти полное отражение. Показа-
тель поглощения н достигает очень больших 
значений в области спектра, где имеется ано-
мальная дисперсия (см.), т . е. внутри полосы 
поглощения. В этих областях спектра тело 
обладает С. о. , имеющим характер металлич. 
отражения (см. Отражение света). Явление 
С. о. было использовано Никольсом и Рубен-
сом (1897) для получения остаточных лучей, 
т . е. для выделения монохроматич. пучка 
(см. Монохроматический свет) длинноволновых 
инфракрасных лучей (более 20 ц) методом много-
кратных отражений от нек-рых определенных 
кристаллич. тел. 

Лит.: Х в о л ь с о а О. Д . , Курс физики, т. V, 
2 изд., Берлин, 1923; В у д Р . , Физическая оптика, 
Л.—М., 1936. 

СЕЛЕКТИВНОСТЬ П Р И Ё М А , с м . Избиратель-
ность. 

СЕЛЕКТИВНЫЙ ФОТОЭФФЕКТ, с м . Фотоэлек-
трические мления. 

СЕЛЕКЦИЯ* (англ. Selection), отбор, в смы-
сле искусственного отбора, т. е. практического 
приёма, выработанного скотоводами и расте-
ниеводами (преимущественно английскими) для 
получения улучшенных или даже новых пород 
возделываемых растений и прирученных яси-
вотных. Слово это получило широкую извест-
ность только благодаря Дарвину, распростра-
нившему его на естественный процесс образо-
вания органических форм. До Дарвина слово 
«С.» было так мало известно, что издатель его 
Мёррей протестовал против помещения его 
в заголовке книги «О происхождении видов», 
как совершенно незнакомого публике. Искус-
ственный отбор выделен здесь из общего уче-
ния об отборе не потому, что он отличался чем-
нибудь от отбора естественного, а ради того, 
чтобы не Загромождать общего изложения 
этого учения техническими подробностями. 
К тому жо, слово «С.» употребляется практи-
ками предпочтительно перед простым и понят-
ным словом «отбор» (как еще недавно вместо 
простого выражения «зелёное удобрение» гос-
подствовало бессмысленное—«сидерация»). Вы-
ла сделана неудачная попытка заменить слово 
«С.» совершенно бессодержательным и напо-
минающим торговые прейскуранты словом 
«сортоводство», но оно, кажотся, не имело 
успеха. В иностранных излоясениях часто С. 
подразумевается как главная составная часть 
более общего понятия breeding, Züchtung, под 
чем разумеется разведение, размножение жи-
вотных и растений, идущее рука-об-руку с их 
усовершенствованием. Но breeding, Züchtung 
обыкновенно включает не только отбор, С. 
в тесном смысле, но и процесс подготовлении 
материала для него, главным образом путём 
скрещивания, гибридизации. В этом более 
широком объёмо С. рассматривается и здесь. 

С., как указывал Дарвин, была известна, в 
самой первобытной форме сохранения хоро-

• Первая часть отой статьи представляет соОой пере-
печатку известной статьи К . Л. Тимирязева в Энцикло-
педическом словаре «Гранат». 

ших посевных семян, уже древним (Вергилий, 
Колумелла и др.), практиковалась и в форме 
бессознательного отбора ясивотных. В методи-
ческой форме С. выяснилась во второй поло-
вине 18 в. , в особенности у английских ското-
водов. Но, быть может, нигде происхождению 
не придавалось такого значения, как в конно-
заводстве. «Родословной лошади гораздо более 
доверяли, чем её наличным качествам». «King 
Herod выручил сам на призах 201.505 фунтов 
стерлингов и оставил по себе 497 призовых по-
томков, a Eclipse 331 призовика». Перечисляя 
имена скотоводов, особенно прославившихся 
усовершенствованием путём С. многочислен-
ных пород рогатого скота, овец, свиней и т. д . 
(Блэкуель, Коллинз, Эльман, Уебб, лорд Ле-
стер и др.) , Дарвин приводит свидетельство 
одного из наиболее опытных и вдумчивых на-
блюдателей в этой области—Юата: «С.—это то, 
что даёт возмоясность не только отчасти изме-
нить характер своего стада, но даже совершен-
но его переделать». В области растениевод-
ства С. появилась позднее, ужо в начале 19 в. , 
но, может быть, выдвинула более длинный ряд 
и более замечательных деятелей, в рядах кото-
рых встречались учёныо или люди, обнаружи-
вавшие истинно-научноо отношение к делу 
(Найт, Ван-Монс, Лекутер, Ширеф, Вильмо-
рен, Галлет, Нильсон и, наконец, современный 
«кудесник» в этой области—Бурбанк). 

В С. следует отличать С. в тесном смысле 
и предшествующие ей вспомогательные приё-
мы. В собственно С. отмечают отбор однократ-
ный и повторный. Предшествующая отбору 
операция сводится к простейшой случайности 
в поисках за уклоненном отданного типа, к-рая 
и служит исходным материалом для С. Более 
сЛожным случаем является подготовление со-
ответствующего материала путём предвари-
тельного скрещивания различных пород. 
Приём этот практикуотся обыкновенно с опре-
делённой целью получения породы, совмещаю-
щей ценные качества двух или нескольких про-
изводителей, но опытные селекционисты сове-
туют прибегать к нему и при всякой С., так 
как всякое скрещивание растительных пород 
доставляет новый разнообразный материал 
для отбора. Творцом этого приёма считают 
ботаника Найта; он первый стал применять 
ого в начале 19 в. Успешно пользовался им 
в соредине прошлого века Вильморен и осо-
бенно в конце 19 и в 20 в. Бурбанк . 

Несколько типических примеров лучше всего 
объяснят сущность различных приёмов С. 

I . Отбор простой. 1) Однократный. В 1819 
Патрик Ширеф (в Годдингтоно, в Шотландии) 
подметил в своём поле пшеницы уклонную 
форму Spor t ,—игру природы, как их называют 
английские растениеводы. Она прежде всего 
отличалась более тёмным зелёным цветом, а 
потом—более тяжёлыми колосьями. Он, унич-
тожив все растения, оё окружавшие, удобрил 
почву и получил растение с 63 колосьями и 
2.500' зёрнами. Это было исходное растение 
первой установленной им разновидности (Mun-
goswell 's Wheat); она оказалась постоянной 
и скоро распространилась во всей восточной 
Шотландии. Эта удачная находка была не един-
ственная в его деятельности; то нее случилось 
с овсом, но случаи эти были не многочисленны. 
В деятельности Ширефа они повторялись всего 
три раза (в 1819, 1824, 1830). Вообще, деятель-
ность Ширефа (так же как и другого англий-
ского пионера в этой области, полковника 
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Лекутера) можот служить примером роли одно-
кратного отбора, в то же время показывая 
сравнительную редкость таких внезапных рез-
ких уклонений, которым в последнее время, 
под названием мутаций, новейшие писатели 
о С. хотят придать какое-то особое значение. 
Заметим кстати и то, что не только этому (но-
вому?) открытию, но даже и слову «мутация» 
минуло более полутораста лет (и то и другое 
высказано Дюшеном в 1766). 

2) Отбор многократный. Самым наглядным 
примером другого и болео распространённого 
типа отбора—повторного, многократного, в 
той же области культурных злаков может слу-
жить деятельность ещё более знаменитого анг-

1-й год 
отборное 
растение 

лийского селекциониста, майора Галлета. Его 
опыты получили широкую известность как-раз 
в то годы, когда, благодаря появлению книги 
Дарвина, слово «С.» было у всех в устах, но 
начаты были они За два года до её появления. 
Знаменитая родословная пшеница Галлета 
(Hallet ' s pedigree nursory wheat) была одной 
из диковинок Лондонской всемирной выставки 
1862. Через год я уисе дал её описание в своём 
«Кратком очерке теории Дарвина» (это было 
едва ли не первое упоминание об этом опыте 
в научной литературе, так как сам Дарвин мог 
сослаться на него только в своем «Variation of 
Animals and Plants» в 1868). Га'ллет призна-
вал, что основная идея заимствована им у ско-
товодов. Вот родословная лучшего из произ-
ведённых им экземпляров. В 1857 посеяно 
было 87 зёрен; одно из них произвело на сле-
дующий год растение, принесшее 688 зёрен 
(10 колосьев—порода была кустистая). Зёрна 
лучшего колоса этого экземпляра были посея-
ны отдельно, и одно из них принесло 1.190 зё-
рен (17 колосьев). С последним экземпляром 
было поступлено, как с предыдущим, т. е.зёрна 
лучшего его колоса были посеяны отдельно, 
и одно из них в следующем 1860 дало 2.145 зё-
рен (39 колосьев). «В итого получилась порода, 
оставляющая далеко за собой все до сих пор 
известные породы» ( Т и м и р я з е в , Чарльз 
Дарвин и его учение, 1865, стр. 42). Но тот же 
приём повторной селекции, в ещё более методи-
ческой форме, уже применил ранее Галлета 
Луи Вильморон к сахарной свекловицо, в ре-
зультате чего было повышение содержания в кой 
сахара с 6 % до 20%. Вот что сообщает его сын, 
быть моясст, не менее знаменитый Анри Виль-
морен, о первоначальных опытах отца—следо-
вательно, о первых опытах систематической С. 
«Цозвольте мно рассказать о способе созданий I 

той породы свекловицы, которая несёт одну 
со мной фамилию, но которая не мною создана, 
хотя я и старше её годами. Мне не было и де-
сяти лет, когда мой отец принялся за создание 
новой разновидности сахарной свёклы, более 
сладкой, чем то, которыми довольствовались 
в то время культиваторы и сахарозаводчики. Я 
помню ещё те посудины, наполненные сахар-
ным раствором постепенно возрастающей кон-
центрации, которыо служили для определения 
удельного веса погружённых в них небольших 
отрезков, вырезанных из пробных корней, и ку-
да, помнится, не раз погружал палец любозна-
тельный лакомка. Потом сахар в растворах за-
менила соль, потом взвешивался самый сов 

год 

посев I 

1 
растение «> » I 500 р . | 

I 
отборное / . . 
растение * • 

денсиметром или гидростатическими весами 
и, наконец, сахар в соке определялся поляри-
метром. Все эти разнообразные операции на-
правлены были к одной цели—определить со-
дерясанио сахара в каждом корне, взятом в от-
дельности, и дать тем возможность отобрать 
лучшие из них для разведения» ( В и л ь -
м о р е н А., Наследственность у растений). 
Эти слова Анри Вильморена позволяют нам 
присутствовать, так сказать, при самом саро-
ждении современной С., так как его отца 
справедливо считают первым пионером систе-
матической, научной С. в области растениевод-
ства. В каких размерах производится в настоя-
щее время повторный отбор, можно видеть из 
следующего примера, заимствованного из от-
чёта департамента земледелия Соединённых 
Штатов, представленного известным ботани-
ком Уеббером, о культуре хлопчатника (извест-
ной его разновидности Sea Island). Вот обыч-
ный отбор, поддерисиваемый культиваторами-
и обеспечивающий сохранение высокого каче-
ства, высокой урожайности и климатич. при-
способленности этой ценной разновидности. 

«Только путём такого непрерывного отбора 
поддерживается уровень этой высоко ценимой 
разновидности, и если по какому-нибудь слу-
чаю отбор прерывается, замечается общое 
и быстрое падение её качеств». Так заканчи-
вает Уеббер свой доклад. Благодаря этому, 
разновидность эта сохраняет своё, устраняю-
щее всякую конкуренцию, место на мировом 
рынке. 

I I . Отбор с предварительным скрещиванием. 
Первым пионером, выступившим на путь более 
слояшого приёма С., как упомянуто выше, 
считают известного ботаника Андрью Найта. 
Рекомендованный английскому департаменту 
земледелия известным президентом королев-

Схема обычного пятилетнего отбора хлопчатника (но Усбберу). 

'.'-й год 3-й год 4-й год 5-й 
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ского общества Банксом как человек, зани-
мающийся физиологией и улучшением расте-
ний, Найт уже в 1806 высказал основное поло-
жание: «Для получения плодов высшего каче-
ства лучше посыпать плодовые цветы одной 
разновидности пыльцой (farina, к а к оё тогда 
ещё называли) другой, чем разводить одну 
и ту же разновидность». Эту идею, высказан-
ную им на самом пороге века, Найт подтвер-
дил на доле, производя целый ряд новых 
пород—помесей вишни, сливы, картофеля, 
яблока, груши и земляники. Одним из рази-
тельных примеров С. с предварительным скре-
щиванием представляет нам деятельность вто-
рого Вильморона, сына Луи,—Анри Вильмо-
рена. Он вполне определённо высказал, что 
приём этот имеет двоякое значение: частное, 
при помощи которого достигается определён-
ная задача—сочетание в одной новой породе 
свойств двух произведших её, или общее, 
когда имеют в виду только расшатать, «взбала-
мутить» (faire affoler, по меткому ого выралсе-
нию) старую форму, заставив её изменяться 
в самых разнообразных, неопределённых зара-
нее направлениях, доставляющих, таким обра-
зом, богатый материал для С. Наглядным при-
мером первого случая Анри Вильморен при-
водит получение им новой породы пшеницы 
(Dattel—финиковой), соединившей в себе вы-
сокие качества зерна одной и соломины другой 
породы. По самым блестящим примером резуль-
татов, полученных соединением приёма С. со 
скрещиванием, служит поразительная, вызы-
вающая справедливое удивление всего мира, 
деятельность Бурбанка, заявившего, что вся 
тайна его успеха заключается в сочетании С. 
с предварительным скрещиванием, что он стоял 
исключительно на почве учения об отборе, 
как оно изложено Дарвином, дополненном 
практикой скрещивания. Ни одной из модных 
теорий, мутапии или мендолизма, с которых, 
если послушать некоторых наших селокциоии-
стов, только и началась С., он не принимал 
во внимание. И действительно, трудно ука-
зать, что новое, кроме мудрёных и точно не 
определённых слов, впосли эти тоории в искус-
ство С. и какой успех его был бы невозможен 
до их появления. Почти все мендельянцы, 
желая доказать практическое значение их уче-
ния, неизменно приводят опыт Биффена, полу-
чившего породу пшонины, соединявшую уро-
жайность одного своего родителя с сопроти-
вляемостью ржавчине другого. Эго именно т о , 
что за полвека раноо, когда не существовало 
никакого мендолизма, как мы видели, осу-
ществлял уже Вильморен. К тому же получе-
ние средних форм, совмещающих признаки 
родителей, как-раз но и MOOT ничего общего 
с основанием менделизма, заключающимся в 
допущении взаимного исключения доминант-
ных и рецессивных признаков родителей. Сле-
дует добавить, что в самое новейшее время 
(ужо после отпечатания статей «Мендель» и 
«Наслодстикчшость») мондельянцы, в лицо их 
фактического главы Бэтсона (191-)), отроклись 
от своего мондельянства и признали, что ваяс-
нейшую роль в явлениях наследственной вари-
ации (а следовательно и С.) играют то именно 
случаи, которые сосредоточили на себе внимание 
не Менделя, а Кернера—случаи получения 
помесей средних между производителями, 
существование которых отрицал, конечно, не 
сам Мендель (см.), а только его узкие фанатич. 
поклонники. 

Таким образом современная С. черпала спои 
основы в трудах Дарвина и знаменитых селек-
ционистов, как Вильморен, Галлет, Бурбанк, 
Пильсон и др. Главными центрами, где выра-
батывались её приёмы, были Верьер близ Па-
рижа (Вильморен), Свалеф в Швеции (Ниль-
сон) н Санта-Роза и Севастополь в Калифор-
нии (Бурбанк) . Бэли, извостиый американский 
учёный ботаник, в доказательство того, о какой 
уверенностью работает современный селек-
ционист, приводит такой любопытный примор. 
Одному семониому торговцу пришла фантазия 
предложить своим покупщикам фасоль с боба-
ми нового образца, который, по его мнению, 
должен был заслужитьих внимание; он обра-
тился к изво'стному селекцпоиисту, прося уве-
домить, к какому сроку он взялся бы полу-
чить придуманную им новую форму. Тот отве-
тил—через 2 года, и семеноторговец тотчас 
отпечатал-описание своего нового сорта, при-
думав для него вперёд и новое название. «Через 
два года,—говорит Бэли,— я посетил этого 
селокциониста и спросил ого: „Ну, как обстоит 
доло с обещанной вами фасолью". „Да вот, 
она уясе готова",—ответил он. Новое расто-
пив было действительно готово и вполне со-
ответствовало предъявленному требованию за-
казчика». К. Тимирязев. 

П и т . : Д а р в и н Ч . , Иллюстрированное собрание 
сочинений, т . I—VII I , M., И8Д. 10. Ленновского, 1907—09 
(т. VI—Происхождение человека и половой отбор, т. VII 
и VIII—Иаменение животных и растений в домашнем 
состоянии); P l a t e L. (hrsg.), Selektionsprinzip und 
Probleme (1er Ar tb i ldung. Kin Handbuch d. Darwinismus, 
4 Aufl . , Lpz. , 1913; В a l l e y L. H. , Plant-breeding, 
newed. , N. Y., 1 9 3 6 ; с г о ж е . The survival of the unlike, 
N.Y. , [1906]; F r u w 1 r t h С., Allgemeine Züchtungsichre 
der landwirtschaft l ichen Kulturpflanzen, в его кн.: Hand-
buch der landwirtschaft l ichen Pflanzen-zOclilung, 7 Aufl. , 
Bd I , В., 1930; В и л ь м о р е н , Наследственность 
у растений, с предясл. К . А. Тимирязева, пер. В. Кулом-
зина, М., 1894; V г 1 с s И . , de, PflanzenzUchtung.. . , В., 
1908; W e b b e r И . Y. and В e s s e у К . A., Prog-
ress of plant-breeding In the Uni ted States, [Washington, 
1899]; C o s t a n t i n J . , Le Transformisme, applique 
à l 'agriculture, P . , 1906; Г a p в y д A., Обновлённая 
земля. Сказание о победах современного земледелии 
в Америке. В сонращ. изложении К . А. Тимирязева, 
Москпа, 1909 (гл. V, Лутер Бербанк), 5 изд., М.—Л., 
1925 (гл. VI I I ) ; W i l l i a m s U . S . , Luther Burbank, 
his life and work, L., 1916 (есть русский перевод, 
[M.], 1924). 

Селекция растений в СССР. Работа по улуч-
шению существующих форм культурных расте-
ний и выведейию новых велась народами, на-
селяющими СССР, ещё в глубокой древно-
сти. В таких старых очагах земледелия, как 
Узбекистан, до сих пор культивируются сорта 
дынь исключительного качества, выведенные 
тысячи лет назад. Многие народности Закав-
казья сотни лот из поколения в поколение про-
водят систематический отбор для улучшения 
сортовых достоинств пшоницы. Сотни лот про-
водится такжо отбор семян с лучших растений 
льна, ржи п др. культур. 

В истории СССР освоение новых районов 
земледелия, вводенио новых иноземных с.-х. 
культур, постепенное улучшоние условий их 
выращивания всегда сопровоя«далось как есте-
ственным, так и упрощенным искусственным 
отбором форм растений, более приспособленных 
к новым условиям развития и в наибольшей 
степени удовлетворяющих всё возраставшие 
требования земледельцев. Научно-селекцион-
ная работа в России началась в 1904 при Мо-
сковском с.-х. институте. В 1909—1913 на 
Харьковской, Саратовской, Шатиловской, 
Одосской, Безенчукской, 'Гулунской, Красно-
кутской и др. опытных станциях были органи-
зованы селекционные отделы. Селекционная 
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работа опытных учреждений и отдельных пере-
довых практиков дала ценные результаты. 
Учитывая это, советское правительство, при-
ступая к восстановлению с. х-ва, издало за 
подписью В. И. Ленина докрет «О семеновод-
ство» от 13/VI 1921, в к-ром сказано: «учиты-
вая наличность выработанного долголетними 
трудами опытных станций высокоценного 
чистосортного семенного материала, могущего 
быть использованным для массового размноже-
ния высокоурожайных и засухоустойчивых 
полевых растений, Совет Народных Комисса-
ров постановляет.. . 

Поручить в первую очередь Шатиловской 
(Тульской губ.), Энгельгардтской (в Смолен-
ской губ.), Московской, Воронежской, Сара-
товской, Безенчукской (Самарской губ.) , Вят-
ской и Омской областным станциям, а также 
и Новозыбковской (Гомельской губ.) опытной 
станции немедленно приступить к расширению 
и быстрой организации государственных питом-
ников маточных семян, развивая селекции и 
семеноводство применительно к условиям 
сельско-хозяйственной области» (Собр. узако-
нений... [РСФСР], 1921, № 51, ст. 282). 

С изданием этого историч. постановления 
селекционная работа в СССР приняла надлежа-
щий масштаб, целеустремлённость и организо-
ванность. Советское правительство и партия 
обеспечили все условия для успешного разви-
тия селекционного дела в СССР. Выла организо-
вана мощная сеть учреждений, занимавшихся 
селекционной работой (в 1935 ок . 165). Забо-
тами правительства и партии выращены тысячи 
специалистов-селекционеров. В Советском Со-
юзе за два десятилетия существования Совет-
ской власти в области селекции достигнуты 
большие успехи. 

Огромное разнообразие природных условий, 
соц. реконструкция, механизация с.-х. произ-
водства, всё возрастающие требования к с.-х. 
сырью со стороны быстро растущей пром-сти 
поставили перед сов. селекционерами новые, 
весьма ответственные и сложные задачи. Эти 
задачи заключаются в улучшении старых и 
в создании новых сортов разнообразнейших 
с.-х. растений, обладающих высокой урожай-
ностью и качеством продукции, приспособлен-
ных к определённым районам, устойчивых про-
тив неблагоприятных условий развития (за-
суха и др.), против болезней и вредителей, сор-
тов, максимально использующих повышаю-
щееся плодородие почв и совершенную агро-
технику и облегчающих процессы механиза-
ции всех с.-х. работ и прежде всего уборку 
урожая. 

С. на качество требует в зависимости от ха-
рактера использования продукции создания 
сортов зерновых культур с высокими муко- ! 
мольно-хлебопокарными качествами (пшоница, 
рожь), с высокий процентом белка и т. д. При 
С. технич. культур производство требует | 
создания сортов с высоким урожаем с единицы 
площади сахара (свёкла), волокна (хлопчат-
ник, лён, конопля), масла (подсолнечник и др.), 
каучука (кок-сагыз и др.} и при этом опреде-
лённого качества и т. д. В целях обеспечения 
механизированной уборки необходимо полу-
чить сорта с неполегающей соломой и неосы-
пающимся зерном, равномерно созревающим 
к моменту уборки. Применение машин при 
уборке конопли возможно только при созда-
нии сортов с одновременным созреванием муж-
ских и женских растений или выведении сорта 

В . С. Э. т. L . 

однодомной конопли. У сахарной свёклы меха-
низированная уборка значительно облегчается 
вводониом сортов, имеющих округлую форму 
и неглубокое залегание корней, а у картофе-
ля—при компактном расположении клубней 
и равномерной их величине. С. на длину веге-
тационного периода и создание скороспелых 
сортов имеет решающее значение при освоении 
новых, в первую очередь северных и восточных 
районов, при борьбе с суховеями и для умень-
шения потерь при поздней уборке технич. 
культур. В результате получения сов. селек-
ционерами сортов скороспелой яровой и зимо-
стойкой озимой пшеницы оказалось возможным 
создание пшеничной базы в соверных районах 
СССР. 

Д л я разрешения всех этих задач необхо-
димо иметь соответствующий исходный мате-
риал. Д л я селекции сельскохозяйственных 
растений в Советском Союзе ценный исходный 
материал представляют местные сорта. Луч-
шие отечественные сорта выведены из местных 
сортов-популяций методами простого отбора. 
Широко используют сов. местные сорта пше-
ниц («крымку», «полтавку» и др.) также амер. 
селекционеры. Однако до последнего времени 
значительная часть селекционеров недоучиты-
вала ценность местных сортов и важность рабо-
ты над их улучшением.Поэтому в своем историч. 
постановлении от 29/VI 1937 «О мерах по улуч-
шению семян зерновых культур» С Н К СССР 
резко осудил «практику земельных органов, 
а также те лженаучные теории, которые объя-
вили нестоящими и забросили дело сохране-
ния, улучшения и использования ресурсов 
местных крестьянских сортов зерновых» и 
предложил «земельным органам и селекцион-
ным учреждениям, работающим в сельском 
хозяйстве, впредь основной своей работой 
поставить, наряду с выведением новых сортов, 
более урожайных и более устойчивых к болез-
ням и вредителям, улучшением и размноже-
нием уже выведенных селекционных сортов,— 
отбор, сохранение и улучшение местных кре-
стьянских сортов зерновых, а также создание 
элитных семян этих местных сортов». При-
родные растительные ресурсы Советского Со-
юза огромны. 

Как показал опыт И. В. Мичурина, Советский 
Дальний Восток и Закавказье исключительно 
богаты ценными, ещё неиспользованными фор-
мами плодово-ягодных растений. В Закавказьи 
сосредоточено также огромное разнообразие 
дикорастущих форм пшениц (напр. , персид-
ская , Тимофеева и др.), к-рые, как засухоустой-
чивые и иммунные ко многим болезням, широко 
используются для гибридизации с культурны-
ми формами в целях создания новых сортов. 
В СССР Всесоюзным ин-том растениеводства 
(ВИР) проведена работа по сбору и изучению 
мировых коллекций видов и сортов различных 
культурных растений. Мобилизация этих миро-
вых растительных богатств позволила ввести 
в с.-х. производство ряд новых культур (ка-
натник, кенаф, рами и др.) , а т а к ж е использо-
вать их как исходный материал для улучшения 
существующих и выведения новых сортов. 
Однако в природе часто не удаётся обнаружить 
готовых форм с комплексом ценных качеств 
(многодетность, иммунность в сочетании с вы-
соким урожаем и качеством). Поэтому в целях 
создания нового исходного материала для С. 
применяется гибридизация культурных расте-
ний с их близкими и отдалёнными дикими роди-

22 
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чами, а также скрещивание различных гео-
графически отдалённых рас, видов и родов 
культурных растений. 

Великий сов. селекционер И. В. Мичурин 
(см.) широко применял отдалённую гибридиза-
цию для получения нового исходного материала 
плодово-ягодных растений и блестяще доказал 
возможность создания этим путём не только 
новых сортов, но и совершенно новых видов 
растений. Огромные, совершенно новые пер-
спективы в С. пшеницы дают работы над пшенич-
но-пырейными гибридами акад. Н. В. Цицина 
и работы А. И. Державина по получению много-
летней пшеницы. Отдалённая гибридизация, 
считавшаяся раньше чрезвычайно трудной и 
мало перспективной, в результате работ Мичу-
рина и других советских генетиков и селекцио-
неров прочно входит в практику С. как один 

' из основных её методов. Выдвинутый акаде-
миком Т . Д . Лысенко метод подбора родитель-
ских пар даёт возможность проводить гибриди-
зацию направленно и предвидеть её результаты 
на основе предварительного биологич. анализа 
родительских форм. 

М е т о д ы С. Многообразие задач С. и 
необходимость создания сортов, обладающих 
комплексом хозяйственно-ценных признаков 
и высокими технич. качествами продукции, 
требуют научного обоснования и примене-
ния разнообразных методов оценки и отбора. 
Поэтому в 20 в. и особенно в послевоенный 
период методы С. всё более совершенствуются 
на основе достижений и данных генетики, 
биологии цветения растений, физиологии, учо-
ния об иммунитете, биохимии, технологии и др. 
дисциплин. Однако основой всей селекционной 
теории остаётся учение великого Дарвина об 
естественном отборе и эволюции видов. 

Огромные изменения произошли за послед-
нюю четверть вока такясе и в технике селек-
ционной работы. В целях ускорения и повы-
шения результативности С. глазомерные оцен-
ки и простые методы учёта урожайности, рань-
ше бывшие основным критерием оценки и 
отбора селекционного материала, заменены 
сейчас рядом лабораторных исследований и 
специальных, т . н. провокационных испыта-
ний. Напр . , морозостойкость озимых растений 
определяется в специальных холодильных каме-
рах, где создаётся ^юбая низкая температура 
и различные её колебания. Устойчивость про-
тив болезней определяется путём искусствен-
ного заражения селекционных питомников и 
точного учёта степени повреждаемости отдель-
ных селекционных номеров. Разработаны мето-
ды определения технологич. качеств будущих 
сортов уясе на первых стадиях селекционной 
работы при наличии всего нескольких грам-
мов зерна или нескольких стеблей. Так , на 
малых пробах определяются мукомольно-хле-
бопекарные особенности зерновых, процент 
волокна, жира , сахара , крахмала , каучука 
и различных алкалоидов у технических 
культур. 

Самый селекционный процесс в сов. селекци-
онных учреждениях обеспечивается технически 
оснащёнными, в нек-рых случаях механизиро-
ванными лабораториями, специальными уста-
новками (холодильные камеры, суховейники 
и т . д.) . В изучении и оценке селекцион-
ного материала, кроме селекционера, обяза-
тельно должны участвовать специалисты фи-
зиологи, фитопатологи, биохимики и другие . 
Широко используются теплицы и огромное раз-

нообразие климатич. условий Советского Союза 
для получения 2—3 поколений селекционного 
материала в один год. Всё это ускоряет селек-
ционную работу и повышает качество вновь 
создаваемых сортов. За последнее двадцатиле-
тие значительно изменились методы селекцион-
ной работы. Много нового в методику С. с.-х. 
растений в СССР внесли выдающиеся работы 
акад. Т . Д . Лысенко. Индивидуальный одно-
кратный отбор или метод «чистых линий», 
применявшийся ещё до возникновения генети-
ки как науки (Вильмореном и др. селекционе-
рами), до последнего времени был основным 
методом при С. самоопыляющихся растений. 
При этом нек-рые селекционеры абсолютизи-
ровали иогарсеновскоо понятие о чистой линии 
как вполне однородном потомстве одного само-
опыляющегося растения. Они забыли указание 
Иогансена об относительной однородности чи-
стых линий, в связи с возможным возникнове-
нием мутаций и возможным перекрёстным опы-
лением внутри них, и считали их вполне кон-
стантными, неизменяющимися в точение многих 
поколений. 

Вместе с тем опыт селекционной работы Сва-
лефской (Швеция) и др. селекционных стан-
ций по получению новых сортов в результате 
индивидуального отбора из чистых линий гово-
рит о необходимости отказаться от метода одно-
кратного индивидуального отбора. Сов. селек-
ционеры на Харьковской (В. И. Дидусь), 
Пушкинской, Краснодарской и др. селекцион-
ных станциях успошно применяли повторный 
индивидуальный отбор внутри чистых линий, 
создав ряд новых высокоурожайных тортов 
пшенииы, ячменя и др. культур. Соворшопно 
новыо возможности в улучшении сортов само 
опылителей открывает новый метод внутрисор-
товых скрещиваний, разработанный акад. 
Т . Д . Лысенко на основе учения Дарвина о 
вродо длительного самоопылония (см. Скрещи-
вание). 

При С. перекрёстноопыляющихся растений, 
кроме массового отбора, применяются повтор-
ные отборы до тех пор, пока не будет получен 
достаточно однородный материал. Д л я этого 
чаще всого потомства от отобранных лучших 
растений высеваются на одном и том же участке 
семьями без пространствонной изоляции ме-
ясду ними. Вследствие этого каждое растение 
опыляется смесью пыльцы всех семей. Повтор-
ные отборы ведутся только по маторипским 
растениям. Это т. н. семейственный отбор. В це-
л я х большей уверенности в оценках и для уско-
рения рабсты при С. кукурузы и др. растений 
применяют т . н. метод половинок, при к-ром 
половина семян от каясдого отобранного расте-
ния высевается для предварительного испы-
тания. 

С целью быстрого доведения потомства при 
повторных отборах до высокой однородности 
иногда применяют изоляцию отдельных расте-
ний, обусловливающую принудительное само-
опыление, или инцухт. Как показали опыты, 
путём такого принудительного самоопыления 
(иицухта) из популяции иногда удаётся выде-
лить новые формы, ценные для С. как исходный 
материал. При узко родственном разводенпи 
наблюдается общая депрессия, снижение 
продуктивности, а таюке стерильность (бес-
плодие), различно выраженные у разных 
видов растений. Академик Лысенко предло-
нсил новый приём преодоления этой стерильно-
сти ирн инцухто клонированием растения и 
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воспитанием отдельных растений одного клона 
в разных условиях с последующим опылением 
между ними. E . H . Харечко-Савицкой удалось 
преодолеть стерильность при инцухте у свёклы 
воздействием на растение в пориод цветения 
низкой температурой. При скрещивании ин-
цухт -линий иногда наблюдается очень мощное 
развитие первого гибридного поколения (гете-
розис), к-рое может быть усилено повторным 
скрещиванием гибридов. В США площадь под 
сортами кукурузы, выведенными методом ин-
цухта с применением этих двойных скрещива-
ний («дубль кроссы»), за последние 2—3 года 
с нескольких тысяч га возросла до 6 млн. га. 
Однако у других перекрёстноопыляющих-
ся растений (рол«ь, свёкла, клевер) приме-
нение инцухта не дало положительных ре-
зультатов. 

У растений, размножаемых вегетативно (че-
ренками, глазками, клубнями, корневищами, 
луковицами и др. частями), применяется ин-
дивидуальный отбор лучших растений. От этих 
отобранных особей вегетативным размноже-
нием получается потомство, т . и . клон. Такой 
клон при вегетативном размножении практиче-
ски сохраняет достаточную однородность, хотя 
внутри его иногда возникают новые формы (му-
тац и), к-рые могут быть использованы для 
получения новых, ещё более продуктивных кло-
новых сортов. В последнее время и при С. ве-
гетативно размножаемых растений всё чаще 
применяется метод гибридизации для получе-
ния нового исходного материала. Из лучших 
гибридов закладываются селекционные линии-
клоны. При С. отдельных растений применя-
ются разные методы отбора в зависимости от 
особенностей биологии цветения. Мировой 
опыт селекции показывает, что у хорошо се-
лекционно проработанных культур дальней-
ших успехов удаётся достигнуть лишь путём 
гибридизации. 

Многочисленные сорта пшеницы, овса, кар-
тофеля, плодово-ягодных и др. растений полу-
чены путём последовательных скрещиваний 
ряда существующих сортов. Н а п р . , лучшие 
канадские сорта яровой пшеницы, «маркиз», 
«престон», «прелюд», «реворд», и др. , были со-
зданы в результате сложных многократных 
скрещиваний, каждое из к-рых давало новый 
сорт, служащий как бы ступенью в процессе 
выделения сорта, обладающего нуяшым ком-
плексом признаков. Напр . , скороспелый вы-
сокоурожайный сорт «реворд» с хорошими му-
комольными качествами имеет след. схему-
родословн ую: 

С х е м а п о л у ч е н и я с о р т а R e w a r d . 

Ladoga х Whi t e Fi te 

I 
Alpha x W h i t e Red Calcut ta 

I 
Hard Red Calcut ta x Red Fife Fraser x Gchuni 

I I 
Marquis x Prelud 

! Reward 

Особенно результативными оказались скре-
щивания географически отдалённых по про-
исхоищению сортов и форм. Напр . , лучший 
итал. сорт пшеницы получен Стрампелли от 
скрещивания европейской пшеницы с японской. 
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Скрещивая два амер. сорта «прелюд» и «пре-
стон», проф. В. Е . Писарев получил наиболее 
скороспелый сов.«сорт яровой пшеницы «новин-
ку». Р я д сортов создан известными советскими 
селекционерами (доктором В. Я . Юрьевым, 
Л . И. Ковалевским и др.) в результате скре-
щивания старых сортов «украинка», «земка», 
«юрьевка» и др. между собой и с иностранным» 
сортами 

Несмотря на большой опыт и огромные ре-
зультаты, гибридный метод в С. до сих пор не 
имеет достаточного научного обоснования-
В виду отсутствия теории подбора родитель-
ских пар вся работа по скрещиванию произ-
водилась в большинстве случаев эмпирически. 
Экспериментальные работы Менделя (см.), а 
также генетическое изучение поведения по-
томств у внутривидовых и отдалённых гибридов 
показали, что путём гибридизации возможно* 
достигнуть сочетания в потомстве родитель-
ских признаков, усилить их и получить, кроме 
онсидаемых, также ряд новых, непредвиденных, 
практически интересных форм. Однако до по-
следней четверти века генетика не могла точ-
но предвидеть результаты скрещивания, т. к . 
она не учитывала огромного влияния среды 
на развитие признаков и свойств гибридных 
растений и даже не задавалась целью управ-
лять их развитием. 

Советская наука в лице И . В. Мичурина до-
казала возможность управления развитием 
гибридных сеянцев плодово-ягодных растений 
путём соответствующего воспитания. Акаде-
мик Лысенко выдвинул методику подбора ро-
дительских пар при скрощивании, позволяю-
щую на основании предшествующего биологи-
ческого анализа предвидеть результаты скро-
щивания и проводить его более сознательно. 
Этот метод разработан акад. Лысенко на осно-
ве выдвинутой им теории стадийного развития 
растений (см.). Селекционная работа в Совет-
ском Союзе теперь перестраивается в соот-
ветствии с учением о стадийном развитии, на 
основе понимания взаимоотношений развиваю-
щегося растительного организма и среды. 
В последние годы акад. Лысенко, развивая 
метод «ментора», разработан!.ый И . В. Мичу-
риным, проводит работы по так называемой 
вегетативной гибридизации. 

Критически осваивая опыт мировой науки, 
советская С. переживабт период пересмотра 
самых основ методики, исходя из дальнейшего 
развития эволюционного учения Дарвина и 
претворяя в жизнь замечательные слова 
И . В. Мичурина: «Мы но можем ясдать ми-
лостей от природы, взять их у неё—наша 
задача». 

З а последние 20 лет сов. селекционерами по-
лучены многочисленные сорта, заменившие ма-
лопродуктивные беспород].ые местьыо популя-
ции на миллионах га. По озимой пшенице ши-
роко известны сорта, занимающие сотни, тыся-
чи и миллионы га, полученные ещё в первый 
период развития советской С. методами инди-
видуального отбора. Таковы, напр., «украин-
ка» Мироновской селекционной станции, «по-
операторна» и «земка» Одесской станции 
(акад. А. А. Сапегин), «гостианум 237», «лю-
тесценс 329», «лютесценс 1060/10», ржано-
пшеничпый гибрид <16/31 Саратовской стан-
ции, «юрьевка». 676, 1239, 917 Харьковской 
станции, «новокрымка», «ставрополыса», 328 
и др. Эти сорта дают в среднем.прибавку уро-
ж а я на 20—25% в сравнении с беспородным 

22* 
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материалом. Самые холодостойкие в мире , площади ок. 1 млн. га. На Майкопской стан- • 
сорта—«лютесценс 329» и «лютесценс 1060/10» ции В И Р Н . А. Щибря получил гибрид между 
и др. В последние годы доктором В. Я . Юрье- земляной грушей и подсолнечником. Это со-
вым выведен методом гибридизации сорт озимой вершенно новое растение дает компактно рас-
пшеницы 34—169, к-рый урожайнее сорта 1239 положенные клубни, большую вегетативную 
н а 2 0 , Т 2 5 % - n массу и содержит до 3 ,5% каучука . Совет-

Л . И. Ковалевский на Винницкой опытной скими селекционерами выведены высокоуро-
станции получил гибридные сорта 64, 72, 80 жайные длинноволокнистые сорта хлопчатника 
и др. , отличающиеся урожайностью, зимо- (С. С. Канаш, И. С. Варунцян и др.), высоко-
стойкостыо, высокими хлебопекарными каче- урожайные ржавчинно-устойчивые сорта льна 
ствами, устойчивостью против ржавчины, не- (Н. Д. Матвеев и Л . А. Слинин). Советской 
полегаемостью и неосыпаемостью. В ВИР по- С. принадлежит заслуга разрешения слож-
лучены зимостойкие гибриды от скрещивания нейшей проблемы выведения сорта конопли, 
твёрдых пшениц с персидскими. Ценные сорта дающего возможность механизировать уборку 
озимой пшеницы получены гибридным методом -)Той культуры и проводить её в один приём, 
такясе на Краснодарской, Одесской, Пушкин- Такой сорт конопли с одновременным созре-
ской и др. селекционных станциях. Сорт ванием поскони и матёрки получен H . Н. Гриш-
яровой пшеницы «лютесценс 62» Саратовской К о во Всесоюзном научно-исследовательском 
станции занимает миллионы го; очень большие ин-то конопли (г. Глухов, УССР). Солокционе-
площади заняты селекционными сортами яро- ры-свекловичники успешно разрешили задачу 
вой пшеницы «цезиум 111» Омской станции, получения сортов сахарной свёклы, дающих 
«мелянопус 69» Краснокутской станции, «гор- высокий урожай сахара с 1 га. У этих сортов 
деиформе 432» и др. сортами, полученными совмещён большой вес корня с высокой саха-
методом индивидуального отбора. ристостью. Советские сорта сахарной свёклы 

В. Е . Писарев гибридным методом получил неизменно занимали первые места в сортоиспы-
сорта T-3A-32, Т-70-В-8— скороспелые, устой- таниях как в Западной Европе, так и в США. 
чивые против грибных заболеваний, урожай- Советские селекционеры создали сорт безал-
ные, с высокими хлебопекарными качествами, калоидного люпина, фитофтороустойчивые сор-
От скрещивания озимой и яровой пшеницы он т а картофеля (путём межвидовой гибридиза-
получал ценные скороспелые сорта 1 ДС-33 ц и и ) , многочисленные сорта овощных и плодо-
и др. , пригодные для культуры на севере. Акад. во-ягодных культур . Особенно велики дости-
Лысенко на основе выработанного им ж е жения И. В. Мичурина. Им создан новый ассор-
метода подбора родительских пар вывел гиб- тимент плодовых растений, разрешающий про-
ридный сорт яровой пшеницы для юга Одес- блему продвижения плодоводства на север 
ской обл. , превышающий по урожайности Им же создан ряд новых, в природе ранее не 
стандартный сорт 62. Это первый сорт, полу- существовавших растений (как церападус и 
ченный на основе предшествующего стадийного д р . гибриды). Сов. селекционерами выведен 
анализа скрещиваемых пар. На Саратовской р я д урожайных сортов многолетних и однолет-
станции в результате гибридизации твёрдой н и х кормовых культур . 
и мягкой пшениц получен сорт «саррубра», Особенно характерно для советской С. то, 
занимающий сотни тысяч га. Наконец, в по- ч т о у ж е Т Ы С ячи колхозников-опытников и кол-
следние годы акад . Цициным впервые в исто- хозных агролабораторий ведут систематич 
рии С. были получены многочисленные яро- селекционную работу, поддерживая тесную 
вые, озимые и многолетние формы пшенич- связь с селекционными учреждениями. Прео-
но-пырейных гибридов. Из них р я д констант- д о л ё н также вредный отрыв селекционной 
ных яровых форм засухоустойчивых, иммунных работы от семеноводческой. Согласно поста-
против грибных заболеваний, соловыносливых новлению С Н К СССР от 29/VI 1937 «О ме-
ужо поступил в размножение. Р я д многолет- р а х п о улучшению семян зерновых культур», 
них пшенично-пырейных гибридов акад. Ци- селекционные станции обязаны обеспечивать 
цина, как , напр. , № 34085 и №23086 (безостая), элитными семенами семенные участки район-
совершенно новые, нигде в природе ранее не н ы х семеноводческих х-в своей республики, 
существовавшие растения. Эти формы также к р а я и области, неся полную ответствен-
усиленно размножаются. ность за высокое качество этих семян (см. Се-

А. И. Державин на Ворошиловской селек- меноводство). Чтобы стимулировать качество 
ционной станции получил многолетнюю пше- р а боты селекционных учреждений и повысить 
ницу иным путём, скрещивая многолетнюю ди- заинтересованность отдельных селекционеров 
кую рожь с яровой пшеницей. Многолетние в р а б 0 т е , это постановление предусматривает, 
сорта пшеницы Державина пущены в размно- начиная с 1937, гос. премирование селекцион-
жение и сортоиспытание. По овсам, ячменям н ы х станций и селекционеров: «ежогодно в раз-
и др . яровым культурам сов. селекционерами м е р е g копеек с каждого гектара хозяйствен-
создан ряд сортов, превышающих по своей н ы х посевов—за выведение нового сорта и в 
урожайности, устойчивости против гриб- размере 4 копеек—за улучшение существую-
ных заболеваний и др. хозяйственно-ценным щего сорта». 
признакам такие мировые стандарты, как овсы Премирование распространяется на сорта 
«победа», «золотой донедь» и др. , как ячмени вновь выведенные или улучшенные начиная 
«ганна лоосдорфская» и др. Акад. П . И. Лисп- с 1918. Селекционеры-оригинаторы сортов и 
цыным выведен сорт озимой ржи «Лисицын- селекционные станции по этому закону полу-
спая», а акад. Н . В. Рудницким—сорт «вятка», I ч а ю т «авторские свидетельства», а также 
занявшие в нестоящее время миллионы га. «свидетельства об улучшении сортов», к-рые 
Значительных успехов советская С. добилась выдаются народным комиссаром земледелия 
также по технич. культурам. Получены зара- СССР совместно с наркомами совхозов, пище-
зихоустойчивые сорта подсолнечника, из них вой пром-сти и председателем Комитета заго-
одни сорта, полученные Л . А. Ждановым (Дор- товок при СНК СССР (ныне Народный ко-
сная селекционная станция), высеваются на | миссариат заготовок). Постановление также 
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предусматривает премирование селекционных 
станций в размере 2 копеок с 1 га хоз. посевов 
за производство для зоны своей деятельности 
элитных семян сортов, выведенных на других 
селекционных станциях. Кроме того, элитные 
семена, выращенные селекционными станциями, 
оплачиваются в 5-кратном размере против цен 
на рядовое зерно. 

Бурными темпами развивается в СССР вели-
кое дело переделки природы растений в соот-
ветствии с запросами советского передового 
социалистического сельского хозяйства . По-
вседневные заботы партии и правительства 
обеспечивают советской селекции ещё ббль-
шие успехи. 

Лит.: M и т и н M., За передовую советскую генети-
ческую науку, «Под знаменем марксизма», М., 1939, 
JMI 10; Г р и ш к о Н . , Одновременно созревающая 
конопля, М., 1937; Ж е г а л о в С., Введение в селек-
цию сельскохозяйственных растений, 3 изд., М.—Л. , 
<930; Л ы с е н к о Т . , Переделка природы растений, 
М., 1937; Х о х л о в В. и Л и с и ц ы н П . , Общая 
селекция и семеноводство полевых культур, 2 изд., М,, 
1936; Ц и ц и н Н . , Что дает скрещивание пшеницы с 
пыреем, М., 1937; журналы: «Селекция и семеноводство» 
и «Яровизация». Н. ГриШКО. 

Селекция животных. Основы научной С. 
заложены в эволюционном учении Ч . Дарвина. 
В эволюции пород с.-х. животных имеет зна-
чение не только искусственный, но и естест-
венный отбор. Чем примитивнее и суровее усло-
вия содержания, тем большее влияние на тип 
породы и её свойства оказывает естественный 
отбор. Когда же животные на протяжении всей 
их жизни пользуются хорошим уходом, пра-
вильным кормлением и содержанием, защищены 
от неблагоприятных влияний климата, инфек-
ций и т. п., решающее' значение имеет искус-
ственный отбор. Изменить «природу» животных 
в сторону повышения их скороспелости, про-
дуктивности, работоспособности и др. свойств 
только при помощи отбора и подбора пар для 
спаривания нельзя. Осуществляя отбор и под-
бор, необходимо одновременно создавать воз-
можно лучшие условия для развития животных 
и их продуцирования. В пределах каждой по-
роды высокопродуктивные животные оказы-
ваются более требовательными к уходу, содер-
жанию и кормлению, поэтому искусственный 
отбор по признакам высокой продуктивности 
должен обязательно сопровождаться улучше-
нием условий кормления и содерятння живот-
ных. В условиях плохого кормления нельзя 
выявить животных, способных к быстрому 
росту и с выдающейся продуктивностью. Весь 
опыт практич. зоотехники показывает, что 
улучшение хозяйственно-полезных свойств по-
род достигается внедрением правильных при-
ёмов воспитания и использования животных, 
с одной стошны, и применением искусствен-
ного отбора Tfi подбора—с другой. В живот-
новодство каждая порода генетически неодно-
родна, поэтому все они, даже самые древние 
и наиболее высокопродуктивные породы, могут 
быть улучшены отбором и подбором (выбор 
пар животных для спаривания) . 

Методов отбора и подбора в животноводстве 
различают 3: массовый, индивидуальный и 
линейный. Простейшая форма организации 
племенной работы—м а с с о в ы й о т б о р . На-
чало его применения уходит в глубокую древ-
ность, а сущность заключается в том, что худ-
шие животные по продуктивности и телосло-
жению выбраковываются, а для размножения 
остаются лишь б. или м. ценные по своим инди-
видуальным качествам животные. Массовый 

отбор не MOHteT дать больших результатов в 
каждом отдельном х-ве, но при широком его 
применении на многочисленном поголовьи 
суммарный эффект его применения весьма 
значителен.—Несравненно больших резуль-
татов в улучшении породы моясно добиться 
путём и н д и в и д у а л ь н о г о о т б о р а и 
п о д б о р а , к-рый основывается на детальном 
изучении развития, конституции, экстерьера, 
плодовитости, продуктивности и племенных 
достоинств каждого животного и его предков. 

Практикой доказано, что по индивидуальным 
особенностям животного, т . е . по его фенотипу 
(продуктивность, телослоясенио и т . д.), нельзя 
безошибочно судить о его наследственных свой-
ствах. Не гарантирует наличия высоких пле-
менных качеств нсивотного и его родословная. 
Уверенно судить о племенных достоинствах 
животных, т . е. об особенностях их генотипа, 
можно только по качеству потомства. Наличио 
достаточно большого числа потомков—одно из 
важных условий надёжности оценки племен-
ного качества животных. Поэтому самки мало-
плодовитых видов (лошади, крупный рогатый 
скот, овцы, козы, олени и т. п.) в течение их 
жизни большей частью не могут быть надёжно 
оценены. Особенно большое значение для прак-
тики имеет оценка племенных качеств произ-
водителей, т . к . от каждого племенного про-
изводителя в течение одного года получают 
десятки, сотни, а при искусственном осемене-
нии даже тысячи потомков. 

Чем точнее желают оценить качество произ-
водителей и чем изменчивое признаки, по ко-
торым ведётся оценка, тем больше нужно иметь 
потомков. Однако, по мнению акад. M. Ф. Ива-
нова и ряда др. специалистов, можно отличить 
высококлассных производителей и явных ухуд-
шателей и по сравнительно небольшому числу 
потомков. При оценке производителей по по-
томству: а) следует учитывать качество ма-
терей, т . к . оценка производителя без учёта 
качества матерей, особенно при малом числе 
потомков, ненадёжна; б) условия развития и. 
продуцирования сравниваемых групп (мате-
рей и дочерей или дочерей и сверстниц и т . д.) 
должны быть одинаковыми и достаточно бла-
гоприятными; в) нужно учитывать всех потом-
ков без специального выбора, т . к . одни только 
лучшие или худшие животные не дают полного 
представления о качестве производителя. Од-
нако учёт всего потомства не исключает необ-
ходимости анализа—в каких сочетаниях от 
производителя получается потомство лучшего, 
среднего и худшего качества. 

Чтобы устранить влияние нек-рых различий' 
в условиях роста и продуцирования сравнивае-
мых групп , при оценке производителей факти-
ческие показатели продуктивности, живого 
веса и т . п. пересчитываются на единые стан-
дартные условия. При йтом пользуются попра-
вочными коэффициентами, вычисленными по 
материалу изучаемого стада или установлен-
ными научно-исследовательскими учрежде-
ниями для аналогичных условий на той 
же породе. При большой разнице в условиях 
развития и продуцирования, особенно в отно-
шении кормления сельскохозяйственных жи-
вотных, поправочные коэффициенты не дости-
гают цели . 

В том случае, когда признак наследует стро-
го промежуточно (большинство количествен-
ных признаков), показатель (индекс) цен-
ности производителя в отношении данного при-
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энака может быть вычислен по формуле: 
0 = 2 Д — М , где О—показатель ценности отца, 
Д—средняя продуктивность дочерей, M—сред-
н я я продуктивность матерей. Если, напр. , 
взрослые дочери давали в среднем удой 5.000 л, 
а их матери—4.000 л, то индекс отца равен 
6.000 л. Амер. учёный Райт предложил вычи-
слять индекс отца с учётом количества 'потом-
ства и сродной величины по стаду: 

О = А + п + X (2 Д - М - А ) , 

где О—индекс отца , А—средний показатель по 
стаду, Д —средний показатель дочерей, M— 
средний показатель матерей, n—число пар мате-
рей—дочерей, а;—постоянная величина, меняю-
щаяся в зависимости от коэффициента кор-
реляции между продуктивностью матерей 
и дочерей; в отношении удоя и количества 
молочного жира , по Гоуэну, х = 6,2. С уве-
личением числа потомков индекс Райта при-
ближается к первому индексу. В том слу-
чае, когда приходится оценивать производи-
телей (самцов и самок) по малому числу 
потомков, для получения более надёжных 
выводов Райсом, а затем бригадой Всесоюзного 
ин-та животноводства ( В И Ж ) было предложе-
но учитывать и качество предков животного. 
Решая вопрос о ценности производителя, 
необходимо принимать во внимание всю сово-
купность признаков, по к-рым ведётся отбор. 
Так , напр. , быков следует оценивать по потом-
ству в отношении величины удоя, процента 
жира , живого веса, мясности, крепости тело-
сложения и конст.итуции в целом. 

При подборе самок к определённым самцам 
руководствуются общим правилом «лучшее с 
лучшим дает лучшее». От наиболее ценных про-
изводителей нужно добиваться получения воз-
можно большего числа потомков, применяя ис-
кусственное осеменение; в этом случае спермой 
лучших производителей можно осеменить не 
только всех наиболее ценных маток, но и зна-
чительную часть средних и даже худших. При 
ручной случке, к высококлассным производи-
телям. в первую очередь, назначаются самые 
лучшие самки. Столь общие указания не отра-
исают, однако, всей сложности племенной ра-
боты. Идеальных животных во всех отноше-
ниях почти не бывает. Даже самые выдающиеся 
животные обычно имеют те или иные недостат-
ки; при поверхностном изучении они могут 
остаться дажо и незамеченными, но при раз-
ностороннем и внимательном изучении живот-
ных , при повседневном наблюдении за ними от 
опытного глаза они не ускользают. В наиболь-
шей степени они относятся к признакам, ха-
рактеризующим крепость конституции. Селек-
ционер должен учитывать не только положи-
тельные, но и отрицательные свойства живот-
ных с тем, чтобы путём надленсащего подбора 
пар для спаривания повысить шансы на полу-
чение потомства, свободного от дефектов, при-
сущих одному из родителей. Самок, имеющих 
тот или иной недостаток, нужно крыть самца-
ми, безупречными по данному признаку. С 
увеличением числа признаков, по к-рым ведёт-
ся отбор, задача С. прогрессивно усложняется. 
Поэтому признаки (напр. , масть и др.) , не 
связанные с продуктивностью и конституцио-
нальной крепостью животных, должны игнори-
роваться. 

Л и н е й н ы й о т б о р и р а з в е д е н и е 
п о л и н и я м . Линейный отбор, в отличив 

от массового и индивидуального, ведётся по 
группам животных, связанных между собой 
определённой степенью родства. При разведе-
нии предпочтение отдаётся тем группам род-
ственных друг другу животных, к-рые отли-
чаются наиболее ценными свойствами. И, 
наоборот, группы с нежелательными свой-
ствами (за исключением лучших особей) 
выводятся из стада. Выдающиеся в племен-
ном отношении животные, обладая особенно 
ценным комплексом наследственных задатков, 
оказывают влияние на качество потомков ряда 
последующих поколений. В наибольшей сте-
пени их влияние обнаруживается на детях, 
меньше на внуках, ещё меньше на правну-
ках и т . д. Чем ценнее по генотипу животное, 
чем больше, следовательно, оно отклоняется 
от среднего типа породы, тем в большем числе 
последовательных поколений бывает заметно 
его влияние, если, конечно, животное правиль-
но используется в племенном отношении. Одна-
ко без специального подбора свойства даже 
наиболее выдающихся животных обычно утра-
чиваются в 4-м или 5-м поколении. Это можно 
показать на след. примере. Допустим, что 
имеется производитель по качеству на 100% 
выше, чем средний тип породы. От спаривания 
такого производителя со средними по качеству 
самками 1-е поколение (дети) будет отклонять-
ся от среднего типа лишь на 50%, 2-е поколе-
ние (внуки) при тех нее условиях—на 25%, 
3-е—на 12,5%, 1-е на 6 ,25%, а 5-е—только на 
3 ,125%, т . е . в 5-м поколении влияние вы-
дающегося предка практически не может быть 
обнаружено. Чтобы сохранить ценные каче-
ства родоначальника по возможности в боль-
шем числе поколений, нужно воспрепятство-
вать полному расчленению его генотипического 
комплекса и закрепить этот комплекс в той его 
части, в какой это окажется полезным. Эта 
цель может быть достигнута путём инбридинга 
(см.) i a родоначальника линии и отбора. Для 
обозначения степени инбридинга Шапоружем 
предложена удобная форма записи. По его мето-
ду отмечается ряд предков, в котором повторя-
ется общий родоначальник со стороны матери 
и со стороны отца в родословной какой-либо 
особи. 

Родители считаются первым рядом предков, 
деды—вторым, прадеды—третьим и т. д. При 
спаривапии полубрата с полусестрой, у к-рых 
только отец был общий, а матери разные или 
наоборот, степень инбридинга для их потомка 
обозначается I I — I I . Инбридинг I I I — I I I обо-
значает спаривание двоюродных брата и сест-
ры. Если общий родоначальник со стороны ма-
тери и отца встречается по нескольку раз, все 
повторения отмечаются. Пример: корова Араг-
ва инбридирована аа Персика И1, IV—IV, 
IV, V. Это означает, что Персик в родословной 
Арагвы встречается дважды со стороны матери 
(1 раз в III и 1 раз в IV ряду) и 3 раза со сто-
роны отца (2 раза в IV ряду и 1 раз в V). 

Чем теснее родство между спариваемыми жи-
вотными, тем больше увеличивается гомозигот-
ность в их потомстве. Д л я вычисления коэф-
фициента инбридинга, показывающего, на-
сколько в среднем возрастает гомозиготность 
при той или иной системе спаривания, С. Райт 
разработал специальную формулу. Умеренный 
инбридинг типа III —I I I , IV—III , IV—IV 
(по Шапоружу) , применяемый систематически, 
не ведёт к значительному повышению гомози-
готности и не грозит опасными последствиями ; 
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в то же вромя он позволяет по сравнению о 
неинбридными спариваниями в 3—4 раза уве-
личить генетическое сходство потомков со 
своим родоначальником, поддерживая его при-
мерно на том же уровне, какой имеется у дедов 
с внуками. Этот метод называется л и н е й -
н ы м р а з в е д е н и е м , он возник в практике, 
нашёл в ней широкое применение и рекомен-
дуется рядом авторитетных учёных (Е. А. Бог-
данов, Леш, М. Ф. Иванов, Кисловский, Юра-
сов и др.). 

При разведении по линиям исйользуют не 
только умеренный, но и тесный инбридинг, осо-
бенно в начальной стадии работы с линией, 
при создании новой комплексной линии, в к-рой 
желают синтезировать ценные свойства двух 
или трёх различных линий и т . п. Но т . к . тес-
ный инбридинг часто даёт отрицательные ре-
зультаты, то применять его последовательно 
из поколения в поколение как систему не реко-
мендуется. Животных со слабой конституцией 
но следует спаривать в тесвом родстве, в таких 
случаях даже инбридинг типа I I I — I I I опасен. 
К режиму воспитания инбридного молодняка 
требования повышаются. 

Принцип индивидуального отбора и подбора 
целиком приложим и к разведению по линиям. 
Леш, давший теоретич. обоснование разве-
дению по линиям, указывает, что без тщатель-
ного отбора линейное разведение лучше и не 
применять. Родоначальниками линий могут 
быть как самцы, так и самки. В практике боль-
ше всего известны линии от мужских родона-
чальников, но это ни в какой мере не исклю-
чает возможности создания выдающихся линий 
от самок. Разрабатывая план поддержания 
стандарта линии на высоком уровне и ещ : боль-
шего совершенствования её, следует предва-
рительно изучить качество потомков родона-
чальника по поколениям и каждую ветвь в от-
дельности. Такой анализ позволяет увидеть 
динамику, положительные и отрицательные 
стороны линии в целом и отдельных её групп и, 
наконец, выделить наиболее ценных ее пред-
ставителей, к-рые могут быть положены в осно-
ву дальнейшей работы с линией. Учитывая 
основные и наиболее общие свойства линий, 
можно дать следующее определение: линия 
есть группа животных, принадлежащих к од-
ной породе, происходящая от общего родона-
чальника и имеющая определённое сходство по 
генотипу и фенотипу как внутри себя, так и 
со своим родоначальником. В отношении хо-
зяйственно-полезных признаков каждая линия 
имеет свои особенности, к-рые могут сохра-
няться из поколения в поколение только при 
надлежащем отборе и подборе и в соответствую-
щих условиях среды. 

Для устранения отдельных недостатков ли-
нии и для получения новых сочетающих ценные 
свойства двух или трех линий применяют скре-
щивание избранных линий между собой, подоб-
но тому, как создаются новые породы путём 
метизации. Эта творческая и весьма сложная 
работа требует спец. знаний, умения и на-
блюдательности. Совершенно необходимо хоро-
шо знать породу в целом и всё наиболее цен-
ное, что в породе имеется. Нужно учитывать 
опыт других селекционеров и на основе всего 
этого» искать наиболее правильный путь реше-
ния конкретных задач С. В селекционной рабо-
те большое значение имеет племенной учёт. 
В каждом колхозе и совхозе следует аккуратно 
и точно вести племенные записи по установлен-

ному образцу и своевременно мотить живот-
ных. Кроме внутрихозяйственного племенного 
учёта, в СССР ведутся гос. племенная книга 
(ГПК), центральная книга элитного скота 
(ЦКЭ) и районная племенная книга (РПК) 
плановых пород с.-х. животных. В практиче-
ской С. и дальнейшей разработке её теории, 
следует руководствоваться методикой, р а з р а -
ботанной и проверенной на практике (созда-
нием асканийского рамбулье, украинской степ-
ной белой свиньи) выдающимся сов. селекцио-
нером акад. М. Ф. Ивановым. См. таюке Пле-
менное дело. А. Поляков. 

С. п т и ц ведётся в общем теми же методами, 
как С. других с.-х. животных. Однако сиеци-
фич. особенности биологии ггтиц (высокая 
плодовитость, наличие крупных птичьих стад, 
большая скороспелость, быстрая смена поко-
лений, возможность инкубации яиц, возмож-
ность лёгкой транспортировки на делёкое рас-
стояние пломенных яиц и суточных цыплят) 
позволяют иек-рые методы С. использовать с 
большей лёгкостью и эффективностью. В гос. 
селекционных птицерассадниках ведётся углу-
блённая селекционная работа. Задачи С.— 
коренное улучшение имеющихся пород через 
выводение из них наиболее ценных линий, 
создание новых пород и производство селек-
ционного материала (яйца, петушки) для си-
стематического снабжения им племенных хо-
зяйств. 

Основной метод селекционной работы в гос. 
пти церассадни ках—семейная (неродственная) 
С. В последние годы, кроме того, разработан 
мэтод семейно-групповой С., при к-ром ведётся 
испытание не отдельных племенных произво-
дителей, а групп полных братьев. В каждом 
племсовхозе и колхозной птицеводческой фер-
ме стадо улучшается методом массовой С., 
т . е. отбором в восстановительно-племенныо 
группы лучших несушек для воспроизводства 
от них молодняка; петушки для всего стада 
отводятся от рекордисток х-ва и петухов, 
получаемых из селекционных рассадников. 
Наиболее хорошая птица имеется в селекцион-
ных рассадниках: Пятигорском, Загорском, 
Ностринском, «Итичное», «Ударное», Обнин-
ском и др. 

Селекционные рассадники и племенные сов-
хозы в СССР работают с общепризнанными 
мировыми породами кур (леггорн, род-айланд, 
виандот) и уток (пекинские, хаки-кэмпбелл). 
Однако унсе создаются свои породы кур и уток. 
Одна из новых разновидностей (леггорн с 
морозостойким ореховидным гребнем) уже по-
ступила в размножение. В селекционном рас-
саднике «Итичное» создаётся общепользователь-
ная порода уток, в к-рой соединяются по-
ложительные мясные качества пекинской утки 
и яйценоские качества хаки-кэмпбелл. Всесоюз-
ный научно-исследовательский ин-т птице-
водства работает издавна с известными юрлов-
скими голосистыми курами, рассеянными по 
любительским х-вам Воронежской и Кур-
ской областей. Племенные совхозы и инкуба-
торно-нтицоводческие станции (ИПС) ежегодно 
передают в колхозное и приусадебное птице-
водство ок. 35 млн. племенных цыплят, пород-
ность к-рых улучшается из года в год. См. 
такя«е Птицеводство. 

Д л я целей индивидуального или группового 
изучения применяется м о ч е н и е п т и н . 
Взрослую птицу метят гл. обр. посредством 
ножных глухих и застегивающихся колец и 



687 СЕЛЕКЦИЯ—СЕЛЕН 688 
крылометок (целлулоидные цветные или алю-
миниевые). Цыплят метят для фиксации их 
происхождения, для отметки различных сторон 
их вывода и выращивания (напр. , время выво-
да). Д л я отметки признака , свойственного це-
лой группе, применяется прокол перепонок 
между пальцами на н о ж к а х посредством дыро-
кола. Д л я индивидуальной фиксации практи-
куется одевание крылометок; всего удобнее 
алюминиевые пластинки, изгибаемые и закре-
пляемые на крыле с помощью специальных 
щипцов. Д л я метки цыплят применяются так-
же и маленькие, застегивающиеся ножные 
кольца (целлулоидные цветные и алюминие-
вые), к-рые по мере роста цыплят заменяются 
кольцами большого диаметра. К о л ь ц е в а н и е -
важный технич. приём в селекционно-племен-
ной работе с птицей. С. Петров. 

С. п ч ё л до сих пор находилась на очень 
низком уровне, т . к . пчела имеет ряд особен-
ностей, отличающих её от других домашних 
ясивотных и затрудняющих селекционную ра-
боту: 1) общественный образ жизни, в резуль-
тате чего человек оценивает продуктивность не 
отдельных пчёл, а пчелиных семей, к -рая очень 
изменчива и сильно зависит от" внешних усло-
вий, а не только от наследственных свойств 
производителей; 2) мелкие размеры пчелы, 
затрудняющие изучение внешних признаков, 
связанных с хозяйственно-полезными особен-
ностями; 3) спаривание пчелиной матки в воз-
духе, не позволяющее устанавливать, с каким 
именно трутнем оно произошло. Задача С.— 
увеличение числа пчелиных семей, обладающих 
повышенной продуктивностью пчёл. Главные 
признаки, по к-рым ведётся селекционная ра-
бота с пчёлами: высокая интенсивность червле-
ния маток, незлобивость пчёл и стойкость про-
тив заболеваний, высокая продуктивность по 
мёду и воску, зимостойкость пчёл. Различают 
массовый отбор по фенотипу и индивидуальный 
отбор по наследственным свойствам. Наиболее 
распространён и даёт в практике хорошие 
результаты массовый отбор путём размножения 
маток (роение или искусственный вывод ма-
ток) от наиболее продуктивных семей с одно-
временным уничтожением трутневого расплода 
в семьях непродуктивных. 

За последние 15 лет сделаны важные откры-
тия, обещающие много нового для селекцион-
ной работы. Тщательно изучены природные по-
пуляции пчёл с точки зрения зоологич. си-
стематики и учения об изменчивости (рабо-
ты преимущественно советских учёных); пока-
заны закономерности в географич. распреде-
лении морфологич. и биологич. признаков 
популяций и наследственность этих призна-
ков. Большое значение имеет изобретённый 
в 1926 учёным Ватсоном метод искусственного 
(инструментального) осеменения маток, по-
зволяющий подбирать не только маток, но и 
трутней и широко применяющийся в селекцион-
ных и генетич. работах в США. Т а к как всё же 
этот метод требует нек-рого специального 
оборудования и сноровки, на обычных пасеках 
и пасеках племенных, специализирующихся по 
выводу маток, рекомендуются 2 способа отбора 
трутней. Первый заключается в том, что пле-
менные семьи с матками и трутнями зарешочи-
ьаются на целый день ганемановской решоткой, 
пропускающей из улья только рабочих пчёл; 
решотка снимается в 6—9 часов вечера (для 
средней полосы СССР), когда лёт трутней и 
проигра маток в нормальных, незарешоченных 

семьях прекращаются. Второй способ состоит 
в создании изоляционных пунктов, вокруг 
к-рых на территории радиусом, примерно, 
8—10 км нет ни пасок, ни одичавших пчёл. 
На эти пункты собирают высокопродуктивные 
семьи для получения трутней и завозят для 
осеменения маток, выведенных из личинок 
семей, таюко выдающихся по своой продукции. 
Этот тип племенной работы впервые начал 
широко применяться среди кооперированных 
пчеловодов Швейцарии и привёл к вполне 
определённому повышению выхода мёда от 
селекционированных маток но сравнению с 
неулучшенными. 

В Соединённых Штатах Америки вывод ма-
ток в основном ведётся на особых матковывод-
ных пасеках, снабясающих промышл. пасеки 
молодыми плодными или неплодными матками. 
Научно -исследовательский ин-т пчеловодства 
Наркомзема РСФСР применяет также и метод 
индивидуальной С., основывающийся на мас-
совом испытании маток—дочерей (от маток-
рекордисток) при разных производственных 
и мёдосборных условиях. Этот метод позволяет 
получать маток-улучшательниц, дающих пчёл 
с продуктавностыо мёда и воска значительно 
выше среднепасечной. В. Алпатов. 

Лит.: Б о г д а н о в Е . , К а к можно ускорить совер-
шенствование и соаданис племенных стад и пород, 3 изд., 
M., 1938; Д а в ы д о в С., Селекция сельскохозяйст-
венных животных, M.—Л., 1936; Д а р в и н Ч. , 
Прирученные животные и возделанные растения. Собр. 
соч., т. I I I , ч. 2, СПБ, 1900; И в а н о в М., Сочинения, 
т. II—Работы по свиноводству, 1915—1936, М-, 1938; 
К и с л о в с к и й Д . , Проблема овладения процессом 
вволюции домашних животных, «Известия Академии наук 
СССР, Отделение математичесних и естественных наук, 
сер. биологическая», М., 1937, 1; е г о ж\е, Про-
блема породы и ее улучшение, «Труды Московского 
зоотехнического ин-та им. Молотова», т . I I , М., 1935; 
К о м а р о в П. , Раввсдение нчбл, М., 1937; Т и м и -
р я з е в К . , Дарвинизм и селекция, М.—Л., 1937; 
Р а й е В., Разведение и улучшение сельскохозяйствен-
ных животных (пер. с англ.), М., 1937. 

СЕЛ ЕМ ДЖ А (С е л е н д ж а), река в Амур-
ской обл. Хабаровского края , левый приток 
Зеи (бассейн Амура) . Длина 094 километра. 
Судоходна. 

СЕЛЕН, So, химический элемент VI группы 
табл. Менделеева; порядковый номер 34, атом-
ный вес 78,96; известно шесть изотопов с мас-
совыми числами: 74, 76, 77, 78, 80 и 82; аналог 
серы и теллура. В виде следов .Se находится в 
железном колчедане, модном колчедане, в цин-
ковой обмапке и др. сульфидах. В земной ко-
ре содержаний С. оценивается в количестве 
8 . 1 0 ^ % . Добывается С. из пыли, осаяедающей-
ся при обжиго сульфидов, и из шлама свинцо-
вых камор на сернокислотных з-дах. Чисто селе-
новые минералы—берцелианит (Cu2 .Se), тиман-
нит (Hgjs-So), науманнит (Ag3-Se)—очень редки. 
Подобно сере, С. существует в разных модифи-
кациях: 1) рыхлый красный порошок, темп, 
пл. 170—180°, 2) серый металлический С., 
темп, плавления 220°. Чувствительность С. 
к свету превышает во много раз чувствитель-
ность человеческого глаза. Этим свойством С. 
пользуются в различных аппаратах для сигна-
лизации, а также в телевидении. При внезап-
ном охлаждении расплавленного С. получается 
стекловидный С., но проводящий электриче-
ства. Наиболее устойчивые соединения С,— 
с щёлочпыми металлами. По отношению к ме-
таллам и водороду С. ведёт себя, как электро-
отрицательный двувалентный элемент. Из кис-
лородных соединений наиболее устойчива дву-
окись и производящаяся от неё кислота и соли. 
По отношению к фтору, а такжо к кислороду 
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у селена определённо проявляется шестива-
лентность. Из всех кислородных соединений 
селен легко выделяется в элементарном виде, 
поскольку они являются окислителями. Се-

' леновая кислота (H,äSe04) по своим окисли-
; тельным свойствам значительно превосходит 

серную кислоту; смесь селеновой и соляной 
кислот, подобно царской водке, обладает 
свойством растворять золото и платину. Ce-

ll ленистый водород (H,Se), сходный по сво-
им свойствам с сероводородом, очень ядовит. 
Вообще все соединения селена ядовиты. 

С. применяют в стекольной пром-сти, напр. , 
для получения рубиновых стёкол, в фотогра-
фии, для автоматич. зажигания уличных фона-
рей, для вулканизации каучука, д л я изготов-
ления фотоэлементов и выпрямителей и т . п. 
Дореволюционная Россия потребляла на сте-
кольную промышленность 50—60 пудов се-
лена в год. 

Л и т . : Р е м и Г-, Учебник неорганичсеной химии, 
пер. под ред. £).М. Берненгейма, т. [ I ]—И. Л.,1934—35; 
Естественные проивводительные силы России, т. IV— 
Полезные ископаемые, составлен Геологическим комите-
том. 44, Ф . Т . Брагалиа, Селен, П. , 1919. 

СЕЛЕНА, в религии Древней Греции—богиня 
Луны. По мифам, С., совершив путь по небу, 
спускалась в грот горы Латмы в Карии, где 
лежал погружённый в вечную дремоту пре-
красный Эндимион, возлюбленный С. Этот 
миф был излюбленным сюжетом античных 
поэтов. 

СЕЛЕНГА, река в Забайкальи. Берёт начало 
двумя потоками в отрогах Хангая (Эдер-Гол 
и Телгер-мурен) в пределах Монгольской На-

К)дной республики; впадает в оз. Байкал, 
лина 871 км (с р. Эдер-Гол—ок. 1.200 км). 

Площадь бассейна 455.040 км'\ В верхнем тече-
нии долина широкая, течение покойное. Всту-
пая в границы Советского Союза, Селенга 
пересекает горную местность (Селенгинскую 
Даурию). В устьи образует дельту до 53 км 
шириной. Замерзает в ноябре, вскрывается 
в апреле. 

СЕЛЕНОВЫЙ ФОТОЭЛЕМЕНТ, фотоэлемент 
(см.) с запирающим слоем (тонкий слой золота 
или платины) на поверхности селена. С. ф. не 
требует введения в цепь посторонней электро-
движущей силы, даёт сравнительно большой 
ток и отличается постоянством действия. 
Поэтому С. ф. в соединении с соответствующи-
ми светофильтрами очень пригоден для объек-
тивной фотометрии (см.). Современные С. ф. 
не следует смешивать с прежними селеновыми 
фотоэлементами, основанными на изменении 
электропроводности селена при поглощении 
света и часто называемыми селеновыми фото-
сопротивлениями. 

Л и т . : С и м о н А. и З у р м а н Р . , Фотоэлементы 
и их применение, М.—Л., 1936. 

СЕЛЕНОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ, с м . 
Селеноцентрические координаты. 

СЕЛЕНОГРАФИЯ, описание поверхности 
Луны (см.). 

СЕЛЕНОЦЕНТРИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ ( и л и 
с е л е н о г р а ф и ч е с к и е к о о р д и н а т ы ) , 
сферич. координаты, имеющие центром центр 
Луны и основную плоскость, совпадающую 
с лунным экватором. Селеноцентрич. широта 
и долгота служат для определения положения 
различных объектов (лунных гор) на поверх-
ности Луны. Широта считается к С. и Ю. от 
лунного экватора, долгота—к 3 . и В. от на-
чального меридиана. Последний проходит 
через центр видимого лунного диска при сред-

нем положении Луны относительно Земли, т. о. 
при фазе либрации, равной нолю. 

СЕЛЕТЫ ДЕНГИЗ ( С е л е т ы - Т е н г и в ) , 
озеро в Казахской ССР, на границе Северо-
Казахстанской и Павлодарской областей. 
Площадь 965 км3. Наибольшая глубина 3,2 м. 
Берега на В. высокие, на Ю. и Ю.-З . низкие 
с солончаками и солончаковыми болотами. 
Вода горько-солёная. Грунт дна илистый, у бе-
регов песчаный. Дно покрыто зарослями водо-
рослей. Донные отложения выделяют серово-
дород. Главные притоки озера—реки Селеты 
и Кокпекты. 

СЕЛИ, точнее с е й л и (от перс, «сейль» —по-
ток), иначе—с и л и , м у р ы , временные гря-
довые, грязе-каменные потоки, спускающие-
ся в горных долинах с громадными скоростя-
ми и обладающие огромной разрушительной 
силой. Селевые потоки образуются в богатых 
атмосферными осадками горных долинах с 
крутыми уклонами или при быстром таянии 
снега на склонах гор: на Кавказе , в Средней 
Азии, Тироле и др. Д л я образования С., кроме 
способствующей им конфигурации бассейна, 
требуется также наличие легко размываемых 
грунтов по склонам бассейна и отсутствие за-
крепляющей их растительности. Селевые пото-
ки, высота к-рых иногда достигает нескольких 
метров, сметают всё на своём пути: инженерные 
сооружения, постройки и целые селения. 
В СССР особо известны селевые потоки в районе 
г. Алма-Ата, где они причиняют громадный 
ущерб. С. выносят массу неслоистого обломоч-
ного материала (см. Пролювий), из к-рого по-
степенно нарастают мощные толщи грубых на-
носов, слагающие широкие и высокие пьеде-
сталы (шлейфы) гор. Мерами борьбы с селе-
выми потоками являются: 1) лесокультурные 
мероприятия в бассейне водного потока; 
2) отвод потоков от угрожаемых мест; 3) устрой-
ство заградительных дамб и порогов и образо-
вание наносоуловителей. 

Лит.: Б р и л и н с к и й А. Л . , Горные потоки, 
их природа и меры борьбы с ними, 2 иад., Тифлис, 1936; 
Гидротехнические сооружения, под ред. В. В. Блианяка 
и м . М. Гришина, т. I , M.—Л., 1938. 

СЕЛИГДАР, рабочий посёлок в Алданском 
районе одноимённого округа Якутской АССР; 
Й.080 жит. (1933). Имеется овощно-животно-
водческий совхоз. Добыча золота. Открыты 
клуб, школа, медицинский пункт и др. 

СЕЛИГЕР, озеро, расположенное в ю.-в. 
части Валдайской возвышенности на границе 
Ленинградской и Калининской областей. Пло-
щадь 260 км1. Лежит на выс. 220 м над ур . м. 
Озеро моренного происхождения, имеет рас-
членённую <}юрму и состоит из ряда водоёмов, 
соединённых между собой протоками. Берега 
извилисты, пологи, сильно залесены. На озере 
до 160 о-вов. Дно песчаное и иловатое. Притоки 
С. незначительны; из озера вытекает р. Селижа-
ровка—приток Волги. Обильно рыбой—налим, 
щука, судак, окунь, язь , линь, карась, уклейка 
(имеется питомник рыб). С. служит местом ту-
ризма и отдыха. 

СЕЛИЖАРОВО, рабочий посёлок,, центр Ки-
ровского р-на Калининской обл. , ж.-д. стан-
ция. Расположена на Волге (при устьи р. Сели-
жаровки) . Имеется местное пароходное сообще-
ние по Волге и по Селижаровке к озеру Сели-
гер, из к-рого речка вытекает. 3.588 жит.(1938). 
Заводы первичной обработки льна и лесопиль-
ный, леспромхоз. В районе С. при Советской 
власти обнаружены значительные заложи угля , 
входящие в состав зап. крыла Подмосковного 
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бассейна. В сельском х-ве района сильно выра-
ж е н ы льноводство и молочное х-во. Крупные 
лесозаготовки. 

СЕЛИМ, имя османских (турецких) султа-
н о в . 1 ) С е л и м 1 Г р о з н ы й (1467—1520), 
вступил на престол в 1512 в результате восста-
ния янычар против его отца, султана Баязета; 
•был крупным завоевателем. Его войска нанесли 
решительное поражение войску иранского шаха 
Исмаила в 1514 при Чалдыране, в результате 
чего к Турции был присоединен Азербайджан, 
а затом Курдистан и Месопотамия; затом С. I 
выступил против мамлюков (см ), владевших 
Египтом и Сирией, разбил в 1516 мамлюкского 
султана Кансу-Гури при Дабике, близ Алеппо, 
а в 1517, взяв Каир, присоединил Египет K T y o j 
ции. Установив свой влияние в Зап . Аравии; 
С. I стал называться «служителем обоих свя-
тых городов» (т. е. Мекки и Медины), но хали-
фом ещё не назывался. С. 1 был энергичным 
и способным военачальником и жестоким дес-
потом: напр., по его распоряжению было перь-
бито 40 тыс. турецких шиитов, т . к . они огуль-
но подозревались в сочувствии Сефевидам-
шиитам.—2) С е л и м II (1524—74), внук С. I , 
вступил на престол после смерти своего отца 
Сулеймана Великолепного в 1566; С. II но имел 
ни желания , ни способностей для занятия госу-
дарственными делами. — 3) С е л и м I I I ! 
(1761 — 1808), вступив на престол в 1789, пы- ! 
т ался провости ряд реформ и прежде всего ре-
организовать вооружённые силы Турции; с 
помощью франц. генерала Себастиани было 
положено начало созданию армии по европей-
скому образцу; С. 111 был первым султаном, 
надевшим военный мундир европейского по-
кроя . Однако реорганизация войск вызвала 
бунты янычар, к-рые взяли Стамбул и аре-
стовали С. I I I в 1807; в следующем году он был 
задушен, когда его сторонники во главе с Му-
стафа Байракдар-пашой (см.) пытались осво-
бодить его и вновь возвести на престол. 

СЕЛИН, а р и с т и д а , Ari6tida, род дерно-
винных злаков. Корневища длинные с подзем-
ными побегами. Листья узкие, плоские, чаще 
свёрнутые. Колоски одноцветковые; н и ж н я я 
цветковая чешуя с голой или перистой остью. 
В СССР 5 видов; наиболее обыкновенны А. реп-
na ta на Кавказе, в Средней Азии и A. Kare-
li ni в Средней Азии; обитают на барханах , 
бугристых песках. Селины — пионеры расти-
тельности, закрепители песков, кормовые травы 
среднего качества. 

СЕЛИТРА, технич. название азотнокислой 
соли (нитрата) натрия, калия , аммония, бария, 
стронция , кальция, магния. Обычно название 
С. без каких-либо пояснений употребляют для 
калийной С. 

К а л и й н а я С., K N O „ представляет крис-
таллы ромбической системы, обыкновенно при-
зматич. формы; натуральная KNO, встречается, 
однако, только в игольчатых и волосистых 
кристаллах, а чаще в виде хлопьевидных налё-
тов и в виде коры. Спайность неясная. Тв. 2; 
уд. в. 1,9—2,1, tn j l . 339°; теплота плавления 
47,37 кал.; при нагревании выше этой точки 
она выделяет кислород, причём сначала обра-
зуется нитрит, KNOJ, к-рый при дальнейшем 
нагревании разлагается с выделением азота. 
С. при высоких t° я в л я е т с я сильным окисли-
телем: так , механическая смесь С. с измель-
ченным углем при соприкосновении с нака-
лённым телом загорается; выделяющийся при 
этом кислород идёт на окисление угля ; ре-

а к ц и я идёт по следующей схеме: 
4 KNO, + 5 С = 2 К а СО,+3 СО„+2 N,; 

горение происходит также при соприкосно-
вении С. с серой: 

2 KNO, + 2 S = KjSOj + N, -f- SO*; 
таким ж е образом С. окисляет и металлы; 
при всех этих реакциях выделяется свобод-
ный азот. На окислительном действии С. осно-
вано её применение в составе порот (см.). 
В воде С. легко растворяется (в г о р я ч е й -
значительно легче); при 0° на 1 ч. С. доста-
точно 7,7 ч. воды; теплота растворения (при 
18°) равна 8,52 кг. На раскаленном угле С. 
даёт сильную вспышку с пламенем лиловатого 
цвета. Встречается обычно в смеси с другими 
солями во многих известковых пещерах (Ал-
жир, остров Цейлон, в Калабрии, близ Гам-
бурга и т. д.). Она также выходит в виде 
выцветов из почвы (Арагония, Ост-Индия, 
Венгрия и т. д.) . Образование • К NO, С. в 
природных условиях протекает успешно при 
наличии предварительного образования ам-
миака (минерализация азота), свободных осно-
ваний, достаточного доступа воздуха, бедности 
почвы органическими веществами, повышения 
t° до 37°, достаточной влажности, необходи-
мой для развития микробов, при отсутствии 
хлористых калия и кальция . Аналогично про-
цесс образования KNO s может быть создан 
искусственно при разложении смеси органи-
ческих отбросов с землёй, содержащей золу, 
извость и другие вещества (буртовый способ 
получения К NO,). Калийная С. применяется 
гл. обр. для производства обыкновенного по-
роха и в пиротехнике, для получения азотной 
и серной кислоты, для очищения золота и се-
ребра, как плавень в некоторых метачлурги-
ческих процессах, как протрава в красильном 
и типографском деле, в медицине и пр. 

До 19 в. для производства пороха калий-
ную С. добывали буртовым способом: смесь 
из навоза, земли, извести, золы оставляли 
в кучах на 3—5 лет. После полного созрева-
ния кучи её выщелачивали водой, раствор 
обрабатывали поташом, отстоявшийся про-
зрачный раствор сливали с осадка, упаривали 
и выкристаллизовывали KNO, . На 1 кубич. са-
»кень буртовой земли добывали от 4 до 16 пудов 
С. При Иване Грозном в России добывалось 
20.000 пудов селитры. С 1815 стали вывозить 
С. из Индии, гдо были открыты впервые залежи 
калийной С. Во время Крымской войны был 
найден конверси< нный способ превращения 
чилийской (натриевой) С. в калийную С. по 
следующей реакции: NaN0 3 +KCl—>NaCl+ 
+ KNO, . 

Н а т р и е в а я С., NaNO,, азотнокислый 
натрий — кристаллы гексагональной системы; 
тв. 1 , 5 - 2 ; уд. в. 2,1; t",,,. 308°; при даль-
нейшем нагревании—разложение с выделением 
кислорода, образованном NaNO.,, после чего 
начинается выделение азота и образование 
N a / ) ; NaNO, бесцветна или слегка окрашена, 
прозрачна или только просвечивает; гигрос-
копична; вкус солёный, охлаждающий. Нату-
ральная NaNO, содержит довольно значитель-
ную примесь поваренной (Na Cl) и глауберо-
вой (Na a S0 4 ) солей. Легко растворяется в 
воде: на 1 ч. её при 18° требуется 1,4 ч. воды; 
теплота растворения при 18° 5,03 кал. На рас-
калённом угле даёт вспышку, но относительно 
мёньшую, чем калийная С. Образование её 
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относится к поверхностному поясу земной 
коры. Соли азотной кислоты образуются при 
участии нитробактерий или нее получаются 
при разложении отбросов животных организ-
мов. Натриевую селитру, NaNO,, называют 
чилийской селитрой потому, что её залежи, 
имеющие мировое значение, находятся в Чили 
(Южная Америка). Чилийская селитра употреб-
ляется в больших количествах для удобре-
ния полей. 

Природные залежи С. образовались от раз-
ложения органических азотистых веществ до 
аммиака, к-рый под влиянием нитритной бак-
терии, Nitrosomonas, окисляется до азотистой 
кислоты: NH3+'30a—>-2HNOs-|-2H ; lO+158 cal; 
последняя в присутствии нитритных бактерий, 
Nitrobacter, уже окислялась до азотной кисло-
ты: 2HNOJ-|-O r->-2HNOs4-43,2 cal . Этот про-
цесс повседневно совершается в почвах основ-
ного характера при темп-ре 20—37°. Эти две 
нитрифицирующие бактерии переводят азоти-
стые соединения умерших организмов и навоза 
в С., к-рые легко усваиваются растениями и 
идут вновь на построение аминокислот и белко-
вых тел живого организма. Классические ис-
следования в области биохимич. процессов об-
разования С. в почве принадлеясат знамени-
тому рус. микробиологу Виноградскому. На-
конец, есть бактерии, которые производят 
денитрификацию в почве (разлагают С. до мо-
лекулярного азота). Сверх этого в злаках, 
овощах и фруктах из почвы ежегодно уносится 
много связанного азота, к-рый полностью не 
возвращается на поля. Для того чтобы обеспе-
чить в СССР постоянные урожаи 8 млрд. пудов 
хлеба ежегодно, нужно внести в почву десятки 
миллионов пудов связанного азота при помо-
щи зелёных удобрений (клубеньковые расте-
ния) и в виде селитры. С. как источник азота 
является старейшим основным минеральным 
удобрением. 

Накопление азота нитратов в почве про-
исходит в результате рациональных приёмов 
обработки (ранние, чёрные пары, лущение 
и пр.) в условиях аэрации, тепла, влаги-

Чилииекая, а также синтетич. натриевая С., 
NaNO, (15,5—16% N),— ценная форма азотных 
минеральных удобрений; повышает качество 
урожая хлебов, увеличивает стекловидность 
зерна, т. е. содержание белка; не даёт эффекта 
под бобовыми, оказывает иногда отрицатель-
ное влияние, понижая урожай зерна; при 
избытке адата и недостатке фосфора возможно 
полегание хлебов, понижаются технич. каче-
ства сахарной свёклы, Табаков, картофеля, 
понижается выход льна; особенно эффективно 
внесение под картофель, технич. культуры 
(сахарная свёкла, хлопок, чай), эфироносы, 
лекарственные овощи.—Калийная, или турке-
станская С., KNO, (N—12,5%, К—42%), 
применяется только в комплексе, т. к . в почвах 
с малым содержанием N ослабляется действие 
К, при избытке же К понижается эффек-
тивность N.—Кальциевая, или норвежская, С., 
Ca(NO s)j (N—13%), ' особенно эффективна и 
универсальна как удобрение для почв с недо-
статочным содержанием Ca; значительно по-
вышает урожай льняной соломы, сахарной 
свёклы. 

Аммиачно-калийная селитра — смесь азот-
но-кислого аммония, NH 4NO, и KCl (сильвинит) 
(N—33—34%); при внесении учитывается со-
держание в почве N и К; соответствующим до-
бавлением других минеральных удобрений по-

полняется дефицит того или другого элемента. 
Бариевая селитра, B4(NO,)„—бесцветные кри-
сталлы величиной до 4 мм, применяется в 
фейерверках. п. Угрюмое. 

В т е х н и к е также требуется большое ко-
личество С., ибо она как источник нитрующих 
средств расходуется на производство пиро-
ксилина, нитроглицерина, пикриновой кисло-
ты, тринитротолуола, всевозможных краси-
телей, фармацевтич. веществ и т. д. В настоя-
щее время С. производится гл. обр. синтети-
чески. Путём окисления аммиака получают 
азотную кислоту, нейтрализацией к-рой гото-
вятся С. (аммонийная, натриевая, калийная 
и т. д.). 

В м е д и ц и н е С. калийная применяется в 
водном растворе 5,0 : 200,0 в качестве мочегон-
ного. Из С. изготовляется селитренная бумага; 
дым от её горения вдыхается при бронхиальной 
астме. 

СЕЛЛЯХСКАЯ ГУБА, в море Лаптевых, к В. 
от Янского залива в Якутской АССР. Длина до 
55 км и ширина до 27 км. Берега преимущест-
венно низменные, окаймлены отмелями, ред-
ко обрывистые, возвышающиеся на 10—12 л« 
над уровнем моря. В губу впадает несколь-
ко небольших рек (Селлях, Билир, Данил-
кина). 

СЕЛЬВАСЫ, точнее с е л ь в а с (от исп.-пор-
туг. Selva—лес, множ. Selvas), густые влажные 
леса Амазонской низменности. Для сельвасов 
характерны обилие осадков (2.000—3.000 мм 
в год) и незначительные колебания темпера-
тур. Деревья в сельвасах располагаются в 
несколько (4—5) ярусов, высокоствольны 
(40—50 м) и крайне разнообразны по видо-
вому составу, густо перевиты лианами и эпи-
фитами. С. делятся на 2 группы формаций: 
затопляемые речными разливами ( игапо, вар-
зеа) и незатопляемые (эгэ, cerra iirma). Для 
первой группы характерны пальмы (виды 
Astrocaryum, Phytelephas и др.), Hevea bra-
sileneie, Bertholletia, Ficus, Sapium, Bombax, 
Hura crepitans и др.; в тихих речных заво-
дях—Victoria regia. Незатопляемые формации 
имеют ещё более разнообразный состав. С. 
дают ряд ценных растительных продуктов: кау-
чук, какао, индиго, копайский бальзам, цен-
ную поделочную древесину. 

СЕЛЬДЕН, точнее С е л д е н (Seiden), Джон 
(1584—1654), англ. юрист и историк, против-
ник абсолютизма Стюартов. В 1621 за консуль-
тацию Палате общин по вопросам конституции 
был заключён в тюрьму. Избран в парламент 
в 1623. В 1628 подписал Петицию о правах. Весь 
период беспарламентского правления Карла I 
провёл в тюремном заключении. Был избран в 
Долгий парламент, где держался, однако, 
умеренно. Первая работа С. «Analecton Anglo-
Britannicon» посвящена истории гражданского 
управления Англии до норманнского завоева-
ния. Работа С. «История десятины» («History ol 
Tithes», I6l8) вызвала преследования со стороны 
англиканского духовенства. С. оставил боль-
шое количество трудов из области древне-еврей-
ского права и Востока. Большую известность 
получил трактат С. «Маге clausum seu de 
dominio maris» (1635), направленный против 
доктрины Гуго Гроция о свободе морей. 
После смерти С. опубликованы в 1689 его изве-
стные «Застольные беседы» («Tablö-Talk»), 
в 1868 переизданные в Лондоне. 

СЕЛЬДЕОБРАЗНЫЕ, Clupeiformes, отряд рыб, 
к к-рому относятся наиболее низко организован-
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ные костистые рыбы. Плавники без колючих 
лучей. Плавательный пузырь, если имеется, 
соединяется с кишочником. Большое количест-
во позвонков. К а к правило, чешуи циклоидная. 
Кожные кости черепа сохраняют своё прими-
тивное, более поверхностное располон;енио. 
К отряду С. принадлежит свыше 20 семейств: 
сельдевые, анчоусы, лососёвые, корюшковые 
я др. 

СЕЛЬДЕРЕЙ, A p i u m graveolens, двулетнее 
дикорастущее и культивируемое (овощное) ра-
стение из семейства зонтичных. В первый год 
развивает корень и розетку прикорневых 
листьев, на второй год—цветущий и плодоно-
сящий стебель 30—100 см высоты. Листья тём-

нозелёные, перистые. Цвет-
ки мелкие, белые. Плоды— 
двусемянки, отдельные по-
ловинки к-рых 1—1,5 мм 
длины, 0,5—0,75 мм шири 
ны и толщины в общежитии 
называют семевами. У ди-
корастущих С. ( v a r , silve-
6tre) главный корень тон-
кий, веретенообразный, не-
съедобный; распространены 
они преимущественно по 
морским побережьям и др. 
васолённым местам в Евро-
пе (в СССР—на юге), Сев. 
Африке, Средней Азии, Юж. 
Америке; одичалые—в Сев. 

i . i соцве- Америке и др. Культиви-
цветок"' руемые С. делят на 3 разно-

видности, содержащие каж-
д а я ряд сортов. Корневой С. (va r . rapaceuin) 
имеет мясистый крупный клубневидный округ-
лый главный корень, к-рый применяется гл. 
обр. в супах как пряная овощь. У черешкового, 
или белевого (var . dulce), и листового, или 
срывного, С. (va r . seca l inum) корни тонкие, 
несъедобные. В пищу применяются тоже как 
пряная овощь: у листового С. листья прикор-
невой розетки, а у черешкового С.—крупные 
мясистые черешки листьев прикорневой ро-
зетки, которые у нек-рых сортов нужно пред-
варительно обесцве-
чивать (отбеливать). 
Отбеливание череш-
ков от зелёной окра-
ски производится 
при помощи окучи-
вания их эемлёй. В 
СССР выращивается 
гл. обр. С. корне-
вой. С. очень требо-
вателен к почве, от-
зывчив на влагу и 
удобрения. Разводит-
с я С . р а с с а д о й , ВЫ- Рис. 2. 1—сельдерей корнс-
nniiiwRpflj intt n n o n 2—сельдереи листовой 
ращиваемой в пар- (салатный), 
пиках, пикируемой 
в стадии семенодолей на гряды на 3,5—4 с.и; 
в грунт рассада высаживается с 4—8 листоч 
ками; менсдурядия при конной обработке—50 
см, при тракторной—60 см и в рядах—10— 
20 см. С. убирается до наступления больших 
морозов; хорошо сохраняется в хранилищах 
и выдерживает перевозки. Уронсай—20—30 m 
cl га. , 

СЕЛЬДЖУКИ, одна из ветвей группы г у -
з о в или о г у з о в . До 11 в. С. и:или в Ср. 
Азии, в 1035 перешли Аму-дарью и вторглись 
в Хорезм и Хорасан. Завоевав к 1055 И р а н 

и Ирак , С. образовали обширное государство. 
Название С. происходит от имени их легендар-
ного родоначальника. Династия, основанная 
предводителем С. и господствовавшая в Иране 
до завоевания его монголами, называется дина-
стией Сельджукидов, или Сельджуков (см. 
Персия, Исторический очерк). 

СЕЛЬДИ ( с е л ь д е в ы е ) , Clupeidae, семей-
ство рыб. Тело продолговатое, сжатое с боков. 
Боковая линия отсутствует. Рот коночный, 
реже нижний, верхний край его образован 
верхнечелюстными и межчелюстными костями. 
Зубы небольшие, иногда отсутствуют. Спин-
ной плавник обычно посреди тела, подхвосговой 
удлинённый, хвостовой сильно выемчатый. 
Брюшные плавники небольшио. Плавательный 
пузырь есть. Большинство С. живёт в море, 
многие входят для икрометания в роки, нек-рьи' 
постоянно живут в пресной воде. С. образуют 
громадные скопления и ведут пелагический 
образ жизни. Выклюнувшиеся из икры малыси 
С. проходят личиночную стадию. Для размно-
жения многие С. совершают миграции в тысячи 
километров. Икрометание у большинства про-
исходит в весенне-летний период. Большинство 
С. питается преимущественно планктоном, 
нек-рые—хищники. С. имеют очень большое 
промысловое значение и в мировом рыбном 
хозяйстве по величине улова занимают первое 
место. Наиболее хозяйственно важными явля-
ются следующие С.: м о р с к а я (океаниче-
ская) С. (Clupea harongua). Распространена в 
сев. частях Атлантического и Тихого океанов, 
образуя много местных форм, из к-рых в СССР 
встречаются следующие: мурманская С., дости-
гающая 37 см длины; заходит (не ежегодно) 
в громадном количество в губы Мурманского 
побережья; по данным 1938, открыты места её 
нереста в пределах Баренцова моря; салака, до 
20 CJK длины, водится в Балтийском море; бе-
ломорская С., образующая 2 или 3 расы, 
достигает длины 29 см; восточная С. (Cl. 
harengus pallasi) , распространённая в громад-
ном количестве в северной части Тихого океана, 
достигает длины 35 см, редко 50 см. К а с -
п и й с к о - ч е р н о м о р с к и е С. (род 
Caspialosa): керченская сельдь (С. maeotica) , 
длина до 33 см; черноморская сельдь (С. роп-
t ica) , длина до 40 см; дунайский пузанок (С. 
no rdmann i ) , длина до 20 см, встречается пре-
имущественно в зап. части Чёрного моря; 
азовский пузанок (С. tanaica) , длина до 20 см. 
Перечисленные виды входят весной для икро-
метания в реки и лиманы. Азовско-черномор-
ские С. отличаются высокими вкусовыми до-
стоинствами и являются важным объектом про-
мысла. Из к а с п и й с к и х С. наибольшее 
промысловое значение имеют: черноспинка (см-) 
(С. kessleri)—наиболее ценная С. Каспия; 
волжская С. (С. volgensis), длина до 40 см, 
питается планктоном, зиму проводит в Южном 
Каспии, откуда мигрирует весной для икроме-
тания в Волгу, обычно до Сталинграда; мечет 
икру 2—3 раза в течение своей жизни, мальки 
скатываются в Каспий; долгинская С. (С. brash-
nikovi)—длина до 48 см, хищник, морская 
форма, мигрирующая в пределах Каспия, за-
ходя только в определённые зоны, мечот икру 
до 5 раз; каспийский пузанок (С. caspia>, длина 
до 30 см, в среднем 20 см, отличается свисаю-
щим брюшком и сильно сжатым с боков телом, 
питается планктоном; весной мигрирует из 
южного Каспия в северный; икру мечет в ниж-
ней части дельты Волги и предустьевом про-
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странстве. К сельдевым относятся также сарди-
Чш и кильки (см.). 

СЕЛЬДЯНОЙ КОРОЛЬ, 1) R e g a l e c u s g l e s -
n а, глубоководная рыба из отряда Allotriog-
nathi (Lampridiformes) , достигающая 6—9 м 
длины. Очень редко поднимается на поверх-
ность. Единичные экземпляры С. к . были 
найдены у берегов Англии и Норвегии, в Среди-
земном море. В Тихом океано найден другой 
.вид. Тело длинное, лентовидное. Спинной 
плавник расположен вдоль всей спины. Его 
передние лучи очень длинные, яркокрасного 
цвета, заходят на голову, образуя высокий 
хохол. Тело серебристого цвета, с синеватым 
отблеском. Грудные плавники небольшие, 
брюшные—в виде длинных нитей. Благодаря 
форме своего тела и характеру двинсений 
С. к . в старину принимался за змею («морской 
змей»). Странная форма тела С. к . послужила 
основанием для описания средневековыми учё-
ными «морских чудовищ в одежде епископа» 
и т . п. 2) Z e u s f a b e r , рыба из отр. Zeomor-
phi (Leiformes) с высоким, сжатым с боков 
телом, длиной до 1 л», с характерным чёрным 
пятном на каждом боку. Водится в Средизем-
ном море (заходя и в Чёрное) и Атлантическом 
океане; зимой держится на глубинах, летом— 
у берегов и даже в устьях рек. Ценится за очень 
вкусное мясо. 

СЕЛЬКУПСКИЙ Я З Ы К , п р и н а д л е ж и т , к а к и 
ненецкий язык (см.), к группе т . н . самоедских 
языков; известен в литературе также под на-
званием остяко-самоедского. Различают три 
диалекта: 1) тазовский (собственно селькуп-
ский) с примыкающим к нему говором баихин-
ских селькупов, 2) тымский (чумыль-купский) 
и 3) кетский (суссе-купский). Первый распро-
странён в Туруханской районе Красноярского 
края (число говорящих—1.600 чел.), вторые 
два—в Нарымском округе Новосибирской об-
ласти (число говорящих—около 3.000 чел.). 
С. я .—язык агглютинирующий. 

Лит.: П р о к о ф ь е в Г . Н-, Селькупская (остя-
ко-самоедская) грамматика. Л . , 1935; е г о ж е . Сель-
купский (остнко-самоедсний) яаык, в сб.: Явыки и 
письменность народов Севера, ч. 1, Языки и письменность 
самоедских и финно-угорских народов, под ред. Г. I I . Про-
кофьева, M.—Л., 1937; С a a t г e n М. Л., Grammatik der 
Samojcdischen Sprachen, St . Petersburg, 1854; e г о ж е , 
Wörterverzeichnisse aus den Samojedischen Sprachen, St . 
Petersburg, 1855. 

СЕЛЬКУПЫ («таёжные люди»), народность 
самодийской (прежде—«самоедской») группы. 
В дореволюционной литературе С. называ-
лись «остяко-самоедами» и смешивались с со-
седними народностями—остяками и кетами 
(см.); русские старожилы называли С. остяка-
ми, сургутами и ляками («товарищами»). Ос-
новная масса С. обитает в тайге между сред-
ними точениями Оби и Енисея и распадается 
на несколько торриториально-диалектологиче-
ских групп. В Нарымском округе Новосибир-
ской обл. живут по Оби и её левым притокам— 
Васюгану и Парабели ( Каргасокский район)— 
обские С.; по р. Тым (Тымский национальный 
район)—тымские С. (самоназвание чумыль-
куп—«земляной человек»), по р . Кеть (Колпа-
шевский район) — кетские С. (сюссе-куп—, 
«таёжный человек»), к к-рым относится и груп-
па С., обитающих в смежном районе Красно-
ярского края (Маковский сельсовет). В Туру-
ханской районе Красноярского края живут: 
по р. Таз и его левым притокам тымско-карахан-
с к и е С . : п о р. Турухан—бапхинские (байшин-
ские) С. Самоназванио этих двух групп С. 
перенесено на всю народность. Сверх того 

i незначительная часть С. обитает в верхнем 
I течении р. В а х (Ларьякский район Остяко-
I Вогульского нац. округа Омской обл.). Чис-

ленность С. в 1926—ок. 4.400 чел. (1.355 чел. 
в Туруханской районе и 3.000 чел. в Нарым-
ском округе). С.—рыболовы-охотники, вто-
ростепенные занятия—лесные промыслы (осо-
бенно кедровый у нарымских С.), извоз и не-
значительные огородничество и скотоводство. 
Оленеводством транспортного характера зани-
маются только туруханские С. Дореволюцион-
ное хозяйство С. было сильно охвачено товар-
ными отношениями. Имущественное расслое-
ние внутри С. было невелико, но выделившаяся 
кулацкая верхушка эксплоатировала осталь-
ную массу путём торгового посредничества и 
кабального кредитования. Многовековая экс-
плоатация С. пришлыми торговцами, спаива-
ние и вытеснение их с лучших промысловых 
угодий и пр. были причиной сильного обнища-
ния С. 

Национальное строительство Советской вла-
сти резко изменило положение С. Организация 
в 1932 национального района вызвала сильный 
приток С. из южных районов. Число тымских 
С. увеличилось с 500 чел. в 1926 до .1.800 чел. 
в 1935. Хозяйство С. подверглось коренной 
социально-технической реконструкции. Зна -
чительно повысилась технич. вооружённость 
основных промыслов, в колхозах появились 
зоофермы, разводящие ценных пушных живот-
ных. Организованы охотничьи промысловые 
станции, содействующие реконструкции охот-
ничьего промысла. В итоге значительно повы-
силась доходность хозяйства С. Среди кочевых 
С. Туруханского района начался процесс 
оседания. Сплошь неграмотные до Великой 
Октябрьской социалистической революции, С. 
получили значительную сеть школ-интернатов 
и педтехникумов, а с 1932—письменность на 
родном языке . Больницы и фельдшерские пунк-
ты сильно снизили громадную до революции 
заболеваемость и частые эпидемии. Появились 
первые национальные кадры учителей, культ-
работников, звероводов, зоотехников, совет-
ских и торговых работников. Численность С. 
увеличивается. 

Лит.: О р л о в а E . Н . , Население по p .p . Кети 
и Тыму, его состав, хозяйство и бит, Красноярск, 1928; 
О с т р о в с к и х П. Е . , Баишенские остяки (остяко-
самоеды) Туруханского края в конце 19 в., «Советский 
север», M., 1931, ЛД 7—8; П р о к о ф ь е в Г. Н . , Остя-
ко-самоеды Туруханского края , «Этнография», M.—Л.. 
1928, 2. М. Сергеев. 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ д е п у т а т о в т р у д я -
щ и х с я , является органом государственной 
власти в селе (станице, деревне, хуторе, кишла-
ке, ауле). С. с. избирается трудящимися села на 
основе всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании сроком 
на 2 года. Нормы представительства в С. с. опре-
деляются конституциями союзных и автоном-
ных республик. С. с. руководит деятельностью 
подчинённых ему органов управления, обеспе-
чивает охрану гос. порядка, соблюдение законов 
и охрану прав г pant дан, содействует усилению 
обороноспособности страны, руководит куль-
турно-политическим и хозяйственным строи-
тельством на своей территории, устанавливает 
сельский бюджет. В пределах своих прав С. с. 
принимает решения и даёт распоряжения. Ис-
полнительным и распорядительным органом 
С. с. является избираемый С. с. исполнитель-
ный комитет в составе председателя, его заме-
стителя, секретаря и членов, а в небольших 
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поселениях—избираемые С. с. председатель, 
его заместитель и секретарь. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Сущпость и общее 
содержание С. х. Сельское хозяйство—отрасль 
народного х-ва, имеющая целью производ-
ство растительных и животных продуктов 
и хозяйственное использование соответствую-
щих видов растений и животных, объединяе-
мых с этой точки зрения в особую группу 
«сельскохозяйственных» растений, «домашних» 
животных. Однако в это определение С. х . 
нельзя вкладывать какое-либо внеисторическое 
содержание, одинаковое для всех времён и 
народов. Характер С. х . , его экономическая 
структура , его место среди других отраслей 
производства и т . д. меняются; они неодина-
ковы при различных способах производства 
(см.), присущих той или иной эпохе. 

С. х . как одна из важнейших отраслей про-
изводства материальных благ по характеру и 
направлению материального производства де-
лится на особые крупные отрасли: 1) растение-
водство, включающее производство разных ра-
стительных продуктов: полеводство ' (зерно-
вые и технич. культуры, посевные травы), лу-
говодство, садоводство, виноградарство и пр.; 
2) животноводство с многообразными его отрас-
лями: скотоводством (коневодство, крупный 
рогатый скот, овцеводство, свиноводство, оле-
неводство и пр.), пчеловодством, шелковод-
ством, рыбоводством и т . п. Кроме этих двух 
основных отраслей С. х . , в него включается 
обычно как особая отрасль лесоводство, а так-
н«е первичная переработка с.-х. продуктов 
(маслоделие, мойка шерсти, очистка хлопка, 
первичная обработка льна, шёлка, первичная 
переработка картофеля и пр.) , поскольку эти 
отрасли ещё не выделились в, особые и само-
стоятельные отрасли индустрии. 

Разнообразный комплекс отдельных произ-
водственных отраслей, входящих в состав С. х. , 
определяет и широкое разнообразие агро- и 
зоотехнических и иных приёмов с.-х. производ-
ства: по подготовке, обработке и мелиорации 
почвы и по изучению её физико-химич. св >йств; 
по производству сева, воспроизводству в 
х-ве улучшенного посевного материала и 
выводу новых сортов его; по культуре и уходу 
за произрастанием растений; по выведению 
пород исивотных, уходу за ними и по хозяйст-
венному их использованию; по механич. или 
химич. обработке продуктов земледелия и 
ясивотноводства и т . п. Всё это, в свою очередь, 
обусловливает многочисленность связей С. х. 
с самыми разнообразными отраслями знания и 
науками—с климатологией, геологическими 
науками и почвоведением, физиологией расте-
ний и животных, генетикой, химией, механи-
кой и др. При многообразии различных отрас-
лей С. х. и быстро растущей их специализации 
и в то же время при тесной, органич. связан-
ности отдельных отраслей и способов исполь-
зования земли, для С. х. и науки о нём полу-
чает особо важное значение учение об органи-
зации С. х . (в смысле экономически обуслов-
ленного рационального сочетания всех отрас-
лей С. х.) , о системах земледелия (в смысле ра-
ционального соотношения угодий), о системах 
полеводства (соотношение между посевной пло-
щадью и паром), о системе севооборотов (чере-
дование растений для наилучшего использова-
ния питательных, химич. и физич. свойств 
почвы). В буржуазной науке с .-х. экономии 
(исходящей из признания товарно-капитали-

стического С. х. «внеисторической» и един-
ственно возможной формой рационального» 
С. х. и из признания неизменности и по-
стоянства в сочетании природных факторов 
С. х.) эти организационно-производственные и 
технич. стороны С. х. получают самодовлеющее 
значение. В действительности нее как техника, 
общее направление и организация С. х. , так 
и его экономич. структура всецело зависят от 
историч. уровня развития производительных 
сил и характера производственных отношений 
эпохи и изменяются вместе с ними. 

С. x. n доклчееоном пернобытно-общинком 
строе. В первобытном обществе и далее на ран-
них этапах классового общества добыча расти-
тельных и животных продуктов путём собира-
ния плодов, охоты, рыболовства, приручения 
животных (как более ранняя форма С. х.), 
а затем и возделывания растений с первичной 
обработкой получаемых продуктов является 
единственной и универсальной формой хоз. 
деятельности. Энгельс относит начало приру-
чения и разведения животных и возделыва-
ния растений к низшей и сродней ступеням 
варварства. Наличие в доисторич. обществе 
земледельческих и с.-х. занятий доказано архе-
ологич. остатками неолитической культуры 
(см. Неолит) в Европе (кремнёвые орудия 
с.-х. назначения, мотыги, зернотёрки, зерна 
пшеницы, ячменя, полбы, проса, льна, много-
численные остатки рогатого скота, лошадей, 
овец, свиней и др.) . Земледелие было ручным, 
мотыжным, с употреблением почти единствен-
ного орудия—каменной мотыги. Оно соста-
вляло главное занятие женщин, почему в основе 
общественного устройства лежал материнский 
род (матриархат). С.-х. животиые ещё но 
использовались в качестве тяговой силы для 
пахоты. В основе общественных отношений 
лежали общественная собственность на сред-
ства производства и общий труд. В более позд-
них стоянках неолита вместе с каменными ору-
диями находят медные и бронзовыо (косы, 
серпы), а такн«о более разнообразные с.-х. 
растения—овёс, бобы, новые сорта пшени-
цы и др. Для обработки почвы на более позднем 
этапе первобытно-общинного строя начинают 
применяться лошади и быки, сохи с металли-
ческим лемехом. Основой общественного уст-
ройства становится отцовский род (патриар-
хат), при сохранении общественной собствен-
ности на средства производства и обществен-
ной организации труда . Более поздняя— 
«железная»—культура (ок. 1000 лет до хр. э . ) 
характеризуется появлением новых с.-х. ору-
дий—плуга с железными наконечниками, рас-
ширением использования домашних живот-
ных в качестве тяговой силы и как продуктив-
ного скота, появлением в Европе новых 
с.-х. растений: лука, свёклы, кормовых трав, 
новых сортов зерновых хлебов и т . п. Родовой 
строй распадается и возникает община терри-
ториальная , «соседская» (см. Община) (по Эн-
гельсу—высшая ступень варварства и пере-
ход к цивилизации). 

С. х. и рабовладельческом о б щ е с т в . Воз-
никновение «железной» культуры и примене-
ние в х-ве новых, более совершенных орудий 
производства, рост общественного разделения 
труда, производительности труда и создание 
на этой основе прибавочного продукта и част-
ной собственности обусловили возникновение 
классового рабовладельческого общества (см.). 
С. х . основывалось на применении рабского 
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труда, что приводило к дальнейшему росту про-
изводительных сил. Прежнее общинное мел-
кое крестьянское х-во, в основе к-рого лежало 
простое товарное хозяйство (см.), исчезает 
(Греция, Рим) и вместо него господство полу-
чает крупное рабовладельческое С. х . с пре-
вращением части зажиточной верхушки в рабо-
владельцев, а разоряющейся массы—в рабов 
и безземельных люмпен-пролетариев. Круп-
ные землевладельцы вели своё С. х- или тру-
дом рабов или (с 1 в . до хр . э.) трудом кре-
постных колонов, к-рых землевладелец наде-
лял земельным участком, снабжал инвентарём, 
предписывая способ ведения х-ва. Агрономич. 
сочинения древних римских авторов—Катона, 
Варрона, Колумеллы, Плиния и др.—свиде-
тельствуют о значительных успехах в развитии 
с.-х. техники этой эпохи. Они говорят о при-
менении тяжёлых и лёгких плугов, о мотыже-
нии и полке посевов, об унавоживании земли, 
об орошении лугов, о травосеянии, о виногра-
дарстве, садоводстве, скотоводстве и пр. Но 
подневольный рабский труд отличался низкой 
производительностью и на известной стадии 
развития рабовладельческого общества превра-
тился в оковы для дальнейшего развития 
производительных сил. На почве разложения 
рабовладельческого х-ва, восстаний рабов рас-
палось и рабовладельческое государство; воз-
никла новая общественная формация—фео-
дализм (см.). 

С. х. n эпоху фводалияма. С. х. оставалось 
экономич. основой феодального общества. Зе-
мледелие и скотоводство являлись главными 
отраслями производства. В условиях нату-
рального х-ва раннего Средневековья (до 11 — 
12 вв.) как крупное (помещичье, монастыр-
ское), так и мелкое (крестьянское) произ-
водство носило по преимуществу потребитель-
ский характер и было рассчитано на самоудо-
влетворение потребностей в предметах пи-
тания и одожды. При отсутствии обмена, как 
правило, во всех х-вах встречались одни и те 
жо культуры растений и домашние живот-
ные. Общераспространёнными культурами бы-
ли ячмень и овёс. Ьолее медленно прививалась 
культура озимых. Напр . , рожь впервые упоми-
нается в немецких источниках в 797, но несколь-
ко столетий спустя она была известна во всей 
Европе. Пшеница, получила широкое распро-
странение только к концу Средних веков. 
Трёхполье постепенно вытесняло более экстен-
сивные системы земледелия (перелог, под-
сечная система); появилась необходимость 
удобрения полей. Отсюда—тесная связь земле-
делия со скотоводством, поставлявшим сырьё 
(кожа, шерсть) для изготовления одежды и 
обуви, а также предметы питания (мясо, моло-
ко, сыры; сливочное масло начали употреблять 
в пищу с 13 в.). В местностях с бедными поч-
вами для удобрения требовалось наличие боль-
шого количества скота, в странах с более 
плодородной почвой иногда поля удобрялись 
только путём выпаса скота по стерне. При 
отсутствии травосеяния и корнеплодов С. х. 
было немыслимо без наличия постоянной кор-
мовой площади (горные или лесные пастбища, 
луга), возрастающий недостаток к-рой огра-
ничивал размеры скотоводства и тем самым 
ставил узкие границы росту земледелия. Раз -
деление всей земли феодальной вотчины на 
барскую землю и крестьянские наделы с оста-
влением нек-рых угодий (леса, пастбища, луга) 
в общем пользовании, обработка всей земли 

крестьянским трудом и примитивным инвента-
рём, разделение пахотной земли на чересполос-
ные участки, господство примитивных форм 
землепользования в виде неудобряемого двух-
и трёхполья с принудительным севооборотом 
и с выпасом скота по стерне и парам—таковы 
основные черты организации и агротехники 
С. х. в эпоху феодализма. При господстве 
натурального хозяйства (см.) в С. х. господ-
ствовали рутина, застой техники, не было раз-
вито общественное разделение труда; пром-сть 
ещё не была обособлена от земледелия. Основ-
ной формой х-ва непосредственного производи-
теля в С. х. было мелкое крестьянское х-во> 
и мелкая земельная собственность. Зависи-
мость мелкого крестьянского х-ва от феодала 
создавала возможность расширения облает» 
прибавочного труда за счет труда необходимо-
го, что приводило к усилению крепостнич, 
эксплоатации производителя феодалом в его 
барском х-ве. 

Отделение ремесла от земледелия и рост 
феодальных городов в 12—15 вв. вызвали глу-
бокие изменения в С. х. Попрежнему крестья-
нин сам изготовлял земледельческие орудия 
из дерева, но развитие ремесленной пром-сти 
способствовало распространению железного 
плуга, значительно улучшившего качество 
обработки почвы. Осушка болот и расчистка 
новых лесных пространств под поля являлись, 
результатами широкого внедрения в экономич.. 
быт деревни металлич. орудий труда, изгото-
вленных городскими ремесленниками. Кресто-
вые походы и средиземноморская торговля по-
знакомили европейцев с новыми видами фрук-
товых деревьев и огородных культур, распро-
странённых в арабских странах и в Византии 
(лимонное дерево, сахарный тростник, рис, 
шафран, тутовое дерево и др.) . В области 
внутренней колонизации и агрикультуры про-
славились нек-рые монашеские ордена, осо-
бенно цистерцианцы. Образовался городской, 
рынок для сбыта продуктов С. х. Появился' 
спрос на технич. растения, служившие сырьём 
для ремесленной пром-сги. В зависимости 
от рыночных, почвенных и климатич. условий 
намечалась специализация С. х . по отдельным 
странам или районам Англия и Испания— 

i поставщики шерсти; Франция, районы Рейна 
I и Дуная—виноделие; Фландрия и Зап . Герма-
, ния—возделывание льна; разведение крася-

щих растоний (вайда, марена)—во многих 
районах Франции и Германии; из Скандина-
вии и др. стран Балтийского моря с 15 в уси-
лился вывоз лесных материалов. Развитие-
техники, рост товарности и проникновение 
денежных отношений в деревню вызвали важ-
ные структурные изменения в С. х.—обособле-
ние мануфактуры от земледелия, замену нату-
ральных повинностей денежными. Подготовля-
лись условия для освобоясдония крестьян от 
крепостной зависимости. Развитие обществен-
ного разделения труда, рост городов и ману-
фактурной пром-сти, борьба централизованной 
власти против феодальной разобщённости и 

асширение обмена резко изменяют положение 
. х . и ведут к распаду его натурально-хозяй-

ственных и крепостнич. отношений, к превра-
щению крупного феодального х-ва в капитали-
стическое, а х-ва земледельца-крестьянина— 
в мелкое товарное производство, работающее 
на рынок. К 16—17 вв. в передовых зап.-евро-
пейских странах, как Англия, рост денежного 

1 х-ва, развитие первоначального накопления 
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(см.), зарождение мануфактуры в городах, раз-
витие капитализма в промышленности приво-
дят к развитию новых, капиталистических, 
отношений в С. х . 

С. х. в апоху капитализма. В Англии начало 
капитализма в С. х. характеризуется стреми-
тельным процессом обезземеливания широких 
масс сельского населения (см. Огораживание). 
Этим подготовляется возникновение капитали-
стического фермерского хозяйства (см.) и на-
чало технического и экономич. подъёма С. х . , 
к-рый делает Англию 18 в. передовой с.-х. 
страной (жолезный плуг, первые с.-х. машины, 
введение сложных севооборотов, пропашных 
культур и растений, обогащающих почву 
азотом). В других, более отсталых странах, 
как, напр. , в Германии, падение крепостниче-
ства в С. х . задерживается и происходит 
лишь в 19 веке. В континентальных странах 
С. х. даже в 19 в. находилось на крайне 
низком уровне (чересполосица и связанный с 
пей принудительный севооборот, господство 
трехполья , отсутствие удобрений, слабое разви-
тие яшвотноводетва, низкий уровень урожай-
ности, крайне бедственное положение кресть-
янства и пр.) . Основным орудием обработки 
почвы в Германии 18 в. попрежнему являлись 
деревянные плуг и соха, но резец и отвал у 
плуга начинают уже делать из железа . Тогда же 
появляются первые агрономические научные 
сочинения (Копора, Гоборга), проповедующие 
идеи «рационального» С. х. Со второй по-
ловины 18 в. в сельском хозяйстве Германии 
в помещичьих хозяйствах вводятся новые 
культуры, улучшенные орудия и машины, 
иностранные породы с.-х. животных, вводится 
стойловое содержание скота, изменяющее всю 
систему С. х . , увеличиваются посевы карто-
феля , в обработку вовлекаются новые, пусто-
вавшие и лесные земли. Появляются органи-
зованные по англ. образцу с.-х. общества, 
с . -х . журналы. Феодально-юнкерское х-во 
переходит на рельсы капиталистич. производ-
ства, хотя и с сохранением юнкерских латифун-
дий, с господством землевладельческого класса 
и с остатками крепостнич. отношений («прус-
ский тип» развития капитализма в С. х . , по 
Ленину). Выразителями новых идей и течений 
в С. х. в начале 19 в. в Германии являлись А. 
Тэер (см.) и позднее—Тюне,н (см.). Новое слово 
в развитии агрономия, учений и в применении 
их на практике внесли открытия Лнбиха (см.) 
и его многочисленные работы о значении мине-
ральных веществ в питании растений и мине-
ральных удобрений в С. х . Эти открытия были 
связаны yate с развитием промышленного 
капитализма и, в частности, с быстрым разви-
тием химич. пром-сти в Германии. Развитие 
капиталистич. пром-сти в области машино-
строения привело к быстрому росту примене-
ния в С. х . капиталистич. стран в 19 в. улучшен-
ных и сложных с.-х. машин, а в 20 в.—тракто-
ров, комбайнов, электрич. плугов, примене-
ния электричества к различным с.-х. работам 
и т. п. Капиталистич. производство охватило 
переработку с.-х. продуктов—винокуренио из 
картофоля и зерна, получение сахара из свёк-
лы, переработку молочных продуктов, кон-
сервирование скоропортящихся продуктов, 
холодильное дело и т. п. 

При капитализме, с ростом общественного 
разделения труда, С. х. становится основным 
источником сырья для пром-сти, а сельское 
населенно—потребителем пром. продуктов и 

основным резервом для пополнения кадров 
цром. пролетариата. Всё это приводит к специа-
лизации С. х. в производстве определённых 
продуктов, к росту товарности, к развитию 
крупного машинного производства, к росту 
применения наёмного труда, к превращению 
С. х . в отрасль х-ва, производящую товары. 
«Тот процесс специализации,—говорит по 
этому поводу Ленин,—который отделяет один 
от другого различные виды обработки продук-
тов, создавая всё большее и большее чи£ло 
отраслей промышленности,—проявляется и в 
земледелии, создавая специализирующиеся 
районы земледелия.. . , вызывая обмон не только 
между продуктами земледелия и промышлен-
ности, но и между различными продуктами 
сельского хозяйства» ( Л е н и н, Соч., т. I l l , 
стр. 16). Но «по самой природе земледелия, 
превращение его в товарное производство 
происходит особым путём, непохояшм на соот-
ветствующий процесс в индустрии» ( Л е н и н, 
там же, стр. 237). В противоположность 
промышленности земледелие «не раскалы-
вается на совершенно отдельные отрасли, 
а только специализируется на производстве 
в одном случае—одного, в другом случае— 
другого рыночного продукта, при чём осталь-
ные стороны сельского хозяйства приспособля-
ются к этому главному (т.-е. рыночному) 
продукту. Поэтому формы торгового земледе-
лия отличаются гигантским разнообразием» 
( Л е н и н , там же, стр. 237—238). По общему 
закону своего развития «капитализм в земле-
делии (равно как и в промышленности) но может 
развиваться равномерно: он толкает вперёд 
в одном месте (в одной страно, в одном районе, 
в одном хозяйстве) одну сторону сельского 
хозяйства, в другом—другую и т. д. Он 
преобразует технику в одном случае одних, в 
другом—других сельскохозяйственных опера-
ций, отрывая их от патриархального крестьян-
ского хозяйства или от патриархальных отра-
ботков» ( Л е н и н , там жо, стр. 240). Как 
указывал Маркс, «один из великих резуль-
татов капиталистического способа производ-
ства заключается в том, что он, с одной сторо-
ны, превращает землоделие из чисто эмпириче-
ских и механически наследуемых методов 
наименее развитой части общества в сознатель-
ное научное применение агрономии.. . Рациона-
лизация земледелия, с одной стороны, что впер-
вые даёт возможность вести его общественно, 
приведение земельной собственности ad ab-
surdum, с другой,—таковы великие заслуги 
капиталистического способа производства. Но 
как и все другие его исторические поступатель-
ные шаги, так и этот он купил прежде всего 
ценою полной пауперизации непосредствен-
ных производителей» ( М а р к с , Капитал, 
т. I I I , 8 изд., 1936, стр. 544—545). Таким обра-
зом, подчёркивая прогрессивную историч. роль 
капитализма в С. х . , Маркс вместе с том беспо-
щадно разоблачает и все его социально-эконо-
мич. противоречия в этой области, приводя-
щие к тому, что капиталистич. система противо-
речит рациональному земледелию и что рацио-
нальноо земледелие несовместимо с капитали-
стич. производством, что «капиталистическое 
производство развивает технику и комбиниро-
вание общественного процесса производства 
лишь таким образом, что в то нее время подры-
вает источники всякого богатства: землю и ра-
бочего» (M а р к с, Капитал, т. I, 8 изд., 1936, 
стр. 420—421). 
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В условиях господства частной собственно-
сти на зомлю и в особенности при преобладании 
измельчённого крестьянского х-ва ни требова-
ния поредовой агротехники и основных мелио-
ративных мероприятий, ни новейшие открытия 
в области биологии и генетики с.-х. растений 
и животных, ни новейшие успехи пром-сти 
в области с.-х. машиностроения и пр. фактиче-
ски не могут найти сколько-нибудь широкого 
применения. Благодаря этому, несмотря на 
громадный прогресс крупной капиталисти-
ческой техники и громадные успехи в области 
с.-х. машиностроения, даже относительно вы-
соко поставленное капиталистическое С. х. 
не вышло ещё из своего «мануфактурного» 
периода и почти совершенно не применяет 
«системы машин», а тем более таких совершен-
ных методов производства, как конвейерная 
система, автоматич. производство и т. д . (см. 
Трактор, Комбайн, Фермерское хозяйство). 
Как это блестяще было доказано Лениным в его 
исторических и критических работах и в поле-
мических (против буржуазных «экономистов», 
ревизионистов и народников) статьях по аграр-
ному вопросу, причины этого отставания раз-
вития капитализма в С. х. лоясат не в каких-
либо специфических, вноисторических особен-
ностях С. х . , а лишь в социально-историч. 
условиях его развития. Ленин опроверг и окон-
чательно разбил всякого рода «теории», объяс-
няющие развитие С. х. но историко-экономиче-
скими, а «естественными», внеисторич. особен-
ностями; таковы: т. н. «закон убывающего 
плодородия», или «убывающей производитель-
ности» в С. х-, теория «устойчивости» крестьян-
ского х-ва, теория ревизионистов и народни-
ков о якобы «превосходстве» мелкого х-ва над 
крупным, об отсутствии процесса концентра-
ции в С. х. , об исключительно потребитель-
ском, нетоварном характере крестьянского 
С. х. «Но подлежит никакому сомнению,— 
говорил Ленин,—что процесс развития капи-
тализма в нём (в земледелии.—Ред.) неизмери-
мо сложнее и принимает несравненно более 
разнообразные формы», чем в промышленно-
сти (см. Л е н и н , Соч., т . I I , стр. 433), но 
закономерность и историч. тенденция развития 
остаются теми же (рост общественного разделе-
ния труда, отделение промышленности от С. х . , 
рост товарного производства, дифференциация 
населения с выделониом, с одной стороны, 
пролетаризирующихся, а с другой—капитали-
зирующихся слоев, концентрация производства 
и победа крупного х-ва над мелким, рост про-
цесса обобществления в С. х . ) . Историческими 
особенностями, к-рыо осложняют этот процесс, 
являются преждо всего монополия земельной 
собственности и условия образования земель-
ной ренты (см.), к-рые становятся для С. х. 
важнейшими причинами, задерживающими и 
осложняющими процесс развития капитализма 
в С. х. Монополия земольной собственности 
искусственно поддорншваот сохранение мелко-
го, отсталого крестьянского х-ва как источ-
ника необходимой для крупного х-ва рабо-
чой силы. Поэтому процессы концентрации в 
С. х . часто переплетаются с процессами цар-
целляции. Монополия земельной собственно-
сти является причиной задержки свободного 
прилива капитала в С. х . и более низкого 
органич. строения капитала в С. х . , чем в про-
мышленности; она налагает на всё общество 
громадное бремя в виде абсолютной земельной 
ренты, даёт возможность продажи с.-х. про-

дуктов вышо их цен производства. Дажо диф-
ференциальная рента, при существовании част-
ной собственности на землю, кладёт пре-
делы вложению капитала в С. х. гораздо ранее, 
чем это возможно было бы при отсутствии зе-
мельной собственности. 

Монополия земольной собственности и свя-
занное с ней обременение С. х . высокими рен-
тами и высокими ценами на землю, особонно 
в старых, высоко-индустриальных странах 
Европы, являются одной из основных причин 
длительности аграрных кризисов. С. х . евро-
пейских стран, обременённое высокими зе-
мельными ценами и высокой рентой, начинает 
особенно сильно страдать от конкуренции за-
океанских стран, как США, Канада, Арген-
тина, обладающих массой свободных и дешё-
вых земель, не несущих бремени высоких зе-
мельных цен и рент и имеющих низкие из-
держки производства. Это особенно ярко про-
явилось в период длительного мирового аграр-
ного кризиса 1875—96. Средством, с помощью 
к-рого индустриальные страны Западной Евро-
пы пытались бороться с кризисом, был пере-
ход к аграрному протекционизму (см. Про-
текционизм аграрный). Осуществление аграр-
ного протекционизма обеспечило расширение 
посевных площадей, дальнейшую интенсифи-
кацию С. х . , повышенно уронгайности и т . д . 
Однако достигнуто это было искусственным 
повышением внутренних цен на с.-х. продукты 
обременением трудящихся масс и дальнейшим 
обострением противоречий капитализма. С пе-
реходом к высшей стадии капитализма—импе-
риализму—это обострение противоречий при-
нимает особенно розкий характер вследствие 
усиленной эксплоатации монополистич. капи-
талом мелкого производителя—крестьянина— 
в С. х. своей страны путём монопольных цен 
на продукты пром-сти, дешёвых цен на сырьё 
и рабочую силу и т . д . , а такя«о усиления экс-
плоатации крестьянства колониальных стран. 
Финансовый капитал всецело захватывает в 
свои руки как производство колониального 
с.-х. сырья , н а с а ж д а я в колониях чисто 
плантаторские способы х-ва (кофейные, кау -
чуковые плантации), так и весь мировой сбыт 
продуктов сельского хозяйства колониаль-
ных и полуколониальных стран. Благодаря 
этому положение С. х . в старых индустриаль-
ных странах ещё более ухудшается, и оно начи-
нает переживать длительный (особонно обо-
стрившийся в послевоенный период, начиная 
с 1921), почти непрерывный кризис. 

Яркие черты загнивания приобротает С. х. 
фашистских стран. Аграрные мероприятия 
герм, фашизма, вся политика его в области С. х . 
направлена к укреплению монополистич. капи-
тала в С. х . , к созданию в нём прочного слоя 
крупных кулацких х-в как проводников поли-
тики фашизма и к разорению многомиллионных 
масс бедняцких х-в. Герм, фашисты после при-
хода к власти отбросили все демагогич. пунк-
ты своей программы в виде безвозмездного 
отчуждения земель, упразднения «процент-
ной кабалы», прекращения спекуляции землей 
и пр. Имперский закон о наследственных х-вах 
(1933) и закон о создании имперского сель-
ского сословия (Рейхснорштанд) пытались соз-
дать нужную для фашизма социальпую и поли-
тич. базу для своей диктатуры в деревне путём 
образования привилегированного наследствен-
ного меньшинства за счёт разорения и закре-
пощения массы трудящегося крестьянства. 

Б . С. Э. т . L . 23 
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К тому же была направлена переселенческая 
и колонизационная политика фашизма с ярко 
выраженными, кроме того, агрессивными и за-
воевательными целями, особенно на востоке. 
За годы фашистской диктатуры резко увели-
чились принудительные продажи мелких кре-
стьянских участков, чему особенно способ-
ствовали законы об отмене остатков общин-
ного землепользования (1934) и о создании 
земельных фондов для военных целей (1935). 
Закон о земле (1937) окончательно лишил 
крестьян права распоряжаться своей земель-
ной собственностью. В интересах привилеги-
рованной верхушки кулачества были изданы 
законы о конверсии с.-х. задолженности (1933), 
об организации и регулировании рынков с.-х. 
продуктов, об установлении цен и пр. Все эти 
мероприятия, проводимые в демагогия, форме, 
имели целью одурачивание масс населения, 
подчинение С. х . полной власти фашистской 
диктатуры монополистич. капитала и служили 
целям организации и подготовки завоеватель-
ной войны фашизма. В действительности они 
приводили к разорению многомиллионных 
масс бедняцких крестьянских х-в, к чудовищ-
ному обнищанию рабочего класса города и 
деревни, к продовольственному кризису, к 
обострению классовых противоречий внутри 
фашистской Германии. 

Сельское хозяйство СССР началом своего 
развития уходит в г л у б ь доисторических и наи-
более ранних исторических эпох. Археологи-
ческие остатки так называемой Триполь-
ской культуры (см.) в Приднепровьи, а также 
по Днестру, Оке, в Приладожьи и в других 
местностях СССР (металлич. мотыги, косы, 
серпы, зёрна пшеницы, ячменя и др. хлебов, 
зернотёрки, кости домашних животных и т. п.) 
доказывают наличие здесь земледелия за 
2000—1000 лет до хр. э. В наиболее древнем 
на территории СССР рабовладельческом госу-
дарстве Урарту за 2000 лет до хр . э. имелось 
пашен'ное земледелие, возделывание пшеницы, 
садоводство, виноградарство, коневодство, ов-
цеводство. В Средней Азии к древнейшим вре-
менам относятся сохранившиеся местами до 
сих пор крупные оросительные сооружения, 
свидетельствующие о раннем занесении сюда 
из Индии культуры хлопка , о посевах риса, 
пшеницы и др. , а также о развитии животно-
водства и т. п. Н а Восточно-Европейской рав-
нине развитие земледелия и скотоводства 
(разведение лошадей, крупного рогатого скота, 
овец; посевы пшеницы и др. хлебов, огород-
ных растений и пр.) относится ещё к скифо-
сарматскому периоду (8—3 вв. до хр . э.). 
У славянских племён распространение С. х .— 
пашенного земледелия, животноводства и дру-
гих с.-х. занятий—доказывается ранними сла-
вянскими археологии, памятниками. Основным 
орудием обработки почвы в наиболее древний 
период являлось деревянное рало, представляв-
шее собой загнутый и заострённый сук, к-рым 
поднималась и бороздилась почва. Такого же 
простого устройства была деревянная соха, 
позднее—с железными лемехами. В рало или 
соху запрягались лошади или волы. При сохра-
нении родового строя в обработке земли и в 
земледелии преобладал коллективный труд 
рода, «большой семьи»; её силами производи-
лись расчистки земли из-под леса, заимки 
земли. Земля считалась собственностью всей 
общины. С распадом рода развитие инди-
видуального землевладения, возникновение 
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имущественного неравенства и захват общин-
ных земель привилегированными слоями— 
князьями, боярами—приводят к возникнове-
нию феодальных отношений и крепостничества. 
Прежде свободный земледелец—смерд—уже 
с 10—11 вв. закабаляется боярами. Господство 
феодально-крепостнической хозяйственной си-
стемы получает законченное выражение с 11 в. 
и особенно с 13—14 вв. В феодально-крепост-
ническом С. х . 13—14 в. подсечная, огневая 
система вообще ещё преобладала в более отда-
лённых местностях; в центральных уездах 
Московского государства прежние сплошные 
леса в 15—16 вв. постепенно исчезают, заме-
няясь пашней. Развивается навозное удобре-
ние, в особенности на помещичьих и мона-
стырских землях. Основным орудием обработ-
ки почвы становится соха с железными сошни-
ками как наиболее лёгкая и удобная для неглу-
боких, каменистых и задернённых почв. Из 
других земледельческих орудий упоминаются 
бороны, косы, серпы, сошники деревянные и 
железные. В качестве тяговой силы употребля-
лись лошади, реже волы. В посевах преобла-
дали из озимых хлебов—рожь, реже пшеница, 
из яровых—овёс, ячмень, просо, гречиха; 
в нек-рых районах, в Псковской и Смоленской 
губерниях, издавна сеялись также лён, ко-
нопля. На юго леясало «дикое поле», степь. 
Земледелие начинает проникать сюда лишь с 
расширением границ Московского государства. 
К концу 17 в. прежнее «дикое поле» начинает 
снабжать своими избытками хлеба Москву. 
Одновременно с этим идёт развитие земледель-
ческой культуры на восток, в Заволжье и в 
Зап . Сибирь. 

В конце 18 в. , в связи с быстрым ростом 
денежного х-ва, усиливается стремление по-
мещиков к увеличению доходов, повышению 
крспостнич. эксплоатации и к рационализации 
С. х . (появление первых агрономических 
практич. руководств и научных работ, органи-
зация первых с.-х. обществ, практич. работа 
первых русских агрономов и пр.). С начала 19 в. 
отмечаются дальнейшие сдвиги в отсталой и 
рутинной технике помещичьего крепостного 
С. х. (в 1802 построены первые в России моло-
тилки Вильсона, в 1820—31—первые заводы 
с.-х. машин Полторацкого и Бутенопа). На юго-
западе начинают развиваться свеклосахарные 
заводы (в 1825 их было 7, в 1836—57, в 1844— 
206). Но в условиях крепостничества не было 
Простора для развития усовершенствований в 
С. х . В товарном производстве с.-х. продуктов 
господство принадлежало крепостническому 
помещичьему х-ву, крестьянское нее х-во было 
задавлено нищетой. Урожайность хлебов за 
время 1801—61 стояла на уровне в среднем 
но выше 35—40 пудов с десятины. 

В период капитализма (с 1861) в С. х . ещё 
надолго сохраняются пережитки крепостнич. 
отношений: отработки и барщина, крайне 
низкая техника крестьянского х-ва, «средне-
вековые», по выражению Ленина, формы земле-
владения в виде, с одной ртороны, помещичьих 
крепостнич. латифундий, с другой—крестьян-
ской передельной общину, малоземелье, 
«отрезки», чересполосность и пр. Эти пережит-
ки крепостничества задерживали развитие 
капитализма в С. х . и обусловливали отста-
лость крестьянского С. х . Развитие промышлен-
ного капитализма разлагало остатки крепост-
ничества и натуральный строй крестьянского 
х-ва, развивая торговое земледелие, специали-
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вирующееся в разных районах на производ-
стве разных товарных продуктов. Этот эконо-
мич. процесс впервые был вскрыт и всесторон-
не показан Лениным в его труде «Развитие 
капитализма в России». Развитие товарно-
денежного С. х. сказалось на росте посевных 
площадей и продукции С. х . При этом основной 
прирост площади и продукции приходился на 
черноземную полосу (за первые 25 лет после 

.реформы 1861 прирост пахотной площади на 
49,2%) с подавляющим преобладанием зерно-
вых хлебов. Получили развитио районы специа-
лизированного С. х . (картофель в нечернозём-
ной полосе и особенно на северо-западе, лён 
в Псковской, Смоленской, Тверской губ. , 
сахарная свёкла в украинских губерниях, 
огородничество в Ярославской губ. , таба-
ководство и садоводство в южных губерниях 
и пр.). В массе крестьянского х-ва, особенно 
в зерновых районах наиболее отсталого 
земледельческого центра, техника С. х . была 
очень низка. Основными орудиями производ-
ства в С. х . царской России являлись сохи, 
косули, деревянные плуги и бороны. В 1910 
в крестьянских х-вах России было (в млн. 
штук): сох и косуль—7,8; плугов деревянных— 
2,2; плугов железных—4,2; борон деревян-
ных—17,7. Даже такие «улучшенные» орудия , 
как простой железный плуг, сеялка, конные 
и ручные молотилки и веялки, встречались 
очень редко, в наибольшей мере в помещичьем 
х-ве, а в крестьянских (более крупных—кулац-
ких) х-вах имели нек-рое распространение 
лишь в юяшых степных и заволжских губер-
ниях. В связи с отсталой техникой урожай-
ность была очень низка и даясо в наиболее 
производительных, капиталистически органи-
зованных помещичьих хозяйствах рекордная 
уроясайность достигала максимум 180—200 
пудов с десятины озимой пшеницы, т. е. около 
30—35 ц c l га, а средняя урожайность 
крестьянских х-в была 40—45 пудов. Сильно 
отставая в технике с.-х. производства, в при-
менении минеральных удобрений и т. п., 
ц а р с к а я Россия по урожайности занимала 
одно из последних мест среди капиталистич. 
стран мира. Так , напр . , в 1909—1913 средняя 
урожайность (в квинталах-центнерах) пше-
ницы с 1 га составляла: в Дании—33,1; в 
Великобритании—21,2; в Германии—22,7; 
Франции—13,1; в Италии—10,5; в России 
же в 1905—14 яровая пшеница давала в 
среднем 6,3. Уроясайность картофеля составля-
ла за те же годы: в Дании—148,3; в Велико-
британии—156,4; в Германии—137,7; во Фран-
ции—87,1; в Италии—57,6; в России—70. 
Господство зернового трёхпольного х-ва, в 
особенности в земледельческом центре, при-
водило к вытеснению запашками и сокращению 
площади лугов и выгонов (в нек-рых районах 
пашня составляла 65—75% всей земельной 
площади), что резко нарушало необходимое 
при трёхпольи соотношение можду пахотной, 
кормовой и луговой площадью и приводило 
к сокращению скотоводства. По данным 
военно-конских переписей, число безлошадных 
дворов в 1888—91 составляло в Европ. России 
27, 3 % ; в 1896-1900—29,2%; а в 1912—31,4%, 
причём в отдельных губерниях процент безло-
шадных достигал: в Подольской—61,6; в Киев-
ской— 59,5; в Саратовской—34,7; в Рязанской— 
38,6 и т . п. Во время первой мировой войны 
разорение сельского хозяйства дошло до край-
них пределов. 
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Социалистическое С. х . СССР получило, т . о . , 
в наследив от царизма крайне отсталое по 
техническому и экономическому уровню и 
измельчённое С. х . Великая Октябрьская 
социалистич. революция передала крестьян-
ству 150 млн. десятин бывших помещичьих, 
монастырских и удельных земель. В 1918 при 
помощи комитетов бедноты (комбедов) было 
произведено раскулачивание (50 млн. га ку-
лацкой земли перешло к беднякам и середня-
кам). Советская деревня осереднячилась. После 
первой мировой войны трёхлетняя блокада и 
интервонция усугубили разорение страны и 
С. х . Общая продукция С. х . в 1920 составляла 
лишь около половины довоенной продукции. 
Технич. уровень его характеризовался тем, 
что 7 4 % посевов производилось ручным спо-
собом, ок. 10% пахоты производилось деревян-
ной сохой и ок . 4 0 % уроясая хлебов обмолачи-
валось цепами и другими ручными способами. 
Всё С. х . было раздроблено на 25 млн. отдель-
ных крестьянских дворов, и средний размер 
земельного надела индивидуального крестьян-
ского х-ва был 4,03 га. Промышленность ещё 
не могла снабясать крестьянское х-во доста-
точным количеством продуктов личного потре-
бления и средств производства. К тому жо 
в 1920 сильный пеуроисай охватил громадный 
район юго-востока и Поволжья . Крестьянство 
стало выражать недовольство системой прод-
развёрстки. После окончания гражданской 
войны и интервенции, при переходе на мирную 
работу отпала необходимость военного ком-
мунизма и продразверстки (см.). Продраз-
вёрстка была заменена продналогом (см.), что 
должно было онсивить С. х . , увеличить произ-
водство зерна и технич. культур, расши-
рить товарооборот предоставлением крестья-
нам права реализовать на рынке излишки своих 
продуктов по своему усмотрению. Переход от 
продразвёрстки к продналогу и к повой эконо-
мической политике (нэп) (см.) знаменовал, 
как указывал Ленин, нек-рое оясивление капи-
тализма в стране и, в частности, в С. х . Но этот 
переход был необходим и неизбежен, ибо нэп— 
это единственно правильная , нормальная по-
литика пролетариата в переходный период от 
капитализма к коммунизму. Переход к нэпу 
должен был укрепить союз рабочего класса 
с крестьянством, создать хоз . заинтересован-
ность крестьянина, повысить производитель-
ность его труда , на этой основе обеспечить 
подъём С. х . , восстановить гос. промышлен-
ность, создать мощную социалистич. индустрию 
и на базе этого обеспечить переход в решитель-
ное наступление для ликвидации капитали-
стич. элементов в промышленности, торговле, 
С. х . Диктатура рабочего класса в СССР, сверг-
нув господство капиталистов и помещиков, 
осуществив национализацию земли и крупной 
пром-сти, создала прочную основу для социа-
листич. реконструкции С. х . Наличие мелкого 
и мельчайшего индивидуального крестьян-
ского х-ва с его низкой техникой находилось в 
непримиримом противоречии с потребностями 
развития крупной социалистич. пром-сти и с 
плановым социалистич. х-вом. Оно могло быть 
терпимо лишь до тех пор, пока не было ещё 
необходимой материальной базы (в виде разви-
тия тяжёлой социалистич. индустрии, произ-
водства орудий и средств производства) для 
осуществления социалистич. реконструкции 
С. х . У нее в марте 1922 на X I Съезде Р К П ( б ) 
Ленин, подводя итог начальному периоду 

23* 
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нэпа, констатировал, что «цель, которая отсту-
плением преследовалась, достигнута», и зая-
вил о прекращении отступления и необходи-
мости наступления на частно-хозяйственный 
капитал (см. Л е н и н , Соч., т . X X V I I , 
стр. 238). Ленин говорил: «из России нэпов-
ской будет Россия социалистическая» ( т а м 
и; е, стр. 366). В знаменитой статье «О коопе-
рации» (1923) он развил в качестве основы д л я 
иерохода к социализму свой кооперативный 
план (см. Кооперативный план Ленина) социа-
листич. реконструкции С. х . и вовлечения кре-
стьянства в социалистич. строительство через 
кооперацию, внедрение в С. х . начал коллекти-
визма сначала в наиболее лёгкой и доступной 
для крестьянина области сбыта, а затем в обла-
сти производства. X I I I Съезд РКП(б) выдви-
нул лозунг всемерного кооперирования кре-
стьянских масс. 

В 1924—25 С. х . СССР уже приближалось 
к довоенным размерам, достигнув 8 7 % довоен-
ного уровня; крупная социалистич. промыш-
ленность давала в 1925 ужо около т р ё х четвер-
той довоенной продукции. Восстановление на-
родного х-ва приближалось к концу. На X I V 
Съезде ВКП(б) (1925) Сталин выдвинул лозунг 
индустриализации страны как генеральной ли-
нии партии в борьбе за построение социализма 
в СССР, за социалистич. реконструкцию С. х . 
и всех отраслей народного хозяйства. 

С завершенном восстановительного периода 
противоречия между быстро растущей круп-
ной социалистич. пром-стью и отсталым и из-
мельчённым С. х . стали обнаруживаться осо-
бонно резко. В 1927 С. х . в целом перевалило 
за довоенный уровень, но зерновая продукция 
достигла 9 1 % довоонной валовой продукции, 
а товарная оё часть составляла всего 3 7 % до-
военной. Значительно было таюке отстава-
ние роста технич. культур, товарного животно-
водства и пр. Создалась угроза разрыва между 
социалистич. индустрией и С. х . Единствен-
ным выходом из положения являлась социали-
стич. реконструкция С. х . , осуществляемая на 
базе индустриализации страны. В развитие и 
для дальнейшего осуществления кооператив-
ного плана Ленина тов. Сталин в 1927 разра-
ботал законченный план социалистич. рекон-
струкции С. х . , принятый XV Съездом ВКП(б), 
план всеморного развёртывания коллективиза-
ции С. х . , расширения и укрепления сети колхо-
зов и совхозов, дальнейшего развития наступ-
ления на кулачество. Анализируя вопрос об 
отставании С. х . от социалистич. индустрии, 
тов. Сталин говорил: «Выход в переходе мел-
ких и распылённых крестьянских хозяйств 
в крупные и объединённые хозяйства на основе 
общественной обработки земли, в переходе на 
коллективную обработку земли на базе новой, 
высшей техники. Выход в том, чтобы мелкио 
и мельчайшие крестьянские хозяйства посте-
пенно, но неуклонно, но в порядке нажима, 
а в порядке показа и убеждения, объединять 
в крупные хозяйства на основе общественной, 
товарищеской, коллективной обработки земли, 
с применением сельскохозяйственных машин и 
тракторов, с применением научных приёмов 
интенсификации земледелия. Других выходов 
нет» [ С т а л и н, Политический отчёт Ц К 
XV Съезду ВКП(б), 1937, стр. 31]. В 1928 
кулачество оказало упорное сопротивление 
хлебозаготовкам, пытаясь экономически подо-
рвать Советскую власть. Политика партии 
в области социалистич. реконструкции С. х . 

и чрезвычайные меры, осуществлённые против 
кулачества в 1928, привели к подавлению 
сопротивления кулачества, к росту и укрепле-
нию колхозов и совхозов, к-рые уясо к концу 
1928 располагали достаточными запасами то-
варного хлеба. Эта политика партии вызвала 
бешеное сопротивление со стороны троцкист-
ско-бухаринской группировки, выступившей 
на защиту кулака , требовавшей отмены чрезвы-
чайных мор против кулачества и боровшейся 
против регулирования цен на рынке пролетар-
ским государством. Партия разбила эти 
контрреволюционные группировки . В апреле 
1929 на XVI конференции ВКП(б) партия при-
няла грандиозный план первой пятилетки с ка-
питальными влоясениями в народное хозяйство 
64,6 млрд. руб. , в том число в С. х.—23,2 млрд. 
руб. В стране развернулось социалистич. 
соревнование миллионов трудящихся, развил-
ся мощный трудовой подъём. Произошёл 
резкий перелом в деревне. Вся предыдущая 
политика партии (создание на основе индустри-
ализации страны материальной базы социали-
стич. реконструкции С. х . в виде тракторов, 
с.-х. машин, МТС; развитие кооперации на 
селе; создание в лице совхозов образцовых 
социалистич. х-в; наступление на кулачество 
разгром троцкистов и бухаринцев) подгото 
вила в 1929, ставшем «годом великого порело 
ма», начало массового колхозного движения 
Новое в колхозном строительстве в этом году 
состояло в том, что в колхозы пошёл середняк; 
это придало мощный размах колхозному дви 
жению. Как подчёркивал т. Сталин, мелкое 
крестьянское х-во не может обеспечить не 
только расширенного воспроизводства, но 
даже в ряде случаев и простого воспроизвод-
ства. Переход его на рельсы крупного коллек-
тивного социалистич. х-ва открывал перспек-
тивы зажиточной жизни для колхозников. 
К 1931 в зерновых районах была в основном 
завершена сплошная коллективизация (см. 
Коллективизация сельского хозяйства). Сплош-
ная коллективизация направила С. х . по ново-
му, « с о ц и а л и с т и ч е с к о м у пути развития, 
который вытесняот богатеев-капиталистов, а 
соредняков и бедноту перевооружает по-но-
вому, вооруясает новыми орудиями, воорунсает 
тракторами и сельскохозяйственными машина-
ми, для того чтобы дать им выбраться из нище-
ты и кулацкой кабалы на широкий путь това-
рищеской, коллективной обработки земли» 
( С т а л и н, Вопросы ленинизма, 11 издание, 
стр. 268). Тов. Сталин подчёркивал, что невоз-
можно было в течение длительного времени 
базировать социалистич. строительство и Совет-
скую власть на двух разнотипных основах: 
крупной социалистич. индустрии и мелкотовар-
ном, распылённом крестьянском х-ве, рождаю-
щем капитализм и однотипном с капиталистич. 
хозяйством. Сплошная коллективизация уни-
чтоншла эту разнотипность советской эконо-
мики, установив безраздолыюе господство 
социалистич. системы во всём народном х-ве. 
Если в 1928 было коллективизировано всего 
1 ,7% крестьянских х-в, то в 1929—уясо 3,9%, 
в 1933—65,6%, а в 1938—93,5% (242,4 тыс. 
колхозов). Коллективизировано было посев-
ной площади в 1929—4,9%, в 1933—83,1% 
и в 1938—99,3%. Громадную роль в осущест-
влении столь бурных темпов коллективизации 
сыграло создание за годы двух сталинских пя-
тилеток мощной технич. базы С. х. Построены 
были мощные заводы с.-х. машиностроения. 
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Были организованы тысячи МТС (см. Машин-
но-тракторные станции). Тракторный парк в 
сольском хозяйстве СССР возрос до многих 
сот тысяч штук. Количество комбайнов, грузо-
вых автомобилей, двигателей внутреннего сго-
рания исчисляется многими десятками тысяч. 
Продукция з-дов с.-х. машиностроения (вме-
сто с тракторами) выросла (в неизменных ценах 
1926/27) с 55 млн. р. в 1913 до 1.617,1 млн. р. 
в 1938. После 1932 в СССР прекращён импорт 
с.-х. машин и тракторов. Производство элект-
роэнергии в С. х . выросло в 1938 в 20,8 раза по 
сравнению с 1913. Чрезвычайно вырос уровень 
механизации с.-х. работ: в 1938 пахота под 
яровые производилась тракторам на 71,5%, 
сев яровых зерновых тракторной сеялкой— 
на 56,7%, уборка зерновых комбайнами— 
на 48,4%, молотьба зерновых молотилками 
от механич. привода—на 95%- Минеральных 
удобрений потреблено в 17,1 раза больше, 
чем в 1913. Бурно росли механизаторские кад-
ры в МТС и совхозах. С.-х. труд превращался в 
разновидность индустриального труда. В СССР 
насчитывалось в 1938 3.961 совхоз и 6.358 МТС. . 
В среднем на 1 совхоз приходилось 2.691,2 га 
посева и тракторов—387 л . е., а на 1 колхоз— 
484,6 га посева и тракторов—30,8 л . с. 

СССР превратился в страну самого круппого 
в мире высоко механизированного земледелия. 
«Реконструкция нашего земледелия на основе 
новой, современной техники—уясе завершена в 
основном»,—говорил т. Сталин на X V I I I Съезде 
ВКП(б) (т а м ж е, стр. 582). Высокая техника, 
возможность полного применения всех научно-
агрономич. указаний и требований, уничтоже-
ние частной земельной собственности, организа-
ция крупных совхозов, коллективизация С. х. 
позволяют проводить в социалистич. С. х . 
такие агромероприятия и улучшения, к-рые 
либо совершенно недоступны необобществлён-
ному частновладельческому хозяйству, либо 
оказываются в условиях мелкого хозяйства 
мало эффективными. Все эти успехи, а так-
же развитие стахановского движения в С. х. 
ёезко повысили производительность труда. 

! зерновом х-ве колхозов производитель-
ность труда в 1933 составляла 186%, а в 1937— 
уже 315% к производительности труда в кре-
стьянских х-вах в 1922—25. Социалистич. 
реконструкция С. х. привела к значительному 
росту урожайности. Среднегодовая урожай-
ность зерповых культур (в ц с 1 га) составляла: 
в 1905—09—6,6; в 1910—14—7,3; в 1928—32— 
7,5; в 1933—37 — 9,1; в одном только 1937 
урожайность составляла 11,5. Среднегодовые 
валовые сборы поднялись (в млн. ц) с 563,8 
в 1900—04 и 675,6 в 1910—14 до 735,9 в 1928— 
1932, 944,7 в 1933—37 и 1.202,9 в одном только 
1937. Резко выросли посевная площадь и уро-
жайность технич. культур. Валовая продукция 
хлопка-волокна увеличилась (в тыс. т ) с 
223,2 в 1913 до 854,6 в 1937; СССР добился 
хлопковой независимости от капиталистич. 
стран. Коллективизация обусловила большой 
рост товарности С. х. В 1938/39 товарная про-
дукция С. х. составляла по отношению к до-
военной товарной продукции (в % ) : по зерну— 
171,4, хлопку—364,4, льну—126, сахарной 
свёкле—150,8, подсолнуху—272,9, картофе-
лю—170,6 и т. п. Социалистич. реконструк-
ция С. х . обеспечила также рост животновод-
ства. За 1933—38 средний ежегодный прирост 
поголовья скота составил (в % ) по крупному 
рогатому скоту—12,9; свиньям—30,6; овцам 
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и козам—20,8; лошадям—1,1. Товарность 
продукции животноводства составляла (в % ) ; 
в 1927—28 по мясу—35, молоку—15, шерсти— 
27, а в 1937 по мясу—59, молоку—31, шорсти— 
75. Значительно выросла продуктивность со-
циалистич. животноводства. 

В своей историч. речи на конференции аграр-
ников-марксистов (1929) т. Сталин выдвинул 
лозунг ликвидации кулачества как класса на 
базе сплошной коллективизации. Бурные успе-
хи социалистич. индустриализации страны и 
сплошной коллективизации обеспечили осуще-
ствление этого лозунга. Последний капитали-
стический класс—кулачество—ликвидирован в 
СССР. Социалистич. система производства без-
раздельпо господствует во всём народном х-во. 
Удельный вес социалистического х-ва в вало-
вой продукции С. х . (включая личное подсоб-
ное х-во колхозников) составлял (в % ) : в 
1929—6,7; в 1933—80,8 и в 1938—98,8. Победа 
социализма в СССР обусловила ликвидацию 
нищеты в деревне, резкий подъём материаль-
ного благосостояния и культуры колхозной 
деревпи. Решительно осуществляется сталин-
ский лозунг о превращении колхозов в боль-
шевистские, а колхозников—в зажиточных. 
Если в царской России нехватало на продо-
вольствие хлеба у 5 2 % крестьянских х-в, 
то в СССР перед новым урожаем в июле 1938 
личные запасы хлеба у колхозников составили 
9,3 пуда на душу. В 1937 в среднем па 1 кол-
хозный двор выработано было 438 трудодней 
(170,4% к 1932), получено по трудодням зерна 
106,2 пуда (290,2%), денег 376 руб. (348,1%), 
а всего доход колхозного двора (включая до-
ход от личного х-ва и оценивая натуру в цонах 
колхозного рынка 1937) составил 5.843 руб. 
(274% к 1932). Число колхозов-миллионеров 
росло с каждым годом. 

На основе победоносного выполнения второго 
пятилетнего плана и достигнутых успехов В 
области развития С. х . планом третьей пяти-
летки было намечено дальнейшее громадное 
увеличение продукции всех отраслей С. х-
СССР. По всему С. х . был предусмотрен рост 
продукции с 20,1 млрд. руб. (в ценах 1926/27) 
в конце второй пятилетки до 30,5 млрд. руб. 
к концу третьей, т. е. на 52%. По зерновым 
культурам увеличение урожайности намеча-
лось на 2 7 % , чем выполнялось сталинское 
задание об урожае в 8 млрд. пудов зерна. По 
технич. культурам при урожайности поливного 
хлопка в 19 ц с 1 га валовая продукция по пла-
ну достигала 32,9 млн. ц (увеличение на 28%), 
по сахарной свёкле при урожайности в 235 ц 
валовая продукция достигала 282 млн. Ц 
(увеличение на 37,2%), по льну-волокну при 
урожайности в 4,6 ц продукция—8,5 млн. ц 
(увеличение на 49%). Увеличивалась продук-
ция и всех других культур. План намечал рост 
площади под кормовыми культурами с 
ГО,6 млн. га до 23,6 млн. га (увеличение на 
123%). Такое увеличение кормовой базы дава-
ло возможность увеличить поголовье лошадей 
на 35%, крупного рогатого скота—на 40%, 
овец и коз—на 110%, свиней—на 100%. 

Д л я достинсения намеченного роста продук-
тивности С. х. планом предусматривалось про-
вести ряд мероприятий, а именно: а ) обеспе-
чить посевы зерновых и др . к у л ь т у р исклю-
чительно высокосортными и улучшенными от-
борными семенами и внедрить в к о л х о з а х и 
совхозах правильные сегообороты с примене-
нием травосеяния и чёрных паров; б) завор1 



716 С Е Л Ь С К О Е [ХО 

шить комплексную механизацию с . -х . работ 
с широким внедрением передовой агротехники 
с научным использованием большого практич. 
опыта передовиков С. х. ; в) осгоить в колхо-
з а х и совхозах применение правильной систе-
мы органич. и минеральных удобрений; г) на 
основе дальнейшей механизации с.-х. производ-
ства и роста производительности труда пре-
вратить совхозы в высокопроизводит. , высоко-
рентабельные х-ва; д) осуществить строитель-
ство 1.500 МТС, обеспечить необходимую ре-
монтную базу с . -х . машин и развернуть в 
совхозах строительство животноводческих по-
строек в размерах полного обеспечения содер-
ж а н и я скота; о) провести крупные работы 
по ирригации и мелиорации. Кроме того, на-
мечено было создать вокруг крупных про-
мышленных центров картофельно-овощные, 
животноводческие базы и т . д . 

Вероломное нападение фашистской Германии 
на СССР прервало на время мирное строитель-
ство. Социалистическое С. х . , как и всё народ-
ное х-во страны Советов, было перестроено для 
обслуживания нужд фронта. В ходе Великой 
Отечественной войны с особой силой прояви-
лись преимущества колхозного строя. Коллек-
тивное социалистич. С. х. СССР явилось проч-
ной не только материальной, но и политиче-
ской и моральной базой в разгроме фашизма. 
Несмотря на то что фашистские орды времен-
но завладели значительной территорией пло-
дороднейших земель Советской страны, раз-
рушили материальные ценности, к-рые не были 
вывезены из колхозов, казнили или угнали в 
рабство в Германию десятки тысяч людей, 
колхозный строй выдержал все эти тягчайшие 
испытания. Колхозы стали прочной опорой 
Советской власти в борьбе с фашистскими 
захватчиками. Наличие крупного товарного 
С. х . обеспечило снабжение Красной армии 
необходимыми ей видами продовольствия и 
сырья. Огромное значение для укрепления 
обороноспособности СССР имело создание ещё 
до войны новых баз зерновых и технич. куль-
тур в Поволжьи, на Урале, в Сибири, Казах-
стане, Средней Азии и др. районах. В условиях 
военного времени в развитии С. х. , как и 
пром-сти, восточные и юго-восточные районы 
страны приобрели особенно большое значение. 

Временное занятие врагом важных с.-х. рай-
онов—пшеничных, свёклосахарных, карто-
фельных, льняных—заставило советское пра-
вительство принять меры форсированного 
развития этих культур на востоке—в По-
волжьи и Заволжьи, на Урале, в Казахстане, 
Башкирии , Сибири, Средней Азии. Особенно 
пострадавшие озимые культуры пшеницы полу-
чили значительное развитие в вост. областях, 
к-рые увеличили посевные площади под пше-
ницей на 150—200% за один год. В Сибири вве-
дены в посев новые морозоустойчивые сорта 
пшеницы. В районах орошаемого земледелия 
Средней Азии развиваются посевы пшени-
цы и специальных культур на поливных 
землях, приносящих рекордные урожаи. Раз-
виваются повторные посевы с двухкратными 
сборами. Особенное значение получает разви-
тие свеклосеяния на поливных землях Узбек-
ской, Казахской и Киргизской ССР, принося-
щих сборы в 2—3 раза больше старых евро-
пейских районов. Культура сахарной свёклы 
успешно прививается в Сибири, на Алтае, в 
Хакассии и др. Прежние «бросовые» культуры, 
находившиеся в загоне, как просо, начинают 
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занимать видное место в вост. районах. Там же 
внедряются новые культуры—зерновые, бо-
бовые, лён-долгунец, картофель. Крайнее разо-
рение фашистами колхозного и совхозного жи-
вотноводства заставило принять ряд мер к его 
восстановлению. Все эти мероприятия подроб-
но изложены в постановлениях СНК СССР и 
Ц К ВКП(б) «О мерах сохранения молодняка и 
увеличении поголовья скота в колхозах и сов-
хозах» (1942), «О государственном плане разви-
тия сельского хозяйства на 1942 г.», «О разре-
шении колхозам производить посевы на неис-
пользуемых землях смежных колхозов» и пр. 
Приняты меры к увеличению поголовья лоша-
дей, крупного рогатого скота, овец, птиц и др. , 
к организации пастбищного х-ва и кормообеспе-
чения, меры по эффективному использованию 
производителей, в частности искусственному 
осеменению; меры по развитию отгонного 
животноводства, особенно на востоке, и др. 
Теми же постановлениями приняты меры для 
увеличения производительнорти труда, норм 
выработки на голову рабочего скота, норм 

• выработки и сокращения расхода горючего 
на трактор, своевременного выполнения сроков 
сева и пр. Только социалистич. С. х. и колхоз-
ный строй СССР дают возможность осуще-
ствить все эти плановые эффективные меро-
приятия для восстановления С. х. 

Во время войны колхозники, работники сов-
хозов и МТС показали образцы самоотвержен-
ной работы. Несмотря на значительные труд-
ности, вызванные мобилизацией военнообязан-
ного мужского населения деревни и сокраще-
нием возможностей использования автотранс-
порта и тракторов, С. х. СССР добилось круп-
ных успехов. За тракторы и комбайны сели 
женщины, полностью обеспечившие не только 
прежние размеры продукции, но и её значи-
тельное увеличение. По неполным данным, во 
время весеннего сева 1942 только в качестве 
трактористок работало 164.775 женщин. С не-
бывалой силой развернулось на колхозных и 
совхозных полях социалистич. соревнование. 
Усилия тружеников социалистич. полей дали 
свои результаты: в 1942 почти повсеместно 
собран хороший урожай зерновых и других 
культур. 1 9 / Ш 1943 опубликован гос. план 
Еазвития С. х. в 1943, принятый Совнаркомом 

ССР и Ц К ВКП(б). В этом постановлении 
подводится итог работы колхозов и совхозов 
в трудных условиях военного времени и наме-
чается перспектива дальнейшего роста и разви-
тия социалистического С. х . Посевная площадь 
всех с.-х. культур под урожай 1943 утверждена 
с увеличением на 6,4 млн. га по сравнению с -ч 
уборочной площадью 1942. В постановлении 
подчёркивается, что «в 1943 году основное 
внимание в борьбе за повышение урожайности 
и увеличение валового сбора зерна и других 
сельскохозяйственных продуктов должно быть 
обращено на повышение качества полевых ра-
бот, проведение весеннего сева в сясатые сроки, 
лучшее качество вспашки, предпосевной обра-
ботки и посева, полное использование всех 
видов местных удобрений и проведение меро-
приятий по борьбе с сорняками и вредителями 
сельскохозяйственных культур». Опроделяя 
задачи борьбы за высокий урожай 1943, партия 
и правительство указывают на практич. пути 
их осуществления, вооружая каждый колхоз 
и совхоз, каждую МТС детально разработан-
ной программой действий. В постановлении 
СНК СССР и Ц К ВКП(б) дана конкретная 
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программа агротехнич. мероприятий, обеспе-
чивающих высокую уроясайность; постановле-
ние указывает на необходимость использова-
ния заленсей и перелогов вместо засорённых 
земель и правильного размещения посевов в 
восточных районах страны, являющихся 
крупной житницей СССР. Выполнение гос. 
плана развития С. х. в 1943 обеспечило дальней-
шее бесперебойное снабисение Красной армии 

' всем необходимым. Тов. Сталин в своём до-
кладе на торжественном заседании Московско-
го Совета депутатов трудящихся ü ноября 1943 
«26-я годовщина Воликой Октябрьской социа-
листической революции» особо подчеркнул 
роль колхозного крестьянства во время Отечест-
венной войны, его самоотверженную работу 
на помощь фронту. «Если на третьем году вой-
ны наша армия не испытывает недостатка в 
продовольствии, если населенно снабжается 
продовольствием, а промышленность сырьём, 
то в этом, — говорит т. Сталин, — сказались 
срла и жизненность колхозного строя, патри-
отизм к о л х о з н о г о к р е с т ь я н с т в а » 
( С т а л и н , 26-я годовщина Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, 1943, 
стр . 16). 

Колхозное крестьянство, достигшее за годы 
Советской власти хозяйственной обеспеченно-
сти и заиситочности, участвовало не только лич-
нымтрудом.нои личными сберенсениями вборь-
бе с ненавистными фашистскими захватчиками: 
по инициативе тамбовских и саратовских кол-
хозников по стране развернулось огромное па-
триотическое движение взноса личных сбереже-
ний на военную технику Красной армии (строи-
тельство танков, самолётов и т. д . ) . 

Колхозный строй за вромя Великой Отечест-
венной войны подвергся, как и весь советский, 
политический и социально-экономич. строй, 
жесточайшему испытанию «кровью и нселезом» 
и победно вышел из этого испытания, доказав 
свою непреодолимую прочность и недостияси-
мые для капитализма преимущества. И в ос-
вобоясдённых от фашистских захватчиков рай-
онах с невиданной стремительностью возрояс-
даотся именно коллективное, а не индивиду-
альное крестьянское хозяйство. 

Д л я скорейшего восстановления хозяйства и 
оказания помощи населению освобождённых 
районов компартией и Советским правитель-
ством приняты меры по увеличению поголовья 
скота в колхозах, помощи колхозам и совхозам 
семенами, восстановлению машинно-тракторных 
станций и т . д. Здесь открывается новый, не 
меное трудный, но исполненный громадным 
творческим подъёмом период восстановления 
заново социалистического быта, культуры и 
хозяйства советской деревни. См. Коллекти-
визация сельского хозяйства, Союз Советских 
Социалистических Республик, Сельское хо-
зяйство. П. Лященко. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ В Ы С Т А В К А ВСЕ-
СОЮЗНАЯ, всенародный смотр побед социали-
стич. земледелия СССР, его растущих и креп-
нущих сил, наглядная школа передового опыта 
лучших колхозов, машинно-тракторных стан-
ций, колхозных товарных животноводческих 
ферм, совхозов, научных и научно-исследова-
тельских учреждений, организаторов, специа-
листов и передовиков сельского хозяйства— 
стахановцев. Перед С. в . в . была поставлена 
огромная задача: «отобразить великие дости-
жения социалистического сельского хозяйства 
в СССР, показать лучшие образцы всех отрас-

лей сельского хозяйства, продемонстрировать 
во всём многообразии мощь и богатство сель-
ского хозяйства республик, краёв и областей 
Советского Союза» («Закон о Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке», принятый 2 сес-
сией Верховного Совота СССР от 21 /VII I 1938). 
С. в. в. организована по предложению второ-
го всесоюзного съезда колхозпиков-ударни 
ков.Открылась 1 /VI I I 1939 в г . Москве. В своой 
речи на открытии С. в. в. В. М. Молотов ука-
зал: «Наша выставка но только даёт итог побед, 
но и является мощным призывом к дальнейшему 
подъёму сельского хозяйства, к новым слав-
ным победам социализма». В зарубежных стра-
нах—так было и в царской России—сельско-
хозяйственные выставки фактически были я р -
марками, аукционами, где различные фирмы, 

Главный вход. 

помещики и кулаки рекламировали свою про-
дукцию, для крестьян ж е бедняков и середня-
ков эти выставки были совершенно недоступны. 
Только Советская власть впервые в мире орга-
низовала в 1923 в Москве подлинно крестьян-
скую первую Всероссийскую с.-х. выставку. 
Эта выставка выявила достижения Советской 
власти в деле восстановления мелкого едино-
личного крестьянского х-ва после потрясений 
1-й мировой и гражданской войн и на примере 
совхозов и колхозов вскрыла неизмеримые пре-
имущества крупного коллективного с. х-ва. 

Подготовка к С. в. в. 1939 вызвала мощный 
подъём социалистич. соревнования между рес-
публиками, краями, областями, районами, 
между колхозами, совхозами, машинно-трак-
торными станциями (МТС), колхозными то-
варными животноводческими фермами (КТФ) , 
научными и научно-исследовательскими учреж-
дениями, бригадами, звеньями, колхозниками 
и рабочими совхозов на право участия на С. 
в. в. Участниками С. в. в. 1939 являлись толь-
ко те социалистические х-ва, научные учре-
ждения, организаторы, специалисты, колхоз-
ники и рабочие совхозов, к-рые выполнили по-
казатели (х-ва и учреждения за 1937 и 19318,. 
организаторы и поредовики за 1938) уронсай-
ности с.-х. культур, продуктивности нсивотно-
водства или производительности с.-х. машин, 
установленные Главным комитетом Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки от 16/11 1939 
«Об участниках Всесоюзной сельскохозяйст-
венной выставки» и утверлсдённые С Н К СССР. 
На С. в. в. 1939 были продставлены: 48 рай-
онов, 16.211 колхозов, 899 совхозов, 295 МТС, 
11.330 К Т Ф , 187 научных и научно-исследо-
вательских учролсдений и 167.699 организато-
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ров, специалистов и передовиков сельского 
х-ва. С. в . в.—мощный организатор социали-
стич. соревнования в деревне, и итогом этого 
соревнования является рост кадров. Ни одна 
выставка в мире не имела такого количества 
участников (экспонентов). Участники С. в. в. 
1939 занесены в Почётную Книгу, изданную 
в 47 томах, объёмом 1.500 печатных листов. 
Многие участники С. в. в. были награясдены 
Президиумом Ворховного Совета СССР высшей 
наградой — орденами СССР и Главным комите-
том Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-
ки дипломами I и II степени, большими и малы-
ми серебряными и золотыми медалями и пре-
миями. Участники и экскурсанты С. в . в . 
являются пропагандистами передового опыта 
и проводниками стахановских мотодов труда 
в с.-х. производстве. 

С. в . в. подвела итоги достижениям кол-
хозного строя за десять лет (1929—39). Сель-
ское хозяйство СССР должно стать самым пере-
довым в мире по урожайности и продуктивно-
сти животноводства. С. в . в. на опыте орга-
низаторов и передовиков сельского х-ва учит, 
как применить у себя в колхозе виденное на 
С. в. в . СНК СССР и Ц К ВКП(б) своим по-
становлением от 17/II 1939 «О Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке» признали це-
лесообразным, чтобы С. в . в. продолжала 
свою работу и в 1940. 

Постановлением С Н К СССР и Ц К ВКП(б) 
от 9/VI 1940 «О продлении Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки на 1941 год» право 
участия в ней предоставлялось только тем кол-
хозам, совхозам, МТС и КТФ, к-рые 1) доби-
лись в среднем за 4 года—1937, 1938, 1939 и 
1940—урожайности по с.-х. культурам или 
продуктивности животноводства, или произво-
дительности с.-х. машин не ниже показателей, 
установленных Главным комитетом Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки и утвер-
ждённых СНК СССР для республик, краёв и об-
ластей с учётом их зональных особенностей и 
указанных размеров посевных площадей, и 
2) полностью выполнили свои обязательства 
перед государством по сдачо продукции за 
1937, 1938, 1939 и 1940. Право участия на 
О. в. в . предоставляется только тем передо-
викам, к-рые за 1938, 1939 и 1940 добились по-
казателей не ниже установленных для них ука-
занным Комитетом и утверждённых С Н К СССР. 
Право участия на С. в . в . предоставляется 
только тем селекционным и опытным станциям, 
к-рые выполнили производственные планы за 
1937, 1938, 1939 и 1940, а научно-исследова-
тельским учреждениям—по специальному в 
каждом отдельном случае постановлению Глав-
ного комитета Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки. Д л я участников С. в. в. на 
1941 были сохранены всо виды премий и наград, 
установленных постановлением С Н К СССР 
и Ц К ВКП(б) от 9/VI 1940 «О премиях и награ-
дах для участников Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки 1940 года». 

Волею и усилиями советских людей под 
Москвой, па пустыре в с. Пушкинском (быв. 
Останкине), в короткий срок возникла С. в. в . 
1939—новый город-сад, являющийся гордо-
стью всех народов, населяющих СССР. Над 
вношним и внутренним оформлением работали 
2.000 талантливых советских архитекторов, 
инженеров, скульпторов, художников, органи-
заторов, научных работников, специалистов 
сел. х-ва , сотни и тысячи народных мастеров и 

строительных рабочих и работниц. Многие из 
них (зам. народного комиссара зомледе'лия 
СССР И. А. Бенедиктов; директор С. в. в. 
акад. Н. В . Цицин, гл. архитектор С. Е . Черны-
шев, гл. художник В. Н. Яковлев, скульптор 
С. Д . Меркуров, бригадир плотников К. Н . Сви-
нарев, агроном А. Г. Галкина и др.) за особо 
выдающуюся работу награждены высшими на-
градами—орденами и медалями СССР. При 
внешнем и внутреннем оформлении павильонов 
С. в . в. широко использовались мотивы твор-
чества народов СССР. Работы советских худож-
ников и народных мастеров вместо с много-
численными экспонатами народного творчества 
(ковры, вышивки, литьё, резьба по дереву, 
металлу, различные худоясествонные изделия) 
являются наглядной иллюстрацией небывалого 
расцвета культуры в СССР, национальной по 
формо и социалистической по содержанию. 

С. в. в . , величайшая в мире, занимает 
земельную территорию в 141 га, или 1,41 км3. 
На ной построено свыше 250 различных выста-
вочных зданий и помещений с общим объёмом 
в 900 тыс. л«3 и площадью застройки в 180 тыс. 
м'!. Эмблема С. в. в .—скульптурные фигуры 
тракториста и колхозницы с высоко поднятым 
тучным снопом,—установленная на 60-мотро-
вом пилоне Главного павильона. Главный па-
вильон, являясь вводным павильоном С. в. в. , 
показывает весь путь, пройденный страной от 
первых боёв Великого Октября до величествен-
ных побед социализма, законодательно закре-
плённых в Сталинской Конституции. По ос-
тальным сторонам площади Колхозов размеще-
ны павильоны союзных республик, краёв и об-
ластей. На восьмигранной площади Механи-
зации—сердца С. в. в.—высится 15-JW скульп-
турное изображение организатора и вдохнови-
теля воликих побед социализма—т. Сталина. 
На площади расположены павильон Механи-
зации (арх. Андреев и Таранов), представля-
ющий огромный эллинг, построенный из стали 
и стекла, и основные отраслевые павильоны-
дворцы—зерна, хлопка, животноводства и др. 

В архитоктурно-художоственный ансамбль 
включены отраслевые павильоны и остальные 
выставочные помещения, а таюке поля с по-
севами разнообразнейших с.-х. культур, фон-
таны, пруды, светлозелёныо газоны, многокра-
сочные цветочные площади, дороги и аллеи, 
насаждения плодовых и декоративных расте-
ний и т. д. Посевы и насаждения, занимаю-
щие ок. 200 тыс. мг, отраясают огромное и 
разнообразнейшее богатство растениеводства 
СССР. На С. в . в . в 1940 разнообразно соф-
тов было представлено значительно шире. Де- * 
монстрировалось свыше 500 сортов зерновых 
и зерно-бобовых с.-х. культур, например: на 
участках яровых культур было высеяно ок. 
300 сортов зерновых и зорно-бобовых культур, 
свыше 700 сортов плодово-ягодных культур, 
ок. 500 сортов кормовых культур и т. д. В ог-
ромном плодовом саду на площади 50 тыс. м'1 

посажено свыше 10 тыс. растений с 600 сорта-
ми, в т . ч. богатейшая коллекция знаменитых 
сортов Мичурина И . В. (см.). Демонстрирова-
лись также: рис, выращенный под Курском, 
овёс с Памира, сахарный тростник из Таджик-
ской ССР, ананасы из Сочи, финиковые пальмы, 
дающио первые плоды в Туркмении, однолет-
няя культура хинного дерева, успешно при-
вившаяся в Абхазской АССР, советская Каи-

ра, новая махорка и много других растений, 
оранжереях и теплицах выращиваются и 
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плодоносят субтропические культуры. На фор-
мах участка «Новое в деревне» и в обширных 
павильонах животноводческого городка С. в. в . 
в 1939 и 1940 были представлены экспона-
ты животноводства СССР: 1.100 лошадей, 
4.365 голов крупного рогатого скота, 1.038 сви-
ней, 1.919 овец и коз, много пушных зверей, 
домашней птицы и рыб. Демонстрировались 
известные в мире русские рысаки, axaл-текин-
ские, донские, туркменские скакуны, местныо 
породы коров с годовым удоем 12—13 тыс. лит-
ров, северные и пятнистые олени, новые породы 
свиней и овоц, бараны с пудовыми настригами 
шерсти, серебристо-чёрные лисицы, куры, ин-
дейки, утки, гуси, 150 видов ценнейших про-
мысловых рыб, в том числе севанская форель, 
и т . Д . 

С, в. в. ярко отражает успехи важнейшей 
отрасли сельского х-ва—животноводства, от-
расли, где имелось наибольшее отставание. 
Постановление С Н К СССР и Ц К В К П (б) от 
8/VII 1939 «О мероприятиях по развитию обще-
ственного животноводства в колхозах» сыграло 
огромную роль в деле количественных и каче-
ственных сдвигов в животноводстве, в росте 
КТФ, которых к началу 1940 насчитывалось 
569,9 тысячи против 406,3 тысячи на 1/1 1939. 
На С. в . в . демонстрировались не только 
отдельные животные, но и экспонаты, характе-
ризующие доетткения совхозов, целых форм 
и колхозов; напр., колхоз им. XVII Г1арт-
съезда Исакогорского района Архангельской 
обл. получил средний годовой удой от каждой 
коровы 4.558 литров. 

На С. в. в. было прочитано св. 300 лекций 
для десятков тысяч экспонентов и экскурсан-
тов,составлявших активную и самую восприим-
чивую аудиторию в мире. За 85 дней 1939 С. 
в. в. посетили 3,5 млн. человек, к-рых обслу-
живали 1.800 экскурсоводов и 1.000 группови-
ков. К открытию С. в . р. в 1939 было издано 
св. 70 монографий и брошюр, 500 буклетов— 
книжек, 60 путеводитолой и т. д. с общим тира-
жом 10 млн. экземпляров. На С. в. в. было 
показано 126 научно-технических фильмов. По-
казу достижений социалистического сельского 
х-ва и методов отдельных организаторов и пе-
редовиков сельского х-ва подчиноно всё офор-
мление С. в. в. 

С. в . в. 1940 была ещё более величествен-
ной и всеобъемлющей, чем С. в. в . 1939. 
Подготовка к С. в. в. 1940 ознаменовалась 
мощным подъёмом социалистич. соревнова-
ния, к-рое проходило под зпаком выполнения 
плана третьей сталинской пятилетки но с. 
хозяйству и выполнения условий участия на 
С. в. в. Результатом этого соревнования я в и л с я 
огромный рост экспонентов С. в . в . в 1940 по 
сравнению с 1939: 253 района, 19.730 колхозов, 
951 совхоз, 349 МТС, 15.118 КТФ, 25.517 
бригад, 18.637 звеньев, 979 научных и научно-
исследовательских учреждений, 242.852 орга-
низатора-специалиста и передовика с. х-ва . 
Среди 500 тыс. экскурсантов на С. в. в. 1940 
были и представители отставших колхозов, но 
являвшихся участниками С. в . в . Сила и 
значение С. в. в. заключались в том, что она 
на практическом опыто лучших социалистич. 
х-в, организаторов, специалистов и передови-
ков с. х-ва учит, как нужно преодолевать отста-
лость и трудности, и показывает, что и как надо 
делать для того, чтобы общественное х-во кол-
хозов шло в гору, чтобы интересы колхозов и 
колхозников правильно сочетались с интере-

сами государства, чтобы колхозы производили 
изобилие с.-х. продуктов. Таким образом, 
С. в. в. 1940появлялась простым расширенным 
повторением выставки 1939, а демонстрировала 
растущую культуру и подъём социалистич. 
сельского х-ва CCÛP, к-рое делается всё более 
квалифицированным и продуктивным. С. в . в . 
показывает, каких значительных успехов доби-
лось с. х-во СССР в 1940 по сравнению с 1939. 
То, что было ещё подавно рекордом отдельных 
передовиков сельского х-ва, теперь в ряде слу-
чаев стало обычной нормой работы бригад, 
звеньев, колхозов и даже отдельных районов. 
Например, в 1938 только один колхоз им. Стали-
на Ивановского района Краснодарского края 
добился уроясайности риса по 30 ц с 1 в а , а в 
1939 все колхозы Марьянского района того жо 
края получили с 128 га по 48 ц с га и с 13 га 
по 74 ц с га. С. в. в. 1940 являлась всенарод-
ным отчётом республик, краёв и областей в 
том, что ими конкретно было сделано для даль-
нейшего подъёма всех отраслей с. х-ва и 
укрепления общественного х-ва колхозов. 

С. в. в.—«всесоюзный колхозный универ-
ситет», к-рый обучает многочисленных экс-
курсантов, или, как их метко назвал товарищ 
В. М. Молотов, — «ходоков за передовым опы-
том», мастерству наиболее эффективного ис-
пользования каждого гектара земли, основного 
источника богатства колхозов и зажиточности 
колхозников, организации и успешному веде-
нию многоотраслевого полноценного общест-
венного колхозного хозяйства. 

Жизнь выдвинула новые критерии для оцен-
ки хода социалистич. соревнования и, следо-
вательно, успехов того или иного колхоза . 
Требуется многоотраслевое развитие обществен-
ного хозяйства колхозов, а не только к . -л . от-
дельной отрасли. С. в . в . показала колхозы, 
имеющие многоотраслевое х-во, и раскрыла 
перед всеми колхозами их методы работы и 
перспективу дальнейшего подъёма и развития. 

С. в . в . на основе собранного опыта показа-
ла колхозникам единственно правильный путь 
многоотраслевого развития общественного кол-
хозного х-ва, который ведёт к изобилию про-
дуктов, зажиточности, к культуре; например, 
все колхозы Орловского района Ростовской 
обл. являлись участниками С. в . в . Находясь 
в засушливой зоне, эти колхозы в 1939, прео-
долев засуху, получили урожай по 80 пудов с 
1 га и сдали государству: 6 млн. пудов зерна, 
48 тыс. ц молока, 90 вагонов шерсти, 200 ваго-
нов мяса. Только от сдачи одной шерсти кол-
хозы получили доход в 22,5 млн. руб. 

Имена и производственные достюкения участ-
ников С. в. в. 1940 обнародованы в 58 томах, 
богато оформленной Почётной Книги, общим 
объёмом 2,5 тыс. печатных листов. На С. в . в . 
в 1940 было показано 76.105 образцов нату-
ральных экспонатов растениеводства, животно-
водства, плодоводства, овощеводства и т . д . 
(против 44.700 в 1939). За время с 15/V по 
15/Х 1940 на С. в . в . побывало 193.977 
экскурсантов и экспонентов из всех областей, 
краёв и республик, из них: колхозников— 
98.500, работников совхозов—14.723, работ-
ников МТС—17.340 и др. В 1940 С. в. в. по-
сетили 4,5 млн. человек. 

Особое место на С. в . в. занимает городок 
«Новое в деревне», территория которого—12 га. 
На этой территории созданы общественные, 
производственные и культурно-бытовые по-
стройки новой колхозной деревни: сельсовет. 
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правление колхоза, машинно-тракторная стан-
ция , ремонтная мастерская, товарные животно-
водческие фермы, склады, колхозный клуб, 
школа, родильный дом, детскиоясли. Большин-
ство зданий построено по типовым проектам, 
по к-рым строили колхозы. Городок «Новое 
в деревне»—не мечта о будущем, а реальная 
действительность сегодняшнего дня. Многие 
приехавшие на С. в. в. участники и экскур-
санты, например, из колхозов им. Сталина и 
им. Чапаева Сальского района Ростовской обл. 
и др . , говорят, что в их колхозах всё устроено 
отнюдь не хуисе, чем в городке С. в . в. «Но-
вое в деревне»; разница лишь в том, что эти 
перемены происходили в родных колхозах по-
степенно и меньше ощущались; лишь только 
приехав на С. в. в. , экскурсанты воочию убе-
дились в разительном контрасте менсду прош-
лым и настоящим деревни и ещё раз осознали 
всё величие поремен, происшедших в их род-
ных колхозах. 

Каясдая республика, край и область демон-
стрируют на С. в. в. работу своих лучших 
социалистич. х-в, научных учреясдений, орга-
низаторов, специалистов и передовиков с. х-ва. 
Народы СССР, объединённые нерушимой 
сталинской дружбой, вносят ценный вклад в 
сокровищницу с.-х. производства—С. в. в. 
Ярче показаны на С. в. в. в 1940 достиясения 
•союзных республик. 

С . в . в. 1941 знаменует ещё ббльшие успе-
х и социалистич. земледелия, чем выставки 
1939 и 1940. Число участников выставки 1941 
значительно выросло по сравнению с предшест-
вующими годами. На выставке 1941 получили 
право участвовать 24.220 колхозов, 15.687 
колхозов животноводческих ферм, 503 МТС, 
1.095 совхозов, 314.394 организатора-специа-
листа и передовика сел. х-ва . В 1940 колхо-
зов, участвовавших на выставке по нескольким 
отраслям х-в, было 1.764, а в 1941—9.306. 

Всеобщее внимание на С. в . в. привлекли 
два новых павильона, показывающие состоя-
ние сельского х-ва молодых советских респуб-
лик: Литовской, Латвийской и Эстонской ССР, 
показывавшие тяжёлое положение трудящихся 
крестьян этих стран в недавнем прошлом и то, 
что дала уже Советская власть за короткое 
время своего существования. Крестьяне полу-
чили почти полтора миллиона гектаров поме-
щичьей земли, с них было сложено 240 млн. 
рублей задолженности, им предоставлен кредит 
на обзаведение хозяйством на льготных усло-
в и я х в размере 86,1 млн. рублей. Павильон 
Молдавской ССР показал огромные успехи со-
циалистич. сельского х-ва, зажиточную и куль-
турную жизнь колхозников старых советских 
районов Молдавии и т я ж ё л у ю беспросветную 
.жизнь их братьев—бессарабских крестьян под 
игом румынских бояр . 

С. в. в. показала силу и могущество кол-
хозного строя, служила образцом и школой 
лучших достиясений социалистич. с. х-ва . 

С. в . в . явилась блестящей демонстрацией 
побед колхозного строя, живым воплощением 
результатов сталинской политики коллективи-
зации, великой работы большевистской партии 
по социалистической переделке деревни. С.в.в . 
победоносно демонстрировала огромную мощь 
социалистического земледелия и неиссякаемые 
источники дальнейшего его расцвета, великую 
силу организации нового советского колхоз-
ного крестьянства, громадные успехи его хо-
зяйственной организованности, культурного 

роста и социалистической сознательности. Сель-
скохозяйственная всесоюзная выставка имела 
огромное значение в укреплении обороноспо-
собности Советского Союза. 

С. в . в. проводила свою огромную работу 
в то время, когда за рубежами нашей Родины 
развернулась вторая мировая война, кото-
рая принесла новыо бедствия народам, обрекая 
их на голод и разорение. В СССР на полях ца-
рил мирный созидательный труд. С. в. в. под 
руководством партии Ленина—Сталина вдох-
новляла народы СССР на дальнейшую борьбу 
за укрепление общественного х-ва колхозов, 
за изобилие с.-х. продуктов, за заяситочную 
и культурную жизнь. См. Союз Советских Со-
циалистических Республик, Сельское хозяй-
ство, Коллективизация сельского хозяйства. 

Лит.: Всесоюзнам сельскохозяйственная выставка 
1939, под ред. П . I I . II о с не л о в а, A . B . Г р и ц е н к о , 
II. в . Ц и ц И н а, м., 1939. и. Шумилин. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ, 
см. Метеорология. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕ-
НИЕ, отрасль машиностроения, производящая 
машины и орудия для с.-х. производства, как-
то: машины и орудия для обработки почвы 
(плуги, бороны, культиваторы для обработки 
паров и зяби, лущильники и др.); машины для 
посева и ухода за с.-х. культурами (сеялки, по-
садочные машины, культиваторы для между-
рядной обработки и т. д.), для уборки и обмо-
лота урожая и очистки семян (жатки, комбай-
ны, различные машины для уборки технич. 
культур, молотилки, сортировочные машины 
и др.), для кормодобывания и переработки кор-
мов (сенокосилки, грабли, сенные прессы, со-
ломорезки, силосорезки).—С. м. возникло зна-
чительно позднее других отраслей машиностро-
ения. Систематически машины применяются в 
сельском х-ве лишь с 19 в. Родиной С. м. яв-
ляется Англия, к -рая значительное время шла 
впереди всех других стран в производстве с.-х. 
машин. Однако скоро у Англии появляется 
сильный конкурент в лице США, где дороговиз-
на и недостаток рабочих рук вызывали необ-
ходимость замены их машиной, особенно в райо-
нах экстенсивного земледелия Западных шта-
тов. С развитием капиталистич. форм х-ва, с 
отливом сельского насоления в города, с пере-
ходом к интенсивным формам земледелия по-
требность в с.-х. машинах в европейских стра-
нах возросла в больших размерах. К концу 
19 в. Франция, Швеция, Австро-Венгрия и 
Германия настолько развили у собя производ-
ство почвообрабатывающих с.-х. машин, что 
освободились от их импорта. Германия заняла 
второе место (после США) в капиталистич. 
мире по уровню С. м. и место в порвых рядах 
экспортёров этой продукции. Особого расцвета 
С. м. капиталистич. стран достигает после 
первой мировой войны, когда рост цен на с.-х. 
продукты создал условия для широкого приме-
нения трактора. В связи с развитием тракто-
ростроения произошли колоссальные технич. 
сдвиги в производстве с.-х. машин и было 
развёрнуто производство новых с.-х. м а ш и н -
комбайнов и др. Достигнув к 1929 наивысшей 
точки своего развития, С. м. капиталистич. 
стран под действием мирового экономич. кри-
зиса (1929—1933) и хронического аграрного 
кризиса резко падает. Сильно сократилась и 
мировая торговля с.-х. машинами. Пользуясь 
нек-рым улучшением конъюнктуры в период 
послекризисного оживления пром-сти, С. м. 
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капиталистич. стран увеличивает свою продук-
цию и выход из тупика ищет по пути приспособ-
ления к среднему фермерскому х-ву. В США 
значительное развитие получило производство 
маломощных тракторов и соответствующего 
прицепного инвентаря: однокорпусных трак-
торных плугов, универсальных комбайнов с 
захватом в 5—7 футов и т. д. Начавшийся в 
1937 новый экономич. кризис нанёс новый 
удар С. м. 

Развитие С. м. в царской России носило 
крайне отсталый характер. Подавляющая часть 
крестьянства пользовалась примитивным с.-х. 
инвентарём. По переписи 1910, в крестьянских 
х-вах насчитывалось 7,8 млн. сох и косуль, 
2,2 млн. деревянных плугов, 4,2 млн. иселез-
ных плугов и 17,7 млн. деревянных борон. 
Первые заведения по производству с.-х. инвен-
таря появились в начале 19 в. , но это были 
лишь ремонтные мастерские, организованные 
иностранными торговыми фирмами при скла-
дах своих изделий. Значительное развитие С. м. 
начинается в 20 в. , но громадная часть машин 
завозится из-за границы. По данным департа-
мента земледелия и таможенных сборов, 
внутреннее производство и импорт с.-х. машин 
составляли (в млн. руб.) : 

Продукция русских заводов слагалась из 
простого конного и ручного ç.-x. инвентаря. 
Сложные машины в основном импортировались. 
К числу сложных машин, изготовлявшихся 
в царской России, можно отнести сноповя-
залки, жатки-самосброски, сенокосилки, рядо-
вые сеялки, молотилки и веялки, причём все 
эти машины были исключительно ручные и 
конной тяги. Из машин механич. тяги изгото-
влялись только паровые молотилки и то в 
незначительном количестве (было изготовлено 
всего 180 штук). В 1913 было учтено 921 пред-
приятие С. м. По объёму производства: до 
10 тыс. руб.—568 предприятий, от 10 тыс. 
до ЮОтыс. руб.—248, от 100 тыс. руб. до 1 млн. 
руб.—96 и свыше 1 млн. руб.—9 предприятий, 
причём наиболее крупные из них принадло-
ясали иностранному капиталу. Первая миро-
вая война 1914—18 нанесла жестокий удар 
С. м., к-рое в 1917 спустилось до 2,8 млн. 
руб.—ниже уровня. 80-х гг. 

Падение С. м. продолжалось до 1921, т. е. 
до окончания грансданской войны. С 1921 на-
чинается неуклонный рост советского С. м.; 
с 1920/21 до 1925 выпуск продукции достиг 
уже довоенного уровня. 45 заводов С. м. (из 
общего числа 271 в 1921) отличались более 
совершенными оборудованием и методами про-
изводства и явились основной базой развития 
С. м. в восстановительный период. При пере-
ходе от восстановительного периода к социа-
листич. индустриализации было приступлено 
к освоению и выпуску первых серий машин и 
орудий механич.тяги; резко увеличилась об-
щая продукция С. м., составив в 1927/28 
138,4 млн. рублей против 60 млн. рублей 
в 1913. 

В первой пятилетке перед С. м. была поста-
влена огромная задача: создать технич. базу 

для коренной реконструкции с. х-ва, для пре-
вращения огромного количества мелких кре-
стьянских х-в в крупные социалистич. х-ва 
(колхозы), вооружённые передовой техникой, 
создать технич. базу для самого крупного в 
мире земледелия. По директиве XVÏ Съезда 
ВКП(б) были построены такие гиганты тракто-
ростроения, как Сталинградский, Харьков -
ский, и пущен в 1933 Челябинский завод. 
Были построены новые заводы большой мощ-
ности, рассчитанные на массовое производство 
сложных с.-х. машин механич. тяги . Необы-
чайно быстро выросла тракторная пром-сть. 
Если в 1927/28 было выпущено тракторов по 
мощности 15,9 тыс. л . е., то в 1932 их было 
произведено по мощности 759 тыс. л . с .—в 
50 раз больше. Выпуск комбайнов советскими 
заводами с 347 шт. в 1930 поднялся до 10 тыс. 
шт. в 1932. Освоено массовое производство 
механизированного и усовершенствованного 
уборочного инвентаря, в том числе для уборки 
технических и пропашных культур. Удельный 
вес машин механич. тяги во всей продукции 
С. м. (без тракторов), составивший в 1927/28 
8 ,2%, поднялся в 1932 до 84%. С. м. За «годы 
1-й пятилетки увеличилось в 3 раза, по сравне-
нию с довоенным уровнем оно выросло в 8 раз . 

В СССР была создана 
собственная технич. ба-
за, обеспечившая пере-
вод сельского х-ва на 
рельсы передовой машин-
ной техники. 

Второй сталинской пя-
тилеткой перед совет-

ским С. м. была поставлена задача «освоить 
все виды машин и прицепного тракторного ин-
вентаря, необходимые для осуществления даль-
нейшей механизации сельского хозяйства и 
в особенности механизации трудоёмких про-
цессов технических и пропашных культур» 
[ВКП(б) в резолюциях. . . , ч. 2, 6 изд., 1940, 
стр. 571]. Это вызвало необходимость дальней-
шего роста технич. оснащённости С. м. Рост 
основных фондов за годы 1-й и 2-й пятиле-
ток по кругу 16 заводов, входивших в состав 
С. м., на конец 1937 характеризуется следую-
щими данными: 

На 1/Х 
1028 

На 1/1 
1933 

На 1/1 
1938 

Всего ш> кругу Ю ваво-
дов с.-х. машинострое-
ния (в млн. р у б . ) . . . 87,0 274,3 890,0 

В том числе : 
а) по заводам, числив-

шимся на 1/X 1D28 
(в млн . руб . ) . . . 

б) по новым заводам 
(в м л н . р у б . ) . . . 

Рост по к р у г у le заво-
дов в % 

64,7 

2,3 

100 

136,0 

138,8 

410,0 

206,4 

188,6 

582,0 
В том числе: 

а) старые эаводы . . . 
б) новые заводы . . . II

 210,5 
60 раз 

819,5 
80 раз 

Колоссальный рост основных фондов за годы 
двух пятилеток и широко развернувшееся за 
эти годы стахановское движение обеспечили 
С. м. место среди передовых по технич. осна-
щённости отраслей машиностроения. По кон-
центрации и размерам массового производ-
ства С. м. СССР оставило далеко позади себя 
наиболее передовые в пром. отношении капи-
талистич. страны, в том числе и США. 

1879 1889 1900 1908 1910 1911 1912 1913 

Внутреннее произ-
4,2 12,0 

• 

4,0 4,2 12,0 83,0 41,0 50,3 62,6 60,5 
4 ,0 3,0 15,9 28,3 42,1 57,9 63,6 48,7 
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Производство верновых комбайнов, впервые 
освоенное в СССР в 1929/30, за годы двух пяти-
леток обеспечило СССР ужо в 1936 первое 
место в мире по выпуску комбайнов. 
В и п у с к к о м б а й н о в в СССР и США (в тыс. шт.) . 

1914 1929 1031 1933 1935 1936 1937 

СССР. . . . 0,1 8,5 8,6 20,2 42,5 43,9 
С Ш А . . . . 0 ,3 37,0 5 ,9 — 3,9 16,9 29,1 

Мощное развитие С. м. СССР обеспечило воз-
можность постепенного перехода от импорта 
с.-х. машин к их экспорту ещё в начале нор-
ного пятилетия: 

« 
1913 1927/28 1928/29 1932 1937 

Импорт с . -х . ма-
шин (в млн. руб.) 

Экспорт с . -х . ма-
шин (в млн. руб.) 

48,5 14,0 

0,8 

22,0 

0,6 

0 ,2 

1,9 

0,07 

3,75 

План 2-й пятилетки по выпуску продукции 
С. м. перевыполнен. За 2-ю пятилетку заво-
ды С. м. выпустили продукции на 3,2 млрд. 
руб. против 2,6 млрд. руб. по плану. Выпуск 
с.-х. машин и запасных частей, по плану заво-
за, был определён на второе пятилетие в сумме 
2.100 млн. руб. Фактически было выпущено 
с.-х.машин и запасных частей на 2.407 млн. руб. 

Таким образом, в СССР создана самая мощ-
ная, самая передовая в мире промышленность 
С. м. Она производит машины, каких не знала 
дореволюционная Россия,—комбайны, трак-
торные плуги, тракторные сеялки, культива-
торы, машины для механизации посева, обра-
ботки и уборки картофеля, льна, хлопка, 
КУКУРУЗЫ, свёклы и других технич. культур. 
Удельный вес машин механич. тяги значи-
тельно вырос за годы 2-й пятилетки, составляя 
ко всему выпуску с.-х. машин (без тракторов) 
по кругу 16 заводов 95,3% в 1937 против 84% 
в 1932. Осповныо задания 2-й пятилетки по 
машиноснабжению с. х-ва выполнены в 4 года 
и только по производству плугов—в 5 лет. 
Уже к 1/V 1937 был выполнен второй пятилет-
ний план по комбайнизации: на полях СССР 
работало св. 100.000 комбайнов. «Основу нашей 
промышленности и зомлоделия составляет те-
перь новая, современная техника. . . реконструк-
ция нашего земледелия на основе новой, со-
временной техники—ужо завершена в основ-
ном.—Наше земледелие является, следователь-
но, ие только наиболее крупным и механизи-
рованным, а значит и наиболее товарным зем-
леделием, но и наиболее оснащённым современ-
ной техникой, чем земледелие любой другой 
страны» [ С т а л и н, Отчетный доклад на 
XVII I Съезде партии о работо Ц1С ВКП(б), 
в ого кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 575 
и 582]. 

Степень оснащённости сельского х-ва СССР 
тракторами и комбайнами к концу второй пя-
тилетки в сравнении с наиболее развитыми в 
экономич. отношении капиталистич. странами 
см. в табл. на ст. 728. 

Огромная работа проделана по созданию но-
вых машин. Освоено производство тракторных 
хлопковых сеялок и навосных культиваторов 
для районов поливного и неполивного хлопко-
водства. Созданы тракторные льняные сеял-
ки, широкозахватные льнотеребилки, слонсные 

Виды машин СССР 
(1937) 

США 
(1930) 

Анг-
лия 

(1937) 
Герма-

нии 
Фран-

ция 
(1987) 

Парк тракторов 
(в тыс. ш т . ) . 

Парк комбай-
нов (в ш т . ) . . 

559,0 

138.159 

838,3 

75.000 

21,4 

56 

30,2» 

30* • 

1 

20.0 

100 1 

• 1935. • • 1937. 

льномолотилки и образцы льнокомбайна. Осво-
ено производство коноплеуборочных машин. 
Выпущены свекловичные 12-рядныо сеялки, 
прицепные и навесные культиваторы для свёк-
лы с подкормкой растений удобрениями в пе-
риод вегетации, свёклоподъёмники и т. п. 
Выпуск с.-х. машин механич. тяги для технич. 
культур и уборки трав возрос за годы 2-й пя-
тилетки больше чем в 4 раза, составив в 1937 
115,5 млн. руб. против 24,3 млн. руб. в 1933. 
Созданы новые машины и приспособлены ста-
рые к специфич. условиям работы в различ-
ных областях, краях и республиках Советско-
го Союза. Производятся северные комбайны, 
двух- и трёхкорпусные болотные и кустарни-
ковые плуги и др. Выпускается ряд машин для 
очистки, сортирювки и сушки зерна и семян. 
Освоено производство ветродвигателей. Во 2-й 
пятилетке были созданы новые машины и при-
способления для загрузки новых мощных трак-
торов—«ЧТЗ», «СТЗ-З» и др. Проведённое тех-
нич. перевооружение сельского х-ва обеспе-
чило ему возможность выполнения поставлен-
ной т. Сталиным задачи—достигнуть производ-
ства 7—8 млрд. пудов хлеба в год'. 

В связи с поставленной XVII I Съездом 
ВКП(б) задачей «завершить в третьей пяти-
летке к о м п л е к с н у ю м е х а н и з а ц и ю 
сельскохозяйственных работ»,«обеспечить пол-
ное удовлетворение потребности сельского хо-
зяйства в прицепном инвентаре соответствен-
но наличию и типам тракторного парка» [Резо-
люции XVII I Съезда ВКЩб), 1939, стр. 231, 
в плане третьего пятилетия предусматривалось 
огромное увеличение парка машин в с. х-ве. 
Почти в 2 раза должен был вырасти парк зер-
новых комбайнов, причём основное внимание 
уделялось увеличению парка северных комбай-
нов, широкому проникновению комбайнизации 
на север и восток. В результате общий подъём 
комбайнизации должен был достигнуть 80% 
в 1942. Парк тракторных зерновых сеялок уве-
личивался почти в 2 у2 раза, что обеспечивало 
уже весной 1942 св. 80% механизации сева 
ранневесенних зерновых культур. Парк трак-
торных лущильников увеличивался за 5 лот 
больше чом в 4,5 раза. В третьей пятилетке 
решительно должно было подтянуться произ-
водство с.-х. машин для механизации сева, 
уборки и обработки технич. культур. Впервые 
создавался сравнительно мощный парк льня-
ных тракторных сеялок. Более чем в 2 раза 
должен был вырасти парк широкозахватных 
льнотеребилок и обеспечить в конце третьей 
пятилетки доведенио механизации теребления 
льна до 75%. Особое внимание планом уделя-
лось механизации посадки, обработки и уборки 
картофеля. Парк картофелепосадочных машин, 
окучников и картофелеуборочных машин дол-
жен был увеличиться за 5 лет третьей пяти-
летки более чем в 6 раз. Резко увеличивалась 
механизация уборки трав, намочено было со-
здание парка широкозахватных граблей, сено-
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подборщиков, волокуш, стогомётов и прочих 
машин для уборки трав. Количественный рост 
производства с.-х. машин сопровождался зна-
чительными технич. сдвигами по улучшению 
конструкций существующих и созданию но-
вых типов машин, обеспечивающих внедре-
ние правильных севооборотов и применение 
в сельском хозяйстве систомы агротехнич. ме-
роприятий, повышающих урожайность сель-
ского х-ва. 

В целях приближения производства с.-х. 
машин к районам их потребления в третьем 
пятилетнем плане предусматривался пересмотр 
специализации существующих заводов С. м. 
Создавалась база С. м. на востоке. Создание 
новых мощностей обеспечивало намеченный вы-
пуск с.-х. машин за годы третьей пятилетки. 
Третья пятилетка являлась периодом дальней-
шего роста советского С. м., дальнейшего тех-
нич. оснащения современными машинами со-
циалистич. земледелия. 

Начавшаяся вторая мировая война и необ-
ходимость укрепления оборонной мощи Совет-
ской страны внесли значительные коррективы 
в план третьей пятилетки, в том числе и в С. м. 

В ходе Великой Отечественной войны совет-
ского народа против фашистской Германии 
С. м. коренным образом изменилось. Почти все 
заводы переключились на производство специ-
альных видов продукции. Значительная часть 
заводов передвинулась на восток, где развер-
нула производство с.-х. машин. На востоке 
создаётся новая база производства тракторных 
плугов,сеялок,культиваторов, комбайнов, зна-
чительного количества конного инвентаря и 
прочих машин. Г . Кравцев и H. Александров. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
Несмотря на то что в царской России сель-
ское х-во было главнейшей отраслью народного 
хозяйства, остро нуждавшейся в большом чис-
ле квалифицированных специалистов, С. о. не 
удовлетворяло требований народного х-ва ни 
по количеству, ни по качеству подготавливае-
мых специалистов. Начало С. о. в царской 
России относится к 1797, когда была органи-
зована с.-х. школа близ Петербурга, к-рая , 
однако, уже в 1803 была ликвидирована. 
В 1822 была создана по инициативе Москов-
ского об-ва сольского х-ва земледельческая 
школа (5-летний курс обучения) для подготовки 
управляющих помещичьими имениями. За вре-
мя с 1822 по 1915, т . е. почти за 100 лет, было 
создано всего 18 таких с.-х. учебных заведений. 
Положение о них было издано 30/V 1878 и изме-
нено в 1904. Так же медленно развивалась 
сеть низших с.-х. учебных заведений. «Поло-
жение о сельскохозяйственном образовании» 
1904 устанавливало следующие типы средних 
и низших с.-х. учебных заведений: 1) сродние 
с.-х. училища в составе 1—2 общеобразова-
тельных и 4 специальных классов; в первый 
общеобразовательный класс принимались лица, 
окончившие 2-классные сельские училища, а 
в первый специальный—окончившие 4 класса 
реального училища или 3-, 4-классные город-
ские училища. 2) Низшие с.-х. училища— 
общие с 3-летним и специальные с 2- и 3-лет-
ним курсом обучения; в них принимались 
окончившие 2-классныо сельские и церковно-
приходские школы, духовные, уездные и го-
родские училища. 3) Низшие с.-х. школы 1-го 
и 2-го разряда с 3-летним, а специальные 
с 1-, 2- и 3-годичным курсом обучения. Допу-
скалось открытие дополнительных классов усо-

вершенствования. 4) Практические с.-х. школы 
для подготовки слунсащих с курсом обучения 
от 1 до 3 лет в зависимости от специальности. 
От поступающих требовалось уменье читать и 
писать; в отдельных случаях принимались и 
неграмотные. 5) Народные с.-х. школы для 
лиц в возрасте не молоясе 18 лет. 6) Началь-
ные с.-х. школы для подростков от 15 до 18 лет. 
Народные и начальные с.-х. школы предна-
значались для крестьянского населения, фак-
тически—для кулацкой его части; они учреж-
дались земствами и обществами и имели срок 
обучения 1—2 года. 

Ещё более медленно шло развитие высшего 
С. о. Впервые с.-х. науки были введены в 1804 
в университетах, где были созданы кафедры 
«минералогии и сельского домоводства», позд-
нее заменённые кафедрами земледелия. Первое 
высшее с.-х. учебноо заведение—Институт 
с.х-ва и лесоводства—было создано в 1816 близ 
Варшавы. В 1848 создан Горигорецкий зем-
ледельчоский ин-т, преобразованный позднее 
в Лесной ин-т (в Петербурге). В 1805 возникла 
Петровская земледельческая и лесная акаде-
мия, ныне С.-х. академия им. Тимирязева в 
Москве. В 1904 создано порвое высшее нсенское 
с.-х. учебное заведенио—Высшие женские с.-х. 
курсы им. И. А. Стебута (Петербург), а в 1908 
учреждены Голицынские с.-х. курсы (Москва). 
Кроме с.-х. высших учебных заведений, со-
стоявших в водении министерства земледелия, 
открывались специальные с.-х. отделения при 
других высших учебных заведениях: при Р и ж -
ском политехникуме—министерством просве-
щения, при Киевском и Новочеркасском поли-
техникумах—министерством торговли и про-
мышленности. Всего в 1915 высших с.-х. учеб-
ных заведений было 9 с 5.392 студентами; 
выпуск 1914—354 чел. Средних с.-х. учебных 
заведений было 18 с 3.445 учащимися; выпуск 
1914—278 чел. Низших с.-х. учебных заведе-
ний—170 с 8.608 учащимися, выпуск—1.597. 
Кроме того, было 60 низших практич. школ 
с 1.124 учащимися, выпуск 1914—273 чел. 
Таково убогое наследство, оставленное цар-
ским правительством в деле С. о . 

Поставленные Советским государством зада-
чи в области сельского хозяйства—освоение 
неиспользованных прежде территорий, освое-
ние новых культур и новых отраслей с.-х. про-
изводства, продвияеение южных культур на се-
вер, повышение количества и качества продук-
ции всех отраслей с .-х. производства, внедре-
ние в с.-х. производство механизации и пере-
довой науки и техники, наконец, создание 
хозяйств совершенно нового типа—требовали 
новой системы С. о . , нового типа школы и спе-
циалистов всех квалификаций. Уже в период 
военного коммунизма и в последующий период 
восстановления народного х-ва в области С. о . 
создавалась по существу новая с.-х. школа. 
Полностью оформилась систома С. о. в период 
реконструкции сельского х-ва на базе передо-
вой техники и коллективного труда. Тогда нее 
определился и новый тип специалиста, актив-
ного борца за развитие социалистич. х-ва", спо-
собного освоить современную передовую тех-
нику и обеспечить непрерывный подъём произ-
водительности труда в сельском х-ве Совет-
ского Союза. 

В этот период в каждой союзной республике 
была создана густая сеть с.-х. учебных заве-
дений, территориально размещённых в соот-
ветствии со своей специальностью в центрах 
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районов наибольшого развития данной отра-
сли с. х-ва . 

Существующая в наст, время система С. о . 
состоит из трёх основных звеньев, каждое 
из к -рых готовит многочисленных вооружён-
ных наукой борцов за социалистич. сельское 
х-во: 1) специальные высшие с.-х. учебные заве-
дения, 2) средние с.-х. учебные заведения— 
с.-х. техникумы, колхозные с.-х. техникумы 
и школы среднего с.-х. образования (см. Сель-
скохозяйственные школы) и 3) низшие стацио-
нарные и периодически функционирующие 
школы и курсы. На 1 / IX 1939 в системе 
НКЗема СССР, НКСовхозов СССР и НКПшце-
прома СССР состояло 85 с.-х. высших учебных 
заведений с 56,6 тыс. студентов, т . е. вузов 
почти в 10 раз и студентов в 10 раз больше, 
чем в царской России. Только в одном 1937 
окончило с.-х. вузы 10.062 чел. и принято но-
вых студентов 12.996. Из года в год растёт 
бюджет с.-х. вузов. Бюдясет 47 с.-х. вузов 
НКЗема СССР по текущим расходам (без ас-
сигнований на капитальный ремонт зданий) 
в 1939 составлял 144.694.000 руб. , из них на 
одну С.-х. академию им. Тимирязева прихо-
дилось 10.457.500 руб. Выпуск одного этого 
вуза в 1937 был в 1,6 раза больше выпуска 
всех 9 с.-х. вузов в 1914. При многих с.-х. 
вузах имеются заочные отделения; только при 
с .-х. вузах НКЗема СССР заочно обучалось 
в 1939 5.738 чел. 

В соответствии с нуждами с.-х. производ-
ства с.-х. вузы готовят специалистов: агроно-
мов-полеводов, плодоовощеводов, селекционе-
ров-семеноводов, агрохимиков-почвоведов, эко-
номистов, шелководов, виноградарей и агроно-
мов по защите с.-х. растений от вредителей и 
болезней; ветеринарных врачей; старших зоо-
техников (нек-рые зоотехнич. вузы дают сту-
дентам специализацию в области звероводства 
и охотоведения, по коневодству и овцеводству); 
инженеров-механиков сельского х-ва; инжене-
ров-электриков сельского х-ва; иткенеров-
гидротехников; агро-лесомелиораторов; и т к о -
неров-зомлеустроителей; инженеров-строителей 
с.-х. сооруясений; педагогов по специальным 
предметам для с.-х. техникумов. Продоляш-
тельность обучения в с.-х. вузах 5 лет. 

Вся организация учебной работы (учебныо 
планы, программы, методы обучения, учебное 
оборудование, состав профессоров и препода-
вателей и другие условия обучения) в с.-х. 
вузах направлена на то, чтобы помочь студен-
там «полностью освоить новейшие достижения 
науки, использовать технику до дна и по-боль-
шевистски, связать теорию с практикой, соче-
тать производственный опыт с наукой» [Поста-
новление С Н К СССР и Ц К ВКП(б) «О работе 
высших учебных заведений и о руководстве 
высшей школой», см. Собрание законов. . . 
СССР, 1936, № 34, ст. 3081. Учебныо планы 
с.-х. вузов включают дисциплины: социально-
экономические (до 400 часов), общеобразова-
тельные и общетехнические (до 1.600 часов) 
и специальные (до 2.200 часов). Не менее поло-
вины всего учебного времени отводится на 
лабораторные и практич. занятия в кабинетах 
и лабораториях с.-х. вуза, а также на учебную 
практику в его учебно-вспомогательных учре-
ждсниях (учебном х-ве. ветеринарной клинике, 
учебных мастерских и т . д . ) . До 3 0 % всего 
учебного времени студентов отводится на про-
изводственную практику (в МТС, МТМ, сов-
хозах и т. д . ) . 

Состояние среднего с.-х. образования в СССР 
характеризовалось следующими основными 
данными (на 1 / IX 1939): 

Республики Число техни-
кумов 

• Число 
учащихся 

РСФСР 894 77.52« 
127 83.843 

БССР 19 6.302 
Азербайджанская ССР . 14 2.809 
Г р у з и н с к а я ССР . . . . 83 5.821 
Армянская ССР И 1.018 
Туркменская ССР . . . 5 1.130 
Узбекская ССР 14 8.017 
Таджикская ССР . . . . 8 784 

22 5.173 
К и р г и з с к а я ССР . . . . 8 1.702 

И т о г о . . . 650 la«. :м 

Выпуск из 550 с.-х. техникумов в 1939— 
28.018 чел., т . е. в 100 раз больше, чем дали 
средние с.-х. учебные заведения в России в 
1914. Кроме этого, существует 40 колхозных 
с.-х. техникумов, в к-'рых в конце 1940 было до 
7.000 учащихся, и 157 школ средного с.-х. об-
разования с ежегодным приёмом 17.500 уча-
щихся . 

С.-х. техникумы готовят специалистов срод-
ней квалификации: младших агрономов-поле-
водов (нек-рые техникумы, кроме широкого 
общеагрономич. образования, специализируют 
учащихся по семеноводству, льну, конопле, 
хлопку, сахарной свёкле, рису и каучуконо-
сам), младших агрономов-плодоовощеводов, по 
виноградарству и субтропическим культурам; 
младших агрономов по борьбо с вредителями 
и болезнями с.-х. растений; младших агроно-
мов-химизаторов-почвоведов; младших лесово-
дов; техников-агролесомелиораторов; младших 
зоотехников; нек-рые зоотехникумы готовят 
специалистов по коневодству, кролиководству, 
оленеводству; помощников ветврачей; техни-
ков-механиков сельского х-ва; гидротехников-
мелиораторов; техников-землеустроителей; тех-
ников-строителей; техников торфяного дела; 
бухгалтеров-экономистов; техников-пчелово-
дов, птицеводов, рыбоводов, шелководов, та-
баководов. 

С.-х. техникумы руководствуются в своей 
работе положением, утверждённым Ц И К СССР 
от 27/1II 1934, и постановлением СНК СССР 
от 8/1 1941, частично изменившим положение 
от 27 / I I I 1934. Срок обучения—3 года, а в 
бухгалтерско-экономических, пчеловодных, 
птицеводческих, шёлководческих, рыбоводных 
и табаководческих—2 года. Принимаются в 
с.-х. техникумы все граждане СССР в возрасге 
от 15 до 30 лет с подготовкой в объёме непол-
ной средней школы. Во всех с.-х. техникумах 
изучаются предметы социально-экономические 
и общеобразовательные, общетохнические и 
специальные. Изучение всех специальных и 
отдельных общотехнич. предметов сопрово-
ждается лабораторно-практич. работами в ка-
бинетах и лабораториях. Из общего количе-
ства учебного времени большой процент отво-
дится на учебную практику в учебно-вспомо-
гатольных учреждениях техникумов (в учеб-
ном х-ве, в мастерских, в ветеринарной кли-
нике и т. д.); учебная практика даётся на 
всех курсах. На 2-м и 3-м курсах учащиеся 
проходят продолжительную практику на про-
изводстве (в МТС, МТМ, совхозах, колхозах, 
на ветеринарных пунктах и т . д.). В общей 
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сложности на производственное обучение отво-
дится более 4 0 % Ьсего учебного времени. Кол-
хозные с.-х. техникумы имеют двухлетний 
срок обучения и готовят руководящих работ-
ников для колхозной системы. Оканчивающим 
даётся квалификация техника сельского х-ва. 
Школы среднего с.-х. образования имеют двух-
летний срок обучения и готовят техников 
сельского х-ва для работы в колхозах. 

Наряду с развитием с.-х. вузов и технику-
мов, исключительными темпами расширялась 
сеть низшего С. о . , к-рая отличается особой 
гибкостью и приспособлена к удовлетворению 
запросов сельского х-ва на специалистов самых 
разнообразных квалификаций и специально-
стей. За 5 лет в низших с.-х. учебных заведе-
ниях подготовлено (в тыс.): трактористов— 
1.624,7; шофёров—142, бригадиров тракторных 
бригад—82,5; мохаников—43,3; комбайнеров— 
229,4; помощников комбайнеров—135,2, брига-
диров полеводов—734,5, б ригадиров-живот-
новодов—501,9; ветфельдшеров—179,4 и т. д. 
Всего работников разных специальностей и 
квалификаций подготовлено 4.076 тыс. В 1938 
подготовлено 589,1 тыс. чел., в том числе трак-
тористов—289,6 тыс.; шофёров—63,6 тыс.; ком-
байнеров—38,7 тыс. и т . д. 

Одним из основных типов низшей с.-х. шко-
лы, рассчитанной только на взрослых, в наст, 
время является школа механиков, срок обу-
чения от 2 до 18 мес.; комплектуется из лиц, 
имеющих знания в объёме курса не монее 
6 классов неполной средней школы и стаж 
работы в качестве бригадира тракторных 
бригад. Таких школ только в системе НКЗема 
СССР в 1939 было св. 400. Готовят они мохани-
ков МТС, автомехаников, комбайнеров, шофё-
ров, бригадиров тракторных бригад, тракто-
ристов гусеничных тракторов и т. д. Другой 
тип школы—курсы при МТС по подготовке 
трактористов. Продолжительность обученця 
на курсах 4—5 месяцев. Только в системе 
НКЗема СССР в 1939 существовало св. 6.000 
таких курсов. Параллельно с этими типами 
учебных заведений существует густая сеть 
колхозных школ для подготовки бригадиров-
полеводов, бригадиров-зоотехников, техников-
полеводов, техников-животноводов, помощни-
ков ветфельдшеров, счетоводов и т. д. Срок 
обучения до 1 года. 

В системе С. о. огромное внимание уделяется 
такясе делу увеличения кадров научных работ-
ников, в особенности подготовке аспирантов 
в отраслевых научно-исследовательских ин-тах 
и при большинстве с.-х. вузов. Наряду с этим 
широко развёрнута заочная подготовка спе-
циалистов высшей и средней квалификации 
и сеть курсов повышения квалификации, что 
даёт возможность каждому специалисту сель-
ского х-ва постоянно повышать свои знания. 

Глубокий интерес и тяга к с.-х. знаниям ши-
рочайших колхозных масс и рабочих с.-х. 
предприятий удовлетворяется также деятель-
ностью многочисленных круясков, хат-лабора-
торий, докладами стахановцев с.-х. производ-
ства, систематич. лекциями в колхозах, сов-
хозах, МТС, МТМ и т. д. Эти и другие формы 
распространения с.-х. знаний среди населения 
дополняют систему С. о. 

В условиях Великой Отечественной ВОЙ-
НЫ вся система С . о. поставлена на служ-
бу фронту. Высшие и средние с.-х. учеб-
ные заведения не только осуществляют усилен-
ную подготовку кадров специалистов с. х-ва, 
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но и активно участвуют в повседневной 
борьбе колхозов и совхозов за повышение 
урожая , за расширение посевов, за внедрение-
новых культур (продовольственных и техни-
ческих) в новых районах, за улучшение живот-
новодства и т. д. В то же время основные эле-
менты с.-х. знаний осваивают в городах (в соот-
ветствии с постановлением Советского прави-
тельства) сотни тысяч сов. граяедан, привле-
каемых в определённую часть с.-х. сезона 
к участию в производственной деятельности 
колхозов и совхозов (служащие сов. учре-
ждений, учащиеся общеобразовательных школ, 
и др.) . А. Грацианский. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ, т и п у ч е б -
ных заведений среднего сельскохозяйственного 
образования. Организованы по постановлению. 
С Н К СССР от 8/VI 1940 для подготовки спе-
циалистов средней квалификации в области 
сельского хозяйства. В 1940 было создано 
157 С. ш. с 18.100 учащихся. В С. ш. прини-
маются колхозники, работники совхозов и 
МТС в возрасте не старше 35 лет со знаниями 
в объёме школы-семилетки. Срок обучения— 
2 года. В учебный план входят следующие д и с -
циплины: ботаника, обработка почвы и сево-
обороты, агрохимия и удобрения, растение-
водство, семеноводство, плодоовощеводство, 
животноводство, пчеловодство, с.-х. построй-
ки, механизация с. х-ва, организация с. х-ва„ 
счетоводство в колхозах , русский язык, исто-
рия СССР, история ВКП(б), учебно-производ-
ственная практика. При С. ш.создаются учеб-
ные хозяйства. Оканчивающим С. ш. выдаётся 
диплом техника сельского хозяйства. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАБОЧИЙ, с м . 
Рабочий класс. 

СЕЛЬФАКТОР, см. Мюль-машина. 
СЕМАНГИ ( м е н д и , м е н и к , п а н г а н)„ 

группа крайне отсталых племён, причисляемых 
к воддоидам, обитающих во внутренних обла-
стях Малаккского п-ова; в юж. районах п-ова 
С. смешаны с сакей (см.). Основные занятия:: 
собирание лесных продуктов и охота при помо-
щи лука и духового р у ж ь я . 

СЕМАНТИКА (греч. semant ikos—имеющий 
значенио, выразительный), лингвистический 
термин, обозначающий: 1) смысловую сторону 
языка в целом или его отдельных элементов 
(слов, частей слов); 2) отдел языковедения, 
изучающий значения слов. См. Семасиология. 

СЕМАР (SemarcI), Пьер (1887—1942), видней-
ший руководитель компартии Франции, герои-
ческий представитель франц. патриотов, борю-
щихся против германского фашизма, порабо-
тившего Францию. Из семьи рабочих железно -
дорояшиков; С. начал свою трудовую жизнь 
с 13 лет. С 1906 он принимает активное уча-
стие в профсоюзном движении. В мае 1920 С.— 
один из виднейших руководителей всеобщей 
забастовки французских яселезнодорожников. 
В 1921 избран генеральным секретарём феде-
рации железнодороисников Франции. С 1936— 
генеральный секретарь Объединённой федера-
ции яселезнодорожников Франции и Алжира , 
член исполкома Всеобщей конфедерации труда 
с 1922. В 1916 вступил в социалистическую 
партию Франции, где вёл решительную борьбу 
против оппортунистич. политики руководства. 
Активный защитник Великой Октябрьской 
социалистической революции, С. является 
одним из основателей компартии Франции. 
Член Ц К К П Франции с 1924. Генеральный 
секретарь К П Франции с 1924 по 1930. П о -
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стоянный член Политбюро Ц К К П Франции 
с 1924. 

В о к т я б р е 1939 был арестован французским 
правительством и предан 6 / I V 1940 суду воен-
ного трибунала за принадлежность к компар-
тии и за разоблачение «мюнхенской» полити-
ки правительства . Т р и б у н а л приговорил С. к 
3 годам тюремного заключения , и его заточи-
ли в тюрьму. Предательское «правительство 
Виши» выдало его нем. оккупантам, и после 
жесточайших пыток С. был расстрелян гестапо 
в я н в а р е 1942. З а несколько минут перед 
к а з н ь ю Пьер Семар написал предсмертное 
письмо к руководству К П Франции: «Я ж д у 
смерти со спокойствием и п о к а ж у моим пала-
чам, что коммунисты умеют умирать , к а к пат-
риоты, к а к революционеры. Мои последние 
мысли с вами, товарищи по борьбе, со всеми 
членами нашей великой партии, со всеми фран-
цузскими патриотами, с героическими воинами 
Красной армии и её вояадём великим Стали-
ным. Я умираю с уверенностью в и х победе 
над фашистами и с уверенностью в освобо-
ждении Франции . 

Прощайте , дорогие д р у з ь я ! Ч а с ухода в 
вечность приближается , но я знаю, что гитле-
ровцы, которые меня расстреливают, уже по-
беждены, и Франции будет возвращена воз-
моясность продолжать великую борьбу». 

СЕМАРАНГ (Semarang , Samarang ) , город и 
порт в Центральной провинции Явы, в Нидер-
ландской Индии; располоисон на сев. побере-
ж ь и острова . Узел нселезных дорог . 217,8 тыс. 
ж и т . (1930). Один из основных торгово-про-
мышленных центров Явы: н«.-д. мастерские, су-
достроение, с а х а р н а я , рисоочистительная и пр . 
пром-сть; вблизи С. ведётся добыча нефти и 
соли. Обширная торговля с внутренними райо-
нами Средней Явы. Экспорт с а х а р а , табака , 
к а у ч у к а , к а п о к а , риса, кофе. По объёму внеш-
ней торговли—третий по значению (после Б а -
тавии и Сурабаи) порт на о-ве Я в а . 

СЕМАСИОЛОГИЯ (греч. semasia—обозначе-
ние от soma— знак и logos—слово, наука ) , 
раздел я з ы к о з н а н и я , изучающий значения 
слов и изменения этих значений. Интерес 
к проблеме значения слова заметен у ж е у 
древнегреческих философов: так , например , 
в диалоге Платона (см.) «Кратил, или 
о правильности имён» дано изложение различ-
ных точек зрения на природу и происхояедение 
значения слова . В период Средневековья, в 
11 —13 вв. , проблема значения слова вновь за-
трагивается у реалистов и номиналистов в свя-
зи со спорами о природе общих понятий. Про-
блема значения слова в с в я з и с общим вопросом 
о взаимоотношении я з ы к а и мышления инте-
ресует такнео и философов 17—18 вв . Но до 
19 в . разработка вопросов С. но выходила за 
пределы философии и не б ы л а связана с раз-
Ёаботкой собственно лингвистич. дисциплин, 

[сключение составляла лишь этимология (см.), 
т . к . , р а з ъ я с н я я образование одних слов от 
д р у г и х , она д о л ж н а была р а з ъ я с н я т ь в лин-
гвистич. плане и изменения значений слов.— 
К а к самостоятельная дисциплина С. возникает 
во 2-й половине 19 в . , когда усиливается инте-
рес к «психологической» стороне я з ы к а (самый 
термин «семантика» был введён франц. лингви-
стом М. Бреалем) . Вундт, Развадовский , Мар-
тинак и другие учёные пытаются найти в зако-
номерностях «психических процессов», проте-
кающих в индивидуальном сознании, основу 
семантич. изменений я з ы к а . Во втором и тре-
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тьем десятилетиях 20 в. интерес к С. возра-
стает. Бурясуазная лингвистика привлекает 
данные С. д л я обоснования идеи спонтанного 
саморазвития я з ы к а и утверяедения об искон-
ности различия типов мышления. Этим 
идеалистическим попыткам оторвать изучение 
изменений значений слов и я з ы к а в целом от 
его материальной и общественной базы совет-
ская лингвистика противопоставила учение 
Марра о теснейшей связи изменяемости зна-
чений слов с историей человоческого общества 
и мышления . Тем самым С. приобрела особую 
важность среди д р у г и х разделов науки о язы-
ко .—Языковеды 19 и 20 вв . очень мало интере-
суются основной проблемой С.—определением 
самого значения слова и, предоставляя реше-
ние этого вопроса философам и психологам, 
удовлетворяются отождествлением значения 
слова или с называемым им предмотом или 
с воспроизведением этого предмета в сознании 
говорящего—с представлением; особенно попу-
л я р н ы м я в л я е т с я последнее, психологич. опре-
деление значения слова . Более детальному об-
суждению в языковедении 19—20 вв. подвер-
гается лишь т . н . этимологическое, т . е. перво-
начальное значение слова, устанавливаемое на 
основании сравнительно-исторического анали-
за (работы В. Гумбольдта, Штейнталя , Вундта, 
Марти и др . ) .—Определение значения слова 
вытекает из общего определения я з ы к а как 
«практического. . . действительного сознания» 
(см. М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т . IV, 
стр . 20), к а к посредствующего звена в практи-
ческой деятельности человеческого общества 
и «важнейшего сродства человоческого обще-
ния» (см. Л е н и н , Соч., т . X V I I , стр. 428). 
Исходя из этого, мы должны видеть в значении 
слова выделенный и отражённый в обществен-
ном сознании эломент действительности. «Сло-
весное наименование,—говорит Маркс ,—лишь 
в у р а ж а е т в виде представления то, что повто-
р я ю щ а я с я деятельность превратила в опыт» 
(Архив К. Маркса и Ф . Энгельса, кн . V, 
1930, стр. 388). Значение слова, такимобразом, 
не совпадает ни с предметом, названием к-рого 
оно я в л я е т с я , хотя оно и включает в себя ука-
зание на этот предмет, ни с сопутствующими 
а к т у языкового общения индивидуальными 
представлениями. В ы я с н я я природу названия, 
Ленин отмечает, что название есть «слуясащий 
д л я различения знак , какой-нибудь бросаю-
щийся в глаза признак , который я делаю 
представителем предмета, характеризующим 
предмет, чтобы припомнить его в его целост-
ности» ( Л е н и н , Философские тетради, 1938, 
стр. 84). С другой стороны, «всякое слово (речь) 
у ж е о б о б щ а е т » ( Л е н и н , там же, 
стр. 281). Тем самым я з ы к с помощью слова 
становится способным не только называть, вы-
д е л я т ь единичные предметы, но и обобщать 
всЗ бесконечное разнообразив человеческого 
опыта .Значение слова, следовательно, является 
продуктом анализирующей и классифицирую-
щей деятельности мышления . В я з ы к е — в его 
значениях—запечатлена огромная работа бес-
численных поколоний по созданию понятий и 
категорий, абстракций и обобщений, в к-рых 
сознание общественного человека отразило мир. 

Развитие значения слова определяется об-
щественной производственной практикой во 
всей сложности её противоречий. Так как вся-
кое слово предполагает обобщение, то в я зыке 
возникает потребность в создании собственных 
имён, выделяющих единичное (см. Ономасти-
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к а) . С другой стороны, всякое слово, обобщая, 
опирается лишь на ряд различительных при-
знаков, в связи с чем границы содержания сло-
ва обычно расплывчаты. Поэтому этимологи-
ческое значение слова, восходящее к древней-
шим стадиям развития мышления, часто так 
далеко расходится с его содержанием, что 
требует применения исторического и палеонто-
логического анализа . Веб это приводит к тому, 
что каждое слово в я зыке одновременно хара -
ктеризуется и многозначностью (полисомией) 
и однозначностью (моносомией).—Многообра-
зие значений слова создаётся как за счёт упо-
требления его в переносном смысле (метафори-
ческом, метонимическом и др.) , так и в резуль-
тате изменений значений слова на протяжении 
известного периода времени.—В бесчисленном 
множестве семантических явлений языка можно 
наметить ряд основных типов изменений зна-
чений слов. Так , значение слова изменяется 
в связи с изменением предмета, обозначаемого 
этим словом. При сохранении социальной функ-
ции название обычно переносится на новый 
предмет (закон функциональной семантики 
Марра; ср. перо птичье, как орудие письма, 
и перо стальное, выполняющее эту же функ-
цию». Сюда же относится перенос названия, 
приводящий при исчезновении первоначаль-
ного источника названия к т. н. единичным 
изменениям значений (cp.Moneta—эпитет Юно-
ны, около храма к-рой находился римский 
монетный двор, и «монета»—название чеканных 
металлических денег), и расширение и сужение 
значения слова, происходящее при пореходе 
назв шля из диалекта в литературный язык 
(ср. «ошолсЛлить», некогда в военном языке— 
ударить по шлему). С другой стороны, можно 
наблюд ть различные сдвиги в соотношении 
между этимологич. значением и содержанием 
с зова, напр : забвение этимологич. значения 
|ср. «саркофаг»—пожирающий мясо (камень) | , 
переосмысление этимологич. значения (см. На-
родная этимология), появление нового этимо-
логич. значения в результате включения слова 
в новый круг слов [ср. «ключ»—родник (клё-
кот) и «ключ» от дверей (клюка)) . Наконец, 
изменение значения слова может произойти 
в i езультате переоценки обозначаемого. Сюда 
г тносятся, напр., явления улучшения и ухуд-
шения значения слова, особенно характерные 
для названий социальных явлений и отражаю-
щие сдвиги в общественной идеологии и борьбу 
классов (ср. villain—«крестьянин»—«негодяй» 
в языке феодального рыцаря). 

Изменения значений слов т. обр. всегда опре-
деляются историческими условиями и должны 
разъясняться с историко-материалистической 
точки зрения. 

Л и т . : P a u l II . , Princlplen der Sprachgeschichte, 
Ь Aull., Halle, 1928; D a r m e s t e t e r A., La vie des 
mots... , 3 éd., 1»., 1889; B r é a l M., Kwai de sémantique. 
P., 1897, 2 éd., 1899; L a G r a s s e r i e R., d e , E ^ a l 
d 'une sémantique Intégrale, 2 vis. P., 1908; G i li-
n e k e n J., v a n , Principes (le linguistique psycho o-
glque, V., 1908; W и n d t W., Völkerpsychologie, 4 Лиг ., 
ltd I, 2 Tie, Die Sprache, L;>z., 1900; V e n d r y c s J . , 
Le langage..., P., 1922 (рус. иер.. M., 1937); E r ri-
m a n n К . O., Die Bedeutung de» Worte*.. . , 3 АиГ1., 
L|ü. , 1922; N y r o p К., 1>ач Leben (1er Wörter. . . , 
Lpz., t 923; В 1 о о m Г1 e i d L., In t roduct ion to 
llie s tudy оГ language, N. Y., 1У14 (2 над. m д назв. : 
Language, N. Y., 1933); M e i l l e t Л., Comment les 
mots changent du sens, в его кн.: Linguistique h lä tor iquect 
Linguist ique générale, 2 éd., P., 192ft; С a r n o y A. , 
La Science du mot. Trai té de sémantique, Louvaln, 
1 9 2 7 . P . Шор. 

СЕМАФОР, см. Железнодорожная сигнализа-
ция. 

П. О. Э. T. L . 

СЕМАШКО, Николай Александрович (р. 1874), 
видный большевик, профессиональный револю-
ционер, врач по образованию. В революцион-
ном движении с 1893, в партии с её основания. 
В 1895 был арестован и после 3 месяцев тюрь-
мы выслан на 2 года под надзор полиции на 
родину в Елец, где продолжал вести пропа-
гандистскую работу. По окончании срока вы-
сылки, не имея права 
жительства в столич-
ных городах, посту-
пил в Казанский ун-т 
и вёл революционную 
работу среди студен -
чества и рабочих. В 
1901 за организацию 
студенческой демон-
страции С. вновь был 
арестован и выслан 
без права проживания 
в университетских и 
промышленных горо-
дах. Осенью 1901 С. 
полулегально кончил 
университет и начал 
работать в различных городах земским врачом, 
не прекращая революционной деятельности. В 
1904 работал в Нижнем-Нов го роде санитарным 
врачом и принимал самое деятельное участие в еабото местной большевистской организации. 

. активно участвовал в революции 1905—07, 
дваяеды подвергался аресту и после 9-месяч-
ного тюремного заключения был выпущен по 
болезни под залог. В 1907 эмигрировал в Же-
неву. Участник Штуттгартского международ-
ного социалистического конгресса в 1907. По-
сле попытки швейцарских властей выдать его 
царскому правительству переехал в П а р и ж , 
гдо работал под руководством Ленина секре-
тарём Заграничного бюро Ц К . В 1911 был 
секретарём Парижской партийной школы (Лон-
жюмо). В 1912 принимал участие в Пражской 
конференции. В 1913 переехал на Ьалканы. 
Во время первой мировой войны был интер-
нирован в Болгарии. В сентябре 1917 возвра-
тился в Москву и был избран председателем 
Пятницкой (большевистской) районной упра-
вы. После победы Великой Октябрьской социа-
листич. революции заведывал Отделом здра-
воохранения Моссовета. С 1918 по 1930—народ-
ный комиссар здравоохранения. С 1930—пред-
седатель Деткомиссии В Ц И К , затем член Пре-
зидиума В Ц И К до 1937. Главный редактор 
Большой медицинской энциклопедии. С 1921 
руководит созданной им кафедрой социальной 
гигиены в 1-м Московском мед. ин-те. С.—автор 
многочисленных печатных работ в области со-
циальной гигиены. — В 1944 за выдающиеся 
заслуги в области организации советского 
здравоохранения награждён орденом Ленина . 

СЁМГА, л о с о с ь , б л а г о р о д н ы й л о -
с о с ь , Salmo salar , рыба из сем. лососёвых. 
Проходная рыба, свойственная побережью Ев-
ропы—от Португалии до р. Печоры—и Атлан-
тическому побережью Сев. Америки. Наиболее 
крупные экземпляры достигают 1 — I1/» •»« дли-
ны. Имеет большое промысловое значение и 
является объектом искусственного разведения. 

СЕМЕВСКИЙ,Василий Иванович (1848—1916), 
рус. историк, народнич. направления; известен 
своими р а б ф а м и по истории крестьянства в 
России. И з дворянской семьи. В 1872 окончил 
курс историко-филологич. факультета Петер-
бургского ун-та. В 1881 напечатал магистер ' 
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скую диссертацию («Крестьяне в царствование 
имп. Екатерины II»), к-рую защитил в 1882 
в Московском ун-те. В 1882 С. начал читать 
необязательный курс лекций по русской исто-
рии в Петербургском ун-те. Лекции имели 
большой успех у передового студенчества, но 
в 1886 распоряисением царского министра Де-
лянова были запрещены, а С. лишён права 
преподавания. В 1888 в Московском ун-те за-
щитил докторскую диссертацию на тему «Кре-
стьянский вопрос в России в 18 и первой поло-
вине 19 века». Труд этот является продоляее-
нием его первой диссертации и, по собственным 
словам С., представляет «сжатую характери-
стику отношений законодательства, литерату-
ры, общества и народа к вопросу об уничто-
жении крепостного права» и даёт обзор всех 
правительственных проектов крестьянского 
освобождения. В 1891 С. ездил в Сибирь на про-
мыслы и по местным архивам и собственным 
наблюдениям написал изданную в 1898 работу 
«Рабочие на сибирских золотых промыслах». 
В последние годы своей жизни С. занялся раз-
работкой ряда тем по истории дворянского и 
оуржуазно-демократич. революционного дви-
жения в России в 19 в. (декабристов, Кирилло-
Мефодиевского братства и петрашевцев). С. 
сотрудничал в ряде народнических и либераль-
но-бурж. журналов («Отечественные записки», 
«Русское богатство», «Вестник Европы», «Го-
лос минувшего» и др.) и редактировал отдел 
русской истории в энциклопедии Граната . 
В 1906 С. вошёл в состав право-народнической 
полукадетской так наз. народно-социалистич. 
партии. В работах С. собран большой фактич. 
материал, ценный для каждого изучающего 
крестьянское и революционное движение в 
России до второй половины 19 в. 

«СЕМЕЙ ОБЩЕСТВО» («Société des familles»), 
тайная революционная организация, основан-
ная в Париже в июне 1835 по инициативе и 
под руководством Бланки (см.) после разгрома 
«Общества прав человека» (1834). Организа-
ционная структура общества была такова: 
каждые пять низовых ячеек составляли сек-
цию, иначе «семью» (отсюда и название об-
щества), знавшую только своего начальника— 
«главу семьи». «Сомья» собиралась два раза 
в месяц под председательством начальника, 
назначавшегося центральным комитетом. «Об-
щество семей» строилось на началах строгой 
конспирации и строгого централизма. Числен-
ность его была невелика (около 1.000 чел.); 
входили гл. обр. ремесленники, рабочие, сту-
денты, военные. Организация ставила своей 
целью подготовку вооружённого восстания для 
свержения Июльской монархии и установления 
демократич. республики на основах политич. 
равенства, права на труд, всеобщего бесплат-
ного обучения и т. д. Но, как и другие блан-
кистские организации, «С. о.» представляло 
собой узко заговорщическую организацию, со-
вершенно не связанную с массами. В августе 
1836 Б л а н к и , Барбес (см.) и 22 других члена 
«С. о.» были приговорены к длительному тю-
ремному заключению и штрафу. Организация 
«С. о.» была разгромлена. В 1837, по выходе 
Б л а н к и из тюрьмы, было организовано новое 
тайное общество, преследовавшее те ж е цели, 
что и «С. о.»,—«Общество времёп года». 

СЕМЕЙНАЯ ОБЩИНА, см. Община, Община 
домовая. 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО, система правовых норм, 
регулирующих имущественные и личные отно-
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шения, возникающие между членами семейного 
союза. Семейное право регулирует отношения, 
возникающие из брака, отношения между ро-
дителями и детьми, между братьями и сестра-
ми, из усыновления, из нек-рых видов свойств^ 
(напр., отношения между отчимами или мачеха-
ми и пасынками), а также из опоки. Каждой 
общественно-экономич. формации соответствует 
своя система С. п. и спои особые принципы регу-
лирования семейных отношений. Однако си-
стемы всех социальных общественно-экономич. 
формаций эксплоататорского общества объеди-
няются стремлением к утверждению главенства 
«отца семейства», утверждению власти муж-
чины над женщиной и закреплению материаль-
ного и правового неравенства членов семейного 
союза. Лишь в развитом капиталистич. обще-
стве, в связи с превращением рабочей силы 
в товар и вытекающим отсюда разложением се-
мейных союзов, начинает ослабевать личная 
и имущественная подчинённость членов семьи 
её главе. 

Советское С. п. исходит из признания совет-
ской семьи свободным и равноправным союзом 
членов социалистич. общества. Основными за-
дачами советского С. п. являются полное рас-
крепощение женщин и обеспечение правиль-
ного воспитания детей и подготовка нх к буду-
щей общественно-полезной деятельности в ка-
честве активных участников строительства со-
циалистич. общества. В основе советского С. п. 
лежат следующие основные принципы: 1) Брак 
является добровольным союзом мужчины и 
женщины. Он возможен лишь при согласии 
обоих брачущихся. Принуждение к браку ка-
рается в уголовном порядке. 2) Сойейные сою-
зы строятся на основе моногамии. Вступление 
в брак при наличии другого нерасторгнутого 
брака воспрещается. 3) Брачный союз оформ-
ляется регистрацией в органах ЗАГС. Не-
оформленный брак никаких юридических по-
следствий не создаёт. Расторжение брака до-
пускается лишь по суду , при наличии уважи-
тельных причин. 4) Супруги равноправны. 
Каждый из них может независимо от воли дру-
гого супруга избирать себе местожительство 
и занятие и вступать в имущественные отно-
шения. Имущество, принадлеисавшее каждому 
супругу до брака, является его личной соб-
ственностью; другой супруг прав на это иму-
щество не имеет. Имущество, нажитое супру-
гами во время брака, является их общей соб-
ственностью. 5) Родители пользуются правом 
держать при себе несовершеннолетних детей, 
воспитывать их, доставлять им содержание 
и т . п . Родительские права должны осуще-
ствляться в интересах детей и являются не 
только правами, но и обязанностями родите-
лей. Уклонение от их осуществления или не-
добросовестное осуществление могут повлечь 
отобрание детей и далее в отдельных случаях 
привлечение родителей к уголовной ответ-
ственности. Если родители не состоят в браке, 
родительскими правами пользуется только 
мать. 6) Трудоспособные лица обязаны до-
ставлять содержание (кормить или платить j 
алименты) нетрудоспособным и неимущим чле-
нам семьи. Эта обязанность лежит на роди-
телях (при незарегистрированном браке—на 
матери) в отношении малолетних детзй, на 
взрослых детях в отношении престарелых ро-
дителей. на трудоспособном супруге в отно-
шении нетрудоспособного, на братьях и се -
страх в отношении других нетрудоспособных 
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братьев и сестёр и т . д. Одинокие матери 
пользуются государственной помощью в деле 
воспитания детей. Они имеют право на полу-
чение денежного пособия от государства, на 
помещение детей в ясли, детдома и пр. 

С нормами семейного права тесно связа-
ны государственные мероприятия, направлен-
ные на стимулирование многодетности и, 
тем самым, на увеличение народонаселения 
СССР. В их числе следует упомянуть установ-
ление почётного звания «Мать-героиня», учре-
ждение ордена «Материнская слава» и «Ме-
дали материнства», установление денежного 
пособия многодетным матерям, предоставле-
ние ряда льгот в области условий труда, ме-
дицинского обслуживания, материального 
снабжения беременных женщин и матерей, 
установление специального налога на одино-
ких и малосемейных граждан и т. п. 

Семейные правоотношения социалистич. об-
щества регулируются кодексами законов со-
юзных республик о браке, семье и опеке. 
Кроме того, источниками советского С. п. яв-
ляются отдельные союзные и республиканские 
законы и постановления (напр., пост. Ц И К и 
СНК СССР от 27/VI 1936 о запрещении абор-
тов, увеличении материальной помощи роисе-
ницам и т. д., у к а з Президиума Верховного 
Совета Советского Сдюза от 8/VII 19 11 об 
увеличении государственной помощи беремен-
ным женщинам, многодетным и одиноким ма-
терям, об усилении охраны материнства и дет-
ства и пр.-*. 

СЕМЕЙСТВО (familia), в биологии—системати-
ческая категория выше рода и ниже отряда 
(порядка). Согласно международным номен-
клатурным правилам, названия семейств яси-
вотных всегда оканчиваются на idae, расте 
ний—на adeae. Например, семейство зайцев— 
Leporidae (от Lepus—заяц), семейство лососе-
вых—Salmonidae (от Salmo—лось), семейстно 
лилейных—Liliaceae, семейство ивовых—Sali-
сасеае и т. п. 

СЕМЕЙСТВО КОМЕТ, около 50 комет, афелии 
орбит которых располоиссны недалеко от ор-
биты планеты Юпитера. Кроме семейств ко-
мет Юпитера, существуют более малочис-
ленные семейства комет Сатурна, Урана и 
Нептуна. 

СЕМЁН ГОРДЫЙ (ок. 1318—53), старший сын 
Ивана Калиты. После смерти отца (1341) по-
лучил от хана ярлык на великое княжество 
Московское. Все князья русские «под руце ему 
даны»,—говорит летопись. Вернувшись из 
Орды, С. созвал своих братьев и подписал с 
ними договорную грамоту, в к-рой младшие 
братья обязались беспрекословно ему пови-
новаться. Подавляя оппозицию боярства, во 
главе к-рой стоял московский тысяцкий Алек-
сей Хвост, С. продолжал проводить политику 
отца—политику объединения разрозненных фе-
одальных княжеств и усиления власти мос-
ковского князя. Совершил походы на Новгород 
и его владения, принуждая их платить дань 
Москве.—Во время упадка Орды и усиления 
Московского княжества Литва, боясь этого 
усиления, не раз пыталась наступать на Мос-
кву. В 1349 литовский князь Ольгерд, задумав 
новый поход на Москву, старался склонить 
татарского хана к совместному походу против 
Московского княжества. Однако С. удалось не 
допустить объединения литовского князя с 
татарским ханом. Хан задержал посла Оль-
ге рда и выдал его С.—Летопись упоминает 
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о походе С. в 1351 с двумя братьями Иваном 
и Андреем на Смоленск. 

Лит.: С о л о в ь е в С. M., Истории России с древ-
нейших времен, кн. 1, ивд. «Общественна» польза»,СПБ, 
О. г., стр. 937—950; Собрание государственных грамот 
и договоров, хранящихся в Государственной Коллегии 
иностранных дел, ч. 1, M., 1813. 

СЕМЕНА, см. Посевной материал. 
СЕМЕННАЯ ССУДА, разрешается к выдаче 

СНК СССР по ходатайству местных и централь-
ных органов лишь в исключительных случаях 
районам, пострадавшим от засухи и. других 
стихийных бедствий, в результате к-рых кол-
хозы, совхозы и другие хозяйства остались 
необеспеченными полностью семенами на пред-
стоящий посев. С. с. выдаётся из государствен-
ного страхового фонда сортовых семян зер-
новых культур на условиях возврата в сроки, 
указанные при отпуске С. с. Отпущенная С. с. 
используется только на посевные цели, и рас-
ходование на другие нужды карается по закону. 
См. Семенной фонд. 

СЕМЕННИКИ, м р к с к и е половые жолезы жи-
вотных, продуцирующие мужские половые 
клетки, сперматозоиды (см.). Строение С. у 
разных ясивотных различное. У позвоночных 
С. развиваются в стенке полости тела, по бо-
кам от спинной брыжжейки в виде продоль-
ного валика утолщённого эпителия с внугрен-
ней массой соединительной ткани. Вообще 
у животных С. располагаются внутри брюш-
ной полости, но у большинства млекопитаю-
щих они (иногда периодически) перемещают-
ся в кожный мешок—мошонку. См. Половые 
железы, Половые органы. 

СЕМЕННОЙ К А Н А Т И Н , ш н у р о о б р а з н о е , т о л -
щиной в мизинец, анатомическое образование, 
посредством к-рого подвешено яичко. В сос-
тав С. к . входят: семявыносящий проток со 
своей артерией, венами и нервным сплете-
нием, артерия и венозное сплетение яичка , 
лимфатические сосуды. К этим образованиям, 
проходящим через паховый канал, у его наруж-
ного отверстия присоединяются мышечные во-
локна (мышца, поднимающая яичко) и влага-
лищная связка—рудимент влагалищного от-
ростка брюшины. Все эти образования окута-
ны несколькими оболочками. 

СЕМЕННОЙ Р У Б Ч И К , с м . Семя. 
СЕМЕННОЙ ФОНД, отборные сортовые се-

м 'на озимых и яровых культур, засыпаемые 
на предстоящий посев Совхозами и колхоза-
ми со своих семенных участков. Постановле-
нием СНК СССР от 29/VI 1937 «О мерах по 
улучшению семян зерновых культур», одобрен-
ным постановлением Июньского пленума Ц К 
ВКП(б) (1937) образованы: 1) государствен-
ный фонд сортовых семян для снабжения семен-
ных участков совхозов и колхозов и 2) госу-
дарственный страховой фонд сортовых семян 
зерновых культур для страховки от засухи, 
вымерзания и вымокания посевов на семенных 
участках совхозов и колхозов. Организация 

онда сортовых семян возложена на Наркомзем 
ССР с ежегодным представлением сортового 

состава, в соответствии с данными сортоиспы-
тания, на утверждение СНК СССР, а Страхо-
вого фонда—на Наркомзем СССР и НКЗагото-
вок СССР. Расходование, восстановление и 
обновление последнего производится только по 
постановлению СНК СССР. По постановлению 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР (1940) «Об уборке и 
заготовках сельскохозяйственных продуктов» 
в колхозах, после выполнения всех обяза-
тельств перед государством и засыпки семян 

24* 
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д л я посева, на случай неурожая создаются 
страховые фонды: семенной (15—20% годовой 
потребности семян), фуражный (10—15% годо-
вой потребности зернофуража) и продоволь-
ственный (2% валового сбора продовольствен-
ных культур). 

СЕМЕННЫЕ ГОДЫ, название, применяемое 
гл. обр. в лесоводстве, для годов высоких 
урожаев плодов и семян дикорастущих и раз-
водимых древесных и кустарниковых пород. 
Не все породы плодоносят ежегодно обильно. 
Сравнительно редко обильно цветут и плодоно-
сят бук и дуб—в среднем через 5—7 лет, пих-
та—через 4—5 лет, сосна, ель, лиственница, 
ольха , ясень—через 3—4 года; несколько ча-
ще—липа, дикая груша и яблоня, рябина, 
клён, лещина и др. , почти ежегодно—берёза, 
граб, ильмовые, осина, тополь, ива и др . 
В зависимости от условий местопроизраста-
ния промоясуток между С. г. у одной и той же 
породы бывает различен. В центро области рас-
пространения у каясдой породы С. г. в основ-
ном бывают чаще, чем на крайних пределах 
её распространения.—Изучение периодичности 
различных пород в различных районах СССР 
представляет важную хозяйственную задачу, 
изучением к-рой занимаются многие лесные 
научные учреждения, секция фенологии Науч-
но-исследовательского ин-та краеводческой и 
музейной работы, а также зональные станции 
плодо-ягодных хозяйств. 

СЕМЕННЫЕ ПАПОРОТНИНИ ( P t e r i d o s p e r m a o -
по Оливеру и Скотту, Cycadofilices—по По-
тонье), древнейшие голосеменные растения, 
просуществовавшие на земле со времён верх-
него девона, кончая красным лежнем перми. 
Остатки С. п. описывались ранее как ископае-
мые папоротники под разными родовыми назва-
ниями: отпечатки листьов—вайи—под родо-
выми названиями Sphenopteris , Neuropteria, 
Pecopteris," Odontopter is и др. , черешки вайи 
под названием Rhachiopter is , корни—Kaloxy-
lon, Myeloxylon, стебли—Lyginodendron, Ilete-
rangium, Medullosa, семена—Lagcnostoma, Tri -
gonocarpus, Sphaerostoma и др. , микроспоро-
филлы—Crossotheca, Potoniea и др. 

Благодаря хорошей сохранности анатомнч. 
строения отдельных образцов и наличию до-
казуемой непосредственной связи этих иско-
паемых друг с другом англ. палеоботаникам 
Оливеру и Скотту удалось в 1905 доказать 
существование С. п. как такой группы голосе-
менных растений, которая в своём внешнем 
облике и внутреннем строении объединяет 
признаки папоротников и голосеменных расте-
ний. Характерно для С. п. и строение семя-
почки, к-рая обнаруживает много черт сход-
ства с семяпочкой саговников и кордаитовых; 
в ней на вершине нуцеллуса была пыльцевая 
камера, в к-рой найдены микроспоры с отвер-
стиями в оболочке, что заставляет предпола-
гать у них наличие подвижных сперматозои-
дов, как у современных гинкго и саговников. 
Семяпочки у С. п. сидели на концах рахисов 
их вайеподобных листьев. 

С. п. долятся на семейства Lyginodondra-
сеае и Medullosaceae, отличающиеся друг от 
друга , помимо форм вайи и сомян, гл. обр. 
строением стеблей. Те и другие имели камбий 
и вторичный рост в толщину. Характерно для 
С. п. развитие в коре стеблей своеобраз-
ной механич. ткани из решетчатосплетённых 
склереидных пластинок, к-рые обеспечивали 
крепость и целостность стобля и предохра-

няли от разрывов, возмолшых при лианопо-
добном габитусе большинства семенных папо-
ротников. Л. Кречетович. 

СЕМЕННЫЕ ПУЗЫРЬКИ, м е ш к о о б р а з н о е вы-
пячивание стенки семявыносящего протока, 
расположенное между основанием мочевого 
пузыря и прямой кишкой, под предстательной 
железой. Длина канедого С. п. около 5 см, 
ширина ок. 2 см. Стонки С. п. состоят из трёх 
слоёв—соединительнотканного, мышечного и 
слизистой оболочки; последняя выделяет се-
крет—белковую жидкость, к-рая разжижает 
семя и действует возбуждающе на движение 
сперматозоидов. 

СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, растения, характе-
ризующиеся образованием семян (см.), слу-
неащих для распространения их, в противопо-
ложность споровым, у к-рых распространение 
происходит посредством спор (см.). И х обык-
новенно подразделяют на голосеменные и по-
крытосеменные (см.). К первым относят также 
ископаемую, вымершую группу растений— 
папоротникообразные семенные папоротники 
(Pter idospermae). К последним нек-рые авто-
ры относят в качестве боковой вотви развития 
недавно найденные кейтониевые (см.). И те и 
другие имели уже примитивные семена. Обра-
зование семян известно и у настоящих папо-
ротникообразных, а именно у ископаемых 
п лауно видных—лепидока рпона (Le pi docar ро n), 
древовидного растения, и у миадесмии (Mia-
desmia), травянистого растения, сходного с со-
временной селагинеллой. У некоторых села-
гинелл такжо имеется уже образование прими-
тивных семян. Это обстоятельство, а такжо раз-
личия в развитии женского гаметофита заста-
вляют современных систематиков отказаться 
от объединения голосеменных и покрытосе-
менных растений под общим названием С. р. 
(Spermatophyta) . Старое обозначение этих 
двух групп растений как явнобрачные (Pha-
nerogamae) и противопоставление их тайно-
брачным (Cryptogamae) оставлено как уста-
ревшее, не отвечающее современным предста-
влениям и состоянию знаний об эволюции рас-
тений и о половом процессе у растений. Дру-
гие названия, употреблявшиеся для обозна-
чения голосеменных и покрытосеменных, так-
ясе мало удачны. Например, название Siphono-
gamae, т. о. образующие пыльцевую трубку, не-
применимо, т . к . у нек-рых голосеменных 
(саговники, гинкговые) оплодотворение осу-
ществляется подвижными сперматозоидами. 
Наиболее удовлетворительным является назва-
ние Anthophyta—цветковые растения, хотя и 
оно не является вполне правильным, т. к. при-
менимо только к современным голо- и покрыто-
семенным, ископаемые же (Pteridospermae), от-
носимые к голосеменным, цветка не имели. 

СЕМЁНОВ, город, районный центр в Горь-
ковской области, ж . -д . станция, в 70 км 
к С.-В. от Горького; 12 тыс. жит. (1939). В С. 
и его районе (изобилующем лесом) развиты 
доревообрабатывающие промыслы (производ-
ство игрушек, ложок, посуды, мебели и худо-
жественная раскраска их). В С. имеются так-
жэ лесопильный и металлообрабатывающий за-
воды. Открыты техникумы по обработке де-
рева, педагогич. училище, кустарная профтех-
нич. школа, кино, Дом культуры. В районе раз-
виты льноводство, молочное хозяйство, лес-
ные промыслы. 

СЕМЁНОВ, Николай Николаевич (р. 1896), 
действительный член Академии наук СССР, 



745 СЕМЁНОВ—СЕМЁНОВ ТЯИ-ШАНСКИЙ 746 

выдающийся сов. физик и химик. Лауреат 
Сталинской премии первой степени. Обра-
зование получил в Петербургском ун-те (окон-
чил физико-математич. факультет). В 1918— 
1920—ассистент Томского ун-та, в 1920—24— 
старший физик и пом. директора Физико-тех-
нич. ин-та в Ленинграде. В 1924—31—зав. ' 
сектором Ленинградской физико-технич. лабо-
ратории В С Н Х , с 1931—директор Ин-та хи-
мич. физики. С именем С. тесно связано раз-
витие одного из важных направлений современ-
ной химич. кинетики—теории цепных реакций, 
в особенности теории разветвляющихся цепой. 
В 1928 С. дал количественную формулировку 
теории теплового взрыва. Работами С. и его 
учеников были.широко исследованы явления 
воспламенения газовых смесей. Для объясне-
ния этих явлений С. была создана теория цеп-
ного самовоспламенения. Эти идеи С. приме-
нял также к изучению распространения холод-
ных пламён. В последние годы (с 1931) С. и 
руководимый им Ин-т химич. физики рабо-
тают над приложением химич. кинетики к 
технич. вопросам. Основной труд С.—книга 
«Цепные реакции»—издан на русском и англ . 
я зыках . За научные работы «Теория цепных 
реакций» (опубликована в 1936), «Тепловая 
теория горения и взрывов» (опубликована в 
1940) С. в 1941 получил Сталинскую премию 
первой стопени. 

СЕМЁНОВ, Сергей Александрович (1893— 
1943), сов. писатель, сын рабочего-металлиста. 
Участвовал в гражданской войне. Печатался 
с 1922. Произведения С. по преимуществу 
посвящены жизни рабочих и интеллигенции, 
вышедшей из рабочей среды. Роман С. «Голод» 
(1922) написан в форме дневника дочери рабо-
чего; действие происходит в 1919 в Петрогра-
де. В повести «Копейки» С. описал жизнь 
и быт квалифицированного русского рабочего 
конца 19 в. В наиболее известном романе С. 
«Наталья Тарпова» (1927) изображена жизнь 
заводского партийного коллектива. В центре 
романа поставлены социально-этические про-
блемы, к-рые, однако, решаются автором упро 
щенно и по существу неправильно. В 1935 С. 
написал пьесу «Не сдадимся» о героической 
челюскинской эпопее. За участие в экспеди-
ции на ледоколе «Челюскин» (в 1934) С. на-
граждён орденом «Красная звезда». 

СЕМЁНОВ, Федор Алексеевич (1794—1860), 
русский астроном-самоучка. Родился в семье 
мелкого торговца. Без всякой посторонней 
помощи С. ознакомился с высшей математикой 
и астрономией. Его особенно увлекали астро-
«омич. наблюдения, а из теоретич. вопросов— 
возможность продвычисления солнечных и лун-
ных затмений. К концу своей жизни С. опуб-
ликовал оригинальный способ предвычисле-
ния затмений и составил канон затмений на 
пориод с 1840 по 2000. 

СЕМЁНОВ ТЯН-ШАНСНИЙ, 1) П ё т р П е т -
р о в и ч (1827—1914), один из крупнейших рус-
ских географов, путешественник, статистик, 
ботаник, геолог, энтомолог. Вице-председатель 
Русского географич. общества, президент Рус-
ского энтомологич. общества, почётный член 
Академии наук и Академии художеств, об-
щественный и гос. деятель. В молодости был 
участником кружка Петрашевского, впослед-
ствии принимал участие в редакционной ко-
миссии по крестьянской реформе 1861. Состоял 
членом 73 научных и общественных учрежде-
ний русских и иностранных. Занимался так-

же историей живописи. По выражению Кро-
поткина, С. Т.-Ш.—«отец современной гео-
графии и статистики в России». Родился в с. 
Урусове б. Рязанской губ. Происходя из воен-
ной дворянской семьи, С. Т. -Ш. получил срод-
нее образование в школе гвардейских подпра-
порщиков, но, интересуясь естествознанием 
и географией, он в 1845 поступил вольнослу-
шателем на естествен-
ный факультет Петер- —«fc^S^ 
бургского ун-та, к-рый 
и окончил в 1848. В 
1851 С. Т. -Ш. был 
удостоен учёной сте-
пени магистра бота-
ники за диссертацию 
«Придонская флора». 
В 1849 С. Т. -Ш. был 
избран членом Русско-
го географич. об-ва, и 
с это го времени его ра-
бота неразрывно свя-
зывается с деятельно-
стью этого учрежде-
ния, где он последо-
вательно состоял библиотекарем, секретарём, 
помощником председателя и председателем 
Отдела физич. географии, а с 1873 до дня 
смерти—вице-председателем и фактич. руково 
дителем общества. При его непосредственном 
участии снаряжались и получали поддержку 
все без исключения крупные путешественники, 
исследовавшие Россию и сопредельные азиат-
ские страны. В 1836—87 С. Т . -Ш. сам пред-
принял путешествие на Алтай и в Среднюю 
Азию, причём первый из европейцев проник 
с научными целями на оз . Иссык-куль и в 
ТИнь-шанскую горную страну, за что впослед-
ствии (в 1906) и получил право именоваться 
С. Т. -Ш. Во время экспедиции им были соб-
раны обш рные ботанич., геологич. и отчасти 
зоологич. коллекции и установлено отсутствие 
действующих вулканов в Тянь-шане, вопреки 
предположению Гумбольдта. Второе путешест-
вие в Среднюю Азию было совершено в 1888. 
В 1863 С. Т . -Ш. открыл и описал вместе с 
проф. Меллером в Центр. России переходный 
между девонской и каменноугольной системами 
мЛлевко-мураевнинский ярус. С 1863 С. Т.-HI. 
был руководителем гос. статистики, причём 
одновременно до 1885 выпускал в свет 5-том-
ный «Географическо-статистический словарь 
Российской империи» (Т. I—V, СПБ, 1863—85). 
В эти годы С. Т. -Ш. в качестве делегата 
России принимал участие в географич. ста-
тистич. международных конгрессах и органи-
зовал в 1870 единственный Всероссийский ста-
тистич. съезд, положивший начало земской ста-
тистике. В 1895—97 он руководил в качестве 
председателя Статистич. совета 1-й всеобщей 
переписью населения России. В 1880 С. Т . -Ш. 
редактировал обширное популярное много-
томное издание «Живописная Россия. . .»(т . I — 
X I I , СПБ, 1881—1901), в к-ром многое напи-
сано им самим; в 1895 написал трехтомную 
«Историю полувековой деятельности имп. Рус-
ского географического общества 1845—1895» 
(ч. 1—3, СП Б, 1896), а с 1898 по 1914, вместе 
с акад. В. И. Ламанским, руководил много-
томным изданием: «Россия. Полное географи-
ческое описание нашего отечества» (т. I — X I X , 
СПБ, 1899—1914). Всего С. Т. -Ш. было напи-
сано св. 90 трудов, ряд статей и очерков по 
разным вопросам географии, ботаники, reo-
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логии и статистики, обширные дополнения к 
переводу труда Риттера «Землеведение Азии», 
а такжо «Этюды по истории нидерландской 
живописи» и мемуары, к-рые он писал в пос-
ледние годы жизни, частично изданные после 
его смерти. Статистическими трудами С. Т.-III. 
пользовался В. И. Ленин для своих работ. 
С. Т . -Ш. собрана богатая коллекция картин 
голландской живописи, достигшая к концу 
его жизни 700 картин, З'/г тыс. гравюр и 
нескольких тысяч фотографий. Всё это пере-
дано им Эрмитажу в 1910. Вместе с сыном. 
Андреем Петровичем, С. Т . -Ш. собрал одну 
из самых больших в мире энтомологических 
коллекций. 

Лит.: ПОтр Петрович Семенов Тян-Шанский, его 
жизнь и деятельность. СО. статей по поводу столетия со 
дня его рождения, под редакцией А. А. Достоевского, 
л . . 1У28. в. СвмёновТяи-Шаискии. 

2) А н д р е й П е т р о в и ч (1866—1941), 
сын предыдущего, известный биогеограф, зоо-
лог и энтомолог. С 1890—учёный хранитель 
Виологич. музея Академии наук, в 1895— 
старший зоолог музея. В 1897 по политич. мо-
тивам вышел в отставку. С. Т. -Ш. принимал 
живейшее участие в деятельности русского 
энтомология, об-ва. При Русском географич. 
об-ве он создал особую Биогеографич. комис-
сию. После Великой Октябрьской социали-
стич. революции С. Т . -Ш. снова возвратился 
в Академию наук . Он пожертвовал Зоологич. 
ин-ту и музею ряд коллекций, содержавших до 
800.000 насекомых. С. Т . -Ш. описал до 1.000 
новых видов и подвидов насекомых, 133 новых 
рода и 18 категорий высшего порядка (триб, 
подсемейств). Из общих научных работ С. 
Т . -Ш. наибольшее значение имеют: «Таксоно-
мические границы вида и его подразделений» 
(1910) и «Пределы и зоогеографические под-
разделения Палеарктической области» (1936). 
Эти работы могут быть названы классиче-
скими. С. Огнёв. 

3) В е н и а м и н П е т р о в и ч (1870— 
1942), сын и ученик Петра Петровича С. T.-III., 
доктор географич. наук, статистик, музеевед. 
Образование получил в Петербургском ун^ге. 
В 1893 был оставлен при ун^ге для подготовки 
к профессорскому званию. Участвовал в гео-
логич. съёмке Салаирского кряяса, произвёл 
геологич. исследования в нынешних Рязан-
ской и Чкаловской обл. и Казахстане (гдо 
открыл акчагыльские пласты). В 1895—97 ра-
ботал по 1-й всеобщей переписи населения и 
позже был членом Статистич. совета; в 190G—18 
был помощником председателя Отдела физич. 
географии в Русском географич. об-ве, а в 
1913—почётным вице-президентом Междуна-
родного географич. конгресса в Риме. Был 
основателем Центрального географич. музея в 
Ленинграде. В 1919—37 был профессором Гоо-
графич. ин-та и Ленинградского гос. ун-та; 
читал курсы сравнительного страноведения, 
теории и практики районирования и методо-
логии географич. описаний; в 1918—32—предсе-
датель отделения статистики Гос. географи-
ческого об-ва. В 1921 участвовал в Олонецкой 
экспедиции Гидрологич. института, в 1926—в 
подготовке 2-й всеобщей переписи населения. 
В 1935 был членом редколлегии атласа Ленин-
градской обл. и Карельской АССР, а в по-
следнее время состоял членом редакционного 
совета Большого советского атласа мира. 
Имел свыше 200 научных работ. 

Гл. р а б о т ы С. Т . -Ш.: Город и деревня в Евро-
пейской России, СПБ, 1910 (Записки ими. Рус. геогра-

фич. об-ва. Отд. статистики, т. X, вып. 2); Торговля 
и промышленность Европейской России по районам,вып. 
1—12, СПБ, 1900—1 1; Типы местностей Европейской 
России и Кавказа , П. , 1915 (Записки ИРГО по общ. 
географии, т. LI); Район и страна. M.—JI., 1928; Дави-
мстрическая карта Европейской России (карта распре -
деления плотности населения). Под ред. В. II. Семенова 
Тян-Шп некого, П.. (923—20. 

СЕМЁНОВА, Екатерина Семёновна (1786— 
1849), выдающаяся русская трагическая акт-
риса; дочь крепостной крестьянки. Драма-
тическим искусством занималась под руко-
водством И. А. Дмитревского, пользовалась 
такжо советами и указаниями Шаховского. 
Плавилыцикова и впо-
следствии Гнедича. До-
бютировала в 1803, ещё 
будучи ученицей теа-
тральной школы, в ро-
ли Нанины («Панина» 
Вольтера). В 1805 бы-
ла принята на петер-
бургскую император-
скую сцену, где и п о -
служила с короткими 
перерывами до 1826. По-
кинув театр, вышла за-
муж за кн. И. А. Гага-
рина и появлялась па 
сцене до 1847 лишь в 
редких любительских спектаклях. Основные 
роли С.: Фодра («Федра» Расина), Ксения 
(«Дмитрий Донской» Озерова), Моина («Фин-
гал» Озерова), Сумбока («Сумбека» Глинки), 
Аменаида («Танкред» Вольтера), Гермиона 
(«Андромаха» Расина), Меропа («Meропа»Воль-
тера), Офелия («Гамлет» Шекспира). 

С.—крупнейшая представительница класси-
ческой школы сценич. игры. В истории теат-
ра ей следует отвести место, равное занимае-
мому прославленными трагическими артист-
ками Клерон, Дюмениль, Жорж, Рашель. 
Величественная внешность, контральтовый 
тембр голоса, пластический жост—всё это спо-
собствовало сценическим успехам С. По свиде-
тельствам современников можно судить, что 
в её игре совмещались достоинства двух ос-
новных направлений классической актерской 
игры 18 в.: школы «рассудка» и школы «пере-
живания». С. дала унаследованной от актёр-
ских традиций 18 в. системе классич. игры 
новое содержание, наполнив её живой эмоцио-
нальностью, реализмом переживания. Внеш-
ние и внутренние актёрские данные С. влекли* 
её к героической патетике, хотя в созданной ею 
галлерее сценич. образов видное место зани-
мали и образы лирико-трагического плана. 
Пушкин считал С. единственной в своём роде 
актрисой. Он называл её «великолепной Семё-
новой» и оставил блестящую характеристику 
С. в незаконченной статье «Мои замечания о 
русском театре» (1819), к-рая была подарена 
им в рукописи знаменитой артистке. О. Кип-
ренский и К. Брюллов написали два прекрас-
ных портрета великой актрисы. 

СЕМЁНОВА, Марина Тимофеевна (р. 1908), 
известная советская балерина, заслуженная 
артистка РСФСР. Лауреат Сталинской премии. 
Семёнова родилась в Петербурге, в 1918 по-
ступила в Петроградское театральное училище, 
которое блестяще окончила в 1925. В том же 
году была принята в Ленинградский театр 
оперы и балета в качество солистки балета. 
С 1930 работает в Большом театре СССР в 
Москве. За это время С. провела ряд гастролей 
но СССР, в 1935—36 с большим успехом высту-
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пала в Париже. Характерные черты танца С.— 
огромная зкизнорадостность, эмоциональная 
насыщенность, музыкальность, ясность хорео-
графического рисунка, безукоризненная тех-
ника. Основные партии С. (Одетта-Одиллия 
в «Лободином озере», Аврора в «Спящей кра-
савице» Чайковского, Раймонда, Эсморальда 
в одноимённых балетах Глазунова и Пуни, 
Диана Мирель в балете «Пламя Парижа» 
Асафьева и др.)—образы, исполненные высо-
кого лиризма и драматичности. С. награждена 
орденом Трудового Красного знамени. 

СЕМЕНОВОДСТВО,отрасль растениеводства по 
производству (размножению) сортовых семян 
с . -х . растений. Задача С.—сохранение сорто-
вой чистоты посевного материала , замена бес-
породных семян сортовыми (высококачествен-
ными). Сортовые семена обеспечииают значи-
тельное повышение урожайности с.-х. к у л ь -
тур, высокое качество продукции и успешное 
возделывание с . -х . растений в новых районах . 
Развитие С. в дарвинистском понимании свя-
зано с изучением законов развития растений, 
овладением принципами дарвинистского отбора 
и умением управлять природой организма в 
целях изменения последнего в нужную д л я 
человека сторону. С. тесно связано с селек-
цией, сортоиспытанием, сортосменой, апроба-
цией и др. 

В царской России С. было развито слабо. 
Научно-исследовательские и опытные учре-
ждения и отдельные исследователи (Шатилов, 
Хлудов и др.) выводили селекционные сорта, 
к-рые, однако, размножались бессистемно, к а к 
и завозившиеся тогда отдельными помещиками 
иностранные сорта. Плана размножения, а 
такясе районирования сортов не было. Хо-
зяйственные посевы производились рядовыми 
семенами, и замена последних сортовыми в 
порядке государственного мероприятия от-
сутствовала. Только с победой Октябрьской 
революции началось развитие семеноводства. 
B. И. Лениным 13/VI 1921 был подписан дек-
рет, в к-ром у к а з а н ы пути развитии С., по-
лоншвшие начало организации селекционных 
и опытных станций и практическому внедре-
нию сортовых семян в крестьянские хозяй-
ства, совхозы и колхозы. Молодой советской 
селекцией создан ряд выдающихся сортов, 
например, озимая пшеница «украинка» (Миро-
новская селекционно-опытная станция УССР), 
к - р а я по мукомольно-хлебопекарным качествам 
не имеет конкурентов на мировом рынке; 
озимая пшеница' «лютесценс» и «1060/10» (Са-
ратовская селекционная станция), являющиеся 
наиболее зимостойкими сортами в мире, и др. 

В СССР первой организованной системой С. 
были семеноводческие хозяйства «Госсемкуль-
туры», и н а р я д у с ними развивалась семено-
водческая кооперация, в которую входили 
и колхозы. Эта система осуществляла роль 
хозяйств 2-й репродукции и дала возмож-
ность создать государственный фонд сортовых 
семян. В 1924 была создана государственная 
сеть сортоиспытания, к - р а я положила начало 
районированию сортов. Согласно постанов-
лению Ц К К ВКП(б) и H 1С Р К И от 2 / V I I I 
1931, производством элиты и первой репро-
дукции занимаются селекционные станции, 
вторую репродукцию размножают совхозы, 
а третью репродукцию—колхозы, и тем самым 
было положено начало сортосмены (см.) . В 
СССР к концу первой сталинской пятилетки 
C. достигло такого уровня, что отпала необхо-

димость в импорте семян. В этот период основ-
ными недостатками С. я в л я л и с ь : отсутствие 
тоории С., отрыв биологической науки о f 
насущных задач С. и т . д . , в результате чего С. 
в течение ряда лет было одним из отсталых 
участков сел. х-ва СССР. На X V I I Съезде 
ВКП(б) т . Сталин в своём докладе у к а з а л на 
необходимость улучшения семенного дела . 
«Семенное дело по зерну и хлопку так запу-
тано, что придётся ещё долго распутывать 
его» [ С т а л и н , Отчётный доклад X V I I Съезду 
ВКП(б) . . . , 1937. стр . 37]. 

В соответствии с постановлением СН К СССР 
от 29/VI 1937 «О мерах по улучшению семян 
зерновых культур» были организованы: 63 
селекционные станции, 1.055 государственных 
сортоиспытательных участков, 1.602 семеновод-
ческих х-ва из числа лучших совхозов и кол-
хозов с площадью в 678 тыс. га, семенные 
участки в совхозах и колхозах с площадью в 
13 млн. га. В 1938 совхозы и колхозы посеяли 
сортовыми семенами 68 млн. га или 6 7 ^ ко 
всей площади зерновых культур , в т . ч . : 
озимых посевов 71,9% и я р о в ы х 64,1%. 
Внутри сортов наилучшими д о л ж н ы считать 
семена с наиболее высокоурожайных участ-
ков. Т а к у ю перспективу неоднократно вы-
двигал акад . Т . Д . Лысенко. См. Селекция, 
Семенной фонд, Посевной материал. 

Лит.: Х а е в М. К . , Ч и ж о в С. Т. , С у к о р-
и с в а К . Д . , З а о с т р о в с и а п E . Н. , Овоще-
водство. М., 1942, стр. 207—247; Л ы с е н к о Т . Д . , 
акад., Ближайшие задачи советской сельскохозяйствен-
ной науки, М., 1943; е г о ж е . Больше заготовить дли 
посадки верхушек клубней продовольственного карто-
феля, иад. 1IK3 СССР, м . , 1942. и . Шумилин. 

СЕМЕОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, г р у п -
па простых и сложных по конструкции и про-
изводственным процессам зерно- и семеочи-
стительных с.-х. машин подвижного и стацио-
нарного типов, ручного и механич. действия. 
К С. у . относятся: веялка-сортировка Кг 5-А 
с элеватором, триеры (ржано-пшеничный и 
льняной) , льноочиститель J4j 5, клевероеор-
тировка , зерноочистительные машины ВИМ-2. 
сов. монитор, магнитная семеочистительная 
машина и др. В вост. районах СССР для очист-
ки зерна и с н и ж е н и я влажности применяются 
зернопульты (ремённые и пневматические). В 
Хомутовском семсовхозе Орловской обл. ра-
ботает зерноочистительная фабрика , в к -рой 
последовательно по процессам очистки зерна 
расположены мощные зерно- и семеочиститель-
ные агрегаты. К С. у . могут быть отнесены 
также и с.-х. машины по борьбе с болезнями 
с.-х. растений, производящие сухое и влажное 
протравливание семян. Всо машины произво-
дятся советской пром-стью. Очистка зерна на 
одной или последовательно на нескольких 
зерно- и семеочистительных машинах, а т а к ж е 
протравливание семян являются одним из 
агротехнич. приёмов повышения урон«айно-
сти, борьбы с сорняками и повышения каче-
ства товарного зерна и семенной продукции. 
См. Машины для протравливания семян, Ма-
гнитные семсочистительные машины. Льняной 
триер. Очистка зерна и др . 

СЕМЕПРИЕМНИК, пузыревидный или меш-
кообразный резервуар для сохранения запаса 
семени, имеющийся в связи с половыми орга-
нами у самок многих червей, членистоногих 
и моллюсков. 

СЕМЕСТР (лат. Semest r ium—полугодие) , к а к 
термин имеет применение в высших учебных 
заведениях для обозначения половины учеб-
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ного года; первое учебное полугодие назы-
вается осенним С., второе—весенним. 

«СЕМИБОЯРЩИНА» (1610—12), время пра-
вления группы бояр (из 7 человек) в Москве 
после свержения Василия Шуйского Во время 
польско-шведской интервенции в Московское 
государство в начале 17 века группа дво-
рян, недоюльных правительством Василия 
Шуйского 17/VII 1610 свела его с престола. 
Власть перешла к Боярской думе во главе с 
князем Ф. И. Мстиславским, из состава к-рой 
выдвинулась группа из семи представителей 
княжеских и боярских фамилий—«С.». Боясь 
растущего крестьянского антифеодального дви-
жения, «С.» совершила изменнический акт— 
в августе 1610 подписала договор, по к-рому 
на московский престол возводился малолет-
ний польский королевич Владислав, а в ночь 
с 20 на 21 / IX 1610 сдала Москву польским ин-
тервентам. Этими позорными делами правление 
«С.» собственно и ограничилось, т . к . в сдан-
ной полякам Москве «С.» фактически не имела 
власти. Всеми делами заправлял польский 
воевода Гонсевский (резидент Жолкевского) 
вместе с его подручными—изменниками (боя-
рином М. Салтыковым, дьяком Грамотиным и 
купцом Андроновым). Насильническое хозяй-
ничанье польских интервентов вызывало глу-
бокое негодование русского народа. 19/111 
1611 в Москве вспыхнуло стихийное восстание 
против поляков. В это время семь подлых из-
менников-бояр рассылали грамоты с предло-
и«ением не присоединяться к формировавшимся 
народным ополчениям, а подчиняться королю 
Владиславу. Но эти изменнические грамоты не 
имели успеха. В октябре 1612 второе народное 
ополчение во главе с Мининым и Пожарским 
очистило Москву от польских интервентов. 

СЕМИБРАТНЫЕ К У Р Г А Н Ы , г р у п п а и з 7 р а с -
положенных в ряд курганов в низовьях р. Ку-
бани; раскопаны в 1875—76 В. Г. Тизенгау-
зеном недостаточно полно; принадлежат скиф-
скому населению 5—4 вв. до хр . э. В погре-
бениях воинов четырёх курганов найдены ко-
жаные панцыри, обшитые металлич. чешуй-
ками, остатки железного меча, наконечники 
копий и пр. Некоторые из погребённых имели 
одежду, украшенную золотыми бляшками; 
найдены также золотая гривна и ожерелья из 
золотых бус и пронизок. Кроме местной брон-
зовой и глиняной греч. посуды, обнаружены 
остатки деревянных или роговых ритонов, 
украшенных серебряными и золотыми обклад-
ками. Почти во всех курганах открыты за-
хоронения коней, везших колесницу, а у во-
инов, кроме того,—верховых лошадей. 

Лит.: Отчет ими. Археологической комиссии sa 1875, 
1876 гг., СПБ, 1878—79; Русские древности в памятни-
ках искусства, издаваемые И. Толстым и Н. Кондако-
вым, вып. 1—2, СПБ, 1889. 

СЕМИГРАДЬЕ, см. Трансилъвания. 
СЕМИДИНОВАЯ П Е Р Е Г Р У П П И Р О В К А , т а к а я 

перегруппировка атомов и радикалов внутри 
молекулы гидразосоединения под "Влиянием 
минеральных кислот, когда образуются бен-
зидип (см.), дифенилин, р-сомиднн и о-семидин. 
С. п. открыта русским химиком Зининым (см. 
Реакция Зинина). 

СЕМИК АРБ АЗИД, N H . - N H — С О — N H , о р -
ганическое соединение; С.—кристаллы с темп, 
плавл. 96°, растворимые в воде и спирте. С. 
обладает основными свойствами, даёт прочные 
соли с одним эквивалентом кислоты (CH5ONs-
•HCl); является обычным реактивом на кар-
бонильную группу, давая с альдегидами и 

кетонами семикарбазоны. Семикарбазид впер-
вые получен Тиле. 

СЕМИКАРБА30НЫ, см. Альдегиды, Кетоны. 
СЕМИКОЛЛОИДЫ, см. Полуколлоиды. 
СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА (1756—63), неправиль-

но называемая иногда Т р е т ь е й С и л е з-
с к о й в о й н о й , была вызвана, с одной сто-
роны, англо-франц. войной, к-рая с 1754 велась 
на море, в Сев. Америке и Индии, а с д р у г о й -
агрессивной политикой Пруссии, захватившей 
у Австрии во время войны за Австрийское 
наследство (1740—'18) Силезиюи стремившейся 
в эту войну захватить Саксонию. 

16/1 175'j между Англией, опасавшейся втор-
жения франц. войск в Ганновер, и Пруссией 
был заключён Вестминстерский договор, по 
к-рому они обязывались не допускать вступле* 
ния иностранных войск в Германию. В свою 
очередь князь Кауниц, руководивший внеш-
ней политикой Австрии, опасался дальней-
шего усиления Пруссии. Одновременно агрес-
сивная политика Фридриха II создавала угро-
зу интересам России в Прибалтике (Курлян-
дия) и Польше. 1/V 1756 Австрия и Франция 
заключили в Версале оборонительный союз, 
а 28 /XI I Елизавета Петровна подписала «акт 
0 приступлении к помянутому Версальскому 
трактату». Фридрих II летом 1756 стал уси-
ленно готовиться к нападению на Саксонию. 
28/VIII прусские войска вторглись в Саксо-
нию и после поражения саксонской армии 
при Пирне (16/Х 1756) вахватили всю Саксо-
нию. В связи с прусской агрессией Австрия и 
Россия 2 / I I 1757 заключили русско-австрий-
ский договор, по к-рому взаимно обязывали ь 
выставить против Фридриха II не менее 80 тыс. 
войск каждая (Австрия выплачивала России 
1 млн. руб. из 12 млн. гульденов ежегодной 
субсидии, получаемой от Франции). В начале 
войны в прусской армии насчитывалось не 
более 145 тыс. человек, союзники же обладали 
гораздо большими силами—в России числи-
лось 331.422, во Франции—211.753 и в Ав-
стрии—ок. 140 тыс. человек. Однако Фрид-
рих II имел серьёзные преимущества в боль-
ших финансовых средствах, к-рыми его снаб-
жала Англия (в особенности в первые годы 
войны), а также в значительной подвижности 
его армии, сравнительной быстроте развёр-
тывания из походных порядков в боевые (что 
было новостью при тогдашней линейной так-
тике) и значительной для того времени ско-
рости стрельбы (до 6 выстрелов в минуту). С 
другой стороны, армия Фридриха I I , будучи 
наемным войском, имела все его типичные не-
достатки: «Если бы Фридрих попытался с этим 
войском держаться наполеоновской тактики и 
если бы позволил своим наёмникам сражаться 
врассыпную, то в тот нее самый день его войско 
разбенсалосьбы на все четыре стороны» (Ф M е-
р и н г). Поэтому в армии Фридриха II был 
очень высок процент дезертиров. Не ограни-
чиваясь усиленной шпионской деятельностью 
в тылу русской армии, в её штабах, Фрид-
рих II с помощью английского посланника 
Ч . Уильямса стал организовывать заговор при 
самом дворе Елизаветы Петровны. Уильяме 
привлёк на свою сторону канцлера А. П. Бес-
тужева, к-рый склонил С. Ф. Апраксина, 
назначенного командующим русской армией 
против Пруссии, задерживать выступление 
русских войск против Фридриха II .—Боль-
шие военные действия развернулись в 1757; 
6/V 1757 Фридрих II разбил австрийцев у 
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Праги, 18/VI сам потерпел поражение под 
Колином в Богемии от фельдмаршала Дауна . 
Хвастливый прусский король совершенно не-
дооценивал русскую армию. Фельдмаршалу 
Левальду, посланному с 30-тысячной армией 
против фельдмаршала С. Ф. Апраксина, Фрид-
рих II писал: «Надеюсь, что мы вскоре отде-
лаемся (от русских.— Ред.), и дешёвой ценой; 
это жалкие войска». Произошло совершенно 
обратное. 30 /VII I на берегах р. Прегель вой-
ска Левальда потерпели н;естокое поражение : 
пруссаки потеряли убитыми 2.337 человек и 
29 орудий. Но изменническая стратегия С. Ф. 
Апраксина свела на-нет значение этой победы: 
Апраксин отступил из Вост. Пруссии вопреки 
прямым приказам из Петербурга. В том же 
году Фридрих II нанёс сильное поражение 
5 /XI 1757 при Росбахе французам и 5 / X I I 
при Лейтоне (см.) у Бреславля—австрийцам. 
Ничем не мотивированное отступление Ап-
раксина вызвало привлечение его к суду, 
что привело к разгрому заговора Уильямса. 
Русские в январе 1758 заняли Кёнигсберг, 
летом же этого года, когда Фридрих II во-
зобновил наступление на австрийцев, рус-
ская армия двинулась к Одеру. 25 /VII I 1758 
произошло сражение при Цорндорфе, к-рое 
большинство нем. историков пытается изобра-
зить как «блестящую победу» Фридриха II 
над русской армией. На самом же деле при 
Цорндорфе, несмотря на яростные атаки прус-
ской пехоты и хвалёной кавалерии Зейдлица, 
русская пехота сумела отразить все атаки, и 
когда намеренно самоустранившийся от ру-
ководства сражением ген. Фермор стал от-
ступать, ни один прусский полк не осмелился 
проследовать отступавшие в полном порядке 
русские войска. В 1759, летом, русская армия 
под начальством нового главнокомандующего 
И. С. Салтыкова заняла Франкфурт-на-Одере 
и соединилась с корпусом австр. генерала Лау-
дона. Около Пальцига 23/VII 1759 Салтыков 
разбил армию прусского генерала Веделя, 
12/VIII того же года произошло историческое 
сраясение при Кунеродорфе (см.) у Одера близ 
Франкфурта. Пруссаки были разбиты на-
голову: потеряли убитыми 7.627 чел., плен-
ными—4.542, дезертирами—2.055, энамён—28 
и пушек—172; русские потеряли убитыми все-
го 2.614 человек. Случайно вырвавшись из 
кольца окрунивших его казаков, «непобе-
димый» прусский король был близок к само-
убийству. Ф. Меринг даёт очень высокую оцен-
ку военным успехам рус. армии, к-рая в С. в. 
«привела прусское государство на край гибели». 

1700 год ознаменовался новыми успехами 
русских войск. Корпус гон. 3 . Г. Чернышёва 
9/Х 1760 занял Берлин. С Берлина была 
получена контрибуция в размере 1.500.000 та-
леров, были конфискованы казённые деньги 
и всё военное имущество. Русские пробыли 
в Берлине 3 дня; своим смелым налётом на 
прусскую столицу они вынудили Фридриха II 
поспешить ей на помощь. 16/XII 1761 талант-
ливый молодой русский полководец ген. 
Г1. А. Румянцев (см.) взял крепость Кольберг, 
во время осады к-рого отличился гениальный 
русский полководец А. В. Суворов (см.); он с 
небольшим отрядом сумел разбить пруссаков, 
пытавшихся итти на выручку Кольоерга. В 
результате побед русских войск Пруссия сто-
яла на краю гибели. К этому же времени Ан-
глия сломила мощь французов на море, в Аме-
рике, в Индии. Война могла бы закончиться 
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полным разгромом Пруссии Фридриха I I , если 
бы вступивший на российский престол 
Пётр I I I но отказался от войны против Прус-
сии. Пруссофильски настроенный Петр II F 
заключил не только мир, но и союз с Пруссией 
(5/V 1762). Тем не менее историч. значение уча-
стия России в С. в . было огромно: рус. солда-
ты, несмотря на изменническую тактику части 
генералитета и общее плохое руководство, 
одерживали одну победу задругой над армией, 
считавшейся лучшей в Зап. Европе. Эти победы 
рус. солдат помешали Пруссии захватить Че-
хию и сильно задерисали территориальный рост 
прусского полицейского гос-ва. Выход России 
из войны ускорил заключение мира. Англича-
нам удалось завладеть Канадой и почти со-
вершенно вытеснить французов из Индостана. 

В. И. Ленин, анализируя характер С. в . г 
говорит, что Англия и Франция воевали из-за 
колоний. Окончательные мирные трактаты 
были подписаны: между Англией и Францией 
10/11 1763 (Парижский мир), между Австрией 
и Пруссией 15/II 1763 (Губертсбургский мир). 
Англия закрепила все свои колониальные вла-
дения, превратившись в огромную колониаль-
ную дерисаву; Франция же лишилась Канады, 
Луизианы (кроме г. Новый Орлеан), части 
Антильских о-вов; в Африке из территории 
Сенегала sa ней остался небольшой остров, а 
из всех колоний в Индостане она сохранила 
лишь 5 городов (Пондишери и др.) ; Силезия 
осталась за Пруссией. Г . Новицкий. 

Лит.: М а р к с К . , Хронологические выписки, 
«Большевик», М., 1936, M 24, сто. 51—07; Архив 
Маркса и Энгельса, под ред. М. Б . Митина ,т . V I I , М. , 
1940; M а р к о К . и Э н г е л ь с Ф . , Немецкая идео-
логия , Соч., т . I V , IM.J, 1938; Э н г е л ь с Ф . , Внеш-
няя политика русского царизма, в кн. : Маркс К . и 
Энгельс Ф . , Соч., т . X V I , ч. 2, [M.J, 1930; е г о н е е , 
Избранные военные проивведепия в двух томах, т. I . 
Военгиз, М., 1941; Л е н и н В. И . , Соч., 3 изд . , 
т. XIX («О брошюре Юииуса»); К капитуляции Берлина 
9 OKT. Ol. CT.i 1760 года, «Исторический журнал», [М.] , 
1 941, Ml 7—8, стр. 120—122; К о р о б к о в Н. , Армии 
и стратегия эпохи Семилетней войны, «Военно-историчс-
ский журнал», М., 1940, M 4; е г о ж е , Пальциг и 
Кунерсдорф (1759 г .1 ,там же, М., 1940, M 1, с т р . 7 5 — 
96; е г о ж е , О причинах длительности Семилетне!» 
войны, «Исторический журнал» , М., 1942, № 12; 
е г о ж е . Сражение при Гросс-Егерсдорфе в 1757 г . , 
«Военно-исторический журнал», М., 1939, № 2, стр. 
80—102; М и н а е в В. , Разведка в Семилетнюю войну, 
11756—1763 г . | , там ж е , М., 1941, № 1 , с т р . 94—104; 
А р х е н г о л ь ц И. В. , История Семилетней войны в 
Германии, с 1750 по 1763 г . , М., 1841; Б а й о в А. К . , 
Очерк военного искусства и состояния русской армии 
при ближайших преемниках Истра Великого. История 
русской армии и флота, иод ред. А. С. Гришинского, 
В. П . Никольского и Н . Л . Кладо , изд. «Образова-
ние», С П Б , 1 909, т. I I , вып. 2; Б е р е з н я к о в Н . , 
Борьба России с Фридрихом I I , «Записки Ленинград-
ского университета», Л . , 1939. Ml 36 (Серия ист. наук, 
вып. 3); Б и л ь б а с о в П. А. , Семилетняя война по 
русским источникам. Исторические монографии, т. V, 
С Н Б , 1901 (Изложение истории войны и обзор осиои-
ных русских работ оСемилетней войне); Д е л ь б р ю к Г., 
История военного искусства в рамках политической 
истории, т . IV , М., 1938; 3 . С., Состояние военного 
искусства в России и Западной Европе в период Семи-
летней войны, «Военный сборник». СПБ, 1865, Х , № .',; 
К л а у з е в и ц К. , О войне, пер. с нем., т. I — I I , 
М., 1937; К л ю ч е в с к и й В. О. , Курс русской 
истории, т. IV, М. , 1937; К о р о б к о в I I . , Семилет-
н я я война (Действия России в 1750—1762 гг.), М., 
1940; Краткий очерк военной истории нашей Родины. 
Л . , 1 940 (Гос. Эрмитаж, Центр, воен.-морск. музей ; 
Л е б е д е в И. , Семилетняя война, в кн. : Артилле-
ристы, Сборник статей и рассказов, сост. Е. А. Болтин 
и др., М., 1939, стр. 35—47; Л е е р Г., Обзор войн 
России от Петра Великого до наших дней. т . IV, кн. 2, 
СПБ, 1898; М а с л о в с к и й Д . Ф., Исчисление при-
чиненного неприятелю урона во время предприятия 
русских войск на Берлин, «Русский архив», СПБ, 1889. 
кн. 2, выя. 6; е г о ж е , Строевая и полевая 
служба русских войск времен имп. Петра Великого и 
имп. Елизаветы, М., 1883; е г о ж е , Русская армия 
в Семилетнюю войну, вып. 1—3, М., 1886—1891; 
М е р и н г Ф. , История Германии с конца средних 
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еенов, М., 1923; е г о т е , Очерки по истории войн 
« военного искусства, 4 изд., М., 1940; О с и п о в К . , 
Суворов, М., 1 942; П е к а р с к и й П. , Поход рус-
ских в Пруссию под начальством Апраксина, «Воен-
ный сборник», СПБ, 1858, т. I I I ; Разгром русскими 
войсками Пруссии, 1756—1762 гг . , Документы, М., 
1943; Р а з и н Е . , История военного искусства с 
древнейших времен до первой империалистической 
войны, 1914—1918 гг.. ч. 2, М., 1940; Русско-австрий-
ский союз 1759 г . . Документы, собранные ген. шт. 
полк. Д . Ф. Масловским, «Чтения в имп. обществе 
истории и древностей Российских при Московском уни-
верситете», М., 1887, кн. 1; С о л о в ь е в С. М., Исто-
рия России с древнейших времен, т. X X I — X X I V , 
С П Б , 1891; Ф и 0 и X Д . , Семилетняя война (1756— 
1763.*, М., 1940; Ф и р с о в Н . , Условия, при кото-
рых началась Семилетняя война, M., 191В; С о r b e 11. 
England In the seven years war, v . I — I I , L. , 1908; 
Die Krlrge Friedrichs des Grossen, hrsg. vom 
Grossen Generalstabe. Abteilung fü r Kricgigeschlchte, 
Пег Siebenjährige Krieg. 12 Bde. В. , 1890—1913; 
M e r l n g F . , Die Lesslng-Legende, Stut tgar t , 1893; 
Il a m Ii a u d. Russes et Prussiens, Guerre de Sept ans, 
P . , 1895; R a n k e L., Der Ursprung des SlrbcnJ&hrigcn 
Krieges, Lpz. , 1871; S c h a e f e r A., Geschichte dis 
Siebenjährigen Krieges. B(1 I — I I , В., 1 867—1874; 
W a d d i n g t o n R. , La guerre (le Sept Ans, Histoire 
diplomatique et mili taire, 5 v is , P., 1900—1914. 

СЕМИЛУКИ, рабочий лосёнок, p. п. в сев,-
зап.части Воронежской обл. , близ одноименной 
ж. -д . станции, в 15 км к 3 . от Воронежа; при-
стань на правом борегу Дона; 7,3 тыс. жит. 
(1938). За годы Советской власти в С. были по-
строены заводы огнеупорных изделий, кирпич-
ный и овощесушильный, Проведены водо-
провод и электрическое освещение. 

СЕМИЛУНСКИЙ ГОРИЗОНТ ( е л о й), отложе-
ния верхнего девона центральной области СССР 
в бассейне р. Дона, обнаруженные впервые у 
рабочего посёлка Семилуки Воронежской обл. 
Представлены эти слои голубоватыми извест-
ковистыми глинами с прослоями плитчатых 
мергелей, глинистых известняков и, у рабо-
чего посёлка Семилуки, мелкозернистых кон-
гломератов. Здесь встречаются Spirifor d is jun-
c tus Sow (руководящая форма), Atrypa aspora, 
S t rophalos ia productoides Murch и др. 

СЕМИЛЬОН ( с о т е р н ) , сорт винограда. 
Гроздь довольно крупная , плотная, кониче-
ской формы. Ягода круглая , средней вели-
чины, бледнозелёная. Урожайность средняя. 
Страдает от зимних и весенних заморозков. 
Идёт на приготовление вина и безалкоголь-
ных напитков. В СССР возделывается в Азово-
Черноморьи. 

СЕМИНАРИЙ, или с е м и н а р , форма систе-
матических учебно-теоретических занятий в 
высшей школе, с помощью к-рых, в дополне-
ние к лекциям, небольшая группа студентов 
под руководством преподавателя (профессора, 
доцента) детально изучает тот или другой раз-
дел определённой научной дисциплины, вхо-
дящей в состав учебного плана. Помогая сту-
денту углублённо овладеть материалом учеб-
ного курса, С. содействует вместе с тем разви-
тию у студентов навыков самостоятельной 
работы, ознакомлению с методами работы по 
первоисточникам и выявлению индивидуаль-
ности. Занятия в С. проводятся при непре-
менной активной работе кал с дого участника 
В советских высших учебных заведениях С. 
получил большое применение. 

СЕМИНАРИЯ, см. Педагогическое образова-
ние, Педагогическое училище. Учительская се-
минария. 

СЕМИНОЛЫ («ушедшие» или«отделившиеся»), 
одно из племён группы северо-американских 
индейцев—мускогов (см.), переселившееся во 
Флориду и смешавшееся здесь с бежавшими 
сюда из США неграмп-рабами. В начале 19 в. 
С. были вовлечены в войну менеду владевшими 

Флоридой испанцами и США; после уступки 
США Флориды С, подпали под жесточайший 
колониальный гнёт, в результате чего подняли 
в 1835 героич. восстание, усмирение к-рого 
продолжалось ок. 8 лет и окончилось истре-
блением значительной части С. и переселе-
нием остальных на территорию штата Оклахо-
ма. Численность С.—ок. 3 тыс. человек. 

Лит.: M а с С a u 1 e у C l a y , The Seminole Indians 
ol Florida, в кн.: F i f t h annual report of the Bureau of 
Ethnology, to the secretary ol the Smithsonian Institution 
1883—84, by ,1. W. Powell, Washington, 1887; S k i n -
n e r A., Notes on the Florida Seminole, «American 
Anthropologist», new series, Lancaster, l 'a, 1913. v. XV. 
[M IJ. 

СЕМИНСКИЕ БЕЛКИ, один из хробтов Алтая 
(см.). 

СЕМИОТИКА (от греч. sema, semeion—знак, 
признак), изучение и оценка симптомов болез-
ней. Данные С. складываются из признаков, 
полученных при расспросе и при систематиче-
ском объективном исследовании больных: ос-
мотре, ощупывании, выстукивании и выслу-
шивании, а такясе из данных лабораторных 
анализов, рентгена, электрокардиографии и 
других вспомогательных методов исследова : 

ния. Симптомы болозни, изучаемые С., вы-
являются детально, со всеми характерными 
их особенностями, временем их появления и 
их взаимосвязью. С. имеет решающее значение 
для постановки диагноза, лечения и пред-
сказания болезни. 

СЕМИПАЛАТИНСК, город, областной центр 
в Казахской ССР, станция Туркестано-Си-
бирской ж . д. , пароходная пристань на пра-
вом берегу Иртыша. При Советской власти 
сильно выросло экономическое значение С., 
ставшего одним из крупных индустриальных 
центров Казахстана. Население увеличилось 
с 56,9 тыс. чел. в 1926 до 109,8 тыс. в 1939. 
С. является центром богатого зерново-живот-
новодческого района, представляющего со-
бой крупную сырьевую базу для развития 
разнообразных отраслей пищевой и лёгкой 
пром-сти. На этой основе возникла в С. круп-
ная мясная промышленность, шерстомойная, 
мукомольная, кожевенно-обувная и др. Раз-
виты также металлообрабатывающая пром-сть, 
деревообрабатывающая и др. 

В связи с проведением Туркестано-Сибир-
ской ж . д. (1930), начинающейся у С., город 
приобрёл и большое транспортное значение. 
С. имеет богатые • перспективы хозяйствен-
ного развития, в частности в связи с его бли-
зостью к рудному Алтаю, призванному стать 
одним из крупнейших центров цветной ме-
таллургии в СССР, и с перспективами гидро-
строительства на Иртыше. В Семипалатинске 
имеется водопровод, электрическое освещение. 
Основан в 1718. 

В С. в 1939 было 38 общеобразовательных 
школ с 20.163 учащимися. Большая часть 
учащихся (14.418) охвачена неполной сродней 
и средней школой. В профессиональных сред-
них и высших учебных заведениях С. осу-
ществляется подготовка кадров квалифици-
рованных специалистов для нунед социалистич. 
строительства не только самого города, но и 
области и даже всей Казахской ССР. Сле-
дует отметить техникумы: геолого-разпедоч-
ный, сельскохозяйственный, финансово-эко-
номический, фармацевтический, рочной, до-
рожный, акушерский; кроме того, в С. есть 
2 педагогич. училища (русское—400 и казах-
ское— 300 учащихся), школы медицинских и 
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ясельных сестёр. В С. имеются педагогиче-
ский ин-т в составе 3 факультетов и учитель-
ский ин-т. В городе—1 музей, 2 постоянных 
театра; издаются (1938) 3 газеты. 

СЕМИПАЛАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1) область 
в Казахской ССР; образована 14/Х 1939 из 
зап. части Вост . -Казахстанской и с.-в. части 

1КАЯ ОБЛАСТЬ 7 5 8 

линии Туркестано-Сибирской ж . д. рельеф 
приобретает х а р а к т е р «мелкосопочника»: мно-
гочисленные холмы, изолированные друг от 
друга , чередуются с отдельными возвышен-
ностями (Чингиз-тау , свыше 1.000 м). Эти гор-
ные поднятия представляют основной водо-
раздел бассейнов Иртыша и о з ё р Б а л х а ш и 

Алма-Атинской обл. Расположена на С. Вост. 
Казахстана . Граничит на С. с Алтайским краем 
РСФСР, на' 10.-В.—с Китаем. Территория— 
187 тыс. км'. Центр—г. Семипалатинск. 

Физико-географнч. очерк. На Ю.-В. обла-
сти от границ Китая протягивается в с . -з . 
направлении плосковершинный хребет Тар-
багатай с высотами до 2.000 л». Западнее 

Ала-куль . Н а В . области поднимается К а л б и н -
ский хребет. Н а С. лежит прииртышская р а в -
нина; на Ю,—полупустынные пространства у 
оз . А л а - к у л ь . Климат континентальный (Семи-
п а л а т и н с к — среднегодовая темп-ра +.2,8°, я н -
варя - 1 6 ° , июля +21,8°; Кокпекты—средне-
годовая темп-ра+1,5, января-19 ,2° ,июля+21 ,3° ) . 
Годовое количество осадков—от 300 .и-и на С. 

С К MII ПАЛ ЛТМНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАЗАХСКОЙ ССР 

Масштаб 
2 5 О 2 6 6 0 7 5 к м 

Г р а м и ц а г о с у д а р с т в е н н а ) « 

Гоа ницы областей Казахе VJJÂU Границы областей Казахской ССР 
© Цен1ры областей »• » 
Q .. районов Семипалатинской области 
о п р о ч и е масолеинмо п у н к т ы 

• Железные дороги Грунтовые д о р о г и 

ВДУг-Песии шщнм Солончаки 

Н А С Е Л Е Н Н Ы Е П У Н К Т Ы С Ч И С Л О М Ж И Т Е Л Е Й 

СЕМИПАЛАТИНСК свыше 100 0 0 0 
А Я Г У З от 10 ООО д о 5 0 0 0 0 

Б а л х а ш менее Ю ООО 

в Алма-Ата 
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до 150 мм на Ю. Гидрографич. сеть (особенно 
на С.) достаточно развита, но реки (исключая 
крупных рек—Иртыш, Аягуз и Урджар) харак-
теризуются непостоянством водного потока 
(Чаган, Баканас и др.). Только в верховьях они 
имеют постоянный водоток, ниже же распа-
даются на отдельные плёсы, не связанные 
менаду собой. Поверхность С. о. покрыта раз-
нотравной ковыльно-злаковой стопью; в глу-
боких горных долинах—берёзовые и осиновые 
колки; на каменистых горных участках—ко-
выльная степь. На юге—полынно-солянковая 
полупустыня. 

Экопомико-географич. очерк. Наиболее плот-
но заселена и хозяйственно освоена северная 
(прииртышская) часть области; наименее за-
селён западный пустынно-пастбищный район. 
Засоление северной части области русскими 
началось в половине 18 в . На С. резко преобла-
дает русско-украинское население, а на 
10. —казахское. 

Область представляет крупный с.-х. район 
с развитой индустрией (гл. обр. на С.). Сев. 
часть области (преимущественно правобере-
жье Иртыша)—земледельческий район с раз-
витым ншвотвоводством. В центральной части 
области преобладает пастбищное животновод-
ство. Однако роль земледелия и здесь растёт из 
года в год, .основываясь в большой мере на 
всё расширяющейся оросительной системе, 
т. к. климатич. условия неблагоприятны для 
богарного земледелия. В зап. и ю.-з. частях 
области господствует пастбищное животно-
водство. В районах правобережья Иртыша 
распахано 19,7% территории; в центральных 
и восточных р-нах распаханность резко па-
дает—до 1,7%, в западных (пустынно-паст-
бищных)—до 0 ,15%. Средняя по области рас-
паханность—1,6%. 

Посевная площадь области—313,9 тыс. га 
(1938). Зерновые культуры занимают 281,4 тыс. 
га (89,6% посевной площади), в т. ч. яровая 
пшеница—178 тыс. га (до 57%, а в нек-рых 
районах до 70%), просо—20,6 тыс. га (6,5%), 
овёс—49,4 тыс. га (до 16%). Пшеницу сеют 
повсюду, но основные её массивы, как и овса, 
находятся на С. области; овёс связан здесь с 
откормочным животноводством вокруг Семипа-
латинска. Уд. вес проса возрастает в западных 
пустынно-пастбищных районах. Единственная 
технич. культура—подсолнечник, посевы к-рого 
группируются в основных 8емледельчсских 
районах области. На С. распространены овоще-
бахчевые культуры и кормовые. 7 8 % посевной 
площади области неполивные, 22%—полив-
ные. Удельный вес поливного земледелия воз-
растает по мере движения на Ю. и В. 

Поголовье стада (1936): овец—365 т. голов, 
крупного рогатого скота—172 тыс. Овцевод-
ство распространено по всей области, но наи-
более развито в пустынно-пастбищных райо-
нах. Роль крупного рогатого скота больше 
выражена на С. и на крайнем В., в земледель-
ческих районах области. В районе Семипала-
тинска, в связи с наличием здесь крупного мя-
сокомбината, сконцентрировано ок. С Ш | -
ного стада области. В животноводческих райо-
нах развито козоводство. 

Пром-сть сосредоточена почти исключитель-
но в сев. части области, гл. обр. в Семипа-
латинске, дающем около 90% пром. продук-
ции области. Она занята преимущественно 
переработкой с.-х. продуктов. Пищевые от-
расли дают ок. */> пром. продукции области, 

л"гкая пром-сть—ок. 20%, тяжёлая—ок. 15%. 
Ведущая роль принадлежит мясокомбинату 
в Семипалатинске, являющемуся также круп-
ным центром мукомолья. На С., отчасти на В., 
много маслодельческих заводов и небольших 
мельниц. Лёгкая пром-сть представлена гл. 
обр. предприятиями по переработке продук-
тов животноводства—крупной шерстомойкой, 
кожевенным заводом, овчинно-шубным, мехо-
вым и валяльно-войлочпым производством 
в Семипалатинске. В районе Семипалатинска 
развита лесопильная и деревообрабатывающая 
пром-сть. Ремонтно механич. предприятия име 
ются, помимо Семипалатинска, во многих 
районных центрах, среди которых выделяется 
Аягуз. Вблизи Семипалатинска—кирпичные, 
известковые заводы, выделка гончарных изде-
лий. В С. о. добывается также золото. 

С севера на юг область пересекает Турке-
стано-Сиоирская ж. д. По Иртышу организо-
вано пароходство. С. о. имеет также развитую 
автодорожную сеть. Семипалатинск является 
такжо центром воздушных сообщений мест-
ного значения. Н. Яницкий. 

Народное образование. В С. о., одной из 
наиболее отсталых в культурном отношении 
областей царской России, за годы Советской 
власти осуществлено огромное культурное 
строительство: почти полностью ликвидиро-
вана неграмотность взрослого населения, введе-
но всеобщее обязательное обучение на род-
ном языке (сначала начальное, а затем и не-
полное среднее), получила широкое распро-
странение средняя школа, создана сеть мас-
совых просветительных учреждений (библи-
отек, клубов, школ взрослых), выращены кад-
ры специалистов из местного населения в сред-
них технич., с.-х. и педагогических школах. 
Школьное строительство особенно успешно раз-
вернулось за годы сталинских пятилеток. На 
15/IX 1939 в С. о. ужо насчитывалось 499 об-
щеобразовательных школ и в них 70,6 тыс. 
учащихся и 2.515 учителей; начальных школ 
было 378 с 22,6 тыс. учащихся, неполных сред-
них—81 с 24 тыс. учащихся и средних—37 с 
23,7 тыс. учащихся, из них 3 тыс. обучались в 
8—10 классах. В 1939 в С. о. выходило 14 га-
зет, из них 2 областных с разовым тиражом 
19 тыс. экз. и 12 районных с разовым тиражом 
17 тыс. экз. 

2) Одна из дореволюционных адм. единиц в 
Азиатской части России. Занимала около 
500 тыс. км*. При Советской власти нек-рое 
время существовала Семипалатинская губер-
ния. Ныне территория области составляет 
с.-в. часть Казахской ССР. 

СЕМИРАДСНИЙ, Генрих Ипполитович (1843— 
1902), русский живописец. Учился в Акаде-
мии художеств (1864—70). Наиболее яркий 
представитель позднего академизма в русской 
живописи. Писал картины на нсторико-рели-
гиозные темы («Грешница», 1873—Гос. Рус-
ский музей в Ленинграде; «Светочи христиан-
ства», 1877—там же; «Танец среди мечей», 
1899—Гос. Третьяковская галлерея в Москве, 
и мн. др.). Беря сюжеты своих картин из со-
временных ему историч. романов, С. стремился 
обновить академич. живопись, вводя в исто-
I ич. картину моменты жанра («По примеру бо-
гов» и др.), плейера и особую праздничную 
декоративную яркость красок. Его картины 
отличаются хорошим рисунком и мастерством 
сложной композиции; но подлинное понима-
ние и художественное перевоплощение обра-
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зов истории подменяются в них внешней бу-
тафорской подачей сюжета. 

СЕМИРАМИДА, легендарная ассирийская ца-
рица. По утверждению греч. историков, она 
царствовала после смерти своего мужа Нина. 
Ей приписывается завоевание Египта и Эфио-
пии, неудачный поход в Индию, сооружение 
знаменитых «висячих садов» в Вавилоне и т. д . 
Из ассирийских летописей мы узнаём, что одна 
из цариц Ассирии действительно носила имя 
Шамурамат (переделанное греками в С.). 
Она была женой Шамшиадада IV (825—812 до 
хр . э.) и матерью Ададнирари IV (812—783 
до хр . э.) и оказывала влияние на государствен-
ные дела, но походов в Афрцку и Индию ни-
когда не совершала. 

СЕМИРЕЧЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, одна из доре-
волюционных административных единиц в 
Азиатской части России. Занимала около 
400 тыс. к .ч \ Ныно входит частично в состав 
Казахской ССР (ю.-в. часть), частично в со-
став Киргизской ССР. 

СЕМИРЕЧЬЕ, физико-географическая область 
в Казахской ССР, между озером Балхаш и 
хребтами Сев. Тянь шаня, иначе Джеты-су (см ) 

СЕМИТОЛОГИЯ, или с е м и т с к а я ф и -
л о л о г и я , совокупность научных дисцип-
лин, изучающих языки и литературу с в и т -
ских народов. См. Семитские языки. 

СЕМИТСКИЕ ЯЗЫКИ, система близких между 
собой языков, некоторые из к-рых известны 
с самой глубокой древности (письменные па-
мятники вавилонского языка восходят к 4-му 
тысячелетию до хр. э.). С. я . разделяются на 
3 группы: а) в о с т о ч н у ю , к к-рой отно-
сится вавилонско-ассирийский язык (см.), ныно 
уже мёртвый, б) з а п а д н у ю , к к-рой отно-
сятся языки: древне-еврейский язык, финикий-
ский язык (см.), настолько близкий к преды-
дущему, что их часто объединяют под общим 
названием еврейско-финикийского, язык Кар-
фагена и его колоний, который представляет 
собой диалект финикийского, арамейский язык 
(см.), на нок-рых диалектах к-рого была до-
вольно развитая письменность, сирийский язык 
(см.), представляющий собой, собственно го-
воря, арамейский диалект г. Эдессы, развив-
шийся, начиная со 2 в. хр. э., в письменный 
язык сирийцев-христиан с богатой литерату-
рой, и, наконец, недавно открытый на клино-
писных табличках в Рас-Шамра (Сев. Сирия) 
угаритский язык—всё это языки мёртвые; из 
живых современных языков сюда относятся 
ново-сирийские диалекты, в частности язык 
айсоров, на котором имеется письменность; 
в) ю ж н у ю , к к-рой относятся языки: южно-
аравийский (мёртвый), арабский язык (см.)— 
наиболее распространённый из современных С. 
я . , языки мехри, хакили и сокотри—на юж-
ной оконечности Аравийского п-ова и на о-ве 
Сокотре—и языки абиссинской подгруппы: геез 
(см.), или эфиопский, амхара, тигре, тигриня 
и харари.—С. я . характеризуются весьма раз-
витой флективностью. Морфологическим путём 
в них выражаются не только такие грамматич. 
категории, как глагольное время, лицо, число, 
наклонения, но и отношенио действия к объек-
ту и субъекту, взаимоотношения субъектов 
мзжду собой, пассивность и т . д. Так, напр. , 
арабское слово tasabaqü означает «они оба 
старались обогнать друг друга», i s tasürf ihu— 
«они спрашивали у него совета». Для синта-
ксиса С. я . характерно весьма слабо развитое 
подчинение предложений. 
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Морфологической особенностью С. я . я в -
ляется то,что корни слов чётко выделяются как 
бы в виде скелета, состоящего из одних со-
гласных звуков, причём количество этих со-
гласных звуков в подавляющем большинстве 
корней равно трём, лишь незначительное ко-
личество корней состоит из двух, четырёх или 
пяти согласных; словообразорание и словоиз-
менение достигается путём суффиксов, пре-
фиксов и внутренней флексии, т . е. в резуль-
тате изменения состава и порядка гласных вну-
три слова; гласные звуки вместе с аффиксами 
образуют, т . о . , как бы трафареты для групп 
слов различных категорий. Морфологически 
оформленных глагольных времён в С. я . толь-
ко два (кроме вавилонско-ассирийского языка , 
где их имеется три), причём эти формы скорее 
обозначают отношение к окончонности или нео-
конченное™ действия, чем временные отноше-
ния в собственном смысле; эти последние обо-
значаются гл. обр. синтаксически или с помо-
щью вспомогательных глаголов; в глаголе, 
наряду со спряжением простой основы, имеется 
и ряд спряжений расширенных основ, т. н. 
глагольных «пород», служащих для выражения 
интенсивности действия, переходности его, 
взаимности, возвратности, каузатнвности и др. ; 
количество «пород» достигает 13 (в арабском 
яз . ) . Склонение имён слабо развито; лишь 
в классическом арабском и в древнейших тек-
стах вавилонского я з . имеются три падожа, 
в остальных я з ы к а х шденшые формы встре-
чаются лишь в виде пережитков. В области фо-
нетики С. я . следует отметить гортанные и 
заднеязычные звуки и специфические TJ.K наз. 
эмфатические звуки; в современных С. я . 
Абиссинии этим последни м соответствуют смы-
чно-гортанные (эйективные) звуки. 

С. я . довольно близки к хамитским языкам 
(см.), и поэтому обе эти системы языков объ-
единяются в одну—семитско-хамитскую. Н. Я . 
Марр доказал также глубокие черты сходства 
С. я . с грузинским и, следовательно, с яфети-
ческими языками.—С. я . в разные историч. 
периоды играли большую культурную роль 
(см. статьи об отдельных языках) . В настоящее 
время С. я . распространены на огромном про-
странстве от Гибралтара до западных райо-
нов Ирана и от Абиссинии до границ Турции 
в виде арабских диалектов и языков Абис-
синии. 

Л и т . : М а р р Н. Я. , Предварительное сообще-
ние о родстие грузинского языка с семитическими, » его 
нн.: Избранные работы, т. I , Л . , [19331; R e n a n Е . , 
Histoire générale et système comparé des langues sémit i -
ques, 4 éd.. P. , 1863; N ö l d e k e T h . , Die semit i -
schen Sprachen, 2 Aufl . . Lpz., 1899; W r i g h t W., 
Lectures on the comparat ive grammar of the Semitic lan-
guages, Cambridge, 1890; Z i m m e r n II-, Vergleichende 
Grammat ik der semitischen Sprachen. Elemente der Laut-
und Formenlehre, В., 1898; B r o c k e l m a n n C., 
Grundrlss der vergleichenden Grammat ik der semitischen 
Sprachen, 2 Bünde, Berlin, 1907—13; е г о ж е , 
Kurzgefasste vergleichende Grammat ik der semitischen 
Sprachen. Elemente der Laut- und Formenlehre, Berlin, 
<90*- Б. Гранде. 

СЕМИТЫ, группа народов, древних (вымер-
ших) и современных, стоявших и стоящих на 
различных ступенях развития, не обладаю-
щих ни особым антропологическим, ни этни-
ческим единством и объединяемых под данным 
условным наименованием (от имени С и м -
одного из сыновей Ноя библейской легенды и 
на основании библейской родословной наро-
дов), предложенным немецким учёным И. Г. 
Эйхгорном з 1780, по признаку лишь лннг-
вистич. общности (см. Семитские языки). 
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Древнив С. создали высокую культуру на 
севере Месопотамии (Сеннаар) ещ'> в 4-м ты-
сячелетии до хр. э., когда здесь возникло госу-
дарство Аккада. После распадения аккад-
ской монархии Саргона (ок. 2000 до хр. э.) 
из семитских городов Южной Месопотамии 
возвышается Вавилон. Впоследствии Вавилон-
ское государство переживает упадок, и вы-
двигается семитская Ассирия. Семиты Вавило-
нии и Ассирии обладали высокой и самосто-
ятельной культурой, хотя и находились нек-рое 
время под влиянием культуры шумеров. К 
числу угасших культур семитского Востока 
относится также культура финикийцев. По-
следние положили начало оживлённой тор-
говле в бассейне Средиземного моря, развили 
до небывалых -пределов мореплавание, на 
севере дойдя до Британии, а на юге обогнув 
Африку. Они упростили знаки египетской 
скорописи, введя фонетич. (звуковое) письмо, 
послужившее источником греческого, латин-
ского и всех европейских алфавитов. Арамеи 
составляли в древности основную массу на-
селения Сирии и частично распространились 
по Месопотамии. С 8 в . до хр. э. арамейский 
язык считался официальным, наряду с господ-
ствующим ассирийским. После распростра-
нения христианства арамеи-христиане стали 
называться, в отличив от других, сирийцами. 
В паст, время потомками их являются айсоры. 

Из семитских народов, сохранивших свою 
этническую самостоятельность до наших дней, 
наиболее крупными являются евреи и арабы. 
Евреи обитают незначительными по числен-
ности группами в Азии и Африке, основная же 
масса их живёт в Европе и Америке. Вслед-
ствие историч. причин испанские и португаль-
ские евреи (т. н. сефардим) вынуждены были 
в 15 —16 вв расселиться по Голландии, Англии, 
Турции и Африке, остальные евреи (извест-
ные под именем ашкеназим) составили основ-
ную массу евр. населения в немецких и сла-
вянских странах, а такжо в Венгрии и Румы-
нии. Эти вост.-европ евреи составляли до вто-
рой мировой войны почти 8/10 всего евр. народа. 
Арабы нсивут на Аравийском п-ове, в Сирии, 
Палестине, Месопотамии и Сев. Африке. Они 
распадаются на многочисленные крупные и мел-
кие племена. По роду занятий арабы делятся 
на кочевых (бедуины) и оседлых (феллахи). 

СЕМИЦИКЛИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ, связь между дву-
мя атомами в молекуле, из к-рых один вхо-
дит в состав цикла или кольца, а другой— 
в состав боковой цепи атомов. Обычно назва-
ние С. с. применяется к двойной связи. При-
меры соединений, содержащих семициклич. 
двойную связь: 

СН, —CIIj4 ,/СН» СН» —СН—С —(СИ»)» 
С И , - С П | / 0 = С ч С И 3 J (ill, 

димстил-фул ьиен C H f _ ^ _ 

намфен 

С EM HAH (Semnan), гл. гор. одноимённого 
шехрестана (губернии) в Сев. Ираме. Шоссей-
ная дорога, годная для автодвшкения, соеди-
няет Сомнан с Тегераном и Мешхздом. 20— 
25 тыс. жит. Центр хлопководческого района 
с хлопкоочистительными з-дами и ткацко-пря-
дильной ф-кой (4.500 веротён). Б л и з С. добы-
ча нефти, месторождения медной и железной 
руды, селитры, золота и серебра. Вывоз хлоп-
ка, шерсти, табака, кожсырья. Торговля гл. 
обр. с СССР. 
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СЕМН0ПИТЕКИ, или собственно т о н к о -
т е л ы, Semnopithecus, или Pithecus, род 
низших узконосых обезьян из подсем. тонко-
тслых обезьян (см.). Длина тола ок. 50 см, 
хвоста—ок. 75 см. С. характеризуются сла-
бым развитием наружного носа, больших паль-
цев и седалищных мозолей, сильным разви-
тием гортанного мешка, длинной, мягкой, 
глянцевитой шерстью, длинными, жёсткими 
волосами в составе бровей, округлым черепом. 
Есть много видов С., одни—с хохлом на голо-
ве, другие—без него. К последним относится 
самый известный из С.—хульман (см.). Живут 
С. крупными стадами в лесах Тибета, Индии, 
Малайского архцполага. 

СЕМПЕР, Иоганес (р. 1892), эстонский поэт, 
романист, переводчик, литературовед. Магистр 
филологич. наук. Жил и учился в Петербурге, 
Львове, в Германии, в Париже. С1930 до 1940— 
редактор основного эстонского литературного 
журнала «Лооминг» («Творчество»). Литератур-
ную деятельность С. начал в группе «Ноор 
Ээсти» («Молодая Эстония»). С. — автор сбор-
ников стихов: «Следы на песке», «Пьерро , 
«Пять чувств» и др., сборников новелл, рома-
нов «Ревность» и «Камень на камень». В пос-
леднем С. изображает ишзнь эстонской интел-
лигенции, подвергает критике нарождавший-
ся в Эстонии в конце 20-х гг. фашизм. С. — вы-
дающийся мастер литературного стиля. С. опу-
бликовал ряд литературоведческих трудов: 
«Пути нашей литературы»,«Французский дух >, 
«Анализ мотивов народной поэзии в „Калеви-
поэге"», книги путевых очерков—«Вдоль и по-
перёк по Европе», «Под Южный Крест», пере-
водил Золя, Гюго, Верхарна и др. 

После установления в Эстонии Советской 
власти в 1940 С. становится председателем Ко-
митета по делам искусств Эстонской ССР. В 
дни Великой Отечественной войны С. руково-
дит работой эстонских художников, музыкан-
тов и актёров, объединённых в эстонские го-
сударственные художественные ансамбли, ве-
дущие активную работу в воинских частях, 
госпиталях, на предприятиях и т. д. Стихи и 
повести С. проникнуты ненавистью к немецким 
захватчикам. Многие из них переведены на 
рус. язык. 11а эстонском языке опубликован 
сборник стихов «Но могу молчать». 

СЕМПЕРВИВУМ, растение из сом. толстян-
ковых. См. Молодило. 

СЕМЬДЕСЯТ ТОЛКОВНИКОВ, т а к н а з в а н ы 
в иудейской литературе 1 в . до хр. э. 72 пере-
водчика, к-рые якобы при Птолемее II Фила-
дельфе (285—247 до хр. э.), по приглашению 
Деметрия Фалерского, заведывавшего Алек-
сандрийской библиотекой (см.), прибыли из 
Палестины в Александрию и поревели еврей-
скую Библию на греческий язык. Этот рассказ 
искажает факты, т. к. Деметрий организо-
вывал Александрийскую библиотеку при Пто-
лемее I, а не при Птолемее II, который, 
наоборот, отставил его от должности заведую-
щего уже существовавшей библиотеки. В 
современной науке термин «семьдесят» (LXX) 
присвоен условно александрийскому греч. пе-
реводу еврейской Библии, сделанному около 
середины 2 в. до хр. э. и являющемуся очень 
важным подспорьем для критического иссле-
дования её. Перевод L X X заключает в себе 
У произведений, отсутствующих в еврейской 
Библии, а остальные произведения даны в 
более древней и лучшей редакции, сравни-
тельно с традиционным еврейским текстом, 
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окончательно редактированным не ранее 6 в. 
хр. э. 

СЕМЬЯ, историческая форма связи между 
ближайшими родственниками по материнской 
и отцовской линии. Б у р ж у а з н а я наука под С. 
обычно разумеет только т . н. индивидуальную 
или малую С., т . е. соединение родителей и де-
тей, и в качество продукта расширения малой 
С.—т. и. большую патриархальную С., или 
домовую общину (см.). С марксистской точки 
зрения С. должна рассматриваться в её исто-
рич. развитии и превращении, в смене её форм 
на всём протяжении истории человеческого 
общества. «Семья,—писали Маркс и Энгельс 
в «Немецкой идеологии», — . . .должна . . . рас-
сматриваться и изучаться согласно существую-
щим эмпирическим данным, а не согласно „по-
нятию семьи"» ( М а р к с в Э н г е л ь с , Соч., 
т . IV, стр. 19). В действительности, возникая 
и развиваясь в периоде первобытно-общинного 
строя, С. проходит уже в этом периоде, на 
основе развития производительных сил и в тес-
ной связи с развитием брака, основные 
;|тапы своей истории, причём лишь в распаде 
первобытнообщинного с т р ш семьи приобре-
тает характер узкого хозяйственного коллек-
тива и становится обособленной общественной 
ячейкой. 

С. в норпобытпо-общинном строе. Развитие 
С. в первобытно-общинном строе прошло сле-
дующие этапы. Вслед за начальным состоя-
нием ничем не ограниченных отношений полов, 
или промискуитетом (см.), возникла ещё т . н. 
кровнородственная семья (см.). Под этим тер-
мином, предложенным Л. Г. Морганом (см.), 
надо разуметь не какую-либо обособленную 
общественную ячейку, а лишь форму отно-
шений между естественными родственниками, 
выражающуюся в первом ограничении бра-
ка—исключении из брачного общения вос-
ходящих и нисходящих поколений между 
собой- С возникновением рода (см.) и группо-
вого брака, выражавшегося в основанных на 
экзогамии взаимнобрачных связях между дву-
мя определёнными родами, впоследствии— 
между теми или- иными родами, возникает 
«групповая семья», вместе с новым ограни-
чением брака, а именно—исключением из 
взаимного брачного общения-братьев и сестёр. 
Такая С., в свою очередь, не составляла обо-
собленной общественной ячейки. Высшей фор-
мой групповой С. была пуналуа (см.). Таким 
образом, как это подчёркивал Морган, «семья 
возникла совершенно независимо от рода и 
так же независимо развивалась», причём она 
«никогда не представляла собой части рода». 

Следующей, после групповой, формой С. 
была развившаяся в период матриархата 
(см.) парная С., связанная с парным браком 
(см.). Поскольку парный брак был лишён 
хозяйственного основания, представляя собой 
временное и легко расторжимое соединение 
супругов, иногда даже не ведущее к совмест-
ному их поселению (т. н. дислокалыюе посе-
ление), то и данная форма С. но составляла об-
щественной ячейки. При таких условиях в пер-
вобытном матриархальном строе складывается 
основная хозяйственная, общественная и идео-
логич. ячейка, к-оая группируется вокруг ма-
тери. Возникает материнская, или матриар-
хальная С., состоящая из 3—4—5 поколений 
потомков одной женщины вместе с потомством 
в "их женщин данной группы, возглавляемая 
старшей женщиной. Мужья женщин этой груп-
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пы, принадлеяса в силу экзогамии и матрили-
нейного порядка родства к другому роду, в со-
став С. своих жён и детей не входят, оставаясь 
членами своих материнских С. и будучи в об-
щественном смысле чужими своим детям. Если 
в ряде случаев муж и поселяется в С. своей 
жены (т. н. матрилокальное поселение), то, 
в силу продолясающегося господства парного 
брака, такое поселение оказывается недолго-
временным и непрочным. Данная форма посе-
ления сохраняется и позже в качестве транс-
формирующегося пережитка. Составляя уни-
версально-исторический этап в развитии всея 
человеческих обществ, материнская семья со-
храняется и в современности у всех народ-
ностей, остановившихся на этапе развитого 
матриархата (напр., ирокезы, минангкабау, 
ашанти, наяры и пр.). С переходом к патриар-
хату (см.) и возникновением моногамии и мно-
гоженства (см.) С. впервые объединяет роди-
телей и детей, становясь специфической пат-
риархальной хозяйственной, общественной и 
идеологич. ячейкой. Возникновение патриар-
хальной С. совершается путём превращения 
материнской С., причём жена поселяется в С. 
своего мужа (патрилокальное поселение), а 
дети не только оказываются членами С. своего 
отца, но и именуются по отцу. Матрилинейный 
счёт происхождения и родства сменяется пат-
рилинейным. Главенство в патриархальной С. 
принадлежит мужчине, причём старшая жен-
щина руководит трудом женской части С., 
иногда пережиточно сохраняя значительное 
влияние и в общих делах. С распадом перво-
бытнообщинного и патриархально-родового 
строя содержащаяся в недрах большой С. 
индивидуальная или малая С., состоящая из 
родитзлей и их детей, постепенно дифферен-
цируется в хозяйственном и общественном 
отношении, становясь воплощением частно-
собственнического начала. Этот процесс при-
водит в конечном счёте к тому, что большая С. 
распадается на малые С. Обе эти формы пере-
ходят в классовоо общество, причём большая 
патриархально^ С. сохраняется в качестве 
весьма стойкого пережитка первобытно-об-
щинного строя, тогда как малая С. становится 
господствующей и основной ячейкой классо-
вого общества. 

Заслуга установления последовательных эта-
пов в развитии С. принадлежит Л. Г. Моргану, 
учение к-рого было принято и переработано 
Марксом и Энгельсом. В буржуазной н а у к е 
позднейшего времени делались попытки раз -
работки истории С., частично близкие мар-
ксизму, наиболее значительная из них принад-
лежит русскому учёному M. М. Ковалевскому. 
На различных ступенях исторического про-
цесса последовательная смена форм С. проис-
ходит в зависимости от развития производи-
тельных сил и изменений характера произ-
водственных отношений. В С. осуществляется 
впервые разделенно труда, в ней зарождается 
и развивается собственность в её первичных 
формах. С.,—по определению Маркса,—«содер-
жит в м и н и а т ю р е все противоположно-
сти, которые позднее широко развиваются в 
обществе и в его государстве» (см. М а р к с 
и Э н г е л ь с , Сочинения, том X V I , ч. 1, 
стр. 41). М. Косвен. 

С. в рабовладельческом обществе. В древ-
нейших рабовладельческих обществах Перед-
ней Азии, Месопотамии, Египта, Индии, Ки-
тая господствующей формой была С. патри-
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•архальная, к-рая по мере развития рабо-
владения начинает уступать место моногам-
ной С. Наряду с т е м , в нек-рых странах, в осо-

бенности в Египте, сохранялись стойкие пере-
житки матриархата. В Древней Греции моно-
гамия становится господствующей формой С. 
только в героический и классический период. 
Наиболее законченным её типом является С. 
Древнего Рима. В этих рабовладельческих об-
ществах женщина являлась уже бесправным 
•существом, над к-рым тяготеет гнёт муя«а и 
рабовладельца. Государство и религия уза-
конили и освятили порабощённое положение 
женщины.—В Греции героической и класси-
ческой эпохи (за исключением Спарты) пове-
дение женщины является подконтрольным не 
только мужу, но и государству. Женщине 
затрудняется и постепенно возбраняется уча-
стие в общественной жизни. В правовом отно-
шении женщина Афин была весьма ограни-
чена: она находилась на положении юриди-
чески неправоспособной и подчинённой опеке 
•отца, мужа, старшего сына, наконец, самого 
государства. В Спарте, наряду с моногамией, 
сохранялись пережитки архаических форм 
•брака и элементы личной и имущественной 
независимости женщин. Жена управляла до-
машним хозяйством, наблюдала за работой 
рабынь; воспитание детей было делом об-
щественным. Замужняя женщина могла при-
сутствовать на гимнастических состязаниях 
мужчин, ходить одна без провожатых. 

У древних римлян моногамная С. развилась 
также из патриархальной. Римская С., farai-
l i a , обозначала совокупность лиц, составляю-
щих чью-либо собственность, независимо от 
того, были ли этой собственностью военно-
пленные, рабы или собственные дети. Глава С. 
(pater famil ias) был в Риме владельцем всего 
семейного имущества и неограниченным Вла-
стелином лиц, входивших в состав патриар-
хальной С.,—жены, детей, внуков и рабов. 
Власть отца над детьми была безграничной, 
«плоть до права лишения жизни, продажи в 
рабство, заключения и расторжения браков. 
Рабовладельческое государство стремится рань-
ше всего обеспечить за С. функции сохране-
ния богатств, накопленных главой С., и их 
•передачи наследникам. Вот почему это госу-
дарство не считает брак, лишённый потомства, 
подлинным.—Положение женщины в Риме 
также было порабощённым, но формы этого 
порабощения были здесь в сравнении с Гре-
цией смягчены. Римская матрона пользовалась 
заметным влиянием на общественную и госу-
дарственную жизнь . Ограниченная правовая 
свобода, к-рой пользовалась римская матрона, 
однако, постепенно суживается. В патрициан-
ской С. женщина мало-по-малу превращается 
в первую рабыню и детопроизводитольницу, 
подчинённую неограниченной власти мужа. 
В плебейской С. женщина сохраняла большую 
долю свободы. В рабовладельческом государ-
стве существовал ряд законов о внебрачных 
или «незаконнорождённых» детях. В этих зако-
нах нашли своё выражение интересы рабовла-
дельцев, охраняющих свою частную собствен-
ность, права на неё только «законных» на-
следников. В Греции «незаконнорождёнными» 
•считались также дети, родившиеся от родите-
лей не-эллинов; они были лишены всяких прав 
и продавались в рабство. С развитием завое-
вательной политики греков и римлян и с цен-
трализацией государственной власти наблю-
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дается тенденция к ограничению отеческой 
власти.Разложение римской правящей верхуш-
ки имело своим следствием и распад се-
мейных устоев. Рабовладельческое государ-
ство безрезультатно пыталось и{естокими реп-
рессиями сдержать распад патриархальной С. 
«Новая моногамия, развившаяся на разва-
линах римского мира после смешения народов, 
облекла власть мужа в более мягкие формы и 
дала женщинам, по крайней мере с внешней 
стороны, более почётное и свободное положе-
ние, какого никогда не знала классическая 
древность» ( Э н г е л ь с , Происхоясдение 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. 51). 

С. в фоодадьпом общество. При феодаль-
ном строе С. нулена феодалу как основная хо-
зяйственная база для его военной деятельно-
сти, для отправления административных функ-
ций, а также для установления отношений с вы-
шестоящим феодалом. Вот почему заключение 
брака меяеду феодалами представляет собой 
сделку, совершаемую по принципу экономиче-
ской целесообразности. Феодальное государ-
ство было крайне заинтересовано в том, чтобы 
по возможности закрепить С., сделать её осно-
вы незыблемыми. С. была таким же объектом 
власти феодала, как и подчинённый ему вас-
салитет. Государство преследовало следующие 
цели: 1) сделать С. наиболее продуктивной 
хозяйственной ячейкой и 2) укреплением С. 
способствовать росту народонаселения. В ви-
ду этого феодальное государство вступает на 
путь провозглашения нерасторжимой моно-
гамии единственно законной брачной формой. 
Католическая церковь всячоскн помогала го-
сударству превратить С. в организацию пора-
бощения человеческой личности. Всё жо фео-
дальная С. не была так замкнута, как в ан-
тичном мире. Особенно тяжёлым было при 
феодализме положение крестьянской С. Фео-
дал распоряжался заключением браков между 
своими крепостными. В ряде стран феодал-
помещик пользовался правом первой ночи. 

На Востоке происходит тот нее процесс, .с 
той только особенностью, что патриархальная 
С. удеря{ивается значительно дольше, а поло-
ясение женщины остаётся бесправным—внеш-
ним выражением чего является затворниче-
ство (ичкари и пр.), обычай закрывать лицо 
и кутать фигуру в широком одеянии, чтобы 
скрыть очертания тела. С. горожанина—куп-
ца и ремесленника—была обычно многодет-
ной. В купеческих семьях глава С. обладал 
большой властью, но положение женщины 
было иным, чем в С. феодалов, т. к . я{ёны куп-
цов ведали большим хозяйством, а в случаях 
длительного отсутствия мужа руководили и 
торговыми делами. В С. ремесленников жёны 
пользовались большой свободой, взрослые 
дочери посещали танцовальные вечеринки и 
открыто встречались с мужской молодежью. 
Брак по любви в С. ремесленников был час-
тым явлением. Когда под влияниом конкурен-
ции капиталистич. мануфактуры цеховое ре-
месло приходит в упадок, С. ремесленников 
начинает разлагаться. 

Семья n капиталистическом общество. Воз-
никновение капиталистического строя видоиз-
меняет прежние семейные отношения и преоб-
разует С. Это преобразование является ре-
зультатом того, что крупная промышленность, 
разрушившая экономический базис старой 

t 
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С. и семейного труда, соответствовавшего 
этому базису, создала предпрсылки изменения 
и старых семейных "отношений. На полоясенио 
С. и характер семейных отношений в капита-
листическом обществе решающее влияние ока-
зывает вовлечение женского труда в сферу 
капиталистического производства и появле-
ние значительных кадров женщин, источником 
существования которых является самостоя-
тельный труд по найму, веб более расширяю-
щееся участие в капиталистическом произ-
водстве, наряду с самим рабочим, такжо и чле-
нов его семьи без различия пола и возраста, 
часто встречающееся среди состоятельных сло-
ев превращение брака в разновидность эко-
номической сДелки. 

Женский труд ведёт к созданию новых се-
мейно-брачных отношений; производственная 
самодеятельность, делая женщину экономи-
чески самостоятельной, даёт ой возможность 
принимать участие в общественно-политиче-
ской жизни. С другой стороны, профессиональ-
ная деятельность женщины водёт, в условиях 
капиталистического общества к уменьшению 
численности С. : многосемейность часто ставит 
женщину перод необходимостью оставить про-
фессию и целиком отдаться С., что для широ-
кого круга трудящихся женщин при капи-
тализме недоступно. Вообще для беднойших 
слоёв населения С. становится далеко но все-
гда доступной формой брачных отношений, 
поскольку создание С., пропитаний и вос-
питание детей возможны лишь при наличии 
у С. определённого материального базиса, 
к-рый часто отсутствует. 

Капиталистическое государство официаль-
но признаёт и охраняет как единственно до-
пускаемую форму семойно-брачных отношений 
моногамную С. Моногамия унаследована ка-
питализмом от предыдущей общественно-эко-
номической формации и ещё более им укреп-
лена в интересах концентрации собственности. 
Законодательство многих капиталистических 
государств устанавливает запрещение разво-
да, в других он допускается, но обставляется 
весьма сложными формальностями. 

Фашизм фактически разрушает С. и подвер-
гает её унизительному поруганию. Согласно 
фашистской «идеологии», женщине отводится в 
обществе лишь подчинённое значение, она обя-
зана довольствоваться ролью рабыни мужчины 
и служить целям «размножения и сохранения 
вида и расы». Герм, фашистское законодатель-
ство провозгласило смотанные браки арий-
цев и "не арийцев тягчайшим, лсестоко караемым 
преступлением. Погоня за сохранением мнимой 
«расовой чистоты» и стремление увеличить бу-
дущие запасы «пушечного мяса» для захватни-
ческих войн породили среди фашистов новые 
дикие, изуверские «тоории» и проекты, нанося-
щие решительный удар по основам С. Фашизм 
стромится подменить С. «организованным чо-
ловеководством», брак должен быть заменён 
системой разведения породистых арийцев с 
принудительным применением к людям зоо-
технических правил, с организацией «брач-
ных» пунктов, отбором производителей среди 
гитлеровских молодчиков. Моногамия провоз-
глашается извращением, ведущим к «порче ра-
сы», пропагандируется введение многожен-
ства, внебрачного сожительства и пр. анало-
гичные «методы» усиления ронсдаемости.— 
Система ввё проникающего сыска и провока-
ции, созданная фашизмом в целях укрепле-

Б. с. э . т. L. 
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ния своего господства, охватила, наряду со 
всеми сторонами жизни фашистского госу-
дарства, такнео и С., разлагая её изнутри; 
вмосто общности интересов членов С. она со-
здаёт отношения вражды, взаимного подозре-
ния и недоверия не только между мужем и 
женой, но и между родителями и детьми. 

Война, необходимость мобилизовать для оё 
ведения всо силы населения и в то же время 
задача пополнения людских резервов, исто-
щаемых войной, до конца обнажили гнусный 
цинизм фашистского отношения к женщине 
и С. обусловили полный развал последней 
в фашистском государстве. Фашизм погнал 
«женщину на военные предприятия, превра-
тив её в объект наиболее тяжёлой и беспо-
щадной эксплоатации. Огромные, невосполни-
мые потори в людях, понесённые фашистской 
Германией в её войне против Советского Союза, 
с ещё большей остротой поставили перед 
фашистской верхушкой проблему «пушочного 
мяса». В поисках разнообразных мер по уве-
личению рождаемости в условиях войны фа-
шизм не останавливается перед окончатель-
ным развалом С. В официальных выступлени-
я х фашистских главарей, в бесчисленных 
статьях фашистской пропаганды брак и 
сомья отметаются, как препятствие на пути к 
широкому выполнению немецкими девушка-
ми их «воинского долга»—стать матерями бу-
дущих гитлеровских солдат. Безмерно унизив 
и опозорив женщину, фашизм в то же время 
разлагает С. и ведёт её к окончательному 
распаду. 

Семья n социалистическом обществе. Раз -
витие семьи высшего типа стало возмож-
ным в СССР в условиях социализма, уни-
чтожившего всо виды эксплоатации, угнетения, 
неравноправия и осуществившего, в частности, 
правовое и фактическое равенство мужчины 
и женщины. Советская С.—высший тип моно-
гамной С.; она возникает как подлинно сво-
бодный союз совершенно равноправных мужа 
и жены, соединённых чувством любви, друж-
бы и уважения . Советская С., являясь ячей-
кой социалистического общества, выполняет 
важнейшую государственную задачу по вос-
питанию нового поколения сознательных бор-
цов и строителей социалистического общоства, 
горячих и стойких патриотов своей родины. 
Советское законодательство направлено на 
всоморное укрепление социалистической С. 
Уничтожая все юридические нормы, закреп-
лявшие в условиях царской России нерав-
ноправное положение жонщины, ставившие её 
в унизительную зависимость от мужа «госпо-
дина» и «владыки», советское законодатель-
ство вместо с том ставит себе задачей бороться 
с проявлениями безответственности и распу-
щенности в семейных отношениях и, в част-
ности, в ряде законодательных актов уста-
навливает конкретные формы ответственности 
родителей, пытающихся отказаться от заботы 
о детях, и т. д. В СССР создано новое семейное 
право (см.). Начало ому положил изданный 
31 (18) декабря 1917 декрет «О расторжении бра-
ка». Советское правительство уничтожило вся-
кое испрашивание разрешений при заключе-
нии брака, предоставило женщине ряд гаран-
тий её правового и фактического равнопра-
вия с мужчиной. «От неравенства я«енщины 
с мужчиной по закону,—писал в марте 1921 
В. И. Ленин,—у нас, в Советской России, не 
осталось и следа» ( Л е н и н, Соч., т . X X V I , 
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стр. 193). Последующее законодательство, на-
правленное на укрепление советской семьи, 
нашло отражение в специальных кодексах 
законов о браке, семье и опеке, изданных 
в каждой союзной республике, и в таких об-
щесоюзных законах, как закон от 27/VI 1936 
и Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 8/VII 1944 «Об увеличении государственной 
помощи беременным женщинам, многодетным 
и одиноким матерям, усилении охраны мате-
ринства и детства, об установлении почётного 
звания „Мать-героиня" и учреяадонии ордена 
„Материнская слава" и медали „Медаль мате-
ринства"». Широкая сеть яслей и детских са-
дов, общественных столовых, созданная в СССР, 
содействуя освобоясдонию советской женщины 
от тягот домашнего хозяйства, является ваяс-
нойшим условном, обеспечивающим фактиче-
ское равноправие женщины. 

Советская власть осуществила ряд меро-
приятий, направленных на ликвидацию куль-
турной отсталости женского населения стра-
ны, доставшейся СССР в наследство от бур-
жуазно-помещичьего режима. Женский труд 
внедрён в СССР во всо области социалистич. 
строительства и ещё в условиях мирного вре-
мени успешно завоёвывал профессии самой 
высокой квалификации. В период Великой 
Отечественной войны этот процесс внедрения 
женского труда во все отрасли народного хо-
зяйства протекал ещё более интенсивно. Со-
ветская женщина овладела всеми т . н. мужски-
ми профессиями высокой квалификации. В 
частности, женщины сталевары, яселезнодо-
рожные машинисты выдвинулись в первые ря-
ды стахановцев-производственников. Женская 
трудовая интеллигенция из года в год растёт 
количественно и качественно. На базе мощного 
внедрения женского труда в социалистич. 
производство в условиях гигантского роста 
культурного уровня женщины возрастает ис-
ключительными темпами и её общоственно-
политич. активность. Советская женщина всё 
увереннее и активнее участвует в управле-
нии государством. Советское социалистическое 
государство создало все предпосылки, необ-
ходимые для превращения «домашней рабыни» 
в свободную и полноправную гражданку, и нет 
области труда, науки и искусства, где бы не 
проявила себя женщина. Осуществлённое в Со-
ветском Союзе и записанное в Сталинской Кон-
ституции правовое и фактическое равенство 
женщины с мужчиной обусловило переустрой-
ство С. на новых, социалистических началах. 
Возникновение в СССР нового типа социа-
листической С. не означает, однако, что совот-
сКая С. уже полностью освобождена от вред-
ных пережитков. Социалистическое государ-
ство ведёт законодательным путём решитель-
ную борьбу с поступками, дезорганизующими 
советскую С. 

Победа социализма создала все необходимые 
предпосылки для укрепления С.; социалисти-
ческое общество получило возможность окру-
жить мать и детей такими заботами, каких не 
знает ни одно государство в мире. Поэтому в 
целях охраны здоровья женщины, матери и 
детей закон 27/VT 1936 запрещает произво-
дить аборты, кроме тех случаев, когда они 
медицински необходимы.. Обязанности мате-
ри и отца в социалистическом обществе от-
ветственны и почётны. Мать и отец—первые 
воспитатели молодого поколения строителей 
нового общества. Государство всячески облег-
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чает им эту задачу. Менаду школой и С. в 
СССР установлено.тесное и постоянное сотруд-
ничество. По закону 27/VI 1936 и Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 8/VII 
1944, государство выплачивает значительные 
суммы многодетным матерям. Особонно боль-
шое 8начонно д л я укрепления советской С. 
имеет Указ от 8/VII 1944, к-рый подымает на 
невиданную высоту достоинство и славу ма-
теринства (см. подробнее в ст. Семенное пра-
во). Партия и Советское правительство все-
мерно содействуют созданию новых взаимо-
отношений внутри С. В советской семье вы-
ковываются элементы новой, социалистической 
этики. Членов С. сплачивают чувства вза-
имного уважения, глубокой дружбы, товари-
щеское сотрудничество и сознательная актив-
ная взаимопомощь. Личный интерес каждого 
члена С. тесно связан с интересами социали-
стич. общества, социалистич. родины. Соци-
алистическая С. является одним из проявле-
ний подлинного демократизма, одним из вели-
чайших завоеваний советского строя. В Совет-
ском Союзе растёт и крепнет моногамная 
социалистическая С. 

Лит.: М а р к с К . . Капитал, т. I , 8 изд., [M.1, 
1936, гл . VI I I , X I I I ; М а р к с К . и Э н г е л ь с Ф. , 
Манифест коммунистической партии, М., 1940; Э н -
г е л ь с Ф. , Происхождение семьи, частной собственно-
сти и государстпа, в кн.: М а р к с К . и Э н г с л ь с Ф-, 
Соч., т. XVI, ч. 1,[М.], 1937; е г о ж е, Анти-Дюринг, 
там же, т. XIV, M — Л . . 1931; Л е н и н В. И/, Соч., 
3 изд., т . XXVI («Международный лень работниц»); 
т. XXIV («Великий почин», «Советская власть и положе-
ние женщины»); С т а л и н И., Вопросы ленинизма, 
11 иад., М., 1941 (Отчетный доклад XVII Съезду партии. 
Речь на Первом съезде колхозников-ударников); е г о 
ж с. Речь на приеме колхоаниц-ударниц свекловичных 
нолей руководителнми партии и правительства, в кн.: 
Сборник произведений к изучению истории ВКП(б), 
т. I I I , M., 1936; В е б е л i, А., Женщина и социализм, 
пер. с нем., М., 1923; Г е д Ж . , Женщина и буржуазное 
общество, пер. Ф. Ге, Л . , 1924; Д ж и в е л е г о в А. К . , 
Возрождение, Собрание текстов итальянских, немецких, 
французских и английских писателей XIV—XVI вв., 
М.—Л., 1925; Б ю х e р I t . , Женский вопрос в средние 
вена, Харьков, 1908; К ö 1 t s с h е I t . , Prof. l)-r, Allge-
meine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters, Jena, 1924; 
R il h 1 e Otto, Pas proletarische Kind, München, 1911. 

СЕМЬЯ ЯЗЫКОВ, термин, введённый язы- • 
коведением 19 в. для обозначения совокуп-
ности языков, близких друг другу по составу 
словаря и по грамматич. строю. Таковы, 
напр. , индо-европейская, семитская, тюрк-
ская С. я . В советском языковедении термин 
«С. я.» обычно заменяется термином «система 
языков», чтобы подчеркнуть, что близость од-
них языков к другим объясняется условиями 
общественного развития, а не только общим 
происхождением этих языков от единого язы-
ка—предка. 

СЕМЯ у р а с т е н и й , опадающее с тела 
семенных растений образование, служащее 
для размножения и распространения расте-
ния, состоящее из зародыша (молодого споро-
фита), облокающей его кожуры и, у многих, из 
особых тканевых тел (эндосперма, периспер- " 
ма) с запасными питательными веществами. • ' 
С. развивается из семяпочки (макроспоран-
гия) обычно после оплодотворения. Зигота 
(оплодотворённая яйцеклетка) развивается в 
б. или м. дифференцированный зародыш; ино-
гда зародышей бывает в С. несколько (см. Поли-
эмбриония). При апогамии и апоспории за-
родыши (один—несколько) развиваются без 
оплодотворения; без оплодотворония развива-
ется в некоторых случаях в зародыш и яй-
цеклетка (см. Партеногенез).—К моменту опа-
дения плода или выпадения семени из плода 
зародыш бывает или чрезвычайно малым, ела-
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бо дифференцированным телом, состоящим из 
немногих клеток (у орхидных, заразиховых 
и др.), или же в большинстве случаев дифферен-
цирован уже на корешок, подсемядольное 
колено (гипокотиль), семядоли (см.) и почечку. 
Корешок зародыша обычно представляет не-
посредственное продолжение подсемядольного 
колена; однако у злаков первый корень (как 
и последующие) возникает эндогенно. Корешок 
направлен к пыльцевходу (микропиле). Так 
как при прорастании С. обычно первым вы-
ступает из кожуры корешок, а микропиле об-
ладает сравнительно большой проницаемостью 
для воды, то отмеченным положением корешка 
облегчается прорастание. 

Эндосперм представляет у голосеменных ве-
гетативную часть женского заростка, а у по-
крытосеменных—новообразование, возникаю-
щее в результате оплодотворения (вторым 
спермием) вторичного ядра зародышевого меш-
ка; он состоит из паренхимной ткани, обра-
зованной плотно сомкнутыми, большей частью 
тонкостенными клетками, содержащими запасы 

Рис. 1. Форма и положение зародыша п семенах: 
1—у клещевины, 2—у черного перца, 3—у шпина-
та, 4—у нунолл, 6—у мака, 6—у ныонка, 7—у 8а-
разихи, з—зародыш, а—эндосперм, п, пер— 

перисперм. 

питательных веществ (см. Белок). Перисперм— 
остатки ткани нуцеллуса (ядра семяпоч-
ки)— также хранит запасы питания. В С. 
моясет находиться и эндосперм и периспорм 
(перечные, кувшинковые и др.), только эндо-
сперм (лютиковые и др.), или только пери-
сперм (канновые и др.), или же, наконец, не 
бывает ни того, ни другого (многие бобовые и 
др.) . В последнем случае запасными вещест-
вами богаты клетки семядолей. Между эндо-
спермом и кожурой семени (у злаков) или ме-
жду зародышем и консурой (у бобовых) имеет-
ся алейроновый слой, состоящий из одного— 
нескольких слоев клеток, богатых алейроно-
выми зёрнами (белки). Форма зародыша (пря-
мой, б. или м. согнутый) и положение его 
в С. по отношению к эндосперму (и периспер-
му) весьма разнообразны и наследственно по-
стоянны у разных растений. 

Снаружи С. покрыто кожурой, развиваю-
щейся из покровов семяпочки (интегументов), 
к-рых может быть один или два. Кожура мо-
жет полностью отсутствовать (у растений с 
лишёнными интегументов сомяпочками, напр., 
у нек-рых паразитов и полупаразитов балано-
форовых, лорантовых, санталовых) или она 
состоит всего лишь из одного-двух слоёв кле-
ток с б . или м. тонкими стенками (у зарази-
ховых, орхидных, нек-рых гвоздичных, слож-
ноцветных), или же она более мощно развита, 
многослойная (у бобовых, тыквенных и мн. 
др.). Кожура обычно снабжена проводящими 

тканями в виде одного пучка из древесины 
и луба или целой сети тонких и неясных пуч-
ков. У некоторых растений кожура С. диффе-
ренцирована на наружную—Мясистую и соч-
ную—и внутреннюю—твёрдую и сухую—части 
(семена крыжовника, граната и др.) . У не-
которых кожура аналогична околоплоднику 
ореха, т . е. она толста, тверда (напр. , у мно-
гих пальм). На поверхности С. имеются следы 
его происхоясдения из семяпочки: место пыль-
цевхода (микропиле) выделяется б. ч. к а к не-
большое тёмное пятно; место прикрепления 
к семяножко заметно на С. в видо точки или 
ч ё р т о ч к и («Семен- - т -
ной рубчик»). У так 
называемых обра-
щенных и полуоб-
ращённых семяпо-
чек С. имеет т. н. 
семяшов — вырост, 
образующийся в ре-
зультате сращения 
семяножки с инте-
гументом; семен-
ной рубчик и семя-
шов лишены кути-
кулы (и пробки), 
и через них может 
всасываться вода 
при набухании и 
прорастании С.— 
П о в е р х н о с т ь С . б ы - Рис . 2. Семена с крылышком: 
вает гладкой и бле- У Zanonla macrocarpa, г— 
р т я п т в в fV б о б о в ) IV У хинного дерева, 3—семя с хо-с т и щ о и ( у о о о о в ы х , х о л к о м у строфанта, 4—семя 
у в о р о б е й н и к а ) , сет- с волосками у хлопчатника, 
чато-ямчатой (у бе-
лены, табака), шиповатой (у куколя) , бородав-
чатой (у смолёвки) и т . д. Окраска С. весьма 
разнообразна. У многих растений кожура С. 
образует особый вырост в виде одного или не-
скольких крылышек (у эремурусов, хинных 
деревьев, павловнии и др.); кожура нек-рых С. 
бывает снабжена волосками, образующими ле-
тучку (у кипрея, ваточника) или окружающими 
С. (у хлопчатника). Нередко С. имеет вырост 
(ариллус, кровелька, присемянник), разви-
вающийся б. ч. от моста прикрепления семя-
ножки и б . или м. полно охватывающий С. ко 
времени его созревания; ариллус бывает раз-
-личной формы: мясистый и ярко окрашенный 
(у тиссэ, бересклетов), тэивлекающий жи-
вотных; в виде мешочка, облекающего семя и 
поддерживающего его в воде (у кувшинки); 
в виде рассечённой на длинные, тонкие ло-
пасти чаши (мускатный орех); в виде венца 
из длинных волосков, способствующего распро-
странению семян ветром (у ив, тополей), и 
т . д . Другие выросты—ариллоиды—развива-
ются близ пыльцевхода (т. н. карункула—у 
фиалок, хохлаток, клещевины и других моло-
чайных, у истодовых), на семяшве (т. н. кри-
ста—у копытня, зимовника и др.); ариллоиды 
у многих растений содержат запасы питатель-
ных веществ, легко отделяются от семени и 
обеспечивают мирмекохорию, т . е. распростра-
нение семян при посредстве муравьев, поеда-
ющих ариллоиды. 

Размеры С. колеблются в широких преде-
лах: от мелких, как пыль, С. у орхидей (напр. , 
у Goodyera repens вес семени—0,002 мг, у Den-
drobium a t t enua tum—0,005 мг), у заразих до 
огромных С. пальм, достигающих у Lodoicea 
Seychellarum веса в 9 кг. Количество С. в од-
ном плоде варьирует от одного (злаки, сложно-

25« 
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цветные) до сотен тысяч и даже миллионов (у 
нек-рых орхидных) . Число С., приносимых 
одной особью, даже при небольшом числе их 
в плоде, бывает нередко огромно; у многих 
сорняков образуются сотни тысяч семян (у щи-
рицы—до полумиллиона , у гулявника—до 

миллиона).—Семена образуются у растений 
покрытосеменных внутри плода, у голосемен-
ных развиваются из семяпочек, сидящих на 

поверхности плодолистиков 
(спорофиллов), и плодов в точ-
ном смысло слова у голосемен-

"з ных нет. 
С. используются человеком, 

кроме посева при культуро рас-
тений, в пищу или к а к припра-
ва к пище, для получения му-
ки, масла, крахмала , крася-
щих веществ, лекарственных 
веществ и т . д . С. многих рас-

Рис.З. i семя с т е н и й и л и м у к а и з н и х , и л и , 
тисса'!^'—семя с наконец, жмых, в значитоль-
ариллусом (а) у ной мере состоящий из остат 
равеналы, з— ков С., даются в корм скоту 
дом(ал)ау'чисто- и птицам. Волоски 6 . хлоп-
тела, *—семя с ч а т н и к а и с п о л ь з у ю т с я к а к т е к -
карункулой(к) у стильное сырьё и в медицине 
клещевины.^ и (гигроскопическая в а т а ) . - В об-

щежитии н в агрономической 
литературе часто называют семенами сухие не-
вскрывающиеся односеменные плоды (у злаков, 
гречихи, конопли и др. ) и д а ж е целые соплодия 
(свёкла) или клубни (картофель), служащие по-
севным материалом. В. Раздоре кий. 

СЕМЯВХОД, термин в ботанике; то же , что 
пыльцевход в семяпочке (см.). 

СЕМЯДОЛИ (cotyledones) , с о м о н о д о л и , 
один, два или несколько первых листьев за-
родыша семенных растений, формирующихся 
ещё в семени и более или менее резко отли-
чающихся по внешнему виду, внутреннему 
строению и отчасти по функции от после-
дующих листьов; в отличие от последних С. 
возникают не на конусе нарастания побега, 
а непосредственно на недифференцированном 
ещё теле развивающегося зародыша. У одно-
дольных растений—одна С., у двудольных— 
две С.; лишь у некоторых родов и видов послед-
них имеются исключения из этого правила . Го-
лосеменные имеют от 2 до 15 С. Семядоли у 
нек-рых растений, гл. обр. у двудольных с круп-
ными семенами (напр. , у дубов, грецкого оре-
ха-—Juglans, Горохов, конских бобов и др.) , 
остаются при прорастании под землёй; такие С. 
обычно мясисты, в них находятся запасныо пи-
тательные вещества для развивающегося про-
ростка; по исчерпании этих запасов С. смор-
щиваются и отмирают. У других растений С. 
выступают при прорастании пад землёй, зе-
ленеют и несут б . или м. длительно функции 
зелёных листьев. При прорастании семян од-
нодольных влагалищная часть С. большей 
частью выступает из семени, верхушка нее её 
остаётся в течение продолжительного времени 
в семени, функционируя к а к орган всасывания 
из эндоспорма питательных веществ, передаю-
щихся проростку. С. злаков называется щит-
ком; она остаётся в семени и тоже функцио-
нирует к а к орган всасывания питательных во-
ществ из эндосперма. 

СЕМЯНКА (achaenium), односеменной не-
вскрывающийся плод растений, имеющий ко-
яшетый околоплодник (отличие от ореха) , но 
срастающийся с семенем (отличие от зер-

Рис. 1. Схематичные про-
дольные разрезы семяпо-
чек: 1—семенного папо-
ротники Lyginopteris, е— 
саговника Суоаз Rura-
phi l . Проводящие пуч-

ки—чбрные. 

новки). С. имеются у сложноцветных, ворсян-
ковых и др. Между С. и орехами имеются пе-
реходные формы. 

СЕМЯНОСЕЦ, п л а ц е н т а , место возник-
новения и прикрепления семяпочек в завязи 
пестика (см.) . 

СЕМЯПОЧКА (Ovulum), образование, из к-рого 
у высших т . н. семенных растений развива-
ется орган распространения и размножения— 
сомя. С. состоит из т . н . н у ц е л л у с а , или 
ядра С., многоклеточного образования из па-
ренхиматич. клеток, сидящего на ножке—семя-
ножке. В месте перехода сомяноиски в нуцеллус, 
на т . н . халаце, на ранней стадии развития 
возникают снаружи один или два кольцевых 
валика из клеток паренхимы, к-рые, разрас-
таясь путём вставочного (иптеркалярного) ро-
ста, обрастают нуцеллус в видо т. н. покровов 
С., или и н т е г у м е н т о в . Не смыкаясь на 
верхушко нуцеллуса, они образуют там цилин-
дрич. или воронковидный канал, т . н. м и к р о -
п и л е, или п ы л ь ц е -
в х о д ; через него содер-
жимое микроспоры, или 
пылинки, приходит в 
соприкосновение с ну-
целлусом. Внутри ну-
целлуса во всех С. раз-

. вивается т. н. зародыше-
вый мошок, в котором 
осуществляется процесс 
слияния мужской и 
нсенской половых кле-
ток (спермия и яйцо-
клетки) . После проис-
шедшего полового про-
цесса наступают изме-
нения в анатомической и морфологической 
структуре С., в результате к-рых она стано-
вится семенем. 

Древнойшим типом С., дошедшим до нас 
с верхнего девона, надо считать С. семенных 
папоротников. С. у последних занимала всегда 
в е р х у ш к у оси или её боковых разветвлений, 
нередко имевших форму кладодиев-ваий. 'С . 
семенных папоротников имоли один интегу-
мент, к-рый оставался свободным или срастал-
ся с основанием нуцеллуса; кроме того, у мно-
гих С. были одеты ещё своеобразным чашечко-' 
образным покровом, т . н. плюской (купула) , 
по внешности напоминавшей плюску вокруг 
плода лесного ореха . Характерным призна-
ком, .отличающим С. семенных папоротников 
от С. остальных семенных растений (за 
исключенном кордаитов, саговников, гинкго-
вых и беннеттитов), надо считать наличие 
в интегументе С. целой системы сосудо-волок-
нистых пучков, что наводит на мысль, не 
я в л я е т с я ли инте.гумонт С. на этой ранней 
стадии исторического развития С. реликтом 
мутовки сильно редуцированных С., окру-
ж а в ш и х центральную нередуцированную С.; 
в пользу этого говорит и отхождение сосудо-
волокнистых пучков интегумента от того ме-
ста, гдо кончается система проводящей тка-
ни, непосредственно обслуживавшей самый 
нуцоллус. В удлинённом к вершине носико ну-
целлуса у С. семенных папоротников была 
так называемая пыльцевая камера; в ней най-
дены были образования, напоминающие мик-
роспоры, что делает вполне вероятным пред-
положение об оплодотворении при помощи под-
вижных сперматозоидов. В описанных.до сих 
пор С. семенных папоротников, кроме зароды-
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шевого мешка и в одном случае 2 архегониев, 
ничего не удалось обнаружить.—Ближайши-
ми по типу С. надо считать С. кордаитовых, у 
к-рых'последние сидят поодиночке в пазухах 
женских веточек, причём нуцеллус, повиди-
мому, был свободен до основания и окружён 
двойным интегументом. Сосудистая система 
С. у кордаитов состояла из пучка, к-рый входил 
в халацу и образовывал две системы ответвле-
ний: одну—мутовку во внешний интегумент и 
другую—в периферические участки нуцеллуса. 
На верхушке нуцеллуса находилась обширная 
пыльцевая камера,—С. гинкговых и саговников 
характеризуется одним толстым интегументом, 
сросшимся от основания с нуцеллусом. В на-
чале своего развития интогумент является 
однородным, но вскоре в нём дифференцируют-
ся три слоя. В наружном и внутреннем мя-
систых слоях проходят сосудистые пучки. 
Подобное строение допускает толкование, что 
интегумент С. саговников и гинкговых полу-
чился в результате срастания плюскооб раз-
ного покрова С. семенных папоротников с ин-
тегументом и представляет образование по-
степенно упрощающегося строения, что ска-
зывается в С. гинкговых. 

История развития зародышевого мешка С. у 
саговников и гинкговых обнаруживает все 
черты, характеризующие развитие макроспо-
ры у разноспоровых папоротникообразных: 
1) образование из материнской клетки, поело 
редукционного деления ядра , тетрады и раз-
витие только одной из клеток тетрады в заро-
дышевый мешок; 2) образование вокруг за-
родышевого мешка специальной оболочки, 
гомологичной оболочке макроспоры; 3) раз-
витие в дальнейшем из клетки зародышевого 

мешка многоклеточной ткани, 
образующей два или больше 
архегониев. Всё это приводит 
в конце-концов к выводу, что: 
1) зародышевый мешок есть 
макроспора, 2) ткань, разви-
вающаяся из зародышевого 
мешка, есть женский гамето-
фит и 3) нуцоллус есть ма-
кроспорангий. К этому толко-
ванию единогласно приходят 
все ботаники, и лишь в толко-
вании интегумента и плюско-
образного покрова ист един-
ства во взглядах. Учитывая 
сложность сосудистой системы 
С. семенных папоротников, кор-
даитов, саговников и гинкго-
вых, нек-рые ботаники выска-
зывают мысль, что кажда^ 

ветвь сосудистой системы С. 
представляет собой реликт сосудистого пучка, 
обслуживавшего отдельный макроспорангий, 
и, следовательно, С. есть сильно редуцирован-
ный сорус из макроспорангиев. Это но можот 
быть невероятным, если допустить паличио 
родственных связей семенных папоротников 
с древнейшими первичными папоротниками 
(Primofilices), у которых спорангии сидели 
в виде верхушечных сорусов на концах их осе-
вых образований. 

С. хвойных, также гомологичные макро-
спорангию, имеют один интегумент. В ранних 
стадиях развития нуцоллус является но срос-
шимся с интегументом, но в дальнейшем рост 
идёт интеркалярно и сосредоточивается в об-
ласти халацы, вследствие чего интегумент и 

Рис.г.Схсма раз-
вития С. и про-
дольные (схема-
тические) раз-
резы их : /—пря-
мая, 2—обрат-
ная, 3—полусо-

гнутая С. 

вертикальная 

ся 
строение С. по-

нуцеллус являются несросшимися лишь на 
верхушке С. Среди хвойных лишь у араука-
риевых нуцеллус и интогумент не срастаются 
на всём протяжении от основания к верхушке 
(признак примитивный, характерный Для С. 
палеозойских голосеменных). Интегумент хвой-
ных дифференци-
рован на три слоя, 
из к-рых наруж-
ный и внутренний 
сильно редуциро-
ваны. Сосудистых 
пучков в интегу-
менте нет, и сосу-
дистая система за-
канчивается в ви-
де б. или м. рас-
ширенной плас-
тинки у основа-
ния С. Семяпочки 
беннетгитов име-
ют много общих 
черте семяпочкой 
описанных голо-
семенных. 

Совершенно из- Р и е 3 полусхемативированный 
м б н е н н ы м к а ж е т - продольный разрез О. нарцисса: 

в н у т р е н н е е -А—наружный покров, Б—внут-
ренний покров, В—нуцеллус, 
Г — зародышевый мешок, Д — 

К р Ы ТО С e M е н IIЫХ яйцеклетка, Е—синергиды, Ж — 
р а с т е н и й . Х а р а к - вторичное ядро зародышевого 
т е о н ы е ч о п т ы С мешка, 3—антиподы, И—хала-
те рные черты о . к—проводящий пучок, Л— 
последних: 1) ин- пыльцевход, 
тегумент (или ин-
тегументы) не расчленён на 3 слоя: 2) в за-
родышевом мешке нет выраженного женского 
заростка; 3) зародышевый мешок редуциро-
ван до небольшого числа клеток, доходя-
щего в крайних случаях упрощения до 4 го-
лых клеток; 4) эндосперм образуется в ре-
зультате т. п. двойного оплодотворения, встре-
чающегося только у покрытосеменных. В 
связи, быть может, с тем," что С. у покрыто-
семенных заключены в завязях пестиков и 
менее испытывают неблагоприятные влияния 
внешней среды, они характеризуются в" общем 
в сравнении с С. голосеменных большой эко-
номией в материале, необходимом для их по-
строения. 

С. покрытосеменных прикрепляются к пла-
центам плодолистиков при помощи семянож-
ки. Интегументов у них может быть два (у 
однодольных и раздельнолепестных), один 
(у сростнолепестных), у некоторых—нет сов-
сем (у семейств санталовых, баланофоровых, 
Olacaceae и др.) . Сосудистых пучков в инте-
гументах, за немногими исключениями, нет. 
Размеры и количество С. в разных семействах 
покрытосеменных очень колеблются (от одной 
С. до многих тысяч). Также разнообразны и по-
лоясения С. по отношению к плаценте. Наибо-
лее частыми по форме являются прямые (орто-
тропные), обратные (анатропные) и полусогну-
тые (кампилотропные) С. (см. рис. 2) . 

При образовании зародышевого мошка чаще 
всего наблюдается образование одной материн-
ской клетки археспория (хотя описаны слу-
чаи и многоклеточного археспория у манже-
тки и др.) . Образование тетрады спор идёт без 
образования кроющего слоя, столь характер-
ного при образовании микроспор у всех побего-
носных растений и макроспор у разноспоро-
вых папоротникообразных и большинства го-
лосеменных. Первое деление ядра материнской 
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клетки археспория—редукционное. Сестрин-
ские клетки макроспоры, т . е. зародышевого 
мешка, резорбируются, и зародышевый мешок 
возникает обычно из нижней, более крупной 
клетки тетрады. Редукция макроспорангия 
идёт даже так далеко, что тетрадное деление 
материнской клетки осуществляется но пол-
ностью. Вместо четырёх клеток образуются 
только 3 или 2; описаны случаи полного вы-
падения фазы четвертования. В Последнем с л у- -

чае редукционное деление наблюдается при 
делении ядер зародышевого мешка или со-
вершенно но происходит, что наблюдалось в 
случаях апогамии. 

Развитие зародышевого мешка происходит 
проще, чем у голосеменных. У последних в ре-
зультате деления ядра макроспоры происхо-
дит свободное деление ядер и формирование 
из них в дальнейшем клеток жонского гаме-
тофита с образованием на последнем в даль-
нейшем архогониев. У покрытосеменных эта 
фаза выпадает, и из ядра макроспоры, т . н. 
первичного ядра зародышевого мошка, путём 
троекратного повторного деления, возникает 
8 ядер, к-рые у большинства С. цветковых 
растений формируются в два комплекса—по 4 
у противоположных полюсов макроспоры. По-
следняя в течение этого процесса, в связи с 
сильной вакуолизацией протопласта, вытя-
гивается в Длину и принимает форму мешка. 
У одного из этих полюсов, обращённого 
к микропиле, формируется так наз. яйцевой 
аппарат из 3 голых клеток: одной, болео 
крупной—я й ц е к л е т к и—и двух помень-
ше—т. н . ' с и н е р г и д , или клеток-помощниц; 
на другом полюсе зародышевого мешка фор 
мируотся другой комплекс из 3 голых кле-
ток, так наз . а н т и п о д . Четвёртые ядра, 
так наз. полярные ядра верхнего и нижного 
комплекса, переходят в центр зародышевого 
мешка, где остаются до момонта т . н. двой-
ного оплодотворения или, сливаясь, дают т . н. 
в т о р и ч н о е я д р о зародышевого мешка. 
Оплодотворение у покрытосеменных осущест-
вляется при помощи двух спермиев, развива-
ющихся в пыльцевой трубке . Один из них 
оплодотворяет яйцеклетку, из к-рой затем ра-
зовьётся зародыш, а другой сливается с двумя 
вышеупомянутыми ядрами или со вторичным 
ядром, находящимися в центре зародышевого 
мешка (т. н. двойное оплодотворение, откры-
тое С. Г. Навашиным), в результате чего 
происходит развитие эндосперма. Так как пос-
ледний является складом запасных питатель-
ных веществ для развития зародыша, то у по-
крытосеменных исключена возможность бес-
полезной траты материала и энергии, что мо-
жет иметь место у голосеменных, где развитие 
эндосперма предшествует процессу оплодот-
ворения и может привести к бесполезной трате 
материала и энергии, если оплодотворение не 
произойдёт. 

Яйцеклетку в зародышевом мошке покры-
тосеменных нек-рые морфологи рассматри-
вают как архегоний, редуцированный до од-
ной яйцеклетки. Так как иногда наблюдались 
случаи оплодотворения синергид и развития 
из них зародышей, то синергиды рассматри-
вают поэтому также как яйцеклетки, ставшие 
вегетативными. По другому толкованию, прод-
лоясенному Поршем, яйцевой аппарат и анти-
поды—это два архегония, до которых редуци-
ровался женский гаметофит; в яйцевом аппа-
рате синергиды —это т . н. шейковые клетки, 
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а полярные ядра зародышевого мешка—это 
брюшные канальцевые клетки. Однако мне-
нию Порша противоречат случаи многокле-
точных комплексов антипод, доходящих до 
100 клеток, что побуждает других исследовате-
лей рассматривать антиподы как остаток веге-
тативных клеток гаметофита макроспоры. Во-
обще нее имеется несколько типов строения за-
родышевых мешков как в сторону услож-
нения, так и в сторону упрощения от опи-
санного типичного восьмиядерного зародыше- . 
вого мешка. 

Лит.: а о e b с 1 К . , Organography dor Pflanzen, Ins-
besondere der Archegoillaten und Samenpflanzen, 3 Aufl. , 
T . 1—3, Jena, 1928—33; C h a m b e r l a i n Ch. J . , 
Gymnos perms. Structure and evolut ion, Chicago (Illi-
nois), [1935]; С о u 11 e r J . M. and C h a m b e r l a i n 
C h . J . , Morphology of gymnosperms, Chicago, 111., 1917; 
S с h n a r f K. , Embryologie der Angiospermen, В., 1929 
(Handbuch der Pfianzenanatomle, unter Mitwirkung zahl-
reicher Fachmänner, hrsg. v. K. Llnsbaucr, Abt . I I , T .2 ) ; 
е г о ж е , Embryologie der Gymnospermen, В., 1934, 
там же; Z i m m e r m a n n W., Die Phylogenlo der 
Pflanzen, Jena, 1930; Г о л е н к я н M. И., Hype выс-
ших растений, м — л . , 1937. j , Кречетович. 

СЕМЯЧИК, Б о л ь ш о й и М а л ы й , вул-
каны на Камчатке близ берега Кроноцкого за-
лива. Высота Большого С. 1.720 м. Его 
кратер сильно разрушен; у подножия—горячие 
источники. Малый С. расположен в 35 км 
к Ю.-З. и мало исследован. 

СЕН, сотая часть иены, донежной единицы 
Японии. С. называлась таюке японская брон-
зовая монета, обращавшаяся до перехода 
Японии на европейскую денежную систему, 
т . е. до 1871. 

СЕНА (Seine), рока в Сев. Франции. Длина 
776 км Площадь бассейна—77.769 км'. Начи-
нается на отрогах плато Лангр на высоте 
471 м над ур. м. Пересекает Парижский бас-
сойн и течёт по плато Нормандии в широкой 
долине, образуя много извилин. У Кильбёфа 
расширяется в эстуарий от 2 км до 10 км ши-
рины и впадает в Ла-Манш. Важнейшие при-
токи С. слова—Ионн, Луэн, Эр и справа— 
Урс, Об, Марна, Уаза и Эпт; С. имеет очень 
спокойное течение и отличается довольно по-
стоянным уровнем. Средний расход воды у 
Парижа—175 ж3 /сек., у устья—300 м*/сек. » 
С.—одна из ваяснейших судоходных рек Фран-
ции. Собственно С. судоходна от устья до г. 
Мери-сюр-Сен (несколько ниже Труа) на про-
тяжении 563 км; выше последнего до г. Бар-
сюр-Сен судоходство совершается по боковому 
каналу (44 км). Выше Парилса С. доступна 
лишь для судов с осадкой не более 1,3 м\ от 
Парижа до Руана рока углублена и прохо-
дима для судов с осадкой до 3,2 м, а ниже 
Руана , благодаря проникающим далеко вверх 
морским приливам, она доступна и для мор-
Ьких судов (с осадкой до 6,5 м). С. связана 
системой каналов с Соммой, Шельдой, Мё-
зой (Маас), Рейном, Роной, Соной и Луарой. 
До войны С. играла важную роль в эко-
номике Парижского пром. района, гл. обр. 
в смысле снабжения его топливом, сырьём, 
зерном, вином. Наиболее интенсивен был 
грузооборот на участке Париж—Руан—Гавр, 
являющихся наиболее крупными, в основном 
ввозящими, портами. Расположонный в устьи 
Сены город Гавр является важным океанским 
портом, через который до войны 1939 осуще-
ствлялись сношения Франции с европейски-
ми странами, а также с Южной и Северной 
Америкой. Годовой грузооборот порта Парижа 
достигал в отдельные годы 13—14 млн. и», 
Руана—8—9 млн. ш, Гавра—4 млн. т . 
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СЕНАИ (Senaï) (1048/9—1141), Абу-л-Меджд 
Медждуд-ибн-Адом из Газны, персидский поэт, 
создатель жанра суфийской дидактической по-
эмы, получившей своё заворшенио у его пре-
емников Аттара и Джелал-эд-дипа Руми (см.). 
С. известен гл. обр. большой поэмой «Хадикат 
ал-хакикат» («Сад истины»), излагающей ос-
новные философские положения суфизма. Кро-
ме этой поэмы, оставил ощё большой лириче-
ский диван (сборник стихов) и пять небольших 
поэм, из к-рых особенный интерес представляет 
«Странствие рабов (болсьих) к возвратной точ-
ке», близкая по содержанию к «Божествен-
ной комедии» Данте. Из его произведений 
только «Хадика» и диван литографированы на 
Востоке, прочно жо поэмы но изданы. 

Лит.: Б е р т е л ь с К. Э., Очерк истории персид-
ской литературы, Л . , 1928, стр. 5G—57; е г о ж е , Одна 
на мелких поэм Сенаи n рукописи Азиатского музеп, 
(JI-, 1925). 

СЕНАКИ ( А х а л - С е н а к и), ныне Миха-
цхакая (см.), город в Грузинской ССР. 

СЕНАНКУР (Senancourt), Этьонн Пивер, де-
(1770—1846), франц. писатель. Самоо значи-
тельное произведение С.—роман «Оборман» 
(«Obermann», 1809), к-рый создал ему огром-
ную популярность во Франции в 20—30-х гг. 
19 в. По характеру главного героя Обермана, 
одинокого, разочарованного в жизни, этот ро-
ман примыкает к ряду романтич. произве-
дений, отображающих настроения т . н. ми-
ровой скорби. 

СЕНАТ, 1) (лат. so па tus), правительственное 
учреждение Древнего Рима. «Общественными 
делами,—писал Энгельс,—водал сначала сенат, 
который... составлялся из старшин трёхсот 
родов; именно поэтому они, в качестве родо-
вых старшин, назывались отцами, patres, а их 
совокупность—сенатом (совет старейших, от 
слова вепех—старый)» (М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т. X V I , ч. 1, стр. 105). В царском Риме 
С. пополнялся царём. В Римской республике 
значение С. усилилось; все нити управления в 
конце концов сходились в С. Вопросы войны и 
мира, сношений с иностранными государст-
вами, приём послов—всё это находилось в 
руках сената. С. участвовал в управлении 
финансами, С. давали отчёт должностные лица, 
С. ведал и религиозными делами. Все высшио 
должностные лица Рима, отбыв свой срок, ста-
новились членами С. Обсузкдение дол в С. начи-
налось с порвого (старейшего) сенатора (prin-
cops), с него же начиналось и голосование. 
Решоние С. называлось свнатус-консулът(см.). 
К концу республики С. сдолался оплотом рим-
ских аристократов и богатых классов. В им-
ператорском Римо С. постепенно терял своё 
значение. Первое место в долах управления 
империей занимал совет императора, хотя С. 
просуществовал вплоть до падения Рима. 
2) Название верхних палат парламентов США, 
Франции и ряда др . стран. См. Палаты. 
3) Верховный кассационный суд в быв. цар-
ской России. «Правительствующий» С. осу-
ществлял общий надзор за судебной деятель-
ностью, рассматривал приговоры низших су-
дебных инстанций с точки зрения правиль-
ности форм судопроизводства. С. имел две 
палаты, или два кассационных департамен-
та—уголовных дел и граяеданских дел. Члены 
С., или сенаторы, назначались царём по пред-
ставлению министра юстиции» 

СЕНАТУС-КОНСУЛЬТ (senatus consultum), в 
Древнем Римо — мнение сената, принятое 
большинством сенаторов, против которого но 

заявлен протест (интерцессия) магистратом 
(имевшим право инторцессии). С.-к. издавались 
сенатом по самым разнообразным вопросам 
текущего управления и принимались дол-
жностными лицами к обязательному руко-
водству. В конце республики т . н. senatus con-
su l tum u l t imum, т . о. «чрезвычайный С.-к.», 
слуяшл для господстеующего нобилитета сред-
ством подавления народных движений, т . к . 
им отменялись конституционные гарантии и 
вводилось военноо положение. В начало импе-
рии, в виду, прекращения законодательной 
деятельности народных собраний, С.-к. часто 
имел значение закона .— В период Консуль-
ства, первой и второй Империи во Фран-
ции С.-к. назывались акты, изменяющие или 
дополняющие конституцию волой консула, 
импоратора и публикуемые от имени сената. 
Наиболее яркими примерами из ряда С.-к. , 
изданных Наполеоном I и Наполеоном I I I , 
являлись : С.-к. Наполеона Бонапарта от 4 / V H I 
1802 (16 термидора X года), изменивший 
конституцию V I I I года и установивший 
пожизненное консульство для Наполеона; его 
нее С.-к. от 18/V 1804 (28 флореаля X I I года), 
установивший наследственную империю во 
Франции с Наполеоном в качестве импора-
тора; С.-к. Наполеона I I I от 7 / X I 1852, коим 
была после декабрьского переворота 1851 
восстановлена во Франции империя. 

СЕН-БЕРН АР (Saint-Bernard), два горных про-
хода в Альпах: 1) Б о л ь ш о й С.-Б. отделяет 
группу Монблана от Пеннинских Альп. Через 
Большой С.-Б. проходит колёсная дорога, со-
единяющая долину Роны с долиной Дора-Баль-
теа (приток р. По). Высшая точка перевала— 
2.472 м,— 2) М а л ы й С. -Б . разделяет Са-
войские и Грайские Альпы. Высшая точка— 
2.189 м . Колёсная дорога, проложенная через 
перевал, соединяет долину Изора с долиной 
Дора-Бальтоа. С проведением железных до-
рог и устройством тоннелей в Альпах оба пере-
вала, очень оживлённые прежде (особенно в 
Средние века), потеряли своё былое значение, 
Но и в наст, время летом они пропускают 
большое количество туристов. 

Перевалы С.-Б. были обычными путями пере-
движения армий, купцов, пилигримов и пр. в 
древней и средневековой Европе. Из перевалов 
большей известностью пользовался Большой 
С.-Б. (Möns Jovis—гора Юпитора—Римской 
эпохи). На вершине перевала в Ср. века стоял 
августинский монастырь (основанный, вероят-
но, в 10 в. архидиаконом Бернардом Мен-
тонским и известный с 1125) с гостиницей для 
путешественников (теперешняя постройка воз-
ведена в 1686, расширена в 1898). Монахи в 
сопровождении собак-ищеек (сенбернары) под-
держивали наблюдение за горными тропин-
ками, подавая помощь заблудившимся или 
замерзающим путникам и доставляя постра-
давших в монастырь. Большой С.-Б. впервые 
упоминается в 57 до хр . э., когда Юлий Цозарь 
послал через этот проход своего легата Гальбу. 
Через Большой С.-Б. переходил Наполеон в 
мае 1800 перед битвой при Маренго. 

СЕНБЕРНАР, порода догообразных, сильных, 
мускулистых, крупных—высотой ДО 70 см— 
собак, обладающих хорошим чутьём. Разли-
чаются длинношерстные и короткошерстные С. 
Применялись на высокогорных альпийских 
перевалах для отыскивания заблудившихся 
путников. Известон знаменитый С.—Барри, 
спасший 44 человека. 
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С Е Н - Б Р И Ё К (Saint-Brieuc), гл. город деп. 
Кот-дю-Нор в Зап. Франции на ж . д. и на 
р. Гуэ в 11/й км от еб впадения в Ла-Манш, гдо 
находится Леге—пригород, рыболовный и тор-
говый порт ^С.-Б.; 31,6 тыс. жителей (1936), 
Устричный промысел. Значительное рыбо-
ловство. Собор 13 в. 

С Е Н Г И Л Е Й , рабочий посёлок, р. ц. в Улья-
новской области; пароходная пристань на 
правом берегу Волги в 175 км выше Куйбы-
шева; 9.500 жителей (1938). Развита пром-сть 
строительных материалов, плодоовощная и др. 
Открыты Дом культуры, кино, клуб и др. 
В районе—значительные лесные массивы, за-
лежи мола, трепела, фосфоритов и др. 

С Е Н - Г О Т А Р Д (Saint-Gotthard), 1) Горный мас-
сив в Лепонтинских Альпах в Швейцарии под 
46°31' с. ш. и 8°35' з. д . Имеет крутой сев. 
склон и пологий—южный. Делится на болео 
высокую, богатую глетчерами зап. часть и 
дикую, скалистую—восточную. Из вершин 
С.-Г. самые высокие—Пиццо-Ротондо (3.197 л) , 
Пиццо-Луцендро (2.959 м)—на 3. , Пиццо Чен-
трале (3.003 м) и Бадус (2.931 л«)—на В. 
Сложен гнейсами и сланцами, на 3.—грани-
тами. На С.-Г. много небольших горных 
овёр. С.-Г. представляе!1 важный водораз-
дельный узел Швейцарии: на восточном склоне 
берёт начало Передний Ройн; с зап. склона 
стекает главный исток Рейса; с южного—при-
токи Тичино. 2) Перевал (седловина) в 2.114 л» 
высоты, делящий массив С.-Г. на дво части— 
западную и восточную. 

С.-Г. был известон с 6 в. , но стал доступен с 
13 в. , когда неизвестным инясенором были со-
оружены цепные мосты через пропасти С.-Г. 
Соединив долину Тичино в Сев. Италии с до-
линами Верхнего Ройна и его притоков в Швей-
царии, новый проход своей сравнительной 
доступностью подорвал значение других про-
ходов и перетянул к себе почти полностью дви-
жение из Италии на совор Европы. Для удоб-
ства путешественников была устроена на С.-Г. 
гостиница с часовней во имя св. Готарда, к-рая 
упоминается впервые в 1331 и была заново от-
строена в 1834—37. В 14—16 вв. проход слу-
жил для передвижения войск, путешествен-
ников и особенно купцов. По данным стати-
стики, в это время ежегодно перевозилось 
через С.-Г. в сродном до 1.250 m товаров из 
Италии в Германию. Открытие нового пути 
усилило международное значение Швейцарии. 
Её города богатели благодаря транзитной тор-
говло и посредничеству между югом и севером 
Европы. В 18 в. были произведены значитель-
ные улучшения транспорта. В 1820—30 про-
ложен почтовый тракт, а в 1872—тоннель, 
самый длинный альпийский тоннель, протя-
жением ок.15 км. В 1881 через С.-Г. проведена 
в тоннеле железная дорога. С сооружением же-
лезной дороги через Симплон значение С.-Г. 
упало. С.-Г. памятен легендарным переходом 
через него в сентябре 1799 войск Суворова, 
прорвавшегося через кольцо французов. 

Лит.: S p l t t e l l e r С. , Der Got thar r t , F rauenfe l r i , 
1897; L a u г - B e i a r t R . , S t u d i e n zur E rö f fnungsgc -
schlchte des Go t tha rdpasses , Zürich, 1924; Н у л и ш е р 
И. M. , Л е к ц и и по истории экономического Оыта 
З а п . Епропы, 4 и з д . , П . , 1916, 6 и з д . , ч. [1]—2, I I . , 
1920—22. 

С Е Н Д А Й (Sendai), гл. город префектуры 
Мияги на о-во Хонсю и наиболее крупный 
центр с.-в. части Японии близ одноимённого 
валива Тихого океана, на ж . д. Токио—Аомо-
ри; 229,4 тыс. жит. (1937). Электротехниче-
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екая, шёлковая, пивоваренная, винокуренная 
промышленность, производство лаковых изде-
лий. Университет. 

С Е Н - Д Е Н И (Saint Denis de la Rëunion), глав-
ный город и порт о-ва Реюньон—франц. ко-
лонии в Индийском океане; располоясен на 
островной не. д.; 30,8 тыс. жит. (1936). Эконо-
мически процветал в 18—19 вв., экспортируя 
кофо и пряности. Теперь—в состоянии упадка 
в связи с конкуренцией нового порта коло-
нии—Пуант-де-Гало, доступного для крупных 
океанских судов. 

С Е Н - Д Е Н И (Saint-Denis), город в доп. Сены 
во Франции на одноимённом канале и на линии 
Северной ж. д., фактически промышленный 
пригород Парюка; 78,4 тыс. ясит. (1936). Раз-
витая чёрная и цветная металлургия, машино-
строение, химическая, стекольная, пищевая 
и Щ). пром-сть. 

Исторически С.-Д.—монастырь, основан-
ный королём Дагобером (629—639). С этого 
времени С.-Д. стал главным местом погребе-
ния королей Франции. Их надгробные памят-
ники, среди к-рых имеются шедёвры, напр., 
надгробие Генриха II и Екатерины Медичи 
Работы Жермена Пилона, и самый храм Сен-

[ени (св. Дионисия)—один из первых образ-
чиков готики, построенный в 1144,—делают из 
С.-Д. одну из сокровищниц франц. искусства. 
Осыпаемый милостями королей, монастырь 
С.-Д. играл во Франции большую политич. 
роль, напр., при Людовико VI (см. Сугерий). 
В стонах монастыря велись летописныо за-
писи, составившие большую коллекцию («Боль-
шие французские хроники»), доводённые до 
Людовика X I . В 12 в. в С.-Д. ,жил и препода-
вал знаменитый Абеляр. Важное значение, 
имел С.-Д. и в экономич. жизни Франции. Со 
времени Дагобера здесь устраивались ежегод-
но ярмарки, одни из первых в Европе, где ве-
лась бойкая торговля продуктами Европы и 
Востока. Ярмарки эти существовали очень 
долго и процветали одновременно с ярмарками 
Шампани. 

Лит.: D'A у г а с F . M. , His to i re de l ' a b b a y e de Sa in t -
Denis en F rance , 2 vis , P . , "1861; D ' I I e l l l y G. , Les 
tombes royales de Sa in t -Den i s , P . , 1872; M o n l n I I . , 
H i s t o i r e de la vi l le de Sa in t -Den is e t de sa bas i l ique , 
P . , 1928. 

С Е Н Д Е Р (Sender), Хосе Рамон (p. 1901), ис-
панский писатель. Родился в крестьянской 
семье. Первое большое произведение С.— 
реалистический роман «Магнит» (1930), опи-
сывающий марокканскую кампанию 1921—26. 
Главный герой романа—рядовой Виансо, оли-
цетворяющий солдатскую массу,—относится от-
рицательно к колониальной авантюре, за-
теянной феодально-церковной кликой. Другие 
романы С. посвящены революционному дви-м® 
жению Испании, в к-ром С. принимал актив*, 
ное участие, сотрудничая в революционной 
прессе, подвергаясь неоднократному тюрем-
ному заключению. Роман с ироническим за- 1 

главием «О. п.» («Общественный порядок»), 
вышедший в 1931, изображает жизнь заклю-
чённых в одной из тюрем Испании. Самоо зна-
чительное производение С.—роман «Семь крас-
ных воскресений» (1932). В нём реалистически 
обрисована революционная борьба рабочих 
Мадрида. С., преодолевая свои анархистские 
настроения, показывает на примеро проигран-
ной забастовки*вредность теории и практики 
инархо синдикализма. Лотом 1933 С. посетил 
Советский Союз. Но возвращении в Испанию 
С. активно работал по организации испан-
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ских революционных и левых писателей. 
В гражданской войне 1936 С. с р а ж а л с я в ря-
дах народной республиканской армии. Я р к у ю 
картину борьбы испанского народа, отстаива-
ющего свою свободу, Сендер" дал в рома-
не «Испания идёт в контратаку» , напечатан-
ном в 1938. 

СЕНДЕРЛЕНД (Sunder land) , город и порт 
в графство Д у р г а м (Дарем) в сев.-вост. Англии, 
на побережьи Северного моря, в устьи р . У и р 
и на ж . д . Ньюкасл—Мидлсборо; 182,9 тыс. 
жит . (1937), из них ок. 50 тыс. з анятых наём-
ным трудом. Хозяйственное развитие С. тесно 
связано с эксплоатацией б л и з л е ж а щ и х место-

Еождений угля и его крупным экспортом через 
!. Значительное судостроение, металлургиче-

ская , химическая, стекольная , б у м а ж н а я про-
мышленность, производство предметов судового 
оборудования. 

СЕНЕБЬЕ (Senebier) , Ж а н (1742—1809), один 
из основателей физиологии растений. Родился 
в ЛСенево, изучал теологию, был евангеличе-
ским пастором, а с 1773 до смерти—библиоте-
карем в Женеве . С. основательно изучил на-
рождающуюся тогда новую химию, которую 

он и положил в основу 
своих работ по иссле-
дованию питания рас-
тений. Его капиталь-
ный пятитомный труд 
«Physiologie végétale» 
(1782—88) был первым 
систематич. трактатом 
по физиологии расте-
ний. С. показал в нём, 
что всо растения со-
стоят из одних и тех 
ж е элементов и простых 
соединений, к-рые по-
лучаются из о к р у ж а ю -
щей среды. Г л а в н е й ш а я 

Hte заслуга С. заключается в его величайшей 
важности открытии происхождения углерода 
растений. Путём кропотливых многолетних 
опытов он установил основной факт физиологии 
растений, что углерод в растениях получается 
из углекислого газа , к -рый под влиянием света 
разлагается зелёными частями растения, при-
чём кислород выделяется обратно. Однако С. 
ошибочно полагал, что углекислый газ улавли-
вается из воздуха но листьями непосредственно, 
а поступает в растение через корни. Сорьёзныо 
работы С. посвятил влиянию тепла и в особен-
ности света на растения. Он первый из бота-
ников наблюдал при помощи термометра само-
нагревание соцветия аронника и дал этому 
явлению правильное объяснение. 

СЕНЕГА, P o l y g a l a senega, многолетнее ле-
карственное растение из сем. истодовых. Стебли 
до 30 см высоты, листья ланцетные, супротив-
ные. Цветки в кистевидных соцветиях. Растёт 
и культивируется в Сев. Америке . Использует-
ся корень ( radix Senegae) , собираемый осенью; 
он содержит 1 ,5—2,5% сапонина сенегин. С. 
применяется в медицино в качество отхарки-
вающего средства обычно в видо настоя, от-
вара или капель при хронич. бронхитах, пнев-
монии, эмфиземе. Действие С. следует отнести 
на счёт содержащихся в ней сапонинов. См. 
т а к ж е Истод. 

СЕНЕГАЛ (Senegal), одна из франц. колоний 
в З а п . Африке, входящая в адм. отношении 
в Западную Африку Французскую (см.). Тер-
ритория—201,3 тыс. км2] насоление—1.710 тыс. 

чел. (1938), гл . обр. негры; европейцев—ок. 
7 тыс. чел. Главный город—Сен-Луи (35,9 тыс. 
жит . ) . О. в основном представляет собой рав-
нину, постепенно поднимающуюся от песчаного 
побережья к Ю.-В. Орошается р . Сенегал 
(составляющей северную г р а н и ц у колонии) , 
его притоком Фалем и частью р . Г а м б и я . Хо-
зяйство С. специализировано на к у л ь т у р е 
земляного ореха , составляющего около 8 5 % 
экспорта С. Местные продовольственные к у л ь -
туры—просо, маис, отчасти рис и пшеница . 
В степных районах на С. и С.-З . разводятся 
лошади и крупный рогатый скот. Добывается 
немного золота (в районе Фалем) и соли. 
Имеются отдельные маслобойные и мясокон-
сервные предприятия . Туземные промыслы— 
ткачество, производство гончарных и др . изде-
лий. Одна линия железной дороги соединяет 
Д а к а р с Сен-Луи, д р у г а я пересекает С. с 
3 . на В . , п р о н и к а я во Ф р а н ц у з с к и й Судан 
и обесценивая его связь с портами С. Судоход-
ство по р. Сенегал поддерживается от Сен-Луи 
до Подор (225 км). Вывозятся : земляной орех 
(400—500 тыс. m ея{егодно), хлопок (частью из 
Судана), кожи . Ввозятся : хлопчатобумажные 
ткапи , пищевые продукты, металлоизделия . 

И с т о р и я . Наиболее древнее известное 
население С.—негры. В 7 в. хр . э. начинается 
нашествие арабов и берберов. Н а протяжении 
столетий шла борьба и смешенио между негри-
тянскими и берберскими племенами, создава-
лись новые племенные и мелкие гос. образова-
ния. Португальцы, первые из европейцев, в 1435 
достигли уст1>я Сенегала и положили начало 
вывозу невольников и золотого песка . С 1С в. 
установились регулярные торговые сношения 
с С. франц. городов Руана , Дьеппа , Сен-Мало. 
В 1633 купцами Дьеппа и Р у а н а была создана 
торговая компания «Сенегал», получившая мо-
нополию торговли . Главным предметом вывоза 
из С. были негры—рабы; вывозились т а ю к е 
к а у ч у к , золотой песок. С 1637 французы осно-
вали первые фактории, в 1658 возник посёлок 
Сен-Луи, в дальнейшем—гл . город С. По Ним-
вегенскому миру (1678), к Франции перешёл 
ряд прибреясных пунктов С., ранее принадле-
ж а в ш и х голландцам. Неудачи монопольных 
торговых компаний побудили франц . прави-
тельство объявить в 1766 торговлю с С. сво-
бодной для всех французов . Во второй поло-
вино 18 в. англичано пытались завладеть С. 
Торговые пункты С. переходили из рук в р у к и 
и окончательно были закреплены за Францией 
в 1814. Д о второй половины 19 в . франц . 
владения в С. ограничивались прибренжой 
полосой. Усиленное военноо проникновенно 
французов в глубь страны, сопровождавшееся 
подчинением борберских и негритянских пле-
мён, насильственным захватом и аннексией 
их территорий, началось с 1854, когда 
генерал Федерб был назначен губернатором 
С. Местное население оказывало упорное сопро-
тивление захватчикам, но разрозненные пле-
мена не могли устоять против франц . войск . 
После шестилотней борьбы Х а д ж и Омар, 
предводитель одного из наиболее сильных пло-
мён, был вынужден в 1860 признать протекто-
рат Франции . К 80—90-м гг. 19 в. основная 
масса племён С. была подчинена Ф р а н ц и и . 
Борьба с франц . колонизаторами велась под 
религиозными лозунгами мусульманской сек-
той муридов, во главе к -рой ДО 1927 стоял 
Амаду Бамба . Формально Амаду уясе в 1889 
был вынужден признать франц . протекторат . 
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В 1920 и 1925 была проведена реформа упра-
вления С.: во главе колонии был поставлен 
вице-губернатор, при нём—колониальный со-
вет из 44 членов (из них 26 избираются франц. 
гражданами, 18 являются представителями ту-
земных воиедей). Во французском парламен-
те С. представлен был одним депутатом. С. 
был включён в состав образованной Француз-
ской Западной Африки.—В последние перед 
второй мировой войной годы побережье С. уси-
ленно укреплялось: военный порт Дакар(рези-
денция ген.-губернатора Франц. Зап. Африки) 
•с прилегающей территорией был объявлен с 
1924 «специальной зоной» и соединён подвод-
ным каболем с Брестом. В 1943, во время вто-
рой мировой войны, в С. установилась власть 
Франц. комитета национального освобождения. 

Лит.: L e С 11 a t e l l e r A., L ' I s l a m dans l 'Afr i -
que occidentale, Р . , 1899; Le Sénégal. Organisation poli t i -
que, adminis t ra t ion, f inances, t ravaux publics. Notice 
rédigée par les soins duservlce local de la colonie. P., 1900. 

СЕНЕГАЛ (Sénégal), река во Французской 
Зап. Африке. Длина—1.435 км; площадь бас-
сейна—440 тыс. км". Начинается двумя исто-
ками: Бафинг, берущий начало с плоскогорья 
Фута-Джалон, и Бакой, к-рые текут в узких, 
глубоких ущельях и соединяются у Бафулабе. 
В верхнем течении, менаду Бафулабе и Медине, 
С. имеот быстрое точение, ряд порогов и водо-
падов. Ниже Медине С. вступает на равнину, 
имоет очень слабое падение и распадается на 
рукава. Перед впадением в Атлантический 
океан у г. Сен-Луи образует дельту (площадь— 
ок. 1.500 км1). В дождливое время года (июль— 
октябрь) С. имеет сильный подъём воды и су-
доходен до Кайе для больших пароходов; 
после спада воды судоходен лишь до Мафу. 

СЕНЕКА, наиболее развитое и значительное 
индейскоо племя из группы ирокезов (см.), 
игравшее главную роль в их знаменитой «ли-
ге», где оно носило титул «хранителей две-
рей». В эпоху завоевания С. населяли район 
Верхних озёр, занимаясь преимущественно 
земледелием и охотой. В настоящее время жи-
вут гл. обр. в резервациях (см.). Численность 
•С. составляла в 1660 ок. 5 тыс. человек, в наст, 
время—ок. 3 тыс. Среди С. начал своё изуче-
ние сов.-американских индейцев JI. Г. Мор-
ган (см.), усыновлённый одним из родов этого 
племени. Выразительная характеристика об-
щественного строя С. дана Энгельсом в его 
труде «Происхонсденио семьи, частной соб-
ственности и государства». 

СЕНЕКА, Люций Анней (3—65 хр. э.), рим-
ский философ, один из крупнейших предста-
вителей т. н. «новой» Стой (см. Стоики). 
При императоре Клавдии С. подвергся изгна-
нию на о-в Корсику, но после 8-лотней ссылки 
•был возвращён оттуда Агриппиной и сделался 
воспитателем Нерона. Вместе с Бурром С. ру-
ководил римским государством. Его поведенио 
как 1*осударственного деятеля и человека было, 
повидимому, далеко не безупречным. Он был 
«первым интриганом при дворе Нерона» (Э н -
г е л ь с, Бруно Бауэр и раннее христианство, 
в кн. : М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. XV, 
стр. 607). Впоследствии С. был отстранён Неро-
ном, обвинён в заговоре и, будучи приговорён 
к смерти, покончил ншзнъ самоубийством. 

Как писатель С. приобрёл заслуженную 
славу необычайным изяществом рочи. Из трёх 
частей философии стоиков (логики, физики, 
этики) С. выдвигает на первый план этику, 
•полагая, что философу надлежит быть «педа-
гогом рода человеческого». Логика для С.—это 
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ненужные и даже вредные для жизни хитро-
сплетения ума. С. превозносит физику как 
науку, постигающую «глубокие тайны приро-
ды». С. в основном удерживает маториалистич. 
доктрину стоиЬов: реальностью, по ого мне-
нию, обладают только тола, даясо все пережи-
вания телесиы, сама душа это «пновма»—соче-
тание огня и воздуха; бог отождествляется С. 
с миром, со всеобщей закономерностью, с ро-
ком—«необходимостью всех вещей и событий», 
к-рую не нарушит никакая сила и не тронет 
никакая мольба. Однако наряду с этим С. 
считает, что «в нас обитаот священный дух» 
и что «без бога ни один человек но моясет быть 
хорошим». У С. уже имеются зародыши той 
«вульгарной философии», к-рая «вела к уче-
нию о едином боге и бессмертной человеческой 
душе» (Э н г о л ь с, там же, стр. 604). Как 
моралист С., исходя из «слабости» человече-
ской, стромится смягчить строгость стоиче-
ского учения. С. против человеческой «плоти», 
обременяющей «божественный» человеческий 
дух. С. выдвигает как одну из величайших 
добродетелей кротость и проповедует гуманное 
обращение с рабами («все мы рабы рока и 
равны перед смертью»). Стоицизм приобретает 
у С. отчётливую религиозную окраску. Не 
удивительно поэтому, что мораль С. была 
широко использована наронсдающимся хри-
стианством. «Так называомые апостольские 
послания.. . списаны у Сенеки, часто почти 
дословно» ( Э н г е л ь с , там жо, стр. 605). С., 
по Энгельсу, был, «дядей» христианства (см. 
т а м ж о, стр. 603). Сочинения С. почти 
целиком дошли до нашего времени; нек-рые 
из них, в том число «Письма в Люцилию», пе-
реведены на русский язык. 

С о ч . на рус. языке: Трагедии, перевод С. Соловьёва, 
иад. «Academia», M.—Л., 1933. 

Лит.: История философии, под ред. Г .Ф. Александро-
ва, Б . Э. Быховского, М. Б . Митина, II . Ф. Юдина, т. I , 
LM.]. 1940. 

СЕНЕШАЛЬ (senescallus, от лат. sonior— 
старший и старо-нем. scale—несвободный слу-
га), при Меровингах ведал королевским сто-
лом. Начиная с 8 в. С. постепенно присвоили 
себе военные, финансовые и судебные функции. 
В 10—12 вв. появилось'название ^«великий С.». 
Филипп Август упразднил доляшость С. (1191). 
Название С. сохранилось в Южной Франции 
(до 1789) за судебными чиновниками, называв-
шимися на северу «бальи».—В ряде других 
средневековых гос-в существовало аналогич. 
звание, в частности в Англии—до конца 14 в. 
(Lord high steward), в Германии (Truchsess). 

СЕНЖЕРМЕН (ДЕ ПРЕ) (Saint-Germain des 
Prés), аббатство, возникшее в 6 в. на левом 
борегу Соны и принявшее имя своего основа-
теля епископа Жермена. Аббатство являлось ** 
крупнейшим землевладельцем и соньёром мно-
гочисленного зависимого населения. В 1631 
С.-Ж. перешёл к бенедиктинской конгрегации 
св. Мавра, известной своими историческими ' 
изысканиями; с этого вромени монастырь стал 
центром католической науки, местом собира-
ния и разработки документов, гл. обр. по 
церковной истории. Аббатство закрыли в 1790, 
его библиотека сгорела. Древняя ц е р к о в ь -
место погребения меровингских королей—со-
хранилась, как и дворец аббатства (16 в.). 
Из образовавшегося у стен аббатства посада 
возник аристократический квартал С.-Ж. со-
временного П а р т к а . 

СЕН-ЖЕРМЕНСКИЙ ДОГОВОР, мирный дого-
вор, заключённый 10/IX 1919 в Сен-Жермене 
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(Saint Germain en Laye) во Франции между 
странами Антанты и их союзниками, с одной 
стороны, и Австрийской республикой, образо-
вавшейся в результате поражения Австро-
Венгрии в первой мировой войне,—с другой 
стороны. С.-Ж. д . определил государственные 

Жаницы Австрии и взаимоотношения оё с 

1ГОй Наций и всеми государствами, подпи-
савшими С.-Ж. д. : Соединёнными Штатами 
Америки, Англией, Францией, Италией, Бель-
гией, Румынией, Чехословакией, Венгрией, 
Польшей, Югославией и др. 

Гитлеровская Германия, насильственно за-
хватив Австрию, нарушила С.-Ж. д. с такой 
же циничной бесцеремонностью, с какой она 
нарушает всо нормы международного права. 

СЕН-ЖИЛЬ (Saint-Gilles), город в провин-
ции Брабант в Бельгии, фактически промы-
шленный пригород Брюсселя; 65,7 тыс. жит . 
(1936). Фабрики зеркального стекла, крупные 
механич. мастерские, химическая пром-сть. 

СЕН-ЖЮСТ (Saint-Just) , Луи Антуап (1767— 
1794), один из виднейших деятелей француз-
ской буржуазной революции конца 18 в., 
монтаньяр, робсспьерист. Сын военного. Учил-
ся на юридич. факультете в Реймсе, но не окон-
чил его. С.-Ж. примкнул к начавшейся в 1789 

буржуазной революции 
и в 1790—92 занимал 
различные посты в му-
ниципальной админи-
страции Энского депар-
тамента, от которого в 
октябре 1792 он был 
избран членом Нацио-
нального Конвента. В 
Конвенте С.-Ж. сразу 
иад примкнул к мон-
таньярам, тесно сбли-
зился с 1'обеспъером 
(см.), став его самым 
близким другом и еди-

номышленником. Он принимал самоо актив-
ное участие в борьбе монтаньяров против жи-
рондистов, a 30/V 1793 был избран членом 
Комитата общественного спасения (см.), в со-
ставе к-рого оставался вплоть до контррево-
люционного переворота 9 термидора. От имени 
этого комитота С.-ЛС. выступал в Конвенте 
докладчиком по ряду важнейших вопросов, 
как-то: об установлении революционного пра-
вительства (10/Х 1793), о т. н. вантозовских 
декретах (20/11 и 3/I1I 1794), об эбертистах 
(13/ I I I 1794), о дантонистах (31 /Ш 1794) и т. д. 

Важное революционное значение имела дея-
тельность С.-ЛС. в качестве комиссара Конвен-
та при Рейнской (22/X—конец декабря 1793) и 
Северной (28/1—12/11 и 29/IV—29/VI 1794) 
армиях. С.-Ж. был образцовым армейским ко-
миссаром: полным неистощимой энергии, храб-
рым, хладнокровным, доступным, непреклон-
ным, умевшим добиваться во что бы то ни стало 
раз поставленной цели, сторонником железной 
дисциплины, всегда проверявшим исполнение 
своих приказов и умевшим вникать во все 
мелочи солдатской жизни. Ему принадлежит 
заслуга восстановления боеспособности Рейн-
ской армии и подготовки знаменитой победы 
Северной армии 26/VI 1794 при Флерюсо. 
С.-Ж. , вернувшись из своей миссии за месяц 
до контрреволюционного переворота 9 терми-
дора, должен был выступить с докладом от 
имени Комитета общественного спасения в за-
седании Конвента 9 термидора, но контррево-

люционные заговорщики, заранее уведомлен-
ные Об этом, не дали ему говорить, так же как 
и пытавшемуся притти ему на помощь Робес-
пьеру. Конвент принял спровоцированное за-
говорщиками постановление об аресте Робес-
пьера, С.-Ж. и их сторонников. Попытка Па-
рижской коммуны поднять восстание против 
Конвента оказалась неудачной, и на следую-
щий день, 10 термидора, С.-Ж. был гильотини-
рован вместе с Робеспьером и его остальными 
сторонниками (см. Термидор).—С.-Ж. был не 
только одним из лучших практиков-организа-
торов партии монтаньяров, одним из лучших 
ораторов, но также и её виднойшим теорети-
ком. В этом отношении особенно большое зна-
чение, наряду с речами С.-Ж., имеет найденная 
после его смерти рукопись, опубликованная 
впоследствии под названием «Набросок о рес-
публиканских учреждениях». В этой рукописи 
С.-Ж., исходя из учения Руссо, пытался дать 
проект организации общества, построенного 
на осуществляемых полностью принципах бур-
жуазной демократии и равенства мелких това-
ропроизводителей. 

С о п. С.-Ж.: лучшее издании сочинений С.-Ш. при-
надлежит Vellay: Cbuvres complètes de Sa ln t - Jus t . Avec 
une int roduct ion et des notes par Charles Vellay, 2 vis , 
P . , 1908. 

Лит.: H a m e 1 E . , Sa in t - Jus t , Louis Antoine de Riche-
bourg de, P . , 1863; D e r o c l e s P . , Sa in t - Jus t , ses 
idées poli t iques et sociales, P . , 1937. 

CEH-HAHTEH (Saint-Quent in) , город в депар-
таменте Эн в Сев. Франции, на р. Соммо у слия-
ния двух каналов, соединяющих еб с Шель-
дой и Уазой, и на линии Северных ж. д.; 49 тыс. 
зкит. (1936). Один из центров хл.-бум. пром-сти 
Франции; шерстяные фабрики, многочислен-
ные вышивальные маетерскио, производство 
металлич. изделий, машин, химич. товаров, 
сахара .—Ратуша 15 в. 

СЕННЕВИЧ (Sienkiewicz), Генрих (1846— 
1916), польский писатель. Первыо рассказы 
С. («Эскизы углём», 1877, и др.) посвящены 
тяжёлому положению польских трудящихся . 
Однако очень скоро С. перешёл к историч. 
сюжетам из прошлого Польши. Первая часть 
его известной трило-
гии, роман «Огнём и 
мечом» (1883), а таюке 
и следующие две ча-
сти — «Потоп» и «Пан 
Володыовский», напи-
санные увлекательно, 
лсиво и ярко,—проник-
нуты националистич. 
тенденциями. Вернув-
шись в романах «Без 
догмата» (1891) и«Семья 
Поланецких» (1895) к 
современной тематике, • 
Сенкевич изобразил по-
коление «бездогматцов», 
предшественников ниц-
шеанского «сверхчеловека». Роман «Камо гря -
доши» (1896) посвящён борьбе язычества и 
христианства в Риме. Следующие историч. 
романы С.—«Крестоносцы» (1900), содержащий 
знамонитое описание Грюнвальденской битвы 
(1410), гдо крестоносцам Тевтонского ордена 
было нанесено решительное поражение соеди-
нённым польско-литовско-русским ополчением, 
и особенно «На поло славы»—почти не имели 
успеха. Последнее произведение С.—роман 
«Водовороты» (1908)—направлено против рево-
люционного движопия и социализма. 
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СЕНКОВСКИЙ, Осип Иванович (1800—58), 
русский журналист, беллетрист и учёный- Ро-
дился в Виленской губ. в польской дворянской 
семье. Окончил Виленский ун-т. С 1822 С.— 
профессор арабской и турецкой словесности 
в Петербургском ун-те; издал ряд работ по 
истории, этнографии и филологии мусульман-
ского Востока на французском и польском язы-
ках. Сотрудничал в «Полярной звезде» Ры-
леева и Бестужева и в изданиях Греча и Бул-
гарина. С 1833 начал выступать как беллетрист 
под псевдонимом «Барон Брамбеус». В 1834 
основал вместо с издателем Л. Ф. Смирдиным 
ежемесячник «Библиотека для чтения», к-рым 
руководил до 1847, когда вследствие болезни 
отошёл от литературы. В 1856—58 вёл в жур-
нале «Сын. отечества» отдел «Листки барона 
Брамбеуса» публицистически-фельетонного ха-
рактера и сотрудничал в юмористич. журнале 
«Весельчак».—«Библиотека для чтения», в 
к-рой С. был главным, а временами и един-
ственным сотрудником, пользовалась в 30-х гг. 
широкой популярностью. С. выступал в этом 
журнале как беллетрист, автор «восточных» 
и бытовых психологич. повестей, фельетонист, 
сатирик, критик, а также как автор статей по 
самым разнообразным вопросам (медицины, фи-
зики, теории муаыки и т. д.). Популярности 
«Библиотеки для чтения» способствовало бо-
гатство и разнообразие её содержания и лёг-
кость изложения. Однако остроумие С. было 
беспринципным и часто переходило в плоское 
зубоскальство, цинизм и гаерство. По своим 
общественно-политическим убеждениям С. 
примыкал к официальной правительственной 
идеологии. В вопросах искусства и в литера-
турной критике С. допускал полный произвол 
в суждениях и оценках, превознося Куколь-
ника, ставя бездарных Тимофеева и Зотова 
выше Пушкина и Лермонтова. Будучи сторон-
ником теории «чистого искусства», С. отно-
сился резко отрицательно к Гоголю и нату-
ральной школе. 

С о ч . С.: Собрание сочинений, 9 тт., СПБ, 1858—59. 
Л и т . : Ч e р и ы ш е и с к и й I I . Г. , Очерни Гого-

левского периода русской литературы, в его кн.: Полное 
собрание сочинений... , т. I I , П. , 1918; С о л о в ь е в E . А. , 
О. И . Сенковский, его жизнь и литературная деятель-
ность, СПБ, 1892 (Жизнь замечательных людей, Биогр. 
библиотека Ф. Павлснкова); К а в е р и н В., Барон 
Брпмбеус, Л . , 1929. 

СЕН-ЛУИ (Saint-Louis), адм. центр колоний 
Сенегал и Мавритания во Французской Зап. 
Африке. Небольшой порт в устьи р. Сенегал 
на побережьи Атлантического океана, яс. д. 
связан с Дакаром. Аэропорт. 35,9 тыс. жит. 
(1938). Торговое значение невелико. 

СЕН-МАЛО (Saint-Malo), город в деп. Иль-
э-Вилен в Зап. Франции и порт при впадении 
р. Ране в Ла-Манш; конечный пункт ж . д.; 
13,8 тыс. жит. (1936). Значительное рыболов-
ство. Мелкие верфи, строящие рыболовные 
шхуны и шлюпы, лесопилки, канатные фаб-
рики. Известен своими морскими купаниями. 

СЕН-МАРТИН (Saint-Martin), Луи Клод 
(1743—1803), известный франц. мистик эпохи 
франц. революции, ученик Я . Вема, примы-
кавший к франкмасонству (см. Масонство). 
Мистическое учение С.-М. выражало идеоло-
гию реакционного крыла буржуазии, к-рое, 
ведя борьбу против дворянства и духовенства, 
боялось вместе с тем развязать революционную 
энергию народа и стремилось сохранить рели-
гию (правда, в реформированном виде) как 
орудие «обуздания» масс. В связи с этим уче-
ние С.-М. одним своим остриём направлено 
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против феодализма и клерикализма, а дру-
гим—против материализма и атеизма фран-
цузской просветительной философии. 

СЕН-МОР-ДЕ-ФОССЕ (Saint-Maur-des-Possijs), 
город в деп. Сены во Франции, на р. Марне и 
на линии Вост. ис. д., фактически юго-вост. 
пригород Парижа; 56,7 тыс. жит. (1936). Хими-
ческие и пр. предприятия, каменоломни. 

СЕННААР, библейское название северной 
части Месопотамии, см. Вавилония. 

СЕН-НАЗЕР (Saint-Nazaire), город в доп. 
Ниишей Луары в Зап. Франции, при впадении 
р. Луары в Атлантический океан. Аванпорт 
Нанта, малопригодного для крупного судо-
ходства. Конечный пункт железной дороги. 
43,3 тыс. жит. (1936). С.-Н.—один из основ-
ных центров франц. судостроения. Верфи его 
специализировались на постройке крупнейших 
в мире трансатлантич. пассажирских судов 
(«Нормандия», «Иль-де-Франс» и др.) и отчасти 
на военном судостроении. Имеется ряд пред-
приятий, связанных с судостроением,—стале-
литейные, механические, лесопильные и др. В 
период германо-фашистской оккупации гитле-
ровцы использовали верфи С.-Н., организовав 
на них производство вооружения и снаряисе-
ния для своей армии и флота. 

28/111 1942 англ. вооружённые силы совер-
шили успешный рейд на С.-Н. с целью разру-
шения ого доков и портовых сооружений. 
С первыми выстрелами британских войск, на 
борьбу с оккупантами поднялись и рабочие 
С.-Н. В течение 3 дней фашистские захватчики 
не были в состоянии справиться с отважными 
патриотами. Восстание в С.-Н. было первым 
сигналом, свидетельствовавшим о готовности 
франц. народа подняться на борьбу с порабо-
тившей Францию гитлеровской тиранией. 

СЕННАХЕРИБ, см. Санхсриб. 
СЕННАЯ ЛИХОРАДКА, аллергическое забо-

левание, обусловленное повышенной чувстви-
тельностью к нек-рым видам цветочной пыль-
цы (поллен); впервые описана англ. врачом 
Джоном Ростоком в 1819. Чувствительность 
больных в большинство случаев не является 
строго специфичной в отношении какого-ни-
будь одного вида цветочной пыльцы, —Кли-
ническая картина С. л. характеризуется конъ-
юнктивитом, насморком и нередко астматиче-
ской одышкой. У больного появляются по-
краснение глаэ, чувство нежония в области 
век, отёк последних, светобоязнь, слезоточи-
вость, приступы чихания с выделением из носа 
обильного водянистого секрета; раздражаотся 
слизистая носоглотки, трахеи и бронхов. Не-
редко температура повышается до 38—39°. 
Болезнь длится весь сезон цветения злаков, т. е. 
около 5—6 нодель. Д л я диагностики важное 
значение имеют кояшые пробы с нанесением 
на кожную ранку капли водного экстракта 
поллена, в результате чего у сенсибилизиро-
ванных субъектов (см. Сенсибилизация) по- ' 
является волдырь с красноватой зоной вокруг. 

Лечение С. л. сводится к десенсибили-
зации больного водным экстрактом определён-
ного поллена либо поливалентным экстрактом 
из разных полленов; рекомендуется неспеци-
фическая туберкулиноторапия. Излечение мо-
жет наступить при перемене места жительства. 

СЕННАЯ П А Л О Ч К А , и л и ( п р а в и л ь н е е ) с е н -
п а я б а ц и л л а (Bacillus subtilis), сильно 
распространённая в природе (воздух, почва, 
сено, испражнения ясивотных и пр.) неболез-
нетворная бактерия. Имеет вид короткой (1,2— 
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3 ц длины и 0 ,8—1,2 /i толщины) палочки с 
закруглёнными концами; часто после ряда 
делений образует длинные нити; подвижна бла-
годаря расположенным по всей её поверхности 
жгутикам; легко образует споры; хорошо окра-
шивается обычными лабораторными красками 
(окраска по Граму—положительная ) ; даёт 
пышный рост на всех питательных средах, д а ж е 
при комнатной t° , в присутствии кислорода 
воздуха . Спороносные формы очень устойчивы 
к физическим и химическим воздействиям. Опи-
саны лишь отдельные случаи о б н а р у ж е н и я у 
С. п. патогенных свойств, п р о я в л я в ш и х с я в 
заболевании организма детей и д а ж е вызывав-
ших смерть. В почве С. п. производит аммони-
фикацию при разлолсении пектиновых веществ 
и белков. 

СЕН-НИКОЛА (Sa in t -Nicolas) , город в про-
винции Вост. Фландрия в Сев. Бельгии ; 
ж . -д . узел; 41,9 тыс. ж и т . (1939). Текстильная 
(производство шерстяных тканей, полотна, к р у -
жев), керамическая и пр. пром-сть. 

СЕННО, город, районный центр в Витебской 
области Белорусской ССР; распололген в 12 км 
к С. от яс.-д. станции Бурбино; 3.800 Ht. (1938). 
При Советской власти выросла промышлен-
ность—первичная обработка льна , мукомолье и 
др. Б ы л открыт Дом социалистической куль -
туры и т. п. В районе приобрели большое значе-
ние льноводство, молочное хозяйство, свино-
водство. 

СЕННОЙ КОМБАЙН, представляет собой со-
единение в один агрегат сенного пресса, уста-
новленного на колёсный ход, с подборщиком 
(пикэп-фийдер—американская система Мак До-
нала) или с возонавивателем (немецкая систе-
ма Клаас) . Впервые С. к . появился в продаже 
в США в 1930 у фирмы Энн Арбор; 
ныне С. к . строятся рядом фирм. 
Агрегат передвигается трактором, 

а пресс приводится в действие либо от уста-
новленного на нём двигатоля (8 л . е .) , либо 
при помощи пауэр-тейк-офф везущего его 

Ik трактора . Пикэп-фийдер или возонавиватель 
L работают от собственных ходовых колёс; они 

подбирают сено из валов, образованных для 
I сушки проходом боковых (комбинированных) 
• граблой из двух прокосов конной (захвата 

I 1,37 м ) или одной тракторной (захвата 2,44 м) 
сенокосилки. Пресс применяется обычных 
размеров с камерой в 1 4 x 1 8 , 1 6 x 1 8 или 
17 х 22 дюйма. При работе с отщеплением 
силы от трактора С. к . с прессом меньшего 
размера может работать с трактором. 10/20 
л. е. , а большего—с трактором 15/30 л . с. 
У немецкого пресса с качающимся поршнем, 
применяемого для С. к . , ширина камеры моясет 
быть изменяема: для прессования сена—1,06 jit, 
а для прессования соломы—1,3 л». " Ширина 
пикэп-фийдера—137 см, фактический ж е за-
хват валка—до 2 м. Пресс ставится на 2 коле-

цией. По применению двигательной силы С. п. 
могут быть механические, конные и руч-
ные. Т ю к и в я ж у т с я мягкой проволокой или 
шпагатом. В СССР изготовляются С. п. толь-
ко непрерывного действия . Механич . С. п . 
производится на Очерском заводе, а парокон-
ный—на заводе «Первое мая». Приводятся в 
действие от любого двигателя . Прессование 
сена и соломы необходимо гл . обр. при ж . - д . 
и автомобильных перевозках в ц е л я х полного 
использования подъёмной мощности вагона 
или автомобиля . 

СЕНО, скошенная и высушенная до в о з д у ш - . 
но-сухого состояния трава , к - р у ю можно х р а -
нить на открытом воздухе (в стогах, скирдах) 
и в сенных с а р а я х продолжительное в р е м я . 
Уход за лугами (осушка, корчёвка , расчистка , 
распашка для з а л у ж е н и я и др . ) имеет исклю-
чительное значение в деле повышения у р о ж а й -
ности трав и улучшения и х ботанич. состава 
в кормовом отношении. С. должно иметь зелё -
ный цвет, ароматичный запах , нежные части 
т р а в ы (листья , цветы и пр. ) , нормальную 
влажность , что у к а з ы в а е т на его полноцен-
ность в кормовом отношении. Тёмный цвет, 
плесень и гнилостный запах указывают на не-
кондиционность С. В составе объёмистых гу-
мённых кормов С. я в л я е т с я основным кормом. 
Сенокошение я в л я е т с я одной из в а ж н е й ш и х 
с . -х . работ, от организованного проведения 
к -рой зависит обеспечение сеном Кр асно й ар-
мии, растущего ншвотно во детва и создание 
страховых фондов по С. в к о л х о з а х и совхозах . 
Наилуч ш ий период д л я скашивания трав—до 
или в самом начале цветения большинства 
кормовых трав ; в этих стадиях развития тра-

са и опирается передком на задний мост трак -
тора . Соединение в один агрегат подгребаю-
щих и самоподающих машин (пикэп-фийдера 
или возонавивателя) с прессом повышает про-
изводительность последнего до степени, не-
доступной при стационарной работе: на 1-й 
скорости (на густом сене)—75 тюков в час,, 
на 2-й скорости—до 135—150 тюков (5—6,76 m 
в час). Работа требует 3 человек, в к л ю ч а я т р а к -
ториста . В американском С. к . тюк в я ж у т 
стоящие по бокам на п о д н о ж к а х рабочие, а 
немецкий снабжён вязальным аппаратом. С. к . 
пригоден т а ю к е д л я подборки и прессования 
соломы из-под комбайна . У б о р к а я«е сена 
прямо из валков возможна только не на сырых 
л у г а х и в том случае , если сено высыхает без 
копнения . 

СЕННОЙ ПРЕСС, с . -х . машина для уплотнения 
и упаковки сена и соломы в тюки (кипы). 
По х а р а к т е р у работы С. п. бывают непрерыв-
ного и прерывного действия . В непрерывно 
действующие С. п. сено подаётся небольшими 
порциями, тюки в я ж у т с я без перерыва в про-

цессе прессования . П р и 
работе С. п. прерывного' 
действия сено с р а з у на-
кладывается полной пор-
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вяная масса наиболее богата содержанием 
основных питательных веществ — протеи-
ном, жирами—и наиболее бедна резко сни-
жающей качество С. древесиной. Своевременно 
убранное сено охотно и полнее поедается 
с.-х. животными. Переваримость всех пита-
тельных веществ в соответствии с возрастом 
травы резко понижается. При уборке пере-
стоявшей травы на С. теряется масса нежных 
частей, составляющих до 5 0 % всего урожая . 
Своевременная уборка трав имеет своей целью 
также получение, где это возможно по кли-
матическим условиям, второго укоса—отавы 
(см.)—и борьбу с сорняками, к-рые при позд-
ней уборке обсеменяются, сильно засоряют 
луга, резко снижают урожайность и ухудшают 
ботанич. состав трав, затрудняют сушку по-
следних вследствие своей грубостебольности и 
т. д. Различают С. с естественных и искусствен-
ных (сеяных) сенокосов. К первым относятся 
суходольное, луговоо, лесное, болотное, степ-
ное, заливное, пустынно-степное, лиманное, 
горное; ко вторым—клеверное, люцерновое, 
житняковое, американского пырея, костровое, 
тимофеечноо, просяное, различных смесей как 
однолетних, так и многолетних трав. В цар-
ской России уборка С. производилась исклю-
чительно вручную (косами, деревянными граб-
лями и вилами и Др.). Советская промышлен-
ность вооружила колхозы и совхозы конными 
и механич. машинами и инвентарём (конныо 
и тракторные сенокосилки, грабли и др.), что 
значительно повысило уровень механизации 
процесса сеноуборки, к-рый ещё сильно от-
стаёт в сравнении с общим уровнем механиза-
ции с. х -ва .—В районах СССР с большими се-
нокосными массивами в составе МТС органи-
зованы машинно-сенокосные отряды: к убороч-
ной кампании 1940 в количестве 500 и 1941 — 
450 отрядов. 

Сушка скошенной травы в хорошую погоду 
но вызывает трудностей по сравнению с сушкой 
в ненастное время. В последнем случае, пре-
имущественно в увлажнённой зоне СССР, для 
ускорения сушки и сохранения качества С., 
особенно сеяных трав (клевера и др.), приме-
няются специальные жерди, колья, изгороди, 
пирамиды и др. Искусственная сушка С. (при-
менение искусственной вентиляции, особых 
печей и пр.) как в СССР, так и за границей 
применения в производстве не получила. В 
США применяется сушка люцернового С. с 
переработкой его на муку в специальных 
предприятиях.—Место для закладки стогов и 
скирд, а также для строительства сенных са-
раев должно быть высокое, сухоо, с низким 
стоянием грунтовых вод. Во избежание порчи 
нижних слоев С. применяются настилы из 
жердей, хвороста, соломы и др. Укладка С., 
особенно под открытым небом, должна произ-
водиться с особой тщательностью, правильной 
формы, завершённой острым конусом (стог) или 
четырёхугольной пирамидой (скирда). Скирдо-
вание С. поручается опытным скирдоправам. 
За состоянием С. при хранении требуется по-
вседневное наблюдение (особенно в первое вре-
мя) и охрана . При перевозках С. на дальние 
расстояния применяется прессование С. сенным 
прессом (см.). Д л я оценки С. существуют спе-
циальные шкалы Лангеталя , Богданова и др. 
Объём скирды (основание—прямоугольник) 
определяется следующим образом. В середине 
длинной стороны перекидывается верёвка и эта 
перекидка (Л) измеряется (метром или рулет-

кой), далее измеряется ширина (Ш) и длина 
(Д). Перекидка складывается с шириной, де-
лится на 4, итог помножается сам на себя и 
длину, результат равняется объёму скирды 
в м>: X J * д = о б ъ ё м скирды в 
.и3. Д л я определения объёма стога (основа-
ние—круг) с круглой вершиной и широким 
основанием перекидку ( Л ) делят на 25, длину 
окружности (С) делят на 83. Из первого 
частного вычитают второе частное и резуль-
тат умножают на квадрат длины окружности. 

( § - —jj£j-J х С х С = объёму стога в м3. Для 
определения веса надо полученный объём по-
мноисить на вес 1 JH3 сена в кг. Примерный вес 
1 м3 сена: свежоскошенного—0,5—0,8 ц, спу-
стя 1 месяц после стогометания—0,7—0,9 ц, 
спустя С мес. после с т о г о м е т а н и я 9 — 1 , 1 ц. 
Всо скирды и стога в процессе сеноуборки ну-
меруются с указанием в актах вида С., объёма 
и веса. С. в колхозах и совхозах необходимо 
расходовать экономно и по весу. По постано-
влению Июньского пленума Ц К ВКИ(б)(1936), 
уборка С. должна быть закончена в месячный 
срок после начала сенокошения и до начала 
массовой уборки ранних колосовых хлебов. 
Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
27/V 1940 «Об обязательной поставке сена 
государству колхозами» отменён существовав-
ший порядок заготовок С. по контрактации 
и заменён, начиная с 1940, обязательной по-
ставкой С. государству с каждого гектара 
пашни, исчисленной по ст. 2 постановления 
С Н К СССР и Ц К ВКИ(б) от 11/IV 1940, а 
таюко лугов суходольных и заливных, закре-
плённых за колхозами. Все излишки С.после вы-
полнения обязательств по сдаче С. государству 
остаются в полном распоряжении колхозов. 

Л и т . : Б е р н и с Г. [и др.]. Агротехники и механи-
зация сеноуборки, M., 1938; П а н о в Е . , Грубый объ-
емистый фураж, М., 1938; П о п о в И. и Ё л к и н Г., 
Корма СССР, состав и питательность, 2 изд., М., 1935; 
Сенокосы и пастбища СССР, их улучшение и ис-
иольвование, под ред. И . В. Ларина, Москва, 1936; 
X а р ч е н н о В., Уборка и сохранение сена, Москва, 
Ш6- И. Шумилин. 

СЕНОВОРОШИЛКА, сельскохозяйственная ма-
шина для переворачивания скошенной на сено 
травы в целях ускорения её сушки. Приме-
няется вильчатая С. В качестве С. могут бйть 
такясе использованы боковые грабли. Для воро-
шения бобового сена пред-
почтительнее С. со стальны- \ / 
ми пружинными пальцами. С. ^ 
применяется в увлажнённой 
зоне СССР. С. ускоряет сено-
уборку и повышает произ-
водительность труда. 

СЕНОЕДЫ, Copeognatlia, 
или Carrodentia, или Росо-
ptera , отряд мелких насеко-
мых с тонкими нитевидными 
усиками и четырьмя нежны-
ми крыльями со своеобраз-
ным жилкованием; передне- j _ T r 0 0 t M d l v l n a . 
грудь мала и незаметна; сред- tortus (книжная 
негрудь тесно соединена с вошь), г — Atro-
заднегрудью; лапки с 2 или Рзо0и93а1опк1со^ 
3 члениками; превращение nis. 
неполное и слабо выражен-
ное. Части рта грызущие. Много бескрылых 
форм. Питаются С. разлагающимися вещест-
вами, лишаями и плесенями; встречаются на 
сене, соломе, стволах деревьев. Нокоторые 
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оплетают отложенные яйца паутиной. Ле-
тают мало, иногда реют в воздухе стайками-
Около 200—300 видов (11 семейств). Мелкие 
формы, живущие в домах, портят книги, гер-
барии, коллекции насекомых; таковы бескры-
лые Troctes d iv ina tor ius и Atropos pulsato-
ria; последний вид издаёт нежные, как бы 
тикающие звуки («часы смерти»). С. обнару-
жены в янтаре, что указывает на их много-
численность в третичный период. 

СЕНОИ, см. Сакей. 
СЕНОКОПНИТЕЛЬ, приспособление к хлебо-

копнителю для копнения сена из валков, обра-
зованных граблями или виндроуэром (ходерной 
косилкой). С. проектируются двух размеров: 
на копны—ок. 0,5 от, на сухое сено—0,2 от; 
последний размер—для районов с избыточным 
увлажнением. С. имоот боковой прицеп и рабо-
тает на тяге от трактора С Х Т З или У-2. 

СЕНОКОСИЛКА, см. Косилки. 
СЕНОКОСНЫЕ М А Ш И Н Н Ы Е ОТРЯДЫ. В 1931 

для обслуживания колхозов (на договорных 
началах) в кочевых и полукочевых районах 
Казахстана, Бурят-Монголии и других были 
организованы машинно-сенокосные станции 
(МСС), большинство из которых впоследствии 
было реорганизовано в машинно-тракторныо 
сенокосные станции (МТСС). В 1934 МСС и 
МТСС были переданы в состав МТС. Постано-
влением СНК СССР и Ц К ВКП(б) от 8 /VII 
1939 «О мероприятиях по развитию общест-
венного животноводства в колхозах» в райо-
нах с большими сенокосными массивами в со-
ставе МТС организованы машинно-сенокосные 
отряды в количестве: к уборочной кампании 
1940—500 и 1941—ещё 450. 

СЕНОКОСЦЫ, Opiliones я. Pha lang ida , отряд 
из класса паукообразных (см.). Но внешности 
напоминают пауков (см.). Короткое и широкое 
тело С. покоится на необычайно длинных и тон-
ких ножках. Хелицеры (см.)—клешневидные. 
Брюшко с ясно намоченными сегментами пере-
ходит в головогрудь широким основанием. Ор-
ганы дыхания— трахеи (см.). Ходильные нож-
ки С. после отрывания от животного могут 
нек-рое время конвульсивно сокращаться. Пи-
таются С. проимуществонно животной пищей 
(личинками насекомых, многоножками, кле-
щами и т. п.), но употребляют и растительную 
пищу. Яйца откладывают в трещины, ямки. 
Многочисленные виды С. распространены по 
всему свету. Вид Opilio par ie t inus встречается 
нередко и в домах. 

СЕНОМАНСКИЙ ЯРУС, и л и с е н о м а н ( ц е -
н о м а н), низкний ярус верхнего отдела ме-
ловой системы (см. Меловой период). Морские 
отложения С. я . , представленные различными 
песками с прослоями фосфоритов, местами пис-
чим мелом, занимают всю южную часть Рус-
ской платформы, примерно до широты г. Моск-
вы. Характерной фауной являются Exogyra 
conica, Schloenbachia var ians , Pecten asper. 
На Дальнем Востоко и о-ве Сахалине С. я . 
соответствуют континентальные отложения, со-
держащие прослои с морской фауной. 

СЕНОНАГРУЗЧИН, сельскохозяйственная ма-
шина для моханич. загрузки сена на трактор-
ную тележку или повозку из валков, собран-
ных боковыми граблями. На повозках сено 
разравнивается и уплотняется рабочими. По 
устройству рабочих органов различают: бара-
банный, вильчатый и комбинированный С. В 
сельском хозяйство СССР применяется С. двух-
барабанного типа. С. двухбарабанный—пере-

Е Р И МИКЕЛОН 798 

д в т к н о й , наклонно поставленный транспортёр 
с элеватором на двух ходовых колёсах и двух 
передковых. С. состоит из следующих основных 
рабочих частей: 1) малый барабан, 2) большой 
барабан и 3 ) планчатый транспортёр с элева-
тором. Барабаны и транспортёр с элеватором 
приводятся в действио от ходовых колёс и про-
изводят подбор и транспортировку сена из 
валков на повозку или телеиску за счёт дви-
гателя, везущего повозку, у к - р о й С. находится 
на прицепе. Ширина захвата С.—1,5 м . Про-
изводительность при бесперебойной подаче по-

* возок—3—5 m в час. Трактор Х Т З может ра-
ботать с двумя С., для этого требуется соответ-
ствующее расположение валков. С. не может-
быть применён на кочковатых и каменистых 
лугах . С. повышает производительность труда 
на сеноуборке. 

СЕНОНСКИЙ ЯРУС, или с е н о н, ярус верх-
него отдела меловой системы (см. Меловой пе-
риод). Термин этот недостаточно точен. Фран-
цузские геологи объединяют им 4 яруса верх-
не-меловых отложений—коньякский, сантон-
ский, кампанский и маастрихтский. Советские 
геологи под этим термином понимают объедине-
ние только трёх ярусов—сантонского (нижний 
сенон), кампанского и маастрихтского (верхний 
сенон). Нек-рые рассматривают сантон, кам-
пан и Маастрихт к ак подъярусы С. я . или к а к 
самостоятельные ярусы. 

СЕНОСТАВКИ, сем. грызунов; то же , что-
пищухи (см.). 

СЕНОСУШИЛКА, сушилка для искусственной 
сушки кормовых трав, отапливаемая почыо; 
впервые начала испытываться в США ок. 1909, 
но практич. применение получила в США 
(сушка люцерны и изготовление из неё травя-
ной муки) и Западной Европе только с 1935. 
Достигнуты значительные успехи в технике 
сушки трав; оказалась возможной сушка то-
почными газами (прямая или непосредствен-
ная сушка). Рядом опытов установлена равно-
ценность сена искусственной и естественной 
сушки. Наиболее экономичная искусственная 
сушка получается при предварительной нату-
ральной или солнечной подсушке травы в тече-
ние 4—12 часов, чем значительно снизкается 
расход топлива и механич. энергии; теоретиче-
ски 1 от кокса должна испарять 11 m воды; 
в хороших установках удаётся достигать выпа-
ривания из травы до 7 в воды, в малых нее 
установках—от 3,5 до 5,5 т. Предложено очень 
много различных конструкций с естественным 
и принудительным воздухообменом. 

СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН ( S a i n t - P i e r r o e t Mi -
quelon), колония Франции, состоящая из груп-
пы островов в Атлантическом океане у южных 
берегов Ньюфаундленда, названная по имени 
двух наиболее крупных островов группы. Об-
щая территория колонии—240кл1а; население — 
4,2 тыс. чел. (1936), выходцы из Бретани, Нор-
мандии, а также из Ньюфаундленда. Во время 
рыболовного сезона население до войны увели-
чивалось до 12 тыс. чел.—за счёт наезжавших 

ранц. рыбаков. Гл. город и рыболовный порт -
ен-Пьер (3,4 тыс. жит. ) на одноимённом 

острове. Ловля и заготовка трески—основа 
экономики колонии. Имеются холодильники, 
сушильня, предприятие по обработке отходов 
трески; судоремонтные мастерские. Внешняя 
торговля (1937): и м п о р т — 1 9 , 8 млн. фр.; экс-
порт—14,6 млн. фр. Торговля ведётся в основ-
ном с Канадой, США и, до войны, отчасти 
с Францией. 
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СЕН-САНС (Saint-Saëns), Шарль Камиль 
(1835—1921), выдающийся франц. композитор 
и муз. деятель. Музыкальное образование по-
лучил в Парижской консерватории как пиа-
нист, органист и композитор. Один из основа-
телей «Национального музыкального общества» 
в Париже (1871). Музыкант огромной эруди-
ции, С.-С. претворил в своём творчестве влия-

ния самых разнородных 
стилей. Больше всего 
он тяготел к академич. 
школе, но не отказы-
вался и от новаторских • 
приёмов неороманти-
ков—Листа и Вагнера, 
сохраняя при этом клас-
сич. ясность и уравно-
вешенность в изложе-
нии музыкальных мыс-
лей. С.-С. оставил мно-
го муз.-драматич. про-
изведений, среди них 
оперы: «Самсон и Дали-
ла» (1877), «Этьен Map-

соль» (1879), «Генрих VIII» (1883) и др.; 
оратория «Цотоп»; 3 симфонии [3-я—с орга-
ном (1886)—посвящена памяти Листа], симфо-
нич. поэмы «Прялка Омфалы», «Фаэтон», 
«Юность Геркулеса» и «Пляска смерти», «Ал-
жирская сюита» для оркестра и др. Перу 
С.-С. принадлежит таюке ряд книг и статей 
по музыке. 

СЕНСИБИЛИЗАТОРЫ (франц., от лат. sensibi-
lis—чувствительный), вещества, молекулы ко-
торых, благодаря своему строению, непосред-
ственно поглощают свет и передают энергию 
к реагирующим (сенсибилизируемым) молеку-
лам, чем и определяют протекание фотохимич. 
реакций в веществах, не чувствительных к из-
лучонию данной частоты. В качестве примеров 
сенсибилизирующих веществ можно привести 
пары ртути, галоиды, ионы иселеза, окись 
цинка, краски, зелёный пигмент растительно-
го мира—хлорофилл—и др. С. были открыты 
Фогелем в 1873. Явление оптической сенсиби-
лизации в последние годы широко используется 
в фотографической и кинематографической 
пром-сти для получения светочувствительных 
эмульсий, оптичоски сенсибилизированных для 
лучшей цветопередачи при съёмко к зелёно-
жёлтой и оранжево-красной, а для специаль-
ных целей и к ближайшей инфракрасной обла-
стям спектра (ортохроматические, панхрома-
тические и инфрахроматические фотоматериа-
лы). Сенсибилизирующие красители принад-
леясат к различным классам органических со-
единений. 

Большинство известных С. принадлежит к 
классу цианинов (гетероциклических полиме-
тиновых красителей). Наибольшее применение 
в производстве интенсивно сенсибилизирован-
ных светочувствительных эмульсий для фото-
пластинок и киноплёнки в последное время 
получили тиоцианиновые красители. Кроме 
описанных оптических С., существуют химич. 
С. (вещества, к-рые изменяют особым образом 
физико-химич. свойства интракристаллическо-
го строения галоидного серебра в процессе его 
генезиса), к-рые повышают светочувствитель-
ность эмульсий галоидного серебра без изме-
нений его спектральной чувствительности. 

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ (от лат. sensibilis—чув-
ствительный), повышение чувствительности. 
1) Биологич. процесс, в результате к-рого 

в организме возникает необычайно повышенное 
реагирование на повторноо введение чуждого 
для этого организма вещества, первоначальное 
введение к-рого не вызывает никаких реакций-
Указанное состояние наступает только через 
определённый промежуток времени после пер-
воначального введения (инкубационный пе-
риод) и является специфическим, т. е. про-
является при повторном введении только того 
вещества, первоначальное введение к-рого вы-
звало состояние С. Вещество, вызывающее С., 
носит названио сенсибилизиногена; согласно 
мнению большинства иммунологов, оно должно 
быть-белком. С. объясняют ряд биологич. реак-
ций, напр., резкую реакцию организма тубер-
кулёзного больного на введение туберкулина 
при отсутствии реакции на ту нее дозу у орга-
низма здорового, что объясняется С. организма 
больного продуктами я«изнедоятельности тубер-
кулёзных палочек. Тем нее объясняется реак-
ция на введение экстракта сапных палочек 
(маллеин) у сапных лошадей. С С. связывают 
возникновение ряда болезней, как, напр., 
астмы, сенной лихорадки, а таюке повышенной 
чувствительности к пек-рым лекарственным и 
пищевым веществам (салициловый натр, зем-
ляника, мёд и т. д.). Понятие С. лежит в основе 
представлений об анафилаксии и аллергии (см.). 
В наст, вромя допускают возмоясность С. и 
неспецифической, вызываемой введением раз-
личных химич. веществ или раздражением 
физич. агентами (свет, электричество); эта С. 
может проявляться при введении не тех 
веществ, к-рыми организм сонсибилизирован 
(явления параллергии). 

2) С. к о л л о и д о в , понижение устойчи-
вости золой, приводящее к большей чувстви-
тельности их к электролитам. Оно вызывается 
изменением концентрации или состава интор-
мицеллярной жидкости, изменением темпера-
туры, прибавленном золей с противоположным 
зарядом частиц и др. факторами. С.—явление, 
предшествующее коагуляции коллоидов и об-
ратное стабилизации их. Согласно соврем, 
теории, устойчивость коллоидных систем опре-
деляется в основном двумя факторами: а ) на-
личием электрич. заряда на поверхности кол-
лоидных частиц, обусловливающего электро-
кинетич. потенциал, и б) существованием соль-
ватной оболочки (для лиофильных золей). Оба 
эти фактора препятствуют агрегации при соуда-
рении частиц. С. коллоидов достигается путём 
понияеения ^-потенциала, а с другой стороны, 
частичным или полным удалением сольватной 
оболочки. С этой целью к коллоидным раство-
рам прибавляют электролиты, один из ионов 
к-рых, обладая зарядом, противоположным по 
знаку заряду коллоидных частиц, адсорби-jj! 
руясь, понижает £-потенциал. Так, напр., по-»; 
ложительно заряженный золь гидрата о к ш я Я 
железа сенсибилизируется щелочами (адсор-
бируются ОН' ионы, тогда как частицы золя j 
заряжены положительно). Снятио больватной 
оболочки у лиофильных золей достигается 
прибавлением сильно гидратирующихся элект-
ролитов или заменой растворителя (напр., для 
С. водного золя желатины прибавляют спирт). 
Известны таюке случаи С. коллоидов коллои-
дами, частицы к-рых обычно имеют противо-
полоисный заряд. Так, золь гидроокиси алюми-
ния сенсибилизируется желатиной, краски— 
таннином и т. д. Однако этот последний тип С. 
ещё не вполне изучен. С. коллоидов играет 
большую роль в биологии и биохимии. 
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3) Увеличение чувствительности к.-л. при-
бора путём дополнительной химич. или физич. 
обработки вещества, играющего существенную 
роль в этом приборе. Так , С. светочувствитель-
ного слоя фотографич. пластинок или пленок 
достигается путём покрытия или пропитывания 
Последних веществами, участвующими в реак-
ции выделения соребра (С. химическая) или же 
увеличивающими коэффициент поглощения све-
та в отдельных частях спектра (С. оптическая). 
•С. катода фотоэлемента (см.), сделанного из 
щёлочного металла (напр., калия), произво-
дится путём обработки поверхности щёлоч-
ного металла в электрическом разряде водо-
родом, кислородом или серой. Сенсибилизи-
рующее вощество вступает в химич. соединение 
с калием. За счёт выделяющегося при этом 
тепла калий временно частично возгоняется и 
затем, вновь осаждаясь, покрывает электро-
отрицательный слой калиевого соединения 
тонкой электроположительной плёнкой калия . 
На поверхности катода образуется двойной 
электрич. слой с обращённой положительной 
стороной наружу. Поле этого двойного слоя 
облегчает выход электродов из катода и при 
прочих равных условиях увеличивает силу 
тока фотоэлемента. 

СЕН-СИМОН (Saint-Simon), Анри Клод де 
Р у в р у а (1700—1825), один из т р ё х вели-
к и х социалистов-утопистов. Род. в Париже , 
происходил из богатой дворянской сомьи, но-
сившей графский титул. Учителем и воспита-
телем С.-С. был Д'Аламбер, оказавший на 

него большое влияние. В 
юности С.-С. увлекался 
Руссо и был ого горячим 
приверженцем. Поступив 
в 1777 на военную слулс-
бу, С.-С. по собственной 
просьбе был зачислен в 
войска, посланные Фран-
цией в помощь северо-аме-
риканским колонистам, бо-
ровшимся с Англией за 
свою независимость. Уча-

Ц ствуя в этой войне, он по-
нял ,—как он пишет в своей 
автобиографии,—что аме-
риканская революция зна-

меновала начало новой политич. эры. По воз-
вращении во Францию он был назначен ко-
мендантом крепости Метц, но вскоре отказался 
от этой должности и отправился путешество-
вать. Когда в 1789 во Франции началась ре-
волюция, он поспешил на родину. В первый 
период революции С.-С. примкнул к якобин-
цам, но через нек-рое время от н и х отошёл 
(в своей автобиографии он это объясняет своим 
отвращением к разрушению и насилию). Решив 
приняться за осуществление своих научных 
планов и чувствуя недостаточность своих зна-
ний, в особенности в области естественных 
наук , он с юношеским жаром в возрасте около 
сорока лет принялся за учение, а с 1802 при-
ступил к творческой работе. 

Растратив благодаря широкому образу жиз-
ни остатки своего состояния и оставшись без 
в с я к и х средств, С.-С. чрезвычайно бедствовал 
(был даже нек-рое время на содержании своего 
бывшего слуги), но это, однако, не сломило 
его; он продолжал работать, выпуская одно со-
чинение за другим. Долгое время его сочинения 
не пользовались никаким успехом; только в на-
чале Реставрации в либеральных к р у г а х стали 

Б . С. Э. т. L. 

ему поддержку. Благодаря этому 
îoe положение С.-С. несколько улуч-

оказывать 
материальное положение о . -и . несколько улуч-
шилось, но всё же оно было настолько т я ж ё -
лым, что незадолго до конца своей жизни С.-С. 
покушался на самоубийство. Умер С.-С. 19/V 
1825, окружённый небольшой группой учени-
ков и последователей. 

К научной работе С.-С. приступил, поставив 
перед собой задачу проложить новый путь 
человеческому разуму. Он задался целью со-
здать новую, основанную па всех новейших 
достижениях науки , философию, обнимающую 
эти достижения единым синтезом, единой 
идеей, ибо «только объединённая одной общей 
идеей наука даёт возможность предсказать 
будущее с наибольшей вероятностью». Боль-
шинство его сочинений представляет не закон-
ченные работы, а наброски и далее только пла-
ны сочинений. Главные из них—«Письма же-
невского обитателя» (1802), «Введение к науч-
ным трудам 19 века» (1808), «Записки о все-
общем тяготении» (1813), «Очерк науки о че-
ловеке» (1813—16), статьи в сборниках «Ин-
дустрия», «Организатор», «Промышленная си-
стема», сочинения «Катехизис промышленни-
ков» (1823—24), «Новое христианство» (1825). 

Первоначально в исследованиях С.-С. преоб-
ладает р а з р а б о т ш естественно-научныхи обще-
философских вопросов, но в этом направлении 
его поиски не дают ничего нового и творче-
ского; единственно положительное, что здесь 
следует отметить, это его неуклонное стремле-
ние к проведению материалистической точки 
зрения при трактовке явлений естественного 
мира (включая природу человека). В дальней-
шем он поренёс центр тяжести своих исследо-
ваний в область социальных явлений и фило-
софии истории и стремился установить в раз-
витии человеческого общества те же законо-
мерности, что и в явлениях природы. 

Анализ развития человеческого общества 
привёл С.-С. к теории прогресса, но. в отличие 
от современных ому сторонников этой теории 
(Тюрго, Кондорсе, Гердора и др.) , он устано-
вил, что развитие общества совершается путём 
смены периодов, из к -рых одни носят устойчи-
вый, организующий характер, другие—не-
устойчивый и разрушительный. Эти периоды, 
намеченные в построениях С.-С.. получили 
у его учеников название органических и кри-
тических периодов. С точки зрения учения об 
историческом прогрессе, лежащего в основе его 
теории, С.-С. и подходил к оценке социально-
политич. форм и и х смены в историч. процессе. 
Нет исключительно п л о х и х и л и исключительно 
хороших социально-политических форм. Каж-
д а я из них, считал он, была полезна для сво-
ей эпохи, но, выполнив своё назначение, пере-
стала быть таковой, перестала соответствовать 
внутреннему развитию общества. Античное 
рабовладельческое общество было прогрессом 
в сравнении с периодом дикости, ему предше-
ствовавшим, но замена его феодализмом была 
дальнейшим шагом по пути прогресса (взгляд 
совершенно чуждый современным С.-С. учё-
ным и мыслителям). Феодализм был полезен 
д л я своей эпохи и оказал человечеству ценные 
услуги; но наука и промышленность, развив-
шиеся в недрах этого строя, д л я своего даль-
нейшего развития требовали новой социально-
политич. формы; старая становилась д л я н и х 
уже помехой. С.-С. является сторонником но-
вого, грядущего строя не потому,что этот строй 
кажется ему болео соответствующим человече-
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ской природе (точка зрения господствовав-
ш а я в социально-политических теориях того 
времени), но в силу того, что переход к 
этому строю диктуотся потребностями че-
ловеческого прогресса—историчоской необхо-
димостью. 

Главным фактором исторического процесса 
С.-С. считал человеческий разум, т. о. господ-
ствующее миросозерцание, идеи (философию) 
данной эпохи, к-рым соответствует определён-
ная социальная система. На первой стадии 
общественного развития, говорит он в «Нау-
ке о человеке», господствовало религиозное 
миросозерцание, к-роо первоначально носило 
характер многобожия (политеизма) и впослед-
ствии перешло в единобоисие (монотеизм). По-
литеизм господствовал в Древнем мире. Ему 
соответствовал в Греции и Римо рабовладель-
ческий строй и господство класса патрициев. 
Этот строй стал разлагаться с того момента, 
как Сократ выдвинул идею монотеизма, в ре-
зультате чего создался разрушительный пере-
ходный период от Древнего мира к Средне-
вековью. Средние вока являлись периодом 
господства христианской философии (теоло-
гии). В этот период рабство сменилось крепост-
ничеством. Господство в области умственно-
нравственных интересов находилось в руках 
духовенства, а в области материальных инте-
ресов и управления—в руках военных феода-
лов. Период разложения феодального обще-
ства начался вместе с развитием в нём науки 
и промышленности. Столкновение между ста-
рым и новым привело во Франции к револю-
ции. В период разрушения и крушения феода-
лизма господство в духовной области порешло 
к метафизикам (т. е. к философам, положив-
шим в основу своих систем общие отвлечённые 
идеи), а господство в области светской власти 
очутилось в руках легистов (адвокатов). Но-
вый строй, к-рый идёт, но С.-С., на смону 
современному ему строю,—строй позитивный— 
будет периодом утверждения «промышленной 
Системы», при к-рой в духовной области будут 
господствовать учёные, а в материальной— 
«индустриалы» (люди, участвующие в произ-
водстве). Нетрудно заметить, что в обрисован-
ной концепции Сен-Симон наметил три стадии 
в развитии общества—теологическую, метафл-
зичоскую и позитивную, установление кото-
рых неправильно приписывается его последо-
вателю—Огюсту Конту. 

Но, как выше указано, С.-С. считал движу-
щей силой исторического процесса но только 
человеческий разум и идеи (философию); эко-
номические причины, и классовая борьба, ука-
зывает он, являются также факторами истори-
ческого процесса. Такой взгляд С.-С. проводил 
при исследовании историчоского развития 
Франции. Распадение ее населения на два 
класса—эксплоатирующий и эксплоатируе-
мый,—согласно его взгляду, происходит со 
вромони завоевания древней Галлии франками. 
Первоначально классовая борьба шла меяеду 
феодалами (победителями-франками) и крестья-
нами (побеждёнными галлами). Постепенно из 
сроды побояедёиных выделились городские ре-
месленники, которые, разбогатев, положили 
начало промышленному классу. Начавшаяся 
затом борьба можду этим классом и феодалами 
достигла своего крайнего выражения в период 
французской революции. Эти идеи Сен-Симона 
были подхвачены О. Тьеррп и положены в осно-
ву его работ. 

IM ОН 804 

Характеризуя классовую структуру обще-
ства, С.-С. в первом своём труде «Письма же-
невского обитатоля» делил современное ему 
общество на три класса: интеллигенцию, класс 
собственников и класс неимущих. Далее он 
установил классовый характер французской 
революции и указал , меяеду какими классами 
велась борьба. «Нужна была,—замечает по 
этому поводу Энгельс,—гениальная проница-
тельности чтобы в 1802 г. понять, что фран-
цузская революция была классовой борьбой, 
и не только меяеду дворянством и буржуазией, 
но также между дворянством, буржуазией и 
н е и м у щ и м и м а с с а м и » ( М а р к с 
и Э н г е л ь с , Соч., т. X I V , стр. 262). Но, 
в дальнейшем С.-С. выдвинул класс «индуст-
риалов», в который он (в «Катехизисе промыш-
ленников») включал всех членов общества, при-
частных к производству, начиная от банкира 
и крупного фабриканта и кончая мелким кре-
стьянином и наёмным рабочим, и проводил де-
ление общества на два класса—«индустриалов» 
и «праздных». Взгляды на сущность историче-
ского процесса и его движущие силы привели 
С.-С. к установлению понятия «позитивной по-
литики», к-рая основывалась им на прочной, 
как ему казалось, научной базо. 

В «Промышленной системе» С.-С. определяет 
научную (позитивную) политику как поли-
тику, основанную на «согласованных рядах 
общих исторических фактов». Этим позитив-
ная политика отличается от метафизической, 
основанной «на абстрактных предположениях, 
болоо или менее боссодоржательных, более или 
менее пустых, являющихся только видоизме-
нением богословских идей». Только изучение 
прошлого даёт возмонсность ставить прогноз 
будущему. «Если не руководиться вниматель-
ным изучением прошлого,—замечает С.-С.,— 
то как отличить социальные элементы, отно-
сящиеся к системе, которой предстоит исчез-
нуть, от элементов системы, которой предстоит 
утвердиться?». Огремясь определить точнее со-
держание политики как науки, он (в «Письмах 
к американцу») выражается так: «Политика— 
это наука, ставящая себе цолью установление 
порядка вещей, наиболее благоприятного всем 
видам производства*, а затом определяет обще-
ство как «союз людей», занимающихся «полез-
ными работами», а правительство как органи-
зацию, долженствующую охранять трудящих-
ся от посягательства праздных. В конечном 
Итоге С.-С. приходит к взгляду на правитель-
ство как на организацию, долженствующую 
управлять вещами (а но людьми) и заведующую-
процессами производства, что в дальнейшем 
должно привести к упразднению государства. 
С точки зрения позитивной политики форма à 
правления не так ваяена, как характер соб- 1 
ственности. «Закон, устанавливающий разде- 1 
ление властей и форму правления,—пишет 
С.-С. в 4-м выпуске «Индустрии»,—не столь 
важен и не пмеот такого значения для счастья 
народов, как закон, конституирующий собст-
венность и регулирующий пользование ою... 
Безусловно, парламентская форма правления 
предпочтительнее всех других, но всё же не 
эта форма, а конституция собственности—это 
сущность, и вот эга-то конституция служит 
действительной основой социального здания». 
Из этого положения дальнейшие выводы сде-
лали учоиики Сен-Симона. 

Рассматривая с точки зрения своей социаль-
но-исторической теории современное ему поло-



805 СЕН-СИМОН 806 

женив Франции и других стран Европы, Сен-
Симон пришёл к выводу, что они переживали 
кризис, который французская революция стре-
милась разрешить, но не разрешила. Причина 
этого кризиса, как он установил, заключается 
в том, что современные общества, по существу 
промышленные, управляются правительства-
ми, по существу феодальными, задерживающи-
ми развитие тех сил и разрешение тех задач, 
к-рые стремится развить и разрешить промыш-
ленное общество. 

Д л я уничтоясения указанного противоре-
чия необходимо преобразовать существующий 
строй так, чтобы вся власть принадлежала 
«индустриалам» и чтобы новый строй был ими 
организован при содействии учёных, техников 
и художников. Единение этих общественных 
элементов С.-С. называет ассоциацией промыш-
ленных и научно-худоисествонных сил. Эти 
объединённые силы должны регулировать хо-
зяйственную жизнь из центра, направляя её 
в сторону максимального развития и на пользу 
народных масс. Улучшение положения самого 
многочисленного и самого бодного класса 
(т. е. пролетариата) в физическом, материаль-
ном и моральном отношениях должно стать 
главной целью нового строя (промышленной 
системы). Но пролетариат для Сон-Симона— 
только «более всего страдающий класс». Его 
исторической миссии Сен-Симон не видел и не 
понимал. 

С.-С. нигде но дал законченной схемы пред-
лагаемой им «промышленной системы». Д а в а я 
в разных своих трудах отдельные её наброски, 
он оставляет нетронутыми частную собствен-
ность и прибыль на капитал; мало того, основы 
власти он сосредоточивает в руках крупных 
промышленников, полагая, что они как «есте-
ственные представители рабочих» с усердием 
займутся улучшением участи последних. У Сен-
Симона, пишет Энгельс, «буржуазные стремле-
ния. . . уживались с пролетарскими» ( М а р к с 
и Э н г е л ь с , Соч., т. XV, стр. 509). К тому 
же смягчить сердца богатых и сильных и за-
ставить их трудиться в пользу «меньшего бра-
та» он надеялся путём проповеди христианской 
морали, очищенной от извращений, внесённых 
в неё существующими религиями, и формули-
рованной им в ого сочинении «Новое христиан-
ство». Здесь он нрнзываот церковь открыто и 
энергично использовать свою власть и средства 
с целью «скорейшего улучшения условий мо-
рального и физического существования наи-
более многочисленного класса». Эту задачу 
обновления церковь должна проповедывать 
королям и правителям. Выступая в «Новом 
христианстве» защитником интересов трудя-
щихся масс в гораздо большей степени, чем 
в других своих работах, оставаясь утопистом 
в методах осуществления своей программы, он 
в то же время делает здесь значительный шаг 
назад в своём мировоззрении, впадая в самую 
неприкрытую мистику. 

Энгельс в «Анти-Дюринге» констатирует, что 
«гениальная широта взглядов Сен-Симона поз-
волила ему уловить зародыши почти всех позд-
нейших социалистических идей, но относящих-
ся к области чистой экономии» ( М а р к с и 
Э н г е л ь с , Соч., т. XIV, стр. 263). Важней-
шими положениями С.-С., дающими ему право 
быть отнесённым к числу социалистов, являют-
ся: идея о централизованном регулировании 
общественного труда и создании единого плана 
всего производства; идея создания ассоциации 

промышленных и научных сил, поставленной 
во главе производства; положение: «все долж-
ны трудиться» и назначение, даваемое им «про-
мышленной системе»,—заботиться об интере-
сах самого многочисленного и бедного класса . 

Всё, или почти всё, что в «Коммунистиче-
ском манифесте» говорится о критически-уто-
пическом социализме и коммунизме, относится 
в такой же степени к С.-С., как и к другим вели-
ким утопистам (Фурье и Оуэну). Сен-Симон, 
как и другие утописты, видел «противополож-
ность классов, . . . действие разрушительных 
элементов внутри самого господствующего об-
щества»; подобно им, не находя в действитель-
ности «материальных условий освобождения 
пролетариата», он искал «такой социальной 
науки, таких социальных законов, которые 
создали бы эти условия.—Место общественной 
деятельности должна занять. . . личная изобре-
тательская деятельность, место исторических 
условий освобождения—фантастическио усло-
вия, место постепенно подвигающейся впорёд 
организации пролетариата в класс—органи-
зация общества по придуманному.. . рецепту» 
(см. М а р к с и Э н г е л ь с , Манифест 
Коммунистической партии, 1940, стр. 49). 
В поисках тех общественных сил, к-рыо спо-
собны осуществить проектируемый им строй, 
С.-С. находил, с одной стороны, что праздныо 
феодалы потеряли способность к духовному 
руководству и к политическому господству 
и что обездолонные не обладали ещё этой спо-
собностью и нуждались в руководстве и опеко; 
он возлагал поэтому указанную задачу на 
крупных промышленников, будучи уверен, что 
этот слой «индустриалов» способен к беско-
рыстной деятельности в пользу всего обще-
ства и в особенности в пользу пролетариата. 
У С.-С.—самое смутное и неправильное пред-
ставление о происхождении доходов этого 
общественного слоя, как и вообще об основных 
экономических вопросах его времени. Д л я 
него, повидимому, было совершенно неясно, 
что существование «богатых владельцев самых 
крупных предприятий» не совместимо с осуще-
ствлённом требования о прогрессивном и ма-
ксимальном улучшении положения пролета-
риата. В этом отношении С.-С. стоит далеко 
позади Фурье и в особенности Оуэна, хотя и они 
в деле осуществления своих планов возлагали 
надежды на богачей и на правительства своего 
времони. Неразвитость экономич. взглядов 
С.-С. соответствовала той эпохе, «когда во 
Франции крупная промышленность, а вместе 
с ною противоположность можду буржуазией 
и пролетариатом только ещё начинали разви-
ваться» (см. Э н г е л ь с , Развитие социализ-
ма от утопии к науко, в кн.: М а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., т. XV, стр. 513). 

Идеи, высказанные С.-С. в его философии 
истории и социальных построениях (законо-
мерность исторического процесса, влияние 
экономики на политику, борьба классов как 
один из элементов исторического процесса, 
смона в этом процессе исторических периодов 
и относительное прогрессивное значение каж-
дого из них и пр.), подобно идеям других вели-
ких утопистов, оказали своё влияние на моло-
дых Маркса и Энгельса, когда у них склады-
вались основы гениальной теории научного 
социализма, на что Энгельс указывает в сле-
дующих словах: «Немецкий теоретический 
социализм никогда не забудет, что он стоит 

I на плечах Сен-Симона, Фурье и Оуэна» 

26* 
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( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. XV, 
стр. 142). 

Сен-симонисты, ученики и последователи 
С.-С., развили и более чётко сформулировали 
идеи своего учителя . После его смерти са-
мые выдающиеся среди учеников—Анфантен , 
Базар Сем.) и Родриг—стали издавать ж у р н а л 
«Producteur» («Производитель»), просущество-
вавший недолго. Затем был издан курс л е к ц и й 
под названием «Изложение учения Сен-Симо-
на». В разработке и развитии теоретической 
части у ч е н и я г л а в н а я заслуга принадлежит 
Б а з а р у , к - р ы й привёл взгляды С.-С. в строй-
ную систему. 

П р о с л е ж и в а я историческую эволюцию экс-
плоатации человека человеком, сен-симонисты 
констатируют, что в длинной цепи эксплоата-
ции, отдельными звеньями к -рой я в л я ю т с я 
господа и рабы, патриции и плебеи, сеньёры 
и крепостные, хозяева и рабочие, последнее 
звено (хозяева и рабочие) представляет собой 
не что иное, к а к преобразованное рабство. 
«Достаточно бросить в з г л я д , — к а к указывается 
в «Изложении у ч е н и я Сен-Симона»,—на всё 
происходящее вокруг нас, чтобы признать, что 
рабочий эксплоатируется материально, ум-
ственно и морально, к а к некогда эксплоатиро-
в а л с я раб». Копстатируя , что основпой причи-
н о й этой эксплоатации я в л я е т с я принадлеж-
ность орудий т р у д а праздному классу, сен-
симонисты требовали перехода э т и х орудий 
в распоряжение государства. Организованное 
на н о в ы х н а ч а л а х государство будет ассоциа-
цией т р у д я щ и х с я с планомерной организацией 
т р у д а и уничтожением а н а р х и и производства. 
Ассоциация т р у д я щ и х с я отменит все прежние 
д е л е н и я людей по сословиям и классам. Един-
ственное, допускаемое в нём деление,—это деле-
ние по способностям. К а ж д ы й должен тру -
диться сообразно своим способностям и полу-
чать вознаграждение в соответствии с оказан-
ными им обществу услугами, что было выра-
жено в формуле: «от каждого по его способно-
стям, к а ж д о й способности по её делам». Взгля -
дам сен-симонистов чужда и д е я политической 
борьбы, а тем более насильственного перево-
рота. Требование уничтожения частной соб-
ственности разрешается у н и х путём отмены 
права наследования . Сен-симонисты указы-
вали , что изображённый ими с т р о й должен 
быть осуществлён постепенно, путём просве-
щ е н и я и обращенной ко всем общественным 
классам проповеди любви и очищенного от 
извращений христианства. В практической 
деятельности ученики Сен-Симона проявили 
все слабые и вредпые стороны сен-симонизма. 
Ш к о л а постепенно превратилась в секту и да-
ж е в новую церковь. Н а первое место выдвига-
лись религиозные и мистические элементы и х 
у ч е н и я . Братство сен-симонистов распалось 
в начале 30-х годов. 

С о п.: Obuvres de Saint-Simon et d ' E n f a n t i n , 47 vis, P . , 
1865—78; Собрание сочинений [Анриде Сен-Симона],нер. 
с франц., под ред., с введением и примеч. В. В. Святлов-
сного. П. , 1923 Гимеетсябиблиография); Избранные сочи-
нения (1819—25), пер. о франц., с предисл. В. П . Волги-
на, М.—П., 1923. _ 

Лит.: М а р к о К . , Капитал, т. I I I , ч. 2, 8 изд., 
[М.], 1936, стр.534—536; М а р н с К . « Э н г е л ь с <Х>., 
Манифест Коммунистической партии, JI. , 1940; и х ж е. 
Немецкая идеология, Соч.,т. IV, М.,1937; Э н г е л ь с Ф. , 
Развитие социаливма от утопии к науке, М., 1938; e r о 
ж е, Анти-Дюринг, в кн.: М а р к с К . и Э н г е л ь с Ф . , 
Соч., т . x T v , M.—JI., 1931; Л е н и н В. И. , Соч., 
3 изд., т . XVI («Три источника и три составных части мар-
ксизма»);! . X V I I I («Карл Маркс»); т. IX («Империализм, 
как высшая стадия капитализма»); В о л г и н В., 
Сен-Симон и сен-симонизм, 2 изд., М., 1925; II л e х а-
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н о в Г. В. , К вопросу о рааоитии мопистического 
взгляда на историю, Соч., т . VII , М.—Л., 1925, гл. I I I , 
и отд. изд., М., 1938, гл . I I I . 

СЕН-СИМОН (Sa in t -Simon) , Л у и де P у в p у а 
(1675—1755), герцог и пэр Франции, автор 
мемуаров. С.-С. с 1702 ж и л при Версальском 
дворе; после смерти Людовика X I V стал чле-
ном совета регентства при герцоге Орлеанском. 
Он покинул двор после сморти регонта и вторую 
половину ж и з н и проводил в Париже или в 
своём поместья. Честный и независимый х а р а к -
тер С.-С. создал ему много врагов сроди при-
дворных. Его не любил Людовик X I V . Сам 
С.-С. чувствовал себя человеком другого вре-
мени; его симпатии были обращены в прошлое. 
Главную вину Людовика X I V и создателей 
абсолютизма—Ришелье и Мазарини—С.-С. ви-
дел в том, что они принизили знать и создали 
«это долгое царствование подлой буржуазии». 
Политич. отсталость С.-С. не мешала ему тре-
бовать отмены продажи должностей и поддер-
ж и в а т ь программу реформ, какую выдвигала 
умеренно-прогрессивная группировка (Фене-
лон, Бовилье , Шеврёз) . Литературное наслед-
ство С.-С. очень велико. Кроме «Докладных 
записок», представляющих большой интерес 
д л я историка, С.-С. написал «Параллель трёх 
порвых королей дома Бурбонов» и обширные 
«Мемуары». У ж е в возрасте 21 года С.-С. начал 
вести записки. Он решил описать всё то, что 
видел при дворе с 1694 по 1723. В «Мемуарах» 
С.-С. рисует Версаль, его хозяев и гостей, 
шумную и беспутную ж и з н ь придворных, ин-
триги и мелочи дворцового быта и лишь изред-
ка—народные бедствия и волнения. Литератур-
ные критики проводят параллель между ним и 
Бальзаком, а такясе Тацитом. Всем недоволь-
ный, С.-С. болезненно пристрастен в своих 
суждениях, но его зарисовки красочны и глу-
боки, я з ы к богат и остроумен. Его характери-
стика Людовика X I V вошла во все хрестоматии. 
«Мемуары» Сен-Симона, опечатанные прави-
тельством после его смерти, частично по-
я в л я л и с ь ещё до революции конца 18 века, 
но полностью были впервые напечатаны лишь 
в 1829—31. 

С о ч . и.-С.: Mémoires de Saint-Simon nouv. ed. , 
1 .1—XLI , P . , 1879—1928; Ecri ts inédits de Saint-Simon, 
pub. sur les manuscrits conservés au Dépôt des affaires 
étrangères, par P . Faugérc, t . I—VIII , P . , 1880—93; 
на рус. яз . : С е н-С и м о н, Мемуары. Избранные 
части «Подлинных воспоминаний герцога де Сен-Симона 
о царствовании Людовика XIV и эпохе регентства», 
т. I — И , [M.—Л.], 1934—30. 

Лит.: В о 1 s s i e r G. , Saint-Simon, 2 éd., P . , 1899; 
D о u m i с К . , Saint-Simon. La France de Louis XIV, 
P . , 1920; S é e II . , Les idées poli t iques en France au 17-e 
siècle. P . . 1923; F a g u e t E . , Dix-septième siècle. Étu-
des littéraires, P., 1901. H . Радциг. 

СЕН-СИМОНИЗМ, см. Сен-Симон. 
СЕНСИТОМЕТРИЯ, к а к термин в широком i 

смысле обозначает измерение чувствительно- | 
сти. С. фотографическая представляет собой ™ 
учение о методах измерения светочувствитель-
ности, а т акже остальных параметров, количе-
ственно характеризующих то или иные свой-
ства фотоматериала. С. располагает методами 
измерения как фотохимических, так и тем-
повых реакций, лежащих в основе различных 
процессов обработки фотографических мате-
риалов. Сенситометрия возникла одновремен-
но с элементарной фотографией—дагерроти-
пией—в виде попыток охарактеризовать соб-
ственно чувствительность фотоматериалов того 
времени. 

В основе С. лежит исследование зависимости 
почернения фотоматериала от освещения его 
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(количество освещения равно освещённости, 
помноженной на время). Для этой цели приме-
няются приборы—сенситометры, позволяющие 
задавать определённое количество освещения, 
и денситометры, служащие для измерения по-
чернения фотоматериала. На основе получен-
ных соотношений устанавливается основное 
понятие С.—светочувствительность фотомате-
риала. Существуют несколько систем опреде-
ления светочувствительности: 1) система Эдера, 
2) система Шейнера, 3) система Хертера и 
Дриффильда, 4) система Джонсона, 5) система 
DIN (германский сенситометрический стан-
дарт). Сенситометрические системы определе-
ния свойств фотографич. материалов заклю-
чают ряд условий, определённых и постоянных 
для данной системы, как-то: 1) спектральный 
состав и сила света источника; 2) условия экс-
понирования (сенситометры, осуществляющие 
шкалу количества света при вариации интен-
сивности света или времени освещения); 3) усло-
вия проявления, состав обрабатывающих рас-
творов, продолжительность действия, томие-
ратура; 4) методы измерения результатов и 
принципы количественной оценки свойств. 

Современная стандартная система С., при-
нятая в СССР, предусматривает: а) источник 
света—электрич. лампу накаливания (Т„— 
2.360°К) с жидким специальным светофиль-
тром, изменяющим спектральный состав излу-
чения лампы с приведением его к дневному 
(5.000°К); б) сенситометр с диском Хертера 
и Дриффильда при соотношении величин угло-
вых отверстий секторных вырезов 1 : 2 или 
1 : j/2; в) наиболее совершенный параамино-
феноловый проявляющий раствор; г) измере-
ние ступенчатых шкал почернения—сенсито-
грамм—на поляризационном денситометре Мар-
тенса или клиновом денситометре Кэпстофа; 
д) графическое построение семейства кривых 
почернений и определение из них величин, 
количественно характеризующих фотографич. 
свойства светочувствительного слоя: светочув-
ствительность, контраст, широту эмульсии, 
вуаль и др.—Кроме описанной стандартной 
системы С., существуют разработанные част-
ные методики С. для различных специальных 
разделов фотографич. науки, как-то: С. про-
цессов обращения, спектросенситометрия, рент-
геносенситометрия, сенситометрия материалов 
и процессов для получения цветных изобра-
жений и др. 

Лит.: L u р р о _ 
tographlschen Negativverfahren. 3 Aufl . , Halle (Saale), 

o - C r a m e r , Die Grundlagen der pho-

1927; M O l d i n g e r W., Die theoretischen Grundla-
gen der photographischen Prozesse, W., 1932 (Handbuch 
der wissenschaftlichen und angewandten Photographie, 5); 
Курс общей фотографии, под ред. А. И . Рабиновича 
и К . В. ЧиОисова, т. I , Моснва—Ленинград, 1936; Ч и -
Л и с о в К . В., Теории фотографических процессов, т. I , 
м., 1935. в. Чельцов. 

СЕНСОРНАЯ РЕАКЦИЯ, см. Реакция. 
СЕНСУАЛИЗМ (от лат. sensus—чувство), на-

правление в теории познания, признающее 
ощущения (см.) единственным источником зна-
ния. С. может быть развит и по линии материа-
лизма и по линии субъективного идеализма. 
«Исходя из ощущений,—писал Ленин,—моясно 
идти по линии субъективизма, приводящей к 
солипсизму (,,тела суть комплексы или ком-
бинации ощущений"), и можно идти по линии 
объективизма, приводящей к материализму 
(ощущения суть образы тел, внешнего мира)» 
( Л е н и н , Соч., т. X I I I , стр. 103). В антич-
ной философии на позициях стихийного С. 
стоял представитель материалистич. натурфи-

лософии ионийской школы, диалоктик Гера-
клит. Софист Протагор единственным источ-
ником познания считал ощущения. Однако 
свой С. он направлял по линии субъекти-
визма, утверждая, что всё, как кому кажется, 
таково и есть в действительности. Величай-
ший философ античности Аристотель в своей 
теории познания стоял в основном на позиции 
С. «Тот, кто не ощущает, ничего не познаёт 
и ничего не понимает»,—учил Аристотель. На 
позициях сенсуализма стоял представитель 
атомистического материализма Эпикур, утвер-
ждавший, что чувство нас никогда не обма-
нывает. 

В новой философии родоначальником мате-
риалистического эмпиризма, признававшего 
ощущения источником познания, является 
английский философ 17 века Фр. Бэкон. Сен-
суалистическую теорию познания затем си-
стематически развил англ. философ Локк . 
Выступая с критикой учения Декарта о вро-
ждённых идеях, Локк доказывал, что душа 
является чистой доской, на которой опыт 
пишет свои знаки. «Локк обосновал филосо-
фию bon sens, здравого смысла, т. е. сказал 
косвенным образом, что не может быть фило-
софии, отличной от рассудка, опирающегося 
на показания здоровых человеческих чувств» 
( М а р к с и Э н г е л ь с , Святое семейство, 
Соч., т. I I I , стр. 158). Это учение Локка оказа-
ло большое влияние на теорию познания франц. 
материалистов. Однако Локк помимо внешнего 
опыта, являющегося результатом воздействия 
вещей на наши органы чувств, признавал в ка -
честве источника познания ещё «внутренний 
опыт», т. н. рефлексию, объектом к-рой я в л я -
лись, по его мнению, внутренние состояния 
души. Кондильяк «направил локковский сен-
суализм против м е т а ф и з и к и 17 столе-
тия» ( т а м ж е). Однако Кондильяк развил 
наиболее односторонний вид С., сведя все 
познавательные функции только к ощущениям. 
На точке зрения С. стояли англ. материалисты 
17 и 18 вв. (Толанд, Гартли, Пристли) и франц. 
материалисты 18 в. (Ламетри, Гольбах, Дидро, 
Гельвеций и др.). По линии субъективного 
идеализма С. развивали Беркли и Юм. Они 
использовали уступки идеализму, к-рые име-
лись в философии Локка (учение о рефлексии, 
учение о вторичных качествах и т. д.). Как 
Бёркли, так и Юм отрицали существование 
реальных вещей независимо от нашего со-
знания. Бёркли утверждал, что существовать— 
это значит быть в восприятии, что мир суще-
ствует постольку, поскольку он воспринимает-
ся. Скептик Юм сомневался в существовании 
внешнего мира, заявляя , что единственной ре-
альностью, с к-рой человек имеет дело, явля -
ются факты сознания, что причинность яв-
ляется субъективной привычкой мыслить одно 
явление вслед за другим. На точке зрения С. 
стоял нем. философ 19 в. материалист Л. Фейер-
бах, утверждавший, что «не посредством мы-
шления для самого себя, а лишь посредством 
чувств объект даётся нам в истинном значе-
нии». В конце 19 и в начале '20 вв. Мах, Аве-
нариус и другие эмпириокритики (в России 
Богданов и др.), борясь с материализмом, про-
поведывали в завуалированной форме субъек-
тивный идеализм Бёркли и Юма. 

Диалектический материализм признаёт един-
ственным источником познания ощущения и 
в этом смысле принимает основной исходный 
пункт С. «Первая посылка теории познания 
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несомненно, состоит в том, что единственный 
источник наших знаний—ощущения» ( Л е н и н , 
Соч., т . X I I I , стр. 103). Ощущения непосред-
ственно связывают человека с внешним миром. 
«Для всякого естествоиспытателя, но сбитого 
с толку профессорской философией, как и для 
всякого материалиста, ощущение есть действи-
тельно непосредственная С В Я З Ё сознания с 
внешним миром, есть превращение энергии 
внешнего раздражения в факт сознания» ( т а м 
ж е, стр. 41). Вскрывая антинаучность и реак-
ционность субъективно-идеалистического С., 
к-рый ощущение принимает «не за образ соот-
ветствующего ощущению внешнего явления, а 
за „единственно сущее"» ( т а м ж е, стр. 42), 
диалектический материализм преодолевает вме-
сте с тем все недостатки и слабости материа-
листич. С. прошлого, его метафизичность, ан-
тидиалектичность, неуменье диалектически ре-
шить вопрос о соотношении чувственного и 
разумного познания. Только диалектический 
материализм раскрывает единство чувствен-
ного восприятия и мышления в процессе по-
знания, происходящего на основе обществен-
ной практики. «От живого созерцания к аб-
страктному мышлению и о т н е г о к п р а к -
т и к е—таков диалектический путь познания 
и с т и н ы , познания объективной реальности» 
( Л е н и н , Философские тетради, 1938, стр. 160). 
Мышление черпает свой материал из ощу-
щений. Живое созерцание, наблюдение, про-
исходящее в процессе практич. деятельности 
человека, составляет первую ступень диалек-
тич. процесса познания. Нет ничого в мышле-
нии, чего бы не было в ощущениях. И вместо 
с тем во всяком даже элементарном чувствен-
ном познании имеются моменты абстракции, 
обобщения. Недооценка роли разума, роли 
научных абстракций закрывает путь к пости-
жонию сущности явлений, закономерностей 
объективного мира, ведёт к наивному реализ-
му, принимающему без проверки все показа-
ния наших чувств за истинные, ведёт к пассив-
ному созерцанию отдельных единичных фак-
тов, к отказу от активного воздействия чело-
века на мир с целью его изменения, к ползу-
чему эмпиризму. Ленин, вскрывая значение 
обработки ощущений разумом, значение аб-
стракций, писал: «Мышленио, восходя от кон-
кретного к абстрактному, не отходит—если 
оно п р а в и л ь н о е. . .—о т истины, а под-
ходит к ней» ( т а м ж е). Отрыв разума от 
данных чувств, абстракций—от живой кон-
кретной действительности ведёт к идеализму. 
Раскрывая единство ощущений и разума в про-
цессе познания, происходящего на основе об-
щественной практики, диалектический материа-
лизм преодолевает созерцательность и анти-
историзм, к-рые были свойственны материали-
стам-сенсуалистам до Маркса. Все материали-
сты до Маркса не могли понять роли и зна-
чения общественной практики в процессе 
познания. 

Впервые диалектический материализм пока-
зал, что основой и критерием правильности по-
знания является общественная практика. Чем 
больше человек расширял своё общественное 
производство, тем полнее, разностороннее, глуб-
же и шире охватывал он своими чувствами 
природные и обн'ественные явления. Развивая 
свои орудия производства, человек расширял 
круг своих восприятий. Напр. , изобретение 
микроскопа дало возмоясность человеку па-
блюдать то, что раньше было недоступно че-
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ловеческому глазу. Ни устройство наших орга-
нов чувств, ни их количественная ограничен-
ность не могут являться препятствием для 
познания; «специальное устройство человече-
ского глаза не является абсолютной границей 
для человеческого познания» ( 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. 493). «Если бы 
человек имел больше чувств, открыл-ли бы он 
больше вещей в мире?»,—спрашивает Ленин и 
отвечает: «Нет» (Л е н и н, Философские тет-
ради, 1938, стр. 64). Разнообразие и субъек-
тивная окраска наших восприятий (один из 
доводов, выдвигаемый скептиками) не могут 
быть доводом против объективности и истинно-
сти нашего познания. «Человек не мог бы био-
логически приспособиться к среде, если бы его 
ощущения не давали ему о б ъ о к т и в н о -
п р а в и л ь н о г о представления о ней» 
( Л е н и н , Соч., т. X I I I , стр. 146). 

Лит.: М а р н е К . , О Фейербахе, в кн.: М а р к с И. 
и Э н г е л ь с Ф., Соч., т. IV, [м.] . 1937; Э н г е л ь с Ф. , 
Диалектика природы, там же, т. XIV, [M.—Л.], 1931 
[см. главы: «Роль труда в процессе очеловеченнн обевьн-
ны» и «Заметки» (1881—1882)]; JI е н и н В. И., Материа-
лизм и эмпириокритицизм. Соч., 3 изд., т . XI I I ; с г о »к е, 
Философские тетради, [Л.], 1938; С т а л и н И. , О диалек-
тическом и историческом материализме, в его нн.: Вопросы 
ленинизма, 11 изд., [М-], 1941. Е. ДроздовСШЯ. 

СЕН-СЮР-МЕР (La Seine-sur-Mer), город в 
деп. Вер и порт на Тулонском рейде Среди-
земного моря в юго-вост. Франции; 27,1 тыс. 
жителей (1936). Фактически—промышленный 
пригород Тулона с крупными судостроитель-
ными и металлообрабатывающими предпри-
ятиями. 

СЕНТА (Senta), город в Дунайской бановине, 
в сев.-вост. Югославии, на р. Тиссе; ж.-д. узел; 
31,9 тыс. жит. (1931). Крупный торговый центр 
для окружающего С. значительного сельско-
хозяйственного района. Мукомольные пред-
приятия. 

СЕНТ-АНТУАНСНОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ ( F a u b o u r g 
Saint-Antoine), район Парижа, входящий в со-
став XI округа и расположенный на правом 
берегу Сены, в вост. части города. Населённое 
преимущественно рабочими и мелкими ремес-
ленниками, С.-А. п. играло крупную роль в 
?еволюционном движении, начиная с конца 

8 в. Народные массы этого предместья прини-
мали самое активное участив и в восстании 
14/VII 1789 (взятие Бастилии), и в восстании 
10/VIII 1792 (свержение монархии), и в вос-
стании 31/V—2/VI 1793 (свержение ншронди-
стов), и в восстаниях 12 ягерминаля (1/1V 1795) 
и 1 прериаля (20/V 1795). Во время июньского 
восстания парижских рабочих (1848) С.-А. п. 
было его главной опорной базой. Большую 
роль сыграло оно и в дни Парижской Коммуны 
1871. О выдающейся революционной роли.пред-
местья св. Антония не раз с уважением отзыва-
лись большевики. «В ряде городов, в массе де-
ревень,—писал в июле 1905 В. И. Ленин,— 
растут у нас свои „предместия св. Антония"» 
( Л е н и н . Соч., т. VII , стр. 394). 

СЕНТ-БЁВ (Sainte-Bouvo), Шарль Огюст 
(1804—69), франц. критик и поэт. Сначала за-
нимался медициной, затем целиком отдался 
литературе. В 1827 напечатал в журнале «Гло-
бус», объединявшем группу либеральных ро-
мантиков, дво статьи об одах и балладах 

• Гюго. С.-Б. объясняет появление романтиче-
ской школы как возрождение традиций франц. 
поэзии 16 в. Этой задаче посвящена его работа 
«Историческое обозрение и критика француз-
ской поэзии и театра в 16 в.» («Tableau hieto-
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r ique et c r i t ique de la poésie f rançaise et d u 
t h é â t r e f rança is a u X V I siècle», 1828). С . -Б . 
указывает на прямую связь романтиков с ли-
тературой 16 в. , с забытыми поэтами: Ронса-
ром, Депортом, дю-Белле и др. С 1844 С. -Б . 
выпускает серию талантливых критич. статей: 
«Портреты» («Por t ra i t s l i t téraires», 1844—52), 
«Беседы по понедельникам» («Causeriesde lundi» 
и «Nouveaux lundis»), В основу критического 
метода С. -Б . берёт изучение биографии писа-
теля, историч. условия лишь отчасти прини-
маются им во внимание. В своей книге о Шато-
бриане С. -Б . пишет: «Для меня литературное 
произведение неразделимо от человека и его 
организации . . . я охотно говорю, каково дере-
во, таков плод. Таким образом, литературные 
исследования приводят меня к исследованиям 
психологическим». С . -Б . но сумел понять исто-
рич. процесс развития литературы, всо его 
исследования сводятся к раскрытию индиви-
дуальности поэта на биографической основе. 
Д а ж е в таком трудо, как «Пор-Рояль» («Hi-
s to i re de Po r t Royal», 1840—48), история янсе-
низма превращается в отдельные психо-био-
графические портреты. 

К а к поэт С . -Б . выступал со сборниками: 
«Жизнь, поэзия и размышления Жозефа Де-
лорма» («Vie, poésie e t pensées de Joseph Dolor-
rae»,1829), «Утешения»(«Los Consolations», 1830), 
«Августовские досуги» («Les pensées d 'août» , 
1837). Erb роман «Сладострастие» («Volupté», 
1834) полон религиозной назидательности, ме-
щанской нравственности с претензией на утон-
чённый психологизм. 

СЕНТ-ВИНСЕНТ (Saint-Vincent) , британский 
•остров в Вест-Индии под 13°15' с. ш. и 61°10' 
з . д . Площадь (включая о-ва Сев. Гренадины) 
388 км2. Остров горист (гора Морн-а-Гару— 
св . 1.000 м, действующий вулкан Ла-Суфриер— 
1.130 м). С.-В. имеет обильные осадки, пло-
дородные почвы и богатую растительность. 
51.995 жит . (1930), гл . обр. негры. Занимаются 
земледелием. Центр—порт Кингстаун. 

СЕНТ-ВИНСЕНТ (Saint -Vincent) , или С в я -
т о г о В и к е н т и я залив , у южного побе-
режья Австралии. Отделяется от залива Спен-
сера п-овом Иорк. Д л и н а - о к о л о 150 км, шири-
на—55 км. На берегу залива расположен 
г. Аделаида. 

СЕНТ-ДЖ03ЕФ (Sa in t -Joseph) , город в шт. 
Миссури в США, на р. Миссури; ж. -д . узел; 
75,ti тыс. жит . (19,0) . В промышленности заня-
то 3,5 тыс. рабочих (1935). Крупные бойни, 
мукомольные и пр. пищевыо предприятия, ко-
жевенно-обувное и пр. производства. Важный 
рынок зерна, скота и мяса . 

СЕНТ-ДЖОН (Sa in t -John) , город в провинции 
Нью-Брансуик (Новый Ерауншвейг) в Восточ-
ной Канаде, у впадения одноимённой реки в 
залив Фанди (Фунди) Атлантического океана. 
Коночный пункт канадской трансконтиненталь-
ной железной дороги; аэропорт; 47,5 тыс. 
жит . (1931). Хлопчатобумаишая , металлооб-
рабатывающая, лесопильная , бумажная , муко-
мольная, сахарная и пр. промышленность, в 
к -рой занято 3 тыс. рабочих и слуяотщих (1935). 
Незамерзающая гавань, С. -Д. н а р я д у с .Гали-
факсом—главный зимний порт Канады. Уни-
верситет. 

СЕН Г-ДЖОН (Sa in t - John River) , река в Север-
ной Америке. Длина 720 км; площадь бас-
сейна 67 тыс. км*. Берёт начало в штате Мен 
в С ш А . Частично протекает по границе между 
США и Канадой. В верховьях порожиста. 
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Впадает в залив Атлантического океана Фанди 
(Фунди) у г . Сент-Джона. Судоходна до Фреде-
риктона. 

СЕНТ-ДЖОНС (Sa in t Johns) , главный город 
и хозяйственный центр брит, владения Нью-
фаундленд, в вост. части острова, на п-ове 
Авалон; ж . -д . узел; 43 тыс. жит . (1910), 
Удобная и хорошо оборудованная гавань в 
глубине залива, соединённого с океаном узким 
проливом. Рыболовный и торговый порт, через 
к-рый протекает вся внешняя торговля Нью-
фаундленда. Судостроение, маргариновая , та-
бачная , обувная , деревообрабатывающая, пиво™ 
варенная , чугунно-литейная пром-сть. Лов тре-
ски, китобойные и тюленьи промыслы. Экспорт 
рыбы, рыбьего и тюленьего жира , тюленьих 
кож, целлюлозы и бумаги , железной руды. 

СЕНТЕШ (Szentes), гл . город Чонградского 
комитата в юго-вост. Венгрии, на одном из ру-
кавов р. Тиссы; ж . -д . узел; 32,8 тыс. жит. 
(1930). Мельницы, лесопильни. 

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ (от англ . sen t iment—чув-
ство, чувствительность, лат . sen t i re—чувство-
вать), лит. направление, утвердившееся в Евро-
пе во 2-й пол. 18 в . Отличительными чертами 
С. являются культ чувствительности, призна-
ние ценности «среднего» человека, стремление к 
простой жизни , преклонение перед природой. 
С. является этапом в развитии просветитель-
ской литературы 18 в . , д л я к-рой характерны 
в рал« да ко всем проявлениям феодализма в об-
щественной жизни , отрицание сословных пред-
рассудков и стремление к естественному равен-
ству и свободе человечества. Последняя у боль-
шинства сентименталистов понимается, в пер-
вую очоредь, к а к удовлетворение стремлений и 
потребностей отдельной личности. Страстный 
протест против феодального угнетения нахо-
дил у сентименталистов своё выражение в 
культе личности, освобождённой от в с я к и х 
пут феодально-сословного строя, от его зако-
нов и морали, сковывающих естественные 
стремления человека . Противоречиям обще-
ственной ж и з н и они противопоставляли есте-
ственную иеизнь на лоне природы, где человек 
совершенно свободен от всякого принуждения 
и угнетения. «Естественный» человек, ж и в у щ и й 
на лоне природы, лишён пороков, которые 
являются порояедением цивилизованного об-
щества. Поэтому сентименталисты прославляют 
простую и здоровую ж и з н ь народа, в особенно-
сти крестьян. 

В отношении стиля С. характеризуется рез-
кой враяедобностыо классицизму (см.), в к-ром 
сентименталисты видоли воплощение эстетиче-
ского идеала дворяпско-монархич. строя. С 
другой стороны, они выступают т а к ж е против 
рационализма просветительской литературы, 
к-рому они противопоставляли поэзию чувства 
и природы. Литература С., взятая в целом, 
характеризуется углублением просветитель-
ского демократизма, ибо предметом её изобра-
жения может быть всякий человек, вне зави-
симости от его социального положения, при-
чём в основном этой литературе присуща 
идеализация народной жизни в противовес 
быту испорченной и развращённой аристо-
кратии. 

Пионерами С. были англ . поэты Д ж е м с Том-
сон («Времена года», 1726—30) и Э. Юнг 
(«Жалоба, или ночные думы», 1742—44). Их 
меланхолич. поэзия повлияла на творчество 
группы поэтов, получивших название «клад-
бищенской школы», главным представителем 
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к-рой был Т . Грей («Элегия, написанная на 
сельском кладбище», 1751). Среди англ. романи-
стов первым представителем С. был Ричардсон, 
к-рый создал в своих романах «Памела», «Кла-
рисса Гарло» и «Грандисон» образы сентимен-
тальных героев и героинь, отличающихся боль-
шой чувствительностью и вместе с тем подчи-
няющихся велениям нравственного долга. Са-
мым крупным представителем С. в англ. романе 
был Л. Стерн; его книга «Сентиментальное пу-
тешествие» (1768) дала название всему напра-
влению. В этом произведении и в романе «Три-
страм Шенди» (1759—67) писатель создаёт апо-
феоз чувствительности. В противоположность 
Ричардсону и большинству других сентимен-
талистов Стерн ставит чувство выше сознания 
нравственного долга. Из других значительных 
явлений англ. сентиментальной литературы 
следует отметить роман О. Голдсмита «Век-
фильдский священник» (1766) и роман «Человек 
чувства* (1771) шотландского романиста Генри 
Макензи. 

Первым произведением французского С. был 
роман «Жизнь Марианны» (1731—41) Мариво. 
С. проникает затем и в драму, где его особенно 
характерным представителем является автор 
«слезливых комедий» Нивель-де-ла-Шоссе.Чер-
ты С. проявляются также в драматургии Дидро 
(«Побочный сын», «Отец семейства»). Самым 
крупным представителем С. во франц. литера-
туре был Жан Ж а к Руссо, придавший С. глу-
бокое теоретическое и общественное содержа-
ние. В центре его теоретич. построений стоит 
вопрос о «естественном состоянии» и цивилиза-
ции. Наиболее ярким проявлением С. в твор-
чество Руссо является его роман «Новая 
Элоиза» (1762), показывающий, что Руссо при-
знавал необходимость победы нравственного 
долга над страстями. В «Исповеди» Руссо 
находит своё выражение пробуяадаюшийся в 
это время интерес к психологии личности. 
На этой почве во Франции даже возникло 
«Общество наблюдателей человека» («Société 
des observateurs de l 'homme»). Руссо оказал 
огромное влияние на последующую литера-
туру, в особенности на сентиментализм Мерсье, 
БеЪнарден-де-Сен-Пьера («Павел и Виргиния», 
1788, и «Индийская хижина», 1791) и на не-
мецкую литературу периода«Бури и натиска»— 
немецкой формы С. 

Крупным представителем С. в Германии был 
Клопшток, автор «Мессиады» (написанной в 
1748—73), у к-рого чувствительность сочетает-
ся с религиозными мотивами. Своего расцвета 
С. достигает в немецкой литературе в период 
«Бури и натиска». Это направление характери-
зовалось крайним индивидуализмом, получив-
шим своё выражение в теории «бурной гениаль-
ности», и резким протестом против феодальной 
тирании. Различные вопросы теоретич. про-
граммы движения получили свою разработку 
в сочинениях Гердера, Гамана и др. Классиче-
ски законченное выражение немецкий С. полу-
чил в раннем творчестве Гёте и Шиллера. 

Русский С. коренился в социальных усло-
виях, определявших жизнь страны в конце 
18 века, как предшественник русского роман-
тизма. Известное влияние на русский С. ока-
зали романы Ричардсона, Руссо и Стерна [«Рос-
сийская Памела» (1789) П. Львова, «Жизнь и 
мнения нового Тристрама» (1829) Я . Санглена 
и др.]. Крупнейшим представителем русского 
С. был Н. Карамзин. Его ранняя лирика полна 
элегических мотивов сентиментальной поэзии, 

меланхолии; для этой лирики характерно так-
же наличие нек-рых религиозных идей. Ка-
рамзин был творцом сентиментальной повести 
в русской литературе. Наиболее значитель-
ными его произведениями в этом жанре были 
«Евгений и Юлия» (1789), «Бедная Лиза» 
(1792), «Наталья—боярская дочь» (1792). Пред-
назначенные «только для одних чувствительных 
душ»,произведения Карамзина отличались слез-
ливостью, стремлением к чрезмерной идеали-
зации действительности. Огромное значение, 
однако, имело его обращение к жизни крестьян-
ства и мелкого дворянства, его стремление 
углубить изображение человеческой психоло-
гии, его реформа русского языка, подготовив-
шая деятельность Жуковского и молодого 
Пушкина. Другим крупным представителем 
русского С. был В. Жуковский, к-рый много 
переводил английских и немецких поэтов-
сентименталистов. Образцы сентиментальной 
лирики даёт его раннее поэтич. творчество. 
Революционно-демократич. крыло русского С. 
представляет А. Радищев. В своём «Путеше-
ствии из Петербурга в Москву» (1790) Радищев 
стремится к союзу «разума и сердца». Возму-
щаясь пороками дворянства, автор противо-
поставляет ему крестьян, живущих на лоне 
природы: «Я не мог надивиться, нашед толико 
благородства в образе мыслей у сельских жи-
телей»,—пишет он. С. также получил выраже-
ние в творчестве П. Львова, Вл. Измайлова, 
князя П. И. Шаликова, Ю. А. Нелединского-
Мелецкого, Ф. Эмина, В. Н . Лукина, П. А. 
Плавилыцикова и др. А. Аникст. 

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ В МУЗЫКЕ, к а к т в о р ч е -
ское направление, возник в середине 18 в . 
(в Италии, Франции и Германии). В инстру-
ментальной музыке С. наиболее типично выра 
жен в произведениях так наз. мангеймской 
школы (см. Стамиц) и особенно Ф. Э. Баха , 
«мастера выразительности», по отзыву Ч . Бер-
нея. Ф. Э. Бах видел назначение музыки в том, 
чтобы «трогать сердца». Чувствительность 
и экспрессивность, интимность настроений 
и свободный полёт фантазии, непосредствен-
ность и простота—все эти черты творчества 
Ф. Э. Баха вытокали из свойственного сенти-
ментализму культа чувства, культа свободной 
личности. Черты эти проявились в певучести 
и экспрессивности мелодии, в эмоциональной 
насыщенности гармонии, в резких контра-
стах, яркой динамике, наконец, в свободных 
построениях импровизационного характера 
наряду с кристаллизацией сонатной формы. 
Динамика была особенно развита мангейм-
скими симфонистами, к-рым принадлежит за-
слуга внедрения в инструментальную музы-
ку приёма crescendo. С их же имонем связы-
вают т. н. мангеймские «манеры»—мелизмы, 
употребляемые ими не столько ради орнамента 
(что типично для т. н. галантного стиля), 
сколько в целях усиления интимной вырази-
тельности мелодии. В области оперы самыми 
выдающимися представителями С. были: в Ита-
лии—Пиччини, создавший знаменитую оперу 
на сюжет Гольдони «Добрая дочка» (1860), 
Паизиелло и др.; во Франции—Монсиньи, ра-
ботавший в сотрудничестве с либреттистом 
Седеном («Дезертир», 1769), Гретри («Люсиль», 
1769) и др. Пионером франц. сентиментальной 
оперы явился Ж . MC. Руссо, сочинивший текст 
и музыку оперы «Деревенский колдун» (1752). 
В операх сентиментального направления, со-
хранивших прежние жанровые названия one-
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ры-буфф (в Италии) и комической оперы (во 
Франции), лирически-чувствительные элемен-
ты значительно преобладают над комическими 
и сатирическими. По своим идеям, сюжетам 
и характеру сентиментально-бытовая опера 
очень близка мещанской драмо (слезливой ко-
медии). Виднейшими представителями немец-
кого муз. театра сентиментального направле-
ния были Г. Ьенда (мелодрамы) и И. Гиллер 
(зингшпиль). 

В рус. музыко С. проявился в распростра-
нённом исанре чувствительного романса (сенти-
ментальной песни) конца 18 и начала 19 вв.; 
он нашёл отражение в вокальном творчестве 
предшественников Глинки, в том числе Тито-
вых, Гурилёва , Варламова, Алябьева, а т а к ж е 
в ранних произведениях Глинки и Даргомыж- ' 
ского. Черты С. проявились и в ранних рус-
ских бытовых операх. 

СЕНТ-КАТАРИНС (Saint-Catharines), город в 
провинции Онтарио в Канаде, на канале Уэл-
ленд, соединяющем озёра Онтарио и Эри. Узел 
и«, д.; 24,7 тыс. жит . (1931). В пром-сти занято 
ок. 5 тыс. чел. Крупная торговля фруктами. 

СЕНТ-КЛЕР (Saint-Clair), озеро в Сев. Аме-
рике между озёрами Гурон и Эри. Площадь 
1.025—1.060 кл»2; глубины до 6,5 м. Прини-
мает вытекающую из оз. Гурон р. Сент-Клер 
(65 км длины) и стекает рекой Детройт в оз. 
Эри. Входит в систему Великих о з ё р . 

СЕНТ-НЛЕР-ДЕВИЛЬ (Sainte-Claire Deville) 
(1818—81), французский химик. С 1861—член 
Французской академии наук. С. провёл ис-
следование диссоциации химических соеди-
нений при высоких температурах, получил 
ангидрид азотной кислоты, пропуская сухой 
хлор над азотнокислым серебром и конден-
сируя пар при 20°. С. создал алюминиевую 
промышленность; исследовал кремний; полу-
чил кристаллич. бор; доказал диссоциацию 
воды, углекислоты, окиси углерода, соляной 
кислоты и сернистой кислоты; получил ряд 
искусственных минералов. В 1859 С. удалось 
сплавлением платины получить вполне плот-
ную жесть. С. написал книги «De l ' a lumin ium» 
и «Métallurgie de platine». Учениками С. 
являются Дебра, Троост, Фуке, Грандо, Гот-
фейль и др .—Брат С. (1814—76)—геолог и 
метеоролог, президент Метеорологического 
об-ва, главный инспектор всех метеорологич. 
станций Франции; известен своими работами 
по анализу минералов, изучением вулканич. 
процессов и химич. свойств пород; открыл 
нерастворимую аморфную серу. 

СЕНТ-ЛУИС (Saint-Louis), гл. город штата 
Миссури в США, на р. Миссисипи, несколько 
нижо слияния с ней pp. Миссури и Иллинойса. 
Узел 18 ж.-д . линий и многих воздушных пу-
тей. 814 тыс. жит . (1940), из них ок. 11% нег-
ров. Местонахождение на важнейших водных 
путях США, близость к месторождениям же-
лезной, цинковой и свинцовой руды в штатах 
Миссури, Арканзас и Оклахома и к залежам 
углей в Миссури и Иллинойсе, дешёвая элек-
троэнергия способствовали промышленному 
развитию С.-Л., к-рый занимает видное место 
среди крупнейших промышленных городов 
США. В 1935 в С.-Л. имелось 2.073 фабрики 
и завода с 82,6 тыс. рабочих. Важнейшие 
отрасли производства—бойни и мясоконсерв-
ные заводы, металлургия, металлообработка 
и машиностроение (в частности производство 
и сборка автомобилей, производство с.-х. и 
электрических машин и аппаратов), фармацев-
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тическая, обувная, швейная, деревообделоч-
ная, полиграфическая и кондитерская промыш-
ленность. С.-Л,—один из крупнейших в США 
рынков пушнины, зерна и скота (особенно 
лошадей и мулов), ведёт значительную тор-
говлю лесом, мясом, шерстью, кожами, кофе. 
Важный культурный центр: два университета 
(ок. 8 тыс. студентов), ряд колледжей, обсер-
ватория, музеи, крупные библиотеки, наибо-
лее обширный в США ботанич. сад. 

И с т о р и я . С.-Л. образовался из факто-
рии, основанной в 1764 франц. колонистами 
из Нью Орлеана. В 1804 с покупкой США 
Французской Луизианы перешёл к США. 
В гражданскую войну 1861—65 С.-Л. оста-
вался неизменно верен Северу. Экономическое 
положение С.-Л. пострадало после граждан-
ской войны, когда главные торговые пути ста-
ли итти не с С. на Ю., а с В. на 3 . , пересокая 
континент севернее С.-Л. Разбогатев на пуш-
ной торговле и на водном транспорте, С. -Л. 
переисил серьёзный экономич. кризис с вытес-
нением водного транспорта железными доро-
гами в период 1870—90. В 80-х гг. был одним 
из центров движения за 8-часовой рабочий 
день. В 1885 в С.-Л. имели место крупные 
транспортные забастовки. К столетию принад-
лежности к США, в 1904, в С.-Л. была органи-
зована всемирная выставка. 

СЕНТ-ОБЕН (Saint-Au bin), Габриэль до 
(1724—80), выдающийся французский рисо-
вйлыцик, офортист и живописец эпохи рококо. 
Работал в Париже. Учился у живописца ЛС. Б . 
Сарразена и затем в Академии. Испытал силь-
ное влияние Буше. В 1752—54 конкурировал 
на римскую премию, но безуспешно. Живопис-
ных произведений С.-О. сохранилось очень 
мало («Сборище на бульваре», «Вольтер за 
работой над Орлеанской девственницей», «Сту-
дия художника»). Особенно хороши акварели 
Сент-Обена, чрезвычайно нежные и прозрач-
ные по краскам («Венецианский праздник», 
«Праздник в Колизее» и Др.), и рисунки, изо-
бражающие сцены парижского быта и жанро-
вые фигуры. Рисунки эти, исполненные в лёг -
кой, свободной, живописной манере, отличают-
ся тонкой графичностью. Офорты С.-О.—боль-
шая редкость, их насчитывается всего 12 л и -
стов («Спектакль в Тюильри», «Аллегория 
бракосочетания графа Прованского», Луврский 
салон, 1753). Лучшие собрания произведений 
С.-О. находятся в Париже (Лувр и музей Кар-
навале). В Гос. Эрмитаже в Ленинграде х р а -
нится несколько его рисунков. 

J Ium. : G o n c o u r t К . e t G o n c o u r t J . , L ' a r t 
du dlx-huit lême siècle, 3 éd., 2 vis, P . , 1880—82; D a -
c 1 e r E . , Gabriel de Saint-Aubin. Peint re , dessinateur 
e t g n v e u r (1724—1780), I—II , P.—Bruxelles, 1929—31. 

СЕНТ-0ЛБАНС (Saint Albans), город в граф-
стве Хартфордшир в юго-вост. Англии, в 32 км 
к С.-З. от Лондона; ж. -д . узел; 28,6 тыс. ж и т . 
(1931), из них 11,6 тыс. занятых наёмным тру-
дом. Текстильное и обувное производство.. 
Собор 12 в. 

СЕНТ-ПИТЕР-ПОРТ (Saint-Peter-Port ) , гл. го-
род и порт о-ва Гёрнси, второго по вели-
чине в группе принадлеясащих Англии Н о р -
мандских о-вов в Ла-Манше. Около 20 тыс. 
жит. Рыболовство. Вывоз свежих овощей и: 
фруктов. 

СЕНТ-ПОЛ (Saint -Paul) , главный город штата. 
Миннесота в США, почти слившийся с б л и з 
расположенным г. Миннеаполисом; речная при-
стань у начала судоходства по р. Миссисипи; 
узел 11 ж.-д . линий, аэропорт; 288 тыс. яшт» 
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'(1940). Автомобильная (заводы Форда), вагоно-
.строительная и машиностроительная пром-сть. 
•Обширная торговля лошадьми, скотом, мясом, 
лесом, пушниной. Университет, несколько кол-
леджей. 

СЕНТРАЛ-ФОЛС (Central-Fal ls) , город в шта-
те Род-Айленд в США; ж. -д . узел; 25,4 тыс. 
ж и т . (19-10). Расположен на р. Блекстон, вод-
ной энергией к-рой питается местная промыш-
ленность (4.0 тыс. рабочих). 

СЕНТ-ТОМАС (Saint-Thomas), адм. центр и гл. 
порт принадлежащей США части Виргинских 

•о-вов в Вест-Индии, в 90 км к В. от Пуэрто-
Рико . Расположен на южном побережьи одно-
имённого острова. 9,8 тыс. жит . (1940). Благо-
даря хорошо защищённой гавани С.-Т. служит 
промежуточным портом для судов, следующих 
из Нью Иорка и Европы в порты Венесуолы, 
Колумбии, а также через Панамский канал . 
Хорошо оборудованная бункерная станция с 
угольными складами, нефтехранилищами, пло-
вучими доками. 

СЕНТ-ФРАНСИС (Saint -Francis River) , реки 
в Сев. Америке: 1) правый приток Миссисипи 
в США. Длина—610 км (по другим данным— 
до 724 км). Берёт начало в штате Миссури, 
направляется на Ю. по Миссисипской низмен-
ности и впадает в Миссисипи около г. Элен. 
Судоходна для небольших судов, 2) Правый 
приток р. Святого Лаврентия в Канаде. Начи-
нается на границе с США. Несудоходен. Ис-
пользуете«} как источник энергии. Д л и н а -
до 300 км. 

СЕНТ-ХЕЛИЕР (Saint-Hélier) , гл. город и 
укреплённый порт о-ва Джерси , самого круп-
ного из принадлежащих Великобритании Нор-
мандских о-вов в Ла-Манше; лежит на остров-
ной железной дороге; 25,9 тыс. жит . (1931). 
Экспорт свежих овощей, фруктов, молочных 
продуктов и породистого скота. Морской ку-
рорт. Старинный замок 16 в. 

СЕНТ-ЭЛ ЕНС (Saint-Helens), город в графстве 
Ланкашир в сев.-зап. Англии, в 20 км к С.-В. 

о т Ливерпула; ж.-д .узел; 107,4 тыс. жит . (1937), 
из них ок . 35 тыс. занятых наёмным трудом. 
Железоделательная , медеплавильная, машино-
строительная и химическая пром-сть, произ-
водство зеркальных и оконных стёкол, гончар-
ное дело. В окрестностях богатые угольные 
копи. 

СЕНТ-ЭТЬЕНН (Saint -Ét ienne) , главный город 
.деп. Луары в Юж. Франции, ж. -д . узел; 
190,2 тыс. жит . (1936). Крупный пром. центр. 
Ч ё р н а я металлургия С.-Э., развившаяся на 
местном каменном угле и на привозной руде, 
•специализировалась на выработке высококаче-
ственных сталей—инструментальной, броневых 
плит, специальных сплавов и т. п. Крупная 
военная пром-сть («государственная оружей-
ная мануфактура») производила до второй ми-
ровой войны арт. орудия, ружья , револьверы, 
патроны; автомобильные и велосипедные з-ды, 
-машиностроение, производство инструментов 
и т . д . Помимо металлургии и металлообрабаты-
вающей пром-сти, в С. Э. высоко развилось 
производство шёлковых изделий, дававшее вме-
•сте с шёлковой пром-стью Лиона почти всю 
продукцию шёлка во Франции. Развито также 
производство красителей, стекольная (специ-
ально цветные витражи), ликёрно-водочная и 
д р . отрасли пром-сти. Высшие—горная и пр. 
технические—школы. 

В 18—начале 19 вв. окончательно склады-
вается лицо С.-Э. и окруясающого района. 
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В 1709 в районе С.-Э. существовало уже 
26 угольных копой, но выработка в них была 
чрезвычайно низка, часть копей была затопле-
на. Д л я металлургич. пром-сти расцвет насту-
пил в годы революционных войн: за 1793 про-
изводство оружия на мануфактурах С.-Э. 
удвоилось. Через С.-Э. прошла первая во 
Франции железная дорога С.-Э. — Андрезье 
(открыта 1/Х 1828); через 5 лот (1833) была 
открыта линии С.-Э.—Лион. Вслед за этим 
начался бурный расцвет пром-сти города и рай-
она; к середине века угольный бассейн С. Э. 
был важнейшим в стране. На Лионское вос-
стание 1834 сонт-этьенцы ответили уличными 
волнениями, подавленными вооружённой си-
лой. Во время революции 1848—49 С.-Э. был 
оплотом демократической партии и остался 
враждебным режиму Второй империи. С 1865 
в С.-Э. действует группа сторонников 1-го Ин-
тернационала, участвующих в 1869 в больших 
стачках, окончившихся вооружёнными столк-
новениями в Ла-Рикамри. В 1871 в отвот на 
восстание парижского пролетариата в С.-Э. 
была провозглашена Коммуна, быстро, одна-
ко, разгромленная силами роакции.—После по-
ражения Франции в 1940 военная пром-сть 
С.-Э. была поставлена капитулянтами на служ-
бу захватнич. планам германского фашизма. 
В С. Э., как и в ряде других городов Фран-
ции, рабочие оказывают упорное сопротивле-
ние насильственной отправко их в Герма-
нию. Многочисленны акты саботажа на пред-
приятиях, выступления против фашистских 
оккупантов. 

СЕНУСИТЫ (араб, «сенусийе»), мусульман-
ский орден, возникший в конце 30-х гг. 19 в. 
в Сов. Африко на почве борьбы местного насе-
ления против европейской колонизации (офи-
циальная дата образования—1843; ц е н т р -
оазис Джерабуб в Киренаике). Основателем и 
первым главой С. был Мухаммед Али ас-Сенуси. 
В 80-х гг. 19 в. С. поддерживали движение 
нубийских кочевников, направленное против 
колонизаторской системы и фискального гнёта 
со стороны египетского хедива. С. боролись 
также против французской и итальянской 
колонизации Сев. Африки. Во время Итало-
турецкой войны 1911—12 С. оказывали дли-
тельное сопротивление итальянским захватчи-
кам. Несмотря на систему подкупов, Италии 
не удалось полностью подчинить С. Часть С. 
из Киренаики переселилась на англо-египет-
скую территорию. В апреле 1939 С. подняли 
новое восстание против колониального гнёта 
Италии. С. имеют влиянио, кроме Ливии, в 
Алжире, Марокко, Аравии и на Малайском 
архипелаге. 

СЕНЫ д е п а р т а м е н т (Seine), во Фран-
ции. Территория—476 км-, население—4.963 
тыс. чел. (1936). Адм. центр—Париж. До вто-
рой мировой войны—самый маленький по пло-
щади, но самый населённый и экономически 
развитой департамент Франции. В его преде-
лах было сосредоточено 12% населения стра-
ны; в и м сходятся основные железнодорож-
ные, внутренние водныо и воздушные пути, 
насчитывается 12 городов (кроме Парижа) 
с населением свыше 50 тыс. чел. каждый; 
было сосредоточено 2 4 % крупных и крупней-
ших пром. предприятий страны, 20% общей 
мощности паровых двигателей Франции, свы-
ше 60% её торгового оборота и т . д. Департа-
мент Сены представляет собой т. н. Большой 
Париж (см. Париж). 
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СЕНЫ И МАРНЫ д е п а р т а м е н т (Seine 
e t М а т е ) , во Франции. Территория—5.931 км' ; 
население—409,3 тыс. чел. (1936). Главный го-
род—Мелен. Аграрно-индустриальный район, 
экономически тяготеющий к Парижу, с интен-
сивным сельским хозяйством и разносторонней 
промышленностью, занятой гл. обр. перера-
боткой с.-х. продуктов,—сахарной, спиртовой, 
сыроваренной (известные сыры—бри, куломье) 
и пр.; кроме того, развиты металлообрабаты-
вающая, бумажная, керамическая и др. отрас-
ли производства. Общее число рабочих до вто-
рой мировой войны—ок. 50 тыс. чел. 

СЕНЫ И УАЗЫ д е п а р т а м е н т (Seine 
e t Oise), во Франции. Территория—5.658 км ; 
население—1.412,4 тыс. чел. (1936). Главный 
город—Версаль. Департамент С. и У. кольцом 
охватывает департамент Сены и является , т . о . , 
более отдалённой периферией т . п. Большого 
Парижа. Промышленный район, тесно связан-
ный с промышленностью Парияса: многочислен-
ные металлообрабатывающие, машинострои-
тельные, военные, химические, деревообделоч-
ные, керамические, бумажные, пищевкусовые 
и др . предприятия. Интенсивное сельское, в 
частности огородное и садовое, хозяйство, об-
служивающее Париж. 

СЕНЫ НИЖНЕЙ д е п а р т а м е н т (Seine 
Inférieure), в Сев. Франции, граничит с Ла-
Маншем. Территория—6.341 км'; население— 
915,6 тыс. чел. (1936). Главный город—Руан. 
Лежит на периферии Парижского промышлен-
ного района, с к-рым тесно связан в хозяй-
ственном отношении. Развито высокотоварное 

•сельское хозяйство (скотоводство, птицевод-
ство, плодовое садоводство), рыболовство (в 
Дьеппе, Фекане), а также промышленность— 
крупная текстильная (Руан, Эльбёф), химиче-
ская, металлообрабатывающая и машиностро-
ительная (Руан, Гавр), пищевая и пр. ' 

СЕНЬЁР (франц. seigneur), владелец средневе-
кового поместья, требовавший с сидевших на 
его землях крестьян выполнения в его поль-
зу ряда работ и взноса определённых плате-
жей . С. являлся в отношении зависимого насе-
ления в той или иной мере носителем судебной, 
адм. и политич. власти. Взаимоотношения 
между отдельными С. строились, соответствен-
но размерам их земельных владений, на нача-
лах иерархической подчинённости, причём ка-
ждый из них являлся С. по отношению к ниже-
стоящему. 

СЕНЬЁРЕН-НОНВЕНТ, см. Совет старейшин. 
СЕНЬЁРИАЛЬНЫЙ СТРОЙ, с м . Феодализм. 
СЕНЬЁРИЯ, с е н ь о р и я , феодальное по-

местье, владелец которого (сеньёр) наделён 
нек-рыми правами государственной власти над 
местным населением. См. Феодализм. 

СЕНЬОБОС (Seignobos), Шарль (1854—1939), 
франц. историк, профессор Сорбонны. Гл. ра-
бота С,—«Lie régime féodal en Bourgogne jus-
q u ' e n 1360» (1882). Позднейшие его работы 
посвящены истории 19 в . В 1897 вышла его 
«Histoire politique de l 'Europe contemporaine» 
I «Политическая история современной Европы»; 
два перевода—под ред. А. С. Трачевского 
(СПБ, 1898) и В. А. Поссе (2 тт. , несколько 
изданий, переизд. в 1923)1, в к-рой С. даёт 
картину политич. борьбы, образования партий, 
их состава, тактики и программы с 1815; 
умеренно-либеральная книга С. не свободна 
о т грубых выпадов против рабочего движения, 
в частности Парижской Коммуны. В работах 
по методологии истории «La méthodo histori-

que appl iquée aux sciences sociales», 1901 («Исто-
рический метод в применении к социальным 
наукам», М„ 1902), «Introduct ion a u x é tudes 
historiques», 1897 ( J I a н г л у а и С е н ь о б о с , 
Введение в изучение истории, СПБ, 1899), С. 
является представителем б у р ж . социологии и 
приходит к выводу, что «история не наука , 
она только особый процесс познавания». В «His-
toire de Franco contemporaine», под ред. Э. Ла-
висса, ему принадлежат: «La Révolu t ion de 
1848», «Lo Second Empire», «Le déclin de l ' E m -
pire et l ' é tabl issement de la I I I République» 
(1921). Отдельные главы принадлежат С. и во 
«Всеобщей истории» Лависса и Рамбо. 

СЕПАРАТИЗМ, движение за отделение той 
или иной части гос-ва от государственного це-
лого и за образование самостоятельного гос-ва. 
С. возникает обычно среди угнетённых нацио-
нальностей буржуазного многонационального 
гос-ва, там в особенности, где нац. гнёт обу-
словлен недемократич. устройством гос-ва. С. 
имеет прогрессивное значение, когда он напра-
влен против реакционной политики гос-ва, 
когда он возглавляется демократич. элемен-
тами. Борьба широких народных масс против 
национального гнёта нередко используется 
местной буржуазией, стремящейся путём от-
деления установить своё монопольное господ-
ство в данной национальной области. 

СЕПАРАТОР (лат. separator—отделитель), 
машина для разделения жидкостей на состав-
ные части, имеющие различный уд. вес, и 
сыпучих тел—по размерам и по роду материа-
лов. Д л я разделения эмульсий (напр. , отделе-
нно сливок от молока) или для осветления, 
отделения от мути ншдкостой (напр., очистка 
смазочных масел) применяются преимуществен-
но центробежные С., для сыпучих тел—ситовые 
и магнитные С. 

Ц е н т р о б е ж н ы е С., появившиеся во 
второй половине 19 в. , относятся к типу так 
называемых разделяющих центрифуг (см.). На 
рис. 1, А, схематически изображён С. в раз-
резе, справа от него помещён барабан Б, в к-ром 
происходит процесс сепарирования. Сепари-
руемая жидкость, напр. , молоко, из молоко-
приёмника а поступает в барабан в через 
поплавковую камеру б ; при вращении барабана 
посредством привода с (ручного или от какого-
либо двигателя) молоко отбрасывается центро-
бежной силой к периферии (на рис. 1, Б — п о 
направлению стрелок). Составные части молока 
давят на стенку барабана с усилием, прямо про-
порциональным своему уд. весу, причём части 
8—снятое молоко (обрат),—имеющие больший 
удельный вес, будут вытеснять более лёгкие— 
сливки—к центру барабана, в направлении, 
обратном центробежной силе, а сами распо-
ложатся у внутренней поверхности его стенки. 
Вскоре после начала сепарирования, при уста-
новившемся процессе, всё молоко, поступив-
шее в барабан, распределится от центра к пе-
риферии в виде вертикальных цилиндрических 
слоёв различного уд. веса. Сливки начнут 
стекать через рожок ж (рис. 1, Ь'), а снятое 
молоко (обрат)—через з . Подача молока допу-
скается только при условии, когда вращение 
зубчатого колеса достигает скорости 60об/мин. , 
при достижении которой сначала пропускается 
струя чистой горячей воды, с целью лучшей 
промывки С., а потом уже сепарируется молоко. 
Основное условие в работе С.—равномерное 
вращение (с требуемой скоростью) ведущего 
зубчатого колеса и поддержание молока в мо-
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локоприёмнике на одном уровне. Молоко пе-
ред сепарированием должно быть тщательно 
процежено, и температура не должна быть 
ниже 30—33°. Беспрерывная работа С. допу-
скается не более одного часа, после чего тре-

Рис. 1. Сепаратор. А—обпшй вид: а—сосуд длл 
жидкости, б—поплавок для регулирования по-
тока жидкости, в—барабан С., г—сток легкой 
жидкости (напр. , сливки), Ö—сток тяжелой жид-
кости (напЬ., снятое молоко), е—привод. Б—pas -
pea черев барабан С.: а—поступление сепарируе-
мой жидкости, б—конусообразные тарелки, в— 
днище (корпус) с центральной трубкой и с гнев-
дом для вала, г—отверстия в тарелках для вер-
тикального стока сепарируемой жидкости (напр., 
молока), в—направление движения легкой жид-
кости (напр. , сливок), е—направление движения 
тяжелой жидкости (напр. , снятого молока), ж — 
сток для сливок, з—сток для снятого молока 

(обрата). 

буется промывка барабана, т . к . загрязнённый 
барабан работает с меньшей производитель-
ностью и понижает выход сливок. По оконча-
нии каждой работы молокоприёмник, барабан 
и выходные трубки разбираются и промыва-
ются в горячей воде, тщательно протираются 
и хранятся в сухом месте в разобранном виде. 
С., изготовляемые в СССР заводом «Звезда» 
в г. Молотове, имеют производи- , — , 
тельность 60—100—300 и 600 л/ч. I \ 

Наиболее широкое распростра- Г ] 
нение получили С. для сепара- ' 1 
ции молока в виде различных 

РИС. 2 . 
систем С., к-рые нашли массовое применение 
в совхозах, в колхозных товарных фермах, 
сливных пунктах, молочных и масляных заво-
дах. Применение С. обеспечивает чистоту, 
повышает выход сливок, качество продукции, 
механизирует труд и т . д . Наряду с сепари-
рованием молока С. также широко применя-
ются в различных отраслях промышленности, 
особенно же там, где работают крупные сило-
вые установки с быстро вращающимися меха-
низмами, требующими постоянной и обильной 
смазки, и где чистота смазочного материала 

имеет особо большое значение. На рис. 2 
изображена схема такой установки при 3-ци-
линдровом дизеле. Масло из картера отводится 
по трубке в контрольный сосуд 1, откуда насо-
сом 2 подаётся для очистки в С. Из С. отход 
удаляется по трубке 3, а чистое масло по 
трубке 4 возвращается снова в картер. Степень 
загрязнения смазочного материала может ха-
рактеризоваться следующим примером: в те-
чение 6-дневной работы паровой турбины 
мощностью в 2.000 л . с. из смазочного масла 
было выделено С. системы Лаваля 160 кг 
грязи.—Барабаны С. системы Лаваля, пред-
назначенные для сепарирования смазочных 
масел, имеют специальные устройства, служа-
щие как для очищения масла от грязи, так 
и для осветления его (см. Маслоотделители). 

С и т о в ы е С. применяются* в мукомоль-
ном деле для очистки муки от крупных и мел-
ких посторонних примесей (см. Мукомольно-
крупяная промышленность). 

М а г н и т н ы е сепараторы применяются 
главным образом для магнитного обогащения 
руд (см. Обогащение полезных ископаемых), 
а также для отделения семян культурных 
растений (льна, клевера, люцерны) от кус-
куты (см. Магнитные семеочистительные ма-
шины). И. Шумилин. 

СЕПИОЛА, Sepiola rondelett i , представитель 
двужаберных десятиногих головоногих мол-
люсков. Длина 8—10 см. Тело розового цвета, 
прозрачно. Раковина сильно редуцирована. Во-
дится в Средиземном море. Близкий род— 
Rossia, встречается в Кольском заливе (Rossia 
glancopie). С. имеет крыловидные, округлён-
ные придатки туловища—плавники, служащие 
для поступательного движения и для измене-
ния направления. С. может передвигаться и 
путём выбрасывания воды из «воронки». См. 
Головоногие. 

СЕПИР, С е й п и р (Sapir), Эдуард ( 1 8 8 4 -
1939), амер. лингвист и антрополог, профессор 
Чикагского ун-та. Крупнейший специалист по 
индейским языкам Сев. Америки, опубликовал 
ряд монографий и статей по туземным языкам 
США, Канады и Мексики. Многие сев.-амери-
канские языки обследованы и описаны, им впер-
вые, относительно ряда языков установлена 
принадлежность их к той или другой языковой 
группе. Материалы туземных языков Америки 
С. широко использовал в изданной в 1921 кни-
ге «Language. An introduction to the study of 
speech», N. Y. (рус. пер.: «Явык», M., 1934), 
посвященной общим вопросам лингвистики. 
В этой работе С. показывает ненаучность и 
лживость расовой теории в языководении, 
даёт оригинальную классификацию языков и 
поресматривает ряд вопросов традиционной 
грамматики. 

СЕПИЯ, органическая коричневая краска, 
добываемая (главным образом в Италии) из 
чернильного мешка каракатицы (см.). С.—одна 
из наиболее постоянных по отношению к воз-
духу и свету органических коричневых красок. 
Не ядовита, в воде растворяется мало, в спир-
те и слабых кислотах нерастворима. Приме-
няется главным образом как прозрачная аква-
рельная краска.—Наряду с натуральной С. 
в продаже встречаются также искусственные 
С., получаемые из различных коричневых и 
чёрных красителей. 

СЕПИЯ, то нее, что каракатица (см.). 
СЕПСИС (греч. sepsis—гниение), общео инфек-

ционное заболевание, определяемое своеобраз-
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пой реакцией организма на постоянную или 
периодическую инфекцию крови различными 
микроорганизмами и их токсинами. С. может 
быть вызван почти всеми существующими пато-
генными микробами, как-то: стафилококками, 
стрептококками, пневмококками, гонококка-
ми, туберкулёзной палочкой, бактериями ти-
фозной группы и т . д.; это отличает С. от дру-
гих инфекционных заболеваний, вызываемых 
специфическим для каждой болезни возбуди-
телем. Всякий С. предполагает момент внедре-
ния в организм тех или иных патогенных микро-
бов. По характеру развития имеются случаи, 
когда на месте внедрония инфекции реакция 
совершенно отсутствует, а септический очаг 
развивается где-либо в отдалении и уже после-
довательно из этого очага развивается общий 
С. Наконец, встречается категория случаев, 
когда местного очага ни на месте внедрения 
инфекции, ни в отдалении не образуется (т. н. 
криптогенный С.). Механизм развития такого 
С. остаётся неясным. В настоящее время дока-
зано, что инфекция может проходить при соот-
ветствующих условиях через внешние барьеры 
организма—напр., через слизистые оболочки 
пищеварительного тракта, дыхательных путей, 
мочеполовОго тракта,—без очевидных наруше-
ний в строении этих тканей. Иногда эти нару-
шения настолько малы, что к моменту разви-
тия С. их установить не удаётся. Значитель-
ную группу С. представляет С., развиваю-
щийся в связи с хирургич. заболеваниями; 
таким является С. раневой, одонтогенный, ро-
довой, пупочный С. новорождённых и т . д. 
При С. с наличием первичного очага инфекция 
отсюда распространяется по лимфатической или 
кровеносной системе. Распространение по лим-
фатической системе сопровождается воспале-
нием лимфатич. сосудов и воспалением лимфа-
гич. желёз, иногда с образованием гнойников. 
Распространение инфекции по кровеносной си-
стеме обычно идёт по венам; в ряде случаев это 
сопровождается воспалением и закупоркой 
вен—тромбофлебитом. 

До настоящего времени мы не знаем всех 
причин возникновения даже тех форм С., где 
источник возникновения его вполне ясен. Ос-
таётся неясным, почему в одних случаях ин-
фекция остаётся местной, а в других распро-
страняется по всему организму и вызывает С., 
а также почему при ряде инфокций наблю-
дается наличие бактерий в крови и вез же нет 
клинической картины С.—Принято различать 
два основных вида С.—п и е м и ю и с е п т и -
ц е м и ю . Оба вида дают в общем очень тяжё-
лые исходы, но всё же наиболее злокачествен-

н о й формой следует считать септицемию. Основ-
' ное различие меяеду пиемией и септицемией за-
ключается в том, что при пиемии наблюдается 
распространённая гнойная реакция тканей, что 
сказывается в образовании гнойников в раз-
личных тканях и органах, гнойных выпотов в 
суставах, плевре, сердечной сумке. Со стороны 
ворот инфекции для пиемии характерно наличие 
гнойника или тромбофлебита. Септицемия (в об-
щежитии называемая «заражением крови») раз-
вивается при проникновении в ток крови бакте-
рий или их токсинов с последующей интоксика-
цией организма, причём большей частью дело 
не доходит до образования переносных гнойных 
очагов в тканях или органах. Между обеими 
формами С. существуют различные переходы. 

К л и н и ч е с к о е т е ч е н и е С. весьма 
различно. Всегда наблюдается высокая темпе-
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ратура (39—40°), не имеющая характерной кри-
вой; пульс учащённый (доходит до 120—140 
ударов в мин.), неравномерный, легко сжимае-
мый; малый пульс говорит о токсическом повре-
ждении мышцы сердца. Озноб наблюдается до-
вольно часто и связывается с моментом массо-
вого поступления в кровь бактерий из первич-
ного очага. На коже наблюдаются различного 
рода сыпи и кровоизлияния. Септические боль-
ные находятся в подавленном состоянии, пре-
рываемом иногда периодами возбуждения (осо-
бенно во время озноба). В тяжёлых случаях 
наступает полная потеря сознания. В крови 
наблюдается падение гемоглобина благодаря 
распаду красных кровяных телец; в зависи-
мости от реакции организма иногда наблю-
дается повышение лейкоцитов, иногда—пони-
жение. Раны, служившие воротами вхождения 
септической инфекции, изменяют свой внешний 
вид с момента наступления С.; рана становится 
сухой, отделяемого мало, грануляции вялые. 
Селезёнка в большинстве случаев увеличена. 
Лимфатические железы повсеместно несколько 
увеличены. Наблюдается также увеличение 
миндалин, фолликулярного аппарата слизи-
стых оболочек и пейеровыхбляшек кишечника. 
Большие изменения наблюдаются со стороны 
мышцы сердца и оболочек. В мочеполовой си-
стеме имеются изменения со стороны почек 
(очаговый нефрит).—Течение С. может быть 
очень острым и закончиться гибелью больного 
в несколько дней. Наряду с этим известны слу-
чаи затяжного, хронического С. Они обусло-
влены чаще всего наличием септического очага 
на внутренней оболочке сердца (эндокарде), 
в миндалинах,- придаточных полостях носа, 
в кариозных зубах. Главная опасность таких 
септических очагов состоит в том, что при из-
вестных обстоятельствах они могут дать пере-
носы в другие органы и стать причиной острого 
септического процесса. Поэтому своевременная 
ликвидация всяких очагов инфекции в орга-
низме является профилактикой С. 

Л е ч е н и е С. представляет большие труд-
ности и в большинстве случаев но даёт благо-
приятных результатов. При наличии септиче-
ского очага необходимо принять меры к его 
ликвидации (вскрыть гнойник, удалить конеч-
ность, перевязать вену с септическими тром-
бами и т . п.), чтобы препятствовать возможно-
сти дальнейшего распространения инфекции. 
К соясалению, множественность очагов, недо-
статочная их отграниченность, а часто анато-
мич. недоступность не позволяют применять 
хирургическое местное леченио. Большое зна-
чение имеет общеукрепляющее лечение и обра-
щение особого внимания на состояние сердечно-
сосудистой системы. Громадное значение имеют 
уход и общие гигиенич. мероприятия. Предло-
жено большое количество различных препара-
тов для внутривенного вливания при лечении 
С.; однако специфическим действием они не 
обладают. Лечение сыворотками и попытка 
активной иммунизации пока не дали удовле-
творительных результатов. Переливание крови 
в ранних стадиях С. может принести известную 
пользу. 

Лит.: Р у ф а н о в И . Г. , Учебник общей хирур-
гии. M.—Л-, 1943. Н. Лившиц. 

СЕПТАККОРД (в м у з ы к е), аккорд из четы-
рёх расположенных по терциям звуков (тре-
звучие с добавлением септимы от основного 
тона). С. имеет три обращения: первое обраще-

I ние с терцией основного С. в басу, образую-
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щей с септимой интервал квинты, а с примой— 
сексты, называется квинтсекстаккордом; второе 
обращение, с квинтой в басу, образующей с сеп-
тимой интервал терции, а с примой—кварты, 
называется терцквартаккордом; третье обра-
щение, с септимой в басу, образующей с примой 
интервал секунды, называется секундаккор-

дом. Главные виды С. по 
их положению в ладу: до-
минантсептаккорд (С. на 
доминанте), вводный С. (С. 
на вводном тоне, т . е. на 
седьмой ступени) и субдо-

минантсептаккорд (С. на второй ступени, осо-
бенно часто встречающийся в его первом об-
ращении, в виде квинтсекстаккорда, т . е. с 
субдоминантой в басу). С., состоящий из цепи 
трёх малых терций, носит название умень-
шенного С. Ср. Трезвучие. 

СЕПТЕННАТ (буквально—семилетний срок, 
от лат . Septem—семь), 1) в истории Франции— 
форма правления, установленная законом от 
20 /XI 1873 Нац. собранием с предоставлением 
всей полноты исполнительной власти прези-
денту республики, «герою» жестокой расправы 
с парижскими коммунарами, маршалу Мак-Ма-
гону, сроком на 7 лет. Закон был принят голо-
сами монархич. большинства Национального 
собрания. Новые выборы 1877, последовавшие 
за роспуском Мак-Магоном палаты депутатов, 
принесли поражение Мак-Магону: большин-
ство голосовало за республиканцев. 30/1 1879 
Мак-Магон ушёл в отставку, и попытки восста-
новления монархии во Франции потерпели 
полную неудачу.—2) В цртории Германии С.— 
закон об утверисдении рейхстагом воинского 
контингента 1 раз в 7 лет, принятый рейхста-
гом 14/IV 1874 и затем неоднократно возобно-
влявшийся. Закон о септеннате был связан 
со значительным увеличением контингента 
армии, для чего Бисмарк хотел освободить-
ся от ежегодного контроля со стороны пар-
ламента . 

СЕПТЕТ (итал. se t te t to , нем. Septe t t , франц. 
septuor) , 1) муз. произведение для соми инстру-
ментов (инструментальный С.) или семи голо-
сов (вокальный С., с инструментальным сопро-
вожденном или без него); 2) ансамбль из семи 
музыкантов или из семи вокалистов. 

СЕПТИМА (от лат. sept ima—седьмая), в м у -
з ы к е : 1) седьмая ступень диатонической гам-
мы (от основного тона или любой другой сту-
пени гаммы), напр. : си—от до, ре—от ми, 
ре—нижняя С. (или С. вниз) от до. 2) Интер-
вал (см.), обнимающий Ъемь .ступеней диатони-
ческой гаммы: до— 
СИ, ДО диез—СИ, ДО— n Б-7 К7 УМ7 УВ.7 - 8 
си бемоль. 3) Верх- [Ж 
ний (четвёртый) звук 
септаккорда, нахо-
дящегося в основном положении. В зависи-
мости от количества полутонов между данной 
ступенью и её С. или между обоими звука-
ми интервала С., или между С. и основным 
тоном септаккорда различают: большую С. 
(насчитывающую 11 полутонов), малую С. (10 
полутонов) и уменьшенную С. (9 полуто-
нов). Увеличенная С. (12 полутонов) энгармо-
нически равна октаве. 4) С. натуральная— 
седьмой обертон (точнее, отношение меяеду 
7-м и 4-м частичными тонами); соответствует 
приблизительно малой С. (см. Обертоны).. 

СЕПТИМАНИЯ, историческое название тер-
ритории, располоясенной между Средиземным 

морем, Пиренеями, р. Гаронной, Южными Се-
веннами и р. Роной. Как предполагают, на-
звание С. произошло в связи с поселением вете-
ранов 7-го римского легиона (Septimani) . В на-
чале 5 в. С. заняли вестготы, в 8 в.—арабы, 
а в 759 ею завладел Пипин Короткий. При 
Карле Великом С. была присоединена к Акви-
тании и в начале 9 в. вошла в состав Испан-
ской марки. При Карле Лысом на территории 
С. был образован самостоятельный маркизат 
с главным городом Нарбонной. В 12 в. С. 
перешла к графам Тулузским, в 13 в . — к 
франц. королям. 

СЕПТИЦЕМИЯ, общее инфекционное заболе-
вание, то же, что сепсис (см.). 

СЕПТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ С.-Х. ЖИВОТ-
НЫХ, с е п т и ц е м и и , инфекционные болез-
ни, при к-рых микробы, попав в кровяное рус-
ло, разносятся током крови по всему организ-
му, вызывая продуктами своей жизнедеятель-
ности различные патологические явления. П и -
е м и я—разновидность септицемии, характери-
зующаяся образованием множественных гной-
ников в различных органах. Возбудители С. з. 
с .-х. ж.—самыо разнообразные микробы (стреп-
тококки, стафилококки, b. anthracis , b. rhu-
siopathiae suis и мн. др.) . Геморрагические 
септицемии (пастереллёзы) составляют группу 
С. з . с.-х. ж . (возбудители—пастереллы). К С. з. 
с.-х. ж . относятся сибирская язва , бацилляр-
ная рожа свиней и др. , а также некоторые 
заразные болезни молодняка (напр., пиосепти-
цемия сосунов). Лечение С. з . с.-х. ж . (шэивив-
ки, медикаментарное), а также меры борьбы 
с ними различны, зависят от характера бо-
лезни и проводятся по указанию ветеринар-
ного врача. 

СЕПТОЛЬ (муз.), группа из 7 последовательно 
взятых звуков, рав- ? 
ных по общей дли- .г— , , 
тольности 4 таким I I I Г~] = ! 
жо звукам того же J J J J J J J J J J J 
метрич. достоинства в их обычном значении. 

СЕРА, S, химич. элемент VI группы таблицы 
Менделеева; порядковый номер 16, атомный 
вес 32,06; найдено три изотопа С. с массовыми 
числами 32 (96%), 33 (1%) и 34 (3%). С. суще-
ствует в нескольких видоизменениях: 1) а-се-
ра, или ромбическая, устойчивая при обыкг 
новенной температуре; в воде нерастворима, 
легко растворима в сероуглероде; уд. в. 2,07; 
2) ß-eepa, или моноклинная, неустойчивая при 
обыкновенной температуре; точка плавл. 119°. 
Своеобразные видоизменения испытывает рас-
плавленная С. при сильном нагревании: выше 
160° она становится коричневой, при 200° 
имеет тёмнокоричневый цвот и вязка, как смо-
ла, но выше 250° её вязкость снова начинает 
убывать; при 400° она вновь становится со-
вершенно жидкой, а при 444,5° закипает. В 
парах С. присутствуют различного рода мо-
лекулы S„, S, и S». При очень высоких темпе-
ратурах в парах С. присутствует значительное 
количество атомов S. Д л я молекулярного веса 
С. в растворах в различных растворителях 
найдены значения, соответствующие формуле 
S„. С. может давать коллоидные растворы: 
напр., серное молоко (см.).—С. в соединениях 
с другими элементами может быть двух-, че-
тырёх- и шестивалентной. С кислородом С. 
образует нормальные окислы: трёхокись се-
ры, SO s , двуокись серы, SOa, полуторную окись 
(сесквиоксид) серы, SO, и, кроме того, перекись 
серы, S , 0 j - S 0 3 , является ангидридом серной 
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кислоты (см.), SOa—ангидридом сернистой 
кислоты; соответствующие этим кислотам соли 
называются сульфатами, MeaS04, и сульфи-
тами, Me,SOj. Для С. известны ещё кислород-
содержащие кислоты и соли, к-рым не соот-
ветствуют какие-либо определённые окислы в 
качестве их ангидридов.—С. образует с фтором 
соединения S.Fa, SF« и SF,; с хлором—SaCl„ 
SClj, SCI«; с бромом—только одно (мало устой-
чивое) S,Bra ; с иодом соединения С. не извест-
ны. С водородом С. образует сероводород, 
H,S, и полисероводороды. С металлами С. 
даёт сульфиды и полисульфиды (см. Серни-
стые металлы). С. встречается во многих орга-
нич. соединениях—тиоспиртах, тиоэфирах, суль-
фокислотах, отравляющем веществе иприте, 
белках и др. 

С., входя в состав многих веществ, играет 
большую роль в жизненных процессах. Так, 
содержащие С. аминокислоты—цистеин и мо-
тионин—входят в состав большинства белков. 
Цистин и глютатион, содерисащие сульфгид-
рильную группу SH, участвуют в окислитель-
но-восстановительных процессах, являясь пе-
реносчиками водорода. С. содержится также в 
нек-рых форментах (карбоксилаза, вероятно 
папаин), гормонах (инсулин), витаминах (В,), 
жёлчных кислотах (таурохолевая) и т. п. С. 
имеется и в рядо конечных продуктов обмена, 
выделяемых с мочой.—С. у растений в свобод-
ном виде встречается только в организме вы-
соко специализованных бактерий, т. н. серо-
бактерий (см.). Гораздо обширнее распро-
странение С. в растениях в форме соединений 
серной кислоты: в виде кристалликов гипса 
встречается она у нек-рых десмидиевых водо-
рослей (Ciostori um и др.), а растворимые суль-
фаты известны в клеточном соке многих расте-
ний, причём особенно богато ими сем. бобовых. 
В состав всех растительных белков С. входит в 
форме цистина: СООН— СН Ш Н „ ) - С Н „ — S — S -
-СН,—CH(NH ; , )—СООН. Две другие группы 
соединений, содержащих С., резко ограничены 
в своём распространении, встречаясь только в 
немногих семействах и родах. Это—горчичные 
глюкозиды, характерные для представителей 
семейств крестоцветных, каперцовых, резедо-
вых и настурциевых и представляющие глю-
козиды изородановых эфиров аллилового, бу-
тилового или фенилэтилового спиртов. Наи-
более известен из них синигрин (см.) горчицы. 
Очень близки к горчичным маслам чесночные 
масла, характерные для рода луков (Allium) 
в семействе лилейных и представляющие ал-
лилы сульфидов. Они могут образовываться 
из горчичных масел и сами переходят в по-
следние. В связи с выяснением существенной 
роли, к-рую играют в активировании протео-
литических ферментов восстановленные со-
единения С., появились даже теории (Берзин, 
Хеллерман), приписывающие протеолитич. фер-
ментам тиоловую структуру. Эти теории счи-
тают, что, напр., папаин расщепляет белок 
только в восстановленном состоянии (Ра—SH); 
если же фермент окисляется и переходит в ди • 
сульфидную форму (PaSSPa), то он теряет спо-
собность расщеплять белок. Связь между акти-
ватором (восстановленный глютатион, GSH) и 
белком выражается при активировании следую-
щим образом: P a S S P a + 2 G S H = 2 P a S H + GSSG. 

В природе С. встречается в свободном со-
стоянии (самородная С.) и в виде различ-
ных соединений: сульфидных руд—FeSa (кол-
чедан), CUjS (медный блеск), CuFeS2 (халькопи-
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рит), ZnS (цинковая обманка), HgS (киноварь),. 
Ag,S (серебряный блеск), AsaSa (реальгар),. 
As,S, (аурипигмонт) и т. д.; природных с у л ь -
фатов—CaS04 • 2 Н , 0 (гипс), CaS04 (ангидрит), 
NajSOj-lO НаО (глауберова соль, или мираби-
лит), Na a S0 4 • CaS04 (глауберит), P b S 0 4 (англе-
зит), BaS0 4 (тяжёлый шпат), К,Al , (0H) i a(S0 4) 4 
и др. Сера встречается также в составе к а -
менного угля, битуминовых сланцев и др.— 
Самородная С. встречается в природе в виде 
гнёзд или в мелкодисперсном виде в мергелях, 
известняке, гипсе, глине и др. горных породах; 
бывает вулканич. происхождения или же обра-
зуется в результате распада сульфидов или> 
восстановления сульфатов под влиянием при-
родных минеральных восстановителей или бак-
терий. С. добывается почти исключительно из 
природных самородных руд и только в незна-
чительных количествах—из еб природных со-
единений. Богатые залежи самородной С. на-
ходятся в США (штаты Техас и Луизиана), 
где содержание элементарной С. в рудо коле-
блется от 20 до 70%. Значительные месторо-
исдения С. в Европе находятся на о-ве Сици-
лии. Небольшие месторождения имеются в 
Греции, Германии, Франции, Испании, Япо-
нии (о-в Хоккайдо), на о-ве Яве, в Турции, 
Месопотамии, Тунисе, Египте, Новой Зелан-
дии, на о-вах Новой Каледонии и в других 
точках земного шара, но международное зна-
чение залежи самородной С. имеют только в 
США и Италии (о-в Сицилия). В СССР место-
рождения С.. встречаются во многих местах: 
в Поволжьи, в Крыму, Средней Азии, в Ураль-
ской области, в Дагестане, Армении, на Кам-
чатке, Алтае и в ряде других районов. В доре-
волюционной России серной пром-сти, можно 
сказать, не было, и С. гл. обр. ввозилась из-за 
границы. Месторождения С. в СССР ещё недо-
статочно разводаны. Серная промышленность 
в СССР получает всё большее и большое 
развитие. 

П о л у ч е н и е С. и з с а м о р о д н ы х 
Р У Д осуществляется одним из следующих 
способов: 1) выплавкой С. из руды за счёт теп-
ла части сгораемой С.; 2) выплавкой С. паром 
или перегретой водой под давлением; 3) в ы -
плавкой или дестилляцией за счёт сжигания 
топлива; 4) выплавкой подземными понтрами; 
5 ) экстракцией растворителями (CS2, керосин)-
или высококипящими жидкостями (раствора-
ми солей СаС1а, MgCl„ NaCl и др.); 6) механи-
ческим аэрационным или флотационным обо-
гащением серных руд. Наибольшее примене-
ние получили первые два способа. Для полу-
чения С. из сульфидов было предложено зна-
чительное количество различных методов, ос-
нованных на: 1) термической возгонке С. из 
колчедана, 2) восстановлении С. из SO„ по-
лученного при сжигании сульфидов, 3) по-
лучении при обжиге медистого колчедана на 
штейн газообразной С. и её соединений, раз-
рушаемых в дальнейшем с выделением эле-
ментарной С. Получение С. из промышленных 
газов (коксовый газ и т. д.) осуществляется: 
1) сухой очисткой газов активированным углем 
или при помощи болотной руды, 2) мокрой 
очисткой с помощью суспензий гидрата окиси 
железа в содовом растворе, железо-аммиач-
ным раствором, раствором соды и соединений 
мышьяка. Получение С. из сульфидов и про-
мышленных газов представляет для СССР боль-
шой промышленный интерес. Производство С. 
из сульфатов основано на восстановлении,! 
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сульфата углем или другими восстановителя-
ми. С., полученная путём выплавки в печах 
« л и других аппаратах, называется сырой, 
или комовой. Содержание S в комовой С,— 
*>8—99%. Д л я производств, требующих С. 
большей чистоты, комовая С. подвергается 
очистке (рафинированию) путём возгонки или 
сублимирования; при этом получают серу в 
виде серного цвета или черенковой (палочной) 
серы. 

Благодаря тому, что С. встречается в сво-
бодном состоянии (самородная), она была из-
вестна ещё в глубокой древности. Уже у Гоме-
ра есть упоминание о сжигании С. для дезин-
фекции. Диоскорид (см.) указывал на её при-
менение для лечебных целей. С. играла очень 
большую роль в теоретич. представлениях 
алхимиков, т . к . считалась наиболее совершен-
ным выражением одного из «основных начал» 
природы—горючести. * 

З н а ч е н и е С. в промышленности и хоз. 
ж и з н и страны огромно. Основными потреби-
телями С. являются: бумажная пром-сть—для 
получения сульфид-целлюлозы; сел. х-во—в 
качестве инсектисида и фунгисида для опили-
вания растений и предохранительных окури-
ваний; основная химич. пром-сть [производ-
ства серной кислоты (США), сероуглерода, 
хлористой С., гипосульфитов, при гранули-
ровании меди в производстве медного купо-
роса и др.], резиновая пром-сть. Кроме того, 
С. применяется в спичечной пром-сти, тек-
стильной, лако-красочной, для всевозможных 
замазок и т. д. 

С. в с е л ь с к о м х о з я й с т в е при-
меняется как универсальное средство в раз-
личных отраслях. В борьбе с с.-х. вредите-
лями и болезнями С. применяется гл. обр. про-
тив паутинистого клещика на хлопчатнике и 
оидиума виноградника. Дозировка на 1 га: 
в первом случае—20 кг молотой С. в смеси с 
10 кг извести; во втором—60 кг сернистого цве-
та при двукратном опыливании. Д л я удобре-
ния почвы применяется сернистый цвет (или 
измельчённая комовая С.) от 60 до 120 кг на 
1 га. Картофель, клевер, люцерна и сераделла 

очень отзывчивы на это удобрение. С. приме-
няется также как сопутствующее удобрение 
при внесении в почву фосфоритной муки, по-
вышающее усвоенио последней с.-х. культура-
ми; как подкисляющее вещество служит для 
улучшения солонцов. С. применяется как про-
тивочесоточное средство при лечении с.-х. 
ясивотных мазями и при окуривании в газо-
камерах. Сернистый ангидрид применяется 
для сульфитации плодов (см.) и овощей и 
является средством, временно предохраняю-
щим их при хранонии от порчи микроорганиз-
мами. Д л я окуривания помещений, заражён-
ных с.-х. вредителями и паразитами, приме-
няется черенковая и комовая С. 

В м е д и ц и н е С. применяется в виде 
серного цвета (S. sub l imatum) , очищенного 

о т примесей мышьяка, и серного молока. При 
вводении С. внутрь бблыная часть её выде-
ляется в неизменённом виде через кишечник, 
часть ж е (10—40%) образует сероводород и 

•сульфиды, оказывающие раздражающее дей-
ствие на кишечник, чем объясняется слаби-
тельное действие С. Образовавшийся серово-
дород частично окисляется в организме и вы-
водится с мочой в виде эфирно-серных кислот и 

-сульфатов, частично же выделяется через 
•.кожу и лёгкие, чем объясняется отхаркиваю-

щее действие С. Наружно С. применяется в 
сочетании с щелочами в виде мазей при сикозе, 
угрях, чесотке и др. Образующиеся при этом 
сернистые щёлочи действуют растворяюще на 
роговой слой эпидермиса кожи и убивают 
накожных паразитов. О действии С. и её со-
единений в ваннах см. Серные ванны. 

Лит.: P е м и Г., Учебник неорганической химии, 
пер. под ред. Б . M. Веркенгсйма, т. I , [JI.],1934; Ф а -
в о р с к и й А. Е . , Курс органической химии, 3 иап., 
Л . , 1938; Вопроси серной промышленности СССР. 
[Сборник статей], под ред. II . И. Дубова и А. А. Маму-
ровского, [Л.], 1932 (Комитет по химизации нар. xoa-iii. 
СССР при Госплане СССР); М а л и н К . М. [и jip.]. 
Технология серной нислоты и серы, ч. 2, М., 1937; 
Л у к ь я н о в П . М., Курс химической технологии 
минеральных веществ, 5 изд., ч. 1, М.—Л., 1934; Ш а б а-
л и н К . Н . , Переработка флотационных хвостов на се-
ру, сернистый газ и железорудные брикеты, в кн.: Техни-
ческая реконструкция сернокислотной и серной промыш-
ленности во 2-м пятилетии, под общ. ред. В. В. Добро-
вольского и II . М. Лукьянова, [Л.], 1934; К p е й м e р 
С. Г. , Получение серы из углистых колчеданов, там же; 
H у с и п о в Г. О., Методы извлечения серы из про-
мышленных гавов, М.—Л., 1933. 

СЁРА (Seurat), Ж о р ж (1859—91), видный 
франц. живописец и рисовальщик, основопо-
ложник неоимпрессионизма (см.). Учился у 
Ломана. Огромное влияние оказали на С. 
Делакруа , Пюви-де-Шаванн и импрессиони-
сты. Сблизившись с 1884 с Синьяком (см.), 
С. создал совместно с ним теорию и практику 
неоимпрессионизма (дивизионизма, пуантил-
лизма). Первую крупную картину в пуантил-
листич. манере—«Купанье»—выставил в 1884 
в Салоне независимых. Далыюйшие крупные 
работы: «Гулянье в Гранд МСатт» (1885), 
«Натурщицы» (1886), «Шаю» (1887), «Парад» 
(1S89) и «Цирк» (1891). Написал ряд пейзажей 
с видом гаваней. Пуантиллистич. техника для С. 
лишь средство, не самоцель; его основное вни-
мание обращено на построение, равновесие, 
гармонию формальных элементов картины. 
В больших своих композициях С. достигает 
своеобразного монументализма. Не имея ус-
пеха при жизни, С. сильно повлиял на худож-
ников первой четверти 20 в. Произведения С. 
имеются в Лувре (Париж) , в музеях Лондона, 
Праги, Турне, Чикаго, Филадельфии и др. 

Лит.: L h о t о A., Georges Seurat, Rome, 1922; 
С о q u 1 о t G., Seurat , P . , 1924; R i c h D. C., Seurat 
and the evolution of «La Grande Jatte», Chicago, 1935. 

СЕРАДЕЛЛА, п т и ц е н о ж к е , Ornitho-
pus sat ivus—однолетняя кормовая трава из 
семейства бобовых, подсемейства мотыль-
ковых. Стебли приподнимаю-
щиеся, листья непарноперис-
тые, цветки красноватые. Бо-
бы членистые, собраны по 
2—5. Дико растёт в Порту-
галии и Испании. Введена в 
культуру в начале 20 в. С. 
возделывается как кормовое, 
медоносное растение, а на 
песчаных почвах—и на зелё-
ное удобрение. Хорошо пе-
реносит осушенные торфяни-
ки, связные глинистые пески 
и супеси и особенно удаётся 
на влажных песках; но выно-
сит избытка извести в почве. 
Основное удобрение—навоз. 
С. сеется в чистом виде на зе-
лёное удобрение и в подсово, 
требует глубокой пахоты, чистых, особонно от 
пырея, почв, т. к. медленно развивается в 
первый период роста. Сев—самый ранний; 
чистые посевы употребляются для запашки 
всей массы или только отавы (см.); под яро-
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вые лучше запахивать весной, особенно в сев. 
районах; на связных почвах лучше запахи-
вать с осени, на юге целесообразнее запахи-
вать отаву, собравши и сено и семена. С., 
высеянная на зелёное удобрение, накопляет 
на 1 га до 70—100 кг азота. Норма высева се-
мян при широкорядном посеве—30—40 кг на 
1 га, заделка семян—на 2,5—3 см, уход—рых-
ление и борьба с пыреем. В смешанных посе-
вах С. подсевается гл. обр. под роясь, ячмень, 
овёс; в чистом видо С. высевается в пару или 
в яровом поле, лучше после пропашных; уро-
жаи семян—10— 20 ц/га, на зелёный корм— 
15—30 ц/га. В СССР возделывается в БССР, 
Смоленской обл. и сов. части УССР. 

СЕРАНГ (Corang), остров в группе Молукк-
ских в Нидерландской Ост-Индии, см. Дерам. 

СЕРАО (Sorao), Матильда (1856—1927), итал. 
писательница, последовательница итал. нату-
рализма—веризма. С. написала несколько ро-
манов, среди к-рых «Чрево Неаполя» (1884) 
выделяется натуралистич. описанием жизни 
улицы большого города. Характерное для ве-
ристов филантропнч. отношение к неимущим 
свойствонно и творчеству С. В позднейших 
романах, посвященных любви и общественно-
му положению женщины («Прощай любовь», 
1890; «Возмездие», 1893; «Фантазия», 1892; 
«Сестра Джованни делла-Кроче»), С. в духе 
непротивленчества утверждала, что «челове-
ческое страданье объединяет людей, делает 
братьями.. . сглаживает общественные расстоя-
ния». Многие её произведения переводились 
на рус. язык . 

СЕРАПЕУМ, в эллинистическом Египте вся-
кое посвящённое культу Озириса место, в 
к-ром сохранялась какая-нибудь реликвия, от-
носящаяся к этому богу. С. называлось и свя-
тилище близ Мемфиса, включавшее храм Ози-
риса и гробницы Аписов. Этот С. был раскопан 
в 1851—55 Мариеттом. Знаменитейший С. по-
строен был в начало 3 в. до хр. э. и посвящён 
богу Серапису в Александрии. При этом храме 
была собрана крупнейшая библиотека, в пер-
вый раз сгоревшая во время Александрийской 
войны Юлия Цезаря (47 до хр. э.). Алексан-
дрийский С. как важный центр язычества 
был разрушен в 391 хр . э. патриархом Теофи-
лом. С. имелись также в Риме, где первый офи-
циальный С. был построен во времена второго 
триумвирата. 

СЕРАПИС, божество эллинистич. Египта, 
культ к-рого ^был установлен вскоре после 
основания Александрии (332 до хр. э . ) и рас-
пространился по всему греко-римскому миру. 
По рассказу Тацита («Истории», IV, 83), 
Птолемой I, повинуясь вещему сну, велел 
отыскивать статую бога в Понте, и она была 
найдена в Синопе. Все попытки многих учёных 
сблизить культ С. с культом священного быка 
Лписа в Египте или с к . -л . вавилонским бо-
гом неосновательны. Правильное считать, что 
Птолемеи при помощи созданного ими куль-
та С. хотели облегчить слияние египетского 
и греческого эломонтов в религии. Египтяне 
отождествляли С. с воскресающим и умираю-
щим Озирисом, греки—с богом, владыкой 
царства душ умерших, Аидом, и исцеляю-
щим Асклепием. Язык культа и тип изо-
бражения бога были греческие. В Александ-
рии был построен грандиозный храм С.—Се-
рапеум (см.). В Риме культ С. после ряда 
запрещений был официально принят при Ка-
лигуле. 

Б. С. э . т. L. 

СЕРАСКЕР, или с е р а с к и р (пер. «сер»— 
голова, глава, и арабско-турец. «ассер»—вой-
ско, воины), военачальник, главнокомандую-
щий в старой султанской Турции, высший чин 
в султанской турецкой армии. 

СЕРАФИМОВИЧ (б. У с т ь - М е д в е д и ц к а я 
станица), город, р. ц. в Сталинградской обл., 
пароходная пристань на правом берегу Дона; 
3,6 тыс. жит . (1933). Развито мукомолье. При 
Советской власти были открыты педагогич. 
училище, акушерская школа, школа авто-
техников, районный Дом культуры, кино, 
и др.—Сольское х-во района имеет пшенично-
подсолнечноо направленно с молочно-мясным 
ис ивотноводством. 

СЕРАФИМОВИЧ (П о п о в), Александр Сера 
фимович (р. 1863), выдающийся сов. писатель 
Род. в станице Нижне-Курмаярской б. об 
ласти Войска Донского, в казачьей сомьо 
Детские и отроческие годы С. прошли в об 
становке «непроходимой, незамирающой бод 
ности». Ещё школьни-
ком он начал давать 
уроки, помогая семье 
своими скудными зара-
ботками. В последних 
классах гимназии, тай-
ком от школьного на-
чальства, С. читал сочи-
нения Чернышевского, 
Герцона, Добролюбова. 
В 1883 поступил на 
физико-математич. фа-
культет Петербургско-
го ун-та. Здесь, в студен-
ческом кружке, С. озна-
комился с «Капиталом» 
К. Маркса. В университете С. встретился со 
старшим братом В. И. Ленина, революционе-
ром А. И. Ульяновым. После организованного 
А. И. Ульяновым покушения на царя Але-
ксандра I I I (в 1887) С. написал революцион-
ную прокламацию, за что был арестован и 
выслан в г. Мезень б. Архангельской губ. В 
ссылке С. начал литературную деятельность: 
первый рассказ «На льдине» напечатан в 1889 
в газ. «Русские ведомости». В 1901 С. 
выпустил сборник своих рассказов, затем был 
привлечён в литературно-художественный кру-
ж о к «Среда» и стал печатать свои рассказы в 
сборниках «Знание», объединявших лучших 
рус. писателей того времени во главе с А. М. 
Горьким. На революционные события 1905 
С. откликнулся рядом рассказов. В годы пер-
вой мировой войны разъезжал по фронтам в 
качестве корреспондента«Русских ведомостей». 

Во время Великой Октябрьской социалистич. 
революции С. примкнул к большевикам, за 
что был исключён из литературного к р у ж к а 
«Среда». С. стал писать агитационные брошю-
ры, заведывал литотдслом Наркомпроса. Вес-
ной 1918 вступил в ряды ВКП(б) и вскоре 
уехал на фронт гражданской войны в качество 
военного корреспондента «Правды». Воспой 
1920, по случаю гибели на фронте сына, С. 
получил письмо от В. И . Ленина, выразив-
шего глубокое сочувствие писателю и обод-
рившего его: «Ваши произведения и рассказы 
Сестры внушили мне глубокую симпатию к 
Вам, и мне очень хочется сказать Вам, к а к 
н у ж н а рабочим и всем нам Ваша работа» 
( Л е н и н, Соч., т. X X I X , стр. 518). В 1924 С. 
написал своё лучшее произведение «Желез-
ный поток». С. принимает активное участие 
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в советском литературном движении, в стро-
ительстве новой, социалистич. культуры. Он 
редактировал журнал «Октябрь», состоит чле-
ном президиума Союза советских писателей, 
ведёт большую общественно-политическую и 
культурную работу. В 1933, в связи с семи-
десятилетием С„ ЦК ВКП(б) в своём привет-
ствии С. писал: «Коммунистическая партия 
высоко Ценит т. С е р а ф и м о в и ч а , как 
пролетарского писателя-революционера, твор-
ца классического произведения «Ж е л е з н ы й 
п о т о к » [Приветствие ЦК ВКП(б) тов. С о р а -
ф и м о в и ч у А. С., газ. «Правда», 1933, 20/1, 
№ 20, стр. 1]. За выдающиеся литературные 
заслуги перед рабочим классом и трудящи-
мися правительство СССР наградило С. ор-
деном Ленина. Станица Усть-Медведицкая 
Сталинградской обл. переименована в город 
Серафимович. Именем Серафимовича назван 
ряд культурных учреждений. 

С. выступил в литературе на заре развития 
пролетарской литературы, в годы роста рабо-
чего революционного движения в России, 
и на всю яшзнь связал свою деятельность с 
рабочим движением. Буржуазные литератур-
ные критики того времени игнорировали ли-
тературную деятельность С.; зато творчоство 
С. было отмечено такими писателями, как 
Л . Толстой, Г. Успенский, В. Короленко 
и др. Г. Успенский назвал С. «отличнейшим пи-
сателем»; Короленко писал, что у писателя 
С. «прекрасный язык, образный, сягатый и 
сильный, яркие и свеясие описания», а 
Л . Толстой,ставивший писателям отметки, про-
чтя повесть С. «Пески», поставил на полях 
книги: «5+». Царская цензура преследовала 
произведения С. за их революционное содер-
жание, изымала их из народных библиотек. 

Творчество С.—это художественное отобра-
ясение истории, нсизни и борьбы рабочего 
класса и крестьянства. В дореволюционные 
годы писатель видел вокруг себя тяжёлую 
жизнь масс, видел, как «страшно жить» тру-
дящимся в царской России—«тюрьмо народов». 
Но С. знал о растущем рабочем революцион-
ном движении. В его произведениях даны кар-
тины прошлого рабочего класса в России, в 
них проходят образы рабочих, крестьян, 
ремесленников. В первом рассказе «На льдине» 
помор-рыболов добывает себе скудные сред-
ства к существованию в жестокой борьбе 
с суровой природой. В рассказо С. «Стре-
лочник» рабочий, обречённый на каторжный 
труд, измученный лютой эксплоатацией, нахо-
дит свою смерть под колёсами поезда. Шахтер 
Семишкура, измученный тяжёлым трудом, 
уходит «за лучшей нсизнью» в деревню, но не 
находит счастья и там. Так в своих дорево-
люционных рассказах о рабочих С. обличал 
кошмарные условия труда при капитализме. 
Произведения С. говорили о необходимости 
коренной перестройки ясизни; в них слы-
шались отзвуки революционной борьбы рабо-
чего к lacca.—В своих «Деревенских расска-
зах» С. изображал «постылую жизнь» дере-
венской бедноты в условиях буржуазно-кагш-
талистич. строя. Мрачные картины дореволю-
ционной крестьянской жизни даны в расска-
зах «Старик», «Пески» и др. В «Деревенских 
рассказах» С. не было народнической идеа-
лизации крестьянства, чужд ему и барский 
пессимизм, характерный для ряда русских 
писателей начала 20 в. , изображавших де-
ревню как царство беспросветной тьмы. В 

рассказе «Зарево» С. показал поднимавшиеся 
в деревне силы против царского самодержа-
вия .—В цикле рассказов, посвящённых рево-
люции 1905, Декабрьскому восстанию москов-
ского пролетариата, С. рисует проникнутые 
горячей верой в правоту дола народа картины 
революционной борьбы и образы рабочих-дру-
жинников, бойцов революционных баррикад 
(«На Пресне», «У обрыва», «Мёртвые на ули-
цах», «Цохоронный марш» и др.). В мрачныо 
годы реакции, идейного разброда и упадка 
в среде буржуазной интеллигенции, разоча-
рованной в революции, С. твёрдо и мужествен-
но продолжал своё дело пролетарского писате-
ля. В романо «Город в степи» (1910) С. рисовал 
картины развития рус. капитализма, экспло-
атации рабочих, роста революционной со-
знательности в рабочем классе; горячо обличая 
звериную «правду» Короедовых, тяжёлую, 
грязную и страшную капиталистич. экспло-
атацию, С. дал в этом романе образы рабо-
чих-революционеров (Рябой, Волков). В годы 
первой мировой войны произведения С. вы-
делялись правдивым её изображением. С. 
рисовал картины этой войны без прикрас как 
гуманист («На побывке», «Сердце сосёт», 
«Встреча». «В1рапнель» и др.). 

После Октября 1917, разъезжая по фрон-
там грансданской войны, С. в своих очерках 
и корреспонденциях показывал стремление на-
рода разгромить врагов молодой Советской 
республики. С огромной художественной си-
лой это изображено С. в классическом произ-
ведении советской литературы «Железный по-
ток» (1924), явившемся одним из первых про-
изведений об эпохо гражданской войны. В 
«Железном потоке» воплощено вековечное стре-
мление народных масс к свержению угнета-
телей, к свободной и счастливой жизни. С. 
ярко показал, как в Великой Октябрьской 
социалистич. революции крестьянство пошло 
вместо с рабочим классом, показал органиче-
ское единство, единодушие народа. Материа-
лом для этого романа С. послужил знамени-
тый в истории гражданской войны «Таман-
ский поход» на Кубани, когда Таманская армия 
и массы крестьянской бедноты, окружённые 
врагами, отрядами кулацко-казачьой контрре-
волюции, грузинских меньшевиков и немец-
ких оккупантов, бесстрашно двинулись на 
соединенно с главными силами Красной ар-
мии, сметая на своём пути все препятствия. 
С. показывает, как в этом героическом походе 
народных масс «у всех нарастало ощущение 
неохватимого счастья неразрывности с той 
громадой, которая зовГтся Советской Россией». 
С. показал, как в процессе ожесточённой 
борьбы за свободу и победу чудесно обнови-
лись люди, раньше забитыо и отсталыо, теперь 
в революции обретшие силы героизма. Герой 
романа—масса. «Железный поток»—подлинно 
народное произведение. Недаром эта герои-
ческая эпопея—одно из самых популярных 
произведений советской литературы—переве-
дена на десятки иностранных языков и язы-
ков народов братских республик. С.—пи-
сатель-реалист. «Истинное творчество тогда 
не мортво, когда оно глядит на жизнь, на 
борьбу революционными глазами восставшего 
класса, а не померкшим взглядом уходящего 
в забвение»,—так писал С. о художественном 
творчестве. На протяжении всего своого пи-
сательского пути С. как художник верен этому 
творческому принципу. Простота и естест-
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венность, сжатость и живость народного язы-
ка , соединённые с правдивостью изображе-
ния, составляют характерные черты С.— 
художника, прошедшего полувековой путь слу-
жения оружием художественного слова сво-
ему народу, трудящимся, революции, 

В 1943 советская общественность горячо 
отметила восьмидесятилетие писателя. За мно-
голетние выдающиеся достижения в области 
литературы С. присуждена Сталинская премия 
первой степени за 1942. 

С о ч . С.:" Полное собр. соч., тт. I—X, изд. «Федера-
ция», М., 1932—33. 

Л и т . : Ф у р м а н о н Д . , О «Железном потоке» 
А. Серафимовича, «Октябрь», M.—Л., 1926, кн. 2; П о -
л я н с к и й В. (П. И. Лебедев), «Железный поток» 
А. Серафимовича, в его кн.: Вопросы современной крити-
ки, Москва — Ленинград, 1927: Н о в и ч И. , Путь 
А. С. Серафимовича, «Октябрь», Москва, 1938, книга 6; 
Г л а д к о в Ф., Об А. С. Серафимовиче, «Новый мир», 
М., 1943,М2-3. И. НовиЧ. 

СЕРАХС, посёлок городского типа, районный 
центр в Ашхабадской обл. Туркменской ССР. 
Расположен у границы с Ираном в Серахском 
оазисе на р. Теджсн, в 120 км к Ю.-В. от ст. 
Теджен Ашхабадской ж . д. 1,5 тыс. жит . 
(1933). Земледелие района поливное. Основ-
ные культуры: пшеница, ячмень; ие техниче-
ских—куннсут. Развиты каракулеводство и 
ковровый промысел. 

СЕРБИЯ. Древний период С. (до конца 
14 в . ) . Сербы вместо с другими славянами по-
явились на Балканах в G и 7 вв. И х воинствен-
ные племена поселились на территории быв-
ших римских провинций Иллирии и Мезии. 
Земледелие среди них почти не было распро-
странено, и ясили они в горах, занимаясь ското-
водством. Основу общественного строя соста-
вляли большие патриархальные семьи, сохра-
нившиеся в некоторых областях С. до начала 
20 в. под названном задруга (см.): то была 
сложная домашняя община лиц, связанных 
меяеду собой кровным родством или усыновле-
нием. В военных целях территория разделя-
лась на жупы, во главе к-рых стоял ж у п а н , 
возглавлявший ж у п у и в мирное вромя. Даль -
нейшее развитие строя сербов происходило под 
влиянием многочисленных войн. Находясь 
между могущественными дерлсавами того вре-
мени—Византией, Венгрией, Венецией и Бол-
гарией,—сербы принуждены были почти непрб-
рывно защищать свою независимость. Это очень 
усилило значение и власть жупанов. В визан-
тийских источниках нокоторыо из них назы-
ваются далее князьями, государями. Такими 
были в 9 в. Властимир, Мутимир и Пётр, к-рые 
объединяли несколько жуп под своей властью 
и завоевали значительную территорию на за-
паде, юге и востоке С. В 10 в. Чеслав считается 
уже настоящим князем С. Тогда различалась 
западная часть С.—«Босния» и восточная— 
«Раса». «Великий жупан» Расы Стефан Неманн 
(1159—95) стал князем всей С. и основате-
лем первой сербской династии. 

Независимость С. в это время не всегда ещё 
была полной. Князья , ради сохранения своей 
власти, признавали свою вассальную зависи-
мость то от Византии, то от Венгрии. Но народ 
внутри страны всегда сохранял полную нацио-
нальную независимость. Это сказалось и в 
вопросе о принятии христианства. Принесён-
ное в С. сначала с Запада итальянскими свя-
щенниками, христианство но было принято 
народом. Успех имело лишь в 9 веке христиан-
ство в его славянском, кирилло-мефодиевском 
виде, принесшим с собою и особый алфавит— 
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кириллицу, к-рой сербы пользуются и до сих 
пор. В быту народ такисе сохранял свои искон-
ные нравы и обычаи. 

Процесс феодализации захватил С. осо-
бенно сильно в 13—15 вв. Уже тогда страна 
называлась «Српска земля», или «Срблье», 
и распространялась на 3 . до Адриатического 
моря, на В.—за Ниш, на Ю.—за Призрен. 
Сын основателя династии Неманей—Стефан 
«Первовенчанный» (1195—1224)—венчался уясе 
как король. Он был не только главой государ-
ства, но и крупным землевладельцем. Тогда ж е 
складывалось и дворянство. Бывшие жупаны, 
потеряв своё значение в государстве, стали 
знатью страны. Члены династии и королевские1 

чиновники получали от короля большие по-
местья. Военные, т . н. «войники» (вроде за-
падно-европ. феодальных рыцарой), составляли 
низший слой дворянства. Дворянский сойм 
ограничивал власть короля . Феодальные по-
местья были двоякого типа: родовые, находив-
шиеся в полном распоряжении их обладателей, 
и т . н. «прония», связанные с несением опре-
делённых военных обязанностей. 

Феодализации С. способствовала и церковь, 
владевшая крупными поместьями и богатыми 
монастырями внутри страны и вне С. (из по-
следних приобрёл известность монастырь Х а -
ландар на Афоне). Белое духовенство такжо 
стало к р у п н ы м землевладельцем вследствие 
богатых поясертвований. В 1220 создано было 
специальное сербское архиепископство, и пер-
вым архиепископом стал Савва, брат Стефана 
Первовенчанного,—легендарная фигура в пре-
даниях сербского народа и «святой патрон» 
страны. В 14 в. сербский архиепископ провоз-
глашён был патриархом. 

Феодализация С. разделила народ на два 
слоя: высший—пастушеский и низший—кре-
стьянский. В деревнях начало распростра-
няться земледелие. Оно приносило помещикам 
больше доходов, чем скотоводство, и свои хо-
зяйства на равнинах они заселяли крепост-
ными. Но народ предпочитал горы и пастуше-
скую жизнь, т . к . пастухи сохраняли большую 
свободу, чем крестьяне. Поэтому помещики 
строго запрещали крестьянам уходить в горы 
и жениться на дочерях пастухов. Но всё ж е 
скотоводство и тогда оставалось главным 
занятием сербов. Среди пастухов лучше 
сохранялись древние нравы и национальные 
обычаи. Они жили общинами, начальники 
к-рых назывались «кнез». Пастухи занимались 
перевозкой товаров на своих выочных живот-
ных через горы. Они же составляли ядро серб-
ского войска. 

Пастухи и крестьяне сами производили всё 
им необходимое; городов внутри С. почти не 
было. Внутри С. в 13 в. развилась горная 
промышленность (добыча серебра, меди, свин-
ца и железа) в местах ещё римских разработок. 
Но горняками были не сербы, а саксонцы, 
к-рых в страну призвали король и феодалы. 
Торговля была сосредоточена в руках при-
езжавших купцов-иностранцев—греков, вен-
гров, далматинцев, венецианцев, флорентин-
цев,—которых привлекали сюда естественные 
богатства страны (скот, кожи, сыр, рыба, меха, 
лесоматериалы). 

Подати народ платил исключительно в на-
туре. Денег долго не было, только богатые 
пользовались золотыми монетами (византий-
скими, позднее венецианскими и венгерски-
ми). Лишь после образования из С. королев-

В1* 
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ства начали чеканиться местные серебряные 
монеты.—Параллельно шло и развитие серб-
ской культуры в основе народной: в поэзии— 
старинные песни о сербских богатырях, пол-
ные воинственности и любви к родине; в мате-
риальной культуре—красивые изделия народ-
ного искусства. 

Расцвет С. в Средние века приходится на 
царствование короля Стефана Душана (1331 — 
1355). Он отогнал войска венгерского короля 
Карла , напавшего на С., за р. Саву, на Ю. 
захватил новые обширные византийские зо-
мли и стал величать себя в 1346 «саром сербов 
и греков». Он поднял также и культуру сербов. 
Его «законник» в 1349, провозглашённый ос-
новным законом страны, составлен по визан-
тийскому образцу, но содержит и сербские 
народные правовые нормы и потому является 
одним из важнейших источников для изуче-
ния старославянского права.—«Законник» 
свидетельствует в то же время о полной феода-
лизации С. Привилегиройанным сословием он 
признаёт только родовую, слуясилую и воен-
ную знать. Основная масса населения—осо-
бенно крестьянство—лишена всяких прав, 
установлена его крепостная зависимость, за-
прещён переход от одного владельца к дру-
гому. Помещикам и чиновникам предоставлено 
право суда над крестьянами. Ухудшено было 
и пололгение т. н. «себров»—свободного насе-
ления из но-дворян. Появляются в это время 
и рабы («отроки»). Показательно, что «закон-
ник» не мог полностью отвергнуть старые на-
родные сербские традиции: помещичьи суды 
должны были судить не только по писанным 
законам, но и по народным обычаям; уголов-
ные преступления должна была судить «по-
рота», составляемая из лиц того слоя, к к-рому 
принадлежал обвинённый; также и за пасту-
хами «законник» сохранял нек-рые права . 
Таким образом, феодализация С. не уничто-
ж и л а полностью всех народных элементов 
сербского быта и строя. 

С. под властью Осмапской («Оттоманской») 
империи (с конца 14 до начала 19 века). Ещё во 
время Стефана Душана турки начали продви-
гаться на Балканы. Он учёл эту опасность 
и начал безуспешные переговоры с Западом 
о назначении его «капитаном христианства» 
для борьбы против турок. Феодальные эле-
менты в самой Сербии после смерти Стефана 
(1355) заботились больше о личном благо-
получии, чем о безопасности страны. Мно-
гие феодалы приобрели почти полную само-
стоятельность. Воспользовавшись этим, турки 
в битве на борегу роки Марицы нанесли 
сербам 26 / IX 1371 первое и сокрушитель-
ное поражение. В битве погиб и король 
Вукашин, герой сербского народного эпоса. 
Лазарь , княживший в Северной С., собрал 
новые силы для борьбы против турок, но по-
терпел полное поражение в битве на Косовом 
поле, к -рая осталась в памяти сербского на-
рода как самая ужасная катастрофа, а день 
битвы—день св. Вита, или «Видовдан» (15/VI 
1389),—как самый трагический день сорбской 
истории. И на самом деле, отдельные князья 
стремились удержаться ещё у власти, добив-
шись покровительства турок. Это был период 
сербских «деспотов» (1389—1459). Но в 1459 
султан Мухаммед прекратил и это мнимо само-
стоятельное существование сербского госу-
дарства, и С. (особенно после того, как турки, 
одержав победу у Могача в 1526, захватили 

большую часть Венгрии) полностью стала 
частью Османской империи. С. была разделена 
на «санджаки» без учёта бывших границ. Спе-
циального начальника для С. не было—она 
была подчинена румельскому беглербегу в 
Софии. Поместья сохранились за их прежними 
владельцами, и последние совместно с турец-
кими оккупационными властями ещё свирепее 
эксплоатировали крестьянство. Тяя{ёл был 
такжо национальный и церковный гнёт. Во 
время Селима I у сербов отнимались храмы, 
конфисковалось имущество церквей и монасты-
рей. Турки забирали сербских мальчиков, 
обращали их в ислам и определяли в яныча-
ры—особую турецкую гвардию. Много сербов 
бежало поэтому в Южную Венгрию, превратив-
шуюся в заселённую сербами область (Серб-
ский Банат). 

Народ, оставшийся на родине, ревниво со-
хранял свою национальность и национальный 
быт. Во второй половине 15 в. сложилось боль-
шинство широко известных сербских народ-
ных эпических сказаний о народных героях, 
особенно о героях Косова поля—о царе Ла-
заре, о Милоше Обилича, о королевиче Марко 
и других героях. Этим поддерживались в то 
время военные традиции народа. В 16 в. под-
крепляла народ в его национальном сознании 
и церковь, когда великий визир Мохмед Соко-
лович (по происхоясдонию серб из Герцегови-
ны) позволил сербам восстановить сербскую 
церковь. Тогда жо появились в сербских мона-
стырях и типографии, где печатались сербские 
книги. 

Власть турок в последующие века вообще 
оказалась менее тяжёлой, чем сначала. Осо-
бенно это почувствовали крестьяне, сумевшие 
сохранить своё национальное сознание. В го-
рах, куда доступ турецким властям был затруд-
нён, они сохранили и значительную свободу. 
Там более, чем турки , господствовали серб-
ские гайдуки—народные партизаны, отряды 
к-рых пополнялись выходцами из всех слоёв 
населения. Гайдуки стали новыми народными 
героями, и о них таюке в народе возникло мно-
жество песен. Близки к гайдукам были и уско-
ки—также народные бойцы против произвола 
турецких чиновников, организовавшиеся в не-
что, подобное народному войску. Османские 
власти жестоко подавляли все попытки сербов 
поднять восстанио, но сопротивления народа 
не сломили. Лучше всего доказывает это тот 
факт, что ислам на протяжении 400 лет турец-
кого господства не смог прочно обосноваться 
в самой С. и значительное распространение 
получил лишь в Боснии. 

В конце 17 в. начался упадок Османской 
империи. Освобождена была от турок Венгрия, 
и вместе с тем появилась надон«да на освобо-
ждение С. с помощью небескорыстного союз-
ника—Австрии. Изгнав турок из Венгрии, 
австрийская армия захватила в 1688 Белград 
и вторглась в Сербию, заняла в 1689 Ниш и 
Призрен. Однако австрийцы принуждены были 
вскоре уступить, и вместе с ними ушла в Венг-
рию новая масса народа, боявшегося турецкой 
мести. В 1717 Евгений Савойский вновь занял 
С. для Австрии, к-рая в 1718 восстановила 
«Сербское королевство», поставив его под 
власть австрийского военного губернатора, 
немедленно начавшего германизацию С. В Бел-
граде был образован специальный немецкий 
квартал, где иезуиты открыли латинскую гим-
назию для обращения сербов в католицизм. 



8 4 1 • CI 

Вместе с тем австрийские власти преследовали 
православие. 

Под австрийским владычеством С. впала в 
полную нищету. Темешварский банат, насе-
лённый сербами, Австрия присоединила к 
Венгрии, торговлю уничтожала высокими пош-
линами, пути сообщения в стране разрушались 
и не восстанавливались. В 1739 Австрия снова 
принуждена была вернуть С. Турции.—В это 
время значительная часть сербов эмигрировала 
(1752) из Венгрии в Россию, поселившись 
гл. обр. на Днепре и Донце. Следы этих посе-
лений до сих пор сохранились в местных на-
званиях Славянск и Славяносербск (в Дон-
бассе).—В 1789 австрийский генерал Лаудон в 
третий раз занял Белград и захватил значи-
тельную часть С., но уже в 1791 Австрия вновь 
вернула С. Турции, оросив сербов на произвол 
судьбы и жестокую расправу янычар. 

Борьба сербского народи за национальную 
независимость (19 в.). Восстание сербского на-
рода подготовлялось уже в 18 веке, когда 
Османская империя в ответ на австрийское 
нападение вновь усилила нажим на сербов. 
Были усилены поборы, созданы более т я ж ё л ы е 
условия барщины, ликвидирован в 17GG серб-
ский патриархат, усилена тирания янычар . 
Устроенная янычарами в 1804 жестокая резня 
сербов вызвала обширное народное восстание, 
во главе к-рого стал Георгий Чёрный (Кара-
Георгий), человек из народа, бывший гайдук. 
Началась борьба, в к-рой сербские повстанцы 
добились крупных успехов, разбив турецкие 
армии. В результате этих побед ужо в 1805 
была созвана скупщина, к -рая приняла вре-
менную конституцию. Во главе восстановлен-
ной С. стал Кара-Георгий. 

В 1806 началась русско-турецкая война, 
оказавшая серьёзное содействие сербскому 
восстанию. Русское передовоо общество с са-
мого начала относилось к восстанию сербов 
с большими симпатиями. Русская армия, за-
няв Молдавию и Валахию, поддерживала сер-
бов, когда им угрожала опасность поражения. 
В 1811 было создано государственное управле-
ние страны; во главе княжества, как называ-
лась новая С., поставлено было G «попечите-
лей» (министров), причём страна разделена 
была на 70 «войводств». 

В виду нападения Наполеона на Россию, по-
следняя принуждена была закончить войну 
с Турцией; заключённый в 1812 Бухарестский 
мир, в частности, обязывал Турцию предоста-
вить С. полную автономию. Воспользовавшись 
впоследствии затруднениями России в борьбе 
с Наполеоном, османское правительство реши-
ло восставовить своё господство над С. Раз -
ногласия среди руководителей С. привели к 
поражению сербов и богству Кара-Георгия за 
границу. Так после девятилетней войны в 1813 
окончилась первая борьба сербов за свободу. 

Один из воевод, оставшийся в стране,— 
Милош Обренович—был главой оппозиции 
против Кара-Георгия; после поражения вос-
стания он признал власть турок и был за это 
назначен ими «главным князем». Между тем 
положение России изменилось: как победи-
тельница Наполеона она стала одной из самых 
крупных держав в Европе. Поэтому, когда 
Милош Обренович в 1815 вновь начал подни-
мать народ и требовать от турок национальной 
независимости (в 1817 Милош поднял откры-
тое восстание против Турции), Порта в конце 
концов признала С. (в 1820) самостоятельным 
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княжеством на началах вассальной зависимо-
сти, оставив лишь турецкие гарнизоны в не-
которых городах и крепостях. 

С этого времени начинается возрождение 
сербов. К а к и у прочих славянских народов, 
порабощенных другими державами, среди 
сербов под влиянием французской буржуаз -
ной революции начинается движение буржуаз -
ной интеллигенции, развивается национальная 
культура . Во главе этого д в т к е н и я стоял 
основатель современного сербского литератур-
ного языка и новой сербской литературы В у к 
Караджич, к-рый своим изданием сербских 
народных песен обратил внимание и иностран-
цев на сербскую культуру и тем самым на серб-
ский народ. Е м у подражали и другие, впервые 
возникла национальная пресса и цонтр к у л ь -
турно-национального движения буржуазии — 
«Матица Сербская» (1830). См. Сербская лите-
ратура. 

Политически это движение было буржуазно-
демократическим, оно повлияло и на политиче-
скую обстановку в С. Милош Обренович, про-
водивший анти-демократическую политику, на-
рушавший конституцию и стремившийся к 
личному обогащению, не пользовался популяр-
ностью в народе. Когда Кара-Георгий в 1817 
вернулся в С., Милош отрубил ему голову 
и послал её султану. В 1838 Милош был выну-
жден отказаться от престола и бежать за гра-
ницу. Его сын и преемник Михаил также при-
нуждён был покинуть С. в 1842, князем стал 
Александр, сын Кара-Георгия . 

В 40-х гг. сербская буржуазная интеллиген-
ция находилась под сильным влиянием фран-
цузской культуры и политических идей фран-
цузской либеральной буржуазии . Тогда же 
формируются зародыши первой политической 
партии—либералов, возглавленной впослед-
ствии Ристичем. В народе существовало силь-
ное недовольство реакционным австрофиль-
ским ренсимом Александра. Во время Крым-
ской войны Александр дерзкался политики 
нейтралитета С., хотя симпатии всего народа 
были на стороне России. В 1858, боясь восста-
ния, Александр скрылся в Белградской кре-
пости, под защиту турецкого гарнизона. Скуп-
щина лишила его престола как предателя на-
рода. 

Князем вновь стал Милош Обренович, и 
с ним вернулись вновь старые времена деспо-
тии. Милош в 18G0 умер, князем стал его сын 
Михаил (1860—68). 60-е гг. во всей Европе 
были периодом большого' демократического и 
народного движения. Режим в С. стал гораздо 
более демократичным, ведущим политиком 
страны сделался вождь либералов Ристич. 
Микаил в 1867 добился того, что крепости, до 
тех пор занятью турками, были переданы сер-
бам. Тогда в первый раз возникает идея объеди-
нения всех сербов в одно государство. Однако 
значит, часть сорбов находилась в Австрии. 
Внешняя политика Михаила была решительно 
антиавстрийской и руссофильской. 10/VII 18G8 
он был убит (убийц подослала Австрия), и 
регентский совет, правивший от имени преем-
ника Михаила—Милана, провозгласил новую, 
реакционную, конституцию в 1869. Население 
могло выбирать только3 /« депутатов скупщины, 
V« назначал князь . Конституция предоста-
вляла князю и другие значительные права: 
давала возможность назначенному им прави-
тельству править по своему усмотрению. Ответ-
ственность министров перед скупщиной была 
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отменена, право законодательной инициативы 
принадлежало только правительству. 

Население С. в начало 20 в. было ещё на 
84% зомледольчоское. Страна была почти 
исключительно аграрной. Промышленностью 
занималось 6% населения, торговлей 5%. 
Д а ж е городскоо население свыше чем на 20% 
занималось земледелием. С. оставалась страной 
сильно отсталой как экономически, так и 
культурно. Ещё в начало 20 в. неграмотных 
в доревнях было 85%, в городах 45% населе-
ния. Народ поэтому ж и л ио-старому. Сохра-
нилась и задруга. Внутренние противоречия 
в С. ярко проявились в 1872, когда Милан 
стал совершеннолетним и вступил на престол. 
Он был воспитан в Париже. Чувства и стре-
мления сербского народа были ему чужды. 

В 1875 в Герцеговине вспыхнуло пародноо 
восстание против турок. Симпатии всого насе-
ления С. и русского общества были на стороне 
героически сражавшегося народа Герцегови-
ны. Когда восстание вспыхнуло и в Болгарии, 
Милан под давлением сербского народа решил 
наконец поддержать Герцеговину и объявил 
войну Турции в 1876. Но эта война для С. 
была неудачной.—В 1877, когда Россия начала 
войну против Турции и когда дело шло уже 
вообще об освобождении славян на Балканах , 
Милан также не сразу решился вступить в 
союз с Россией и помочь русской армии в её 
борьбе. Сербская армия выступила только в 
декабре 1877, заняв Ниш и другие города и 
территории. Как по Сан-Стофанскому миру, 
так и по решению Берлинского конгресса, С. 
приобрела Ниш и полную независимость; 
она могла получить и Нови-Пазар, старин-
ную сербскую область, но этому помешало 
вмешательство старого врага С.—Австрии. 
Чтобы территориально отделить С. от Черно-
гории и таким образом помешать их объеди-
нению, Берлинский трактат, по настоянию Ав-
стрии, оставил за Турцией Нови-Пазар . 
Тот жо договор позволил Австрии оккупи-
ровать Боснию и Герцеговину, самыо обшир-
ные сербские земли, лежавшие вне Сербии, 
что должно было уничтожить всо надежды на 
объединение сербских земель и надежды С. 
на выход к морю. Сербский народ с этого вре-
мени ещё больше возненавидел Австрию. Одно-
временно усилились любовь и доверие к брат-
скому русскому народу как защитнику прав 
и интересов сорбов. Но Милан, как бы напере-
кор этому народному чувству, превратился в 
полного вассала Австрии. Экономически С. 
была в зависимости от Австрии. Ещё в начало 
20 в. подавляющая часть внешней торговли С. 
протекала с Австро-Вонгрией. Второе место в 
экспорте и импорте С. занимала Германия. 
Основой экономической зависимости С. от 
Австрии и Германии был торговый договор, 
заключённый Миланом с Австрией. Лишив С. 
выхода к морю, Австрия принудила С. напра-
влять весь её экспорт чероз Австрию. Таким 
образом Австрия располагала опасным ору-
жием против С.: закрытием границы она могла 
уничтожить сербский экспорт и не один раз она 
давала С. почувствовать серьёзность этой 
угрозы. В связи с этим сербская буржуазия 
стала враждебно относиться к Милану, к-рому 
она не могла простить почти монопольный за-
хват внешной торговли С. австрийским капи-
талом. Тем болоо ненавидели Милана широкие 
массы народа, особенно когда они узнали, что 
в 1881 Милан заключил тайный договор с 

Австрией, по к-рому он признал права Австрии 
на Боснию и Герцеговину и который факти-
чески установил австрийский протекторат 
над Сербией (этот договор был возобновлён 
в 1888). В глазах народа это была явная из-
мена. Большое возбуждение в народе вызвал 
приказ Милана об изъятии оружия у населе-
ния, чего до того не осмелились провести и ту-
рецкие деспоты, поскольку в представлении 
серба его оружио являлось признаком нацио-
нального и человеческого достоинства. 

Наряду с партией либералов, нредствляв-
шей старшее поколение интеллигенции, в 
70-х гг. возникли две навые партии: «напред-
няков» (партия прогресса) и радикалов; по-
следняя скоро стала самой популярной. Это 
была партия мелкой буржуазии, по она пер-
вой из сербских партий пыталась опереться 
на крестьянство. Её лидером был способный 
молодой инженер Пашич. 

Чтобы импонировать народу, Милан провоз-
г л а с и л ' ^ королевством (в марта 1882), а себя 
королём. Однако народ отнёсся к этому совсем 
безучастно. Радикалы дважды отказывались 
принять участие в миланской скупщине и в 
1883 организовали восстание в Тпмоцком 
округо. Абсолютистское министерство Хри-
стича, назначенное Миланом для подавления 
беспорядков в стране, ясостоко усмирило вос-
стание. Пашич бежал за границу. Чтобы от-
влечь внимание народа, Милан втянул С. 
в военную авантюру и начал в 1885 войну про-
тив Болгарии, потребовав от последней ком-
пенсации за присоединение к ней Восточной 
Румелии, происшедшее в результате восстания 
местного насолония против власти турок. Но 
сербы отказались воевать против братского 
народа за интересы Милана, и С. потерпела 
крупное поражение. Результатом войны было 
ещё большее падение престижа Милана в гла-
зах народа и увеличение гос. долга. Если в 
1876 у С. вообще не было гос. долга, то в 1887 
он достиг ужо 286 млн. франков. Бракоразвод-
ный процесс короля с королевой Наталией, 
разросшийся в мировой скандал, опозорил 
Милана и в глазах народа. Милан решился на 
демократический жест. Он ужо раньше готов 
был примириться с радикалами, простил« к-рых 
рос одновременно с падением престижа короля. 
После войны он освободил арестованных ради-
калов и в 1888 поручил им даже сформировать 
министерство. 3 января 1889 была провозгла-
шена новая конституция, гораздо болоо демо-
кратическая, чем конституция 1869. Консти-
туция 1889 отменяла назначение королём чле-
нов скупщины, вводила ответственность мини-
стерства перод скупщиной, домократичоскно 
свободы—печати, собраний и пр. Однако и это 
не спасло Милана. 6 марта 1889 ему пришлось 
отказаться от престола в пользу своего 12-лет-
него сына Александра. Но это мало изменило 
положенно в стране. В С. происходила в это 
время упорная борьба политических партий. 
В результате пороворота 1893 регентский со-
вет, к-рый был назначен на время несовершен-
нолетия Александра, и министры были аре-
стованы. Александр был провозглашён совер-
шеннолетним, начал восстанавливаться старый 
порядок: демократическая конституция 1889 
была отменена и восстановлена конституция^ 
1869. Милан, появившись снова в С., правил 
от имени Александра. После покушения на 
Милана в 1899, началось новоо преслодованио 
радикалов. Народ ненавидел Александра ещё 
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больше, чем его отца (тот умер в Вено в 1901). 
Воспользовавшись скандальной историей с 
королевой Драгой, радикалы организовали 
гос. переворот. Ночью 11/VI 1903 ворвавша-
я с я во дворец группа офицеров убила Алексан-
дра , Драгу и ряд сторонников Обреновичей. 

Все зти события происходили на фоне на-
пряясённых международных отношений. Стре-
мясь пробраться через Б а . к а н ы в Турцию и 
дальше к Персидскому заливу, империалисти-
ческая Германия готовилась с помощью сво-
его союзника-вассала Австро-Венгрии захва-
тить С. и тем открыть себе путь на Восток. 
В противовес этому Антанта стремилась при-
влечь С. на свою сто| ону в качестве барьера 
между Центральными державами и Турцией. 
Милан и Александр держались австро-венгер-
ской ориентации, но народ хорошо понимал, 
что на карту ставится само существование С., 
был решительно настроен против Австро-
Вепгрии и Германии и, рассматривал русский 
народ как своего традиционного друга. 

1903—год убийства Александра и истребле-
ния австрофильских Обреновичей—был по-
этому поворотным пунктом в истории С. С этого 
года С. окончательно перешла в антигерман-
ский и антиавстрийский лагерь. С этого момен-
та в С. развивается мощное национально-осво-
бодительное движение, к-роо скоро захватило 
и сербов вне С., особенно в Австро-Венгрии.— 
Королём С. в 1903 стал Пётр, внук Кара-
Георгия, сторонник России. В лице нового 
короля и в ого отношениях к национальным 
традициям народ усматривал начало нового 
режима и новой эпохи в истории С. 

Ведущей партией, образовавшей правитель-
ство, стали радикалы, представители мелкой 
буржуазии и части крестьянства, а также 
антиапстрийского и руссофильского направле-
ния. Радикалы распались на две фракции: от 
более правых радикалов Пашича отделилась 
группа более левых «самостоятельных радика-
лов» Люби Стояновича. В первое время (в 1905) 
на выборах победили «самостоятельные», но 
скоро верх одерясал Пашич, яркий предста-
витель русской ориентации и дипломат (с на-
чала нового режима Пашич был послом в 
России), ставший в то время диктатором С. 

Приняла организационные формы и борьба 
сербов в Австро-Венгрии. С 1903 велись перо-
говоры можду сербскими и хорватскими депу-
татами венгерского парламента, они закончи-
лись заключением формального соглашения в 
1905, образованием т. н. «Сербско-хорватской 
коалиции», к-рая встала в резкую оппозицию 
к правительству. Движоние захватило и широ-
кие массы этих народов, происходили бурные 
демонстрации рабочих, кростьян, интеллиген-
ции (демонстрация студентов в Загребе в 
1905 и др . ) .—В то нее время Германия и 
Австро-Венгрия начали наступление на С. 
В 1905 кончился срок действия австро-серб-
ского торгового договора, и австро-венгерское 
правительство откладывало заключение нового 
договора, чтобы, отрезав С. от всех других 
путей внешней торговли, задушить её экономи-
чески. Началась длительная таможенная вой-
на, известная под именем «свиной войны» 
(Австрия запретшт импорт и транзит серб-
ского скота). Но С. помогла Антанта: Россия 
и ещё болео Франция.—Французский капитал 
в то время потоком вливался в С., создал здесь 
холодильники и консервные фабрики, чтобы 
экспортировать из С. не только живой, но и 
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битый скот и мясо. Вместе с тем франц. суда, 
проникая в С. по Дунаю, содействовали вывозу 
сербских товаров в прочие страны. Со своей 
стороны Франция закрепила за собой ввоз ору-
ж и я , стремясь вооруишть С. на случай войны. 

В 1908 Австро-Венгрия совершила новый 
враждебный С. шаг, аннексировав Боснию и 
Герцеговину, оккупированные ещё в 1878. 
Это должно было окончательно разрушить 
планы С. на воссоединение всех сербов, в т. ч. 
и австро-венгерских, в одну великую С. и 
уничтоясить надежды С. на выход к морю. 
Австрия готова была развязать войну против 
С. Аннексия Боснии и Герцеговины вызвала 
среди сербского народа взрыв негодования; 
радикальные элементы, во главо с наследни-
ком престола принцем Юрием, требовали на-
чать войну против Австро-Венгрии, раньше 
чем она задушит С. такими методами. Русское 
правительство, осуществляя свою балканскую 
политику, поддерисивало Сербию. Однако по-
сле японской войны Россия не была подгото-
влена к новой войне, и Сорбия должна была 
временно уступить. — В это же время начи-
нает складываться направленный против Тур-
ции союз балканских государств. В 1912 Сер-
бия совместно с Болгарией, Грецией и Черно-
горией вступила с Турцией в войну, к -рая 
долясна была привести к освобождению сер-
бов, болгар и греков, ещё находившихся под 
властью Османской империи. Результатами 
войны С. рассчитывала обеспечить свой тыл 
со стороны Турции в случао войны против 
Австро-Венгрии. Разгорелась порвая Балкан-
ская война, удачная для С. Победа над тур-
ками на Косовом поле, традиционном месте 
сербского национального траура, дала удо-
влетворенно национальной гордости сербов. 

С. заняла обширную новую территорию. 
Однако Австро-Венгрия, опасавшаяся усиле-
ния С., стремилась ограничить её успехи, вос-
препятствовать её расширению на 3 . и выходу 
на Адриатическое море, что намечал первона-
чальный план союза балканских государств. 
Пытаясь вознаградить себя на В. , С. заняла 
области, к-рые по тому нее плану должны были 
принадлеясать Болгарии. В 1913 возникла 
вторая Балканская война Болгарии против 
С., Греции и Румынии, успешно закончившая-
ся для С., к которой отошли спорные области. 

Всё это ударило по агрессивным планам 
Германии и Австро-Венгрии. Начались новые 
австро-горманские провокации против С., из 
к-рых самой возмутительной была пооздка 
Франца Фердинанда, наследника австрийского 
престола и друга Вильгельма I I , в Сараево 
28 июня 1914. Австрия и Германия воспользо-
вались сараевским убийством (см.), чтобы раз-
вязать давно подготовлявшуюся ими первую 
мировую войну, начав её походом против С. 
(28 июля 1914) под предлогом возмездия за 
убийство эрцгерцога. «На дело немецкая бур-
жуазия предприняла грабительский поход 
против Сербии, желая покорить её и задушить 
национальную революцию южного славян-
ства» ( Л е н и н , Соч., т. X V I I I , стр. 61). 

Однако Австрия и Германия просчитались. 
Почти до конца 1915 С. упорно и успешно со-
противлялась, хотя страны Антанты в это вре-
мя не оказывали ей достаточной поддержки. 
«Только в Сербии и среди сербов мы имеем 
многолетнее и миллионы „национальных масс", 
охватывающее национально-освободительное 
движение», писал Ленин (Соч., т. X V I I I , 
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стр. 262). И ото было причиной героического 
сопротивления сербов. 

Лишь после присоединения Болгарии к Цен-
тральным дерл«авам в 1915 и её нападении на 
С. с тыла, С. была оккупирована. Но сербы 
и тогда не прекратили борьбы. Часть сербской 
армии в неимоверно тяжёлых условиях проби-
лась к Битольи, где она соединилась с англо-
французскими войсками. Вслед за наступле-
нием этих войск в 1918 С. была освобождена 
от оккупации. Но менее доблестно, чем серб-
ская армия, дрались и сербские партизанские 
отряды внутри страны, причём Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция уси-
лила и укрепила национально-освободитель-
ное движение сербов. 

С. в рамках Югославии. В 1918 из С. и 
австро-венгорских юяшо-славянских областей 
было создано «Соединённое королевство сер-
бов, хорватов и словенцев», с 1929 переиме-
нованное в Югославию. История С. с этого мо-
мента в основном совпадает с историей Югосла-
вии. Ужо во время войны велись переговоры 
о соединении юж. славян в одно государство 
м е Дед у серб, премьер-министром Паш'ичем и об-
разовавшимся в Лондоне Югославянским коми-
тетом, представлявшим южно-славян. народы 
из областей Австро-Венгрии. Однако прави-
тельство Пашича рассматривало себя как пра-
вительство государства, вступившего в 1914 
в войну как полноценный союзник Антанты. 
Поэтому оно смотрело на объединение южно-
славянских народов не как на договор трёх 
равноправных народов, а как на расширение 
существовавшей С, 

На этой точ'ке зрения стоял Пашич и после 
1918 в уже созданном государстве сербов, хор-
ватов и словенцев, хотя формально в нём было 
признано равноправие всех трёх пародов. 
Позиция Пашича вытекала из перерождения 
радИкалов, в связи с экономическим развитием 
С., из мелкобурясуазНой и крестьянской пар-
тии в партию крупной бурясуазии и кулаче-
ства, в империалистическую великосербскую 
партию. Таков был и режим Пашича посЛе 
войны. Государственный и военный с*грой до-
военной С. сохранился целиком и после войны 
и распространён был на всю Югославию, не-
смотря на другие национальные и культурные 
традиции хорпатоп и словенцев. Рабочее дви-
жение, успешно развивавшееся после Октября, 
было подавлено, коммунистическая партия в 
1921 была запрещена. 

Хорваты и словенцы упорно сопротивля-
лись этим реакционным мерам; даже в самой 
радикальной партии появились противополож-
ные стремления («самостоятельные радикалы» 
Давидовича). Со смертью Пашича в 1926 ради-
калы были сильно ослаблены. Развивалась 
борьба за равноправие всех народов Югосла-
вии. Сербская Интеллигенция, со своей стороны, 
стремилась к дружбо югославских народов. 
Уже с самого начала 20 в., но особенно после 
первой мировой войны, стали успешно разви-
ваться сербская Наука и сербское искусство. 
Вместе с тем, как широкие массы народа, так 
и интеллигенция сохранили традиционную лю-
бовь сербского народа к русскому народу и в 
С.,как и по всей Югославии,развернулось мощ-
ное движонио за установление экономических, 
культурных и политических связей с СССР. 

Это подлинное настроонио сербского народа 
сильнее всего сказалось, когда на горизонте 
появилась угроза свободе и культуре народов 

со стороны немецкого и итальянского фашизма. 
Сербы сразу встали в первые ряды борцов про-
тив фашизма. Значительную помощь сербы 
оказали испанскому народу в ого борьбе про-
тив итало-герм. интервенции. Когда возросла 
опасность нападения фашистов непосредствен-
но на Югославию, в 1940 были установлены 
дипломатич. отношения Югославии с СССР. 

После нападения немецких фашистов на 
Югославию в апреле 1941 г. С. и сербский народ 
не сдались им, как они не сдались и в первую 
мировую войну. Правительство, к-рое гото-
вилось предать Югославию, было свергнуто, 
и когда югославская армия, неподготовленная 
предательским правительством, была разгром-
лена, крупные её части ушли в горы и начали 
новую партизанскую войну против немецких 
оккупантов. К ним скоро присоединилось и 
гражданское население, крестьяне, рабочие 
и интеллигенция, и началась всемирно извест-
ная борьба югославских партизан против не-
мецких и итальянских фашистов.—Партизан-
ское движение сорбов и др. народов Югославии 
особенно широко развернулось, когда к ним 
дошли известия о вероломном нападении гер-
манских фашистов на Советский Союз. Ужо 
в середине июля 1941 партизан было св. 
50 тыс. чел., в дальнейшем число их продол-
жало беспрерывно возрастать. В начале 1943 
народно-освободитольная партизанская армия 
сковывала но менее 300 тыс. немецких, италь-
янских и венгерских солдат.К концу 1943 почти 
половина страны контролировалась народно-
освободительной армией, насчитывавшей 200— 
250 тыс. чел.—В этой народной войне сербский 
народ выдвинул из своих рядов много замеча-
тельных героев-партизан, борцов за свободу 
и независимость С.: Ефто Вошняка, Ефрема 
Тадича, Милана Благоевича, Веру Драгич и др. 

В разгоревшейся в Югославии борьбе про-
тив оккупантов нет разницы меяеду нацио-
нальными группами югославских партизан. 
Всех—сербов, хорватов и словенцев объеди-
няет одна ненависть—к гитлеризму—и одна 
любовь—к народу, к родине, свободе. Гитлер 
стремился обмануть югославские народы и 
раздуть можду ними национальную рознь. 
Из Хорватии было создано особое марионе-
точное государство. Словенцы были подчи-
нены Германии и Италии. Отторгнуты были 
и другие части Югославии, а во главе остатка 
С. был поставлен предатель Недич. Но всё 
это дало только один результат—укроплонпе 
великой дружбы югославских народов: измон-
ник Недич оказался изолированным полностью; 
в партизанских отрядах сербы единодушно 
воюют рядом с хорватами и словенцами. В кон-
це ноября 1943 в г. Яйце состоялось собранно 
антифашистского Воча Югославии, состоявшее 
из представителей всех районов страны. Ан-
тифашистскоо Вочо было преобразовано в вер-
ховный законодательный и исполнительный 
орган, создавший в качество временного пра-
вительства Югославии Национальный комитет 
освобождения, возглавленный главнокоманду- . 
ющим Югославской народно-освободительной 
армией маршалом Броз-Тито. Собрание уста-
новило федеративный принцип устройства 
Югославии на основе равноправия всех насе-
ляющих её народов. Эти события свидетель-
ствовали об объединении всех нац. сил страны, 
борющихся против гитлеровской Германии. 

Развернув партизанскую борьбу против ок-
купантов, сербы и др. юясные славяне знали 
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о том глубоком сочувствии, с которым следят 
за их героической борьбой все народы Совет-
ского Союза, и видели в последнем мощного 
защитника, отстаивающего но только свою 
свободу, но и свободу других народов, в т. ч. 
и народов Югославии. 

Л и т . : M а р к е К . , Хронологические выписки, в к н . : 
Архив Маркса и Энгельса, т . V, [M.], 1938, и т. VI,[M. 
1939; Л е н и н В: И. , Соч., 3 изд., т. XVII I , стр. 61 и 
262; Ст а л и п И. , Марксизм и национальный вопрос, 
IM.j, 1939; П о г о д и н А. Л . , Истории Сербии, СПБ, 
1909 (История Европы по эпохам и странам в средние 
века и новое время); е г о ж е, Славянские государства 
Балканского полуострова : Сербия в 20 вске(1900—1910), 
в к н . : Истории нашего времени под ред. M. M. Кова-
левского и К . А. Тимирязева; т. I , СПБ; 1913; Новая 
история, под редакцией акад. Е: В..Тарле, А. В. Ефи-
мова, Ф. И . Нотовича, В. M. Хвостова и Ф: А. Хейфец, 
ч. 1—2, м„ 1939. 3. Неедлы. 

СЕРБО-ЛУЖИЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Г о с п о д с т в о 
немецкого яз . и запрещение преподавания и 
печати на родном языке лужичан были серьёз-
ным тормозом для развития С.-л. л . Некоторое 
развитие могла получить лишь литература ре-
лигиозного содержания. С конца 18 в. под 
влиянием европейского Просвещения всё же 
начинается развитие литературы светского со-
держания и журналистики. В 1790 вышел пер-
вый номер первого лужицкого журнала «Ме-
saëne pismo». В 1806 были напечатаны первыо 
стихи на лужицком языке, отрывки из «Мес-
сиады» Клопштока в переводе Меня (Mjen) . 
Большой популярностью пользовался про-
грессивный журнал Яна Дейка—«Serbski ро-
wëdaf a kurjer» (с 1809). В первой половине 
19 в. в С.-л. л. видное место занимал Андрей 
Любонский (1790—1840), выступавший в 
сейме с требованием права преподавания в 
школах на родном языке. Любонский—автор 
стихов, работ по грамматике и этнографич. 
статей. Из его последователей и учеников сле-
дует указать Андрея Зейлера (1804—72), 
Клина и Яна Смолера (1817—84). Последний 
собирал патриотические народные песни, 
основал первое литературное общество «Societas 
s lavica budissina», к-рое ставило своей зада-
чей распространение образования среди кре-
стьян. В 1858 стал выходить первый демокра-
тический художественный орган «Mësaëny p f i -
dawk», в к-ром печатали свои произведения 
Фидлер, Чьеслы, Думан, Вавриг и др. Из-
вестным литератором и учёным конца 19 в. 
и начала 20 в. был Эрнст Мука, основавший 
ежемесячный ясурнал «Luzica». Мука составил 
словарь и написал научную грамматику лу-
жицкого языка. Лучшим поэтом был Я к у б 
Барт-Тишинский (1856—1909), познакомив-
ший луясичан с европейской поэзией. Его 
творчество тесно связано с фольклором (сб. 
лирических стихов «Formy» и сборник поэм 
«Krew'a kraj»). На ниисне-лужицком наречии 
художественная литература почти не раз-
вивалась; следует указать лишь поэта Кито 
Штемпеля, к-рый поревел стихотворения Фео-
крита и знаменитую поэму Фордоуси. 

Л и т . : С и р о т и н и н А., Самый маленький сла-
вянский народ и его поозип, в его кн.: Россия и 
славяне, Петербург, 1913; П ы п и и А. Н- и С п а с о-
в и ч В. Д. , История славянских литератур, т. I I , 
Петербург, 1881. С . Бернштейн. 

СЕРБ0-Л УЖИЦНИЙ ЯЗЫК, я зык лужичан 
(лужицких сербов, вендов). См. Лужицкие на-
речия. 

СЕРБ0-Х0РВАТСНИЙ ЯЗЫК, общее название 
для сербского языка и хорватского языка (см.), 
литературных языков и народных говоров 
значит, части Югославии. Хорваты пользуются 
латинской, а сербы—славянской графикой. 
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С Е Р Б С К А Я Л И Т Е Р А Т У Р А . М н о г о в е к о -
вая борьба сербского народа против турецких 
завоевателей за свою независимость и бегство 
из покорённых земель были главным содер-
исанием его устного творчества. Сербский 
эпический фольклор, составляющий богатей-
шую часть наследства С. л. , связан с крупней-
шими историч. событиями в освободительной 
борьбе Сербии. Народное творчество сербов 
подразделяется на циклы: 1) докосовский, или 
цикл о Неманичах, 2) косовский, 3) песни о 
Марке Кралевиче, 4) цикл о Бранковичах , 
5) цикл о Черноевичах, 6) гайдуцкий и 
7) цикл освобождения Сербии. Наиболее богат 
и ценен в художественном отношении цикл 
косовский. Здесь в поэтич. формо рассказы-
вается о героич. битве в 1389 на Косовом поле 
(близ города Приштина), где сербы встрети-
лись с намного превосходившими их силами 
турок. Очень богат цикл песен о Марке К р а -
левиче, самом популярном герое сербского 
фольклора, и цикл песен гайдуков—непокор-
ных сербов, к-рые, не ж е л а я подчиняться ино-
земному владычеству, ушли в горы.—Древ-
нейшими памятниками письменной С. л . яв -
ляются изводы и редакции старославянских 
(древне-болгарских) памятников религиозно-
го содержания (12 век). Характерной осо-
бенностью древней С. л. является обилие 
«житий» святых, царей, крупных феодалов. 
«Жития» украшались риторическими оборо-
тами, заимствованными б. ч. из греч. источ-
ников, и носили характер панегириков. Н а и -
более известными авторами этого рода произ-
ведений являются Стефан Первовенчанный, 
автор «Жития Стефана Немани», архиепископ 
Даниил, Григорий Цамблак и др. «Житие 
деспота Стефана Лазаревича», написанное Кон-
стантином Костенчским, отличается от сочи-
нений этого рода верностью исторических со-
общений. 

Особое место в истории древней С. л. з ани-
мают летописи, к-рые отличаются обилием 
риторических прикрас и глубокомысленных 
сентенций авторов, вычурностью стилистич. 
украшений. Летописи можно разделить на 
собственно летописи и на хронографы. Наи-
более известные летописи: Крушодольская 
(в списке 1453), Карловичская (в списке 1503), 
Гобаровскал и др. Писание летописей в Сербии 
продолжалось вплоть до 18 в. Последним лето-
писцем был Юрий Бранкович. 

Период с 15 века по 18 век, период турец-
кого владычества, характеризуется угнетением 
культуры Сербии. Турецкие власти тщатель-
но изгоняли всё, что появлялось на сербском 
языке, сербские типографии закрывались, в » 
многих местах Сербии письменность исчезла 
совершенно. В связи с этим огромное значение 
имели русские книги и русский язык, к-рым 
сербы начали пользоваться для своей письмен-
ности. 16—18 вв. в истории сербской словесно-
сти обычно называют «славяно-русско-серб-
ским» периодом. Ещё в конце 15 в. сорбские 
священники и монахи ходили в Россию, гдо и 
обучались «премудростям церковной книжно-
сти». В 1724 в Сербию из Москвы был отправ-
лен Максим Суворов, с именем к-рого связы-
вается начало народной школы у сербов, а 
такзко употребление в сербской письменности 
русско-славянского я з ы к а . Из сербских писа-
телей этого времени, писавших на русско-
славянском языке, следует указать И в а н а 
Раича («История разных славянских народов, 
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наипаче же хорватов, болгар и сербов»), 
Захария Стефановича Орфелина («Житие Петра 
Великого»), Жефаровича, Янковича, Терла-
ича и др. По своему содержанию С. л. этих 
лет не была оригинальной; господствующее 
положение занимала переводная литература, 
гл. обр. религиозного содериеания. В 15—17 вв. 
на Далматинском побережьи в Дубровнике 
(Рагузо) получила необычайное развитие хор-
ватская художественная литература, извест-
ная под именем дубровиицкой литературы 
(см.). Эта литература оказала большое влия-
ние на С. л. (гл. оор. в Боснии). 

С конца 18 в. начался новый период в исто-
рии С. л., характеризующийся проникнове-
нием идей Просвещения, первым представи-
телем к-рого был Досифей Обрадович. Обра-
дович (1742—1811), много путешествовавший 
по Европо, первый начал писать на народном 
сербском языке. Его автобиография—«Жизнь 
и приключения Димитрия Обрадовича, наро-
чённого в монашестве Досифеем» (1783),—зна-
менитые басни (1788), «Собрание разных нра-
воучительных вещей» (1789) и др. сыграли 
огромную роль для освободительной борьбы 
сербов. Появился ряд писателей и поэтов па-
триотов, среди к-рых первое место занимает 
поэт Лукиян Мушйцкий (1777—1837). Из 
его произведений наиболее известны «Глас 
шишатовацкой арфы» (1819) и «Глас народо-
любца» (1821), воспевающие героев борьбы 
за независимость Сербии. Мушицкий, однако, 
пользовался старыми метрич. и силлабич. раз-
морами, чуждыми народной поэзии. Несколь-
ко позднее выступил поэт Симеон Милутино-
вич (1791—1848), участник восстания против 
турецкого ига, писавший размерами народной 
поэзии. В знаменитой «Сербянко» (182ü)— 
сборнике патриотич. песен—он воспевает герои-
ческие победоносные восстания сёрбов 1804— 
1815. С конца 18 в. в Сербии начали выходить 
первыо патриотич. газеты и журналы. В нача-
ле 19 в. в Будапеште было основано Мушиц-
ким, Шафариком и др. литературное общество 
под названием «Сербская матица», к-рое ста-
вило себе задачей гл. обр. издательскую дея-
тельность и улучшение материального поло-
жения писателей. 

В первой половине 19 в. возникает новое 
лит. направление—романтизм—под лозунгами 
борьбы за нац. объединение и дальнейшую 
борьбу против турок. Провозвестником серб-
ского романтизма был Вук Стефанович Карад-
жич (1787—1864), создатель сербского лит. 
языка и первый сербский фольклорист. В 
1814 Караджич издал первое собрание народ-
ных песен, в 1818—«Сербский словарь», за-
тем—несколько выпусков альманаха «Даница», 
в 1836—«Сербские народные пословицы». Од-
ним из выдающихся представителей роман-
тизма был талантливый сербский поэт Бранко 
Радичевич (1824—53) — «сербский Пушкин». 
Его лирич. произведения могут быть отнесены 
к лучшим произведениям всех южно-славян-
ских литератур. За свою кратковременную 
жизнь он выпустил три книги стихов («Песни» 
в 1847, «Гойко» и «Могила партизана» в 1851). 
Книжных, церковных элементов в его языко 
уже нет. Он писал на прекрасном народном 
языке, используя формы устного творчества 
сербов. Такую же известность имел II. Ногош 
il» 13—51), автор «Горного венца», Змай Йован 
Иванович (1833—1904), Джура Якшич (1832— 

1878). Среди прозаиков-романтиков выделя-
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ются Стефан Митров Любиша (1824—95), 
М. Миличсвич (1831—98) и Милорад Шап-
чанич (1842—95). Сроди драматургов—Коста 
Трифкович (1848—75). Среди писателей Дал-
мации наибольшей известностью пользовались 
Т. Петранович, И. Сундетич, Матвей Бан 
и др. Характерной особенностью сербского ро-
мантизма является его нац. замкнутость, же-
лание оградить С. л. от влияния Запада. 
Романтики своё основное внимание обращали 
на народное творчоство, тщательно изучали 
его богатейшее наследство, пользовались поэ-
тическими образами народного эпоса. Они 
первые дали настоящую лит. обработку яси-
вому сербскому языку во всём разнообразии 
его диалектов. 

После окончательного освобождения от ту-
рецкого ига (1867), с развитием бурж. отно-
шений лит. жизнь Сербии оживляется. Гос-
подствующим направлением литературы ста-
новится реализм. В эти годы—очень сильно 
влияние русских реалистов и литературы 
Запада. Крупнойшим сербским реалистом-
демократом был Светозар Маркович (1846—75). 
Ученик Чернышевского, он в своих работах 
«Сербия на Востоке» и «Основы народной 
экономии» пропагандирует идеи утопич. со-
циализма. В своих книгах «Пение и мышление» 
и «Реализм в поэзии» С. Маркович популяри-
зирует эстетич. взгляды Чернышевского. Он 
борется против литературы романтиков, про-
тив романтич. сентиментальности, указывает 
на необходимость развития политич. и реа-
листич. искусства. В 1871 С. Маркович ос-
новал первую на Балканах социалистич. 
газету «Работник». Влияние Марковича было 
огромно не только на молодоо, но и на старшее 
поколение писатолей. Другим крупным реа-
листом был Лаза Лазаревич (1851—90), мастер 
новелл из народного крестьянского быта. 
Блестящий стилист, отличный знаток сербского 
языка Л . Лазаревич («сербский Тургенев») 
пользуется большой славой у сербов до сих 
пор. Известен также писатель и переводчик 
Сима Матавуль (1852—1908)—бытописатель 
бурж. общества, интеллигенции, богемы. Сле-
дует указать Милована Глишича (1847—1908), 
описывающего сербскую деревню и, наконец, 
известного писателя и революционера Любена 
Каравелова (1837—79), к-рый у сербов первым 
ввёл реалистич. повесть. Каравелов был сто-
ронником революционно-демократич. идей Чер-
нышевского. В конце 19 в. в поэзии Сербии 
впервые появляются стихи о рабочем классе 
Косты Абрашевича (1879—98). В это вромя из-
давались многочисленные переводы Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Толстого, 
Достоевского, Чехова и др. 

В 20 в., в особенности поело первой мировой 
войны 1914—18, когда образовалась Юго-
славия, С. л . развивается под большим влия-
нием западных бурж. направлений в литера-
туре. Экспрессионизм, импрессионизм, сюр-
реализм и т. д. находят своих многочислен-
ных представителей (М. Ракич, А. Шантич, 
С. Лукович, М. Коралия и др.).—Великая 
Октябрьская социалистич. революция спо-
собствовала дифференциации сербских писа-
телей. Многие из них поняли, что борьба за 
независимость возможна только при объедине-
нии всех демократич. сил; другие, боясь рево-
люционного пролетариата, перешли в лагерь 
реакционеров. С 1920 в Белграде стал изда-
ваться лит. журнал «Српски книжевни глас-
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ник», вокруг к-рого группировались все кон-
сервативные элементы С. л. Из бурж. сербских 
писателей следует отметить М. Настасиевича, 
Живадиновича, Ефтича, Янковича, Божовича 
и крупного драматурга Иосифа Кулунджича. 

Вокруг радикального журнала «Мысль», 
к-рым руководил Сима Пандурович, группи-
ровались молодые писатели и поэты: С. Миле-
тич, Иво Андрич, Тодор Майойлович, М. Ко-
ралия, И. Косор, Милош Црнянский и др. 
Наиболее известен в С. л. поэт Югославии 
Августин Уйевич (род. 1891), к-рый посвятил 
свои песни «Молитва из темницы» (1917) 
и ряд стихотворений (сб. стихов «Медальон», 
1926) революционной России; большой по-
пулярностьЬ пользуется хорватский писатель 
Мирослав Крложа (р. 1892), произведения 
к-рого «Хорватский бог Марс», «Три кавалера 
госпожи Мелании» и др. выдержали много из-
даний. К р л е ж а редактировал журналы рево-
люционного направления—«Пламя» и «Лите-
ратурная республика». 

Нек-рые группы писателей теснее примкну-
ли к рабочему движению (М. Ристич, Г. Йова-
нович, К . Попович и др.). 

После ' оккупации Югославии германо-
итальянскими фашистскими ордами, осущест-
влявшими политику неистового террора и пла-
номерного истребления национальных славян-
ских культур, лит. жизнь Югославии могла 
развиваться только в условиях борьбы за на-
циональную независимость. Многие передовые 
деятели литературы были казноны, другие вы-
нуждены были эмигрировать. В ряды партизан 
вступили видные писатели. 

Лит.: П ы п и н А. Н . и С п а с о n и ч В. Д . , 
Истории славянских литератур, 2 изд., т . I—II , СПБ, 
1879—81; С т е п о в и ч А., Очерки истории сербо-
хорватской литературы, Киев, 1899; П о п о в и ч П . , 
Обзор истории сербской литературы (пер. с сербского), 
СПБ, 1911; Сербский эпос, пер. И . Берга и др., ред., ис-
следования и комментарии I I . Кравцова, [M.—Л.], 1933; 
P r o h a s k a D., Preglcd savremene hrvatsko-srpske 
knjiüevnoetl, Zagreb, 1921; С к e p л и Ii J . , Српска 
кНЬижевност У 18 веку, 2 иад., Београд, 1923; е г о ж е , 
Истори]а ново списке нЬЬижввности, 7 изд., Београд, 
1931; M u r к о М., Geschichte der alteren slidslavlschen 
Lit teraturen, Leipzig, 1908 (Die Li t teraturcn des Ostens In 
Einzeldarstellungen, Bd V, Abt . 2); S t a n o y e -
v 1 с h M. S., Ear ly Jugoslav l i terature (1000—1800), 
N. У., 1922. С. Бернштейн. 

СЕРБСКАЯ МУЗЫКА, в устной народной тра-
диции сохраняет до настоящего времени почти 
в неприкосновенности многие самобытные на-
циональные черты, уходящие в далёкую древ-
ность. Песенное творчество тесно связано со 
всей жизнью сербского народа, глубоко уко-
ренилось в его быту. Сербский фольклор весь-
ма богат своими формами. Высокими худоясе-
етвенными достоинствами обладает сербский 
эпос—героические, или «юнацкие» («молодец-
кие»), песни. Замечательны своей музыкаль-
ной и поэтич. красотой лирич. песни, по преи-
муществу нсенские. Широко распространены 
таюке хороводные песни. В народной С. м. 
больше, чем в музыке других юго-запйдных 
славян, сказываются восточные влияния (в 
частности характерная интонация увеличен-
ной секунды). В музыкальном быту сербов при-
меняются славянские народные и н с т р у м е н т ы -
гусли и дуда (волынка). Культовая С. м. 
возникла на византийской церковной основе. 
Медленно просачивалась нац. песенная струя 
в культовую С. м. Поело 1882 в церковный 
обиход Сербии начали вводить рус. культовое 
пение, гл. обр. сочинения Бортнянского; но 
оно не вытеснило старые песнопения. 

Развитие светской профессиональной музы-
ки в Сербии началось во второй четверти 19 в . 
Толчок был дан военным капольмейстером 
И. Шлезингером, приглашённым в 1829 в Бел-
град. Шлезингер сочинял марши на популяр-
ные национальные мотивы. Р я д музыкантов 
в это же время приступает к собиранию народ-
ных мелодий. Первым значительным мастером 
сербской (и словенской) музыки был Д . Енко 
(1835—1914), словенец по национальности, 
работавший в Белграде в качестве театраль-
ного капельмейстера. Он написал 31 музы-
кально-сценич. произведение, но особонно про-
славился двумя сербскими патриотич. гимнами 
(«Радо иде Сербии у войни» и «Божо правде»), 
а также «Словенской марсельезой» («Напрей!»). 
Большим дарованием обладал С. Стоянович 
(Мокраняк, 1855—1914)—композитор, дири-
жёр , педагог и музыкально-общественный дея-
тель. Ему принадлеисат 15 «Руковоти» (обра-
ботки сербских народных песен). Выделяются 
т а к ж е композиторы и музыкальные деятели 
С. Бинички (р. 1872), И. Крестиг (p. 1S77), 
С. К. Хрис/гич (р. 18X5), Р . Коневич (р. 1882). 
Разностороннюю музыкальную деятельность 
вёл композитор и музыкальный писатель 
М. Милоевич (р. 1884), представитель модер-
нистич. направления . — Сербские народные ме-
лодии использованы в творчестве выдающихся 
русских композиторов («Фантазия на сербские 
темы» Римского-Корсакоца, «Славянский 
марш» Чайковского) . 

СЕРБСКИЙ ЯЗЫК, принадлеи£ит к южной 
группе славянских языков (см.), является об-
щегосударственным языком Югославии и рас-
пространён на значительной её территории. 
Трудно установить точную границу менаду 
С. я . и болгарским в Поморавии и Македонии. 
Тесные общественные и языковые связи между 
сербским и болгарским населением на Мораве 
и Тимоке привели к созданию значительной 
группы переходных (призренско-гимочских) 
говоров. Е щ ё сложнее языковые отношения 
представлены в Македонии (см. Македонский 
язык). В своих основных чертах С. я . ближе 
всего примыкает к хорватскому, словинскому 
и болгарскому. С этими языками его объеди-
няет ряд фонотичоских особенностей, как-то: в 
соответствии с русским полногласием («город», 
«берег») в этих я з ы к а х находим «-ра», «-ла», 
«-pt», «-лЬ» (сербское и болгарское «град», 
словинское «grad»; сербское «брег», болгар-
ское «бряг», словинское «breg»); в начале слова 
сочетания «or», «ol» в этих я з ы к а х произносят-
ся почти всегда как «-ра», «-ла»; группы со-
гласных «kv», «gv» перед «Ь» в этих я з ы к а х из-
менились в «-цв», «-зв» (ср. «цвет», «звезда» 
и др.) . С. я . в отличие от болгарского сохра-
нил старый синтетический строй. Из харак-
терных особенностей сербской морфологии 
отметим флексию родительного падежа мно-
жественного числа женского рода основ на 
«-а», к-рая в других славянских я з ы к а х не 
встречается («рука», «жена»). В творительном 
падеже женского рода основ на «-а» появилась 
флексия «-ом» под влиянием творительного 
падежа основ на «-о» («женом», «руком»). 
Сохранил С. я . и старые глагольные формы 
прошедшего времени (аорист, имперфокт, пер-
фект и пр.). В синтаксисе С. я . имеется ряд 
новообразований (балканизмов), представлен-
ных в соседних балканских языках . Лекси-
ческий состав С. я . чрезвычайно разнообразен: 
в нём очень много русских, турецких, румын-
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ских, греческих, албанских, немецких, вен-
герских и итальянских слов. Заимствовано 
много различных словообразовательных суф-
фиксов (напр. , турецкий суффикс для образо-
вания отвлечённых понятий—«-лук»). 

Первые памятники С. я . , дошедшие до нас, 
относятся к 12 в. В период раннего сербского 
феодализма литературным языком в Сербии 
был старо-славянский. Поэтому большинство 
древне-сербских памятников (гл. обр. религи-
озного содержания) является сербскими изво-
дами старо-славянского я з ы к а . Большое зна-
чение для истории С. я . имеют многочисленные 
грамоты, летописи. До 19 в. одиного сербского 
литературного я з ы к а не было. Значительные 
шаги в отношении унификации норм литера-
турного я зыка были сделаны в 17—18 вв., но 
сам язык этого времени отличался искусствен-
ным характером и был оторван от народной 
речи. Реформатором литературного языка 
явился знаменитый сербский публицист, писа-
тель, фольклорист Вук Стефанович Караджич 
(см.). В результате его литературной и лингви-
стической деятельности сербский лит. я зык 
утратил все архаизмы, заимствованные из цер-
ковно-славянского и русского языков, прибли-
зился к народной речи и получил орфографию, 
построенную на фонотич. принципе. В диа-
лектальном отношении С. я . отличается зна-
чительной раздробленностью. Собственно серб-
скими являются говоры ш т о к а в с к и е 
(штокавщина). Т а к они называются по произ-
ношению местоимения «кто» («што»). Неко-
торые сербские лингвисты значительно пре-
увеличивает территорию штокавских говоров. 
Так , проф. Болич утверждает, что штокавские 
говоры (староштокавский диалект) занимают 
значительную часть Македонии. Все штокав-
ские говоры подразделяются на три группы 
по характеру произношения «-Ь»: экавские 
говоры (восточные), екавские (южные) и икав-
ские (западные). 

Лит.: Н о в а к о в и ч С. , Грамматика сербского 
я а и к а , пер. с сербского А. Григорьев , С П Б , 1890; 
К а р а д ж и ч В . С., Српски р)ечник, истумачсм 
ШемачтОем и л а т и н с к ^ е м ри]ечима, 3 иад. , Београд , 
1898; М и ч А т е к Л . А. , Дифференциальный с е р б с т -
русский словарь , сост. Л . А. Мич&тск, и К р а т к а я грам-
матика сербского я з ы к а , сост. I I . А . Л а в р о в , С П Б , 1903; 
С е л и щ е в A. M. , Славянское я зыкознание , т . I , M ., 
1941; L c s k l c n A. , G r a m m a t i k der se rbo-kroa t i -
schen Sprache, T1 1, He ide lbe rg , 1914 ( S a m m l u n g s lavi-
seher Lehr - und H a n d b ü c h e r , Re ihe 1, G r a m m a t i k e n , 
ltd IV) ; M e 1 1 1 e t A . e t V 1 a 1 1 a n t A. , G r a m m a i r e 
de la langue se rbo-croa te . P . , 1924. С. БврНШтейи. 

С Е Р Б С К О Е И С К У С С Т В О , рассматривается ев-
ропейской наукой преимущественно как ветвь 
искусства Византии, тогда как оно имеет 
вполне самостоятельное значение. На террито-
рии Югославии сохранился ряд археологич. 
комплексов, относящихся к эллинистическому 
и римскому времени (напр. , памятники, най-
денные при раскопках в Стоби). С. и. играло 
особо значительную роль в период политич. 
расцвета сербского королевства (12—15 вв.). 
От этого времени сохранились почти исклю-
чительно церковные памятники. Наиболее ран-
ним очагом искусства (с 12 в.) является область 
Р а ш к а (т. н. Старая Сербия); для ноё харак-
терны однонефные, позднее трёхнефныо ку-
польные здания с куполом на парусах, иног-
да переносящих его тяжесть, без помощи стол-
бов, непосредственно на стены; типичен низ-
кий трансепт и удлинённый неф, включающий 
нартекс. Наиболее известны—Великая цер-
ковь Студеницы, церковь Николая в Кур-
шумлие (12 в.), церкви в Жичи и Дечанха 
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(13—14 вв.). В приёмах архитектурной декори-
ровки (облицовка мрамором, применение ар-
катурных фризов, включение скульптурных 
изображений ясивотных) наблюдаются черты 
сходства с памятниками Зап . Европы, в частно-
сти Ломбардии. В 14 в. возрастает значение 
новых областей, а именно византийской Сер-
бии, где преобладают здания т. н. крестово-
купольного типа, часто имеющие пять купо-
лов. Это направление значительно ближо к 
византийским образцам как Константинополя, 
так и особенно Фессалоник; сохраняются вклю-
чённыо в основной массив здания нартексы, 
более высокие купола и ступенчатые арки. 
Наиболее яркими образцами архитектуры 14 в. 
являются церкви Краля в Студонице, Нагори-

В е л и к а я церковь в Студенице. Около 1190. Вид 
с Ю . - В . 

ча и особенно Грачаница. Д л я нарунсного 
убранства характерны чередование камня и 
кирпича, а такясе восточные приёмы докори-
ровки, вплоть до подражания арабским над-
писям (например, Хиландари—сербская цер-
ковь на Афоне), изобраясенио геральдических 
ясивотных; обработка порталов и окон напо-
минает владимиро-суздальские памятники. В 
конце 14 в. выдвигается т. н. моравская шко-
да (еТб создателем считается «протомайстер 
Боровик Раде»); памятники Моравии придер-
живаются то традиций Рашки, то византий-
ской Сербии; однако для них характерны две 
абсиды по концам трансепта, напоминающие 
памятники Афона; в декорировке сочетается 
каменная облицовка с аркатурой и весьма бо-
гатое орнаментальное убранство; нек-рые ис-
следователи подчёркивают воздействие Арме-
нии. Характерными примерами для этой груп-
пы являются церкви: Раваница, Крушевак, 
Любостинья, Манасия, Каленич и др. 
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Д е т а л ь архитрава в вападном 
входе Великой Студеяицкой 
церкви. Около 1190. Мрамор. 

Изобразительное искусство сродневекового 
периода представлоно преимущественно фре-
сковыми росписями. Остатки фресок 12 в. 6е -
.ïiiKoii церкви п Студенице, в Нерезн и д|)., 
иконографически близкие византийским образ-
цам, уже обнаруживают характерные для 
живописи позднейшего времени черты эмо-
циональности и мягкой живописности. Подав-
ляющее большинство сохранившихся роспи-
сей относится к 13—14 вв. Наиболее интерес-
ные образцы живописи 13 века сохранились 
в Милешеве, Сопочанах, Градаце: характе-

рен жёлтый фон, 
явно подражающий 
мозаико; в изобра-
жении современни-
ков обнаруживают-
ся черты своеоб-
разного реализма 
(напр., св. Савва в 
Милешеве); наблю-
дается ои«и»ленио 
фигур и компози-
ций. Все эти момен-
ты предваряют чер-
ты византийского 
искусства 14 в. и 

развиваются параллельно в итальянской жи-
вописи. В 14 в. различают две группы па-
мятников: первая—иконографически и сти-
листически сближается с византийской живо-
писью (фроски церкви в Старом Нагоричине, 
церковь Краля в Студенице и церковь в Гра-
чанице). Вторая группа, ярко представленная 
фресками Маркова монастыря, характеризуется 
утратой монументального стиля, выработ-
кой новых сюжетов, расположением усложнён-
ных композиций поясами но стенам церквей 
и стремленном к повествовательности. Образ-
цом синтеза обоих направлений являются 
фрески Дечанского 
монастыря. , Даль-
нейшее развитие сти-
ля второй группы 
наблюдается в концо 
И—15 вв. (Равани-
ца, Любостинья, Ка-
ленич); здесь дают о 
себе знать ужо воз-
действия Италии и 
миниатюры на сте-
нопись: наилучшим 
образцом живописи 
Моравской группы 
являются фрески Ма-
пасии (начало 15 ве-
ка). В то же века в 
Сербии создаётся и 
книжная миниатю-
ра, которая, хотя и 
придерживается византийских образцов, одно-
временно вводит ряд специфически местных 
элементов, отрая«ающих черты сербского быта; 
наиболоо известна псалтирь начала 15 в. (хра-
нящаяся в Мюнхенской библиотеке). В период 
турецкого завоевания сербские строители при-
нимали участие в возведении мусульманских 
зданий (напр., в Скопле-Ушкюбо), причём 
характер убранства сохранял специфически 
местные черты. Живопись этого времени неин-
тересна, напоминает искусство позднего Афона 
и т. н. итало-критской школы. 

Новоо С. и. развивается преимущественно к 
концу 19—началу 20 вв. Крупнейшим предста-

И в . Мештрович. Королевич 
Марко на коне. 

вителом современного искусства Югославии 
является скульптор Иван Мештрович (см.). 
Мештровича можно рассматривать как родона-
чальника нац. искусства Югославии, что прояв-
ляется как в тематике, так и в форме его мону-
ментальных произведений. Той же нац. эпиче-
ской тематики придерживается живописец и 
график Мирко Рацко (р. 1879). Крупными 
мастерами являются также Фома Розандич, 
Томислав Крицман и Марко Мират. 

После оккупации Югославии современными 
итало-германскими варварами во время вто-
рой мировой войны (1940) множество памят-
ников С. и. было разрушено оккупантами, 
стремящимися истребить всякое проявлений 
нац. культуры славянских народов. 

Лит.: II О к р Ы UI H и H 11. П . , Праипславнан цер-
ковная архитектура 12—18 столетии в нынешнем серб-
ском королевстве, С П Б , 1906; M i l l e t (>., L ' a n c i e n 
a r t serbe . P . , 1919; O k u n e v N . , M o n u m e n t a a r t i s 
Serbicae, I — I V , l ' r a g a , 1928—. 

СЕРБЫ, народ, принадлежащий к группе 
южных славян, близкий хорватам (см.). В 
виду общности происхождения обоих народов 
они нередко объединяются под общим назва-
нием сорбо-хорватов. Однако историч. разви-
тие обоих народов шло различными путями: 
возникшее в 10 в. хорватское государство при-
мкнуло к римско-католич. церкви и западно-
европейской культуре, приняв латинское пись-
мо, тогда как С., долгое время колебавшиеся 
между Римом и Византией, в 13 в. окончатель-
но присоединились к православию, усвоив 
кириллицу и византийскую культуру. С. со-
ставляют основную массу населения Сербии 
(бывшего королевства Сербского) в Югосла-
вии; живут, кромо того, в бывшем княжество 
Черногорском, в Боснии и Герцеговине, в 
Старой Сербии, Далмации и Венгрии. Числен-
ность С.—ок. 7,6 млн. чел. 

Основное занятие С.—сельское хозяйство, 
однако агротехника стоит на чрезвычайно 
низком уровне; разводятся главным обра-
зом кукуруза и пшеница, а также рожь и яч-
мень. Среди крестьянского слоя С. местами 
до сих нор сохраняется большая патриархаль-
ная семья—задруга (см.) и нек-рые пережитки 
родового строя. В религии сохраняются до-
христианские элементы. Высокого развития 
достигла народная поэзия С. Особой извест-
ностью пользуются сербские эпические песни, 
воспевающие историч. события—битву на Ко-
совом поле, подвиги кралевича Марка, ко-
роля Стефана, Юрия Бранковича, Вука, гай-
дуцких дружин и их воевод и пр. ,—а также 
разрабатывающие сказочные сюжеты, леген-
дарно-апокрифические (особенно богомильские 
темы). С древнейших времён вынужденные от-
стаивать свою национальную независимость пу-
тём воорулеённой борьбы с немцами, турками, 
венграми и др., С. не смирились и после заня-
тия Югославии немецкими и итал. фашистами 
в 1941. Уйдя в горы, они начали героиче-
скую партизанскую войну против оккупан-
тов, объединившую все слои сербского народа: 
крестьян, рабочих, интеллигенцию, духовен-
ство. Сербские партизаны добились значитель-
ных успехов. Они держали под своим контро-
лем значительную часть страны и нанесли 
оккупационным войскам ряд сокрушительных 
ударов. 

Лит.: M а к у ш с в В. , Задунайские и адриатиче-
ские славяне , С П Б , 1867; Р о в и н е к и й П . , Черно-
гории в ее прошлом и настоящем, т . I I , ч. 1, С П Б , 1897; 
М и л и Л е в и н M. Б . , Ж и в о т ерба с е л а к а , в кн . : 
Гласник српског ученог друштва, ки . V, свеска X X I I , 
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старога реда, у Београду, 1807 и кн. X X X V I I , у Београду 
1873; К г a u з з F . S., Slavlsche Volksforschungen, 
Lpz. , 1908; Б о р Н е в е ! Т и х о м и р Р . , Наш народ-
ни живот, кн. 1—10, Београд, 1930—34; E r d e 1 j a n о-
V 1 é I . , Ce que sont les Serbes, Croates et Slovènes, Belg-
rade, 1929; M a r k о v 1 6 M., Die serbische Hauskom-
munion—Zadruga—und Ihre Bedeutung In der Vergan-
genheit und Gegenwart, Bonn, 1903; M l l o v a n o -
v l t s c h G., Das altserblsche Famll icnrecht , Breslau, 
1910. E. Кагаров. 

СЕРВАЛ, Fel is serval , хищник, сем. кошек 
(Fel idae) . С.—стройная, лёгкая кошка сред-
ней величины (до 135 см длины), на высоких 
ногах, с укороченным хвостом (30—35 см). 
Голова удлинённая, несколько сжатая с бо-
ков, уши очень большие, широкие у основания, 
на конце туповатыо. Мех довольно длинный, 
густой, но грубый. Основной тон окраски ясёл-
тый, книзу светлее, на брюхе белый; по всему 
телу разбросаны чёрные пятна. С. в несколь-
ких подвидах распространён в большой части 
Африки, придерживаясь более степных об-
ластей. Ночной зверь, питающийся гл. обр. 
млекопитающими, до мелких антилоп вклю-
чительно. 

СЕРВАНТЕС (Corvantes), д е С а а в е д р а , 
Мигель (1547—1616), великий реалистич. пи-
сатель Испании. Родился в обедневшей дво-
рянской семье. В 1571, не нселая быть в тягость 
родителям, С. поступил на военную службу 
и участвовал в походах Хуана Австрийского 

против турок. Во вро-
мя похода в 1575 С. 
был уведён в рабство 
в Алжир, где в неве-
роятно т я ж ё л ы х усло-
виях пробыл до 1580. 
После возвращения в 
Испанию С. служил 
нек-роо время в ка-
честве скупщика про-
вианта для испанско-
го флота—«Непобеди-
мой армады», затем— 
чиновником по сбору 
податей среди кресть-
я н . Здесь он имел 

возможность наблюдать т я ж ё л у ю жизнь испан-
ского^народа в мрачное царствование Филип-
па I I . В эти годы С. начал свою лит. деятель-
ность. Первым его произведением был пастуше-
ский роман «Галатея» («Gaiatea», 1585) в стиле 
распространённой тогда пасторальной лит-ры, 
содержащий философские беседы двух влюблён-
ных на берегах идиллич. реки Энареса. Однако 

gнее и в этом романе сказался реалистич. талант 

. Затом С. написал ок . 30 пьес для театра, но 
дошедших до нас. Банкротство друга С., за 
к-рого он ручался, привело писателя в тюрьму, 
где он начал свой роман «Дон-Кихот», принес-
ший ему мировую славу. 

Первая часть романа «Приключения гидаль-
го Дон-Кихота из Ламанча» («Ingenioso hidalgo 
Don Qui jo te de la Mancha») увидела свет в 
1605, вторая в 1615. Задуманный как пародия 
на распространённые тогда рыцарские романы, 
«Дон-Кихот» вышел далеко за пределы обыч-
ной пародии—это гениальный реалистич. ро-
ман эпохи Возрождения. «Сервантес создал 
новый роман, введя в рыцарский роман верное 
изображение низших классов, примешав к 
нему народную жизнь»,—пишет Генрих Гейне. 
Избранная С. форма романа-путешествия дала 
ему возмонсность с эпической полнотой раз-
вернуть пёструю картину распада средневе-
ковых отношений под влиянием вступающего 

в свои права капитализма. То было время, 
когда «свобода Испании исчезла.. . , но вокруг 
лились потоки золота, звенели мечи, и зловеще 
горело зарево костров инквизиции» ( М а р к о 
и Э н г е л ь с , Соч., т . X , стр. 721). В «Дон-
Кихоте», так же как и в «Назидательных но-
веллах», С. подверг убийственной насмешке 
феодальные условия жизни, средневековые 
понятия, нравы, быт, типы. 

Главные герои романа—бодный, разорив-
шийся гидальго Дон-Кихот и его слуга кре-
стьянин Санчо-Панса. Начитавшись рыцар-
ских романов, Дон-Кихот решил возродить 
«доблестную» жизнь рыцарства и восстановить 
на земле честь и правду. Одевшись в старые 
доспехи, вооружившись картонным мечом, с 
тазом цирюльника на голове (»волшебным шле-
мом Мамбрина»), на тощей кляче Россинанте, 
в сопровождении верного оруженосца Санчо-
Панса, отправился он на поиски рыцарских 
приключений. Встречающиеся Дон-Кихоту в 
его странствиях хозяева постоялых дворов, 
крестьяне и крестьянки, погонщики мулов, 
разбойники, солдаты, преступники и каторж-
ники, священники и дворяне—весь пёстрый об-
щественный фон эпохи Возрождения—ре8ко 
оттеняют нелепость и комичность средневеко-
вого похода за приключениями патриархаль-
ной пары—рыцаря и его верного орун{еносца. 
Дон-Кихот и Санчо-Панса—два исторически 
различных характера, к-рые своим содержа-
нием и поведением оттеняют друг в друге отри-
цательное и смешное. В своте здравомыслящих 
сентенций Санчо проступает комичность и не-
лсизненность феодальных фантазий Дон-Кихота, 
а в свете бескорыстных побуждений *рыцаря 
печального образа» вернуть на землю правду и 
справедливость —.народный здравый смысл 
Санчо-Панса. Сам образ Дон-Кихота—это не 
только насмешка над фигурой средневекового 
рыцаря, но и живой упрёк прозаич. харак-
терам, ронедающнмея из новых бурж. отно-
шений. Вопреки дворянским симпатиям С., в 
романе верно отражена тенденция развития 
общества того времени. Реалистич. фантастика, 
характерная для лит-ры эпохи Возрождения, 
свойственна и творчеству С., к-рый поль-
зуется смелым вымыслом, фантастич. образами 
для реалистич. изображения жизненных про-
тиворечий. 

В тесной связи с «Дон-Кихотом» находятся 
знаменитые «Назидательные новеллы» («No-
volas ejemplares»), которые были опублико-
ваны в 1613, т . е. до появления второй части 
«Дон-Кихота». Новеллы блестяще дополняют 
картину общественного распада, изображён-
ную в «Дон-Кихоте». Особой известностью 
пользуются: «Цыганочка», «Ринконете и l lap-
тадильо», остроумная новелла «Лицонциат-
Видриера», «Ревнивый эстромадуроц», сати-
рич. «Новелла о беседе собак» и др. В центре 
новолл стоят разнообразнейшие типы плутов 
(picaro), воры и бандиты, публичные женщины, 
нищие, бродяги, к-рые для того времени были 
типичным явлением общественной жизни и по-
полнялись не только из низов, но и из высших 
классов. В эти годы С. вёл борьбу со своими 
лит. противниками за «истинную» литературу. 
В 1614 вышла лит. подделка под роман «Дон-
Кихот», к -рая принесла много неприятностей 
писателю. С. во второй книге «Дон-Кихота» 
осыпает насмешками и упрёками своего неиз-
вестного врага, высказывая попутно множество 
ценнейших замечаний по поводу литературы 
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и еб нового жанра—романа. В том же 1614 С. 
выпустил сатирич. поэму «Путешествие на 
Парнас», направленную против «ложной поэ-
зии», «ложной славы», угодничества и жад-
ности поэтов, против льстивой, модной и вы-
чурной литературы, в защиту «истинной, 
простой и божественной» поэзии. В 1615 были 
написаны 8 пьес и интормедий С., из к-рых 
особенно известна трагедия «Нумансия» («NH-
manzia»), опубликованная лишь в 1784. Тра-
гедия написана на тему героической народ-
ной обороны испанского города Нумансии 
от римских завоевателей. Граждане Нумансии 
предпочитают умереть, но но сдаваться врагам. 
Последний роман С. «Испытания Иерсилеса и 
Сигизмунды» увидел свет лишь после смерти С., 
умершего в нищете. 

Произведения С. переведены почти на всо 
языки мира. Образы Дон-Кихота и Санчо-Пан-
са стали нарицательными именами. По вос-
поминаниям Лафарга и Либкнехта, Маркс ста-
вил С. рядом с Бальзаком, а их обоих считал 
самыми гениальными романистами мировой 
литературы. Несмотря на всемирное значение 
творчества С., вряд ли есть другой писатель, 
память о к-ром подвергалась бы большему 
пренебрежению. Могила С. затерялась, пер-
вый памятник великому писателю был постав-
лен лишь в 1785. Живое и прогрессивное 
содерисанио лит. наследства С.—гуманистич. 
идеалы свободы человека. Беспощадный реа-
лизм бессмертного романа С. разоблачает вся-
кого, кто подобно Дон-Кихоту хотел бы по-
вернуть колесо истории назад. Поэтому рса-
листич. творчество С. в 20 в. играет такую же 
прогрессивную роль, как и 300 лет назад. 

О о ч . е . : Obras, v. I—XVI, Madrid, 1803—05; Obras 
dl- M . dr Cervantes Saavcdra, Nue va ed., . vis, I'.. ! f. i I 'i s ; 
Obras de M. do Cervantes Saavedra. Madrid, 1846 (Biblio-
teca de a u t a n s espaJIoles..., t . I ) ; Obras complétas, v. I— 
XII , Madrid, 1863—64 (лучшее, самое полипе собрание); 
Obras complétas. . . , Ed. de la Real academla espaflola, 
5 vis, Madrid, 1917—23; Obras complétas.. . , Madrid, 1928; 
Novi-la* exemplairs, v. I — i l l , Madrid, 1922—25. lia рус. 
на.: Дон Кихот Ламанчский, пер. К . Массальским, т. I, 
СПБ, 1838; Дон Кихот Ламанчский. I ïep. В. Карелина, 
4 над., т. I—II , С11Б, [18931; Хитроумный идальго Дон 
Кихот Ламанчский. пер. под ред. и с иступит, ст. Б . Л. 
К ржевского и Л. Л. Смирнова, т. I—II , М.—Л., Academla, 
1932; т о ж е , т. I, ГМ—Л-1, 1У35, т. И , |Л.—М-1, 1934; 
Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский, илл . 
Г. Доре, т. I—II, ГЛ.], 1935—37; Назидательные новеллы. 
Пер. и примеч. Б . Л. Кржспского, т. I—II , [М.—Л-1, 
Academla, 1935; Интермедии, пер. А. 11. Островского, 
СПБ, 1886; то же, М.— Д . , 1939. 

Л и т . ; N a v a r r e t e M. F . d e , Vida de Miguel, 
da Cervantes Saavedra, Madrid, 1819; M é r i m é e P . , 
La vie et l'ceuvre de Cervantes, «Revue dos deux Mondes», 
P . , 1877, 15 dec.; M e n é n d e z y P e l a y o M., Dis-
curso acerca de Cervantes y cl «Quijote», le do en la Uni-
versldad central en 8 de mayo de 1905, Madrid, 1905 (Cul-
tura llterarls de Miguel de Cervantes y claboraclôn di 1 
«Quijote»); е г о ж e, Orlgencs de la novcla.. . , 1.1, Madrid, 
1905; P f a n d 1, Geschichte der spanischen Natlonal-
l i tera tur In ihrer Blütezeit, Freiburg im Breisgau, 1929; 
e г о ж e, Cervantes und der spanische Renaissance-Roman, 
в кн.: Jahrbuch der Philologie, I, München, 1925; К а р е -
л и н В., Биографин Сервантеса, в кн.: С е р в а н т е с , 
Дон Кихот Ламанчский, т. I , СПБ, 1886; Ф р а н к Бр. , 
Сервантес, пер. с нем., М., 1936; Т у р г е н е в И . е . , 
Гамлет и Дон Кихот, 4 иад., СПБ, 1908; К с л ь и и Ф.В. , 
«Назидательные новеллы» Сервантеса, [Вступит, статья] 
в кн.: С е р в а н т е с , Назидательные новеллы, 1 ,М—Л. , 
1935. О влиянии Дон Кихота на «мертвые души» Го-
голя, см.: В е с е л о в с н и й А., Этюды и характери-
стики, 3 изд., М., 1907 (стр. 655—658, «Мёртвые души»); 
Г е й н е Г. , Дон Кихот, Собрание сочинений. Ред. 
П . ВейнЛгргп, т. IV, СПБ, 1899. Л. Д. 

СЕРБЕ (Servais), Адрион Франсуа (1807— 
1866), знаменитый виолончелист, виднейший 
представитель бельгийской виолончельной шко-
лы. Окончил Брюссельскую консерваторию у 
Плателя. С огромным успехом концертировал 
по Европе. В России был в 1839, 1841, 1843 и 

1866. С 1848—профессор консерватории в1 

Брюсселе. Игра С. отличалась большим, насы-
щенным звуком и исключительной виртуоз-
ностью. Современники называли его «Паганини 
виолончели». С. написал для виолончели 3 кон-
церта, 16 фантазий, 6 этюдов-каприсов. Кроме 
того, его перу принадлежит ряд дуэтов на 
оперные темы, написанных им совместно с Тро-
туаром (для фортепиано и виолончели), Леонар-
дом и Вьетаном (для скрипки и виолончели). 

СЕРВЕТ (Serveto у Reves, или de Vil lanova) , 
Мигель (1511—53), богослов и врач. Родился в 
Испании (в Вилланове). Примкнув к антгтри-
питариям (см.), С. выпустил памфлет против 
догмата «троичности» («De t r in i t a t i s erroribus»), 
вызвавший возмущение церковников. Книга 
была соиокена, а С. бежал во Францию, где 
сначала жил в Лионе, работая в типографии; 
в этот период издал ряд произведений антич-
ных авторов, среди них «Географию» Птолемея 
(1535) с замечательными комментариями; в 
1536 переехал в Пария«, где учился медицине, 
особенно анатомии, вместе с Везалием (см.) и 
другими выдающимися анатомами того времени _ 
В 1553 анонимно опубликовал кн. «Восстанов-
ление христианства» («Christianismi resti tutio»), 
в которой резко критиковал могущественного 
Кальвина (см.), ставшего смертельным врагом 
С. Когда С. тайно проезжал через Женеву, он 
был обнаружен, схвачен и предан суду. На 
процессе Кальвин добился осуисдения С., 
к-рый был публично сожжён вместо со своей 
книгой «Восстановлений христианства» 27 /X 
1553. Имя и сочинения С. было запрещено 
упоминать. Лишь в конце 16 в. англичанин 
Уоттон обнаружил в богословском трактате С. 
страницы, посвящённыо изложению процесса 
кровообращения. В них С. отчётливо формули-
рует процесс циркуляции крови из правого 
я«олудочка через лёгкие, окисления её («она 
перерабатывается и приобретает жГлтый цвет») 
и перехода из лёгочной артерии в вену к ле-
вому н«елудочку. Таким образом, С. был от-
крыт малый круг кровообращения (см.). От-
крытие С. лёгочного кровооб ращения по вполне 
понятным причинам но упоминалось пиком и з 
его современников, в т . ч. Реальдо Коломбо 
(см.), таюке описавшим его в 1559. Однако 
вопрос о приоритете в этом открытии нельзя 
считать решённым, в виду обнаруи«ения у 
арабского врача Ибн-аль-Нафиза (ок. 1210— 
1288) сходного описания малого круга крово-
об ращения. 

С о ч. е . : De t r in i t a t i s erroribus l ibriSeptem, Hagenau, 
1531; Dialogorum de t r in l ta le , l ibri duo, Hagenau, 1532; 
Brevissima apologia pro Camprggio in Leonardum Fuch-
s lum. P . , 1536; Syruporum unlversa rat io ad Galeni ccn-
suram dlllgenter exposi ta . . . , P . , 1537; Christianismi. 
rest i tut io, W., 1553 (до сих пор обнаружено лишь 3 эк-
земпляра атой книги в Вене, Париже и Эдинбурге); пере-
издана в Нюрнберге в 1790. 

Лит.: D о m e n е с h С., d e, Miguel Servct, Bar -
celona, 1911; ( J e n e r P. , Rervet . . . , Barcelona, 1911; 
O o y a n e s .Г., M. Scrvcto, teologo, geografo y medico, 
Madrid, 1933; T o l l l n N. , Das Lehrsystem M. Servets, 
Bd I—II I , Gütersloh, 1876—78; W i l l i s R. , Servetus 
and Calvin, London, 1877; Б y д p и H В., Антитринитарии 
16 века, ч. 1, Казань. 1876; Г у т н е р II. , История 
открытия кровообращения (Гарпсй и его значение), М., 
1904; М и х а й л о в с к и й В., Сервст и Кальвин, м . , 
1883» А. Гайсинович. 

СЕРВИЙ ТУЛЛИЙ, по римской легендарной 
истории—шестой царь Рима и реорганизатор 
его общественного и политич. строя. Одно пре-
данно считает С. Т . сыном рабыни, который 
по смерти царя Тарквиния Приска хитростью» 
завладел престолом. С. Т . приписывается вве-
дение в Риме так называемой «Ссрвиевой кон--
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•ституции», по которой патрициат и плебс, 
составляя единое римское гражданство, де-
лились по имуществу на пять классов (см .Ценз) 
и на основе этого деления все граждане участ-
вовали и голосовали в законодательном ор-
гане—центуриатных комициях, причём бо-
гатые и зажиточные граждане имели больше 
голосов, чем бедные граждане. Ф. Энгельс ука-
зывает, 41X3 конституция С. Т . положила ко-
нец древнему родовому строю и опиралась на 
образцы Древней Греции (см. Э н г е л ь с , 
Ироисхолсдение 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. 107). С. Т . приписыва-
ется такжо обнесение Рима первой каменной 
стеной, от к-рой ничего не сохранилось, уце-
левшие же остатки какой-то стены относятся 
к более позднему времени—4 в. до хр . э. 

СЕРВИТУТЫ (от лат . servi tus—служение), 
термин римского права, перешедший в б у р ж . 
гражданское право; означает ограниченные 
вещные права пользования в определённом 
отношении чужой собственностью. Главную 
группу образуют С. земельные, устанавли-
ваемые навсегда моясду двумя соседними участ-
ками, из к-рых один постоянно служит друго-
му (напр. , предоставление права прохода или 
проезда, проведения канав, стоков, добычи 
песка, глины, камней, выпаса скота, водопоя 
и т. п.). Субъектами прав и обязанностей С. 
считаются всякио собственники обоих участков. 
Менее значительную группу С. образуют лич-
ные, по к-рым предоставляется определённому 
субъекту пожизненное право пользования для 
себя участком или зданием, иногда с правом 
извлечения плодов и доходов (пожизненное 
проясиванио и плодопользованио). С. в главной 
массе были организованы для устранения 
хозяйственных неудобств, связанных с ис-
ключительностью частной земельной собствен-
ности, и утвердились в процессе развития 
права (германского, французского и др.) 
первоначально в виде соседских прав, а также 
в связи с утверждением государственной пуб-
личной собственности. Феодальный строй спо-
собствовал развитию различных форм С. в 
пользу помещиков. Буржуазная французская 
революция декретировала в 1792 отмену С. и 
обязательный раздел коммунальных прав (кро-
ме прав на леса) для установления свободной 
индивидуальной собственности. Однако кодекс 
Наполеона вынулсден был восстановить С. как 
особую категорию прав на недвижимости. 
Германское и швейцарское гражд. уложения 
установили запись С. в земельныо книги. 

В советском социалистическом государство 
отмона частной собственности на землю сде-
лала излишним вось институт сервнтутов. Удов-
летворение потребностей выпаса и водопоя 
для хозяйств единоличников производится 
за счёт государственного земельного фонда 
или устанавливается по договорам с колхо-
зами; другие потребности удовлетворяются 
в порядке общей организации прилегающей 
территории. И. Куаснокутскии. 

СЕРВОМОТОР, вспомогательный двигатель 
(электрический или гидравлический), слуяса-
щий для приведения в действие рогулятора и 
др. распределительных органов паровой тур-
бины, открывания или закрывания клапанов, 
передвижения щёток коллекторного двигателя 
и пр. С. является необходимым элементом 
автоматизации и дистанционного управления 
электрических установок. 

СЕРВЫ (лат. servus—раб), крепостные в сред-
невековой Зап. Европо; в Англии им соответ-
ствовали вилланы (см.). 

СЕРГАЧ, город, р. ц. в Горьковской обл., 
ж.-д. станция; 3,9 тыс. жит . (1938). Значитель-
ная часть населения занята обслуживанием 
Ht.-д. транспорта. Имеется элеватор. С. х-во 
района имеот зерново-ясивотноводческое на-
правление. 

СЕРГЕЕВИЧ, Василий Иванович(1835—1911), 
профессор Петербургского университета, исто-
рик русского права. В своей докторской 
диссертации (1871) «Задачи и метод государ-
ственных наук» Сергеевич примкнул к пози-
тивизму Конта, Милля и Льюиса. В период 
первой русской революции (1905) крайний 
реакционер, С. был назначен членом Государ-
ственного совета. Наиболее известны его рабо-
ты «Русские юридические древности» (в 3 то-
мах), «Лекции и исследования по истории рус-
ского права» (изд. 1883, 1894 и 1899). 

СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ, Сергей Николаевич 
(р.1876), советский писатель. Орденоносец.Лау-
реат Сталинской премии. Был учителем. Пе-
чататься начал с 1901, выступив со сборником 
стихов «Думы и грёзы». В 1903 в журн . «Рус-
ская мысль» появилась повесть С.-Ц. «Тундра», 
привлёкшая внимание критики и читателей. 

Испытав в ранний период влияние упадоч-
ного докадентства, С.-Ц. в дальнейшем перешёл 
к реалистич. изображению жизни дореволю-
ционной России. Он отразил состояние без-
выходности, придавленности, страшной тоски 
рус. интеллигенции в годы мрачной реакции 
после поражения революции 1905. Произве-
дения С.-Ц. полны веры в будущее, в рас-
тущее поколение, любви к нему. Писатель 
прокрасно знал среду интеллигенции, офицер-
ства; он стремился ближо узнать быт народ-
ных низов («Печаль полей» и др.) . Он создал 
яркие картины рабской ясизни рус. народа, 
российской нищеты и бескультурья. С.-Ц. 
создавал образы людей, задавленных, унижен-
ных, искалеченных жизнью, не находящих вы-
хода из неё. Временами его горой поднимают 
стихийный бунт против социальной неспра-
ведливости (Антонина в «Лесной топи»). Наи-
более яркио произведения этого периода —«Ба-
баев», «Пристав Дерябин», «Лесная топь», 
«Дифтерит», «Наклонная Елена» и др. С -Ц. 
проявил себя как поэт красок, света, как за-
мечательный мастер слова, художник, влюб-
лённый в природу. Он умоет не только кра-
сочно, но и жизнерадостно описывать природу. 
Язык его произведений богатый, гибкий, вы-
разительный . 

После победы Великой Октябрьской соци-
алистич. революции на протяжении ряда лет 
в произведениях С.-Ц. не находила отраже-
ния огромная творческая сила нового, социа-
листического строя, преображающего людей. 
Писатель обращался по преимуществу к таким 
сторонам ншзни, к-рыо заставляли его видеть 
в первую очередь осколки прошлого («Капи-
тан Коняев», «Блистательная жизнь», «Как 
прячутся от времени» и др.) . Под воздействи-
ем огромных побед социализма социалистич. 
действительность постепенно стала всё боль-
ше и больше овладевать вниманием писателя. 
Рассказы. С.-Ц. «Живая вода», «Счастливица», 
«Устный счёт» и др. проникнуты верой в но-
вую жизнь, социализм, в советских людей. В 
романе «Искать, всегда искать» (1935) С.-Ц. 
отразил свою веру в революционное преобра-
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8ование жизни, создал образ сов. учёного (Лео-
нид Слесарев) и революционера-большевика 
(Даутов) . В гюмано «Севастопольская страда» 
(1939—40), широкой народно-историч. эпопее, 
писатель дал художественное отображение од-
ного из наиболее драматич. периодов истории 
рус. народа—периода Севастопольской обороны 
1854—55. С.-Ц. проявил себя здесь к а к худож-
ник-реалист, обогащенный благодаря со-
циалистич. революции новым глубоким пони-
манием подлинного смысла прошлого русско-
го народа . В я р к и х образах С.-Ц. показал 
патриотизм великого русского народа в борь-
бе с иностранной интервенцией, к р а х нико-
лаевского режима, непобедимую силу на-
рода. Он создал в этом романе замечатель-
ные образы солдат, матросов и командиров 
(Нахимова, Корнилова и др. ) , проникнутых 
глубоким сознанием долга , любовью к родине. 
За роман «Севастопельская страда» С.-Ц. при-
суждена Сталинская премия 1-й степони. 

В период Воликой Отечественной войны в 
своих рассказах С.-Ц. дал я р к и е героические 
характеры сов людей («Старый врач», «Хитрая 
девчёнка» и др.) . Историч. роман С.-Ц. «Бруси-
ловский прорыв» (1942) изображает события 
первой мировой войны, героический прорыв 
русскими войсками германского фронта в 1916. 

С и ч. С.-Ц.: Полное собрание, сочинений, тт. I — V I I I , 
Л., 1928; Избранные произведении в 2 томах, M., 1930— 
1937; Севастопольская страда. Эпопеи, т. I — I I I , M., 
1939—40; Брусиловсиий прорыв (ромач), ч. 1, М., 1942. 

СЕРГЕЛЬ (Sergei), Иоган Тобиас (1740— 
1814), крупный шведский скульптор . Учился 
у работавшего при шведском дворе франц. 
скульптора П . Ларшевока , с к-рым отправил-
ся в 1758 в П а р и ж , гдо учился в Академии. В 
1759 был назначен придворным скульптором, 
а в 1767 стипендиатом поехал в Рим, где изу-
чал старых итал. мастеров. Работая с натуры, 
С. проникся духом античного искусства, под 
влияицом к-рого ещё до Кановы и Торвальд-
сена стал одним из ранних представителей 
классицизма в европ. скульптуре . В 1779 
вернулся в Стокгольм, гдо преподавал в Ака-
демии художеств. Обширнейшее творчество С. 
обнимает множество статуй мифологич. ха -
рактера, портретных бюстов, медалей и не-
сколько памятников (Густаву I I I ) . 

СЕРГИЕВ ПОСАД, возник при Троице-Серги-
евской л а в р е . Ныне г. Загорзк (см.) в Москов-
ской области. 

СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, баль -
неологический и грязевой курорт в Куйбы-
шевской обл. , в 11/а км от ст. Серные Воды. 
Лето сухое и тёплое, зима холодная с постоян-
ным снежным покровом и сильными морозами. 
Лечебные средства: сероводородные источники 
с содержанием сероводорода от 75 до 80 мг на 
литр и иловая грязь из озора 'Гепловка 
(12 км от курорта) . Курорт располагает 
грязелечебницей, санаториями с общим ко-
личеством 750 коек, поликлиникой, ванным 
зданием, ингаляторием. Д л я амбулаторных 
больных имеется общежитио на 200 коек. По-
казания : сердечно-сосудистые заболевания, за-
болевания органов движения , нервные, гине-
кологические, урологические и кожные. Ку-
рорт функционирует к р у г л ы й год. 

СЕРГИЕВСКИЙ ЗАВОД, рабочий посёлок в Иг-
ринском районе Удмуртской АССР. Располо-
жен в 77 км к Ю. от станции Чепца ж . д . им. 
Кагановича. 1.994 жит . (1938). Незначительный 
стекольный завод «Факел», работающий с 
1868, расширен и реконструирован; выпускает 

в . с. з . т. L. 

хозяйственную посуду, а т а к ж о оконное стекло. 
Имеются т а к ж о лесной пункт , леспромхоз . По-
строены к л у б , детские я с л и и др . 

СЕРДЕЧНИК, Ca rdamine , род растений йз 
семейства крестоцветных. Одно-, чаще много-
летники; листья большей частью пористые, 
венчики белые или бледнофиолетовые, п л о д -
узко ланцетный или линейный стручок . Свыше 
100 видов в умеренных и холодных поясах зем-
ного ш а р а . В СССР—27 видов на болотистых 
лугах , у ручьёв , в сырых тенистых местах. 
Листья С. pra tens is , ашага могут употребляться 
в пищу к а к салат . 

«СЕРДЕЧНОЕ СОГЛАСИЕ» ( E n t e n t e cordia le , 
откуда общеупотребительное слово «Антанта»), 
название соглашения , состоявшегося меяеду 
Англией и Францией в 1904 и закончившего 
22-лотннй период в р а ж д ы меяеду ними со вре-
мени захвата Англией Египта . Побудитель-
ными мотивами были: со стороны Англии—всё 
более обострявшиеся противоречия с Г е р м а н и -
ей, заставлявшие Англию искать союзника 
на континенте; со стороны Ф р а н ц и и — ж е л а н и е 
выйти из изоляции, в к -рую её повергнул от-
ход русской союзницы на Дальний Восток , 
стремление проникнуть в Марокко, что встре-
тило возраиеения со стороны Англии, и, на-
конец, традиционная мечта о реванше. После 
поездки в 1903 короля Эдуарда в Парил : и от-
ветного визита президента Л у б е в Лондон б ы л 
заключён англо-французский а р б и т р а ж н ы й до-
говор, имевший, впрочем, больше символи-
ческое, чем реальное значонио. Более суще-
ственной была подписанная 8 / I V 1904 конвен-
ция , дополненная четырьмя д е к л а р а ц и я м и , 
к-рые улаяеивали все спорные колониальные 
вопросы меяеду обеими странами. Ф р а н ц и я 
сняла свои в о з р а ж е н и я против о к к у п а ц и и 
Египта Англией, взамен чего британское пра-
вительство признало «особые интересы» Ф р а н -
ции в Марокко; помимо этого были заключены 
соглашения о Сиаме, Гебридских о-вах , Нью-
фаундленде и рыбной ловле около ого берегов. 
К конвенции о Марокко и Египте была при-
ложена секретная конвенция , по к-рой в пред-
видении того, что Англия и Ф р а н ц и я пожелают 
изменить положение вощой в Марокко и Егип-
те, оба правительства обязались поддерживать 
друг д р у г а . Помимо того оговаривалось , что 
северное побереяеье Марокко от Мелильи до 
Себу, т . е . часть, л е ж а щ а я напротив Гибрал-
тара , будет передана Испании, т а к к а к Анг-
лия не ж е л а л а иметь в угрожающем Г и б р а л -
т а р у месте сильную д е р ж а в у . 

С заключением в 1907 англо-русского со-
глашения и при существовавшем ещё с 1891 — 
1893 франко-русском союзе «С. с.» преврати-
лось в Тройственное согласие. 

СЕРДЖЕНТ (Sargent ) , Д ж о н Синджер (1856— 
1925), известный американский живописец . 
Ученик Каролюса Д ю р а н в П а р и ж е , ясил пре-
имущественно в Лондоне, где и умер. Много 
путешествуя, изучая старых мастеров, осо-
бенно испанцев, С. выработал свой стиль, 
отличающийся салонной элегантностью и коло-
ристич. блеском. Постепенно он сделался од-
ним из самых модных светских х у д о ж н и к о в 
своей эпохи, г л . обр . в области портрета . В 
портретной галлерее, созданной С., фигурирует 
длинный ряд представителей верхов англо-
американского общества. С. писал т а к ж е неан-
ровые картины, отдавая д а ж е дань монумен-
тальной живописи (роспись библиотеки и 
музея в Бостоне) , в области к-рой ра )рабаты-

28 
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вал темы из истории религий. С. занимался 
также скульптурой. 

Лит.: W o o d T. M., Sargent , N . Y., 1909! H o w e 
I i o w n e s W. , John Singer Sargent . His life and work, 
Boston, 192Ь; В l a s t l e i d К. H. , John Singer Sar-
gent , N . Y., 1927. 

СЕРДОБСК, город, районный центр в Пензен-
ской- области, и{.-д. станция; 12,6 тыс. жит . 
(1938). Имеются заводы—плодо-ягодный, кир-
пичный и лесопильный; мельница, дваэлеватора 
и др. Открыты: животноводческий техникум, 
клуб и др. Район зерновой с мясо-молочным 
животноводством и свиноводством. Добывается 
торф (с. Константиновка). 

СЕРДОЛИК (к а р н о о л), минерал, скрыто-
кристаллическая разность S iO j . Красная , жёл-
тая и оранжевая разновидность неполосчатого 
халцедона (см.). Употребляотся как подолочный 
камень. Главные месторождения в Индии, 
Вост. Сибири (Ленский бассейн). 

СЕРДЦЕ, мышечный орган, функция к-рого 
заключается в поддерясании циркуляции жид-
кости в кровеносной системо. Находящиеся в 
тело животного (и человека) специальные жид-
кости, доставляющие клоткам питательные 
вещоства и кислород и удаляющие продукты 
обмена веществ, должны для выполнения этой 
задачи находиться в постоянном движонии 
(циркуляции). Эта циркуляция осуществляет-
ся или за счёт ритмических (перистальти-
ческих) сокращений самих сосудистых тру-
бок, как это наблюдается у кольчатых червей 

и ланцетника (см.), 
или ясо при помо-
щи специального 
двигателя-насоса— 
сордца,—примером 
чего может слу-
жить кровеносная 
система членисто-
ногих, моллюсков и 
позвоночных (см.). 
При этом у беспоз-
воночных С. рас-
положено по хо-
дуспинногососуда, 
по которому кровь 
движется вперёд, к 
голове, а . у хордо-
вых представляет 
собой расширение 
брюшного сосуда, 
по которому у них 
кровь движотся впе-
рёд. У оболочников 
(см.) сердце перио-
дически сокращает-
ся то в одном на-
правлении, то в 
другом; соответст-
венно этому меня-
ется и направление 
кровяного тока.Эта 
возможность смены 
направления кро-
что роль клапана 

выполняет тоническая перешнуровка муску-
латуры одного из концов сордца. С. оболочни-
ков имеот, следовательно, «функциональный», 
морфологически но зафиксированный клапан. 

С. позвоночных в функциональном отноше-
нии состоит из двух отделов, один из к-рых 
(предсердие) является резорвуарным, воспри-
нимающим кровь из вон, другой (желудочек)— 
моторным, выталкивающим кровь артерии. 

У рыб С. состоит из двух камор—тонкостен-
ного продсердия и мускулистого желудочка. 
Позади к предсердию присоединяется мешко-
видная венорная пазуха (венозный синус), от 
желудочка отходит артериальный , конус. Эти 
отделы С., располагающиеся в такой последова-
тельности — веноз-
ная пазуха, пред-
сердие, желудочек 
и артериальный ко-
нус,—несут только 
венозную кровь и 
отделяются друг от 
друга клапанами, 
препятствующими 
изменению направ-
ления тока крови. 
В указанной после-
довательности про-
исходит и сокраще-
ние каждого из на-
званных отделов С. 
У назомных позво-
ночных с приобре-
тением лёгочного 
дыхания устанав-
ливается новый до-
бавочный круг кро-
вообращения. Ве-
нозная кровь, окис-
лённая в лёгких, 
возвращается по 
лёгочным вонам на-
зад в С., котороо, 
т.о., получает, кро-
ме венозной, и ар-
териальную кровь. 
В процоссо даль-
нейшей эволюции 
С. сначала в предсердии, а затем и в желу-
дочко развиваются перегородки, разделяющие 
С. на две половины: левое С.—артериальноо 
и правое—венозное. Из двухкамерного С. ста-
новится сначала трёхкамерным (2 предсердия 
и 1 исолудочек), затем четырёхкаморным (2 
предсордия и 2 желудочка). 

С. ч е л о в е к а имеот конусовидную форму. 
Снаружи границей между предсердиями и же-
лудочками служит глубокая венечная борозда, 
прерываемая спереди выходом лёгочной арте-
рии и аорты. В толщо стенок С. между желу-
дочками и предсердиями находятся крепкие 
фиброзные кольца, к-рые, за исключением од-
ного места (пучок Гиса), совершенно изоли-
руют мускулатуру предсердий от мускулату-
ры желудочков и являются мостом прикрепле-
н и я атрио-вентрикулярных клапанов. Каж-
дое предсердие имеет по одному выдающемуся 
кпороди ушкообразному отростку, к-рые сво-
ими краями охватывают корни аорты и лёгоч-
ной артерии. В правое предсердие впадают 
верхняя и нижняя полые воны и венозный си-
нус самого С., собирающий венозную кровь 
из венечных сосудов С. Меяеду устьями обеих 
полых вен, на внутренней поверхности предсер-
дия, находится небольшое возвышение. Перво-
начально место слияния обеих полых вен явля-
лось самостоятельной сокращающейся поло-
стью—венозный синус (у амфибий и рыб), 
Впоследствии венозный синус образует с пред-
сердием общую полость, и лишь на внутренней 
поверхности предсердия косо идущий мышеч-
ный валик, пограничный гребешок, соответ-
ственно к-рому на наружной поверхности за-

I 

Рис. 1. С. (человека) и его со-
суды спереди и сверху : 1—безы-
менная артерия, 2—левая под-
ключичная артерия, 3—левая 
общая сонная артерия,4—дуга 
аорты, 6—легочная артерия, 
в—левое ушко, 7—большая 
вена С., Я—передняя нисходя-
щая ветвь венечной артерии, 
9—левый желудочек, 10—пра-
вый желудочек, 11—передняя 
вена С., 12—правая венечная 
артерия, 13—передняя вена С., 
Л—правое предсердие, 15— 
восходящая аорта, 1в—верх-

н я я полая вена. 

потока обусловлена' тем, 

1 

Рис. 2. С. (человека) и его со-
суды сзади : 1—при ваяиетвь ле-
гочной артерии, 2—перхняя 
полая вена,3- правые легочные 
вены, rf—правое предсердие, 
4—нижняя полая вена, в— 
венечная пазуха, малая 
сердечная пена, «—передняя 
вена О., 9—правый желудо-
чек, 10—средняя вена С., и — 
заднря нисходящая ветпь ве-
нечной артерии, 12—левый 
желудочек, 13—задняя вена 
левого желудочка, Л—боль-
шая вена С., 13— левые легоч-
ные пены, /в—левое предсер-
дие, 17—левая ветвь легочной 

артерии, 18— дуга аорты. 
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метна неглубокая бороздка, является границей 
настоящего предсердия и венозного синуса. 
На перегородке со стороны правого предсер-
дия заметна овальная ямка , окружённая 
утолщённым валиком. У плода в перегородке 
предсердий на этом место имеотся овальное 
отверстие, играющее важную роль в крово-
обращении плода. Отверстие ото закрывается 
клапаном. У новорождённого края этого клапа-
на прирастают к краям овального отверстия. 
Левое предсердие лежит болое кзади по 
сравнению с другими отделами С., и только 
одна вершина ушка видна спереди при вскры-
тии сердечной сорочки. В левое предсердие вли-
ваются 4 лёгочные вены — по две с каждой 

стороны. Границей 
между желудочка-
ми снаруяш явля-
ются две продоль-
ные борозды на пе-
редней и задней по-
верхности. U каж-
дой борозде про-
ходят венечные со-
суды, обеспечива-
ющие кровоснабже-
ние самого сордца. 
Венечные артерии 
отходят от корня 
аорты. Д л я своей 
работы сердце тре-
бует обильной по-
дачи питательного 
материала. Мышцы 
я{елудочков С. снаб-
жены в два раза 
более обильной ка-
пиллярной сетью, 
нежели скелетная 
мускулатура. Ве-
ночные артерии по-
глощают прибли-
зительно одну де-
сятую всего коли-
чества крови, по-

ступающей в аорту из левого лселудочка. Пе-
регородка можду жолудочками, будучи мышеч-
ной в большей части своего протяжения, только 
вверху имеет соединительнотканный характер. 
Нерогородка полностью отделяет правый желу-
дочек от левого. Отверстие, соединяющее пра-
вый желудочек с соответствующим предсер-
дием, имеет продолговато-круглую форму; по 
краям его прикреплён атрио-вснтрикулярный 
клапан с тремя створками. У места выхода лё-
гочной артерии располоишны три полулунных 
клапана. Стенка левого желудочка втрое толще, 
чем правого; сам желудочек длиннее правого. 
Венозное атрио-вентрикулярное отверстие сна-
бжено двустворчатой заслонкой, к-рая состоит 
из двух больших створок. По направлению 
к аортальному отверстию желудочек образует 
слегка закрученный конус. Аортальное отвер-
стие—круглой формы, по краям его распола-
гаются полулунные клапаны.—Главная толща 
стенок С. образуется мощно развитым миокар-
дом. Мускулатура предсордия сравнительно 
тонка и состоит из двух слоёв. Мускулатура 
желудочков образует три слоя; поверхностный 
и внутренний (глубокий) слои состоят из про-
дольно расположенных мышечных волокон; 
третий слой—средний, наиболее развитый—но-
сит название выжимающего слоя. Средний слой, 
отдельный для каждого желудочка, образует-

Рис. 3. Сердце (расширенное) 
и разрезе: /—левое предсер-
дие, 2—клапанный аппарат 
аорты, 3—передний и задняя 
створки двухстворчатого кла-
пана, 4,1—сосочковые мышцы, 
«—левый желудочек, в,»—мя-
систые перекладины, 7—мы-
шечная перегородка желудоч-
ков, 10—-правый желудочек, 
и, 12, 13—створки трехствор-
чатого клапана, 14—перепон-
чатая перегородка, /«—гре-
бенчатые мышцы, /в—нижняя 

полая вена. 

ся круговыми пучками, вставленными между 
поверхностным слоем и глубоким. По своему 
гистологическому строению сердечная мышца 
представляет собой синцитиальное многоядер-
ноо образование, состоящее из поперечно ис-
черченных мышечных волокон, всюду сливаю-
щихся друг с другом и расположенных наподо-
бие сетчатого спле-
тения. Внутренняя 
поверхность поло-
сти С. покрыта сра-
внительно тонкой 
пластинкой, нося-
щей название эндо-
карда. Пластинка, 
покрывающая на-
ружную поверх-
ность, носит назва-
ние эпикарда; она 
переходит в пери-
кард, представляю-
щий собой сердеч-
ную сумку. Клапа-
н ы с е р д ц а о б е с п о - Рис. 4. Расположение мышеч-

' . „ „ „ , „ „ „ „ пых волокон левого желудоч-
чивают движение 1(а: , 2_ВОЛокна, идущие от 
КрОВИ В ОДНОМ н а - левого фиброзного кольца к 
п о а в л о н и и . правому желудочку, 3—внут-

К я к м ы ш е ч н ы й Ренние длинные волокна, 4— 
п а к м ы ш е ч н ы й горизонтальные волокна, S— 

орган С. В своей поверхностные волокна, 
деятельности обна-
руживает особенности, свойственные мышеч-
ной ткани, и преяеде всего способность со-
кращаться. Благодаря способности к сокра-
щению С. имеет возможность выполнять меха-
нич. функцию нагнетательного насоса. Самой 
главной и бесспорно самой изумительной осо-
бенностью С. является его неустанная перио-
дическая деятельность. Сокращения С. проис-
ходят с замечательной правильностью и равно-

мерностью. За к а ж -
дым сокращением С., 
к-рое носит название 
систолы, следует фа-
за расслабления, но-
сящая название диа-
столы. Правильное 
чередование этих 
фаз—систолы и диа-
столы—и составляет 
то, что известно под 
названием сердечно-
го ритма. Нагнета-
ние крови, с одной 
стороны, в аорту, а 
с другой—в лёгоч-
ную артерию проис-
ходит во время си-
столы. Давление, 
развиваемое в поло-
сти левого желудоч-
ка во время систо-

лы, достигает величины, равной 130—150 мм 
ртутного столба. При этом захлопываются 
парусовидные клапаны, вследствие чего кровь 
не может перейти обратно в предсердия, и 
одновременно открываются полулунные кла-
паны; количество крови, выбрасываемое в 
аорту во время систолы, в естественных усло-
виях покойного состояния организма равно 
60—70 см3. Во время диастолы давление в 
полости желудочка падает до ноля. Приток 
крови из вен обратно в С. обусловливается 
остаточным давлением в венах, отрицатель-
ным давлением в межплевральной грудной 

28* 

Рис. 5. Атрио-вентрнкулнр-
ный пучок (Гвоа): 1—полу-
лунный клапан аорты, 2— 
перепончатая перегородка 
желудочков, 3— левая ветвь 
пучка Гиса, 4, в—сосочко-
вые мышцы, 5—мышечная 
перегородка желудочков, 
7—правая ветвь пучка Ги-
са, s—ствол пучка, Я—узел 

пучка Гиса. 
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полости и сокращением скелетной мускула-
туры. 

Последовательный переход крови из пред-
сердий в желудочки, а из желудочков в арте-
рии достигается последовательной координи-
рованной работой отдельных частей С. У рыб 
и амфибий местом возникновения импульса яв -
ляется венозный синус (водитель ритма С.). 
С венозного синуса импульс и сопровождаю-
щая его сократительная волна переходят 
на предсердие, с предсердия—на желудочек, 
с желудочка—на артериальный конус. В С. 
млекопитающих последовательные координи-
рованные сокращения различных отделов С. 
(сперва предсердия, затом желудочка) дости-
гаются функцией особой системы, проводящей 
возбужденно. В ней различают синусо-ау-
рикулярный узел (Кис-Флака узел) и атрио-
вентрикулярный пучок Гиса. Последний со-
стоит из атрио-вентрикулярного узла (Ашоф 
Тавара) и отходящих от него волокон Пур-
киньо. В нормальных условиях волна возбуж-
дения возникает в синусо-аурикулярном узле. 
Отсюда она лучеобразно распространяется по 
мышечным волокнам предсердия к атрио-
вентрикулярному узлу. Скорость распростра-
нения волны возбуждения равна при этом 0,5 м 
в 1 сек. При переходе возбуждения от пред-
сердия к желудочку имеет место замедленная 
передача возбуждения в атрио-вентрикуляр-
ном узле. Это и есть очевидная причина того, 
что желудочек сокращается только тогда, 
когда закончилось сокращение предсердия и 
яеелудочек получил кровь, к-рую он должен 
передать дальше. Из атрио-вентрикулярного 
узла возбуждение распространяется по пучку 
(волокнам Пуркинье) к миокарду желудочка. 
Благодаря особому характеру разветвления 
волокон Пуркинье в мышечной ткани желудоч-
ка последний приходит в сокращенно почти 
мгновенно. Скорость распространения волны 
возбуждения по пучку Гиса равна 2—3 м 
в 1 сек. Распространение волны возбуждения 
в проводящей системе С. сопровождается появ-
лением характерных биоэлектрических токов 
(см. Электрокардиограмма). 

С. даже по удалении из организма' продол-
ясает ритмически сокращаться в указанной по-
следовательности. Из этого факта можно сде-
лать заключение, что причины, обусловливаю-
щие способность к ритмическому сокращению, 
лежат в самом С. Эта способность С. к спонтан-
ному сокращению под влияниом стимулов, воз-
никающих в нём самом, есть проявление авто-
матич. функции С. Автоматия покоится на дей-
ствии внутренних стимулов, непосредственно 
возникающих в тканевых элементах С. в про-
цессе его деятельности. Природа этого раздра-
жителя не установлена; предполагают, что 
таким раздражителем является особый сердеч-
ный гормон (автоматин), вырабатывающийся в 
области венозного синуса или синусо-аурику-
лярного узла. Точно так лее окончательно не 
установлено, возникает ли раздражитель рит-
мически или он действует непрерывно, как 
только достигает известной пороговой концент-
рации. Н а р я д у с ритмич. сокращением С. 
обладает также способностью впадать в со-
стояние невозбудимости (т. н. рефракторная 
фаза) после начала каждого сокращения.— 
Разные отделы С. обладают неодинаковой 
степенью автоматизма. Наиболее выраженной 
автома^ией обладает ведущий отдел С.—веноз-
ный синус, область синусо-аурикулярного 
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узла . При разобщении желудочка от предсер-
дия ритм сокращений желудочков становится 
вдвое—втроо реже. В естественных условиях 
это имеет место при патологич. повреждении 
области атрио-вентрикулярного пучка (сер-
дечная блокада). Автоматическая способность 
С., число сердечных сокращений неодинаково у 
различных видов животных. Принято считать, 
что число сердечных сокращений обратно про-
порционально весу животного. У лягушки и 
черепахи число сердечных сокращений равно 
40—50 в 1 минуту, у слона—52—40, у собаки— 
100—200, у мыши—520—780, у летучей мыши— 
600—900. У человека число сердечных со-
кращений колеблется в зависимости от возра-
ста, пола, покоя или физич. деятельности.Число 
сердечных сокращений у новороисдённого рав-
но 120—140 в 1 мин., к 1 году оно снижается 
до 110, к 12 годам—до 82 и к 20 годам посте-
пенно доходит до 72. 

С. иннервируется из двух иннервационных 
систем—парасимпатической (вагусная иннер-
вация) и симпатической. Значение нервов С. 
сводится к регуляции ритма и силы его сокра-
щений в зависимости от запросов, предъявляе-
мых ему со стороны организма. В естествен-
ных условиях эта регуляция деятельности С. 
достигается рефлекторно. При этом если реф-
лекс осуществляется через вагус, то имеет 
место торможение деятельности С., уреженио 
ритма С. и даже остановка его. Если же реф-
лекс осуществляется чероз симпатикус, то на-
лицо стимуляция деятельности С., учащение 
ритма и силы сокращений. В процессе онтоге-
неза вначале возникает симпатичоская иннер-
вация С. В раннем возрасте С. подчинено вли-
яниям центров симпатической иннервации. 
Лишь много позднее возникает регуляция 
деятельности сердца чороз вагусную иннер-
вацию. И. Аршавский. 

СЕРДЦЕВИДКА, Cardium, род пластинчато-
жаберных (см.) морских моллюсков. До 200 ви-
дов. С. характеризуются прочной сердце-
видной ребристой раковиной, снабжённой зам-
ком, способностью поредвигаться скачками с 
помощью мускулов ноги и большой устойчиво-
стью к изменениям вношней среды. В водах 
СССР встречаются в Чёрном, Балтийском и 
Каспийском морях. Наибольшей известностью 
пользуется С. съедобная (С. edule). 

СЕРДЦЕВИНА У РАСТЕНИЙ, о б л а с т ь сте-
бля, корня (и их метаморфозов), расположен-
ная вовнутрь от проводящих тканой. С. имеет 
в общем вид цилиндра, на поперечном разрезе 
округлого или звёздчато-многоугольного, с 
вдающимися в него тяжами первичной древе-
сины. От С. отходят продолжения её в листо-
вые следы и в боковые ветви. Состоит С. в 
основном из паренхимы, реже—частично или 
полностью—из механической (арматурной) 
ткани. Клетки паренхимы С- нередко связаны 
рыхло, имеют б. ч. тонкие целлюлозные стен-
ки, часто вытянуты по длине или по радиусам 
органа; клетки С. обычно более крупны в цент-
ре и значительно более мелки у периферии С. 
(в «перимодуллярной» зоне), где клетки С., 
кроме того, обычно более толстостенные, не-
жели в её центральной части. Все клетки С. 
или часть их в течение уже первого года яшзни 
отмирают и заполняются воздухом; у многих 
древесных пород хотя бы часть клеток С. 
остаётся живой в течение многих лет, напр., до 
образования древесинного ядра. В живущих 
несколько или много лет клетках С. отклады-
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ваются крахмал, масла, дубильные вещества, 
кристаллы, щавелевокислая известь. 

У многих травянистых и у некоторых древес-
ных растений С. разрушается, за исключением 
периферической ее части, вдоль по всему междо-
узлию, и стебель становится уже в первый 
год полым (напр., стебли у многих злаков, губо-
цветных, зонтичных); в узлах С. сохраняется 
в виде диафрагм. В корнях С. имеет б. ч. сла-
бую мощность, неродко и вовсе отсутствует, и 
тогда центральную часть корня занимает древе-
сина (напр., у лютиков). В отдельных случаях 
С. корней очень мощна (напр., в корне-
вых клубнях георгин). В общежитии у древес-
ных растений С. обычно называют централь-
ную часть стеблей, состоящую, кроме соб-
ственно С., ещё из старых слоёв древесины. 

СЕРДЦЕВИННЫЕ ЛУЧИ, тканевые участки 
центрального (осевого) цилиндра стебля и 
корня, расположенные между проводящими 
тканями и имеющие на поперечных разрезах 
органа наибольший размер в направлении ра-
диусов органа. Так называемые п е р в и ч н ы е 
С. л. , возникающие в первичном строении 
органа, тянутся от сердцевины (см. Сердцевина 
у растений) до перицикла (см.); т. к. они пред-
ставляются—на поперечных разрезах—ради-
альными (в виде лучей) отрогами сердцевины, 
то отсюда и название С. л. В продольном на-
правлении первичные С', л . тянутся в стебле от 
узла до узла. Первичные С. л. построены в 
основном из паренхимы. У некоторых травя-
нистых растений и у лазящих древесных (лиан) 
и во вторичном строении первичные С. л. , раз-
растаясь в радиальном направлении в сторону 
вторичной древесины и вторичного луба, сохра-
няют характер б. или м. широких прослоек 
паренхимной ткани, и за ними сохраняется на-
звание первичных С. л. У многих же растений 
дело обстоит иначо: камбий можпучковый и 
пучковый, образующий вторичные древесину 
и луб, лишь в некоторых своих участках, узко 
ограниченных в тангентальном и продольном 
направлениях, производит в сторону древе-
сины и луба соответствующие древесинные и 
лубяные лучи; лубяной и древесинный лучи, 
расположенные на одном радиусе (составляю-
щие взаимное продолисение), объединяются под 
названием в т о р и ч н о г о С. л. Клетки С. л. 
в лубе имеют обычно целлюлозные, а в древе-
сине—одревесневшио стонки. Чем позже обра-
зуется в камбии инициальная группа клеток 
С. л. , том дальше отстоят концы (вершины) С. л . 
от сердцевины. Следовательно, вторичные С. л. 
отличаются от первичных С. л. происхомсдени-
ем, расположением, размерами; имеются разли-
чия и в гистологии, строении. Т а к как к тому 
же вторичныо С. л. с сердцевиной в соприкосно-
вение не входят, то термин «вторичные С. л.» 
является мало удачным и его следовало бы 
упразднить, заменив терминами «древесинный 
луч», «лубяной луч», «древесинно-лубяной 
луч».—В корнях вторичные С. л.—те же по 
строению, расположению и функции, что и в 
стеблях; первичных С. л. у корней, строго 
говоря, нет. С. л. в узком (и точном) смысле 
слова имеются в стеблях огромного большин-
ства двудольных растений. Функцией С. л . и 
вторичных С. л. являются главным образом 
хранение запасов и передвижение в ради-
альном (по отношению к органу) направ-
лении пластических веществ и воздуха (по-
скольку в лучах имеются радиальные меж-
клетники). В. Газдорский. 

СЕРДЦЕ-КАМЕНЬ, мыс на сев. берегу Чукот-
ского п-ова под 66°57' с. ш. и 171°41' з. д. 
Возвышен. Склоны круто обрываются в море. 
Близ мыса располонсено чукотское поселение. 

СЕРЕБРО, Ag, химич. элемент I группы 
пориодич. системы Менделеева; порядковое 
число 47, ат. в. 107,88; изотопы с ат. в. 107 
и 109; уд. вес 10,5, темп-ра плавления 960,5°; 
темп-ра кипения ок. 2.150°; очень тягуч: 1 з 
С. может быть вытянут в проволоку длиной в 
1.800 м; цвет белый; относится к числу благо-
родных металлов. И з всех металлов С. выде-
ляется наибольшей электропроводностью. Рас-
пространенно С. в земной коре равно 410~ 8 ; 
в природе встречается в самородном виде; в 
минералах—аргентите, или серебряном блеске 
(Ag,S), полибазите (8 AgaS • Sb3S3), стефаните 
(5 AgaS • SbjS3), пираргирите (3 Ag3S-Sb3S3) и др. , 
в полиметаллич. рудах, в смеси с медными и 
свинцовыми рудами (см. Серебряные руды). 
Самородное С. образуется обычно в ворхних 
частях серебряных рудников, представляя ко-
нечный продукт распадения первичных сореб-
росодержащих минералов. 

С. не окисляется на воздухе даже при нагре-
вании. В присутствии сероводорода С. быстро 
темнеет вследствие образования Ag3S. При тем-
пературе плавления С. легко реагирует с хло-
ром, бромом и иодом. Разбавленные соляная и 
серная кислоты на С. не действуют; при нагре-
ванин в токе хлористого водорода С. переходит 
в хлористое С. В своих соединениях С. одно-
валентно, лишь в AgO и в нек-рых комплекс-
ных соединениях оно двувалентно. Многие 
соединения С. нерастворимы в воде, что ис-
пользуется в химич. анализе. При добавле-
нии аммиака, гипосульфита, цианида калия 
соли С. быстро растворяются в водо с образо-
ванием комплексных соединений. Окись С. 
(Ag,0) чрезвычайно мало растворима в воде, 
но всё нее сообщает щелочную реакцию вслед-
ствие образования AgOH. На сильном свету 
уже при обыкновенной темп-ро Ag 3 0 рас-
падается на кислород и С. В водном аммиаке 
Ag.,0 даёт комплексное соединение, к-рое при 
длительном стоянии выделяет чрезвычайно 
силыюо взрывчатое вещество—гремучео С. 
(Ag3N). Важное технич. значенио имеот азот-
нокислое С. (AgN03) . Виноградный сахар, вин-
ная кислота и др. органич. соединения вос-
станавливают аммиачный раствор A g N 0 3 до 
металлич. С., образуя на стекле блестящее 
зеркало. На этом свойстве основано произ-
водство зеркал. Нитрат С. (AgN0 3 ) применяет-
ся в медицине под названием ляписа. Прибав-
лением избытка цианистого калия к рас-
твору A g N 0 8 образуется серебряно-синероди-
стый калий |К-Ag(CN)3], применяемый для 
гальванич. серебрения предметов, приготов-
ленных из менее благородных металлов. 

Галоидные соли С. встречаются в природе 
в виде минералов: кераргирит (AgCl), бром-
аргирит (AgBr), иодаргирит (Agi). Все они 
практически нерастворимы в воде и очень све-
точувствительны. Галоидные соли С. применя-
ются в фотографии (см.). 

С. применяется в виде сплава с медью для 
чеканки монет; около половины мировой до-
бычи С. идёт на чеканку монет. Серебро, при-
меняемое для выделки посуды и предметов 
роскоши, содержит кадмий. С. применяется 
для изготовления специальных химических 
приборов, предохранителей в электротехни-
ке, хирургических инструментов и т. п. До-
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быча С. в зарубежных странах составляла в 
1937 8.300 m, в 1938—7.950 т , в 1939—7.800 т , 
причём большая часть добычи падала на Мек-
сику, где сосредоточены богатейшие залежи 
серебряной руды. П. Угрюмое. 

С. в м е д и ц и н е применяется в видо со-
лей, действующих отщепляющимся свободным 
ионом С., и в видо С., находящегося в коллои-
дальном состоянии. От соединения С. с бел-
ками тканей образуется нерастворимый аль-
буминат, препятствующий глубокому проник-
новению С. в ткани и его всасыванию. Поэто-
му общим действием соли С., повидимому, не 
обладают. Препараты С. широко применяются 
в качестве сильного антисептика для воздей-
ствия на слизистые оболочки, раневые поверх-
ности, я звы и т. п. Наиболее часто применяют 
азотнокислое С. (ляпис), хлористое С., ли-
монно-кислое С. (итроль), нуклеиново-кислое 
С. (нарголь). См. также Коляргол, Протаргол. 

Металлургия С. В природе С. ассоциировано 
с рудами цветных металлов, в особенности 
с рудами свинца; в последних С. является 
ноизменным спутником. Т а к к а к серебряные 
руды очонь редки, то в наст, время почти вся 
масса металлич. С., получаемого в пром-сти, 
добывается попутно при плавке свинцовых руд. 
Получаемый в результате последней метал-
лический свинец—веркблей (см.)—практиче-
ски аккумулирует в себе почти всё С., содержа-
щееся в руде. Получение металлич. С. из верк-
блея производится путём паттинсонирования 
(процесс Паттинсона) или нее паркесированием 
(процесс Паркеса) . 

П р о ц е с с П а т т и н с о н а основывается 
на том, что сплавы свинца с серебром, за-
стывая, образуют механическую смесь обоих 
металлов, обладающую наинизшей томп-рой 
плавления (30<ГС) в сплаве, содержащем до 
2 ,3% С. Поэтому, если веркблой расплавить 
и затем остудить до темп-ры, лежащей несколь-
ко выше 304°С, то выделившиеся кристаллы 
будут представлены чистым свинцом, и всё С. 
сконцентрируется в расплавленной части спла-
ва в количество ок. 2 % . Если теперь отделить 
кристаллы чистого свинца от расплавленной 
ещё части сплава, то из последней легко уже, 
как будет показано далее, получить сырое С. 
Паттинсонирование возможно при Отсутствии 
меди, мышьяка и сурьмы; по своему практич. 
осуществлению является более сложным, чем 
процесс Паркеса, и поэтому применяется лишь 
в тех случаях, когда передельный свинец со-
держит висмут (см.) .—П р о ц е с с П а р -
к е с а , по сравнению с паттинсонированием, 
является болео удобным в практич. условиях. 
Состоит в том, что если к расплавленному 
серебристому свинцу прибавить 1—2% цинка, 
то он соединяется с С. последнего, образуя 
сплав, к-рый, будучи менее плавким, чем сви-
нец, затвердевает и, имея меньший уд. вес, 
поднимается на поверхность свинца; оттуда 
легко может быть удалён и подвергнут пере-
работке на сырое С.; свинец же, в к-ром оста-
лось немного цинка, рафинируется и в таком 
виде готов для выпуска на рынок. Сплав С. с 
цинком, полученный в результате обессеребре-
ния свинца процессом Паркеса и содержащий 
нек-рое количество механически «запутавше-
гося» металлич. свинца, подвергается нагре-
ванию при высокой темп-ре в восстановитель-
ной атмосфере для отгонки цинка. Полученный 
в результате сплав С. со свинцом подвергается 
окислительной плавко в купелляционных пе-

чах; при этом свинец полностью окисляется, а 
С. остаётся неизменённым и далее поступает 
на рафинирование. 

Описанные способы получения металлич. 
С. относятся к получению его сухим путём. 
В нек-рых случаях, в особенности из соб-
ственно серебряных руд или заводских про-
дуктов, богатых С., последнее мон{ет быть 
извлечено мокрым путём, т. е. путём предва-
рительного переведения С. в раствор и после-
дующего выделения его из раствора; сюда же 
можно отнести и амальгамацию. В основных 
своих частях способы мокрого пути сводятся 
к хлорирующему или сульфатизирующему 
обжигу серебросодоржащих веществ. В первом 
случае образовавшееся в результате обжига 
AgCl растворяют в растворе Na„SaOa или NaCl, 
из к-рых С. осаждают соответственно Na2S 
или металлич. медью. Во втором случао обра-
зовавшееся AgjSO,, извлекают водой, и из рас-
твора С. осанедаотся зернёной медью. В наст, 
время все способы мокрого пути применяются 
очень редко. V. У разов. 

СЕРЕБРЯНИК, т о ж е , что водяной паук (см.). 
СЕРЕБРЯНКА (инжавинская и старо-юрьев-

ская), местный ценный сорт махорочного та-
бака, культурная разновидность табака Ni-
cot iana; имеет высокое содорисание никотина, 
употребляется гл. обр. на изготовление кури-
тельного табака. Возделывается в Тамбовской, 
Курской, Воронежской и др. областях СССР. 
См. Табак. 

СЕРЕБРЯНОЕ ДЕРЕВО, Loucadendron argen-
toum, дерево из сом. протойных с густым сере-
бристо-серым опушением ветвей и кожистых 
ланцетных листьев. Цветки в шаровидных кор-
зинках, двудомные. Плод—вздутый бескрылый 
орех. Родина—Капская область. Кора употреб-
ляется для дубления. С. д. иногда называют ещё 
Elaeagnus argentea (см. JIox). 

СЕРЕБРЯНЫЕ РУДЫ. Наиболее важным се-
ребряным минералом является аргентит, или 
серебряный блеск (Ag,S), содержащий 87,1% 
серебра. Другие минералы С.р. с высоким 
содержанием серебра—это сурьмяно-сернистые 
соединения серебра: пираргирит, или тёмно-
красная С. p. (3AgaSSb2Sa), с 59,8% серебра, 
стефанит, или чёрный серебряный блеск 
(5Ag^SSbÄ), с 68 ,4% серебра, и полибазит 
(8AgjSSbjSa), содержащий до 72% серебра; 
мышьяково-сернистые соединения серебра: пру-
стит, или светлокрасная С. p. (Ag3AsS3), с 05,5% 
серебра и др. различные сульфидные руды 
слояшого состава, аналогичные блёклым ру-
дам меди; наконец, сурьмянистое серебро— 
дискразит,—с содерясанием 64,3—94,1% сереб-
ра. Б л и ж е к земной поверхности в зоне окисле-
ния наиболее часты такие минералы, как керар-
гирит, или роговое серебро (см.), AgCl, с содер-
жанием 75,2% серебра, а такжо самородное 
серебро. Кроме этих определённых минераль-
ных форм, серебро присутствует в видо примеси 
в ряде руд, входя в состав других сернистых 
соединений, именно—свинцового блеска, цин-
ковой обманки и пирита. Свыше половины 
мировой добычи серебра извлекается в ка-
честве побочного продукта при добывании дру-
гих металлов, гл. обр. свинца и меди. Осталь-
ная часть серебра получается из золотосереб-
ряных месторождений. Крупнейшие место-
рождения С. р. находятся в Мексике, в США 
(Невада, ж и л а Комсток, Тонопа, Быота в 
Монтане и др.) . Богатые месторождения С. р. 
известны в Саксонии в районе Фрейберга, 
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в Чехословакии В СССР богатые месторожде-
ния С. р. известны на Алтае, в З а б а й к а л ь я , на 
Дальнем Востоке и в др . местах. 

СЕРЕБРЯНЫЙ БЛЕСК ( а р г е н т и т ) , минерал; 
одна из важнейших серебряных , руд. Хими-
ческий состав—Ag aS; содержит серебра 87 ,1%; 
кристаллизуется в кубической системе, обра-
зуя искривлённые кристаллы, пластинки, сет-
чатые и волосистые агрегаты; цвет свинцово-
серый до чёрного; трудно плавится; мягок; 
твёрдость2—3; уд. в . 7,2—7,4. Различают сере-
бряную чернь—землистую разновидность С. б. 
Находится С. б. большей частью в рудных ж и -
л а х вместо с другими сульфидами—галенитом, 
офалеритом и др. Наиболее известные место-
рождения С. б. в Америке (в Неваде—Комсток-
ская жила) , Саксонии, Чехословакии (Иоахим-
сталь), Норвегии (Конгсберг). В СССР встре-
чается в Змеиногорском руднике (Алтай), в 
Турьинских медных рудниках на Урале, в Нер-
чинском крае и в Я к у т и и (Верхоянский хребет). 

СЕРЕДА, город в Ивановской области, ж.-д. 
станция, в 43 км к северо-востоку от Ива-
нова; 33,6 тыс. ж и т . (1938). С,—родина писа-
теля Д. А. Фурманова (см.); 14/111 1941, в 
связи с 15-летной годовщиной его смерти, пере-
именован в г. Фурманов . С,—издавна круп-
ный центр хлопчатобумажной промышленно-
сти. Имеется хлопчатобумажный комбинат с 
подсобным механическим литейным заводом, 
ряд более мелких предприятий (кирпичный 
завод, столярная мастерская, сапожная , щё-
точная, трикотажная и др . мастерскио). Р а з -
вито гончарное и сапоговаляльное производ-
ства; в районе ведутся разработки гравия . 

СЕРЕДИНА-БУДА, посёлок городского гипа 
а Сумской обл. УССР, у ж. -д . станции З ё р -
ново; 6.451 жит . (1938). При Сов. власти вы-
росла пром-сть местного значения—мукомолье , 
маслоделие и др . В районе приобрели большое 
значение коноплеводство и молочноо х-во; 
заготовки леса и добыча торфа. 

СЕРЕДНЯК, см. Крестьянство. 
СЕРЁЖКА ( amentum) , повислое, б. ч. слож-

ное соцветие с однополыми мелкими невзрач-
ными цветками, опадающее целиком после 
цветения или созревания плодов. В С. на глав-
ной оси её расположены (сидячио или на цве-
тоножках) отдольные цветки или б. ч. другио 
мелкие соцветия. С. называют соцветия борёзы, 
осины, тополей, мужские соцветия орешника-
лещины, ольхи и др . 

СЕРЕМБАН (Seromban), главный город Негри 
Сембилапп (см.); 21,5 тыс. жнт . (1931). 

СЕРЕН (Seraing-sur-Meuso), город в провин-
ции Льелс в с . -в . Б е л ь г и и , на р. Мёз и на ж . д . 
в 8 км к Ю.-З . от г . Льеяеа; 43 тыс. ж и т . (1938). 
Каменноугольные копи . К р у п н а я чугунно- и 
сталелитейная , металлообрабатывающая, ма-
шиностроительная и военная пром-сть. К р у п -
ное стекольное производство. 

СЕРЕНАДА (испан.) , «вечерняя музыка», пер-
воначально муз . произведение, исполняемое 
в вечернее время перед домом к . - н . л и ц а в з н а к 
почитания или любви, б. ч. песня в честь 
возлюбленной. В о к а л ь н а я С. , с аккомпанемен-
том на лютне, мандолине или гитаре,- была 
распространена в быту ю ж . романских стран; 
истоки её—вечерняя песня трубадуров (зегепа). 
В средне-европ. странах 17—18 вв . особенное 
распространение получила инструментальная 
С. , к -рая первоначально т а к ж е исполнялась 
под открытым небом, представляя собой род 
дивертисмента или сюиты д л я небольшого 

оркестра или а н с а м б л я . Примерно к началу 
19 в. инструментальная С. становится произ-
ведением обычного концертного типа и пи-
шется д л я камерных ансамблей , струнного ор-
кестра (Чайковский) , иногда д л я полного ор-
кестра (Брамс) . Существует ещё с о л ь н а я ин-
струментальная С. ( н а п р . , д л я с к р и п к и с со-
провождением ф . - п . ) — л и р и ч е с к а я пьеса в 
х а р а к т е р е вокальной С. 

СЕРЕС (Seres , Se r ra i ) , город и адм. центр 
одноимённого о к р у г а (нома) в Македонии 
в с .-в . Г р е ц и и , па ж . д . Салоники—Стамбул , 
в плодородной долине , орошаемой р . Струмой; 
29,6 тыс. ж и т . (1928). 

СЕРЕТ. дво реки в Европе : 1) (Sereth) левый 
приток Д у н а я в Р у м ы н и и . Д л и н а 535 км (по 
другим данным—465 км), площадь бассейна 
47.611 кл(2. Начинается н а вост. с к л о н а х Ле-
систых К а р п а т в Буковиио двумя истоками: 
Большой и Малый С. Я в л я е т с я гл . рекой 
Молдавии. Впадает в Д у н а й меяеду Галацем 
и Б р а и л о в о м . Гл . притоки: с п р а в а — С у ч а в а , 
Молдава , З о л о т а я Б и с т р и ц а , Т р о т у ш , П у т н а , 
Б у з е у ; из левых притоков самый значительный 
Б ы р л а д , н и ж е впадения к -рого С. вступает на 
Д у н а й с к у ю низменность и становится судоход-
ным. 2) Левый приток Д н е с т р а в З а п . У к р а и -
не. Д л и н а 230 км. Начинается у Олеско и впа-
дает в Днестр несколько ниже г . З а л е щ и к и . 
Несудоходен. 

СЕРЖАНТ, 1) в Красной армии—воинское 
звание л и ц младшего командного состава , 
впервые установленное приказом наркома обо-
роны СССР от 2 /XI 1940. П р и к а з устанавливал 
порядок присвоения званий С. в мирное вромя: 
звание м л а д ш е г о с е р ж а н т а при-
сваивается курсантам , окончившим полковые 
или специальные школы, а при увольнении 
в з апас—лучшим ефрейторам, прошедшим спе-
циальные 3-месячные сборы при части и вы-
державшим испытания; звание с e р ж а н-
т а — л у ч ш и м младшим С., имеющим но менее 
6-месячного с т а ж а командования подразделе-
нием и выдержавшим установленные испыта-
ния; звание с т а р ш о г о с е р ж а н т а— 
лучшим С., имеющим не менее годичного стажа 
командования подразделением и выдерзкавшим 
установленные испытания . Следующее очеред-
ное звание—с т а р ш и н ы—присваивается 
лучшим старшим С. , имеющим не менее полу-
торагодичного с т а ж а командования подразде-
лением и прошедшим специальные 3-месячные / 
курсы старшин. Согласно существующим поло-
ж е н и я м , в военное вромя присвоение у к а з а н -
ных званий может производиться и ускорен-
ным порядком—в соответствии с боевым опы-
том и боевыми заслугами аттестуемых лиц. ' 
В соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета от 21/V 1942, в о е н н о с л у ж а щ и м 
младшего командного состава гвардейских ча-
стей и соединений присваиваются з в а н и я : гвар-
дии младший С., гвардии С. , гвардии старший 
С., гвардии старшина . У к а з Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24/VII 1943 устано-
вил деление в о е н н о с л у ж а щ и х Красной армии 
на рядовой состав, сержантский состав, офи-
церский состав и генералов , причём наимено-
вание с е р ж а н т с к и й с о с т а в присвое-
но младшему звену командного состава армии 
(в Военно-Морском флоте СССР сержантскому 
составу соответствует старшинский состав, см. 
Старшина). К серясантскому составу относят-
ся : младший С., с е р ж а н т , старший С. и стар-
шина . Присвоение званий сержантскому соста-
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в у производится приказами командиров кор-
пусов , дивизий , бригад и им р а в н ы х . Л и ц а м 
c e p H t a H T C K o r o состава , п р о я в и в ш и м умение ко-
мандовать в бою, окончившим краткосрочные 
к у р с ы младших лейтенантов или военные учи-
л и щ а , а т а ю к е сдавшим установленные экза -
мены за к у р с военного у ч и л и щ а по специаль-
ности, присваивается первичное офицерское 
звание—младший лейтенант . Обучение и вос-
питание рядового состава , а т а к ж е непосред-
ственное командование мелкими войсковыми 
подразделениями в большой степени ложит-
с я на плечи лиц сержантского состава . 
С е р ж а н т с к и й состав я в л я е т с я костяком мел-
к и х подразделений и играет поэтому исключи-
тельно б о л ь ш у ю р о л ь в с л о ж н ы х у с л о в и я х 
современных боевых операций. В ходе Вели-
кой Отечественной войны сержантский состав 
Красной армии непрерывно совершенствовал 
свою боевую в ы у ч к у и умение у п р а в л я т ь 
войсковыми подразделениями, п о к а з ы в а я в 
б о я х з а Р о д и н у выдающиеся образцы муже-
ства , отваги и героизма . Тысячи л и ц сержант-
ского со тава наг р аж дены высокими награда-
ми: званием Героев Советского Союза, ордена-
ми , модалями, нагрудными знаками .—2) Пер-
вое специальное звание начальствующего соста-
ва органов гос. безопасности, установленное по-
становлением Ц И К и С Н К СССР от 7/X 1935.— 
3) Унтер-офицерский чин в рус . армии 18 в . (вве-
дён Петром I , у п р а з д н ё н в 1798). 4) Унтер-офи-
церский чин в нек -рых иностранных а р м и я х . 

СЕРЖАНТСКИЙ СОСТАВ, см. Сержант. 
СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, тип производства , 

характеризуемый совокупностью нижеследую-
щ и х главнейших п р и з н а к о в : 1) обработка дета-
лей происходит партиями ; т о л ь к о по окончании 
одной операции п а р т и я переходит на следую-
щ у ю операцию; 2) движение партий я в л я е т с я 
прерывным, поскольку п а р т и я деталей прол -
ж и в а о т у с т а н к а в ожидании обработки или 
в п р о м е ж у т к е между операциями проходит кон-
троль и т. п. ; 3) степень специализации рабо-
чих мест относительно невелика , т . к . к одному 
рабочему месту в у с л о в и я х С. п . обычно при-
к р е п л я е т с я несколько операций. По этим при-
з н а к а м С. D. отличается от д в у х д р у г и х основ-
ных типов производства—универсального (ина-
че—единичного) и массового. Я в л я я с ь смежным 
с универсальным, С. п . имоет переходпую 
мелко-серийную форму. Д л я последней х а р а к -
т е р н ы относительно малые размеры изготовляе-
мых партий , а т а к ж е нерегулярное чередование 
этих партий на рабочих местах. С другой сто-
роны, С. п. я в л я е т с я смеисным с массовым. 
Переходной формой к последнему я в л я е т с я 
крупно-серийное производство; оно характе -
ризуется относительно большими размерами 
проходящих обработку партий изделий, а так -
ж е б. ити м. р е г у л я р н ы м повторением обработ-
ки этих партий на тех ж е рабочих местах . С. п . 
на практике имеет значительное число различ-
ных вариантов. Распространённой я в л я е т с я 
непрерывно-поточная разновидность С. п . (см. 
Непрерывно-поточное производство). В этом 
случае производственные процессы происхо-
д я т непрерывно в пределах изготовления ка-
иадой данной серии изделий; при смене одной 

серии н а другую технологич. процесс соответ-
ственно изменяется , но протекает непрерывно 
на тех ж е рабочих местах. Примером С. п . 
может слуисить станкостроение, самолётострое-
ние, танкостроение , производство средств во-
оружения и боеприпасов, а т а к ж е текстильное, 
дорожное, полиграфическое, химическое и дру-
гие отрасли машиностроения . 

В у с л о в и я х С. и. значительно возрастает (по 
сравнению с универсальным) роль технич. иод-
готовки к производству. Относительно большие 
размеры партий делают целесообразными вся-
кого рода затраты на предварительную под-
робную разработку технологич. процессов. Ка-
ж д а я операция д о л ж н а быть закреплена за 
определённым рабочим местом; предварительно 
т а к ж о изготовляется необходимая оснастка 
станков (в видо различных приспособлений, 
штампов и т . д . ) . П о в ы ш а ю щ а я с я в условиях 
С. п . специализация рабочих, а т а к ж е высокое 
материально-технич. оснащение технологич. 
процессов приводят к росту производительно-
сти труда . Применение стахановцами приспо-
соблений к станкам (напр . , опыт т . Гудова) 
обусловило значительное превышение ранее 
существовавших норм. Использование приспо-
соблений (кондукторов) д л я расточки либо 
сверловки деталей но т о л ь к о обеспечивает по-
вышение производительности, но и предупре-
ждает брак на этих операциях . Применение 
специального контрольно-измерительного ин-
струмента, в свою очередь, позволяет предъ-
я в и т ь более жёсткие требования к точности 
обработки, что создаёт возможность взаимо-
заменяемости деталей . П р и С. п . в кузнечных 
ц е х а х п о я в л я е т с я к о в к а в штампах , к - р а я в 
универсальном производстве почти не нахо-
дит применения . Т о ж е следует сказать о ма-
шинной формовке в литейных ц е х а х . Все эти 
технологич. особенности С. и . требуют спе-
циализации рабочего персонала . Однако, наря-
ду с рабочими узкой квалификации , в С. п. 
п о я в л я е т с я н у ж д а в т а к и х особой категории 
рабочих , к а к наладчики , установщики и т . д. 
Преимущества С. п . тем значительнее , чем выше 
его ритмичность, т . е. чем регулярнее и чаще 

i повторяется изготовление партий на тех ж е 
] рабочих местах, а т а к ж е чем больше размер 

этих партий . Л. Шухгальтер. 

СЕРИР, каменистые пустыни в Сахаре . По-
верхность их покрыта щебнем из галек т я ж ё -
л ы х пород (кремень, халцедон) , песок ж е 
отсутствует. 

СЕРИФОС (Seriphos) , греч . остров в Эгейском 
море в группе К и к л а д с к и х . Площадь 78 км2. 
Поднимается до 483 м' высоты; скалист , беден 
водой и лиш0н древесной растительности. 
Имеет з а л е ж и железной и свинцовой руды. 
Население—ок . 4.000 чел. ; главное з а н я т и е -
виноградарство . Главный город—Серифос (Ли-
вадион) . 

СЕРИЦИТ, минерал , тонкочешуйчатый свет-
лый мусковит (см. СлюдА) с характерным шел-
ковистым блеском. Обычно содержит больше 
воды, чем мусковит. Представляет продукт 
изменения полевых шпатов (серицитизация) и 
широко распространён в метаморфических по-
родах—гнейсах и сланцах . 

/ 


